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ОТ РЕДАНЦиИ.

Слишком полвека тому назад важность и необходимость попу¬ляризации естествознания уже ясно сознавались у нас в России передо¬выми людьми эпохи. Они понимали значение науки о природе, как неза¬менимаго средства для правильнаго развития умственных способностей,
как интереснаго и полезнаго чтения...

Им грезились идеалы, которых хотел достигнуть Рабле, поло¬жив в основу воспитания Гаргантуа естественныя науки,—как лучшее
средство борьбы с предразсудками, с тлетворным влиянием схоластики
и метафизики.

Прошло много десятков лет с тех пор, как знаменитый
Рулье начал читать в Москве первыя лекции: „О жизни и нравах жи-
ПРИРОДА, ЯНВДРЬ 1912 г. 1
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вотных", а положение естествознания все еще далеко от роли, о кото¬рой мечтали для него передовые люди того времени.

Незнакомство с природой в те времена было всеобщим явле¬нием; естествознание было углублено в изучение форм, систем и клас¬сификаций. Поэтому последствия невежества значительно сглаживались его
всеобщностью и специфичностью содержания самого естествознания.

В настоящее время накопленныя наукой о природе знания и идеи
выходят далеко за пределы того круга явлений, на изучении которых
получили свое начало и развитие. Общие законы естествознания составляют

уже непременное условие всякаго научно - философскаго мировоззрения; био¬логические принципы получили право гражданства в целом ряде дисцип¬лин знания: исторических, социологических и экономических.
Великия идеи великих людей, руководя изследованиями целых по¬колений, открывали все более и более широкое приложение философской
мысли и проливалй яркий свет в область неведомаго.

Тем немногим, которым удалось приобщиться к этому знанию,
жить становилось виднее, а стало быть и лучше. Но для жизни страны,
для жизни народных масс от этого становилось не лучше. Подем
общаго блага возможен лишь при условии, когда светом знания будут
пользоваться не избранные, а все, и притом, из первоисточников или
при посредстве хорошо осведомленных лиц.

Всякий другой путь распространения добытых наукой о природе

истин, или, что еще хуже, использование их в интересах злободнев¬ной борьбы классов и общественных групп поведет к тому, чего
опасался и от чего предостерегал гениальный Ламарк своих совре¬менников. Он писал: „наблюдение любого человеческаго общества, на
той или другой ступени его развития, показывает, что сумма истин, зна¬ние которых совершенно необходимо для счастия отдельных индцвидов,
должна быть пропорциональна количеству образовавшихся потребностей.
А потому, если количество известных истин ниже потребности или оне
недостаточно распространены, и если то, что выдается общественным
мнением за солидное знание, есть лишь заблуждение, все реже и труднее
будет достигаться счастие отдельных лиц“.

С этой точки зрения дело популяризации естествознания приобре¬тает значение общественнаго служения в самом прямом и точном
смысле этого слова.

Систематически возрастающая в обществе потребность в знаком¬стве с природой и огромность того, что было бы необходимо ввести в
обиход общественной мысли, открывают широкое поле для всякаго но¬ваго добросовестнаго начинания.
Поэтому мы, глубоко убежденные в великом общественном зна¬чении распространения научных истин, и решаемся вступить в число
работников популяризации естествознания со своим журналом „Природа".
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Памяти Н. Н. Бенетова.

В конце истекшаго 1911 года русская
наука понесла тяжелую потерю: скончался

„один из стаи славных“ русских хими¬ков Николай Николаевич Бекетов.
Более полувека (1853 —

1911) обнимает его научная

деятельность... Более полуве¬ка пытливым взором химика¬мыслителя проникал он в
самыя разнообразныя области
химии и при помощи гениально
простых опытов побеждал

иногда казавшияся непреодо¬лимыми трудности.
С самых первых его ша¬гов на поприще науки мысль
его была направлена на са¬мое существенное и важное—
на само явление химическаго

взаимодействия, на отыскание
законов, им управляющих.

Обратимость процесса, т.-е.
способность его протекать
как в одну, так и в

друсую сторону, особенно при¬влекала его внимание. Он
чувствовал, что здесь надо
искать ответа на коренной для

химии вопрос о мере сил

сродства, Свои известныя, вы¬соко ценныя изследования над
вытеснением металлов из

их солей водородом и над

вытеснением одних элемен¬тов другими он предпри¬нял потому, что „изучение
этих явлений скорее всего мо¬жет навести на общия начала
для обяснения химических
явлений“.

Любимой областью его ра¬бот была физическая химия.
Еще в 1865 г. в одном из
своих трудов он высказал

желание, „чтобы люди, знако¬мые с приложением математики к мо¬лекулярным явлениям, обратили бы свои
изыскания и на хнмическия явления".

Его пытливый ум предвидел, какими
быстрыми шагами пойдет вперед теория

химическаго процесса при помощи матема¬тики и термодинамики.
До конца своей жизни он живо интере¬совапся развитием теоретической химии и
всеми новейшими течениями химической

мысли, хотя далеко не все здесь он счи¬тал фактически строго обоснованным,
Мне довелось видеть в последний раз

Николая Николаевича в начале ноября

1911 года. Я был у него на другой день
после заседания отделения химии Р. Ф. X.
Общ. Он уже знал содержание докладов,

прочитанных на этом заседании, и выска¬зал по этому поводу несколько очень ори¬гинальных мыслей...
Смерть уже сторожила его, но мысль его

работала неустанно,—сила духа побеждала
слабость тела...
Он сердечно приветствовал идею из-

1*
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дания популярнаго естественно-историческаго

журнала, посредника между научной мыслью

и широкой публикой. Он хотел дать

ряд статей для нашего журнала и для

перваго номера обещал переделать свою
речь: „Попытка обяснения свойств радия“

но не успел это сделать... Мы предпола¬гаем поместить статью с изложением
оригинальных взглядов Н. Н. Бекетова,

выскаэанных им в 1879 году в речи:

„Динамическая сторона химических явле¬ний“, и его обяснения свойств радия.
Неизгладимый след запечатлен им на

тернистой тропе истории развития научной
мысли. Его труды—драгоценный вклад в

сокровищницу науки, безкорыстному служе¬нию которой он посвятил так много
лет... Мир праху его...

Л. Писаржевсний.

О наблюдениях падающих звезд.
Профессора Н. Д. Понровснаго.

Пролетела звездочка—скорее прошепчите
ваше заветное желание; если успеете это
сделать, то желание ваше исполнится. Это

народное поверье весьма хорошо характе¬ризует явление падающей звезды. Оно
всегда неожиданно и по большей части
очень быстро. Вы не успеете повернуться
к метеору, если он блеснул сбоку, не
успеете сосредоточить своего внимания на
определенной мысли, как его уже нет.
He думайте, что упала звезда на самом
деле! Те звезды, которыя раэсыпаны по

небу, все на своих местах. Оне попреж¬нему составляют те группы, по которым
мы отличаем одно созвездие от другого.

Ни одна из них не потухла, не измени¬лась. Пролетело высоко, верст на 100—150
над поверхностью земли особое небольшое
тельце, которое шло в пространстве по
определенному пути. Оно встретилось с
землей и, двигаясь с болыиой скоростью в

ея атмосфере, от трения нагрелось, нака¬лилось и сгорело.

В настоящее время астрономы разобра¬лись в природе этих явлений. Устано¬влена несомненная связь их с кометами.
Метеоры представляют собой продукты раэ¬ложения кометы или частичныя выделения
из ея ядра. Они идут в пространстве
каждый по своему вполне определенному
пути, образуя более или менее гистой рой.
По большей части мы и видим, что вслед
за одной звездой упадет другая, третья,
четвертая... и нетрудно убедиться, что оне

родственны между собой, идут в простран¬стве по одному направлению, хотя для нас
вспыхивают в разных частях неба.

Начало астрономической теории падаю¬щих звезд нужно отнести к тридцатым
годам XиX столетия. Во второй половине

столетия она получает известную опреде¬ленность и полноту. Интересно, что в
основу ея были положены, между прочим,
данныя, полученныя простым любителем

астрономии. Часовых дел мастер Кувье¬Гравье, живший в окрестностях Парижа,
посвятил всю свою жизнь наблюдениям

падающих звезд. Он считал метеоры
атмосферными явлениями и задался целью

выяснить связь их с погодой. Он раз¬делял метеоры на мокрыя падающия звезды,

являющияся предвестниками дождя, туман¬ныя падающия звезды и огненные шары. Клас¬сификация эта оказалась фиктивной. Нодлин¬ные ряды наблюдений Кувье-Гравье дали дру¬гие положительные результаты—они устано¬вили дневную, годовую и азимутальную пе¬риодичность числа падающих звезд. Знаме¬нитый итальянский астроном Скиапарелли
на основании наблюдений Кувье-Гравье при¬шел к важному заключению, что падающия
звезды движутся в пространстве со ско¬ростью, которая в среднем почти в и1/,
раза болыиие скорости земли в ея движении
около солнца. Но такую скорость могут
иметь тела, движущияся около солнца по

параболам или вытянутым эллипсам. Пу¬ти комет тоже такого вида. Отсюда непо¬средственное заключение о возможной связи
метеоров с кометами.

Другое основание для астрономической

теории дали наблюдения звезднаго дождя
12 ноября 1833 года. В этом явлении

был отмечен весьма важный факт, сви¬детельствующий о том, что падающия звезды
не могут быть эемного происхождения, a
попадают в атмосферу земли из мирового
пространства.

Казалось, что метеоры идут во все сто¬роны из одной точки на небе, которая
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не изменяет своего положения между звез¬дами, а вместе с ними восходит, подни¬мается на известную высоту над горизон¬том и заходит. Вспомним, что два со¬вершенно параллельные рельса на полотне
железной дороги кажутся

нам вдали все более и бо¬лее сближающимися. Это
явление- перспективы. To

обстоятельство, что мете¬оры видимо, расходятся из

одной точки, которая полу¬чила название радианта, ука¬зывает, что они идут из
мирового пространства по

параллельным путям. По¬видимому, мы имеем в
данном случае дело с

огромным роем малень¬ких телец, движущихся
по эллиптическому кольцу,

которое пересекается с

орбитой земли в той точке,

где земля бывает 12 ноября

н. ст. Если при встрече

земли с этим роем в

ея атмосферу попадает

много метеоров, то наблю¬дается обилие падающих
звезд—целый дождь, как
имело место 11-го ноября
1799 г., 12 ноября 1833 г.,

12 ноября 1866 г. и не¬сколько раз раньше по
свидетельству летописей
различных народов.
По положению радианта

в созвездии Льва этот ме¬теорный поток получил
название Леонидь.

Другой блестящий поток,

давший эффектные звездные

дожди 27-го ноября н. ст.

1872 г. и 27 -го ноября

1885-го года, имеет ради¬ант в созвездии Андро¬меды и называется Андро¬медидами (рис. 1).
Менее эффектное, но зато

более равномерное, повто¬ряющееся ежегодно явле¬ние — метеоры 10 — 12 авг.
по положению радианта в созвездии Персея
названы Персеидами.

В настоящее время известно очень много

различных радиантов. По положению ра¬дианта умеют вычислить путь мфтеоров
в пространстве. Для некоторых потоков

удалось установить подобие их путей с

орбитами известных комет. Так Лео¬ниды идут по эллиптическому кольцу, ко¬торое по своим размерам и положению
похоже на орбиту кометы 1866 и. Пути

Персеид близки к орбите кометы 1862 иии,
у Андромедид мы находим сходство с

орбитой периодической кометы Биэлы, кото¬рая наблюдалась несколько раз, сначала
как одна слабая туманность, потом в
1846 и 1852 гг. в виде двух отдельных
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частей и, наконец, совсем исчезла, пере¬ставши, повидимому, существовать как ко¬мета и разсыпавшись на рой маленьких
телец, часть которых представила нам

блестящия явления эвеэдных дождей 27-го

ноября 1872 и 1885 гг.

Во многих случаях оказывается трудно
указать комету, от которой могли произойти
метеоры даннаго радианта. Иногда можно
делать некоторыя предположения, но для

определеннаго решения не хватает дан¬ных. Так, например, метеоры, которые
наблюдаются 4-го мая н. ст. и дают радиант
вблизи звезды гамма Водолея, повидимому,
имеют связь с известной кометой Галлея.

Было бы очень важно собрать побольше
наблюдений этого потока.

Усердный наблюдатель, который следит
за небом изо дня в день, может быть

вознагражден за свои труды, если ему удаст¬ся наблюдать совершенно неожиданно боль¬шое число метеоров, мало известнаго или
совсем неизвестнаго потока. Так, 3-го
января н. с. 1900 года проф. А. Гершель

совершенно неожиданно для себя, в тече¬ние нескольких часов нанес на карту
80 метеоров, которые все относились к

одному потоку, проявлявшемуся раньше мень¬шим числом метеоров. Повторение такого
наблюдения может послужить к устано¬влению времени обращения потока около
солнца.

Уже давно замечено, что радиант соб¬ственно не точка, а некоторая площадь,

имеющая часто несколько десятков квадрат¬ных градусов. Конечно, в данном слу¬чае могут быть большия уклонения, потому
что наблюдения падающих звезд очень
неточны. Но тем не менее во многих

случаях можно определенно заметить, что
следы метеоров, наблюдавшихся в данную
ночь в известной области неба, будучи

продолжены на карте назад, группируются

около нескольких ясно выраженных цент¬ров радианта. Отсюда следует, что мы
наблюдали метеоры, орбиты которых не

строго параллельны между собой, а пред¬ставляют ряд пучков, несколько накло¬ненных друг к другу. Таким образом,
изучая при достаточном материале отдель¬ные радианты, можно выяснить более де¬тально строение потока или отделить от
него другие потоки, которые совпадают с

ним по времени, но имеют совершенно

другое происхождение.

При изучении каждаго потока желательно

установить полное согласие с наблюдениями.
А теория указывает, что радиант, как

видимый центр параллельных путей ме¬теоров, не может быть совершенно не¬подвижным относительно звезд. Оказы¬вается, что каждый радиант должен не¬сколько перемещаться на небе, во-первых,
оттого, что в различные моменты для на¬блюдателя различно обнаружится притяже¬ние земли на метеоры, будет различное

уклонение их первоначальных путей, во¬вторых, оттого, что место наблюдения из¬меняется вследствие вращения земли, в¬третьих, если потоки наблюдаются не¬сколько дней, вследствие того, что земля
меняет свое положение на пути своем
около солнца.

Первое явление, получившее название зе¬нитнаго притяжения, разясняет рисунок 2.
Путь, метеора приближающагося к земле,
искривляется вследствие ея притяжения. Это

искривление тем больше, чем больше ви¬димое зенитное разстояние радианта. С
другой стороны оно зависит также от

относительной скорости метеора. Если ме¬теоры идут навстречу земле в ея движе¬нии около солнца, то их относительная
скорость будет равна сумме скоростей ме¬теоров в пространстве и самой земли,
наоборот, если метеоры нагоняют землю,
то их относительная скорость мала, она
равна разности скоростей метеоров и земли.

Чем больше относительная скорость ме¬теоров, тем смещение радианта меньше,
наоборогь, при малой относительной ско¬рости смещение радианта будет большое.
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��невелико. Для Персеид на рис. 3-м мы�
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��эллипс abc, для Андромедид на рис.�
��4-м эллипс de
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�.По иэследованию Dennиng’a радиант Пер¬сеид, которые можно наблюдать более ме¬сяца, изменяется таким образо�
�:Прям. восх. Склонени�

�.июл я15 .

.

о15 .3+ 48
.916 . . !16 .249
.317 . .17 .149
.718 . . ;18 .050
.119 . . и18 .950
.520 . .19 .850
.821 . . ,20 .851
.122 . .21 .851
.523 . . и22 .851

.824. .;23 .852

.225 . . !24 .952

.526 . .26 .052

.827 . .27 .153

.228 . . j28 .253

.529 . . :29 .353

.830 . .30 .554

.131 . .31 .654

.4Август а1 . .32 .7+ 54
.72 . .33 .955
.03 . .35 .155
.34 . .36 .455
.55 .37 .655
.76 . .33 .956
.07 . .40 .256

.28 . . |41 .556

.59 . .42 .956
.7Ю - • ,44 .356
.911 . .45 .757

.112 . . ;47 .157

.313 . .148 .557

.514 . .50 .057

.715 . .51 .457

.816 . .52 .958

.017 . .54 .458

.218 . .55 .958

.419 . . .57 .458

.520 . .58 .958
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��ближе к точке зенита
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Если соединить перемещения радианта Пер¬сеид в зависимости от эенитнаго пере¬мещения и оть орбитальнаго движения зем¬ли, то мы получим спиральную кривую,

непрерывныя части которой дают видимое

положение радианта для вечерних и ноч¬ных часов различных дней (рис. 5).

Соответствующее изследование для Андро¬медид дает совершенно другую кар¬тину (рис. 6).
Если положение радианта от одного

дня к другому должно изменяться,
то является непонятным, почему в
некоторых частях неба наблюдаются

метеоры с одними и теми же ра¬диантами в течение нескольких ме¬сяцев. Возможно, что в данном
случае, как обяснял проф. Бреди¬хин, один и тот же видимый ра¬диант дают совершенно различные
потоки вследствие перспективы, так

как мы наблюдаем их при различ¬ных положениях земли на ея орби¬те. Систематическое наблюдение этих,
так называемых стационарных, или

по Бредихину, сложных радиантов с

отметками, характеризующими общия
свойства метеоров для каждаго дня
наблюдения (преобладающий цвет и
особенно их скорость) может помочь
нам разобраться в этих явлениях.
В своем движении около солнца

метеоры могут приближаться на то
или другое разстояние к планетам и

несколько изменять свой путь в зависи¬мости от их притяжения. Влияние планеты
на различныя части одного и того же по¬тока особенно растянутаго, разсеяннаго,

должно быть различно, отсюда может явить¬ся разбрасывание радиантов, закономер¬ность которых в высшей степени инте¬ресно выяснить. Поэтому весьма желательно,
чтобы наблюдение потока произ¬водилось не только в течение
1—2 дней когда замечается наи¬большее число метеоров, но по
возможности большее число дней

до максимума и большее число
дней после. Правда, наблюдения
в те ночи, когда метеоров

появляется мало, могут пока¬заться скучными и утомительны¬ми, но они очень ценны. Кто
имеет интерес к астрономи¬ческим наблюдениям и жела¬ет быть полезным науке, тот
не задумываясь может посвятить

свой досуг такого рода наблюде¬ниям. Даже отрицательный ре¬зультат наблюдений может быть
очень важен для теории.Так, на¬пример, судя потому, что поток

Леонид наблюдался в виде эффектных
звездных дождей последовательно в 1766,
1799, 1833, 1866 гг. можно было надеяться,
что мы будем свидетелями блестящаго

явления также в 1899 или 1900 гг. Но
вычисления астронома Барбериха показали,

что вследствие возмущений планет разстоя¬ние от солнца главной массы Леонид для

Рис. 6.
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времени встречи ея с землей на этот

раз было болыле, чем прежде, так

что метеоры могли пройти мимо земли, не

попадая в ея атмосферу совсем или про¬летая через нея лишь в незначительном
числе. И было чрезвычайно интересно убе¬диться, что эти вычисления основывались
на верных данных, так как никакого

дождя Леонид ни в 1899, ни в 1900 гг.

нигде не наблюдалось, а были замечены
лишь весьма немногочисленные отдельные

метеоры этого потока.

Под влиянием притяжения планет на
рой метеоров, может переместиться и
точка пересечения их орбиты с орбитой
земли, вследствие чего изменится время

встречи земли с потоком, изменится день

максимальнаго числа метеоров.

Такой случай имел место для потока

Андромедид, или как называют его те¬перь, потока Биэлид, так как выясни¬лось, что метеоры этого потока предста¬вляют собой продукты разложения кометы
Биэлы. Блестящие звездные дожди Биэлид

наблюдались и в 1872 и в 1885 году

27-го ноября. Но в 1892 году было заме¬чено несколько метеоров, несомненно при¬надлежащих к потоку Биэлид, на 4 дня

раньше именно 23-го ноября. Проф. Бре¬дихин показал, что это обясняется воз¬мущениями Юпитера в 1889—1891 гг. вы¬звавшими смещение точки пересечения ор¬биты метеорнаго роя с орбитой земли на
4 градуса в сторону, противоположную дви¬жению земли, вследствие чего встреча ме¬теоров с землей должна была произойти
на 4 дня раньше.
Но в 1901—1902 гг. рой метеоров

опять приближался к Юпитеру и по вы¬числениям Абельмана, точка пересечения
орбиты метеоров с орбитой земли должна
была переместиться еще на 6 грацусов

в ту же сторону. Так как в критиче¬ском 1898 году блестящий звездный дождь
потока Биэлид не повторился, то не при¬ходилось надеяться на подобное явление и
в 1911 году, но возможность наблюдения

некотораго числа метеоров потока не исклю¬чалась, только надо было ждать их не
27-го ноября и не 23-го, а 17-го.

На Юрьевской обсерватории в этот ве¬чер было замечено несколько метео¬ров, для которых площадь радиантов
имела центром как раз средний радиант
Биэлид.

Если наблюдения одновременно произво¬дятся двумя наблюдателями, удаленными
ДРУг от друга верст на 30—40, то можно

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1912 г.

определить высоту, на которой пролетает

метеор над поверхностью земли.

Метод тот же, какой употребляется при

определении разстояния неприступнаго пред¬мета. Для двух наблюдателей один и
тот же метеор будет казаться около
различных звеэд. Смещение будет тем

значительнее, чем ниже пролетает ме¬теор. Можно определить высоту, на ко¬торой загорелся метеор и высоту, на ко¬торой он пропап, а следовательно и длину
того пути, который он прошел за время
своей видимости. Если при этом отмечено,

в течение какого промежутка времени ме¬теор был видим, то можно следовательно
определить и действительную скорость его
движения.

Таким образом, наблюдения падающих
звезд могут иметь целью:

1) изследование формы площади радиации

и установление в ней отдельных радиан¬тов, что послужит к выяснению строения
потока;

2) установление новых радиантов и от¬деление от главнаго потока других одно¬временных потоков, в частности изсле¬дование стационарных радиантов;
3) изследование смещений радианта в

зависимости от зенитнаго притяжения, вра¬щения земли и ея движения около солнца;
4) изследование разбрасывания радиантов

в зависимости от возмущений планет,
изменение дня и условия встречи потока с

землею;

5) установление дат максимальнаго числа

метеоров и определение времени обраще¬ния роя около солнца.
6) определение высоты возгарания и исчез¬новения метеоров, а также их скорости—
это все чрезвычайно интересные вопросы

с точки зрения георетической и физиче¬ской астрономии;
Но для возможно полнаго их разреше¬ния необходим большой материал, нужно

много наблюдений большого числа лиц. Же¬лательно собственно, чтобы наблюдения про¬изводились повсеместно, каждый день, в те¬чении всего промежутка времени, когда не¬бо ясно и достаточно темно, и чтоб сразу
наблюдало несколько лиц, поделивши ме¬жду собой все небо на участки так, чтобы
ни одна область не осталась без осмотра.
Но, конечно, наблюдения падающих звезд
в таких размерах никогда не могут быть

осуществлены, потому что астрономов ма¬ло и у них много других интересных
эадач. Можно ограничить задачу изследо¬ванием наиболее важных потоков, на-
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блюдая их не только в дни максималь¬наго числа матеоров, но, по возможности,
несколько дней раньше максимума и не¬сколько дней после и повторяя эти
наблюдения из года в год. Благодаря то¬му, что наблюдения эти очень просты и не
требують никаких инструментов и ника¬кой особой обстановки, в них может
принять участие всякий, кто имеет досуг
и немного знаком с небом. И каждый

при этом может разсчитывать, что на¬блюдения его могут быть очень ценны в
научном отношении. Нужны только вни.иа¬ние и выдержка, чтобы, не теряя терпения,
в течение нескольких ночей следить за

тем или другим потоком, аннуратно на¬нося на карту каждый метеор, след ко¬тораго на небе удалось установить по звез¬дам.
Дежурство по обязанности и всякое ожи¬дание по неволе—всегда тягостны. Но если
вы выйдете наблюдать падающия звезды по

собственноми интересу, с желанием быть

посильно полезным науке, вы не будете

скучать даже в том случае, если метео¬ры будут появляться редко. Наблюдения
эти даже очень приятны, они как-то мир¬но, успокоительно влияют на наше душевное
настроение. Даже холод переносится срав¬нительно легко, а в теплыя летния ночи
где-нибудь на юге вы получите истинное

наслаждение. Самое главное, конечно, лич¬ный интерес и сознание, что наблюдения
каждаго лица, даже не занимающагося спе¬циально астрономией, могут иметь большое
значение.

В нашем обширном отечестве не ма¬ло любителей-астрономов. Среди них, быть
может, найдутся лица, которыя захотят

уделить внимание систематическим наблю¬дениям падающих звеэд. К ним обра¬щаюсь я с предложением последить, на¬сколько для каждаго окажется возможным,
за следующими потоками *):

Максимум.
Р а д

a

г н т .

£
Наблюдать. Замечания.

Квандранткды. Янв. 2. 230» 510 Дек. 28.—Янв. 5. Метеоры длинные. Скорость

средняя.

Лириды. Апр. 20. 270 33 Апр. 15—25.

Смещение радианта. В неко¬торые годы нгблюдается уси¬ление.
f Аквариды. Мая 2—3. 333 —4 Апр. 29—Мая 6. Воэможна свяэь с кометой

Г аллея.

о Аквариды. июл я 28. 340 —12 июля 20—Авг. 20.

Отдельные радианты. Возму¬щение Юпитера.
Персеиды. Авг. 11. 46 57 июля 15—Авг. 20.

Смещение радипнта. Однсвре¬менные потоки.
Ориониды. Окт. 18 -20. 91 15 Окт. 8—25. Постоянство радианта.

! Леониды. Ноября 13 —15. 151 22 Ноября 6—20. Метеоры быстрые. Период

33 года. Максимум в 1901 ¬1903 гг.
Биэлиды. Ноября 17. 24 44 Ноября 15 -19.

Метеоры медленные. Изме¬нение времени встречи с зе¬млей.
Г еминиды. Дек. 10 -12. 106 32 Дек. 1—16. Повидимому периодический

поток. Метеоры короткие и бы¬стрые.

Но как организовать наблюдения падаю¬щих звезд и что собственно наблюдать,
спросит читатель.

Организация проста. Надо запастись звезд¬ными картами и фонарем и разобраться
в картине звезднаго неба, уяснивши от-

J) Дни указаны по новому стилга.
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личительныя группировки звезд в глав¬нейших созвездиях. При этом нужно

иметь в виду, что различныя карты пере¬дают созвездия с тем или другим иска¬жением, в зависимости от того, в ка¬кой проекции оне составлены.
Внимание наблюдателя должно быть со¬средоточено на небольшой, сравнительно,

области около радианта того потока, кото¬рый предположено в данном случае на¬блюдать.
За метеорами, которые появляются вдали

от радианта, следить не стоит, потому что

по ним положение радианта получается на¬именее точно. Поэтому карта должна быть
подобрана так, чтобы в центре ея было
созвездие, в котором находится радиант,

а с боков еще по одному или по два со¬звездия.
Чтобы отсчитать прямыя восхождения и

склонения конца и начала нанесеннаго на

карту метеора, нужна сетка. В своем

„Звездном Атласе“ я каждую карту снаб¬дил такой частой сеткой, чтобы отсчеты

можно было делать до долей градуса и на¬печатал эти сетки на отдельных лис¬тах* прозрачной бумаги.
Конечно, наносить метеоры на ориги¬нальную карту атласа не стоит, можно

сделать для каждаго дня наблюдений гру¬бую копию на прозрачной бумаге или луч¬ше, в виду возможной сырости ночью, на
прозрачном полотне—кальке (на матовой
стороне). На этой копии кроме звезд

должна быть нанесена также рамка, окай¬мляющая карту.
После, при обработке наблюдений, мы

подсунем копию, на которой нанесены ме¬теоры, под соответствующую сетку, сов¬мещая их по рамкам, и тогда нужные от¬счеты получатся непосредственно.
Перед наблюдением копию соответству¬ющей карты надо приклеить краями к кар¬тону, подложивши под нее лист белой
бумаги, чтобы звезды были видны. Конечно,
вырисовывать фигурныя звездочки атласа

не стоит. Нужно только обозначит на со¬ответствующих местах звезды черными
кружочками различнаго диаметра, в зави¬симости от яркости.
Поставив столик с фонарем и кар¬той в удобном месте (если ветер, то
необходимо принять меры, чтобы фонарь

не потух и не был сброшен приподня¬тым картоном), располагаемся в кресле
или на ногах, спиной к свету, лицом
к радианту.

Когда пролетит метеор, надо хорошо

заметить звезды, которыя определяют на¬правление и размеры следа этого метеора.
Нужно сосредоточить все свое внимание на

одпом эшомг метеоре и пренебречь дру¬гими, если таковые появятся.
Отыскавши на карте замеченныя звезды,

наносим по ним на карту карандашом
след метеора и отмечаем стрелкой (при
конце) направление. Нужно быть, конечно,
очень внимательиым и осторожнымо,
чтобы не смешать звезды. Чтобы избежать
грубых ошибок, можно положить карту
таким образом, чтобы на ней линия сверху

вниз соответствовала вертикальному на¬правлению на небе для времени наблю¬дения.
При метеоре на карте надо поставить

номер, а на полях записать под этим
номером время наблюдения, с точностью
до минуты, отметить яркость метеора по

сравнению с звездами и планетами (1-й ве¬личины, 2-ой, 3-ьей, Юпит., Венера), его
цвет и скорость (медленный, скорый).
Приступая к наблюдению, надо также

отметить на карте год, месяц, число,
имя наблюдателя и место наблюдения.
Конечно, в самом начале, при первых

наблюдениях, могут быть большия ошибки
и в направлении метеора, и в его размерах

и даже в указании той части созвездия,

где он пролетел. Но внимательный и

настойчивый наблюдатель сумеет уяснить
свои ошибки и постепенно освободиться

от них. Очень полеэно вначале наблю¬дать компанией в два-три человека, чтобы
по сравнению наблюдений одних и тех же

метеоров яснее выступила систематиче¬ская ошибка каждаго наблюдателя.

Чем больше практика, тем точнее бу¬дут наблюдения у внимательнаго наблюда¬теля. Кроме труда нужно много внимания и
настойчивости, чтобы получать надежные

результаты. Но это техника, самаяжесущ¬ность наблюдений падающих звезд, по¬вторяю, проста и не требует ни специаль¬ной астрономической подготовки, ни доро¬гих инструментов.
Так как наблюдения падающих звезд

вообще весьма неточны, то для вывода

радиантов можно воспользоваться графи¬ческим способом. По карте, на которую
наносились метеоры, прежде всего надо от¬считать прямое восхождение и склонение
как начала, так и конца метеора. Потом
с помощью этих цифр вновь наносим

следы метеоров, но уже теперь непремен¬но на сетку, сделанную в це.тщал¬ной проекции (или лучше не на самую сет-
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ку, а на прозрачную бумагу, натянутую по¬верх сетки). Основное свойство централь¬ной проекции *) заключается в том, что
в ней все большие круги изображаются
прямыми. Поэтому, если мы продолжим
прямыя, в виде которых нанесены в

центральной проекции следы метеоров, на¬зад, то пересечения их дадут нам ра¬дианты. В общем случае получится слож¬ная картина отдельных пересечений в
пределах широкой площади, но часто мож¬но выделить несколько центров радиа¬ции—их все и надо отметить с соответ¬ствующими отсчетами по сетке. При этом
надо иметь в виду, что за начало счета пря¬мых восхождений на сетке можно считать
любую иэ прямых, радиусами расходя-

щихся из центра проэкции. Располагаем

наше построение так, чтобы площадь ра¬диации оказалась в том месте, где от¬счеты наиболее выгодны.
Впрочем, обработку всех наблюдений

лучше произвести в одном месте по од¬ному плану, с одинаковой точностью. По¬этому я предлагаю всем наблюдателям
падающих звезд пересылать списки наблю¬денных ими метеоров вместе с теми
картами, на которых нанесены метеоры не¬посредственно по наблюдениям, в редакцию
журнала „Природа". Если наблюдения будут

сделаны аккуратно, то они будут обрабо¬таны с возможной полнотой и результаты
их будут опубликованы на страницах
этого издания.

о

Последние успехи в физике.
Проф. И. И. Боргмана2).

Мм. гг.

Я несказанно счастлив, что имею воз¬можность от всего состава нашего Физи¬ческаго Института приветствовать вас в
этой дорогой для меня аудитории. Второй
раз славное имя Менделеева собирает
здесь со всех концов необятной нашей

родины деятелей науки и школы для вза¬имнаго обмена знаниями, для совместной
работы на пользу распространения в России
научных- истин. И я уверен, что труды

докладчиков на предстоящих наших со¬браниях не пропадут даром. Высказанныя
новыя мысли вызовут новыя изследования,

сообщения о последних завоеваниях физи¬ки проникнуть мало-по-малу в среду уча¬щейся молодежи и помогут поднятию инте¬реса к нашей науке, столь сильно нуждаю¬щейся у нас в работниках.
Вспомним же еще раз нашего общаго

учителя Дмитрия Ивановича, внешний облик
котораго здесь перед нами, вспомним с

благодарностью все то, что он сделал во

славу русской науки и приступим к на¬шим занятиям.

*) Сетки в центральной проекции имеются, ме¬жду прочим, в моем „Звездном Атласе“.
2) Речь, произнесенная при открытии отдела фи¬зики Второго Менделеевскаго сезда, 21 декабря
1911 г.

Открывая заседания нашего отдела, я счи¬таю своим долгом представить краткий
обзор наиболее важных изследований в

области физики, произведенных в проме¬жуток времени от перваго Менделеевскаго
сезда до настоящаго, но в этом моем

обзоре, за недостатком времени, я не кос¬нусь новых, в высшей степени интерес¬ных теоретических работ, вносящих
полное изменение в некоторыя основныя

положения нашей науки, я ограничусь лишь

приведением исключительно результатов

некоторых опытов.

Прежде всего я позволяю себе обратить
ваше внимание нате недавно открытые факты,
которые, будь жив еще Менделеев, были
бы для него особенно ценны. Мы знаем,
с каким глубоким интересом относился
Дмитрий Иванович к свойствам газов,

к идее о молекулах тел и атомах хи¬мических элементов. Дмитрий Иванович
умер, когда оставалось еще одно газооб¬разное тело, которое не уступало никакому
давлению и упорно сохраняло свое аггрегат¬ное состояние. Это тело—гелий. He смотря
ни на какия усилия, не удавалось обратить
гелий в жидкость. Однако 10-го июля (по

новому стилю) 1908 г. стараниями Каммер¬линга-Оннеса в Лейдене и газ гелий был
побежден. При помощи непрерывно под¬держиваемаго кипения жидкаго водорода,
пары котораго снова конденсировались не-
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прерывно кипящим воздухом, Каммер¬линг-Оннес достиг получения темпера¬туры^ оказавшейся достаточною для пере¬вода гелия в жидкое состояние. Я не могу
не отметить, какими средствами распола¬гает лаборатория маленькаго города Лей¬дена маленькой страны Голландии. Для одного
лишь опыта Каммерлингу-Оннесу потребо¬валось 75 литров жидкаго воздуха и 20
литров жидкаго водорода. В каком из
русских университетов можно было бы
затратить на один опыт столько денег,

сколько нужно для получения таких боль¬ших количеств этих жидкостей? Благо¬даря запасу жидкаго водорода, Каммерлинг¬Оннес получил температуру, близкую к
температуре абсолютнаго нуля по шнале

Лорда Кельвина. Ведь жидкий гелий, нахо¬дясь под атмосферным давлением, кипит,
как оказалось, при температуре в 4,5 гра¬дуса абсолютной шкалы. Его критическая
температура несколько выше 5° этой шкалы.
В недавнее время, пользуясь ожиженным
гелием и заставляя кипеть последний под

сильно пониженным давлением, Каммер¬лингь-Оннес наблюдал еще более низкую
температуру, он достиг температуры в

17а° абсолютной шкалы. Давно-ли это было,
когда никому и в голову не приходило, что

можно получить такой холод. Весьма любо¬пытно, что жидкий гелий, как заметил это
Каммерлинг-Оннес, имеет, подобно воде,

наибольшую плотность при некоторой тем¬пературе. Температура наибольшей плот¬ности гелия около 2° абс. шкалы. При охла¬ждении жидкаго гелия от 2,37 до 1,48 об¬ем его не уменьшается, а увеличивается.
Плотность жидкаго гелия при температуре
4°,3 равняется 0,122.

Изследования Каммерлинга-Оннеса под¬твердили, между прочим, высказанное уже
раньше положение, вытекающее как необ¬ходимое следствие из электронной теории,
что электрическое сопротивление металлов

при температурах близких к абсолют¬ному нулю чрезвычайно мало. Каммерлингь¬Оннес нашел, что сопротивление платины,
по всей вероятности еще не абсолютно чи¬стой, при температурах от 4° до 1°,5 абс.
шкалы представляет собою всего только
0)012 сопротивления того же металла при
0° С. Сопротивление ртути при температуре
около 3е абс. шкалы более чем в 10.000000

раз меньше, вычисленнаго экстраполиро¬ванием, сопротивления этого металла в

твердом состоянии при температуре обык¬новеннаго нуля. Сопротивление чистаго зо¬лота в жидком гелие настолько мало, что

не могло быть измерено. Нельзя не признать
важности работ Каммерлинга-Оннеса.
Заметим еще, что в последние четыре

года вполне подтвердилось и выяснилось
образование этого удивительнаго элемента
гелия из еще более любопытнаго элемента
радия. Изследования Рбтсерфорда доказали
с несомненностью, что выбрасываемыя
радиевыми препаратами a - частички суть
атомы гелия, заряженные положительным

электричеством. В одном из своих

опытов, опубликовакном в 1909 году,

Рбтсерфорд непосредственно наблюдал

при помощи спектроскопа воэникновение ге¬лия внутри стеклянной трубки, когда эта
трубка была подвергнута бомбардировке а¬частиц, получившихся из эмгнации радия.
В настоящее время мы знаем с до¬вольно большою точностью и ту скорость,

с какою образуется гелий из радия. Не¬давно, в октябре, появилась статья Больт¬вуда и Рбтсерфорда, в которой подробно
описаны весьма тидательныя изследования

авторов над скоростью нарождения гелия.

Эти изследования показали, что один грамм

радия в состоянии радиоактивнаго равнове¬сия с тремя последующими продуктами
своего распада (эманация, радий А и ра¬дий С) образуют в течение года 156 куб.
мм. гелия при 0° и 760 мм. давления.
Нам достаточно хорошо известны теперь

превращения радиоактивных веществ. В

последнее время весьма обстоятельно про¬слежены генеалогии трех семейств радия,
тория и актиния. Мечта средневековых ал¬химиков о превращении одного химическаго

элемента в другой, не казавшаяся гениаль¬ному Фарадэю абсурдною, в действитель¬ности, хотя и не в том виде, как ожи¬дали алхимики, осуществилась. Факт про¬исхождения радия из урана, гелия из радия
и его проиэводных установлен оконча¬тельно.

Быть может, будет уместно еще на¬помнить, что в 1909 году Рбтсерфорд
определил температуру ожижения перваго

продукта превращения радия, газа эманации.

Эманация радия обращается в жидкое со¬стояние при обыкновенном атмосферном
давлении при температуре между—62 и — 65

градусов. По наблюдениям Рамсая ожи¬женная эманация отвердевает при—71°.
Одно из наиболее поразительных из¬следований, произведенных в промежуток
времени, отделяющий два наших сезда,
это изследование Рбтсерфорда и Гейгера по

определению числа к-частичек, вылетаю¬щих в единицу времени из препарата
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радия. Рбтсерфорду и Гейгеру в одном

их опыте при помощи электрометра, в

другом при помощи экрана, покрытаго кри¬сталлическим сернистым цинком, уда¬лось наблюдать эффект, производимый по¬одиночке каждою сс-частичкою и таким
образом получилась возможность подсчи¬тать все число сг-частичек, которое вы¬брасывается в одну секунду граммом чи¬стаго радия. Это число оказалось равным
3,4^Ю10, т.-е. 34 тысячам миллионов.
Рбтсерфорд и Гейгер нашли и величину

положительнаго эаряда каждой такой ча¬стички. Заряд a - частички равняется
9,3^ 10-10 абс. электрост. единицы количе¬ства электричества, т.-е. он в два раза
больше количества электричества, соответ¬ствующаго одному электрону.

Величина электрона определилась в те¬чение последняго времени несравненно точ¬нее, чем было это раньше. Замечательная
работа Милликена, произведенная совместно
с Флетчером в 1910 г., особенно сильно

подтверждающая правильность идеи об ато¬мическом строении электричества, устано¬вила величину электрона в 4,9ХЮ“10 абс.
эл. ед. Несколько позже Милликен и Флет¬чер внесли некоторыя поправки и оконча¬тельно определили электронв4,89иХЮ—10
абс. ед. Впрочем эта идея о неизменности,

о полной определенности величины электро¬на встречает возражения. Опыты Эрен¬хафта и Пржибрама как бы разрушают
принятое почти всеми положение о суще¬ствовании атома электричества. Их наблю¬дения при помощи ультрамикроскопа над
наэлектризованными частицами металлов,

получающимися при распылении этих ме¬таллов действием Вольтовой дуги, дают
для зарядов различных по обему части¬чек весьма неодинаковыя величины, и для

очень мелких частичек эти заряды ока¬зываются значительно меньшими, чем вы¬веденная из всех прочих наблюдений
величина атома электричества. Весьма же¬лательно внести некоторое изменение в
постановку опытов Эренхафта, которое
должно ослабить, а может быть и совсем

уничтожить влияние, какое, как вполне пра¬вильно заметил А. Ф. иоффе, могут ока¬зывать на движение наблюдаемой в ультра¬микроскопе частички, а вместе с тем и
на окончательные результаты, тучи дру¬гих еще более мелких заряженных ча¬стичек, находящихся по соседству с этою
частичкою. Представляется возможным про¬пусканием воздуха с подвешенными в
нем заряженными частичками между двумя

параллельными металлическими пластинка¬ми, с определенною на них разностью
потенциалов, отфильтровывать, в бояьшей

или меньшей степени, находящиеся в воз¬духе заряды и тем приблизить условия
наблюдений по способу Эренхафта к усло¬виям опытов Милликена.

Во всех только что упомянутых изсле¬дованиях, т.-е. в изследованиях а-ча¬стичек и элементарных зарядов, мы
имеем дело с атомами материи и пред¬полагаемыми атомами электричества, т.-е.
с тем, что непосредственно наблюдать
каким-либо способом представлялось еще
весьма недавно абсолютно немыслимым.
Мы видим, что в настоящее время физики
переступили грань этой невозможности. Они
не только уверились в реальность атомов,

они стремятся, и отчасти уже успели в
этом, подчинить отдельные атомы своему

наблюдению. Подобно тому, как при по¬мощи ультрамикроскопа обнаруживаются
телыда, выходящия за предел видимости

в обыкновенном микроскопе, так при
помощи наблюдения капелек жидкости в

электрическом поле конденсатора, наблю¬дения электрическаго тока в газе или яв¬ления сцинтилляций сернистаго цинка ока¬зывается возможным уловить электрон
или подметить атом материи, несущий с
собою минимальный заряд электричества.

Теперь явилась возможность непосред¬ственно убедиться и в существовании в
жидкости разделенных друг от друга

молекул и в том движении, которое при¬писывает им современное учение о теплоте.
Замечательное изследование Перрена над

Броуновским движением весьма мелких
зерен гуммигута или мастики в воде не
только окончательно определило причину

этого движения, а именно—толчки, наноси¬мые зернышкам движущимися молекулами

жидкости, но дало возможность непосред¬ственно измерить среднюю энергию посту¬пательнаго движения молекул при данной
температуре, а также определить и постоян¬ную Авогадро, т.-е. число молекул в одной
грамммолекуле. Из наблюдений над Бро¬уновским движением Перрен вывел для

этой постоянной величину равную 71ХЮ22¬что весьма близко сходится с результа¬тами, полученными на основании совершенно
других наблюдений и между прочим на

основании измерения количества гелия, об¬разующагося в единицу времени из еди¬ницы массы радия и подсчета числа а-ча¬стичек, выбрасываемых в ту же единицу
времени тою же единицею массы радия.
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Последние два, три года могут быть на¬званы годами полнаго торжества атомиче¬ской теории Дальтона. Это учение подтвер¬дилось непосредственными наблюдениями на
столько прочно^ что существование молекул
во всяком теле представляется вполне

несомненным. Это уже не рабочая гипо¬теза, а ясная картина действительнаго
строения физических тел.

Перехожу в другую область физики, в

область лучистой энергии. И здесь в ко¬роткое время было достигнуто не мало успе¬хов. Насколько расширилась спектраль¬ная шкала теперь! Ведь еще недавно наши
сведения об инфракрасной части спектра
ограничивались воэможностью наблюдать
лучи, длина волны которых выражается

в 61,1 )л, т.-е. приблизительно равняет¬ся 0,06 мм. Оставался таким образом
неизследованным довольно значительный

промежуток между электрическими лучами

и лучами тепловыми. Мы знаем, как да¬леко в сторону меньших длин волн
отодвинул П. Н. Лебедев границу наблю¬даемой области электрических лучей, но

тем не менее самыя короткия электриче¬ский волны, получающияся пока в лабора¬ториях, имеют длину в 4 мм. Волны
длиною от 4 мм. до 0,06 мм. были неиз¬вестны, их наблюдать не удавалось. В
январе прошлаго года было опубликовано

изследование Рубенса и Хольнагеля, в ко¬тором посчастливилось подметить тепло¬вые лучи, длина волны которых была уже
в 96 ц. Это лучи, которые остаются после

многократнаго отражения излучений Ауэров¬ской горелки от иодистаго калия. В ян¬варе настоящаго года появилась работа Ру¬бенса и Вуда, в которой при помощи осо¬баго метода применения кварцевых линз,
собирающих лучи в том месте, где на¬ходится микрорадиометр, удалось обнару¬жить в пучке света, исходящаго из на¬каленной Ауэровской сетки, существование
лучей с длиною волны в 110 jjl, а очень
скоро после этого Рубенс при посредстве

того же метода, соединеннаго с предвари¬тельным отражением лучей от поверх¬ности исландскаго шпата, открыл лучи с
длиною волны в 116,1 jи. Наконец вес¬ною этого года Рубенс вместе с Байе¬ром, пользуясь опять-таки преломлением
в кварцевых линзах, выделил иэ

пучка света, испускаемаго кварцевою ртут¬ною лампою лучи с длиною волны в
. 314 т_-е_ почти в и3 мм- Границы на¬блюдений электрических и световых волн
очень сблизились, остался пока еще неиз-

следованным небольшой интервал, всего
только в три с половиною октавы.

На сколько значительно удлинилась спек¬тральная шкала в сторону инфракрасной
части, на столько мало расширилась она в

противоположную сторону. Старания вос¬произвести ультрафиолетовые лучи с дли¬нами волн, более короткими, чем длина
волны лучей Шумана, т.-е. меньше 0,1 jjl.,
были мало успешны. Однако небольшой

успех получился и в этой области. Ле¬нард и Рамзауер в прошлом году на¬блюдали лучи, длина волны которых по
всей вероятности меньше 0,09 jjl. Такие

лучи возникают при проскакивании электри¬ческих искр между алюминиевыми электро¬дами, помещенными в цепи особенно мощ¬наго трансформатора с присоединенным
к нему конденсатором.

Итак, наблюденные до настоящаго вре¬мени ультрафиолетовые, видимые и инфра¬красные лучи располагаются в спектр,
обнимающий собою почти 12 октав. Из

всего этого количества лучей наш глаз
чувствует лишь небольшую часть; все лучи,

производящие световое впечатление, не со¬ставляют собою даже одной целой октавы.
После перваго Менделеевскаго Сезда

закончилась замечательная работа П. Н.
Лебедева — опытное изследование давления
света на газы.

Некоторые из присутствующих здесь
припомнят, быть может, что в этой
именно аудитории, в заседании Физическаго

Отделения Русскаго Физико-Химическаго 06¬щества, происходившем 30 октября 1901
года, в первый раз в только что
построенном Физическом Институте, был
прочитан присланный П. Н. Лебедевым
доклад о произведенных им опытах

над давлением лучей света на поверх¬ности твердых тел. Я отчетливо помню,
как поразило всех бывших на этом
заседании открытие Петра Николаевича. Здесь
же, 27-го декабря 1907 г., на заседании
Отдела Физики 1-го Менделеевскаго Сезда
было прочитано предварительное сообщение

Петра Николаевича о другом ряде его опы¬тов, об изследовании им давления света
на газы. Теперь это изследование вполне
закончено. При помощи остроумнейшаго
способа Петр Николаевич констатировал
давление света на газы и таким образом

блестяще подтвердил правильность гипо¬тезы, высказанной Кеплером еще триста
лет тому назад.

Как я уже упомянул в самом на¬чале, я не касаюсь в моем коротком
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обэоре теоретических изысканий.я не оста¬навливаюсь на развиваемых ныне новых

воззрениях на сущность света, на непре¬рывно выскаэываемых ожесточенных на¬падках на самую идею об эфире, эфире, ко¬торый до последняго времени играл пер¬венствующую роль при нашем обяснении
разнообразных физических явлений. Бле¬стящая речь, произнесенная сегодня на об¬щем собрании Н. А. Умовым, дала нам
полное представление современнаго настрое¬ния в теоретической физике. He могу не

отметить однако весьма удивительной ме¬таморфозы, какая произошла в нашей на¬уке. Весьма недавно мы как будто навсегда
покончили с материальностью электриче¬ства, мы думали, что при помощи везде¬сущаго эфира получим возможность вполне
постигнуть все электрическия явления, мы

уже совсем забыли корпускулярную тео¬рию Ньютона, теперь мы опять оживили

электрическую материю и снова возвраща¬емся к теории истечения света. В мо¬мент торжества атомистики заключила с
ней тесный союэ энергетика, но при этом
многое, казавшееся ясным, затуманилось.
Этот туман, однако, можно надеяться,
кратковременный. Он быстро разсеется и
перед нами откроется ярко освещенная
картина физических явлений.

Возвращаюсь к открытиям в экспери¬ментальной физике. Изследования Вуда в
области абсорпции света и флюоресценции,

произведенныя в недавнее время, откры¬вают нам совсем новые горизонты. Они
помогут, быть может, проникнуть во

внутреннее строение атома и непосред¬ственно изучить его конструкцию. Вуд из¬следовал пары иода, ртути, калия и осо¬бенно детально пары натрия, наблюдая в
этих телах спектры поглощения и спек¬тры флюоресценции. Особенный интерес
представляет спектр флюоресценции, когда
свет, возбуждающий эту флюоресценцию,

вполне однородный, т.-е. когда флюорес¬ценция паров вызывается пучком света,
соответствующаго какой-либо спектральной
линии. В этом случае спектр является
линейчатым; он состоит из довольно

большого числа правильно распределен¬ных линий. Особенно резко выступает
линия, длина волны которой одинакова с
длиною волны возбуждающаго света, по

обе стороны этой линии располагаются дру¬гия с близко одинаковыми промежутками
между ними, для паров натрия равными

приблизительно 37 бнгстремовских еди¬ниц. Такой спектр назван Вудом „спек-

тром резонанса*. Изменяя длину волны
возбуждающаго света, Вуд получал в
спектре флюоресценции различныя серии
линий с различными распределениями в

них интенсивности, но всегда однако по¬являлась линия, соответствующая длине
волны возбуждающаго света, и разстояния
между отдельными линиями в спектре

были близко одинаковы. Это открытие за¬служивает особеннаго внимания. Оно пред¬ставляет собою весьма веское подтвер¬ждение электронной теории. В самом де¬ле, как приводит в своей статье Вуд,
Лармор в письме к нему сообщает,

что неиспускающая свет система электро¬нов, приведенная в возмущение поглоще¬нием радиаций, по частоте соответствую¬щих частоте колебаний одного из ея
электронов, находящихся в непрерывном

движении по замкнутым орбитам, превра¬щается в систему, которая будет испу¬скать радиации., и эти радиации дадут в
нормальном спектре серию равноотстоя¬щих линий, при чем одна линия будет
непременно соответствовать частоте погло¬щенных колебаний.

Итак, атом вещества—сложная систе¬ма, сплетение нескольких цепей связан¬ных между собой электронов. Проникно¬вение атома лучами света приводит в
колебание могущий колебаться в унисон
с этим светом электрон, а вместе с
тем, благодаря существующим связям

между всеми электронами одной цепи,воз¬буждает вибрации и в других звеньях
последней. Конструкция атома начинает

мало-по-малу обнаруживаться. Можно на¬деяться, что в ближайшем будущем
строение атома будет для нас впол¬не ясно.

He меньший интерес представляют са¬мыя недавния наблюдения Вуда, обнаружив¬шия весьма большое влияние на флюорес¬ценцию паров незначительной примеси не¬которых газов, совершенно не действую¬щих химически на эти пары.
При изследовании флюоресценции паров

иода и ртути оказалось, что ослабление
флюоресценции находится в тесной свяэи
с электрическими свойствами введеннаго
газа. Чем более электроотрицателен

газ, тем сильнее ослабляет он флюо¬ресценцию. Атомы такого газа как бы при¬тягивають к себе электроны, находящиеся
в атоме иода или ртути, и этим своим
притяжением препятствуют возбуждению
колебаний их. Прибавление гелия к парам
иода влияет даже на цвет флюоресцен-
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ции. При действии на пары иода белаго света

флюоресценция иэ желтозеленой перехо¬дит вместе с увеличением количества
прибавленнаго гелия все более и более в
красноватую.

При возбуждении флюоресценции в па¬рах иода однородным светом не наблю¬дается простым глазом перемена цвета,
но получается существенное иэменение в
спектре этой флюоресцениии. К „спектру
резонанса“ прибавляется полный полосатый
спектр, такой, какой наблюдается, когда
освещение производится белым светом.

При существовании вместе с парами
иода гелия столкновение молекул иода с

атомами гелия вызывает сотрясение элек¬тронов в молекулах, вследствие чего
может уничтожиться независимость друг

от друга отдельных цепей электронов,

а поэтому при возбуждении монохроматиче¬ским светом колебаний в одной какой¬либо цепи должны возникнуть колебания
электронов и во всех прочих цепях,

т.-е. должен появиться полосатый спектр

флюоресценции. Такова, весьма вероятная,
гипотеза Вуда.

Тизследования световых явлений, диспер¬сии, поглощения и флюоресценции, расши¬ряют в значительной степени наши све¬дения о строении материи, об анатомии
атомов.

Я не имею возможности останавливаться

на других, крайне интересных опытах

последняго времени. Я обратил ваше вни¬мание лишь на те, которыя, по моему мне¬нию, представляют наибольшее значение
для дальнейшаго развития нашей науки, но

я не могу закончить своего очерка, не упо¬мянув о результатах замечательных из¬следований сэра Дж. Томсона положитель¬ных лучей.
Положительное электричество—это впол¬не эагадка для нас. Хотя мы до сих

пор ничего не знаем о сущности отри¬цательнаго электричества, мы все таки по¬лагаем теперь, что отделили это электри¬чество от материи, мы считаем катодные
лучи и лучи за потоки атомов отрица¬тельнаго электричества. В самом деле,
опыты Кауфмана, Бухерера, Хупка показали,
что масса каждой составной частички этих

потоков является функцией скорости дви¬жения этой частички, что масса, следова¬тельно, не может быть такая, какая свой¬ственна материи, но представляет собою
лишь массу электромагнитную. Хотя между
окончательными выводами из этих трех
изследований и встречаются некоторыя не-
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согласия, в общем, однако, они приводят

к одному и тому же результату, невеще¬ственности, в обыкновенном смысле это¬го слова, состава катодных и р-лучей,
к нахождению в этих лучах отрица¬тельнаго электричества в изолированном
от материи состоянии.

Ничего подобнаго по отношению к поло¬жительному электричеству мы не знаем.

Всюду, где мы встречаемся с таким элек¬тричеством, мы находим и материю. Поло¬жительное электричество тесно связано с
веществом. Лучи а, несущие вместе с
собою положительные эаряды, несомненно
вещественны; как было упомянуто раньше,

лучи a—поток положительно заряжен¬ных атомов гелия. Каналовые лучи, от¬крытые в 1886 г. Гольдштейном и так¬же, как думали раньше, несущие положи¬тельное электричество, тоже материальны.
Анализу этих-то лучей и были посвящены
последния работы сэра Томсона.

Остроумными и изящными опытами Том¬сон доказывает, что каналовые лучи
представляют собою поток частиц, но
эти частицы не все заряжены положительно.

Некоторыя из этих частиц вполне ней¬тральны, некоторыя же даже заряжены
отрицательно. Сэр Томсон определяет
место возникновения каналовых лучей и
те изменения, какия претерпевают при
своем движении частички, составляющия

собою эти лучи. Прямыми опытами он

устанавливает образование каналовых лу¬чей на наиболее отдаленной от катода
границе темнаго катоднаго пространства.

Здесь, под влиянием непрерывно нанося¬щихся ударов частицами катоднаго потока,
молекулы газа накопляют в себе все
больше и больше энергии и наконец как
бы взрываются и выбрасывают из себя
частички, заряженныя положительно, или

нейтральные дублеты, состоящие из поло¬жительно наэлекризованной частички и

связаннаго с нею отрицательнаго электро¬на. Как положительно заряженная ча¬стичка, так и нейтральный дублет при

движении внутри трубки подвергаются из¬менениям. Первая, присоединив встре¬тившийся на ея пути отрицательный элек¬трон, обращается в нейтральный дублет,
второй, потеряв при столкновении с мо¬лекулою газа электрон, заряжается поло¬жительно или же, поглотив встречный
электрон, является заряженным отри¬цательно.

Опыты Томсона подтверждают еще раз
существование определенной единицы поло-
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жительнаго электричества, атома этого

электричества, но они не дают еще воз¬можности утверждать нахождение таких
атомов без соединения с материей.

Наблюдения над магнитным отклоне¬нием каналовых лучей дало Томсону сред¬ство судить о природе газа, заключающа¬гося в трубке. Такой способ анализа
газа превосходит даже спектральный, так
как он применяется при упругостях

газа, настолько малых, что уже не полу¬чается свечения, доступнаго изучению при
помощи спектроскопа.

Два года тому назад мы праздновали

пятидесятилетие открытия Кирхгофа и Бун¬зена, давшаго затем нам возможность

узнавать не только состав тел на зем¬ной поверхности, но и проникать в при¬роду и состояние небесных светил. Быть
может, развитие новаго метода Томсона
позволит нам разлагать атомы и изучать
их составныя части. Ведь при помощи
электричества мы не только приводим в
движение колоссальныя массы, сносимся

друг с другом на громадных разстоя¬ниях, но улавливаем и то, что не под¬вергалось иным каким-либо способом
ни измерению, ни даже наблюдению.

Я кончаю свой краткий обэор. Я оста¬вил в стороне все то, что в последнее
время было высказано относительно прин¬ципа релятивности, природы излучения и
сущности света. Все это касается самаго

Есть ли что либо общфе

Проф. Г.

Читателю, пробежавшему первыя страницы
этой статьи, может показаться, что автор

начал слишком издалека, и у него, по¬жалуй, может появиться желание пропустить

страницы, повидимому не содержащия от¬вета на вопрос, поставленный в заго¬ловке статьи. Однако мы настоятельно по¬советуем читателю не поддаваться такому
искушению, ибо как раз эти-то страницы,

на которых ничего не говорится ни о кри¬сталлах, ни о растениях и дадут необхо¬димыя основания для решения интересую¬щаго нас вопроса.
Для письменных упражнений по арифме¬тике школьники покупают „арифметиче¬ския“ тетрадки, разлиневанныя квадрати-

фундамента теоретической физики и возбу¬ждает необычайный интерес. Но', мне
думается, что по этим вопросам еще не

время принимать окончательное решение.

Недостаточны весьма остроумныя спекуля¬ции, весьма изящныя сопоставления, нужны
факты, нужны данныя непосредственных
опытов, чтобы раэ навсегда отказаться

от того, чем жила наша наука в тече¬ние всего времени ея необыкновеннаго раз¬вития. Идея об эфире, идея об участии
среды в передаче действий на разстояние
руководила изысканиями всех крупнейших
изследователей в области физики. Эта

идея принесла пользу; мы знаем к ка¬ким блестящим результатам привела
она. Вероятно и в будущем она послу¬жит нам. Задача настоящаго времени—

выяснить природу электрона, сущность фа¬радеевых трубок и хотя немного подви¬нуться в разрешении вопроса, что такое
положительное электричество. Вниматель¬ное изучение того, что происходит при
ударах a - частичек о встретившияся им

преграды, даст возможность, быть может,

ближе ознакомиться с отношением поло¬жительнаго электричества к материи.
Пожелаем же, чтобы наша наука про¬должала так же, как и до сих пор,
быстро развиваться и чтобы в дальней¬ших завоеваниях ея все больше и больше
участвовали русския силы.

□ ■ " - —

у кристаллов и растений?
В. Вульфа.

ками. По квадратикам очень легко ровно
писать числа и аккуратно подписывать их

друг под другом, единицы под едини¬цами, десятки под десятками и т. д. Клет¬чатая бумага, идущая на такия тетрадки
или похожая на нее, имеет и другия при¬менения, тоже связанныя с числами. Во
время болезни обыкновенно измеряют тем¬пературу больного в определенные часы
суток и записывают градусы термометра.

Чтобы сделать такую запись наглядной,бе¬рут клетчатую бумагу, наводят каран¬дашом или пером одну из ея горизон¬тальных линий, отмечают по ея делениям
промежутки, соответствующие часам, когда
производится измерение температуры, а на
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вертикальных линиях, проходящих через

отмеченныя точки отсчитывают вверх от

горизонтальной линии число клеток, отве¬чающее числу градусов термометра, и в
конце ставят крестик. Все крестики
своим расположением покажут общий ход
температуры, что получит еще большую

наглядность, если соседние крестики соеди¬нить прямыми линиями. Здесь клетчатая
бумага служит удобным средством для
нагляднаго представления зависимости между

двумя рядами чисел: один ряд предста¬вляет часы суток в их последователь¬ности, другой—температуру, изменяющуюся
с часами. Разсматривая такое изображение,

мы можем вывести то, что называется за¬коном изменения температуры со време¬нем, — законом, характерным для изве¬стной болезни. В науке такия приложения
клетчатой бумаги просто безграничны, и
множество очень важных законов природы
было открыто таким приемом. Все это

вещи, известныя почти каждому образован¬ноиау человеку и распространяться о них
нет необходимости. Но вот что может

быть известно далеко не всякому: в са¬мой клетчатой бумаге, в самом взаим¬ном расположении ея линий и точек, по
которым эти линии пересекаются, есть уди¬вительныя числовыя зависимости, имеющия
глубокий смысл и служащия наглядным

изображениям весьма эамечательных за¬конов природы.
Оставим на время клетчатую бумагу и

обратимся к отвлеченным числам. Возь¬8
мем дробь —. Разделив числитель и зна-

менатель этой дроби на ея числитель, по¬лучим:
8 8:8 1

21 ~ — “21: 8

8

С дробью — поступим таким же обра¬8
зом. Получим:

2и

21

14

Последнюю дробь — мы можем предста-

вить для однобразия в виде

что окончательно получим:

8 _ 1
21 — 7”

"Г-!

так

1_L

2-и-

1

1
1

1

Справа от знака равенства стоит то,

что называется в арифметике непрерывной

или цепной дробью.

Читателю, незнакомому с удивительными

свойствами непрерывных дробей, может
показаться напрасным все наше вычисле-

ние—ведь несомненно, что дробь-j- , пред-
ставленная в новом виде, потеряла свою

наглядность. Однако эта потеря в эначи¬тельной мере вознаграждается, как это
станет сейчас ясно. Будем соединять
последовательно звенья нашей цепи. Пер-

вое звено будет

Присоединив к нему второе, получим:

1 _ 1

24-1“
1 1

Присоединив третье, получим:

1 2

2 +
2

1 5

, 1 !-:-т

_ о

С — поступим точно так же и будем

продолжать наше действие до тех пор,
пока оно будбт возможно. Мы получим,
что

Присоединение четвертаго даст —пята-
о

Г° И наконец шестого- последняго, даст,

как и следовало ожидать, ---•, исходную

дробь. Мы постепенно подошли к нашей
3*



Проф. Г. В. Вульф.

исходной дроби, почему все дроби, нами
полученныя, называются подходящими. Все
оне проще, чем начальная дробь, так

как и числители, и знаменатели их мень¬ше числителя и знаменателя взятой дроби.
Чтобы судить об относительной величине
наших дробей, заменим их десятичными
дробями. Мы получим, ограничиваясь тремя
знаками:

1 1 2
-и = 0.500, - = 0.333, — = 0.400,

4= 0.375, — 0.385, — 0.381.б 13 21

Мы видим, как все дроби постепенно
8

приближаются к значению дроби — и за~

мечаем при этом одну характерную осо¬бенность: первая, третья и пятая дроби
больше а вторая и четвертая меньше;

подходящия дроби поочередно то больше. то
меньше исходной дроби.
Ряд наших дробей

1 1 1 1 JL JL
~2' 3* 5"’ "8’ Тз’ 2и

подчинен простому закону: сложив числи¬тели и знаменатели двух соседних дро¬бей, мы получим числитель и знаменатель
следующей за ними дроби. Заметив это,
мы придем к заключению, что исходная

дробь вовсе не последняя в нашем

ряду, что она есть также одна из подхо¬дящих дробей, что наш ряд продолжается
13 21 34

дробями —-, —, — и т. д. и что этот

ряд вообще безконечен. Однако же мы
только что видели, что подходящия дроби
все ближе и ближе подходят друг к
другу, все теснее и теснее заключая между

своими значениями значение того числа, ко¬торое представляется всей цепной дробью.
Спрашивается, какое же число представит
значение безконечной непрерывной дроби

2 +

1 + 1 и т. д.
с безчисленным количеством звеньев?

Очевидно, что это значение не может

быть представлено помощью рациональной
дроби, т.-е. такой, у которой числитель

и знаменатель были бы какия-нибудь, хотя
бы и очень большия целыя числа. Однако

мы можем все же, как учит алгебра,

определить это число. Оно будет равно

3 1/— У 5, где знак у 5, который чи-

тается „корень квадратный из пяти“, обо¬значает такое число, которое, будучи по¬множено на самого себя, дает 5. Это число
может быть определено лишь приблизи¬тельно, так как для полнаго его выра¬жения необходимо безконечное множество
десятичных знаков, и называется иррацио¬нальным. Только в известных случаях
такое число может быть определено точно,

напр., ]/~4 равен 2, ]/49 = 7 и т. п. Число
У 5 равно приблизительно 2.23606798,
а число ■■■ — ■ |/ 5 равно приблизительно-

Q
же 0.38196601. Дробь — воспроизводит

верно лишь два первых десятичных зна¬ка этого числа, семнадцатая же дробь Ha¬1597
шего ряда, —, даст десятичную дробь

4181

0.38196603, воспроизводящую точно семь
знаков предельнаго числа.

Заручившись этими арифметическими дан¬ными, вернемся к нашей клетчатой бу¬маге.
В ней мы обратим наше внимание не

на линии, а на точки пересечения этих ли¬ний. Совокупность этих точек называют
сеткой, а самыя точки—узлами сетки. Ли¬нии, проходящия через узлы, называются
рядами сетки. Два ряда, наиболее густо

усеянные узлами, называются главными ря¬дами. Линии клетчатой бумаги представля¬ют, таким образом, главные ряды сетки.

Выберем один из узлов О (рис. 1) на¬шей сетки за „начальный“ и из него про¬ведем оба пересекающихся в нем глав¬ных ряда, которые назовем осями нашей
сетки. Будем различать горизонтальную и
вертикальную ось. Чтобы придти в любой
узел сетки правее и выше начальнаго
узла, надо отсчитать, как по канве, по

горизонтальной оси известное число про¬межутков и затем подняться вверх по
одному из главных вертикальных рядов

тоже на определенное число промежутков.

Положим, что по горизонтальной оси мы

отсчитали 21 промежуток, a no верти¬кальному ряду или, что все одно и то же,
по вертикальной оси 8 промежутков. Мы
придем в определенный узел сетки.
Если этот узел соединить прямой с на-
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чальным узлом, то разстояния каждои
точки этой прямой от горизонтальной оси
и от вертикальной будут относиться друг

8
к другу, как 8 : 21. Дробь — поэтому

определяет вполне нашу прямую, прохо¬дящую через начальный узел и узел,
характеризующийся числами 8 и 21. Если

присмотримся ближе к ходу нашей пря¬мой до узла 8, 21, то мы заметим, что
она не проходит ни через один узел
сетки, за исключением обоих конечных.

Однако же есть узлы сетки, мимо которых
наша прямая проходит наиболее близко.
Такими узлами оказываются, идя от узла

8, 21 к начальному узлу, узлы, определяе¬мые числами 5 и 3, 3 и 8, 2 и 3, 1 и 3,
1 и 2. Соединив эти узлы с начальным
узлом прямыми линиями, мы можем обо-

5 3 2
значить наши прямыя дробями -—,
J 1 13 8 5
3 И 2’ К0Т0РЬиЯ представляют подходящия

дроби нашего ряда. Таким образом сетка

позволяет изобразить геометрически под¬ходящия дроби и определить построением
то, что мы раньше нашли вычислением.

Арифметическому действию, которым под¬ходящая дробь нашего ряда получается из
двух ей предшествующих дробей, отве¬чает в сетке очень простое построение.
Возьмем для примера две подходящия пря-
мыя, определяемыя дробями ~ и Оне

проведены из точки 0 на рисунке 2. Для

Рис. 1.

того, чтобы получить следующую подходящую

прямую —, надо провести из точки, обозна¬ченной на рис. 2 дробью */а» ПРЯМУЮ парал-
лельную прямой и из точки, обозначен-
1 1

ной —, параллельную прямой —. Обе про¬о Z,
веденныя прямыя пересекутся в узле, че-

2 „
рез которыи проходит прямая —. Прово-

дя параллельныя прямыя, мы построили

параллелограмм, диагональю котораго явился

отрезок искомой прямой. Кто знаком с

началами фиэики, тот энает, что подоб¬ное построение делается для так называе¬маго сложения двух сил, т.-е. для оты-
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скания направления и величины силы, заме¬няющей две силы, действующия на одну и
ту же точку тела и направленныя под
углом друг к другу.

Теперь легко понять, что прямая ■ ~ есть

тоже одна из „подходящих“ прямых к

такой предельной прямой, которая, выйдя
из начала, не проходит ни через один

узел сетки, как бы далеко сетка ни про¬стиралась. Удаляясь от начальнаго узла,
эта прямая будет проходить все ближе и
ближе от некоторых узлов сетки, но
не пройдет ни через один из них. По
этой прямой всю безконечную сетку можно
разрезать так, что разрез не затронет

ни одного узла, исключая начальный. Наша
предельная прямая, как и наш ряд дро-

бей, определится выражением ]/ 5 и

будет иррациональна. Таких иррациональ¬ных прямых мы найдем в сетке без¬численное множество, все же остальныя
прямыя, тоже по числу безпредельныя, со¬единяющия любой узел сетки с началь¬ным, будут рациональными.
Все эти свойства остаются в силе и

для косых сеток, в которых ряды пе¬ресекаются и не под прямым углом и
в которых густота главных ряцов не

одинакова. Необходимо лишь, чтобы парал¬лельные ряды следовали на равных раз¬стояниях другь за другом (см. рис. 3).
Все эти замечательныя свойства сетки

близко роднят ее с числами, и неудиви¬тельно, что все, имеющие дело с числа¬ми —от школьника до ученаго—пользуются
ея услугами. Но ограничивается ли значе¬ние сетки только такими учебными и науч¬ными ея применениями? Вовсе нет! Свой¬ства сетки лежат в основе устройства
самых первобытных вещей домашняго оби¬хода. Название „сетка“ взято из практики—

рыболовная сеть служит ей первообразом.
Решето и сито устроены по образу сетки.
Соедините прямыми линиями цветы стенных
обоев, шашки паркетнаго пола, рисунки на

набойке или ситце—вы получите сетку. При¬смотритесь к тонкой однообразной штри¬ховке теней гравюр—вы заметите два ряда
штрихов, однообразно пересекающихся на

подобие рядов сетки. В природе мы най¬дем многочисленные примеры сетчатаго

расположения частей. Проявление в при¬роде сетки с ея главными свойствами со¬ставит дальнейшее содержание нашей ста¬тьи; пока для примера обратим наше вни¬мание на чешую рыб, пчелиные соты, ело¬вую шишку и расположение семечек в
подсолнечнике,— все это приме¬ры сетчатаго расположения пред¬метов.
Таким образом, мы встре¬чаем сетку и в технике, и в
искусстве, и в природе. Откуда
же такое ея распространение?
Ответ на этот вопрос очень

прост. Если вы захотите одно¬образно расположить множество
одинаковых предметов, то вы

расположите их по узлам сет¬ки. В решете множество оди¬наковых дыр, в обоях мно¬жество одинаковых цветов; то
же касается штрихов на гравюре, чешуи на

рыбе, семячек на подсолнечнике. При не¬ограниченном числе одинаковых предме¬тов сетка будет с прямолинейными ря¬дами. Обоями мы обклеиваем стены не¬ограниченной площади, из ситца шьем
платье различной величины—оттого рисунки

на обоях и ситце размещаются прямоли¬нейными рядами. Если же предметы должны
быть взяты в ограниченном числе и если

ими должна быть покрыта кривая поверх¬ность, или, наконец, если величина самих
предметов постепенно меняется, то ряды
сетки необходимо теряют прямолинейную

форму, и сама сетка перестает быть пло¬ской. Это касается чешуи рыб, семян
подсолнечника, еловой шишки и т. п. пред¬метов. При этом однако сетка вовсе не
теряет своих основных свойств.

В только что сказанном мы встреча¬емся с новым для нас свойством сет¬ки, которое можно выразить словами: сетка
есть симметрическая фигура. Симметриче¬ским мы называем такой предмет, ко¬торый состоит из одинаковых частей,
одинаково расположенных друг относи¬тельно друга. Сетка вполне отвечает этому
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определению, так как она состоит иэ

одинаковых узлов, однообразно повторя¬ющихся на всем протяжении сетки.
Познакомившись с основными свойства¬ми сетки и уяснив себе все ея значение,

мы перейдем к более подробному раз¬бору двух ея особенно интересных и важ¬ных проявлений в природе, а именно мы
посмотрим, как сетка проявляется во

внешней форме кристаллов и растений, и

постараемся дать обяснение этому про¬явлению.
Начнем с кристаллов.
Многие полагают, что кристаллы можно

видеть только в минералогических музе¬ях. Со словом кристалл соединяют

обыкновенно представление о горном хру¬стале, топазе, изумруде и других краси¬вых минералах в том виде, в каком
эти тела находятся

в природе, и мало

кто знает, что почти

всякое твердое тело,

которое мы употреб¬ляем на каждом
шагу для самых раэ¬нообразных целей,
состоит из кристал¬лов. Дерево и стекло
не кристаллы, но соль,

сахар, сода, квас¬цы, борная кислота—
кристаллы; чугун, железо, латунь состо¬ят из кристалликов. Если разсмотреть
в лупу мелкий сахар или соль, то
окажется, что эти вещества состоят из

граненых крупинок. Плоския, малень¬кия грани сверкают при свете солнца
или лампы, отражающемся на них, как

на маленьких зеркалах. Плоския грани

составляют отличительный признак кри¬сталлов, но это не значит, что всякий
предмет с плоскими гранями будет не¬пременно кристаллом. Надо, чтобы тело
отличалось способностью само облекаться

плоскими гранями во время своего образо¬вания. Мелкий сахар никто не гранит—-он

образуется из патоки или в засахарив¬шемся варенье,и с самаго своего возник¬новенья его крупинки уже одеты плоскими
гранями. Стекло неспособно образовать

кристаллы, его можно отшлифовать плос¬кими гранями, но это вовсе не сделает ку¬сок стекла кристаллом. Способность да¬вать кристаллы есть внутреннее свойство
тел, и внешняя многогранная форма кри¬сталлов есть только внешнее выражение
этих внутренних свойств. Надо думать,

что вещество кристалла особым образом

упорядочено внутри кристалла, и этот внут¬ренний порядок и выражается внешней пра¬вильной геометрической многогранной фор¬мой кристалла. В чем может состоять
этот порядок—мы скажем ниже. Стекло
и другия, как говорят аморфныя, т.-е.
безформенныя тела не отличаются такою
внутреннею упорядоченностью, а потому и
не способны образовать кристаллы.
Если в веществе кристалла царствует

известный порядок, и если в силу этого
внутренняго порядка кристалл одевается

плоскими гранями, то естественно предпо¬ложить, что и во внешней форме, во вза¬имном расположении граней кристалла и
ребер, по которым эти грани пересека¬ются, тоже должен царствовать известный
порядок, что должны существовать законы,

управляющие взаимным расположением

граней. Эти законы очень трудно было най¬ти, так как кристаллы очень изменчивы
по своему виду, даже будучи из одного и

того же вещества. Сравнивая, напр., раз¬личные кристаллы горнаго хрусталя (рис. 4),
трудно заметить в них общия черты—
один из них вытянут в одном, другой

в другом направлении. Оказывается, од¬нако, что при всей разнице размеров и

протяжений по разным направлениям кри¬сталлы одного и того же вещества облада¬ють одним сходством—углы между гра¬нями к между ребрами остаются неизменны¬ми. Руководствуясь взаимным наклоном
граней и ребер друг к другу, который

можно точно измерять особыми угломер¬ными приборами, можно всегда точно со¬гласовать два ка первый взгляд очень
друг на друга непохожих кристалла од¬ного и того же вещества. Таким образом,
существенными признаками, характеризую¬щими кристалл, будут не его размеры, a
взаимный наклон его граней и ребер.
Основываясь на этом законе, называемом
законом постоянства углов, мы можем
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придти и к эакону, управляющему взаим¬ным расположением граней и ребер на
кристалле. Так как для ребер кристалла
этот закон находится весьма просто, то

мы и выведем его для ребер.
Возьмем какой нибудь кристалл, форма

котораго посложнее, и остановимся на ка¬кой нибудь его грани тоже наиболее слож¬ной, ограниченной наиболыиим числом
ребер. Положим, что эта грань будет
иметь вид, представленный на рисунке 5.

Так как нам надо открыть закон, упра¬вляющий взаимным наклоном ребер, то

сделаем следующее построе¬ние. Из точки 0 (рис. 6) про¬ведем прямыя линии, парал¬лельныя всем ребрам нашей
грани. При этом, разумеется,
если что и сохранится от
формы грани, то это будет

именно взаимный наклон ре¬бер. Наметим три ребра
ОА, ОБ и ОВ, на ребре ОВ
выберем какую нибудь точку
М и через нее проведем

простыми числителями и знаменателями:
1112

1 ’ 2’ 3’ з И Т' Д' закон, управля-
ющий взаимным расположением ребер на
гранях кристалла, носит название закона
рациональных отношений, и в основе этого

закона, как теперь должно быть ясно чи¬тателю, лежат свойства сетки.
Читатель, однакоже, вправе спросить, a

как же согласуются друг с другом

ребра, не лежащия в одной и той же гра¬ни? Если мы проведем все ребра кристал¬ла через одну и ту же точку, то они ведь
Б М

Рис. 5. Рис. 6.

две прямыя —одну параллельно ОА, другую
параллельно ОБ.

Мы получим петлю МНОП, которую за¬тем повторим сколько угодно раз на
нашем чертеже, так чтобы получилась
сетка. Эта сетка будет вообще косая, но
ведь мы говорили, что основныя свойства

сетки не зависят от вида ея петель. На¬чертив сетку, мы тотчас заметим пора¬зительное обстоятельство: все начерченныя
ребра нашей грани представляют прямыя,

соединяющия начальный узел сетки сузла¬ми сетки и притом с узлами, лежащими
недалеко от начальнаго узла 0. Все ребра
нашей грани, как бы сложно ни было ея

очертание, представляются рациональными пря¬мыми нашей сетки и притом прямыми, ко¬торыя можно выразить дробями с весьма

будут торчать в разныя стороны, как
вязальныя спицы, воткнутыя в пробку по
разным направлениям. Оказывается, что
из плоской сетки можно вывести образ
более сложный, обладающий, кроме длины

и ширины, еще и высотой. Это так назы¬ваемая пространственная решетка (рис. 7),
тоже состоящая из узлов, но эти узлы

располагаются в различных плоскостях,
а не в одной, как в плоской сетке.

В простейшем случае такую простран¬ственную решетку можно сложить из мно¬жества одинаковых кубиков, Вместо квад¬ратной петли плоской сетки мы получим
кубическую клетку, или ячейку. Ребра всего

кристалла будут представлены рациональ¬ными прямыми такой решетки.
Три ребра кубика, выходящия из одной
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вершины и продолженныя безпредельно, со¬ставляют три главных ряяа решетки. В
кристалле они представят те ребра, которыя
называются кристаллографическими осями.
В данном простейшем случае эти оси
составляют между собою прямые углы.

Рис. 7.

Разумеется, это будет далеко не во всех

случаях,—вообще же решетка, составляе¬мая из ребер кристалла, может ока¬заться косою, тогда и осей, встречающихся
под прямым углом, в кристалле не
будет, и нельзя искусственно навязать

таких осей кристаллу, так как на та¬ких навязанных осях мы не построим
решетки, в которой ребра кристалла пред¬ставлялись бы рациональными прямыми. К
сожалеиию, это простое соображение не при¬нимается в расчет в некоторых очень

распространенных учебниках кристалло¬графии, где говорится, что во всяком кри¬сталле можно выбрать прямоугольныя оси.
От таких учебников тем более не¬обходимо предостеречь читателя, что, сле¬дуя их указаниям, он не поймет, как
и зачем кристаллы делятся на системы,

а между тем системы кристаллов отли¬чаются другь от друга тем, как накло¬нены оси друг к другу, и усеяны ли все
три ряда решетки, представляемые осями,

одинаково густо узлами сетки, или эта гу¬стота различна. Все это очень простыя ве¬щи, но неполное их понимание со стороны
авторов курсов и учебников кристалло¬графии привело к тому, что наука о кри¬сталлах, кристаллография, стала слыть за
особенно трудный и мало понятный предмет

изучения. Об этом следует глубоко пожа¬Леть, потому что, с одной стороны, свой¬ства кристаллов, как это было уже ска-
природл, янвлрь 1912 г.

зано, присущи почти всемтвердымтелам,
с другой стороны, сам по себе кристалл

нас должен интересовать, как изуми¬тельное воплощение в творениях природы
числовых и геометрических соотношений,

которыя ум человеческий раскрыл совер¬шенно независимо от изучения кристаллов,
и в гораэдо большем разнообраэии и об¬еме, чем это может на кристаллах

осуществить сама природа, будучи стесне¬на в своем творчестве своими собствен¬ными законами, необязательными для тво¬рений нашего ума. Одним из таких за¬конов природы и является изложенный
выше закон рациональных отношений.

Это-—основной закон, управляющий фор¬мой кристаллов. Он показывает, что

формы кристаллов не могут быть безко¬нечно разнообраэными, что не всякий мно¬гогранник, который мы можем себе во¬образить, может встретиться среди кри¬сталлов; ограничивать кристалл могут
лишь такие многогранники, ребра которых

расположены так друг относительно дру¬га, как рациональныя прямыя одной и той
же решетки.

К выражению свойств кристалла по¬мощью пространственной решетки мы при¬дем еще и другим путем, разсматривая
не его внешнюю форму, а внутренния свой¬ства. Мы говорили выше о той упорядочено¬сти, которая должна царить в веществе
кристалла и которая должна сказываться
на всех его свойствах, как внешних,

так и внутренних, физических.

Разсматривая различныя свойства кри¬сталла, мы замечаем, что они вообще не¬одинаковы по различным направлениям.
Так, свет, звук, теплота, электричество

распространяются в кристалле с различ¬ною скоростью по различным направле¬ниям; при нагревании кристалл расширя¬ется неодинаково по различным направле¬ниям и т. д. При этом все параллельныя
и идущия в одну и ту же сторону напра¬вления считаются за одинаковыя. Если же
мы будем разсматривать различныя части
одного и того же кристалла, то мы в их

- о ■ - о - о о е •—

jt Рис. 8. Б
свойствах не найдем никакой разницы.
Все это характеризует кристалл, как
однородное тело.

Мы можем однородность кристалла пред¬ставить наглядно в виде чертежа или мо¬дели. Положим, что мы хотим выразить,
что неограниченная прямая ЛВ (рис. 8)

4
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однородна. Мы этого проще всего достиг¬нем, нанеся на прямую по всей ея длине
ряд равноотстоящих точек. Разстояние
этих точек мы можем вообраэить какой

угодно величины, однакоже, не столь ма¬лым, чтобы между этими точками не оста¬валось вовсе свободнаго участка прямой,
ибо в противном случае мы вернемся

опять к нашей сплошной прямой и ниче¬го новаго не достигнем. Итак, безконеч¬ный ряд равноотстоящих точек изобра¬зит нам направление в однородной среде.
Так как в кристалле различныя напра¬вления различны по свойствам, то другое
направление в кристалле ЛВ (рис. 9)
изобразится подобным же рядом, но с

Рис. 9.

другим разстоянием точек. Ряды А'и>,
А"Б" и т. д., параллельные АБ, должны
в силу однородности быть одинаковыми

с рядом АБ. а ряды аб, а'б' а"б" одина¬ковыми с АВ. Мы получаем, таким
образом, изображение однородной плоско¬сти в кристалле в виде плоской сетки.
Нетрудно догадаться, что изображением
всей однородной кристаллической среды,
так сказать, всего вещества кристалла,

будет пространственная решетка.
Итак, мы приходим к очень важному

и интересному выводу, что весь мир мерт¬вой кристаллизованной природы управляет¬ся законом, заключающимся в той клет¬чатой бумаге, на которой школьники учатся
писать числа.

Перейдем теперь к растениям и раз¬смотрим так называемый закон листо¬расположения.
Под этим термином надо понимать

не только расположение листьев на стебле

и ветвях, но и расположение вообще орга¬нов одинаковаго происхождения с листья-

ми—частей цветка, чешуек в почке, в
еловой шишке и т. п.

Закон, по которому расположены листо¬вые органы на побеге, можно определить
следующим образом. Срежем побегь
прямым срезом, на уровне одного листа.

Затем от основания этого листа прове¬дем по поверхности побега кратчайшуио
линию к основанию листа, ближайшаго к
первому и к линии среза. Самый побег
при этом мы вообразим себе круглым
и прямым. Чтобы перейти от перваго
листа ко второму, надо по круговой линии

среза пройти некоторый путь, т.-е. повер¬нуть побег на некоторый угол, так на¬зываемый угол расхождения листьев, и
затем пройти по длине побега некоторое

разстояние. Таким образом, мы имеем ха¬рактерное для винта соединение поворота и
поступательнаго перемещения. Заметим, что

ботаники называют продольную линию, про¬ходящую вдоль побега через основание
листа ортостихой. Переходя по винту к

следующему листу, мы опять должны сде¬лать поворот на прежний угол расхожде¬ния и пройти по следующей ортостихе преж¬нее разстояние. Угол расхождения может
быть целою частыо не одного, а несколь¬ких полных поворотов. Так, например,
угол расхождения может быть равен 2/j
окружности. Это значит, что цилиндр

надо повернуть пять раз на оси для пе¬рехода от листа к листу, при чем за
это время побег совершит два полных
оборота и придет в прежнее положение,

при котором по винтовой линии мы дой¬дем до листа, помещающагося выше пер¬ваго на одной с ним ортостихе. Мы
прошли от листа к листу по так назы¬ваемой основной, или иенетической спиралиг
прошли по двум ея полным оборотам и

встретили по пути пять листьев, состо¬вляющих листовой цикл. В данном¬случае угол расхождения, характеризующий
листовой цикл, обозначается дробью 2/:и¬В знаменателе этой дроби стоит число
листьев цикла, а в числителе — число
полных оборотов спирали.

На рис. 10 изображены два случая листо¬расположения, выражающиеся дробями 1/, и

2/„. Рис. 11 представляет листорасположе¬ние клена, для котораго надо принять две¬генетическия спирали.идущия от двух взаим¬но-противоположных листьев; для каждой
спирали листорасположение выразится дро¬бью Yg-
Для изображения листового цикла слу¬жат диаграммы, на которых цилиндр за-
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меняется конусом, а самый конус изо¬бражается так, как если бы мы на него
смотрели сверху вниэ—основание его нам
представится кругом, а вершина совпадет

й
й

!и
м

3 (
и

м§
чл

иеРис.

10.с центром этого круга; ортостихи заме¬нятся образующими конуса и изобразятс�
��радиусами круга, винтовая линия изобразитс�

��спиралью, огибагощею центр круга и окан¬чивающейся в этом центре. На рис. 12 �
��15 представлены такия диаграммы для слу¬чаев листорасположения и2, 1/3, 2,5 и 3/8
.�Самые распространенные случаи листорас¬положения изображаются дробями ,/3, а/5
,�%< 3/из’ %и и 13/з4 - Эти дроби нам уж�
��знакомы—мы говорили о них в начал�
��нашей стат�

�и.Можно считать листья по побегу и �
��обратную сторону. Тогда мы получим т�

��же число листьев цикла, но число оборо¬тов спирали будет иное, а именно о

нобудет равно дополнению числителя до зна¬менателя. Напр., если, считая в одно�
��направлении, мы получим дробь */«> т�

� �
�3 5в другом получим

1

=8 8Переходя от листа к листу по генети¬ческой спирали, мы часто минуем лист

,�наиболее близкий к первоначальному, по¬тому что он отстоит дальше от основа¬ния побега, чем лист на генетическо�
��спирали, а между тем этот переход о�

��листа к листу в ближайшем направле¬нии иногда очень бросается в глаза, Эт�
��видно, напр., на еловой шишке (рис. 16)
,�где чешуйки, ближайшия другь другу, та�
��и хочется соединить спиралью и притом

,�как вправо, так и влево. Эти бросаю¬щияся в глаза винтовыя линии называютс�
��у ботаников парастихами. Если назват�
��парастихой вообще каждую винтовую линию

,�проходящую через основания двух произ¬вольно выбранных листьев, то в это�
��смысле и генетическая спираль, и орто¬стиха будут парастихами, выделяющимися
,�однакоже, из общаго числа парастих сво¬им специальным значением. Так ка�

��обе вышеупомянутыя парастихи, соединяю¬щия наиболее близкия друг к другу ли¬стовые органы, особенно вы¬деляются из общаго числ�
��парастих, то мы назове�

��их главными парастиха�

�и.Полезно еще различить одн�

��линию—линию горизонтальнаг�

��среза, не витую, разомкнутую

,�а колыдевую, замкнутую, про¬ходящую тольно через оди�
��начальный, нижний лист �

��представляющую окружност�

��основания цилиндрическаго по¬бега. Эту линию можно был�
��бы назвать иипостихой; она представляе�
��лишь частный случай параст�

�х.Следует заметить, что на одной пара¬стихе расположены не только те два листа
,�через которые она проведена, но и целы�
��ряд листьев. Если перенумеровать листь�
��вдоль по генетической спирали, то окажется
,�что номера листьев, расположенных н�
��одной парастихе, разнятся между собою н�
��какое-нибудь постоянное число, напр.: 0
, 5,10, 15 и т. д., или: 3, 11, 19, 27 и т. д.

,�при чем эта разница одинакова у пара¬стих одного направления, параллельны�
��друг другу, и притом равна числу та¬ких парастих, которое можно сосчитать
,�обходя вокруг побега поперек: если пр�

��таком обходе мы сосчитаем пять пара¬стих одного наклона, то номера листовы�
��органов, расположенных на каждой и�
��таких парастих будут отличаться дру�
��от друга на 5, и т. д. Этим свойство�
��парастих легко воспользоваться, чтобы п�

�е-Рис.
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ронумеровать листы на побеге. На рис. 17

представлена еловая шишка, развернутая

на плоскости, при чем схематически че¬шуйки шишки обозначены шестиугольника¬ми. На шишке бросаются в глаза два ряда
главных парастих. Число более крутых
парастих, подымающихся справа налево,—

восемь, число менее крутых и подымаю¬щихся слева направо—пять. Среди шести¬угольников легко проследить эти два ряда
парастих и, следуя этим парастихам,

легко перенумеровать шестиугольники, при¬няв бдин из шестиугольников за но¬мер первый. Заметим еще, что взявь от¬ношение чисел, характерных для обеих
главных парастих, мы получим дробь,

входящукз в ряды дробей даннаго листо¬расположения. Напр., для данной шишки эта
дробь будет и8 входящая в ряды 4/s> из>
75.78. так как 3/8 —=1—1в/в* ПРИ*
няв, что над первым номером как раз

выше лежит номер 22, мы установим

для нашей шишки листорасположение 8/и;

если сочтем, что еще ближе к верти¬кали номер 35, то листорасположение бу¬Дегь 13/31-
Мы видим, что листорасположение не

может быть по существу выражено точно
ни одной из дробей нашего ряда, что для

более точнаго определения числа, выражаю¬щаго данное листорасположение необходимо
брать подходящия дроби все более и более
далекия. Это показывает, что настоящим

числом, выражающим наш случай листо¬расположения, надо считать известное уже
3 1

нам иррацюнальное число: — —~у5.

Теперь мы легко догадаемся, что в осно¬ве законов, управляющих расположением

органов на стебле растения, лежат свой¬ства сетки. Чтобы убедиться в этом окон¬чательно, развернем на плоскость поверх¬ность стебля, усаженную листьями или со¬ответствующими им органами. Все винто-

выя линии превратятся в прямыя, и глав¬ныя парастихи составят плоскую сетку
(рис. 18), в узлах которой будут поме¬щаться основания листовых органов. Все
другия парастихи будут прямыми, проходя¬щими через два каких-нибудь узла сетки.
Сравнивая между собою свойства кристал¬лов и растений, мы можем сказать, что
парастихи располагаются друг относитель¬но друга по тому же закону, по которому
располагаются ребра кристалла в его гра¬нях.
Этот закон справедлив и для нераз¬вернутой поверхности стебля, так как при
развертывании цилиндрической поверхности
на плоскость углы между парастихами не
меняются, когда эти линии выпрямляются.
Закон этот испытывает изменения лишь

постольку, поскольку сама цилиндрическая

поверхность стебля изменяется, а изме¬няется она иногда очень сильно; в цве¬тах подсолнечника, напр., она превра¬щается в вид тарелки. Но как бы ни
изменялась эта поверхность, сущность за¬кона, выражающаяся в сетчатом распо¬ложении листовых органов, не изменяется,
и аналогия между растениями и кристапла¬ми в этом отношении сохраняет свою
силу.

Как закон листорасположения, так и

закон кратных отношений в кристаллах
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Рис. 18.

имеют себе обяснение. Но природа этого

обяснения в том и другом случае со¬вершенно различна.
Для тогс, чтобы понять сущность закона

листорасположения, необходимо разсмотреть

самый процесс образования таких орга¬нов, как листья. Листья закладываются
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Рис. 19. Рис. 20.

положение зачатков обусловливается их

скученностью: тесно расположенные одина¬ковые предметы, при большом их коли¬честве, сами располагаются сетчато, при¬мером чего может служить расположе¬ние зеленых зерен хлорофилла в кле¬точке гороха (рис. 20).
Навернув плоскую сетку на цилиндр,

мы получим винтовое расположение ея ря¬дов и узлов. Таким образом, однооб¬разное заложение множества зародышей оди¬наковых органов в почке осуществляется
в виде сетки, как первообраза симме¬тричнаго расположения безконечнаго, или в

частном случае, очень большого числа оди¬наковых фигур, Но так как в конеч¬ном итоге эти зародыши дают органы,
расположенные на поверхности цилиндра,
то это расположение должно неизбежно быть
винтовым, что на деле и наблюдается в
листорасположении.

Итак, для растений мы находим обяс¬нение закона сетчатаго расположения в из¬вестном заложении зачатков органов,
которое можем легко проследить наблюде¬нием. Но что обусловливает сходство грани
кристалла с плоской сеткой, а всего кри¬сталла с пространственной решеткой? Здесь
мы не видим никаких элементов, еопо¬ставление которых образовало бы кристалл.
Но если мы не видим непосредственно,

так сказать, физиологически, таких эле¬ментов, то мы тотчас же увидим их
нашим воображением, если поглубже вник¬нем в дело. Действительно, химия учит
нас, что всякое тело состоит из частиц.

Химически сложное тело можно делить не

безпредельно. Химия учит, например, что

поваренная соль состоит из двух хими¬чески простых тел—хлора и натрия. Каж¬дое из этих простых тел состоит
из мельчайших частиц. В каждом из
этих тел такия частицы имеют один

вес и один размер, но вес и размер

частиц различен для различных хими¬чески простых тел. Зти частицы назы¬вают атомами. Один атом натрия, соеди¬няясь с одним атомом хлора дает ча¬стицу хлористаго натрия, или поваренной
соли. Поэтому при измельчении поваренной
соли мы будем получать все более и более

мелкия части этого же вещества только по¬тому, что наши механическия средства из¬мельчения грубы. При более совершенных
средствах мы дошли бы до частиц хло¬ристаго натрия, которыя при дальнейшем
дроблении распались бы на атомы хлора и

натрия. Вот из таких химических ча¬стиц и должны, по нашим понятиям,
складываться все однородныя тела, а в
том числе и кристаллы, и для того, чтобы

обяснить законы, управляющие формой кри¬сталлов, необходимо предположить, что ча¬стицы располагаются в кристалле по уз¬лам пространственной решетки. В этом¬то и состоит та внутренняя упорядочен¬ность вещества кристалла, о которой мы
говорили раньше.

Итак, сетчатое расположение частей об¬условливает замечательное сходство двух

наиболее точно изученных законов, упра¬вляющих внешнею формою совершенно раз¬личных тел природы — растений и кри¬сталлов.

в почке, форму которой представим схе¬матически в виде короткаго цилиндра с
шаровым концом. В такой почке зачатки

одинаковых органов расположены по точ¬кам пересечения двух спиралей, идущих
неодинаково круто налево и направо (рис.

19). Витки этих спиралей по мере прибли¬жения к верхушке почки все более и бо¬лее сближаются. He трудно видеть в си¬стеме этих спиралей известное приближе¬ние к плоской сетке, навернутой на ци¬линдрическую поверхность: по крайней мере,
аналогия будет вполне справедлива для

нижней части почки. По узлам этой плос¬кой сетки и распола¬гаются зачатки органов,
и чем ближе мы подхо¬дим к вершине почки,

тем моложе эти зачат¬ки, и тем более зача¬точной оказывается сама
пространственная сетка.
Самое же сетчатое рас-



59 Проф. В. А. Вагнер.

Общественность у животных и человена.
(Био - социологически й очфрн.)

Проф. В. А. Вагнера.

В 30-х годах прошлаго века Огюст
Конт впервые указал на связь биологии

с социологией и признал последнюю-—ко¬нечною главою первой.
Эта гениальная мысль получила прочныя

научныя основания в книгах Ч. Дарвина

о происхождении видов и положении чело¬века в природе.
Десять - пятнадцать лет спустя после

появления в свет названных книг уче¬наго, появляется целый ряд трактатов,
статей, изследований по разным вопросам

био-социологии, построенных на основе до¬вольно наивнаго параллелизма жизни лю¬дей и животных. Клаус пишет о пче¬лах, которыя оказываются наделенными
почти человеческой мудростью; Геккель от¬крывает у муравьев чувство долга „в
христианском смысле этого слова“,—а с
его легкой руки являются многочисленныя
открытия аналогичнаго характера по всем

классам животных и позвоночных и без¬позвоночных.
Одни описывают поразительное явление

сотрудничества и взаимопомощи у жуков,

которые, сверх того, оказываются способ¬ными, в случае нужды, переговариваться
со своими товарищами о разных нуждах;

другие описывают трогательное чувство люб¬ви и привязанности у садовой улитки; третьи
о способности к самопожертвованию сверч¬ков и т. д., и т. д., и т. д.

Натуралисты, следуя предложенному Вунд¬том методу иэследования психологии живот¬ных, меряя их душу масштабом души
человеческой, в конце - концов наделили

их, до инфузорий включительно, теми же
психическими способностями, какия имеются
и у человека; а социологи, из составленной

таким обраэом сокровищницы знания, на¬чали черпать материал для своих изсле¬дований и строить на нем свои теории.
Натуралист Форель пишет, например,

что „мужество каждаго муравья возростает
пропорционально к массе его товарищей
или друзей, и также уменьшается, смотря
по тому, в какой мере он изолирован
от них. Муравей многочисленнаго по числу
особей муравейника гораздо отважнее того,
который живет в муравейнике бедном
по числу особей. Тот же самый рабочий

муравей, который среди своих товарищей
не побоится быть десять раз убитым,
если он очутится один, на разстоянии 20
шагов от своего жилища, оказывается

трусом, будет избегать малейшей опас¬ности и обратится в бегство перед го¬раздо более слабым муравьем“.
Эти соображения натуралиста Фореля

встречают у социологов полное доверие

(это было бы еще понятно) и превращаются
в законы.

У Сигеле мы читаем: „влияние числен¬ности, которое, по моему мнению, замечено
всеми, подтверждается наблюдениями всех

естествоиспытателей. Так, хорошо иэве¬стен факт, что храбрость какого-нибудь
животнаго увеличивается прямо пропорцио¬нально числу сотоварищей, которых он
видит перед собою, и таким же обра¬зом уменьшается от большей или меньшей
степени его изолированности.

Самое блестящее подтверждение этого за¬кона было дано Форелем в сделанном
им опыте над муравьями, послужившем
темою большой работы.
Он унес из двух враждебных армий

луговых муравьев 7 индивидов,участво¬вавших в сражениях (из одной армии
4-х, из другой 3-х муравьев), и сей¬час же поместил их в один и тот
же сосуд. Все семь муравьев, бывшие
только что возбужденными и сражавшиеся
одни против других, сделались друзьями“.

„Не ясное ли это доказательство, что

только численность будит в толпе звер¬ские инстинкты и страсть к битвам“, вос¬клицает в заключение цитаты Сигеле.
Один из крупных русских ученых,

ознакомившись с жизнью гольских ос,

смело подходит, на основании этих био¬логических данных, к решению женскаго
вопроса и полагает, что в человеческом

обществе одне женщины должны быть сам¬ками, а другия, отказавшись от половых
инстинктов, сделаться рабочими.

Частные вопросы био-социологии сменяются
общими.

Бюхнер уже очень обстоятельно трак¬тует о преимуществе республиканскаго го¬сударственнаго строя перед монархическим
„на основании изследования муравьиных
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республик", „напоминающих республики

Северо-Американских штатов", сопоста¬вляя их с монархическими государствами
пчел.

Сообразно с этой точкой зрения на пред¬мет, получают решение многочисленныя
„проблемы социальной жизни чрезвычайной
важности“.

Так, к обоюдному удовольствию натура¬листов и социологов определеннаго на¬правления, дело шло в течение десятков
лет.

Соэдалась целая школа био-социологов,

по своей численности занявшая господствую¬щее положение. Рядом с нею, однако, мало¬по-малу складывалось новое течение в нау¬ке. И натуралисты и социологи начинают
определенно и настойчиво указывать на

принципиальную ошибочность такого прямо¬линейнаго перенесения заключений от чело¬века на животных, а вследствие этого на
ненаучность теорий, которыя таким обра¬зом строятся. По мере накопления более

точных наблюдений, аргументы сторонни¬ков этой точки зрения получают все боль¬шую и большую убедительность. К сожа¬лению, как это часто бывает в борьбе
стараго и новаго, защитники и той и другой
стороны не в состоянии удержаться там,
где этого требовали бы факты, и каждый
по-своему заходит дальше, чем следует.
Критики господствовавшей школы перешли

границу справедливости и от одной крайно¬сти, от очеловечивания животных, пере¬шли в другую. Они начали утверждать, что
мир животных сам по себе, а человек
и человеческое общество само по себе, что

„законы биологии вообще не для людей пи¬саны“, что социология не только должна
строить свои заключения на основании ея

специальных социологических данных и

стремиться к установлению своих соб¬ственных законов, но что биология с этими
законами ничего общаго не имеет и иметь
не должна.

Разобраться в этих противоречиях,
выяснить, где и в чем заключаются ошибки
сторон, очень важно не только в чисто

научных, но и злободневных интересах;

и так как вопрос о возникновении и раз¬вишии общественности у животных и чф¬ловека представляет как раз ту основу,
на которой всего яснее и всего проще за¬дача эта может получить свое решение и
так как, сверх того, на этой основе воз¬никают и дебатируются многочисленные
вопросы, как индивидуальной, так и об¬щественной жизни людей, то я и избрал

его для начапа очерков по био-социологии,
которые предполагаю печатать в журнале
„Природа“.

ГЛАВА и.

Возникновение и развитие обще¬ственности у животных.
Вопрос о возникновении и развитии об¬щественности распадается на две части,
которыя представляют собою только две
стороны одного и того же явления.

Мы можем при изложении процесса эво¬люции иметь в виду различныя формы об¬щественности ф структурномь отношении,
последовательное изменение этой структуры

на разных зтапах развития и их пре¬емственную связь между собою, но мы
можем вместе с этим остановиться и

на изследовании постепеннаго изменения

психологических факторов, которыми уста¬навливается связь животных особей в
стаях, аггрегациях, сообществах и пр.; мо¬жем проследить возникновение и развитие

психических способностей, которыя разви¬ваются в связи и зависимости с обще¬ственностью,—это будет уже эволюция об¬щественной психологии, которая в конце
концов, разумеется, стоит в связи с

эволюцией структуры общественности, хотя
в деталях иногда может и не совпадать

с нею.

В эволюции общественности с точки

зрения структуры я различаю:

a) „случайныя“ сборища;
b) временныя аггрегации;
c) постоянныя сообщества (стада и стаи).
Параллельно им, этим этапам, я раз-

личаю столько же этапов психолоиической

эволюции'.

a) психологию сборищ и скопищ;
b) групповую пснхологию;
c) стадную психологию.
Тот и другой путь развития (структурный

и психологический) я буду разсматривать не
порознь, а параллельно и вместе.

Мне остается добавить к сказанному,
что предлагаемые этапы развития, как и
всякая классификация одного, в сущности

непрерывнаго, процесса, должны быть раз¬сматриваемы с обычными оговорками, и
что то, что мы при таком разделении

имеем в виду, представляет собою не

более, как различение наиболее типиче¬ских моментов одного непрерывнаго про¬цесса. От этих предварительных огово-
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рок перейдем к эволюции общественности

в указанном порядке *).

и. Первый этап эволюции.
А) Струнтурная эволюция общественности.

Первым этапом развития обществен¬ности с точки зрения структуры я считаю
такия массовыя, случайныя сборища, кото¬рых образование обусловливается либо
случайностью их мест происхождения, на¬пример, саранчи, некоторых гусениц
бабочек и др. либо общностью угрожаю¬щих жизни животных факторов.
Во всех таких случайных сборищах

всегда можно констатировать в качестве

обединяющаго особей фактора,—инстинкт
самосохранения.

„Случайныя" сборища безпозвоночных
характеризуются:

1) отсутствием определенных границ
(в смысле численности составляющих
сборища особей);

2) отсутствие всякой органиэации.
3) Временность сборищ, обусловливаемая

либовременностью состояний, переживаемых
животными в данный период их после
эмбриональной жизни, либо временностью
внешних условий, вызвавших сборища.
Примером таких случайных сборищ,

которыя возникают в зависимости от

временно создающихся внешних условий

могуть служить явления подобныя тем,

которыя Хетсон описал в статье „Стре¬козиные штормы".
Когда несметныя полчища этих насекомых на¬двитаются на местность, воздух тотчас же сплошь
затмевается ими до высоты в 10—12 футов над

поверхностью земли, и массы их проносятся в се¬веровосточном направлении с необыкновенной бы¬стротой.
Крупные виды стрекоз появляются летом и

осенью, но не вместе с ветром, а впереди его, и
это самая любопытная сторона явления; если принять
во внимание, что в другия времена года эти насекомыя
здесь не живут и что они появляются чаще всего

в период продолжительных. засух, когда на про¬странстве многих сотен и тысяч верст все бо¬лота и источники высыхают, то станет ясно, что
они совершают чрезвычайно большое путешествие,
все время летя пред надвигающимся ветром со
скоростью семидесяти или восьмидесяти миль в час.

Примеров таких сборищ, которых
происхождение обусловливается случайной
общностью места происхождения чрезвычайно

1) Свой очерк я начну не с червей и иглоко¬жих, а с насекомых потому, что в этом клас¬се животных явления нас здесь интересующия,
оставаясь теми же по существу, выражены особенно
ярко и поэтому более других изучены.

много; мы встречаемся с ними даже у та¬ких хищников, как пауки.
В качестве хищников, животныя эти

ведут одиночный образ жизни. Но в
первое время по выходе иэ яйца многие

из них живут вместе. Таковы некото¬рые Ереига, которые до перехода их к

одиночной жизни держатся тесным ком¬ком, готовым разсыпаться во все сторо¬ны при резком к нему прикосновении с
тем однако, чтобы по миновании действи¬тельной или кажущейся опасности вновь
собраться в комок.

Смысл такой аггрегации совершенно по¬нятен: для маленькаго врага такой живой
двигающийся комплекс представляется угро¬жающим и опасным, а при нападении
крупнаго врага, например, птицы, момен¬тально разсыпающийся на мелкия частички
комок не представляет интересной добычи.
Другой пример сборищ аналогическаго

происхождения и биологическаго смысла,

представляют гусеницы некоторых бабо¬чек, например, сосноваго ратника *).
В) Первый этап развития общественности с

психологической точки зрения.

Факторы, обусловливающие. возникновение
многочисленных случайных сборищ у
безпозвоночных животных как я уже

говорил об этом, с одной стороны, слу¬чайныя внешния причины, которыя с тем
вместе являются иногда и факторами свя¬зывающими их в одно целое, с другой,
инстинкт самосохранения.

Элементарность этого инстинкта выра¬жается в особенностях, характеризующих
сборища (как первый этап эволюции об¬щественности) с психологической стороны.

Эти особенности выражаются:
a) в природе факторов, связывающих

особей сборища во временное целое.
b) в способах воздействия особей друг

на друга;

c) в отсутствии ближайших целей со¬вместнаго действия сборищ.
Скажу несколько слов по поводу ка¬ждой из этих особенностей.

а) Факторьг, связывающие особей сборища
в одно целое.

*) Хорошее описание этих животных читатель
найдет у Фабра и Штандфуса.

2) За исключением тех скопищ простейших и
представителей пелагической фауны coelenterata, о
которых здесь говорить я не буду, так как имею

в виду психическую, а не допсихическую деятель¬ность животных.
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Факторы эти носят особый, специфиче¬ский, большею частью, чисто механический
характер.

Примером, выясняющим сказанное, мо¬гут служить следующия наблюдения Фабра
над гусеницами сосноваго ратника.

Гусеницы эти передвигаются так:

„Где прошла одна, там пройдут и все остальныя,
расположившись гуськом, правильной линией без

малейшаго пустого промежутка. Оне двигаются та¬кой сомкнутой линией, что каждая задняя касается
головой зада передней. Все изгибы, которые описы¬вает во время своих произвольных блужданий
гиередняя гусеница, открывающая шествие, с щепе¬тильной точностью описывают и все остальныя".^

На первый взгляд кажется, что мы име¬ем здесь ту именно психологию ассоциаций,
о которых так охотно разсказывали в

свое время монисты ad homиnem.

Фабр и сам, отдавая дань этим раз¬суждениям, называет первую особь вожа¬ком. Это ошибка: собрание гусениц ни в
каком смысле стада не представляют;
такая форма сожительства наблюдается

только у высших млекопитающих живот¬ных~ и только у них имеется вожак.
To же, что Фабр называет вожаком у
гусениц, ничего общаго с вожаком (в

психическом смысле этого слова) не име¬ет, как это удостоверяется его же даль¬ьейшим описанием.
Он говорит:

„Во главе каждой партии гусениц идет первая,
которую я назову вожаком, и которая ничем не
отличается оть остальных гусениц; случайность
поставила ее впереди. У походных шелкопрядов

каждый может сделаться вожаком вследствие ка¬кой-нибудь случайности, которая раэорвет нить и
изменит порядок. Временныя обязанности вожака
даюгь первой гусенице иные приемы передвижения.

Тогда как остальныя, выстроившись в ряд, сле¬дуют одна за другою, первая волнуется и резкими
движениями вытягивает переднюю часть тела то
туда, то сюда. Двигаясь вперед, она как будто бы
изследует местносгь. Действительно ли это так?
Выбирает ли она самыя удобныя места? Или же

эти колебания—просто следствие отсутствия руководя¬щей нити в местах, еще не пройденных? Подчи¬ненные уверенно следуют за вожаком, успокоен¬ные нитью которую держат между лагжами, а во¬жак безпокоится будучи лишен этой опоры.
Удаление предводителя не ведет эа собою ничего

выдающагося. Если это сделано осторожно, то по¬ход продолжается без изменения. Вторая гусеница
сделавшись вожаком, сразу обнаруживает полное
знание того, что ей нужно знать: она выбирает,

направляет или же колеблется, ощупывает. Раз¬рыв шелковой ленты имеет не больше эначения.

Благодаря разрыву, ряд приобретает двух, совер¬шенно независимых один от другого, предводи¬телей. Иногда задний присоединяется к переднему,
от котораго он отделен маленьким промежут¬ком; тогда все идет по-старому. Еще чаще обе
части не сливаются".

природл, январь 1912 г.

Когда речь пойдет о стаде у живот¬ных, будет видно, как мало соответ¬ствует термину вожак та передовая особь,
которую Фабр называет то вожаком, то
(еще того хуже) предводителем.

Сборища гусениц в роде только что опи¬санных прекрасно иллюстрируют факт
полнаго отсутствия внутренней психической
связи между составляющими их особями:
кажущееся единство исчезает без следа
с порванной шелковой нитью, которая их
механически обединяет, как сборище.

Исчезает этот механический фактор и це¬лое распадается на столько частей, сколько
этого пожелает экспериментатор. И если

он делает свой опыт с должною осторож ¬ностью, то сборище даже не заметит, что
оно разединяется и распадается на части.

в) Способы воздействия особей сборища
друг на друга.

Это воздействие сводится к механиче¬скому раздражению, и реакция на эти раз¬дражения представляет собою ответы не
психологические, а психо-физиолоиические.

Примером к сказанному могут слу¬жить сборища саранчи.

Насекомыя эти, как известно, переме¬щаются массами особей, которыя, опустив¬шись на землю, после перелета, и опусто¬шив занятую ими местность, снова под¬нимаются „разом“ и летят дальше.
Кто же поднимает сборище с места?

Отчего оно не „идет“ дальше, покончив
истребление годнаго для пищи материала,
а поднимается и улетает? Как и в чем
выражается при этом воздействие их
друг на друга?

Дело происходит таким образом. Ког¬да масса саранчи опустилась на место, то
особи некоторое время покойно держатся
на своих местах. Такое состояние, однако,
продолжается недолго; пищевой материал
быстро истребляется и отдельныя особи
саранчи начинают частичные и недалекие
перелеты, за которыми снова опускаются.

По мере того однако, как пища истре¬бляется все более и более, такие перелеты
отдельных особей становятся все более и
более далекими; сверх того, перелеты их

все учащающиеся, движения, шелест мно¬гих тысяч крыльев, непрерывно воз¬растающий шум, производят все большее
и большее воздействие особей друг на
друга (саранча обладает органом слуха),

пока, наконец, возбуждаемая этими спо¬собами нервная энергия не достигает той
степени напряжения, за которой следует
взлет всего „полчища" животных.
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Но особенно поучительным, особенно

ярким примером воздействия особей та¬ких сборищ при их массовых движе¬ниях и действиях вообще представляют
собою случаи подобные тем, которые Alf¬kan описал у Anthophora; его наблюдения,
были им сообщены Buttel Reepen’y, кото¬рый и приводит их в своей статье: Dиe
phylogenetиsche Entstehung des Bиenenstaates,
sowиe Mиtteиlung zur Bиologиe der solиtaren und
sozиalen Apиden.

Сущность наблюдений сводится к следу¬ющему. Одиночныя пчелы Anthophora parиetи¬па давали себя безпрепятственно соби¬рать на их гнездах, но когда наблюда¬тель попробовал поймать сеткою этих
же пчел на их пути к ручью, куда оне
летали целыми массами, то пчелы на него

напали с такой энергией, что ему не оста¬валось ничего другого кроме бегства.
В высшей степени интересно, что на¬падение пчел было сделано не там, где
по здравому смыслу человеческой логики
оно должно было бы быть сделано, т.-е. не
на гнездах, которыя Anthophora устраивают

рядом друг с другом, а там имен¬но, где оно смысла не имеет: при пере¬лете от ручья к гнезду. Сделано так
потому, очевидно, что пчелы эти, работая
каждая над своим гнездом, не могли

воздействовать друг на друга таким спо¬собом, каким воздействуют при совмест¬ных перелетах.
Автор ничего не говорит о том, когда

обычныя движения этих пчел соверша¬лись энергичнее: тогда ли, когда оне дер¬жались в гнездах, или перелетали тол¬пами к ручью; но, судя по тому, что при
гнездах оне не только не нападали на

наблюдателя, но даже не оказывали сопро¬тивления его действиям, мы едва ли сде¬лаем ошибку, утверждая, что деятельность
летавших в массе энергичнее, чем ос¬тавшихся в гнездах.
При этом очевидно, что чем много¬численнее сборище, чем вследствие этого
болше движений и полета особей,— тем
чаще оказывают оне друг на друга то

чисто физическое воздействге, которое транс¬формируется в нервную энергию не какого¬либо епециалнаго вида, а того общаио ха¬рактера, который нельзя назвать иначе,
как нервным возбуждением; этот общий
характер нервнаго возбуждения, ни на что
определенное не направленный, существенно

отличается от специальных нервных ре¬акций, являющихся ответом на специаль¬ныя раздражения или возбуждения. Однажды
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возникнув, такое общее и неопределенное
возбуждение может получить приложение

к любой деятельности, выдвинутой усло¬виями данкаго момента. В этом, по моему
мненига, и заключается сущность и основа

влияния массы у безпозвоночных живот¬ных: толкание друг друга во время по¬лета, бега или ползания, вызваннаго без¬покойством, с неопределенным характе¬ром возбуждения органов осязания в это
время; мелькание предметов перед гла¬зами, с неопределенной серией получае¬мых впечатлений; раздражение органов
слуха, если они есть, а если нет, то ор¬ганов их замещающих; иногда органов
обоняния,— все это создает состояние об¬щаго неопределеннаго возбужцения, которое

в каждый данный момент может отра¬зиться в том направлении, которое со¬здается обстоятельством данных условий
времени и места.

Возбуждение летавших Anthophora, обу¬словливаемое их массой, было, очевидно,

тем неопределенным нервным возбужде¬нием, которое ни на что не было напра¬вленно, но которое под влиянием получен¬наго раздражения внезапно приняло опреде¬ленный характер и направление,—и вызвало
ряд действий совершенно ненужных и не¬лепых, но совершенно естественно выте¬кающих из сказаннаго о свойстве нервна¬го процесса, им предшествовавшаго. Buttel¬Reepen, повидимому, разделяющий „точку
зрения Фореля на роль товарищеских и

дружеских чувств“, лежащих в осно¬вании массовых движений муравьев, был
поставлен в очень большое затруднение
наблюдениями Alfkan’a, no которым Antho¬

phora оказываются способными к массо¬вым движениям, хотя и не принадлежат
к „общественным“ насекомым. Так как

заподозрить в основе этих движений „дру¬жественных чувствований“, очевидно, уже
невозможно, to Buttel-Reepen и дает наблю¬дениям Alfkan’a очень смутное специальное
обяснение, в котором нет ни малейшей
надобности.
Дело в том, что автор этот, как и

все остальные, разсматривает пчел, ос

и муравьев, как насекомых обществен¬ных.
Мы знаем теперь уже, что никакой обще¬ственности эти насекомыя не представляют,
а представляют симбиоз, в котором мнэ¬гия особи, живя в одном месте, живут
каждая за свой страх и счет для себя и

покорная своим инстинктам, в числе ко¬торых ни альтруизма, ни симпатии, ни при-
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вязанмости не значится. Исходя из этой

основной для всех авторов ошибки, Buttel¬Reepen явления, подмеченныя в жизни „об¬щественных насекомых11 ^бяснял имен¬но этою общественностью, и когда случайно
в жизни одиночных насекомых ему по¬падались факты, совершенно тождественные
по своему психологическому значению и смыс¬лу тем, которые были констатированы для
„общественных насекомых“ и обясня¬лись именно этою общественностью, то он,
как и другие авторы, становился в тупик

и либо вовсе обходил эти „исключитель¬ныя“ явления молчанием, либо измышлял
особыя гипотезы для обяснения этих фак¬тов. А между тем факты эти не только
ничего исключитепьнаго не представляют,

но они-то именно и представляют нормаль¬ное явление массовых инстинктов, кото¬рые в чистом виде можно наблюдать, на¬пример, у комнатных мух, у поденок,
у бабочек и многом множестве других
насекомых.

Из сказаннаго о массовых движениях,

само собою вытекает следующий ряд заклю¬чеций:
1. Причины, обусловливающия психологию

массы у безпозвоночных животных, ле¬жат вовсе не в их общественности, ко¬торая у них не наблюдается, а в том
возбуждении, которое выэывается чисто фи¬эическим воэдействием друг на друга
наличнаго числа особей одного вида, в
одном месте.

2. Воздействие это тем значительнее,
чем больше особей, способных на него
реагировать, собрано в одном месте.
3. Способность к реакции однех особей

на физическое воздействие других, путем
прикосновения, столкновения, движения перед

глазами, путем издаваемаго при переме¬щениях шума (если животныя обладают
органом слуха) и т. д., устанавливается
путем естественнаго отбора в борьбе за
существование, в качестве полезных для
такой борьбы признаков.

4. Способность отвечать на такия раздра¬жения, в случаях массоваго движения, не
влечет за собою определенной реакции, a

вызывает лишь повышенное нервное воз¬буждение, которое может получить разре¬шение в различных направлениях.
5. Чем разнообразнее могут быть при¬ложения массоваго инстинкта, тем он бу¬дст и болеб сложным, и более совер¬шенным.

6. Массовые инстинкты являются широко
распространенными у безпозвоночных жи-

вотных и достигают высокаго развития у
насекомых.

7. Все массовыя движения совершаются

без вожака и организаций не имеют.

8. Разделение труда в смысле экономи¬ческом при массовых действиях не на¬блюдается.
9. Биологическое значение массовых дви¬жений заключается в той выгоде, которую
животныя, обладающия способностью их
производить, извлекают из массы для своей
деятельности, пользуясь для этого живой
энергией составляющих ее членов. Польза

эта, а вследствие этого и значение массо¬вых движений, гораздо значительнее для
животных, живущих аггрегатами, чем ве¬дущих одиночный образ жизни.
Остается к сказанному о массовом дви¬жении присоединить несколько слов по
вопросу о том, встречается ли оно у позво¬ночных вообще и у высших из них в
частности.

Факты доказывают, что такия массовыя

действия у них существуют, хотя и утра¬тили свое первенствующее значение; их

роль однако не исчезла вовсе. Массовые ин¬стинкты сборищ, в виде пережитка встре¬чаются даже в человеческом обществе.
Численность особей оказывает влияние

на каждую из них в отдельности совер¬шенно тем же путем и совершенно в
том же смысле, как и в массовых

действиях аггрегатов.

Театральная публика, начинающая аппло¬дировать и другими способами выражать
знаки своего нетерпения при замедлении за¬навеса, служит примером не гипноза,
не склонности к подражанию, как это

полагает Тард, а унаследованнаго чело¬веческим обществом массоваго инстинкта,
то-есть способности людей, собравшихся в
одном месте, воздействовать друг на
друга не в каком-либо определенном
направлении, а в смысле подема нервнаго
тонуса вообще, при котором реакция во
всяком возможном (т.-е. могущем иметь

место при данных обстоятельствах вре¬мени и места) направлении проявляется с
большею, чем обыкновенно силою.
с) Цель совместнаио действия сборищь.

Характерным признаком таких дей¬ствий, как я сказап уже, является отсут¬ствие у них ближайшей цели, хотя бы
инстинктивно определяемой, за исключением
той конечной и общей, которая вытекает
из инстинкта самосохранения.
Прекрасной иллюстрацией к сказанному

могут служить следующия наблюдения Фабра.
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На площадке со слоем песку помещается не¬сколько больших горшков с пальмами; эти горш¬ки имеют наверху около полуоажени в окружности.
Гусеницы часто взлезают вверх по стенкам их
и добираются до валика, образующаго карниз близ
верхняго края.

В предпоследний день января 1896 года, немного
ранше полудня, я застаю многочисленную партию

гусениц, ползущих наверх и достигающих люби¬маго карниза. Медленно, гуськом, гусеницы вспол¬зают на большой сосуд, достигают карниза его и
там подвигаются вперед правильным рядом, тогда
как остальныя постоянно подходят и удлиняюгь

ряд. Я жду, когда ряд сомкнется, то-есть когда
предводитель, все идя по валику, опоясывающему
верхний край сосуда, дойдет до точки входа. В
четверть часа это осуществляется. Вогь пройдена

замкнутая кривая, очень блиэкая к окружности.
Теперь остается удалить остальную часть гусениц,
ноторыя еще всползают и которыя нарушили бы

порядок чрезмерным числом. Надо также унич¬тожить все шелковыя дорожки, гтрежния или настоя¬щия, ноторыя могут соединять кармиэ с почвой.
Большой кисточкой я сметаю прочь всполэающих
гусениц, а жесткой щеткой сильно натираю бока

сосуда, огь чего исчезаю г все нити, протянутыя гу¬сеницами. С перваго же круга по валику сосуда
была наложена шелковая нить, которая потом пре¬вратилась в узкую ленту, так как гусеницы не
перестают прясть дорогою. Эта круглая лента, этот
рельс не имееть нигде разветвления, так как я
стер их все щеткой.

He стану продолжать выписки; описание,

как всегда, у Фабра слишком многослож¬но. Скажу кратко, что гусеницы шли, оста¬навливаясь на ночь, 8 суток. „Эти цифры“,
заключает Фабр свой подсчет пройден¬наго гусеницами пути,

„удивляют даже меня, хотя я хорошо знаком с

безсилием и тупостью насекомаго, когда в его жизнь

врывается случайность. В течение восьми дней я ви¬дел доказательства этому. У них не хватает ра¬эума для того, чтобы прекратить это безплодное дви¬жение и найти выход. Опытность и разичышление не
даны им в удел. Оне так и погибли бы на ко¬варной ленте, если бы безпорядок во время ноче¬вок и остановок, вызванных усталостью, не за¬ставил их проложить несколько нитей за кругом,
по которому оне двигались".

ии. Второй этапэволюции общественности.
А) В структурном отношении.

Вторым этапом развития общественно¬сти в структурном отношении я считаю

такия временныя аггрегации животных, ко¬торыя характеризуются следующими при¬знаками:
1) более или менее точно ограниченная

численность особей;
2) отсутствие постоянной организации и

постояннаго руководителя в лице вожака;
3) временность аггре^ации, которая однако

существенно отличается от временности
случайных сборищ.

У последних временность эта является

следствием либо временности определен¬ных состояний развития, либо временности
создавшихся внешних условий, тогда как
в той стадии эволюции общественности, о
которой идет речь,временность аггрегации
обусловливается временностью совершенно

очевидных и определенных целей, кото¬рыя данною аггрегацией, помощью единения
особей одного вида и достигаются.

Временныя аггрегации могут иметь ме¬сто в связи:
1) с инстинктом питания,
2) с инстинктом размножения,
3) с инстинктом самосохранения.
Главное различие временных аггрегаций

этих категорий между собою заключается

в том, что те из них, которыя коор¬динированы с инстинктом гштания и раз¬множения к постоянному сообществу не ве¬дут: их судьба в лучшем случае быть
более или менее сложным временным
сообществом.
К постоянным высшим у животных

формам общественности — стаду — ведут

только аггрегации, в основе которых ле¬жит инстинкт самосохранения. Авторы, с
Эспинаса начиная, не только просмотрели
этот факт, но даже нг заметили разницы

временных аггрегаций, связанных ин¬стинктами питания, размножения и самосо¬хранения между собой. Считая причиной воз¬никновения этих аггрегаций чувство симпа¬тии животных одного вида друг к другу,
чувство, которое они получили в период

их семейной жизни, авторы не заметили,

что аггрегации, г:орождаемыя инстинктом.
питания, состоят из особей, которыя в

большинстве случаев ни малейшей симпа¬тии не обнаруживают, а настроены друг
к другу иногда довольно враждебно. Авто¬ры сверх того просмотрели тот факт,
что аггрегации эти получают место лишь

у тех животных и лишь в такой период
их жизни, когда единственным смыслом

таких аггрегаций является инстинкт само¬сохранения, и что там, где инстинкт этот
не имеет места, временныя аггрегации по

выполнении ближайшей своей задачи (пита¬ния или размножения) распадаются.
Этим и обясняется, конечно, почему

Эспинасу, а за ним и другим авторам
временныя аггрегации, в основе которых
нет ничего, кроме чувства самосохранения,

и к которым нельзя приурочить ни ин¬стинкта питания, ни инстинкта размножения,
представляются чем-то необыкновенным.
На самом деле такия аггрегации не только
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ничего необыкновеннаго не представляют,

а составляют обгчное прафило. Загадочное
в них, если оно и имеет место, сводится

к тому лишь, что для понимания их недо¬статочно энать жизнь животных в совре¬менную нам эпоху: ключ к решению за¬дачи иногда лежит в отдаленном прош¬лом; загадочныя явления с этой точки
зрения представляют собою простые пере¬житки, свидетельствующие о других нра¬вах, других повадках отдаленных эпох.
Повадки эти в наше время сделались без¬полезными и не устранены естественным
отбором вследствие их безвредности, как

не устраняются в течение безконечно длин¬наго числа поколений некоторые рудимен¬тарные органы животных.
В) Второй тип развития общественности

в психологичесном отношении представляет

особенности, существенно отличающия его

от перваго.

a) Факторы, связывающие особей агирега¬ции в одно временное целое, носят ясно
выраженный психологический характер.

b) Способы воздействия особей временных
аищешций друг на друиа отличаются от

предыдущаго тем, что в их основе ле¬жит более или менее ясно выраженная
способность особей аггрегации подражать

друг другу, которой раньше не наблюда¬лось. Такую психическую способность дей¬ствовать, подражая друг другу, без пред¬почтения однако какой-либо одной из них
в данной аггрегации, я называю группо¬вым инстинктом (групповой психологии).
Он возник и раэвился на почве массо¬вой психо-физиологии в неразрывной связи
с развитием умственных способностей.

Отличие групповых инстинктов от мас¬совых эаключается в том, что источни¬ком совместных действий животных
является не физическое воздействие особей
аггрегации друг на друга, а психическое.
Пиголицы, например, преследуя своим

криком охотника, делают иногда совер¬шенно невозможной самую охоту. С внеш¬ней стороны такая деятельность пиголиц
с целью защиты напоминают движения

Andrena, Anthophora и других насекомых,
обладающих способностью к массовым
движениям защиты, но по своему существу

действия эти глубоко различны: в послед¬нем случае физическое воздействие особей

друг на друга, поднимая их нервное воз¬буждение вообще, не призвано решать ка¬кую-нибудь специальную задачу. Пчелы, воз¬бужденныя до известнаго предела, могут
напасть на предмет, подлежащий нападе-

дению, если он есть, а если его нет, то
это их возбуждение получит какое-нибудь
иное разрешение в иных действиях. He

то мы видим у высших животных. У пи¬голиц, о которых я только что упомя¬нул, групповыя действия возникают не
вследствие физическаго воздействия особей

друг на друга, а психическаго. Ассоцииро¬ванный с видом определенной опасности

крик одной из птиц вызывает у дру¬гих определенныя же действия. В резуль¬тате получается ряд совместных действий
особей, в данном месте находящихся.

Я этим однако еще не хочу сказать, что

подражание другь другу совместно действую¬щих особей было всегда сознательным
даже у высших позвоночных животных;

подражание у них большею частью является

совершенно инстинктивным, то-есть про¬изводится без понимания цели и послед¬ствий того, что животныя сообща делают.
Так как способность к подражанию

кладется в основу явления человеческой

жизни и так как эта способность пред¬ставляет собою в высшей степени важ¬ный момент в истории эволюции психики,
то я считаю необходимым указать здесь
следующия соображения:

1) Способност к подражанию у безпоз¬воночныхь жшотных, сколько я знаю, не

подтверждена ни одним точно установлен¬ным фактом, если не считать способно¬сти некоторых из них следовать друг
за другом, руководясь обонянием.

2) Способность к подражанию наблюда¬ется впервые у позвоночныхь животных и
представляет собой прогрессивный момент

в развитии психических способностей, ог¬ромнаго значения.
3) В простейшем виде способность к

подражанию проявляется у животных в

том, что некоторыя из них, при мас¬совых движениях, повторяют действия
особей, за которыми следуют; повторяют

эти действия или, руководясь органами зре¬ния, или, если повторяется звук,—органа¬ми слуха.
4) Биологическое значение этой способно¬сти к подражанию состоит в увеличении
значения массоваго инстинкта для самоза¬щиты и нападения. Само собою разумеется,
однако, что это значение еще далеко от

совершенства, так как подражание этого

рода. т.-е. любой особи аггрегации, не гаран¬тирует лучших и наиболее целесообраэ¬ных действий, ибо случайно очутившаяся
впереди особь, раньше других издавшая
крик, которому другия подражают, отнюдь
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не представляет собою особи наиболее

опытной, осторожной и зоркой, да и не мо¬жет представлять таковую: у животных
на этой ступени развития общественности
еще нет организации, дающей возможность
выделиться таким особям.

с) Цгьль действия аггреиаций всегда опре¬деленна и ясна.

Вот некоторые примеры, которыми ил¬люстрируется этот этап развития обще¬ственности в психологическом отношении.
Молодые глухари как только начинают
летать, встречаются все на большем друг
от друга разстоянии. На ночь однако они
собираются на одно какое-либо дерево
(раньше семья кочевала на земле) и здесь

держатся вместе хотя и на раэных сучь¬ях; смысл аггрегации на лицо: ночью —
одна пара глаз, одна пара ушей хотя бы

и чутких, может не предупредить во вре¬мя о приближающейся опасности, а когда
их несколько, то риск становится тем

меньшим, чем их больше.

В начале августа молодые глухари окан¬чивают свою линьку, и мало-по-малу по¬кидают стариков и живут „в разно¬бой“. В это время оне живут в мохо¬вых болотах и питаются ягодами. Но
с сентября глухие тетерева собираются в

небольшия стайки, оставляют ягоды и на¬чинают искать корм на деревьях.
Эти факты свидетельствуют о том, что

и временная общественность есть дело са¬мосохранения, а не семьи и питания.

Очень характерным примером времен¬ных аггрегаций в интересах самосохра¬нения являются совместные перелеты,
имиграции многих животных обычно веду¬щих либо одиночную жизнь, либо жизнь
в ограниченном числе особей. ').

иии. Третий этап эволюции обществен¬ности.
А) В структурном отношении.

Последним этапом развития обществен¬ности в царстве животных являются по¬стоянныя сообщества, которыя мы встреча¬ем еще у рыб и которыя достигают сво¬его высшаго развития у птиц и млекопи¬тающих. Все эти сообщества, поскольку
они являются постоянными, имеют в сво¬ей основе инстинкт самосохранения.

Я не буду останавливаться на описании этих явле¬ний, так как им посвяшены весьма обстоятель¬ныя специальныя иэследования, по которым чита¬тель и может с ними ознакомиться.

У низших позвоночных животных,

рыб и амфибий стаи носят очень элемен¬тарный характер и самосохранениё у них
иногда имеет не столько психологический,

сколько физиологический смысл. Так.лещи,
например в теплыя зимы собираются на
взморье колоссальными стаями. В декабре

1872 г. например, когда стояла очень теп¬лая погода, было поймано перед устьем
Волги одним распорным неводом 150.000
штук лещей. Стерляди большею частью
держатся небольшими косяками, реже в
одиночку; но зимой на глубоких местах
реки попадаются стаи из очень большого
числа особей; здесь иногда оне держатся

в несколько слоев и лежат почти не¬подвижно.

Стаи птиц представляют форму посто¬янных аггрегаций более совершенную, хотя
в них еще не встречается вожаков:

масса особей, составляющих стаю, действу¬ет каждая сама по себе. Впрочем, у не¬которых птиц, живущих постоянными
стаями, наблюдается элементарное разделе¬ние труда.
Так, если, верить описаниям путеше¬ственников некоторые попугаи имеют
сторожей, по знаку которых вся стая или

в тишине предается грабежу, или стреми¬тельно улетает. Эту роль, не сопряжен¬ную ни с каким главенством, исполня¬ют у попугаев, повидимому, наиболее ста¬рыя особи. Журавли всегда ставят часо¬вых, обязанность которых состоит в
охранении общей безопасности. Если им
пришлось оставить какое-нибудь место, то,

прежде чем возвратиться обратно, они по¬сылают туда разведчиков, и т. д.
Факторами, связывающими особей одного

вида в постоянныя стаи, вместе с ин¬стинктом самосохранения могут являться
и инстинкт питания, и инстинкт размно¬жения. Каменныя куропатки пасутся врозь,
но держатся стаями; при угрожающем

шуме или опасности оне собираются в
кучу и убегают прочь или улетают в
соседнее ущелье. Оне не пускают в
свой раион чужих стай; при появлении
последних возгорается жестокий бой, в
котором принимают участие и самцы, и
самки, и дети. Победителями обыкновенно

бывают правыя, то есть владельцы ата¬куемой местности 2).
Здесь связь инстинкта самосохранения с

инстинктом питания так же очевидна, как

2) А. Свиридов. Каменная куропатка, „Природа“
1876 г. книга 2-я.
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в следующих примерах видна эта связь
с инстинктом размножения.

Чайки никогда не гнездятся отдельными

парами, а всегда большими или меньшими

стаями, часто сотнями, даже тысячами убе¬рега моря, науступах скал, утесах и шхе¬рах, высоких и низких островах, на пло¬ском берегу и т. д.
На севере есть много таких мест, где

сидящия птицы одевают скалы сплошным

белым покровом. Смысл общественности
совместная эащита гнеэда и молоди от

хищников. Чайки стаями нападают на

всякую большую птицу, приближаюшуюся к

гнездам, и преследуют ее щипками и уда¬рами клюва с такой энергией, что орел
белохвостик, например, который охотно
нападает на чистиков и кайру, когда они
держатся в одиночку, оставляет их в

покое на птичьих горах, где они гне¬здятся. Огромныя стаи птиц полярнаго по¬яса вообще обединяются, с одной сторо¬ны, инстинктом самосохранения, с другой
благоприятными условиями для добывания
пищи и, наконец преимуществами, которыя

совместная жизнь представляет для охраны

потомства. Никакой другой выгоды от сво¬его сообщества птицы эти не извлекают.
Каких-либо социальных явлений в жизни

птичьих стай взаимопомощи, чувства сим¬патии, еще того менее любви или привязан¬ности не наблюдается. Факторы эти никогда
не являются связью, цементирующей стаю

в одно биологическое целое, хотя в из¬вестных случаях они таким целым и
являются. Впрочем, чувство „коллективно¬сти“ отрицается у птиц даже авторами,
склонными наделить их человеческими

чувствованиями. В период размножения

господствующим мотивом жизни в ста¬ях птиц является моногамная семейная
жизнь, при чем отдельныя пары всегда

„проявляют самый трогательнейший эго¬изм влюбленных11: самец и самка реши¬тельно ни на кого и ни на что (кроме об¬щих для стаи врагов) не обращают ни
малейшаго внимания. Они ухаживают друг

за другом, ласкаются, поочередно насижи¬вают, сообща кормят детенышей, само¬отверженно их защищают и т. д., но от¬ношфния соседних пар друг к другу
сводятся только к безконечным ссорам.

Хорошей иллюстрацией к скаэанному мо¬жет служить жизнь австралийских пинг¬винов, которые в обычное время живут
на воде и в воде, как тюлени, а в пе¬риод гнезда собираются чудовищными
стаями.

М. Racovиtza, принимавший участие в
экспедиции Belgиca, имел случай наблюдать
этих птиц очень близко и сообщает о

них между прочим следующия подроб¬ности *): каждою парою одного вида этих

пингвинов (Manchot antarctиque) захваты¬вается для своего гнезда известный уча¬сток земли, на который соседи безусловно
не допускаются.

Последним и высшим этапом разви¬тия общественности в царстве животном
является стадо, то-есть такия собрания их,
которыя характеризуются постоянствомг,
имеют более или менее совершенную
оршпизацию и вожака.

Стадо в структурном отношении пред¬ставляет собою постоянную аггрегацию
животных, в состав которой входит
большее или меньшее число половозрелых
самцов и самок и которая находится

под руководством одного или несколь¬ких вожаков; аггрегация без вожака
стада не представляет *).

1) Quиnze moиs dans l’Antarctиque.
2) Авторы в своих определениях опускают

либо один,либо другой иэ этих признаков, a то

и оба вместе, вследствие чего получается безконеч¬ная путаница понятий. Так, Герберт Спенсер, на¬пример, не делая раэличия между такими аггрега¬циями и стадом (в связи с вопросом о возникно¬вении стадных инстинктов), пишет следующее:
„Члены стада,—говорит ученый,—испуганные отда¬ленным движущимся предметом или какими-ни¬будь звуками, производят также движения и звуки,
сопровождающие испуг.

Каждый видит и слышит, что эти движения и

звуки производятся остальными това/тщами в то

самое время, как и он производит их, и в то

самое время, как в нем присутствует чувство,

побуждающее его к этим движениям и звукам.

Частое повторение неизбежно устанавливает проч¬ную ассоциацию между сознанием страха и созна¬нием наружных знаков этого страха у других.
Испуганные члены стада, будучи видимы и слышкмы
остальными, возбуждают в этих остальных то
чувство, которое оыи сами обнаруживают, после

чего остальные, побуждаемые чувством, возбужден¬ным в них этим симпатическим путем, начи¬нают производить такие же движения и звуки. За¬те.м эта привычка унаследуется в ряду поколений
и поддерживается, кроме того, процессом выжива¬ния приспособленнейших, потому что индивиды, наи¬более усвоившие себе эту привычку, наичаще иэбе¬гают различных опасностей.

Под конец один крик тревоги, свойственный

аанному виду, будет вызывать во всем стаде чув¬ство страха. В этом лежит происхождение той
паники, которая так часто и в таких реэких

чертах наблюдается у стадных животных. Напри¬мер, стадо овец долго стоит неподвижно и глупо
глазеет на приближающуюся фигуру; но едва одна
овца побежала, как и все остальныя пускаются в
бегство. При этом каждая иэ них проделывает
то же самое движение и на том же самом месте.
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Стадная жизнь у животных, обладаю¬щих способностью к таковой, построена
не по одному шаблону.

Вот несколько примеров, которые по¬знакомят нас с некоторыми из них.

Настоящий олень (Cervus Elaphus) дер¬жится стадами двух категорий: одне со¬стоят из взрослых самок, телят и
молодых самцов; другия только из взрос¬лых самцов. Старые самцы держатся от-
как и предыдущая, хотя бы в этом не было ни
малейшей надобности; так, например, подражая
первой овце, прыгнувшей на иэвестном месте,

каждая следующая овца прыгает на этом же ме¬сте, хотя бы тут не было ничего, через что нужно
перепрыгивать".

В приведенных соображениях Спенсера многое
не соответствует действительности.

Указание на овец, бросающихся от опасности,
представляет собою не стадный инстинкт, так

как стадныя движения требуют воокака, как ие¬пременнаго условия; они появляются лишь там и
тогда, где есть вожак. Естественный отбор, кото¬рым выработался стадный инстинкт, фиксировал
у особей иную способность—подражать не соседям
безраэлично, а вожаку, что вовсе не одно и то же.

Дапее: идея Спенсера о том, что привычки мо¬гут мало-по-малу наследоваться и превращаться в
инстинкт, решительно неверна: привычки в ин¬стинкт переходить не могут, а с этим вместе
исчезает самый баэис Спенсеровских заключений
по интересующему нас вопросу. Справедлива и
чрезвычайно существенна в заключениях Спенсера

его идея о том, что одним иэ элементов, обу¬словливаюицих стадное движение у высших позво¬ночных животных, является способиост живот¬пых к паблюдению и подражанию, способность, ко¬торой степень прямо пропорциональна степени разви¬тия ума данных животных вообще. У собаки она
разнообразнее, чем у овцы, у обезьяны и шире, и
раэностороннее, чем у собаки.

Эта справедливая идея автора, однако, не изме¬няегь и не исправляет его точки зрения на гене¬зис стаднаго инстинкта, во многом уклоняющейся
от истины.

Другие авторы смешивают стада с полигамной
семьей.

Так, пр. Жиро, например, в своей книжке
„Общества у животных" пишет: „стадо у лам и

гуанако состоит иэ одного самца и многих са¬мок“ (стр. 24). Таких стад нет, и то, на что
автор укаэывает у гуанако, есть полигамная семья,

а не стадо. Последнее начинается с момента соеди¬нения нескольких семей в одно общежитие.
Мне нет надобности укаэывать на последствия,

которыя влечет за собой такая путаница терми¬нов, имеющая своим источником старую гипо¬тезу, по которой общество есть дериват семьи и
обединяется теми же альтруистическими чувствами,
которых разсадником и источником является

семья. Ничего подобнаго на самом деле не суще¬ствует,—общество своим происхождением семье
не обязано и не только не представляет собою
дальнейшаго раэвития того, что в него будто бы

внесла семья, но представляет собою явление, стоя¬щее в открытом антагониэме с семьей, имеющей
и свой особый источник воэникновения, и свои осо¬бые факторы развития, отнюдь не совпадаюшие с
факторами раэвития общественности.

дельно до времени течки, когда они при¬соединяются к стадам. Течка обыкно¬венно происходит в однех и тех же
местах (места спаривания). Здесь после

упорных боев между самцами сильней¬шие овладевают самками (иногда до 30-ти
штук) и держатся такими полигамными
семьями до конца периода спаривания.

Вожаком в стаде, состоящем из са¬мок и молодых самцов, так и из

стад, в которых взрослые самцы, при¬соединившись к стадам самок, следу¬ют за ними,—всегда является самка. На
прилагаемом рисунке мы видим такое
стадо с самкою-вожаком впереди4).
Таким вожаком самка является даже

в период течки, когда стадо самок со¬провождается несколькими самцами и они
еще не успели отбить несколько самок
в свое исключительное пользование.

Многое из того, что было сказано про
благороднаго оленя, может быть отнесено
и к его канадским сородичам вапити.

Самки этих животных держатся огром¬ными стадами по зимам, достигающими

иногда до 40.000 штук; часть такого ста¬да показана на рис. 1 во время их пасть¬бы. Перемещаясь на более отдаленныя ме¬ста, животныя вытягиваются в линейном
порядке (рис. 2), следуя за вожаком. В

период спаривания самцы, которые в дру¬гое время держатся отдельно, приходят к
самкам и здесь, после упорных и жесто¬ких боев между самцами, разбиваются
на маленькия полигамныя семьи (рис. 3), в
которых на одного самца приходится от
3-х до 8 самок.

Биологический смысл стадной жизни жи¬вотных—самосохранение в широкомсмы¬сле этого слова.
Косули, например, в пургу тесно спло¬чиваются вместе и пережидают непогоду,
взаимно противопоставляя ей свои совмест¬ныя силы.

Мне остается сказать, что не у всех

животных, ведущих стадную жизнь, орга¬низация последней (структура стада) оди¬накова. Так.у лошадей, например, табу¬ны состоят из нескольких семейств с
вожаком во главе каждаго из них и

с одним общим во главе всего стада, кото¬рый заботится о его безопасности и тре¬бует себе повиновения. Стадо предста¬вляет большую сплоченность и тот по-
>) В стадах, образуемых взрослыми самцами

после течки, охрана стада падает уже на самих
самцов.



81 Общественность у животных и человека. 82

рядок, который свидетельствует о его
хорошей внутренней органиэации.

Вожаки стада занимают свое положение

путем самаго ожесточеннаго соперничества
половозрелых самцов между собою.

И. И. Мечников, полагают, что при есте¬ственных условиях антропоморфныя обезья¬ны живут только семьями и обраэують,
лишь малочисленныя общества. Однако
утверикдение это нуждается в поправках.

Рис. L

Высшую форму стадной жиэни, а с этим
вместе и высшаго развития социальных
инстинктов мы встречаем у обезьян.
Стадо павианов состоит обыкновенно

из 12—15 взрослых самок; остальная,
довольно значительная часть состоить из

молодых обезьян обоего пола.

Стадо это являет многие примеры сов¬местной деятельности, способности к эко¬нойическому разделению труда (разведчики,
часовые), поддержки слабых и пр.

Мартышки живут в стадах, состоя¬щих из очень большого числа особей,
под авторитетом одного сильнаго вожака

самца, который поддерживает авторитет

своей власти и руками, и ногами, и зубами.
Стадо сообща защищается от нападения.
Стадами живут ревуны, сапожу, саки и

многие др. на описании которых я остана¬вливаться не буду. Скажу лишь несколько

Правда д-р Сэвадж, на котораго ссы¬лается Мечников *) относительно обще¬ственной жизни шимпанзе пишеть, что, судя
по тому, что мы видим, нельзя сказать,

чтобы они жили стадами: редко соединяются

оне в группы более чем из пяти или,

в крайнем случае, из девяти особей. Но,

во-1-х, и по отношению к шимпанзе тот

же Сэвадж указывает, что оне часто со¬бираются в ббльшем числе для игр.
Bo-2-х, нам положительно известно,

что некоторыя антропоморфныя обезьяны,

как гиббоны, например, живут больши¬ми стадами, под управлением одного во¬жака.
Наконец, в-3-х, наши познания о жи¬зни остальных антропомофорных обезьян
чрезвычайно скудны и несовершенны.
О том же, чем была их жизнь в

том прошлом, когда обитаемыя ими места

Рис. 2,

слов об антропоморфных (человекообраз¬ных) обезьянах: гиббонах (Hylobates),
орангь-утангах (Satyrus), шимпанзе (Tro¬
glodytes), и гориллах (Gorиlla).

Некоторые натуралисты, и в их числе

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1912 г.

были менее, чем теперь, заселены чело¬веком,—мы и вовсе ничего не знаем.
С исчезновением прежних, более бла-

*) Этюды о природе человека, стр. 77.
6
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гоприятных условий, с увеличением тер¬ритории захватываемой человеком, жизнь

обезьян, первоначально стадная и вероят¬но сходная с жизнью других антропоморф¬ных обезьян, могла измениться и перей¬ти из стадной в семейную. Если бы этого
не было, то наблюдение больших обществ

оранг-утангов и горилл было бы невоз¬можно, а между тем таковыя наблюдались,
хотя и составляют редкое явление.

Едва-ли, поэтому, основательно утвер¬ждать, как это делает Мечников, что

представляют собою черты, которых мы
не встречаем в других организациях
животнаго царства.

Превосходную иллюстрацию к сказанному
представляют наблюдения Гальтона над
жизнью циких быков в Южной Африке
(в Дамаре) *).
Вот что мы читаем в главе „Стадные

и рабские инстинкты", цитируемой Михай¬ловским в „Научных письмах“, со¬ставляющих дополнение к его статье
о „Героях и толпе“.

Быки, которых наблю¬дал автор, никогда не

употреблялись для упряж¬ки. Днем, пока они бро¬дят по открытому полю,
за ними присматривают

лишь издали,— при насту¬плении же ночи их кри¬ками загоняют в заго¬родки, в которыя они бе¬гут, как стадо испуган¬ных диких зверей заго¬няемых охотником в

Рис. 3.

антропоморфныя обезьяны живут только
семьями. Еще менее основательно делать
из этого, ничем не подтвержденнаго

заключения, другое, о том, что челове¬чество будто бы не наследовало от своих
антропоморфных предков социальных
нистинктов, а само их благоприобрело.

Факты доказывают неосновательность та¬кого утверждения; читатель их найдет и
в дальнейшем изложении.

Отличаясь от временньгх аггретций в

структурном отношении, стадо в психо¬логическом отношении отличается от
этих биолоиических орианизаций еще зна¬чите.льтье.

Психологические факторы, связывающие
особей стада в одно биологическое целое,
и способы воздействия их друг на друга,

западню.

В особенности заме¬чателен у этих быков,
говорит Гальтон, их

стадный инстинкт, не¬обыкновенно у них раз^
витой и явно отличаюгцтся

от соцгальных чувств.

Эти последния у них да~

же очень слабо развиты, и

во взаимных их отноше¬ниях досада и отвраще¬ние обнаруживаются гораз¬до явственнее, чем дру¬желюбие и ласковость. По¬видимому, дамарскому быку общество со¬всем не нужно: при обыкновенных усло¬виях он не почерпает из него никакого
удовольствия и, однако, он не может ни

минуты провести без своего стада спокой¬но. Будучи хитростью или силою выде¬лен из стада, он обнаруживает явные
признаки психическаго страдания, он все¬ми силами старается вернуться, и если
ему это удается, „он погружается в
среду сотоварищей всем своим телом,
как бы наслаждаясь непосредственным

соприкосновением с животными, окру¬жающими его".
В приведенных соображениях автора

и) „иnquиrиes иnto human faculty and иts develope¬ment“ 1883 r.



85 Общественность у животных и человека. 86

особенно интересна определенно выражен¬ная идея о различии между стадным ин¬стинктом и явлениями социалности: стад¬ное чувство, по справедливому эамечанию
автора, это есть инстинкт, смыкающий

группу животных одного вида в аггре¬гат исключительно в интфресах самосо¬хранения—защиты и нападения. Рядом с
ним у стада существуют другие инстинкты,
к чувству самосохранения имеющие весьма
отдаленное отношбниб или вовсв бго hg
имеющие: это чувства альтруистическия.
У быков, о которых идет речь, эти

последния чувства развиты очень слабо, но
в стадах других высших животных

оне иногда весьма ясно могут быть про¬тивопоставлены стадному инстинкту в пря¬мом смысле этого слова.
Отличия инстинктов стадных от ин¬стинктов социальных в стаде животных
подавляющее большинство авторов даже
не подозревает, вследствие чего является
у них поразительная путаница понятий и
множество ошибок в решении вопросов
огромной важности.

„Скот дамарской породы, говорит Галь¬тон, представляет индивидов, достаточ¬но самостоятельных и независимых для

того, чтобы идти навстречу ко вседнев¬ным опасностям, без раэсчета на по¬стороннюю помощь. Он представляет со¬бою настоящий рабский тип, и каждое от¬дельное животное видит лучшую участь
свою в подчинении тем из наиболее са¬мостоятельных, которыя берут на себя
роль вожака. Ни один бык не дерзает

действоват вопреки стаду, всякий прини¬мает общее ргшение за обязателное".

Таким инстинктам естественно было вы¬работаться в стране, опустошаемой мно¬гочисленными хищными животными. Нельзя
сказать, чтобы дамарский бык был сам

по себе в одиноком состоянии беззащи¬тен. Его рога могут сослужить ему хо¬рошую службу даже против самых силь¬ных и больших хищников. Корова, оте¬лившаяся в стороне от пути стада и
временно им оставленная, никогда не де¬лается добычею львов; она всегда благо¬получно возвращается вместе с теленком
к стаду, хотя по следам на земле видно,
что ей пришлось выдержать правильную
осаду со стороны диких зверей. Но это

дело исключительное, дело особенно воз¬бужденнаго состояния коровы, благодаря ко¬торому хищник не может ее застать
врасплох. При обыкновенных условиях
скоту приходится большую часть дня па-

стись, то-есть держать голову погруженною

в траву и, следовательно, не видеть и не

обонять того, что находится кругом. Та¬ким образом, опасность состоить преи¬мущественно в неожиданности нападения,
каковая и парализуется самым фактом
стадной жизни. „Жить стадом—значит

сделаться нитью огромной чувствующей тка¬ни, покрывающей собою несколько акров;
эначит—стать обладателем способности,
постоянно бодрствующих глаз, видящих
во всех направлениях, ушей и ноздрей,
изследующих широкую полосу воздуха;

значит сделаться обладателем всех пре¬имуществ, дающих возможность следить
за приближением диких зверей. Охрани¬тельныя чувства индивида, избирающаго
стадную жизнь, возрастают в значитель¬ной степени, в силу чего он приобретает
maxиmum безопасности ценою минимальной

бдительности. Изолируя животное, успев¬шее привыкнуть к стадной жизни, мы со¬кращаем его охранительные рессурсы, и
и само оно начинает сознавать, что оно

ограждено от опасности только с одной

стороны, с той именно, куда в данный
момент устремлено его внимание; оно знает,
что беда легко может стрястись над ним

оттуда, откуда оно не ожидает... He по¬длежит сомнению поэтому, что в стране,

подверженной опустошениям хищных зве¬рей, стадное сожительство есть явление, со¬ответственное данным условиям; а если это
так, то, в силу закона естественнаго под*

бора, необходимо следует, что у таких
животных развитие стадных, а затем й

рабских инстинктов находит благоприят¬ную почву. Из этого следует также, что
степень, до которой развились эти инстинкты,
есть, вообще говоря, степень наибольшаго
их соответствия. Если бы животныя эти

были стадны в большей степени, то им
и на обширных дамарских пастбищах
пришлось бы ходить в такой тесноте, что
они служили бы другь другу помехой; если

же бы они были стадны в меньшей сте¬пени, то паслись бы слишком вразброд
и лишились бы таким образом достаточ¬ной охраны от диких зверей".
Высказав чрезвычайно ценную мысль о

необходимости различать стадный инстинкт
от инстинкта социальнаго, Гальтон, к
сожалению, не указал надлежащаго критерия
для такого различения, вследствие чего и

сам делает ошибки. Так, нельзя, напри¬мер, не согласиться с автором, что
стадный образ жизни, ставящий стадо в
подчиненное отношение к вожаку, предста-



вляет собою благоприятную почву для раз¬вития „рабских инстинктов", как выра¬жается Гальтон (правильнее было бы на¬звать эти инстинкты стадными в прямом
смысле этого слова); но решительно нельзя

согласиться с тем, что та сторона стад¬ной жизни, вследствие которой каждая
особь получает maxиmum безопасности це¬ною минимальной бдительности, благодаря

бдительности соседей, будто бы содей¬ствует развитию рабскаго чувства: эта сто¬рона жиэни представляет чистейший вид
взаимопомощи, то-есть элемент не стад¬ных, а настоящих социальных инстин¬ктов. Эта и другия анологичныя ошибки
не мешают, однако, точке зрения Гальто¬на на генезис стаднаго инстинкта стоять
несравненно ближе к истине, чем спен¬серовской; я сказал бы, что она вполне
справедлива, если бы в ней не было сле¬дов той же ошибки, как и у Спенсера,
хотя здесь она не бросается в глаза, как

там. Я говорю о предполагаемом Галь¬тоном у быков „сознании“ их большей
опасности, когда они вне стада, и о том,

что быки „знают“, откуда именно им гро¬зит опасность, когда они находятся вне
стада.

Ни того, ни другого я допустить не могу:
стадный инстинкт, как и всякий другой,
вырабатывается без участия сознания.
Оставляя в стороне данныя из жизни

других животных, которыми подтверждает¬ся справедливость этого положения *), не
трудно убедиться в его справедливости

из наблюдений самого Гальтона над да¬марскими быками.
Если бы, в самом деле, быки эти „со¬знавали,“ эначение их стадной жизни, если
бы они действительно „зналии, откуда и в

в чем заключается угрожающая им опас¬ность, то к чему же было бы вмешатель¬ство естественнаго отбора в решение во¬проса о степени раэвития этого инстинкта,
как это (и справедливо) допускает Галь¬тон. Кто понимает, в чем дело, и
знает, зачем нужна данная мера, тот

без всякаго труда определит и степень

меры вмешательства естественнаго (т. - е.

внешняго) отбора. Одно из двух: или
понимание и знание дела действительно

имеют место и тогда отбор не при чем;

или, если развитием истинкта руководит

отбор, то понимание и знание не только не

имеет места, но и является вредным.

Гальтон, впрочем, и сам видит центр

1) См. В. Вагнер. „Вопросы эоопсихологии".

тяжести не в сознательной способности

описываемых им быков, а в естествен¬ном отборе признаков, наиболее полез¬ных для существования. Это особенно ясно
выступает из тех его соображений, кото¬рыми он выясняет причину ограниченнаго
числа вожаков стада, причину, очевидно,
ни к пониманию, ни к знанию положения

не имеющую никакого отношения, а всецело

обясняющуюся деятельностью отбора.

Причина эта, по мнению Гальтона, за¬ключается вь стремлении закона естествен¬наго отбора дать одного вожака на каждое
соразмерное пастбищу стадо и ограничить
таким образом чрезмерное количество

выдающихся особей. Существует извест¬ный размер стада, наиболее сообраэный
с географическими и другими условиями

страны. Оно не должно быть слишком об¬ширно, потому что в таком случае раз¬бросанныя по пастбищу лужи—единственный
водопой в течение большей части года—

окажутся недостаточными; такая же сораз¬мерность существует и по отношению к

пастбищу. Стадо не должно быть и слиш¬ком мало, иначе оно станет сравнитель¬но небезопасно...
Если эти соображения справедливы, а в

этом мы не имеем основания сомневать¬ся, то ясно, что не понимание и знание дела
выработали стадные инстинкты, а подбор
полезных уклонений. Будь иначе, вожаки,

как более других „понимающие“ и „знаю¬щие“, должны были бы вытеснить всех

остальных; но именно потому, что пони¬мание и знание самых понятливых и знаю¬щих, как оказывается, для дела вовсе
не годится, мы и должны признать другим,

одинаково важным заключением, вытекаю¬щим из добытаго Гальтоном материала,
а именно: генезис и развитие стаднаго

инстинкта регулируется естественным от¬бором полезных для вида уклонений, в
интересах самосохранения.

Таким образом стадные инстинкты воз¬никли путем дифференцирования инстин¬ктов временных аггрегаций высших жи¬вотных (групповой инстинкт), в которых
руководительство принадлежало любой осо¬би аггрегата, на две категории инстинктов:
один иэ них фиксировался около вожака
и его деятельности;— совокупность этих

инстинктов собственно и созидает стад¬ную жизнь в прямом смысле этого слова.
Уровень высоты стадной жизни стоит

в прямой эависимости от большаго или
меньшаго значения вожака и разнообразия
средств его воздействия на стадо.



89 Общественность у животных и человека. gQ

Способность к подражанию у стадных
животных высоко развита и представляет
собою нечто существеяно различное от

того, что мы видели у животных времен¬ных аггрегаций и сообществ. Различия
эти (и я обращаю на них особое внимание

читателя, так как подражанием обусло¬вливается и жизнедеятельность человече¬ской толпы) заключаются в следующем:
1) Способность к подражанию вожаку в

стадной жизни представляет собою огром¬ный шагь вперед на пути зволюции об¬щественности, так как эта способность
является специальным дополнением к

способности безразличнаго подражания осо¬би своего вида друг другу. Последняя
однако сохраняется и в стадной жизни.

2) Степень и способы воздействия вожака
на стадо различны и достигают высшаго

развития и сложности у высших позвоноч¬ных животных (обезьян), где такими
средствами воздействия, кроме обычных,
являются еще голос и жесты.

3) Биологическое значение этой новой пси¬хической способности, с точки зрения пре¬имущества вида в его борьбе за сущест¬вование, несравненно больше того рода под¬ражания, которое мы видели в менее со¬вершенных аггрегациях; там обектом
подражания бывает случайная особь, тогда

как в стаде всегда является вожак, то¬есть особь, имеющая преимущество перед
другими особями стада своими физическими

и психическими качествами. Появление во¬жака, поэтому, представляеть собою момент
истории зволюции общественности в живот¬ном царстве огромной важности.
Но рядом с этой новой категорией ин¬стинктов удержалась и та категория их,
которую мы видели во временных аггре¬гациях позвоночных животных, то-есть
способност особеги стада кроме вожака
подражать и друи друиу.

Подражание вожаку выработалось путем

естественнаго отбора и представляет со¬бою ответную реакцию на внешния воздей¬ствия, требующия защиты и нападения. Эта
категория инстинктов стада фиксируется
вокруг деятельности вожака. Достигнув
высокой степени совершенства и облегчив

подневную жизнь в смысле добывания пи¬щи и обезпеченности от нападения врагов,
стадная жизнь,согласованная с указаниями

опытнаго вожака, открывала такой про¬стор развитию подражания особей друг
другу, котораго нет и не может быть в
царстве животных без наличности этого
условия. Эти последние инстинкты в дал-

нейшем своем развитии привели к тем
способностям, которыя Гальтон называет
соииалными инстинктами.

Взаимоотношение их друг к другу, то¬есть инстинктов социальных к стадным,
у животных всеидп и неиз.ченно таково,
что первые из них проявляются лишь

при благоприятных условиях и немедлен¬но же вытесняются вторыми, как только
обстоятельства требуют их проявления.

Стадная жизнь обезьян более чем ка¬ких-либо других животных характери¬зуется, во-1-х, резко выраженной взаимо¬помощью, которая выражается здесь не
только в совместной деятельности, но и

прямой помощи, которую оказывают особи
стада друг другу.
Так, обезьяны очищают друг друга

от паразитов и насекомых; вынимают,

после экскурсий через кустарники, одна у
другой впившиеся в тело и шерсть шипы

и колючки; составляют цепь, чтоб пере¬браться с одного дерева на другое; схо¬дятся вместе и общими усилиями поднима¬ют или сдвигают с места какой-нибудь
слишком тяжелый камень и, наконец,

взрослые члены в их обществах, все

безразлично, оберегают и защищают ма¬лолетних, воспитание которых длится весь¬ма долго. Когда та или другая из игру¬нок, находящихся в неволе, заболевает,
здоровые товарищи стараются облегчить ея
страдания.

Далее, во-вторых, высоко развитой суб¬ординацией. Она выражается в безуслов¬ном подчинении вожаку, который в одно
и то же время управляет стадом и во¬дит его.
И, наконец, в-третьих, чрезвычайно

развитой способностю кь подражанию, ко¬торая у обезьян достигает конечных пре¬делов развития в царстве животных.
На почве этих способностей к подра¬жанию, а параллельно с ними и высокаго
развития умственных способностей у обе¬зьян сложилась высокая форма общежития
с очень сложными стадными инстинктами

и разнообразными проявлениями инстинк¬тов социальных.
Первые фиксируются в отношении осо¬бей стада обезьян к их вожаку; вторые
друг к другу. Из подражания друг другу

(в связи с развитыми умственными спо¬собностями) у обезьян сложилась и выс¬шая для животных форма социальных от¬ношений: доступный для них альтруизм,
сострадание, взаимопомощь.

Эти социальные инстинкты обезьян, не-
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смотря на свое раэвитие, стоят к стад¬ным в том же отношении, в каком
они стоят и у других животных, т.-е.
в полном подчинении и зависимости от

последних. Это во-первых, а во-вторых,

происхождение этих социальных инстинк¬тов, так же точно как и у других, имеет
своим источником инстинкт и самосо¬хранение, а отнюдь не семейные добродетели
и родственныя чувства.

Так, наиболее поразительная форма ухода

обезьян друг за другом, выражающаяся

в том, что оне выискивают друг у дру¬га паразитов и вытаскивают занозы,—
представляет собою повадку, которая, одна¬жды получив место, как и всякия другия

повадки, удержалась отбором, с тем боль¬шею прочностью, чем больше она оказа¬лась полезной стаду в его борьбе за су¬ществование.
В том климате, в котором живут

обезьяны и в котором всякия поранения

чрезвычайно опасны, повадки, подобныя опи¬санным, поддерживались или естествен¬ным отбором, или удерживались путем
традиций.

Ухаживание за молодыми особями пред¬ставляет только шаг вперед сравнительно
с тем, что мы видим у многих других

млекопитающих животных. Вся разница

обусловливается лишь тем, что умствен¬нкя способности обезьян выше; и постольку,
поскольку они выше, уход и заботы у
них разнообразнее и совершеннее.

Наличность стадных и социальных ин¬стинктов у высших млекопитающих жи¬вотных, из которых первыя обединяют
особей стада на почве инстинктов само¬сохранения, а вторыя подготовили почву к
чувствам элементарнаго альтруизма, сим¬патий и привязанности друг к другу—не
могли не привести их к столкновению, a

затем и к борьбе друг с другом: стад¬ный инстинкт обязывал веления вожака
ставить выше всякаго остального веления

и воли; социапьные инстинкты влекли осо¬бей стада иногда в сторону противуполож¬ную, вследствие чего должны были вступить
со стадным инстинктом в конфликты,

тем более определенные, чем опреде¬леннее были самые эти инстинкты. Вначале,
пока социальные инстинкты были слабо раз¬витыми, эти конфликты были не заметны,
или их вовсе не было. Но чем сложнее

и совершеннее они становились, тем замет¬нее, тем резче сказывались эти конфликты.
Имея, однако, за собой такой всемогущий

фактор, как естественный отбор, стадный
инстинкт одерживал победу всеида и везде\

случаи уклонения, случаи победы социаль¬ных инстинктов над стадными у живот¬ных вели к гибели, так как борьба
за жизнь стадом представляет собою у
животных надежнейшую форму жизни. Но

самый факт существования сказанных кон¬фликтов чрезвычайно поучителен.
Мы увидим, как отразилась борьбаэтих

инстинктов в жизни человеческих об¬ществ, унаследовавших от прошлаго все
факторы, двигавшие и создавшие стадную
жизнь отдаленнейших предков человека,

и пока подведем итоги сказанному о воэ¬никновении и развитии общественности в
царстве животных.

Вся совокупность данных, установлен¬ных по этому вопросу, дает основание
утверждать:

1. что эволюция эта проходит на своем

пути три главнейших этапа:

A) случайных сборищ или скопищ жи¬вотных,
B) временных аггрегатов и
C) постоянных сообществ;

2. что на всем протяжении этого длин¬наго эволюционнаго пути развитие обществен¬ности стимулировалось инстинктом само¬сохранения, а не чувством симпатии, — эго¬измом, а не альтруизмом;
3. что фактором этой эволюции был

исключительно естественный отбор.

(Ои;ончание в следуиощем помере.)

□



93 Новь:й взгляд на строение живого веществг. 94

Новый взгляд на строение живого вещества.
Прив.-доц. А.

и.

Учение о клетке является в настоящее

время центральным пунктом всей биоло¬гии. Все наши представления о жизненных
процессах в сложном организме осно¬ваны на принципе клеточнаго строения.
Физиология больного организма, или общая

патология, уже давно превратилась в кле¬точную патологига, и всякаго рода болезнен¬ныя изменения в сложном организме
сводятся, в конечном итоге, к извест¬наго рода изменениям в самих клетках.

Словом, учение о клеточных элементах
организма составляет в настоящее время
альфу и омегу всех наших биологических
воззрений.

Но было бы ошибочно думать, что наука
есть нечто застывшее, определенное, раз

навсегда отлившееся в свою окончатель¬ную форму.
Наука—это вечное искание, непрерывная

смена выводов и точек зрения; это—це¬лый калейдоскоп, в котором одне теории
вытесняются другими, старыя точки зрения
сменяются новыми.

Нет поэтому ничего удивительнаго в

том, что и мысль биолога не могла успо¬коиться на принципе клеточнаго строения.
Хотя теория эта и утвердилась в науке

не так уж давно, тем не менее и те¬перь уже успела назреть потребность в
новой, более совершенной структурной
формуле шивого вещества.
Дело в том, что учение о клетке с

течением времени изменило тот характер,
который ему был придан первоначально.
Сначала это была теория происхождения

организмов из клеток, и именно в та¬ком виде она зародилась в умах созда¬телей клеточнаго учения—Шлейдена и Шван¬на. В основу своего важнаго вывода о
морфологическом сходстве всех родов
клеток Шлейден именно и положил то

обстоятельство, что все оне имеют оди¬наковое происхождение.Эгот вывод Шванн
затем распространил на все решительно

клетки и элементарныя образования и вы¬скаэал его в более резкой и решитель¬ной форме.
Таким образом, ему удалось обеди¬нить все структурныя образования живой

В. Немилова.

природы на почве общности клеточнаго
происхождения.

„Все живое ведет свое происхождение
от клетки11—таково то крупное и важное

открытие, которое удалось сделать Шлейде¬ну и Шванну. В виде именно такого
вывода клеточное учение и возникло.

Эта краткая формула сохранила свою

силу и по настоящее время, и она, дей¬ствительно, охватывает все те данныя,

которыя мы почерпаем из истории раэви¬тия. Каждый организм ведет свое про¬исхождение от одной клетки, и на ранней
стадии своего развития зародыш, действи¬тельно, состоит только из клеток. На
стадии образования зародышевых листков
и закладывания важнейших органов,
клеточное происхождение эародыша тоже

проявляется во всей своей чистоте и на¬глядности.

Но отчасти и у самого Шванна, а осо¬бено у его последователей стала наме¬чаться и другая тенденция—именно стремле¬ние превратить учение о клетке из гене¬тической теории в теорию строения взрос¬лаго организма. В клеточном учении стре¬мились видеть схему организации и вполне
развитого живого существа. Оно стало
как бы формулой строения, в которую

старались заключить все структурныя отно¬шения взрослаго организма. В таком
виде клеточная теория распространена в
настоящее время и положена в основу
большинства современных биологических
изследований.

Как схема организации клеточная теория
не соответствует нашим современным

представлениям о строении живого веще¬ства. Вполне естественно поэтому, что чув¬ство неудовлетворенности этой господствую¬щей формулой строения все чаше и чаще
проскальзывает у изследователей, рабо¬тающих в самых разнообразных отрас¬лях биологии.
Наиболее ярким представителем этого

новаго течения в морфологии является тю¬бингенский гистолог профессор М. Геии¬дениайн, который один иэ первых гром¬ко возвысил свой голос против господ¬ствующей схемы строения живого вещества.
В своей прекрасной, но, к сожалению,
написанной несколько сухо книге „Plasma
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und Zelle“ (1907) он начал, если можно
так выразиться, поход против шваннов-

Фиг. 1.

Эпителиальная ткань, покрываюшая наружную по¬верхность роговицы глаэа; 1—эпителиапьныя клетки,
2—соединительная ткань. Срисовано при сильном

увеличении микроскопа (около 600 раз).

скаго учения о клетке и теперь продолжа¬ет его уже на страницах специальнаго
анатомическаго журнала *).

В настояшем очерке мне и хо¬телось бы познакомить читателей с
этой новой, свежей струей совре¬менной морфологии живого вещества.
Начнем прежде всего с тех

трудностей, на которыя наталки¬вается клеточная теория, если раэ¬сматривать ее как схему органиэа¬ции живого вещества. Оказывается,
что значительная часть тех тканей,

которыя входят в состав живот¬наго организма, либо вовсе не укла¬дываются в рамки этой схемы, либо
могут быть сведены к ней только
с большим трудом.
Наиболее простой из животных

тканей является эпителиальная, или
кроющая, ткань, которая состоит

из прилегающих друг к другу,

более или менее правильной формы,

клеток, отделенных одна от дру¬гой небольшими межклеточными про¬межутками, по которым протека¬ет лимфа (см. фиг. 1). На ранней
стадии развития весь зародыш состоит

только из таких эпителиальных клеток,

и уже эти последния дают впоследствии на¬чало клеткам других тканей. Точно также

и на низах зоологической лестницы наи¬более просто организованныя многоклеточ¬ныя существа состоят только из эпите¬лиальных клеток, и клеточные элементы
других тканей появляются лишь с посте¬пенным усложнением организации.
Эта ткань покрывает всю поверхность

кожи, выстилает внутренния полости тела,
входит в состав слизистых оболочек

различных внутренних органов, встре¬чается в органах чувств и т. д.
К этой самой простой ткани схема

Шеанна применима легче всего, хотя и
здесь в некоторых случаях клеточное
строение может быть замаскировано. Так,

например, в эпидерме некоторых черве¬образных (напр., коловраток) границы кле¬ток не заметны, и весь этот слой пред¬ставляется в виде сплошной протоплазма¬тической массы, в хоторой разбросаны
кое-где ядра.

В пигментном эпителии сетчатой обо¬лочки глаза встречаются клетки, имеющия
д0 иоо—150 ядер. В эпителии мочевого

пузыря не редкость клетки с 18—20 яд¬рами (см. фиг. 2).
Такия клетки уже приближаются к син-

Фиг. 2.

Клетна с 13 ядрами из самаго верхняго слоя эпителия моче¬вого пузуря мыши. Клетка видна с плоскости, Срисовано при
сильном увеличении микроскопа (приблизительно в 700 раз).

цитиям, т.-е. представляют иэ себя прото¬плазматическую массу, утратившую или
>) Martиn Heиdenhaиn. Ueber Zwиllиngs,-Drиllиngs- zur Teиlkorpertheorиe. Mиt 20 Abbиldungen. Anatomиscher

und Vиerlиngsbиldungen der Dииnndarmzotten, eи 3eиtrag Anzeиger, Bd. 40, № 4 und 5, 18 Oktober 1911.
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не приобревшую еще клеточнаго строения *).

Меркел (1908) в своем реферате об
эпителиальной ткани вообще склонен
разсматривать всякую эпителиальную ткань
как своего рода синцитий, в котором

только на границе сферы действия отдель¬ных ядер протоплаэма как бы разрых¬ляется для пропуска лимфы. В быстро
растущей ткани, говорит Меркель, напри¬мер, в эпителии уха морской свинки при
регенерации, границы исчезают совершенно,

и вся эта ткань, в виде сплошной прото¬плазматической массы с разбросанными
в ней ядрами нарастает на другия ткани.
Форма клеток эпителия вообще не есть
что-либо преформированное, раз навсегда

установленное наследственностью; она явля¬ется только результатом механических и
физиологических, внутренних и внешних
влияний, воздействующих на весь слой.
Если клетки de facto почти везде имеют
постоянную форму, то это обясняется тем,
что деятельность эпителиальных слоев в

развитых органах является постоянной.
Если мы перейдем теперь к одной из

самых распространенных в организме

высийих животных 2) соединителной тка¬ни, то увидим, что там клеточное строе¬ние отступает совершенно на второй план.
На первом месте здесь стоят межкле¬точныя, или основныя, вещества (см. фиг.
1, 2, 3). Этих последних в соединит.

ткани гораздо больше, чем клеток. До¬статочно взглянуть, например, на разрез
хотя бы выйной связки (см, фиг. 3), чтобы
убедиться, как мало здесь клеток. В

поле зрения микроскопа видно только не¬сколько текных пятен; это—ядра клеток,
все остапьное—межклеточное, или основное,
вещество.

Прежде либо совершенно игнорировали
межклеточныя вещества, либо же считали
их только безжизненным продуктом

клеток, не принимающим никакого уча¬стия в жизни целаго организма. Оказыва¬лось таким образом, что очень многие
органы тела,,как, например, кости, хря¬щи, связки, сухожилия, разныя соединитель¬нотканныя оболочки в главной своей

1) Вопрос о происхождении и значении синцитиев,

равно как и их отношения к гигантским клет¬кам—вопрос совершенно темный еще. Но в дан¬ном случае я привожу его просто как пример
того, что в некоторых местах организма кле¬точное строение незаметно.

2) Я говорю здесь по большей части о строении

аысших животныхь, так как оно только и изу¬чено в гистологическом отношении более или ме¬нее удовлетворительно.
ПРИРОДА, ЯИВАРЬ 1912 г.

массе состоят из безжизненнаго веще¬ства, в котором только кое-где разбро¬саны отдельные живые клеточные элементы.
Изследования последних десяти лет по¬казали, что и межклеточным веществам

свойственны явления обмена вещества, ро¬ста, формативной, или образовательной, дея¬тельности и даже известнаго рода элемен¬тарной раздражимости. „Понятие живого
вещества,—говорит Гейдетайн,—гораздо
шире понятия клетки и во всяком случае

не совпадает с ним“. В своей интерес¬ной книжке „Целлюлярная патология и
современная гистология" прив.-доц. Г. Г.

Фиг. 3.

Соединительная (т. наз. эластическая) ткань вый¬кой связки быка. Поперечный разрез. 1—эласти¬ческия волокна, структурные элементы межклеточнаго,
или основного, вещества; 2—ядро клетки; оно окру¬жено небольшим количеством протоплазмы, но эта
последняя при данной обработке не видна; 3—пучки
клейдающих фибриллей, представляющие собой тоже

структурные элементы межклеточнаго вещества. Сри¬совано при сильном увеличении микроскопа (около
700 раз),

Шлатер указывает, что уже 18 леть
тому назад патолог С. М, Лукьянов на

Пироговском сезде в 1893 году указы¬вал на самостоятельную биологическую
роль в экономии организма не-клеточных

структур. „Мысль о том,—говорил С. М.
Лукьянов,—что на ряду с клетками мы

должны считатся с межклеточными веще¬ствами, висит уже давно в воздухе".
„Все тело светится одним общим све¬том,—говорил он,—только напряжение
этого света не везде одинаково.
Все межклеточныя вещества Гейдетайн

предлагает называть теперь, в отличие
7
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от протоплазмы, метаплазмами. Метаплаз¬ма—это тоже живая материя, но только бо¬лее пассивнаго характера. Это—опорныя

Фиг. 4.

Поперечнополосатое мышечное волокно. 1 — ядро,
2—протоплаэма. Срисовано при сильном увеличении
микроскопа, так что в поле зрения помещается

только небольшая часть волокна с 3 ядрами.

вещества, оказывающия механическое сопро¬тивление давлению и растяжению. Здесь не

имеет места, как в протоплазме, обра¬зование тепла и движения. Активныя функ¬ции ничтожны, но известнаго рода возбуди*
мость по отношению к адэкватным раздра¬жениям (давление и растяжение) эамечается
и здесь.

К этой же группе соединительных тка¬ней можно отнести и кров, которую можно
разсматривать, как жидкую соединительную
ткань. Так же, как соединительная ткань,

она происходит из средняго зародышева¬го листка и, подобно этой последней, имеет
межклеточное, или основное, вещество —

плазму крови.

Если мы обратимся теперь к мышечной
ткани, особенно к ткани, составляющей
мускулатуру скелета, то мы увидим, что

в этой ткани, составляющей по весу са¬мую главную часть организма, опять-таки
резко выраженнаго клеточнаго строения

подметить не удается. Ткань эта составле¬на из сократительных, т. наз. поперечно¬•полосатых волокон, имеющих в тол¬щину от 30 до 70 микронов (микрон
=0,001 милл,), а вдлину иногдадо 12 сант.
(см. фиг, 4). В каждом таком волокне
имеется по нескольку сот ядер, так что
его приходится разсматривать либо как

многоядерную клетку, либо же как син¬цитий, т.-е. массу протоплазмы, не разгра¬ниченную на клетки. И в том, и в дру¬гом случае под шванновскую схему
организации клетки подвести эти волокна

довольно трудно.

Поперечнополосатая ткань важнейшей
мышцы организма—сердца (см. фиг. 5)—

1 обнаруживаегь настолько неотчетливое
клеточное строение, что большинство изсле-

2 дователей отрицают вообще существование
клеток сердца, и считают всю сердечную

мышцу за громадную синцитиальную массу,

не разграниченную на клетки.

Прив.-д. Г. Г. Шлатер, много поработавший
над развитием (гистогенезомиь) мышцы

сердца, говорит, что „здесь клетка—ми¬раж: ея нет; есть только совокупность,
ассоциация гистологических единиц низшаго

порядка, и среди них специфический эле¬мент — миофибрилла. Это неопровержимо
доказывает гистогенез".

Наконец, последняя, и самая диффербн¬цированная ткань животнаго организма—

нервная ткань оказывается, согласно господ¬ствующим взглядам, состоящей из невро¬нов, т.-е. нервных единиц, при чем под
невроном понимают нервную клетку со
всеми ея отростками и их окончаниями.

Фиг. 5.

Мышечная ткань сердца (тонкий срез). 1—соедини¬тельная ткань; 2 — протоплаэма; 3 — ядро. Прото¬плаэма здесь представлена в виде сети с продоль¬ными, очень узкими петлями. Срисовано при силь¬ном увеличении микроскопа,
Но и здесь морфологическое значение клет¬ки несколько суживается тем, что, по на¬блюдениям проф. A, С. Доиеля (над сет-
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чаткой высших животных), подтвержден¬ным за последнее время Д. И. Дейнекой
для безпозвоночных (у круглых червей),
все невроны одного типа непосредственно
связаны между собою благодаря тому, что
отростки одной клетки прямо переходят в
отростки другой.

Кроме того, как тело нервной клетки,

так и ея главный отросток (так назы¬ваемый нейрит) часто окружаются оболоч¬ками, состоящими, в свою очередь, из кле¬ток, при чем этот отросток стоит в
такой тесной связи с этими оболочками

из клеток, что их приходится тоже счи¬тать второстепенными составными частями

Фиг. .6.

‘Соединение нервных клеток одинаковаго типа ме¬жду собою. 1—ядро, 2—протоплазма, 3—отросток,
>соединяющий клетки. Из нервной системы аскариды.

По Дейнека (1907).

неврона. Словом, и здесь последователь¬ное проведение схемы Шванна наталкивается
на значительныя трудности,

Таким образом, господствующая кле¬точная теория безсильна в настоящее время
охватить многие факты современной морфо¬логии. Мы привели только некоторые из
них, но количество их можно было бы

значительно увеличить. Нужно допустить

много натяжек, нужно не считаться с це¬лым рядом данных, чтобы считать уче¬ние иииванна за структурную схему органи¬зации живаго вещества.
Но этим еще не исчерпываются недо¬статки господствующаго клеточнаго учения.
В своей последней статье Гейденгайн со-

вершенно правильно указывает, что Шван¬новское учение приписывает клеткам не
принадлежащее им значение структурных
единиц или „кирпичиков", пошедших на

построение организма. Весь организм при¬равнивается этой теорией к сооружению из
кирпичиков-клеток, т.-е. разсматривается

как аггрегагь совершенно однородных и

равнозначных структурных отдельностей.

Все это было правильно в давно прошед¬шия времена, когда клетка просто считапась
комочком однородной протоплазмы с
ядром. Тогда она, действительно, могла

считаться органической молекулой, послед¬ней самой элементарной структурной еди¬ницей живого вещества. Но теперь, благо¬даря новейшим изследованиям, мызнаем,
что нлетка есть целый сложный мир орга¬низаций и еостоит из целаго ряда сопод¬чиненных одна другой составных частей.
Организм вовсе не аггрегат однородных

частей, а, наоборот, он может быть раз¬ложен на более грубыя и более тонкия
составныя части, на целую иерархическую

лестницу соподчиненных друг другу мор¬фологических образований. Клетка теперь
только одна из ступеней организации и сама
заключает в себе структурныя единицы
более низкаго порядка. Все это не находит
себе выражения в Шванновской схеме, a

между тем эта морфологическая расчленен¬ность характернее для живого организма,

чем клеточное строение. Неправильно го¬ворить, что клетки составляют или обра¬зуют организм; напротив того, этот по¬следний для своих целей образует клетки
в тех местах, где это нужно, оставляя

в других местах живую материю нерас¬члененной наклетки(синцитии, многоядерныя
клетки). Важно не то, что живая материя
под микроскопом оказывается состоящей
из клеток. А важно и характерно для

живого вещества то, что она вообще рас¬членена на структурныя части, что разными
методами ее удается раздробить или разло¬жить на структурныя составныя части. Эти

последния могут быть самаго разнообраз¬наго характера и морфологическаго значе¬ния. Функция, та задача, которая возложена
и неразрывно связана с данным участком

живой материи, действует поляризующим

или направляющим образом на частицы

живой материи, заставляя их группироваться

и соединяться в морфологическия индиви¬дуальности различных порядков, среди ко¬торых юиетка занимает вовсе не первое
и не главное место.
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ии.

Мы видели в предыдущей главе, что ста¬рое понятие клетки является для живой ма¬терии своего рода Прокрустовым ложем, в
которое ее можно втиснуть только насильно.

Дальнейшее проникновение в структуру
живого вещества возможно только в том

случае, если порвать с прошлым и по¬ставить крест над клеточным учением.
Строго говоря, Гейдентйновскийтруд: „Plas¬
ma und Zelle" (1907), посвященный памяти

Теодора Шванна и приуроченный к столе¬тию со дня его рождения, есть не что иное,
как отходная Шванновскому учению, как
красивое надгробное слово над той эпохой

биологии, которая свяэана теснейшим обра¬эом с именем Шванна и его последо¬вателей.
Книга Гейдемшйна заставляет серьезно

задуматься над тем, что теперь необхо¬димо создать новую структурную теорию, ко¬торая охватывала бы одинаково как орга¬низацию плазмы и клеток, так и струк¬туры межклеточных веществ и тканей.
В такую единую схему организации жи¬вого вещества может, со временем, по¬жалуй, развиться теория дробности, или
разложимости, организма (по-немецки „Теии¬korpertheorиe“—трудно переводимое на рус¬ский язык слово).
Согласно этому учению, все тело слож¬наго организма оказывается состоящим

исключительно из морфологических инди¬видов различных порядков, которые спо¬собны в свою очередь к разложению и
из которых каждый порознь и все вместе

могут быть разложены на отдельности низ¬шаго порядка (протомеры). Теория эта про¬пагандируется в настояшее время М. Гей¬денгайном и представляет собою только
дальнейшее развитие тех мыслей, которыя
высказаны были еще Геккелем в 1865 г.,

а затем основательно разработаны Виз¬нером в 1892 году. Кроме того, вытекаю¬щая из нея теория отдельностей низшаго
порядка (протомеров) стоит в тесной
генетической связи с соображениями по
этому поводу Дарвина, Нэгели, Спенсера,
де Фриза, Вейсмана и многих других.

Но все эти прежния разрозненныя, от¬дельныя мысли нашли себе теперь новое,
более яркое выражение. В эти старыя,
ставшия достоянием популярных книжек
гипотезы Гейдетайн вдохнул новую жизнь,
подкрепил их целым рядом новых
фактических данных и отчасти вложил
в них новое содержание.

Получилась как бы совсем новая, строй¬ная теория, подкупающая особенно тем,
что она явилась во время, когда так чув¬ствуется потребность заменить чем-нибудь
старое учение Шванна.

Теория разложимости (Teиlkorpertheorиe),
развиваемая Гейдетайном, принимает
морфологическия индивидуальности высших
и низших порядков, которыя образуюг
как бы иерархическую лестницу различных

ступеней организации. Каждая высшая сту¬пень образуется через сочетание индиви¬дов низших порядков. Морфологическияг
образования, помещаемыя в этот рядг

должны удовлетворять совершенно опреде¬ленному критерию, именно они должны быть
способными к размножению посредством
деления. При этом способность к деленик>
может быть действительной, истинной, как

у клетки например, либо же может вы¬ражаться только в способности к рас¬щеплению даннаго зачатка. В данной тео¬рии эта способность к делению является
главнейшим свойством морфологическаго

индивида и служит наиболее ценным кри¬терием для определения его значения как

такового. Эти различныя морфологическия ин¬дивидуальности Гейдетайн называет ш¬стомерами или шстосистемами. Гистоме¬ром он называет морфологический инди¬вид в том случае, когда он разсматри¬вается как составная часть следующей выс¬шей ступени организации; но этот же обект
будет и гистосистемой по отношению к

тем образованиям низших ступеней, ко¬торыя в него входят. Ядро, например,
гистомер по отношению к целой клетке,
но представляет собою само гистосистему
по отношению к тем отдельностям, на

которыя оно может быть разложено.

Вся эта теория представляет только вы¬ражение того, что, действительно, наблюда¬лось в морфологии. Всякое новое образо¬вание, которое удавалось находить в орга¬низме, при ближайшем изследовании всегда
удавалось раэложить на способныя к де¬лению частицы еще более низкаго порядка.
Так как клетка до сих пор является

центром всех гистологических изыска¬ний, то Гейдениайн разделяет все гисто¬меры на три ранга; супра-целлюлярные, или
надклеточные, иистомеры (т.-е. сложные
многоклеточные, но все же способные к

делению комплексы), целлюлярные или кле¬точные гистомеры, т.-е. клетки и их гомо¬логи, и, наконец, инфрацеллюлярные гисто¬меры, т.-е. такие, которые заключаются
внутри клетки.
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В качестве супрацеллюлярнаго гистомера

высшаго порядка Гейдениайн разсматри¬вает метамеры туловища, так как, по

крайней мере в зачатке своем, они обла¬дают способностью к делению, и образу¬ются у зародыша через своего рода почко¬вание задняго конца тела. Эксперименталь¬ныя изследования Брауса наглядно показали,
что и конечности тоже, по крайней мере,
при закладывании в экспериментальных

условиях, способны н делению и что по¬тому и их можно считать настоящими мор¬фологическими индивидами или гистомерами.
За выражение наклонности к расщеплению
и делению нужно считать и такие случаи

анормальнаго развития того или иного обра¬зования, когда оно появляется в двойном
или в тройном числе. Так, в анормаль¬ных случаях пальцы и целыя конечности

могут представляться раздвоенными и рас¬щепленными (см. фиг. 7). To же самое опи¬сано для зубов, желчнаго пузыря и моче¬точника, Очень часты расщепленныя ребра,
раздвоенныя или даже поделенныя на три

отдела почечныя пирамиды, лопасти печени

с двойной Vena centralиs, расщепленныя
трахеальныя кольца и т. д, Все это случаи,

койечно, анормальные, но в них активи¬руется и реализуется та способность, кото¬рая нормально находится в латентном со-

Фиг. 7.

Анормальное развитие пятаго пальца на ноге у чело¬века, зыражающееся в том, что палец расщеп¬лен по длине. По Пфитцнеру из Гейденгайна.
стоянии. Кроме того, и в нормальных
случаях в гистомерах всех порядков

встречаются такие тканевые комплексы, ко¬торые, по сравнению с простыми образо¬ваниями, представляются удвоенными или

утроенными или даже умноженными. Такия

обраэования Гейденшйн называет димера¬ми, тримерами, тетрамерами или даже
плиомерами (множественными образованиями).
Случаи такой естественной плиомеризации не

Фиг. 8.

Поперечный разреэ мышцы при разсматривании че¬реэ слабую лупу (при увеличении, следовательно,
всего в 2—3 раза).

редки. Например, крестцовую часть можно
считать естественным плиомером позвонка;
дольчатая почка крупных млекопитающих

плиомер простой почки маленьких млеко¬питающих, Пейеровы бляшки, плиомеры со¬литарных узелков и т. д.
Подобные плиомеры могут встречаться

и на разных ступенях организации. Так,
поперечнополосатое многоядерное мышечное

волокно можно считать естественным плио¬мером одноядернаго сегмента мышцы
сердца или даже зародышевой мышечной
клетки (миобласта).
Если метамеры занимают первую самую

высшую ступень организации, то вторую, по
мнению Гейдетайна, занимают уже мышцы

сухожилия, нервы, скелетныя части и же¬лезистые орианы. Рядом очень наглядных
примеров и рисунков Гейдетайн дока¬зывает, что и эти органы удовлетворяют
тому критерию, который мы установили для

гистомеров, т.-е. что они способны расщеп¬ляться или делиться.
Особенно наглядным примером могут

служить мышцы. Одного взгляда на none¬речный разрез ея (см. фиг. 8) достаточно,

чтобы убедиться, что вся она изрезана со¬единительнотканными прослойками на участ¬ки, при чем участки высшаго порядка охва¬тывают и заключают в себе участки низ¬шаго порядка. „Вся мышца", говорит Гей¬дениайн, „построена no системе вложения
(иneиnanderschachtelung oder Enkapsиs), кото¬рое является следствием размножения ея
морфологических составных частей путем
расщепления в продольном направлении.
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Из каждаго волокнистаго образования, по¬средсиЧ&ом продольнаго расщепления, воэни¬каегь сложный пучок, который предста¬вляет волокно высшаго порядка... Целая
мышца является поэтому гистосистемой выс-

Фиг. 9.

Ядро животной клетки при очень сильном увеличе¬нии микроскопа (приблизительно в 2300 раз).
1) хроматин; 2) оболочка ядра. По М. Гейденгайну.

шаго порядка, которая заключает внутри
последовательный ряд подобнаго же рода

гистомеров, но становящихся в попереч¬ном разрезе все более и более мелкими"...
Третью ступень занимают клетки, пер¬фичные мышечные пучки и нервныл волокна,
resp. невроны. Все это—тоже морфологиче-

Фиг. 10.

Хромоэомы из ядра крупной животной клетки при

очень сильном увеличении микроскопа (приблизи¬тельно в 2300 раз). Отчетливо заметно расщепле¬ние их в продольном направлении.
ские индивиды-гистомеры, так как все они

тоже способны делиться. Размножение кле¬ток является общеизвестным фактом.
Размножение путем продольнаго деления
первичных мышечных пучков наблюда-

лось и описывалось не раз многими авто¬рами, например, Бейссманомг, Феликсом
(1889), Годлевскимг (1902), Седжвиком-Ми¬но и мн. др. Расщепление целаго неврона
по длине не наблюдалось никогда, но зато
поперечный разрез нерва, состоящаго из
безмякотных волокон, напоминает сильно

ту конструктивную схему, по которой по¬строёиа мышца.

Следующую, четвертую ступень по лест¬нице организации эанимают «дра, отно¬сительно способности которых к делению
и, следовательно, права на звание гистомера
не может возникать никаких сомнений.

Фиг. 11.

Фигура деления в яйцевой клетке аскариды. 1—ци¬тоцентр (центрапьное тельце), в котором в виде
двух точек заметны центриоли; 2 — хромоэомы;

3—протоплаэма; 4—лучистая система вокруг цен¬тральнаго тельца. Очень сильное увеличение микро¬скопа. По Бовери.
С этой ступени начинается уже третья

категория биосистем — внутриклеточных.

В качестве пятой ступени можно раз¬сматривать: 1) хромозомы и микроцтшры;
2) миофибрилли и нейрофибрилли и 3) клей
дающия фибрилли и эластическия волокма
(структурные элементы основного вещества
соединительной ткани).

Изследуя ядро, мы находим, что посред*

ством окрасок и при более сильных увели¬чениях микроскопа можно обнаружить в
нем довольно сложную структуру (см. фиг. 9).
Особенно важными для ядра являются те

белковыя вещества, которыя характеризуют¬ся своей способностью сильно окрашивать¬ся красящими веществами и которыя соеди-
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няются под общим названием хромати- Маурер м Апати. Несколько сложнее об¬новых веществ, или хроматина. Во время стоит вопрос с нейрофибриллями (см.
деления ядра этот последний располагается фиг. 13), то-есть с теми тончайшими ни^
в клетке в виде особаго рода сегментов, точками, обнаруживаемыми только с по-

мощью специальных методов изследования,

которыя встречаются в протоплазме нерв¬ных клеток и их отростков. Но и здесь
некоторыя непосредственныя наблюдения, a

также соображения априорнаго характера эа¬ставляют допускать размножение их пу¬тем продольнаго расщепления.
Точно так же и клейдающия фибрилли,

и эластическия волокна (см. фиг. 14) по
своим морфологическим свойствам могут
считаться настоящими гистомерами.

Спускаясь по лестнице организаций еще
на одну ступень ниже, мы знакомимся еще

с новыми морфологическими индивидуаль¬ностями, уже стоящими почти на границе
видимаго под микроскопом, именно с

хромиолями (см. фиг. 15) и центтриолями (см.
фиг. 11). Как показывают прилагаемые

Фиг* 12.

Мышечныя фибрилли, входящия в состав поперечно¬полосатаго мышечнаго волокна. Срисовано при силь¬ном увеличении микроскопа.
называемых хромозомами. Что оне являют¬ся, действительно, гистомерами, видно из
того, что при делении ядра эти хромозомы

расщепляются в продольном направлении

(см. фиг, 10).

Что касается до микроцентров или цито¬центров, известных более под не совсем
правильным названием центрозом, то

под ними понимают особые морфологи¬ческие элементы клеток, представляющиеся
в виде плотных, пространственно огра¬ниченных зернышек или палочек; эти
последния служат опорой и местом при¬крепления для некоторых лучистых и
.нитчатых систем клетки (см. фиг. 11).
Во время деления клетки происходит и
деление микроцентра, так что и в данном

случае мы имеем право считать микро¬центр за гистомер. Мышечныя фибрилли
(см. фиг. 12), столь отчетливо заметныя в

мышечном волокне, тоже обладают спо¬собностью расщепляться в продольном на¬правлении, как это наблюдали Гейдетайн,

Фиг. 14.

Структурные элементы основного,. или межнлеточ¬наго вещества рыхлой соединительной ткани. 1—Пуч¬ки клейдающих фибриллей и 2 — Эластические вв¬локна. Срисовано при сильном увеличении микро¬скопа (около 600 раз).
рисунки (фиг. 11 и 15) и хромоэомы, и ци¬тоцентры могут быть, в свою очередь,
разложены некоторыми обработками на ин-

Фиг. 13.

Нейрофибрилли, входящия в состав отростка нервной клетки спинного мозга млекопитающаго. Срисовачо
при сильном увеличении микроскопа (приблиэительно в 1200 раз).
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дивидуальности еще низшаго порядка, ко¬торыя своим размножением и обусловли¬вают способность к делению хромозом и
микроцентров.

На этой ступени и оканчивается разло¬жимость живого вещества; далее микроскоп
уже безсилен, и наряду с гистомерами

низшаго порядка, у нас остается еще из¬вестная часть живого вещества, которая
уже далее не поддается разложению при

современном уровне микроскопической тех¬ники.
Таким образом, и макроскопическое

и микроскопическое иэследование приво¬дит нас к убеждению, что в живой
природе размножение и рост посредством

Фиг. 15.

Крупное ядро животной клетки, обработанное таким

образом, чтобы сделались заметными хромиоли.

1—оболочка ядра; 2—хромиоли: 3—ядрышко. Срисо¬вано при очень сильном увеличении микроскопа
(около 2300 раз).

деления, расщепления и почкования играют

громадную роль. „В природе, говорит

Гейденгайн, заложен тот принцип,

что как в филогенетическом, так и в

онтогенетическом развитии она с боль¬шими стараниями создает особыя струк¬турныя системы, но раз оне имеются, то
для увеличения количества их или для со¬здания структурных систем высших по¬рядков она не развивает снова систем
низших порядков, но избирает более
простой путь и размножает делением те,
которыя уже имеются налицо".

Именно это обстоятельство и нужно при¬нимать во внимание при созидании новой
структурной схемы организма. Клетки-—не

кирпичики, а только гистомеры определен¬наго порядка, только известныя ступени
организации. Весь совокупный процесс

сложнаго организма есть чрезвычайно за¬путанный реэультат жизни целаго ряда

соподчиненных и заключенных одна в

другую морфологических индивидуальностей.
Очагом жизни является не клетка, а весь

вообще организм, состоящий из ряда гисто¬систем разных порядков, и болезненныя

изменения многоклеточнаго организма сво¬дятся вовсе не к болезненным измене¬ниям непременно клеток, как это учит
целлюлярная патология, а, может быть, к

известнаго рода изменениям и более низ¬ких ступеней организации.
иии.

Мы видели, что весь организм составлен

из целаго ряда различных ступеней орга¬низации, для которых в высшей степени
характерна их способность к делению;

спускаясь постепенно от таких жизнен¬ных систем высшаго порядка к си¬стемам низшаго порядка, мы дошли, на¬конец, до такого предела, где совре¬менные оптические инструменты и микро¬скопическая техника уже откаэываются нам
служить. Дальше этого предела живое ве¬щество не может быть разложено совре¬менными методами изследования, и послед¬ними реальными, т.-е. поддающимися непо¬средственному иэучению под микроскопом,
жизненными единицами, являются такия об¬разования, как хромиоли и центриоли.

Но это не значит, конечно, что предел

делимости живого вещества должен непре¬менно совпадать с границей того, что ви¬димо под микроскопом. Когда в клетке
появляется какой-либо структурный эле¬мент, например, гранула, то она не сразу
обозначается в своем окончательном

виде, а лишь постепенно приобретает свой¬ственные ей размеры. Она постепенно про¬ходит ряд стадий, от „еле видимаго", т.-е.
стоящаго на рубеже различимаго под мик¬роскопом,—к тому состоянию, когда она

становится отчетливо заметной при силь¬ных увеличениях. Она как бы выплы¬вает постепенно из за-микроскопической
области. „Если деление", говорит Визнер,

который, как мы видели, одним из пер¬вых высказал принцип разложимости
живого вещества, „играет в жизни орга¬низма столь значительную роль и имеет
такое широкое влияние, и если вспомнить

весь ход изследования, который знакомит

нас постоянно с новыми формами деле¬ния и новыми делимыми телами, то прихо¬дится признать, что в вопросе о делении
мы еще не достигли конечной цели; и что

в организме существуют еще и такие про-
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цессы деления, которые до сих пор не уда¬валось наблюдать непосредственно!.." „Ход
развития новейших изследований“, говорит
он далее, „решительно вынуждает нас

предположить, что в протоплазме скрыва¬ются еще другия, способныя к делению,
организованныя индивидуальности, даже что

вся она состоит из таких живых де¬лящихся тел“.
И действительно, если принцип разло¬жимости проходит красною нитью через
всю область, видимаго простым глазом

к видимаго под микроскопом, то очень

вероятно, что этот принцип властвует
и над эа-микроскопической областью и что,

кроке микроскопических структур, име¬ются еще и метамикроскопическия. Было бы
странко ограничивать строение живого ве¬ицества теми чисто случайными границами,
которыя поставлены для нашего глаза и для

созданных нами оптических инструмен¬тов. Если нам отказывается служить мик¬роскоп, то отсюда вовсе не следует,
•что щ мы сами должны отказаться от вся¬ких дальнейших попыток проникнуть в
структуру живой материи.

Для изучения безжизненнаго вещества хи¬мики, за редкими исключениями, не поль¬зуются микроскопом, и различныя явления
ь области безжизненной природы они стре¬мятся выяснить и осветить с помощью
гипотез. Вся структурная химия предста¬вляет собою, если можно так выразиться,
морфологию безжизненнаго вещества, стоя¬щую далеко за пределами видимаго под
микроскопом. Это есть, так сказать, мета¬микроскопическая гистология безжизненной
материи.

Естественно, что и у биологов назрела

необходимость в таких гипотезах строе¬ния живого вещества, которыя касаются уже

области невидимаго и неподдающагося не¬посредственному изучению, которыя стре¬мятся проникнуть уже в за-микроскопиче¬скую область.
Целый ряд крупных биологов: Дарвин,

Спенсер, Де Фриз, Нэиели, Визнер, Вейс¬с.чан, Ру, Гейдениайн, Оскар Гертвт и
ДР-. пришли разными путями и исходя из
разных точек зрения к одному и тому

же выводу, именно к необходимости допу¬щения элементарных жизненных единиц,
уже недоступных непосредственному на¬блюдению.

Каждый из этих изследователей назы¬вает эти жизненныя единицы по-своему
(геммулы, пангены, биофоры, плазомы, био¬бласты, биогены, протомеры и т. д.), но это
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не мешает им всем сходиться на од¬ном—именно, что мельчайшие составные

структурные элементы живого вещества, на¬стоящие элементары носителей жизни отно¬сятся уже к за-микроскопической обла¬сти. Один из наиболее крупных биоло¬гов нашего времени, Оскар Гертвт, прямо
и определенно высказывается в последнем

издании своей „Общей Биологии" в пользу
теории элементарных жизненных единиц.

„Подобно тому“, говорит он, „как ра¬стение и животное распадается на миллиар¬ды и миллиарды клеток, так и клетка
сама опять-таки построена из очень зна¬чительнаго количества элементарных жиз¬ненных единиц, которыя находятся за
пределами микроскопическаго видения, хи¬мически отличны друг от друга, образу¬ют в одном случае протоплазму с ея
безчисленными продуктами диференцировки,

в других случаях ядро, ядерную оболоч¬ку, нити линина, хромозомы, ядрышки и т.
д. и стоят между собой в органической
связи, как интегрирующия части организма“.
Гейдениайн в своей прекрасной книге

„Plasma und Zelle“ всецело принимает тео¬рию элементарных жизненных единиц,
которыя он называет протомерами. Он
разсматривает их прямо как гистомеры

низшаго порядка и относит их к низ¬шей ступени морфологической организации,
находящейся уже в метамикроскопической
области. Но Гейденшйн не ограничивается

только одним признанием метамикроско¬пической структуры живого вещества, но

берет на себя и трудную задачу охаракте¬ризовать, насколько возможно, эти послед¬ния элементарныя единицы.
В качестве морфологических индиви¬дов низшаго порядка протомеры, по мне¬нию Гейдениайна, обладают способностью
вступать в обмен веществ с окружаю¬щей средой (ассимиляция и диссимиляция),
увеличивать свою массу и делиться. В ка¬честве морфологической индивидуальности
протомер представляет собою простран¬ственно резко ограниченное образование. Все
его основныя свойства покоятся на одном

и том же структурном основании.

В известном отношении протомер мож¬но разсматривать как „биохимическую си¬стему“. Такое название оправдывается тем,
что внутренняя связь в такой системе
должна, как в молекулах органической

химии, быть основана на химическом срод¬стве. Но, с другой стороны, вследствие
значительных размеров такой системы
присоединение новых групп (увеличение

S
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массы в иэвестных пределах) не должно
существенно изменять характера системы.

Этим, следовательно, протомер резко от¬личается от химической молекулы, где при¬соединение новых составных частей обыч¬но изменяет и свойства системы.
Структуру протомера, как отличающуюся

от структуры химической молекулы, мы
должны разсматривать как организацию

простейшаго вида. Организация же живого
вещества и клетки в гистологическом

смысле представляет собою нечто совсем

другое. Это уже не просто организация, a

архитектоника, которая получается благо¬даря складыванию и особому пространствен¬ному расположению протомеров, которое в
свою очередь должно удовлетворять много¬образным функциональным требованиям.

Гейденгайн совершенно правильно заме¬чает, что было бы большой ошибкой на¬делять протомеры всеми теми жизненными
свойствами, которыя мы наблюдаем в
сложных плазматических образованиях.
Это было бы просто перенесение вопроса
с видимых образований на невидимыя.

Проблема жизни не подвинулась бы, конеч¬но, ни на шаг вперед, если бы мы просто
распылили ее по невидимым и гипотети¬ческим протомерам. Упростить вопрос
мы можем только в том случае, если

мы высшия функции обясним известным

расположением протомеров или архитек¬тоникой плазмы, низшие же попытаемся вы¬вести из самой структуры протомера.
Можно предполагать, например, что про¬томеры способны к известнаго рода изме¬нению своей формы, но уже более высокая
функция сократимости достигается лишь в
том случае, если протомеры принимают

определенное пространственное расположе¬ние, слагаются известным образом для

создания организации высшаго порядка (мы¬шечной фибрилли). Очень возможно, что про¬томеру свойствена известнаго рода диффуз¬ная раздражимость (напр., повышение дисси¬миляции при раздражении), но уже способ¬ность проводить возбуждение в определен¬ном направлении осуществляется лишь
тогда, когда протомеры складываются в

сооружение высшаго порядка. Точно так

же ориентированная секреция не может

быть свойствена разсматриваемым эле¬ментарным единицам живого вещества,
но возможно, что оне могут принимать и

отдавать вещества, т.-е. способны, так ска¬зать, к диффузному обмену веществ. Та¬кая сложная функция, как специфический
рост, свойственна тоже лишь простран-

ственно ориентированным структурам выс¬шаго порядка, а протомеры могут, самое
болыиее, лишь расти через увеличение
своей массы.

Изучение живого вещества должно, сооб¬разно приведенным выше соображениям,
идти по трем путям. С одной стороны,

биохимия должна заняться изучением струк¬туры и двигательных явлений внутри про¬томера. Микроскопист должен всецело
сосредоточиться на архитектонике живого

вещества, а теоретическое изследование про¬странственных функций должно быть все¬цело предоставлено динамической физио¬логии.
иV.

Теория разложимости живого вещества и

непосредственно примыкающее к ней уче¬ние о протомерах—только намеки, только

первые штрихи для будущей схемы органи¬зации живого вещества. В отдельных де¬талях этих гипотез много недоговорен¬наго и неяснаго, много пробелов и натя¬жек. Нужны годы упорной работы, чтобы
эта схема обрисовалась перед нами ясно
и отчетливо; и, наверное, значительная

часть того, что теперь сделано, подвергнет¬ся существенно переработке и изменению.
Но важен почин, важно, что намечен¬новый угол зрения на живое вещество, a
все остальное уже приложится.

До сих пор на клетку смотрели как

на тот уэел, к которому сходятся все

пути биологическаго и медицинскаго мышле¬ния. Оказывается теперь, что это не так.
He кмьтка, не клеточное строение наибо¬лее важно в живом существе, а важна
известнал архитектоника ею, всижио, что

он весь слооюеш из миожества морфолоии¬ческих систсм различных порядков. Это

различие в старой и новой схеме струк¬туры живого вещества можно пояснить сле¬дующим хотя и грубым, но все же, мне
кажется, наглядным примером. Предста¬вим себе, что перед нами большая непо¬нятная книга, написанная на совершенно
неизвестном нам языке, и наша задача—

понять дух этой книги и уяснить то вели¬кое содержание, которое вложено в нее.
Эта книга пусть иэображает живое суще¬ство, организм. Поворачивая' книгу из
стороны в сторону, переворачивая ея по¬желтевшие листы, мы вдруг убеждаемся,
делаем великое открытие, что вся книга

составлена из непонятных значков, раз¬личных между собою, но сходных по об¬щему виду. Тщательное изучение всей книги
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приводит нас к убеждению, что вся она

составлена из этих непонятных знач¬ков—букв. В погоне за „буквенным
строением“ книги мы и не замечаем, что
в ней есть гравюры, титульные листы,
виньетки, абзацы и т. д. Все это не буквы,

все это нас не интересует. Только бук¬вы, только эти таинственные значки могут
разяснить нам содержание книги. Буквы—

это „клетки" книги, и представителей ста¬раго клеточнаго учения можно сравнить с
теми людьми, которые нашли, что книга
составлена из непонятных букв и на
этом и окончили свое изучвниб ея.
Но может быть и иное отношение к

непонятной книге. Мы не успокоились на
том, что она состоит из букв. Нет,
мы видкм, что она вообще состоит из
целаго ряда частей, соподчиненных друг
другу и выражающих или обслуживающих
какую-то общую идею. Мы убеждаемся, что

буквы еще не все для книги; есть еще ри¬сунки, чертежи и виньетки, уже не состоя¬щие ий букв, но тем не менее отра¬жающие идею книги в такой же степени,
как и буквы. Книга оказывается разложи¬мой на отделы, отделы на главы, главы на
страницы, страницы на отрывки, отрывки

на фразы, фразы на предложения, предло¬жения на слова, слова на буквы. Буквы
оказываются тоже сходными между собою

в том отношении, что каждая из них

представляет собою только комбинацию

палочек, черточек и кружков в опре¬деленном расположении. Мы стараемся
уяснить себе смысл книги именно из

этого разложения целаго на отдельные, со¬подчиненные друг другу элементы. Мы при¬нимаем во внимание не отдельныя буквы,
а целое, всю книгу, и все наши усилия на¬правляем на то, чтобы понять, каким
образом в этой комбинации черточек,
слагающихся в образования все высшаго и
высшаго порядка, выражена основная цель

и идея всей книги. Такой путь гораздо ско¬рее и надежнее приведет нас к разре¬шению нашей задачи.
Новый взгляд на строение живого веще¬ства именно и стремится перейти от „бук¬веннаго" анализа к уразумению целых
фраз и предложений. Клетки—только бук¬вы велккой книги живой природы; оне, ко¬нечно, важны для нея и достойны всякаго
внимания. Но понять всю книгу мы можем
только тогда, если будем знать гие только
буквы, но и то, каким образом эти буквы

складываются в слова, а слова в предло¬жения и целыя фразы. Все наши старания
и должны быть направлены на то, чтобы
покончить поскорее с изучением аэбуки

и начать читать хоть по слогам таин¬ственную книгу живой природы.

т—

К портрету Д. И. Менделеева.

Помещая краткий отчет о втором Мен¬делеевском Сезде мы считаем своим
долгом посвятить нескольно слов памяти

гиганта русской и всемирной химической
мысли, Дмитрия Ивановича Менделеева.

Мы не будем останавливаться на различ¬ных эпохах его жизни и деятельности.
Отметим только, что всего 23 лет
Дмитрий Иванович был уже магистром

химии и начал преподавание в Универси¬тете (в 1857 году).
В 1867 году он получил кафедру не¬органической химии в С.-Петербургском
Университете.

„На этой кафедре, говорит его биограф
проф. В. Е. Тищенко, талант Дм. Ив.
развернулся во всю ширь.
С кафедры химии СПБ. Университета

раздапось могучее слово философа-натура-

листа, которое прогремело по всему свету,
разнося славу русскаго имени.
Получив эту кафедру, Дм. Ив. вскоре

оставил все посторонния занятия и со
свойственным ему увлечением принялся
за выработку курса. Родились знаменитыя

Основы химии, а вместе с ними Периоди¬ческиги закон и Периодическая система эле¬ментов.
Открыв периодическую зависимость свой¬ств элементов от их атомнаго веса,
Дм. Ив. не оказался столь робким, как
Л. Мейер, одновременно сделавший то же

открытие, но не решившийся делать даль¬нейших выводов. Дм. Ив. понял, что
он проник в глубокую тайну природы;

он проявил, по его собственному выра¬жению, такую дерзост мысли, которая по¬разила его собратьев по науке. Сделав
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ряд ближайших выводов из своего

открытия, он пошеп далее и не побоялся

сделать самый смелый вывод: предсказат

со всеми подробностями ряд новых эле¬ментов, существования которых никто не
мог даже предполагати.
Через несколько лет были открыты

три из предсказанных им элементов—¬и имя Менделеева приобрело всемирную из¬вестность.
Мы не будем останавливаться на дру¬гих его работах по химии, физике,

метеорологии, воздухоплаванию, приклад¬ной химии и т. д,
Всем интересовался он;

достаточно напомнить об его

статье: „Пред картиною Ку¬инджи“, его „Толковом та¬рифе“, его „Заметке о рус¬ском просвещении“, его по¬пулярной книжке о выводах
из переписи населения, оза¬главленной: „К познанию Рос¬сии“, которая вышла в че¬тырех иэданиях...
В общем Дм. Ив. напе¬чатано более 350 книг, бро¬шюр и заметок; две трети
из них составляют ориги¬нальныя изследования и статьи
по химии, физике и техниче¬ским вопросам.

Все его работы поражают

необьикновенной оригинально¬стью, необычайной силой твор¬ческой мысли, неустанным,
жадным стремлением сор¬вать с истины тот покров,
которым так ревниво при¬крывает ее природа...
И природа уступила силе

его гениальной мысли, его не¬удержимому стремлению про¬никнуть в ея тайны и одну
из этих тайн открыла ему:

в безпорядочном разнообра¬зии свойств элементов он

пытливым взором гения уви¬дел стройный порядок и за¬ставил мертвую природу заго¬ворить живым и ясным язы¬ком периодическаго закона...
„С природой одною он жиэнью дышал,
Ручья раэумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал
И чувствовал трав прозябанье!“

Оннебылсухимкабинетнымученым...
Он всегда хотел и старался.чтобы добытыя

наукой истины стали народным достоянием.
Его заветным желанием было, чтобы

„посев научный" скоро и пышно „взошел
для жатвы народной",

Л. Писаржевский.
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИНА.

Второй Мендел-Ьевский сеэд по 06¬■цей и Принладной Хммим и Физине> Пер¬вое общее собрание сезда состоялось 21-го декабря
1911 года в бывшем актовом зале С.-Петербург¬скаго Университета. В 2 часа дня Председатель
Распорядительнаго Комитета проф. И. И. Боргман
обявил сезд открытым. По его предложению,

присутствующие почтили вставанием память покой¬наго Почетнаго Председателя Распорядительнаго Ко¬митета Акад. Н. Н. Бекетова.
Председателем сезда был иэбран проф. Н. А.

Умов, товарищами председателя—профессора: Г. А.
Тамман, Н. Д. Зелинский, Д. А. Гольдгаммер и
A. П. Груэинцев, секретарями сезда—профессора:
Л. В. Писаржевский и A. Р. Колли.
Затем проф. И. П. Осиповым была проиэнесена

речь „Научная деятельность Н. Н. Бекетова“ и проф.
И. И. Боргманом оглашены приветствия, полученныя

сездом от различных лиц, учреждений и уче¬ных обществ,—русских и иностранных.
Дапее, после чтения отчетов делопроизводителя

второго Менделеевскаго сезда (А. П. Афанасьева)

и делоцроизводителя Комитета по сбору пожертво¬ваний на Институт имени Д. И. Менделеева (проф.
B. Е. Тищенко), проф. Н. А. Умов проиэнес бле¬стящую по внешности и глубокую по содержанию
речь на тему: „Характерныя черты и задачи совре¬менной естественно-научной мысли". Проникновенно
звучапа эта речь, раскрывшая пред слушателями

„.айники научной мысли, стоящей на перевале двух

мировоззрений“. Сначапа лектор набросал схему

механическаго миропонимания и указап, что харак¬терной чертой его был „дуализм материи и пусто¬ты“.—Это представление о строении вселенной потре¬бовало „целаго ряда надстроек—новых видов не¬прерывных материй — теплорода, электрических и
магнитных жидкостей, светового эфира". Все это

„дало миру сложный образ, расходившийся с об¬единяющим стремлением человеческаго ума, с эко¬номией работы мысли". Некоторое упрощение этого
мировоээрения было достигнуто путем „изгнания те¬плорода, замещеннаго кинетической теорией вещества,
обяснявшей теплоту нестройными движениями моле¬кул“.

Указав дапее на применение к этой области ста¬тистическаго метода и теории вероятностей и обри¬совав мастерскими штрихами дапьнейшее развитие
механическаго мировоззрения, лектор показап, на¬сколько „однобоким" было это миросоэерцание. „В
образе мира не было единства. Мир электромагнит¬ный не мог оставаться чем-то чуждым, внешним
по отношению к материи. Материальный мир с его

неиэменными камнями мироздания не имел достаточ¬ной гибкости, чтобы череэ него и его принципы
осуществилось слияние.

Оставался один выход — пожертвовать одним

из двух миров — материальным, механическим,
или электромагнитным.

Последующее развитие физики есть процесс про¬тив материи, окончившийся ея иэгнанием.
Материя исчезла; ея разновидности заменены си,¬стемами родственных друг другу электрических
индивидуумов, и перед нами рисуется вместо при¬вычнаго материальнаго, глубоко отличный от него

мир электромагнитный: вселенная состоит из по¬ложительных и отрицательных индивидов, связан¬ных электромагнитными полями".

Электромагнитная энергия оказапась обладающей
инерцией, массой...

Что касается лучистой энергии, т.-е. света, теплоты
и пр., то ея электромагнитная природа не подлежить
сомнению.

В таком случае и она должна быть материали¬зована.
Действительно, нельзя установить принципиальнаго

раэличия между лучистой энергией, несущейся в
пространстве со скоростью света, и кинетической
энергией тела, несущейся со скоростью этого тела.
Отсюда заключение: лучистая энергия обладает массой.
Все наши опыты подтверждают тождество массы

инерции и массы тяготеющей,—отсюда выводы: масса
лучистой энергии представляет собою и тяготеющую
массу.
„До сих пор мы знали, что излучение только

охлаждает материапьный мир, теперь мы энаем,
что оно уносит из него и массу.
Один квадр. сант. поверхности тела, имеющаго

температуру солнца, теряет в течение года излуче¬нием массу 1 mmgr.“.
На основании некоторых соображений (на кото¬рых мы не можем останавливаться в кратком
реферате) приходится допустить, что тела отдают
энергию в пространство не непрерывным потоком,

но отдельными порциями. „Сохраняется ли эта раз¬дробленность энергии и в пустоте, или же здесь
она бежит волною? Существуют ли атомы энергии?"
Эти вопросы еще не решены,—их разработка еще
не эакончена.

Затем оратор перешел к разяснениио прин¬ципа относительности, гласящаго, что законы явлений
в системе тел для наблюдателя, с нею связан¬наго, представляются одинаковыми, будет ли система
оставаться в покое или двигаться равномерно и
прямолинейно.

На чреэвычайно простых примерах в мастер¬ской и понятной форме лектор обяснил слуша¬телям сущность этого принципа и важность его.
„Принцип относительности включает в себя и

наблюдающий интеллект... Интеллект связан с

сложным физическим инструментом—нервной си¬стемой. Этот принцип дает, поэтому, указания
относительно совершающагося в движущихся телах-ь
не только по отношению к явлениям физическим

и химическим, но и по отношению к явлениям

жизни, следовательно, и психике человека... Он

перебрасывает мост между двумя мирами, считаю¬щимися обычно разнородными".
Далее оратор остановился на разяснении понятия

времени и показал, что время—такое же измерение
пространства, как высота, ширина и длина. „Во

вселенной дано все: для нея нет прошлаго и буду¬щаго, она—вечное настоящее: ей нет пределов ни
в пространстве, ни во времени. Перемены происхо¬дят в индивидуальностях и соответствуют их
перемещению по мировым путям в четырехмер¬ном вечном и безпредельном многообразии".
Речь свою оратор закончил укаэанием на то,

что „электромагнитная теория мира и принцип отно¬сительности разясняют только те явления, место
которых определяется частью вселенной, занятой
материей”, и интересным выводом, что „материя
представляет в высокой степени маловероятное
событие во вселенной, которое осуществилось потому
что малая вероятность не очначает невоэможности".
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Что касается жизни, то „она есть событие вселенной.

имеющее ничтожно мапую вероятность". Всякому ма¬ловероятному событию грозят чрезвычайныя опас¬ности. Его сохранение требует борьбы. Во имя этой
борьбы совершается тяжкая и кипучая работа есте¬ствоэнания".
Мы считаем одним из самых значительных

событий сезда эту созданную творческой мыслью

нашего известнаго философа-натуралиста увлекатель¬ную повесть „о переживаниях научной мысли в ея
исканиях образа мира“. Вот почему мы уделили ей

такое значительное место в нашем кратком от¬чете о сезде.
Дальнейшия заседания сезда, как общия собрания,

так и собрания секций протекали очень оживленно.

Аудитории были переполнены. Актовый зал Универ¬ситета не мог вместить всех, желавших присут¬ствовать на общих собраниях. Было много инте¬ресных докладов как общаго характера, так и
ло специальным вопросам.

Очень интересную и содержательную речь на тему:

„Последние успехи в физике" произнес на открытии

физической секции проф. И. И. Боргман.
Речь эта помещена в настоящем номере нашего

журнала.
Следует еще упомянуть о блестящих, полных

как и всегда глубокой мысли докладах и речах
Акад. П. И. Вальдена: 1) О сохранении массы, 2) 0
развитии химии в России и 3) Об электролитической
диссоциации в неводных растворах, о докладе проф.
Г. А. Таммана: „Определение молекулярнаго веса

кристаплических веществ“, о блестящем вступи¬тельном слове проф. A. В. Клоссовскаго (произне¬сенном на открытии заседания подотдела геофиэики),
в котором излагапись задачи и методы современ¬ной геофизики, как учения о физической жизни на¬шей планеты, о докладе проф. П. Н. Лебедева „Методы
изследования спектров поглощения", прочитаннаго
проф. П. П. Лазаревым, о докладах последняго:

1) Основные законы фотохимии и 2) Приложение тер¬модинамики в области химии, об очень интересной
речи проф. Д. А. Гольдгаммера: „Время, пространство,
эфир..." Было много еще и других интересных
докладов.

Редакция нашего журнапа приложит все старания

к тому, чтобы дать нашим читателям те из ре¬чей и докладов, которые доступны для широких
кругов, интересующихся совреиенным состоянием

естествознания.—Мы также постараемся дать попу¬лярные рефераты тех из этих речей и докладов,
для понимания которых в том виде, как они

были гтроизнесены, требуется специальная подготовка.

Одному из интересных, злободневных вопро¬сов, именно вопросу о методах преподавания фи¬зики и химии, были посвящены заседания дидактиче¬скаго отдела под председательством проф. О. Д.
Хвольсона.

Приводим из намеченной бюро программы ди¬дактическаго отдела названия докладов, непосред¬ственно касающихся методики преподавания.
1) A. А. Добиаш: „Результаты работ дидактиче¬ской комиссии при отделении Физики Р. Ф. X.
Общ.“, 2) С. И. Созонов: „0 преподавании химии в
средней школе", 3) П. А. Знаменский: „Практическия
занятия по физике в средней школе“, 4) проф. A. А.
Эйхенвальд: „О постановке преподавания физики на
Московских Высших женских курсах".

Заседания дидактической секции шли очень ожи¬вленно. Интересныя прения были по поводу концен¬трическаго и радиальнаго курсов.
Число членов сеэда достигло 1700 человек.

Было 61 заседание. Общих собраний было 2 и со-

единенных эаседаний различных секций—8. Заслу¬шано 229 докладов.
Сезд закончился 28-го декабря общим собра¬нием под председательством Н. А. Умова. Число
членов сезда (1700) значительно возрасло сравни¬тельно с первым сеэдом (1008).
Будем надеяться, что в дальнейшем Менде¬леевские сезды будут собирать все большее и
большее число жаждущих заглянуть хоть на мгно¬вение в святая святых храма природы, и пожелаем,
чтобы эти сезды послужили обединяющим нача¬лом для дружной совместной научной работы на
благо родного народа, родммой страны...

Л. Писаржевский.
- □ •

Межпуиародная налендарная ноиФе¬ренция. Среди специальных астрономических ка¬лендарей наибольшее значение имеют: немецкий- ¬Berlиner Astronomиsches Jahrbuch, французский—Con¬naиssance des Temps, английский—Nautиcol Almanac и
американский—Nautиcol Almanac and Amerиcan Ephe¬merиs.
Сравнительно недавно стали выходить в виде

больших томов испанский календарь—Almanaque
Nautиco и итальянский—Annarиo Astronomиco.

В них даются необходимыя для астронома и мо¬ряка сведения относительно положений солнца, луны.
планет и их спутников. различных звезд, a

также разных периодических астрономических

явлений: затмений, покрытий, соединений и пр.

Эти сведения в различных календарях приво¬дились не в одинаковой полноте и с раэличной
точностью, различались и основныя данныя относи¬тельно масс и разстояний небесных тел, которыя
принимались редакциями календарей при вычислениях.

Но с течением времени требования все более и бо¬лее возрастали, для составления календарей потребо¬вались в каждом государстве особые институты
с большим числом вычислителей. Наконец на¬зрела потребность в обединении календарей и рас¬пределений огромной работы между различными ре¬дакциями, чтобы при возможно меньшей затрате труда
и денег дать больше материала, вычисленнаго с
большей точностью.

В 1896 г. впервые собралась в Париже между¬народная конференция, на которой было установлено,
какия величины нужно положить в основу вычисле¬ний для* всех календарей. Осенью нынешняго года
(21—28 окт. н. ст.) состоялась вторая конференция,

которая дополнила работу первой относительно основ¬ных величин и распределила вычисления между
редакциями календарей. В этой конференции приняли
участие директора редакций шести названных выше
календарей, директор парижской обсерватории, как

организатор конференции и директора тех обсерва¬торий, которыя дают главный наблюдательный мате¬риал для составления эфемерид, а именно обсерва¬тории в Гранвиге, Пулкове, в Кордобе (в Арген¬тине) и на Мысе Доброй Надежды.
Каждой редакции поручена определенная работа.

Пулковская обсерватория взяла на себя печатание ви¬димых положений звеэд, вычисление которых бу¬дет сделано бюро Nautиcol Almanac.
Основным меридианом для всех календарей

установлен Гринвический.
Осушествление всех соглашений будет выполнено

последовательно и постепенно так, чтобы преобра¬зование календарей вполне закончилось к 1917 году.
К. Д. Понровский.
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Новый метод химичеснаго аналиэа.
Знаменитый английский ученый Дж. Дж. Томсон
яесколько месяцев тому назад *) опубликовал
в высшей степени замечательное изследование,

открывшее возможность определять химический со¬став разреженнгго газа и атомные веса элементов,
его составляющих, не прибегая к методам хими¬ческаго анализа.
Напомним, что при прохождении электрическаго

разряда чрез трубку, наполненную очень раэрежен¬ным газом, в трубке появляются два рода „лу¬чей". От катода (отрицательный полюс) к аноду
несется поток мельчайших частиц (электроны,

корпускулы), заряженных отрицательно. Этот по¬ток носит наэвание „катодных лучей".
В сторону,—противоположную первому потоку,

чрез отверстия (каналы) в пластинке катода не¬сутся положительно заряженныя частицы („канало¬вые лучи").
Масса электрона (отрицательной частицы) прибли¬зительно в 2000 раз меньше атома водорода.
Характер этих частиц всегда постоянен и не

зависит от природы газа, которым наполнена
трубка.

Масса положительно заряженных частиц—вели¬чина того же порядка, что и массы атомов каких¬либо элементов, и всецело зависит от природы
разреженнаго газа, находящагося в трубке, в ко¬торой происходит разряд.
Томсон подвергает поток положительных

частиц одновременному влиянию магнитнаго и элек¬трическаго полей, под действием которых частица
уклоняется от своего прямолинейнаго пути и опи¬сывает при полете некоторую кривую. В условиях
опыта магнитное поле отклоняет летящую частицу

в направлении перпендикулярном уклонению части¬ды от электрическаго поля. На пути потока ста¬вится фотографическая пластинка.
Пока пучек лучей не подвергается влиянию полей,

на фотографической пластинке получается пятно в
некоторой точке О.
Под влиянием электрическаго поля мы получим

пятно в некоторой другой точке N, а под влия¬нием обоих полей пятно появляется на пластинке
уже в новой точке Р. При чем ON ' NP.

О- - N

PN = A —
ши

ON В-
ти*

Равенство (3) дает возможность определить отно¬шение массы частицы к ея заряду.
Если мы в тех же самых условиях будем

изследовать ряд различных гаэов, то величины
А и В для этого ряда определений будут оставаться
теми же самыми.

Заряд и масса для определеннаго рода частиц
величина постоянная, поэтому и 2-я часть равенства

ON
(3) для этих частиц постоянная, PN2 '

Измеряя длину прямой ON, мы получаем отно¬сительную величину отклокения электрическаго, a
NP дает нам отклонение магнитное.
Известно, что величины отклонения от обоих

полей могут быть выражены следующим образом:

(1)

(2)

В этих равенствах е... величина заряда ча¬стицы, и... скорость ея полета, т... масса частицы.
А и В—величины, эависящия только от условий

опыта (сила полей, длина трубки и т. п.).
Преобразуя выражения (1) и (2) и соединяя их

вместе, получаем

m А2 ON

е" В" ' Р№ (3)

*) Nature, иune. 1911.

постоянно.

ON и PN определяют собой положение точки, в
которой встречает летящая частица фотографическую
пластинку. Но в целом рое одинаковых частиц,
которыя в каждый момент встречают пластинку,

отдельныя частицы при одинаковом эаряде и оди¬наковой маесе обладают различной скоростью.
Величина отклонения, как показывают равенства

(1) и (2), находится в зависимости от скорости
полета частицы.

Поэтому частицы даннаго сорта встречают фото¬графическую пластинку не все в одной и той же
точке, а следы их на этой пластинке располагаются
по некоторой кривой линии.
Аналитическая геометрия учит, что кривая, для

каждой точки которой справедливо выражение (3),—
есть парабола.

И действительно Томсон получил фотографи¬ческия изображения ряда парабол.
Число парабол на снимке показывает, сколько

сортов различных частиц имеются в том разре¬женном гаэе, который подвергается действию разряда.
Измерение каждой отдельной кривой дает воз¬ON А2

можность узнать величину р^. а т- к- ц-. как ска-

зано, для данных условий опыта величина постоян¬ная, то мы можем вычислить относительную вели¬m
чину — для каждаго сорта частиц.

е

Каналовыя частицы, надо полагать, являются про¬дуктом распада под влиянием электрическаго
разряда молекул разреженнаго газа и представляют

из себя несущие электрический заряд атомы, a

иногда группы атомов, менее сложныя, чем обыч¬ныя химическия молекулы.
Эти атомы или группы атомов (общее название—

,,ионы“) отличаются от обычных электрически ней¬тральных атомов или групп атомов только тем,
что они лишены одного или двух, одним словом,

целаго числа электронов, отщепившихся от них

и улетевших под влиянием тока в противопо¬ложную сторону в виде „катодных лучей".
Раз удаляется от частицы отрицательный элек¬трон, она приобретает заряд, равный по величине
и обратный электрону по знаку.

Величины заряда различных положительных ча¬стиц, следовательно, либо одинаковы, либо разли¬чаются в целое число раз.
Потеря одного или даже нескольких электронов,

конечно, оказывает ничтожное влияние на массу ча¬стицы (масса электрона в 2000 раз меньше массы
атома водорода) и, определив массу иона, мы должны

получить величину весьма близкую к массе элек¬трически нейтральной частицы, которая соответству¬ет данному иону. Найдя отношение между величи¬m
нами — для различных частиц, принимая массу

е

иона (или что то же, атома) водорода за единицу, мы

находим массу частицы или величину кратную этой

массе, выраженную в тех же единицах, в кото¬рых химия выражает атомные веса.
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Легко понять, что найденныя таким путем вели¬чины дают зачастую возможность определять атом¬ные веса элемектов, входящих в состав изсле¬дуемаго газа.
Приводим числа для мекоторых атомных ве¬сов, полученныя Томсоном:

Н N Ar С 0

Атомный вес приня-
тый  1,01 14.01 39,88 12 16
Атомный вес по ме-

тоду Томсона .... 1 13,95 39 12,02 15,95

Ясно, что этот же метод может служить весь¬ма тонким способом •) химическаго анализа, так
кан фотографическая пластинка нам говорит о
числе различных родов ионов и о величине
чассы каждаго иона, а зная массу, если ион не
имеет сложнаго состава (представляет иэ себя,

напр., атом, заряженный электричеством), мы мо¬жем эаключить о величине атомнаго веса. Узнав
же атомный вес, величину гтрисущую вполне опре¬деленному элементу, тем самым установим и
прирэду этого последняго. Так, например, в

азоте, полученном из воздуха, Томсон откры¬вает присутствие Аргона, в азоте же, полученном
химическим путем (из NHjNOg), Аргона не ока¬зывается.
Тоть же метод дает возможность констатиро¬вать присутствие в иэследуемом газе таких ионов,
которые представляют из себя группы атомов.

В таком случае отношение — дает нам величи-
е

ну молекулярнаго веса иона, что поэволяет, зная
элементармый состав газа, определить химический
состав молекулы, соответствующей данному иону.
Этим путем Томсону удалось при изследовании

кислорода открыть в нем на ряду с свободными

атомами кислорода 0, молекулами кислорода 02 и

молекулами озонаО;)молекулысвоеобраэнаго видоиэме¬нения оэона 0Г)— всщества до сих пор неизвестнаго.
При изследовании метана СН4, подвергавшагося

действию электрическаго разряда, обнаружилось в
нем присутствие свободкых молекул метилена
СН2 и метила СН3.

Эти последния вещества неустойчивы, и получить

их в свободном состоянии не удавалось. Благо¬даря Томсону реальность их хотя бы мимолетнаго
самостоятельнаго существования становится несо¬мненной, что представляет большой теоретический
интерес.

А. Огороднинов.
■ □ ■

Новьий химичесний элемент, Недавно 2)
в эападной Канаде в области Нельсон найдены
запежи ишатиновой руды.
Мистер А. Г. Френч открыл в этой руде в

числе примесей к платине новый элемент, при¬надлежащий к семье благородных металлов.
Этот до тех пор неизвестный эл.емент, на¬званный в честь страны, где он найден, Канадием,
сеоими свойствами напоминает серебро, но отчасти
похож на платиновые металлы палладий, рутений и
осмий.

Новый элемент находится в платиновой руде в
виде небольших полукристаллических зерен и в
в виде коротких палочек.
Он обладает ярким белым блеском, более

*) Лля изследования достаточно 0,00001 грамма вещества.
а) Cm, Nature. December. 1911.

блестящ и светел, чем палладий, и более мягок,
чем платина, рутений и осмий.
Канадий отличается от серебра более низкой

температурой плавления; как и серебро, легко рас¬творим в азотной кислоте, но в противополож¬ность серебру легко растворяется также и в- соля¬ной кислоте.
Растворы его в кислотах не образуют осадка

при прибавлении какой-либо хлористой или иодистой
соли, тогда как для серебра характерно образование
нерастворимых хлористых и иодистых солей.

Мистер Френч производит дальнейшее изсле¬дование свойств Канадия.
Атомный вес новаго элемента еще не устано¬влен.

А. Огородников.

Кан находят-ь дорогу почтовые го¬луби> На этот трудный вопрос даются очень разно¬образные ответы. Одни изследователи предполагают,
что голубь ориентируется в пространстве благодаря

полукружным каналам уха, другие—что его воз¬душным мешкам свойственна особаго рода чувстви¬тельность, третьи—что голубь обладает особым
„магнетическим чувством", в силу котораго он
сам служит для себя компасом. Существует
теория, по которой он запоминает, когда летит
в известном направлении, все описываемые им
углы и круги и на обратном пути с точностью

проделывает такия же движения в обратную сто¬рону. Есть, накоиец, изследователи, которые глав¬ную роль приписывают зрению. В пользу этого
последняго мнения приводит целый ряд убеди¬тельных доводов один из французских изследо¬вателей жиеотной психологии Ашэ-Суплэ.
В течение десяти последних лет Ашэ-Суплэ

с несколькими товарищами-членами Психологическаго

Института—проделали, по систематически разрабо¬танной программе, целый ряд опытов над голу¬бями; опыты эти теперь эакончены, и вот каковы
их результаты.

Ни вырезывание всего внутренняго уха, а следова¬тельно и полукружных каналов, ни уничгожение
воэдушных мешков не убивает в голубях того
инстинкта, который заставляет их Еозвращаться
к голубятне. Инстинкт этот не основывается и

на запоминании раньше пройденмаго пути: при воз¬вращении голуби всегда выбирают кратчайший путь.
Кроме того, они находят голубятню даже тогда,
когда она перемещена, а сами они остались на
месте; находят ее и тогда, когда их отвозяг на
известное разстояние в закрытых помещениях.

Зато лишение зрения срагу лишает их этой спо¬собности, и не только лишение зрения, но и перемена
в зрительных впечатлениях: например, если
вдруг выпадет снег и из.ченит обычный облик
предмегов, или если голубятню вдруг закроют

чем-нибудь. Ашэ-Суплэ пробовал закрывать голу¬бятню и вылускать голубей на некотором разстоя¬нии от нея: голуби кружатся несколько времени, за¬тем отказываются от намерения отыскать свое
жилище и устраиваются на месте. Но как только
голубятню огкроют, они летят прямо к ней.

Все это вполне понятно, когда дело происходит
на неболыиих пространствах, но весь вопрос в
том, как отыскивают дорогу голуби тогда, когда,
с нашей точки эрения, по крайней мере—голубятня

находится очень далеко огь них. Ашэ-Суплэ утвер¬ждает, что и здесь они руководствуются непосред¬ственными зрительными впечатлениями. Во-первых,
как показал опыт воздухоплавателей, острота
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зрения растет вместе сь высотою (так оно у че¬ловека, так, вероятно, оно и у голубя), а были
случаи, когда голубей видали летающими на высоге
в 7000 метров. Затем, на большой высоть взор
обнимает очень обширный гсриэокт, к тогда, когда

голубь не видит болыие своей голубятни, сн ви¬дит и запоминает обшую ^ физиономию местности.
Кроме того, по мере поднятия вверх, уменыиается

плотность атмосферы и изменябтся преломлбнис све¬товых лучей, так что с большой высоты голубь
видит отчасти и то, что происходит за пределами

горизонта.
Но, конечко, как бы ни была обширка эта область,

непосредственно доступная зрению, она имеет свои

пределы (не больше 200 километров в ясную по¬году); дальше приходится прибегать для обяснения
уже к другому фактору. Ашэ-Суплэ указывает
здесь на индивидуальный опыт и на польэование
опытом других. В першй раз голубь, если он
выпущен один далеко от голубятни, обыкновенно
не находит ея; в последуюшия путешествия он

научается узнавать дорогу по встречаемым на пути

преяметам. Когда же голубей выпускают стаей,

новички польэуются укаэаниями более опытных со¬товарищей.
N1. И. Гольдсмидт.

Наследственность чахотни. Заразитель¬ность чахотки- -факт дгвно общепризнанный, но в

кедицикском мире еще ке решен вопрос о том.
как происходит передача болезни в том случае,
когда она передается пс наследству. Переходяи ли
прямо Кохсвския бациллы от матери к эародыч^у,

наследуется ли толькс благоприятная для появле¬ния болезни среда, или, наконец, ребенок эаболи
вает просто потоку, что живет в зараженной

атмосфере матерк? Среди врачей очень распростра¬нено мнение, что обычный способ эаражения
именно послецний. Д-ра Landouzy и Laederиch, в
недавнем изследовании '), высказываются против

такого взгляда. Многочисленные опыты над мор¬скими свинками привели их к заключению, что
прямая передача бацилл от матери к зародышу

вполне возможна: маленькия морския свинки, отделен¬ныя от матерей и )иоанав.ие>шыя о пеаозможность
зара.ттьпп каимм-.шои ииым путгм, в некото¬рых случаях все-таки заболевали. Наследуется и
среда, благоприятная для заражения: смертность среди
таких свинок доходит до 41,9 °/0, рост замедлен,
наблюдаются различныя ненормальности в строении
скелета и в функционировании некоторых органов;
но эти ненормальности часто не имеют ничего
общаго с туберкулезом. Авторы приписывают их
действию тех токсин, которыя выделялись во время

внутрк-утробной жизни бациллами материнскаго орга¬низма.
М. И. Гольдсмидгь.

’) ,-Presse medиcnle1'. 18 окт. 1911.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Сходство орбит-ь иомиеты 1911 f и ко¬меты 1790 иии. Орбита кометы, открытой астро¬номом Quenиsset в сентябре 1911 г. определяется
элементами:

Время прохождения через перигелий .... 1911 г.

Ноября 12.3902 ср. берл. врем.

Долгота узлэ   35° 17' 6"
Раэстояние перигелия от узла . . . 122 9 24
Наклонение  108 8 34
Перигельное разстояние  0.7666.

Те же величины для орбиты кометы, открытой Ка¬ролиной Гершель в 1790 г.
1790, мая 21.2

33", 2
119, 5
116, 1
0,796.

Это сходство дает основание предполагать, что
кометы тождественны или по крайней мере имеют
общее происхождение.

Явления. наиболее интереснын для наблюдения
в январе и феврале.

Мврнурий 3-го января находится в наибольшем
удалении от солнца. В начале января планету можно
видеть рано утром перед восходом солнца.

Венера,- Ярко горят утром перед восходом

солнца. Она идет прямым движением по созвез¬диям Скорпиона и Стрельцг.
иииарс -в созвездии Тельца. Планета удаляется

от земли и идет прямым движениеи.
Юпитер в созвездии Скорпиона, идет прямым

лвижением, кожет быть наблюдаем рано утром
вместе с Венерой. С каждым днем исловия для
каблюдения улучшаются.

Сатурн в созеездии Овна, может быть наблю¬даем б течение всего вечера, в трубу предста¬вляет весьма интересную картину, идет прямым
двкжением.

Нвптун—в созвеэдии Близнеиов, может быгь
наблюдаем всю ночь, но лишь с помошью трубы,
идет попятным движением.

В кочь на 16-е января „7упа приш.шжаеиП‘'Я к»

Лиарсу, в западной Европе и Америке можно бу¬дет наблюдать noкрышие Марса Луною.
10-го января .ишшмуми, переменной звезды Mиra Cell.

Проф. К. Д. Понровский.
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БИБ ЛиОГРАФиЯ.

С. Созонов )и В. Верховсний. Э.иеменииариып ищл"»
■ ииимин длн опщгоиирии.ючпте.иьнаии среонеи) школы. Сиси.,
J911. 1и.Ю. ш-яа Сышнна. Cdиjи. 4X1. Ц. 1 р. 50 л'.
Нашг средняя школа в сущности почти не имеет

хороших учебнкков по химии.

Нельзя не признать, что прекрасная книга Созо¬нова и Верховскаго в значительной степени запол¬няет этот пробел. Книга эта написана строго
научно и притом отличается простым и увлека¬тельным изложением.

Авторы всюду обргшают особое внимание на экспе¬риментальную сторону дела. Химическия явления по¬стоянно иллюстрируются многочисленными примерами
из обыденной жизни, техники и жизни природы.

Учащийся получгет уверенность в том,что почти

каждое явление, наблюдгемое в природе или в обы¬денной жизни человекг, сопровождается химическими
процессами.

Весьма обстоятельно и притом просто выяснены

основныя понятия и законы химии, усвоение которых,

'как известно, не в одной только средней школе

представляет большия затруднения для учащихся.

Книга снабжена многочисленными хорошо выпол¬ненными чертежами и рисунками.
Эту книгу горячо рекомендуем и лицгм, желаю¬щим самостоятельно ознгкомиться с химией.

А. Огороднинов.

Нппу.иярпап есинегииивеиино-науинаии гипблиошека ш-яа

.,06ра.ю<)(ииииеи. , и 11. М. Фарадей. Хитичеекая исто¬])ии сг.ечн. ииерев. с анил. М ии. Дцкельскаио и
иииoиjxufneии авшора. еоеииав.). нереводчыком. Спб., 1911.

Сшр. 140. Ц. 00 к.

В этой книжке обединены знаменитыя публич¬ныя лекции Фарадея, которыя он читал для детей
в 1860 г.

„В этих лекциях,—говорит проф. Л. А. Чу¬гаев в предисловии к русскому переводу,—яркими
чертами обрисовглась вся личность великаго англий¬скаго химика и физика"... Эти „лекции", каис первое
введение в химическую науку, пользуются заслужен¬ной популярностью, выдержали 7 изд. в Англии,
переведены на все европейские языки.

Первый русский перевод сделан в 1866 г., изда¬ние уже вышло из продажи, и появление этого вто¬рого перевода следует приветствовать.
Описание интересной и оригинальной жизни вели¬каго человека дополняет книжку.
Перевод написан простым и литературным

языком.

А. Огороднинов.

=--□■-■= ===■=¬Книги, присланныя в редакцию.
— Издан. книгоиздательства „Наука", М.: В. Г.

Фридман. Свет и материя (общедоступный очерк

спектральнаго анализа), с предисловием и под ре¬дакцией преп. Москов. Коммерч. Инст. „1. В. Дши¬иера. Ц. 1 р. 25 к.
■— Издан. И. Горбунова-Посадова, М.: Том-Тишь.

Научныя забавы. Физика в опытах, фокусах и
забавах. Перевод с французскаго. С рисунками.

Ц. 65 к. 11а море и ииа зем.ие. Сборник географи¬ческих разскгзов разных авторов. Выпуск тре¬тий. Ц. 70 к. и. В. Ниепихип. Природоведение в
американской школе. ии. иироф. .7. Корйетт. Школь¬ный сад. С рисунками. „Библиотека свободнаго
воспитания и образования и защиты детей". Под ре¬дакцией И. Горбунова-Посадова. Вып. LXии. Ц. 45 к.

Ж. Иажскае. Как заниматься с помощью озна¬комителя — набора складных кубиков — с мате¬матикой. Перевод с эсперанто „1. ии. иииарапооой.
С 15 рисунками. Библиотека новаго воспитания и
образования. Под редакцией И. Горбунова-Посадова.

Вып. LXXиV. Ц. 15 к. 0. В. Полетаеп. Три года

преподавания естествознания и географии. С рисун¬ками. Библиотека новаго воспитания и образования.
Под ред. И. Горбунова-Посадова. Вып. LXX. Ц. 1 р.

30 к. В. Чертков. Жизнь одна (об убийстве жи¬вых существ). Ц. 12 к. Уисажшель русской и иио¬странной Веи.ешарианской лнтрратуры с приложе¬нием указателя гуманитарных книг для детскаго

чтения. Составили В. Алексеева, ф. Герман и А. Зо¬нов. Ц. 5 к. Е<илеш)арь г)ля кажишо на 1912 г. Со¬ставил A. С. Зонов под ред. И. Горбунова-Поса¬дова. Год издания Vи. Ц. 20 к. Се.иьский и Деревен¬ский календарь. С рисунками. Для улучтения кре¬стьянекаю хозянспма. И. Горбунова-Посадова. Год
изд. XиX. 1912. Ц. 20 к.

— Свобидише еоспнтание. Ежемесячный журнал
для городск. и сельск. учителей и для родителей

№№ 3 и 4. Ц. отдельн. книжки 25 к. Зиаяк. Еже¬месячный журнал для детей старшаго и средняго
возраста с отделом для маленьких. Ц. отд. №—40 к.

Издатели: Кн-во „ПРИРОДА**. Редакторы: ПР°Ф- А- Вагнер.
проф. Л. В. Писаржевскии.

Тыя.Т-ваЛ.Н.КУШНииРЕВиК'’ М^сиал.



иЩЯШПОДПЙСКА па 1912 ГОО Hи ЩУЮии ГйЗЕТЫ И ЖУРНЙЛЫ.
—== ==\)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГиИСКА

на 1912 год

Н А Ж У Р Н А Л

ВСТНИК ЕВРОПЫ
(4:7 годгь шздашия),

основанный М. М. Стасюлевичем,

издаваемый (с 1909 г.) М. М. Ковалевским.

под редакцией К. К. АРСЕНЬЕВА,

при ближайшем участии: И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котля¬ревскаго, В. Д. Нузыиина-Нараева, A. А. Мануилова, Д. Н. Овсянино-Нуликовскаго,
A. С. Посникова, М. А. Слазинскаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.

Подписная цена:

на год: на 'Д года: на 1/и года:
Без доставки в Петербурге и Моснве . 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к.
С доставкой в Петербурге и МосквЬ . 16» — » 8 » — » 4 » — »
С пересылкой в другия места России 17 ■> — » 8 » 50 > 4 » 25 »
За границу 19» — » 9 » 50 » 5 » — »

Отдельная книга журнала с доставной и пересылкой—1 р. 50 н.

Подписка принимается: 1) в конторах журнала: в С. - Петербурге,
Моховая, 37 (тел. 74 -51); в Москве, Тверской бульвар, 15 (тел. 57-86);
в Одессе, Софиевская, 23; в Саратове, Московская, 34, 2) во всех лучших

книжных магазинах и 3) во всех почтовых учреждениях Империи.
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(второй год иэдания). Единствен. еженедельн. общественно¬педагогическ. газета, с ежемесячн. прилож. Приложения,
по обему не менее 80-ти печатных листов, будут

освещать выдвигаемые текущей жизнью вопросы образова¬ния и воспитания. В числе приложений находятся: „Эмиль
XVиии века"—Руссо, „Проблемы детскаго чтения“--Воль¬гаста, „Развитие народа и развитие личности"- Наторпа—произведения, необходииыя каждому педагогу и

каждой образованной семье. Газета издается по следующей программе: 1) Статьи по вопросак: а) органи¬зации школы и школьнаго эаконодательства, б) общепедагогической теории и практики. 2) Статьи по различ¬ным вопросам образования и воспитания. 3) Фельетон, характеризующий по преимуществу внутреннюю
жизнь школы или популяризующий раэличныя стороны знания. 4) Обзор печати. 5) Хроника образования;
деятельность законодательных учреждений, правительства и т. д. 6) Хроника школьной жизни в России и
за границей. 7) Обозрение специальной литературы и иностранной. 8) Справочный отдел. 9) Обявления.

Редакция газеты, стремясь к возможно полному освещению всех вопросов, касающихся воспитания
и образования в России и за границей, пригласила к участ. в сотрудн. проф. высших учебных эаведений,
преподавателей средн. и низшей школ, земск. и город. деятелей, член. Г. Думы и Г. Совета и др.

В газете принимают участие, в числе прочих, следующия лица: проф. М. М. Алексеенко, X. Д.
Алчевская, акад. В. М. Бехтерев, проф. И. И. Боргман, И. П. Белоконский, проф. В. А. Вагнер, В. П.
Вахтеров, акад. В. И. Вернадский, В. А. Герд, проф. Н. А. Гредескул, проф. Д. Д. Гримм, проф. В. Я.
Данилевский, Я. И. Душечкин, Е. А. Звягинцев, проф. П. Ф. Каптерев, проф. М. Я. Капустин, проф.
Н. И. Кареев, проф. A. А. Киэеветтер, проф. М. М. Ковалевский, акад. А. Ф. Кони, проф. Н. Н. Ланге,
A. Л. Липовский, Н. Д. Лубенец, проф. И. В. Лучицкий, проф. A. А. Мануйлов, П. Н. Милюков, Н. Ф.

Михайлов, проф. А. П. Нечаев, акад. Д. Н. Овсянико-Куликовский, Ф. Ф. Ольденбург, A. Н. Острогор¬ский, А. Б. Петрищев, И. И. Петрункевич, A. С. Пругавин, Г. И. Россолимо, Н. А. Рубакин, М. А.
Стахович, и. В. Титов, Д. И. Тихомиров, граф И. И. Толстой, Н. В. Тулупов, проф. Г. В. Хлопин,
B. И. Чарнолуский, проф. Г. И. Челпанов, Н. В. Чехов, П. М. Шестаков, А. И. Шингарев, акад. И. И.
Янжул и др. Из иностранных ученых, между прочим, обещали свое участие в газете следуюшия
лица: проф. Ренэ Вормс, Шарль Жид, известный французский педагог Бюссон, де-Грев, Томасен и др.
Редакция газеты имеет норреспондентов в разных городах Империи и специальных корреспондентов
в Г. Совете и Г. Думе. Под обшей редакцией Г. А. Фальборна.

Подпиеная цена: с доставкой и пересылкой в города Империи на 1 год 6 p., на 6 мес. 3 p..
на 3 мес. 2 р. Для учащих в начальных училищах допускается разсрочка: при подписке 2 p., к
1 февр., к 1 марта, к 1 апр. и к 1 мая—по одному рублю. Подписка принимается: в Главной Конторе,
Петербург, Кабинетская, № 18, во всех почт.-тел. конторах и в солидн. книжн. магазинах. Обявления
принимаются главной конторой по цене: строка нонпарели впереди текста —60 к., позади текста 30 к.

Издатели: Н. В. МЬшков и Г. А. Фальборн.

общепедагогический журнал для учителей и деяте¬лей по народному образованию. (23-й год издания.)
Програмиа журнала: Общие вопросы образования
и воспитания. Реформа школы. Экспериментальная
педагогика, психология, школьная гигиена. Методика

преподавания разл. предметов. История школы. Обзоры новейших течений в области разных наук. Де¬ятельность госуд. и обществ. учреждений по народному образованию (Госуд. Думы, земств и пр.). Народное
образование за границей. Низшая и средняя школа в России. Вопросы национальной школы разл. народов

России. Женское образование. Профессиональное обраэование. Внешкольное образование. Кроме статей по озна¬ченной программе, журнал дает следующие постоянные отделы: и. Экспериментальная педагогика, под
ред. А. П. Нечаева и Н. Е. Румянцева. ии. Критика и библиография, обзоры педагогических и детских жур¬налов. иии. Хроника общаго и професс. образования в России и за границей. иV. Хроника библиотечнаго дела
и внешкольнаго образования. V. Разныя известия. Vи. Новости литературы. Vии. Новейшия правит. распоряже¬ния и законодат. постановления. В журнале принимаЮТ участие: И. Алешинцев, X. Д. Алчевская,
Ц. П. Балталон, проф. И. Бодуэн-де-Куртенэ, Н. Борецкий-Бергфельд, Н. Бочкарев, Э. Вахтерова, В. П.
Вахтеров, проф. Б. Вейнберг, д-р А. Владимирский, Ч. Ветринский, проф. И. Гревс, проф. А. Грунский, Л. Я.
Гуревич, А. Гуревич, Евг. Елачич, проф. П. Заболотский, С. Золотарев, Г. Г. Зоргенфрей, Н. Н. иорданский,

П. ф. Каптерев, проф. Н. И. Кареев, В. Келтуяла, чл. Г. Думы Ив. Клюжев, проф. Н. М. Книпович. Н. И. Ко¬робко, проф. И. Лапшин. проф. А. Лазурский, Э. Ф. Лесгафт, проф. Т. Локоть, П. Г. Мижуев. А. Мези¬ер, проф. А. Музыченко, проф. А. П. Нечаев, М. Новорусский, Ф. Ф. Ольденбург, Л. Оршанский, A. Н.
Острогорский, проф. А. Л. Погодин, д-р В. Рахманов, Б. Райков, Г. Роков, прив.-доц. Г. И. Россолимо,
Н. А. Рубакин, Н. Е. Румянцев, С. Ф. Русова, С. И. Сазонов, Л. С. Севрук, Н. М. Соколов, М. М.

Соловьев, А. Стахович, Чл. Г. Думы и. Титов, Н. Томилин, М. Тростников, Г. Г. Тумим. В. А. Фле¬ров, А. П. Флеров, проф. Г. В. Хлопин, В. Чарнолуский, В. Чернышев, Н. В. Чехов, С. И. Шохор¬Троцкий, кн. Д. И. Шаховской, А. Яцимирский и др. „Русская Школа“ выходит ежемесячно кн.ижками, не
менее 15 печ. листов.

Подписная цена: в Спб. без дост,—7 p., с дост.—7 р. 50 к., для иногородн. 8 p.; заграницу
9 р. в год. Для сельских учителей, выписыв. журнал за свой счет,—6 р. в год, с разсрочкою (при
подписке- 3 р. и к 1 июля—3 p.). Городам и земствам, выписыв. не менее 10 экэ., уступка в 15°/0.
Книжн. магаэинам за комиссию 5п/0 с год. цены. Подписка с раэсрочкой и уступкой только в конторе
редакции (Спб., Лиговская, д. 1).

Редактор-иэдатель Я. Я. Гурееип.
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Ж\ Большая ежедневная политическая, обществен-

и ииииКии ная и литературная газета (6-й год издания),
выходяшая в С.-Петербурге. Адрес редакции
и главной конторы: Спб., ул. Жуковскаго, 21/72.

Прогрессивный. демократический и безпартийный орган „Соврекенное Слово“ является единственной
из столичных гаэет, которая, при доступной цене, по внутреннему содержанию и по внешнему виду
представляет действительно большую политическую газету, имеющую в виду широкие слои населения.
Крупные факты общественной жизни освещаются специально командируемыми корреспондентами. Редакция
приняла особыя меры к тому, чтобы избирательная кампания в ии-ю Гос. Думу во всех ея стадиях
была представлена в „Совр. Слове" возможно полно и разносторонне путем многочисленных телеграмм
и корреспонденций с мест. В 1912 г. особое внимание будет обращено на отдел фельетона (большого
и маленькаго), систематически будут помещаться обзоры литературы, науки и искусства. В 1911 г. в
этом отделе были напечатаны статьи: В. К. Агафонова, Влад. Азова, Н. П. Ашешова, A. Н. Бенуа, Джона

Браунинга, А. Будищева, Андрея Белаго, В. И. Вернадскаго, С. Городецкаго, Любови Гуревич, С. Конду¬рушкина, Е. Лундберга, С. Любоша, старообрядческаго епископа Михаила, М. Новорусскаго, Д. Н. Овсянико¬Куликовскаго, А. Ожигова, Б. Садовскаго, Тана, гр. A. Н. Толстого, A. М. Федорова, Д. Философова,
Т. Щепкиной-Куперник, Артура Шницлера, К. И. Чуковскаго и др. В газете помещаются особые отделы:
Среди учителей", „В мире духовенства" и др., редактируемые специапистами. Здесь широко будут

испольэованы всякаго рода письма, сообщения и мнения читателей. В газете помещаются портреты и ри¬сунки на злобы дна. В отделе „Ответы читателям" помещаются ежедневно ответы подписчикам на
вопросы общественно-юридическаго характера.

„Современное Слово" выходит и по понедельникам. Все подписчики „Совр. Слова“ получают

безплатно особое еженед. приложение: Неделя Совремфннаго Слова. В приложении этом будут поме¬щаться: 1) Романы, повести, стихотворения и т. д. 2) Статьи по вопросам литературы, искусства и науки.
3) Историчес.кие очерки. 4) Новости науки и техники. 5) Мелочи. 6) Портреты и рисунки. 7) Шахматный
отдел. В 1912 г. редакция, приступая к улучшению приложения, даст ряд специальных номеров, в
увеличенном обеме, богато иллюстрированных, посвященных выдающимся событиям политической,
общественной и литературной жизни. Особьие юбилейные номера будут посвящены столетию Отечественной

войныТ литературным юбилеям И. А. Гончарова, А. И. Герцена и др. Литературныя приложения „Совре¬меннаго Слова" за год составят большой том не менее 60 книжных листов.
Подписная Цена на „Современног Слово" (о приложением): В Россию: 12 мес. 6 p., 9 мес.

4 р. 50 к., 6 мес. 3 Р-, 3 мес. 1 р. 50 к., 1 мес. 55 к. Загргницу: 12 мес. 12 p.. 9 мес. 10 p., 6 мес. 7 p.,
3 мес. 3 р. 50 к., 1 мес. 1 р. 25 к. Для сельск. свящ. и учит., учащихся в высш. уч. зав., крестьян,
рабоч., фельдш. цена с приложением при непосредственном обращении в главную контору на год—

Г> р. 50 к.. на 1/.и г. —2 р. 75 к., на 3 мес.- 1 р. 40 к. Подписная плата марками и купонами не прини¬мается. Подписка принимается только с 1-го числа кажд. мес. Подписка в разсрочку, в кредит и на¬лож. платеж. не приним. Для оэнакомления №№ газеты высылаются беэплатно.

РЬЧЬ
ежедневная политическая, литературная и экономическая газета. 7-й год

издания. Издаваемая в С.-Петербурге В. Д. Набоковым и И. И. Петрун¬кевичем, при ближайшем участии П. Н. Милюкова и и. В. Гессена и при
прежнем составе сотрудников. Годовым и полугодовым подгтисчикам
гаэеты „Речь“ на 1912 г., подписавшимся до 1 февраля, будет разослан

в январе месяце 1912 г. безплатно ЕжвГОДНИК ГЯЗфТЫ гРечь“ на 1912 г., заключающий в себе

обзор важнейших событий и течений в области политической, законодательной, общественной, промыш¬ленной, научно-литературной и художественной жизни России за 1911 год, а также статистическия сведения
о раэличных, имеюших наиболее важное значение, явлениях русской жизни в связи с дгнными стати¬стики междукародной.

Подпиеная цена: В России: 12 мес. 12 p., 9 мес. 9 p., 6 мес. 6 p., 5 мес. 5 р. 10 к., 4 мес.
4 р. 15 к., 3 мес. 3 р. 15 к., 2 мес. 2 р. 15 к., 1 мес. 1 р. 10 к. Заграницу: 12 мес. 20 p., 9 мес. 15 р.

75 к., 6 мес. 11 p., 5 мес. 9 р. 50 к., 4 мес. 7 р. 75 к., 3 мес. 6 p., 2 мес. 4 p., 1 мес. 2 р. Для сель¬ских священников и учителей, для учащихся в высших учебных заведениях, фельдшеров, крестьян,
рабочих и приказчиков при непосредственном обращении в главную контору: на 12 м.- 9 р-. 9 м.—
6 р. 75 к., 6 м. 4 р. 50 к,, 3 м. 2 р. 40 к., 1 М.---85 к.

Адрес главной конторы газеты „Речь": Спб., улица Жуковскаго, 21/75. Пробные N;j4° „Речь“ для
оэнакомления эысылаются безллатно.

6иби{>ские $опросы
на 1912 год (журнал независимый,
прогрессивный, посвященный защите
областных интересов Сибири), 8-й
год издания.

Подпиеная цена: год 6 p., 6 мес. 3 p., 3 мес. 1 р. 50 к., отдел. №—15 к. Заграницу: год 8 p.,
/о года 4 р. Подписка принимается в конторе журнала (С.-Петербург, Сергиевская ул., 3) и во всех

почтовых учреждениях Сибири по цене редакции без всякой надбавки. В приеме денег лодписчику вы¬дается безплатно расписка. Кроме того, подписка принимается в книжных магаэинах: в Томске—■■ Посо¬хина и Макушина, в Иркутске—Макушина и Посохинг, в Тюмени—О. Ф. Невской, в Тобольске - А. С
уханова, в Красноярске- М, И. Григоровской, в Чите—гг. Цепелева и Борисова.

Адрес редакции и кокторы журнала: С.-Петербург, Сергиевская ул., 3.
Издатель Вл. П. Суначевг. Редактор А. И. Ифанчин-Пиоаревь.
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1) юмпл госст(„Детское Чтение“),ежемесячный иллюстрирован¬ный журнал для семьи и школы. Сорок чет¬вертый год издания. Журнал допущен к вы¬писке, по предварительной подписке. в ученическия библиотеки средних учебных эаведений, в городския,
по Положению 1872 г., училища и в безплатныя народныя читальни и библиотеки. В 1912 г. журнал
„Юная Россия“ („Детское Чтение") даст всем подписчикам: 12 ежемееячных книжек, в состав

которых входят: а) повести, разсказы и сказки; б) стихотворения; в) исторические очерки и биографии; г) по¬пулярно-научныя статьи; д) снимки с портретов замечательных людей, с картин иэвестных художни¬ков и пр. Бфзплатныя ириложения: и. Отечественная война 1812 г. 1. „Воспоминания сержанта француз¬ской армии о двенадцатом годе,—Поля Котена,— в пересказе Е. Н. Тихомировой. 2. Литературно-худо¬жественные раэсказы, сцены и картины. 3. Басни и стихотворения образцовых русских писателей. ии. Лев
Александрович Мей. 1. Литературно-биографический очерк, с приложением портрета и избранных сти¬хотворений Л. А. Мея, ссст. Д. И. Тихомиров. 2. Историческия сказания из русской жизни: Отчего переве¬лись витязи на святой Руси. Леший. Волхв. Песня про боярина Коловрата. Александр Невский. Вече во
Пскове (из времен Ивана Грознаго). Спаситель (из жизни Алексея Михайловича). 3. Библейские разсказы:
Сампсон. Юдифь. Эндорская прорицательница. Отойди от Меня, сатана. Отроковица. Слепорожденный.

Подпиеная Цена на год 4 руб. 50 коп. без пересылки, 5 руб. с пересылкой. За границу 7 руб.

журнал для воспитателей и народных учителей. Сорон чет¬вертый год издания. Журнал выходит 8 раз в год,
и» книжками до 5 листов. Подпиеная цена на год 1 р. 75 к.

без пересылки, 2 р. с пересылкой. За границу 3 p., на оба журнала 6 р. на год с пересылкой, без

пересылки 5 р. Адрес редакции: Москва, Б. Молчановка, д. № 18. Подписка принимается и во всех иэ¬вестных книжных магазинах. Книгопродавцам уступка 5°/о- Плата за обявления в журналах „Юная
Россия1' и „Педагогический Листок": за страницу 40 руб., эа 1 /2 страницы 20 руб., за и/и страницы 10 руб.,
за и/jj страницы 5 руб.
Издательница Е. Н. Тихомирова. Редактор Д. И. Тихомиров.

При журнале „Юная Россия" и „Педагогический Листок" организован книжный склад иэданий

Д. И. Тихомирова: 1) Библиотека для семьи и школы; 2) Учительская библиотека; 3) Учебники Д. И. Тихо¬мирова. Каталог высылается безплатно по первому требованию.

w-»-       еженедельный профессио-

Цароднын учитсль,
С 1912 г. журнал будет выходкть еженедельно, кроме двух летних месяцев—июня и июля. Vии

год издания. В журнале участвуют видные деятели по народному образованию. В состав сотрудников
вошли: И. С. Абрамов, В. А. Анзимиров, Я. С. Артюхов, A. Н. Ачкасов, гр. Бобринская, проф. A. К.
Бороздин, И. П. Белоконский, В. П. и Э. О. Вахтеревы, А. Г. Вязлов, А. Ф. Волошин, Д. И. Дорошенко,
И. Я. Дрилих, Я. И. Душечкин, С. А. Ефремов, ф. О. Жаров, Е. А. Звягинцев, Я. Ф. Зеленкевич,
С. А. Золотарев, A. Е. Ивашкин, А. П. Иващенко, В. В. Кирьяков, В. С. Костромина, М. А. Крылова,
К. Ф. Лебединцев, С. И. Лисенко, A. А. Локтин, Н. Д. Лубенец, Т. Г. Лубенец, Н. А. Малиновский,
С. П. Мельгунов, Ф. П. Матушевский, А. Б. Петрищев, A. Н. Проппер, д-р Г. И. Ростовцев, С. С.
Раецкий, вр. М. П. Рашкович, Н. Е. Румянцев, Л. Н. Рутцен, С. Ф. Русова, И. Н. Сахаров, Н. А.

Скворцов, В. В. Симоновский, Б. Е. Сыроечковский, 0. Н. Смирнов, С. 0. Серополко, В. Н. Твердохле¬бов, д-р П. П. Тутышкин, Г. А. Фальборк, С. В. Хатунский, Н. В. Чехов, Е. Г. Шольп, М. Л. Цит¬рон и. др. Всюду собственные корреспонденты. Живая связь с народным учительством и земскими дея¬телями. Разнообразныя иллюстрации. Постоянные отделы журнала: и. Вопросы народнаго образования в Го¬сударственной Думе. ии. В учительских обществах. иии. Хроника народнаго образования. иV. Из жйэни
згграничной школы. V. Народное образование в земствах и городах. Vи. Внешкольное образование.
Vии. Среди педагогических журкалов. Vиии. Сообщения с мест. иX. Новости педагогической, учебной,

детской и народной литературы. X. Справочныя сведения по народному образованию. Xи. В помощь само¬образованию. Xии. Среди книг (библиография). Xиии. Школьная практика. XиV. Письма в редакцию. XV. Поч¬товый ящик. В 1912 г. все годовые подписчики получат беэплатно два приложения: 1) „Календарь-Спра¬вочник на 1911—12 год“— уч. год (в двух частях 92-|-354 стр.), составлен. редактором журн. 0. Н.
Смирновым; 2) портрет Л. Н. Толстого.

Подпиеная цена: на год 3 руб.. на полгода 2 руб. с приложением „Календаря-Справочника“.
Допускается разсрочка: при подписке 2 руб. и к 1-му мая— 1 руб. Подписавшиеся до января получат №№
за декабрь безплатно. Подписку адресуйте: Москва, Б. Дмитровка, 26, журналу „Народный Учитель".

Редактор 0. Н. Смирноег. Издательница Л. П. Смирнова.

орекАя жидиь, ежедневная обшественная политико-эконо¬мическая и литературная газета, издаюшаясяв г. Ново-Николаевске, Томской губернии.

Газета намерена обслуживать преимуще¬ственно интересы и нужды Сибири, в чаотности— Приобскаго района. В газете будет постоянный рабо¬чий отдел, в котором редакция периодически намерена помещать обэоры иэ рабочей жиэни.
Подпиеная Цена: ДЛЯ городсних подписчиков на год 6 p., на 6 мес. 3 р. 50 к., на 3 мес.

1 р. 80 к.. на 1 мес. 60 к.; для иногородних на год 7 p., на 6 мес. 4 p., на 3 мес. 2 p., на 1 мес. 70 к.
Подписка и обявления принимаются при книжном магазине Н. П. Литвинова.

Редактор-издатель А. Ноеицкий.
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вестник культуры и политики, изда¬ваемый в С.-Петербурге при ближай¬шем участии проф. М. М. Ковалев¬скгго и P. М. Бланка и сотрудниче¬стве: проф. Е. В. Аничкова, С. Ан скаго, акад. К. К. Арсеньева. П. А. Бархана, ф. Д. Батюшкова, A. Н.
Бенуа, проф. М. В. Бернацкаго, Эдуарда Бернштейна (Берлин), проф. В. М. Бехтерева, и. М. Бнкермана,

П. Д. Боборыкина, проф. A. К. Бороздина, В. Я. Богучарскаго, А. И. Браудо, проф. Рудольфа, Брода (Па¬риж, директор „Документов Прогресса"), И. К. Брусиловскаго, A. Н. Брянчанинова, 0. Е. Бужгнскаго,
A Н. Быкова, Н. Я. Быховскаго, A. М. Белова, проф. A. В. Васильева (чл. Гос. Совета), С. А. Венгерова,
проф. A. Н. Веселовскаго, В. В. Водовозова, В. П. Воронцова, проф. Ю. С. Гамбарова, А. Г. Горнфельда.
проф. Н. А. Гредескула, Л. Я. Гуревич, Эдуарда Давида (Берлин, чл. Рейхстага), И. Л. Давидсона, проф. В. Э.
Дена, В. И. Дзюбинскаго (чл. Гос. Думы), Я. И. Душечкина, И. В. Жилкина, П. И. Звездича (Вена), Ст.
Ивановича, проф. И. И. Иванюкова, Г. Б. Ительсона, проф. Н. И. Кареева, А. Коврова, Д. М. Койгена, Б.
Кричевскаго (Париж), проф. В. Д. Кузьмина-Караваева, М. И. Кулишера, Д. А. Левина, И. 0. Левина, С. И.
Лисенко, A. В. Луначарскаго (Рим), проф. И. В. Лучицкаго (чл. Гос. Думы), С. Б. Любоша, проф. A. А.

Мануилова, проф. И. И. Мечникова (Париж), Н. А. Морозова, Вас. Ив. Немировича-Данченко, К. М. Обе¬ручева, проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, проф. И. X. Озерова (чл. Гос. Совета), Н. М. Осиповичг, Л. Ф.
Пантелеева, проф. Л. и. Петражицкаго, проф. А. Л. Погодина, проф. A. С. Посникова, A. А. Пресса, М. Б.
Ратнера (Вена), Н. Н. Рахманова, проф. Н. М. Рейхесберга (Берн), Е. В. де-Роберти, Н. С. Русанова,

A. Е. Редько, Я. Л. Сакера, Д. В. Сатурина (Лондон), М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго, Н. Д. Со¬колова, P. М. Стрельцова (Берлин), В. Г. Тана (Богораз), проф. Е. В. Тарле, проф. К. А. Тимиряэева,
B. ф. Тотомианца, проф. М. И. Туган-Барановскаго, A. В. Тырковой, М. Л. Усова, Г. А. Фальборка, Д. В.
Философова, проф. М. И. Фридмана, М. Л. Хейсина, Н. Череванина, Н. В. Чехова, М. А. Чеховой, проф. М. П.

Чубинскаго, Г. И. Чулкова, проф. A. А. Чупрова, Л. И. Шейниса (Париж), М. И. Шефтеля, И. И. Шрей¬дера (Рим), Л. Я. Штернберга, П. С. Юшкевича, Виктора Якобсона (Константинополь) и сотрудников
иностранных журналов: „Les Documents du Proges" (Париж), „Progress" (Лондон), „Dokumente des
Fortschrиtts" (Берлин). В программу „Запросов Жиэни" входят: 1) Руководящия статьи по очередным

вопросам политической, экономической, литературной и научной жизни России и Запада. 2) Обзор собь:¬тий последней недели. 3) Корреспонденции. 4) Социально-экономическое обозрение. 5) Литературное обозре¬ние. 6) Научное и техническое обозрение. 7) Русская и иностранная библиография. 8) Журнал журналов
(обэор русских и иностранных журналов и гаэет). 9) Театр. 10) Искусство. 11) Фельетон.

Подписка принимается с 1-го числа каждаго месяца.
Подпиеная цена с пересылкой и доставкой: на 1 г, —5 руб., на '/, г.—2 руб. 75 коп., на 1/, г.- 1 руб.

50 коп., на 1 мес.—50 коп., отд. нумер 15 коп. За границу: на 1 г.—7 руб., на 1/2 г.—3 руб. 50 коп., на
>/д г.—1 руб. 75 коп., на 1 мес.--60 коп. За перемену городского адреса на городской 10 коп., во всех

остальных случаях— 25 коп. Подписка принимается: в главкой конторе „Запросов Жизни” - С.-Петер¬бург, Николаевская ул., д. 37, в отделениях Книготорговаго Товаришества ..Культура'*, в почтовых
отделениях и в книжных магазинах.

7 Щ А И Д Ш^ Номер образовательнгго
J. Ж. журнала „Досуг Тех-

’ ника" (Ред.-иэд. инж.-
техн. А. Ратнер, С.-Петербург, Церковная, 3) вьисылается безплатно для ознакомления.

ЗАПРОСЫ жизни,

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВРНЧ, журнал, издаваемый Правле¬нием Общества русских вра¬чей в память Н. И. Пирогова.Журнал вьиходит книжками
в 7- 8 листов кгждая, ежемесячно, кроме 2-х летних месяцев. Журнал имеет СЛедуЮЩие
ОТДелы: и. Биология, общая гигиена и эпидемиология. Редактор Л. А. Тарасевич. ии. Санитарная статистика.
Редактор П. И. Куркин. иии. Земская медицина. иV. Врачебный быт. Редакторы К. И. Шидловский и
B. А. Кирьяков. V. Городская медицина. Редактор М. М. Гран. Vи. Социальная гигиена. Редакторь Л. Б.
Грановский. Vии. Профессиональная гигиена. Редактор Б. Я. Канель. Vиии. Фабричная медицина. Редактор

Е. Г. Мунблит. иX. Школьная гигиена. Редактор Д. Д. Бекарюков. X. Вопросы распространения гигиенн¬ческих зманий. Редактор A. В. Мольков. Xи. Общественно-санитарное обозрение и хроника. Редактор
C. Ф. Кельх. Кроме того в журнале будут помещаться сведения о деятельности Общества врачей в
память Н. И. Пкрогова.

ПодПИСная Цена на журнал 5 руб. в год; разсрочка не допускается. Членский взнос в Обще¬ство на 1911 год 8 руб., причем допускается разсрочка, а именно: 1) при подписке-- 3 руб.; 2) к 1-му
гпреля—-3 руб.; 3) к ]-му сентября---2 руб. Члены Общества русских врачей в пгмять Н. И. Пирогова

получают журнал безплатно. Кроме того, члены пользуются скидкой на полный комплект изданий Пиро¬говскаго Обшества--25 руб. вместо 27 руб., и на издание Комиссии по распространению гигиенических зна¬ний при Пироговском О-ве П. И. Куркин „Санитарно-статистическия таблииы (сборник диаграмм с
обяснительн. текстом—пособие для нагляднаго обучения и препод.)—6 руб. вместо 7 руб. За перемену
адреса уплачивается 50 коп. почтовыми марками, без чего редакция за правильность доставки журнала не
отвечает. Гоноргр 40 руб. с листа. Рукописи должны быть написаны четко, на одной стороне листг.
Авторы статей размером не менее */2 листа имеют право на 25 оттисков, причем о желании получить
таковые они должны эаявить редакции при присылке статей. Редакция сохраняет за собой право сокращать
и исправлять рукописи. Непринятыя к печати рукописи, незатребованныя автором в течение 6 месяцев,
уничтожаются. Адрес редакции: Москва, М. Бронная, д. № 15, кв. 99. Телеф. 64-97.
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СИБНРСШ ЖИЗНЬ,
ежедневкая общедоступная газета, издаваемая в
г. Томеке. Газета выходит ежедневно, кроме

дней послепразднич;-:ых. „Сибирская Жизнь" от¬стаивает и зашищает начала конституционнаго
государства, полную гражданскую и политическую

свобояу, народное представительство на началах всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго

права, широкое самоуправление земств и городов. В экономкческой области газета защищает интересы
трудящихся классов народа—крестьян, рабочих и вообше всех, живущих личным трудом, и с этой

точки зрения дает разрешение вопросам земельнаго устройства, рабочаго законодательства, обложения на¬логами и проч. С особой тщательностью редакция будет энакомить читателей с нуждами и интересами
Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни и давая им освещение. По важнейшим событиям жизни

Европ. России и Сибири время от времени будут выпускаться особыя иллюстрированныя безплатныя при¬ложения. Редакция газеты имеет корреспондентов из Государственной Думы: Н. В. Некрасова, Н. Л. Ска¬лозубова, A. М. Колюбакина, Вергежскаго, Герасимова и Иэгоева. Годовые подписчики получат, как без¬платное приложение, „Город Томск", иллюстрированный справочник местной обшественно-культурной,
административной и торгово-промышленной жизни, с уплатой 20 коп. только за доставку и пересылку.

Подписная цена: С доставкой в Томске или пересылкой в гор. России на год 6 p., на 9 мес.
4 р. 75 к., на 6 мес. 3 р. 50 к.. на 3 мес. 1 р. 80 к., на 1 мес. 60 к. За границу на год 10 p., на 9 мес.
8 p., на 6 мес. 6 p., на 3 мес. 3 р. 50 к., на 1 мес. 1 р. 20 к. Разсрочка годовой платы не допускается.

Для учителей и учительниц народных школ в год 4 p., на полгода 2 p., при условии подписки
в конторе „Сибирской Жизни", на другия сроки подписка на льготных условиях не принимается. Подписка
и обявления принимаются: в конторе газеты (угол Дворянской улицы и Ямского пер., собств. дом) и в
книжном магаэине П. И. Макушина в Томске. Иногородние адресуют свои требования в г. Томск, в
контору газеты „Сибирская Жизнь“.

Редактор Г. 6. Баитов. Издатель Сибирсксе Товарищество Печ. Дила.

П СЯ Mиl Иллюстрированные журналы для детей от 4 -7 лет.
* и 1W1 М я Ш щМ я ЯЛЯ 2 руб. 50 коп. в год с перес., 3 руб. 50 коп. в год

за границу. 12 иллюстрированных книжек, напеч. крупн. шрифт. 12 страничных картин. 12 безплатн.

приложений. Прилож. будут разсылаться при каждом №. 1) Попугай на полотне. 2) Рисунки для срисо¬вывания. 3) Вырезьивание. 4) Плетение ковриков. 5) Выкалывание и вышивание. 6) Альбом открытых пи¬сем для раскрашивания. 7) Большая стенная картина из детск. жизни. 8) Рисование цветов. 9) Картинка
для вышивания шелком или шерстью. 10) Книжка пословиц иллюстрир. 1-я часть. 11) Книжка пословиц
иллюстрир. 2-я часть. 12) Лотерейный билет: выигравший получает парту худож. работы.

Щ И Щ 1 Г А Для детей от 6 10 лет. 4 руб. в год с пересылкой 6 руб. в
® ^ ■■■**■ год за границу. Даст всем подписчикам: 24 книжки бог. иллюстр.

24 стран. картин лучших хуложников. 5 безплатных приложений: 1) Сказки Кармен Сильва, Карма
Милосердная Королева. Перев. А. Рождественской, с 3-мя портретами Королевы Румынской. 2) Сказки
Оскара Уайльда. Пер. О. Корчевской. ]) Дитя звезды. 2) Сон молодого короля. 3) День рождения инфанты.

4) Счастливый принц. Пер. Т. и С. Бертенсон. Журнал „Игрушечка" вместе с журналом „Для Ма¬люток", состоящий из 36 книжек и 54 самых разнообразных безплатных приложений, развивающих
в детях любовь к самостоятельному труду. В год с пересылкой 6 руб. За границу 8 руб. 50 ноп.

Ц Р Д Ц g Для ветей от 9 15 лет. Литературно-художественный и
■ *® ш%%0Ш ■ ШМ■ Ш И WV1 >и| научно-популярный журнал. 3 руб. в год с пересылкой,

5 руб. в год за гргницу. 12 книг изящно-иллюстрированнаго журнала. 24 картины известных художни¬ков русских и заграничных. 2-й том. посвященный светлой эпохе освобождения крестьян. и том был
разослан подписчикам в 1911 г. Жекающие его приобрести платят 50 коп. 2 богато-иллюстриров. тома.
„ Наша Страна'1. Том и. Европейская Россия. Том ии. Азиатская Россия. Составленньие Я. И. Рудневым.
„Красныя Зори" ии издание с приложениями, но на более прост. бумаге 2 руб. Подписка принимается в

главной конторе журналов: С.-Петербург, Екатерининский канал, 29 (телеф. 19—33), в отделении кон¬торы, улица Гоголя, 16 (телеф. 510 —24). во всех конторах и главных магазинах, принимающих под¬писку. Пробкый № высылается за четыре 7 коп. марки.

Ции u Г w л (36-й год издания). Журнал

Московскои Городскои Думы. “атмиТ^одв:г2еспеч
листов и разделяется на два отдела, по 12 номеров в каждом: отдел общий, посвященный разработке

вопросов городской жиэни в России и за границей, и отдел официально-справочный с безплатным при¬ложением „Врачебно-Санитарнаго Отдела“.
Подпиеная цена: Отдел обший. За 12 мес. 4 р. 40 к., за 6 мес. 2 р. 20 к., за 3 мес. 1 р. 20 к.,

за 1 мес. 40 к. Отдел офиц.-справоч. за 12 мес. 4 р. 40 к., за 6 мес. 2 р. 20 к., за 3 мес. 1 р. 20 к.,
за 1 мес. 40 к. Оба отдела: за 12 мес. 8 p., за 6 мес. 4 p.. за 3 мес. 2 p., за 1 мес. 80 к.

Московским Городским Управлением иэдается ежемесячный журнал „Народное Образоэание", по¬священный вопросам школьнаго и внешкольнаго образования и физическаго воспитания. Цена журнала 3 р.
в год и 1 р. 50 к. за 6 кесяцсв, с доставк-зй и пересылкой. Гиодписка принииается: Москва, Городская
Управа, Воскресенекая площадь, здзние Думы. Телеф. 262- 91.



Обявления. 2

ежемесячный журнал Главнаго

Управления Землеустройства и Зе¬мледелия. Журнал ставит себе
задачею — служить проводником

агрономических энаний и быть

органом деятелей в области сельскаго хозяйства, как научной, так и практической. С этою целью на
страницах „Сельскаго Хозяйства и Лесоводства" будут помещаться: 1) Оригинальныя стагьи техническаго
и экономическаго характера по всем отраслям сельскаго хозяйства, в самом широком смысле этого
слова, не исключая землеустройства, переселения, колонизации, рыбных и звериных промыслов, а равно

и лесоводства. 2) Обзоры русской и иностранной литературы по сельскому хозяйству. 3) Библиография изда¬ний, отвечающих характеру и программе журнала. 4) Переводы наиболее выдающихся произведений иностран¬ной сельскохозяйственной литературы в виде приложений к журналу отдельными листами. 5) Обявления.
„Сельское Хозяйство и Лесоводство“ выходит ежемесячно книжками в размере 15 печатных

листов, с рисунками.
Подписная Цена на журнал с доставкой и пересылкой: в России на год 6 руб., на полгода

3 руб., в государствах почтоваго союза на год 8 руб., на полгода 4 руб., отдельный нумер—1 руб.
Подписка принимается в конторе журнала „Сельское Хозяйство и Лесоводство"—С.-Петербург,

Вас. Остр., 10 л., д. 23, кв. 31.
Редактор П. М. Дуброеский.

ВЕТЕРЦЦДРНОЕ 0Б03РеЦиЕ,
журнал научно-общественной эемско-городской

ветеринарии, издаваемый Московским Обще¬ством Ветеринарных врачей. Под редакцией

Б. Л. Пацевича. Журнал будет выходить два раза в месяц, в увеличенном против предшествую¬щих лет обеме (от 3 до З1/» листов) и будет иметь отделы: научный, зооклинический, зоотехниче¬ский, боенский и общественно-бытовой. Подписная плата с достгвкою и псресылкою: на год (январь—
декабрь) 8 руб., на полгода (январь-■ июнь, или июль—декабрь) 4 ру6., на три месяца (январь—апрель¬июль—октябрь—декабрь) 2 руб. Огдельный номер за текущий год 35 коп. Для гг. студентов и ветери¬нарных фельдшеров плата: на год 4 руб., на полгода—2 руб. Редакцией будет огшачиваться гонорар
эа статьи: оригинальныя--20 руб. за лист, рефераты—30 руб., хроника и переводы по соглашению с редак¬цией. Авторы могут получать безплатно не более 25 отдельных оттисков, а при желании получить боль¬шее количество --по соглашению с редакцией. Новые годовые подписчики получают все вышедшие номера.
При перемене адреса взимается 25 коп. марками. Заявления о неполученных номерах должны быть дела¬емы тотчас по получении следующаго за недоставленным номером. Обращающихся с запросами просят
и.рилагать на ответ почтовыя марки или писать на открытых письмах с уплаченным ответом.

На имя редакции (Москва, Тверская, 69, кв. 14, телеф. 283—04) просят адресовать: все статьи, за¬метки, отчеты, доклады, обменныя издания и пр. На имя секретаря редакции А. П. Крашенинникова (Москва,
за Покровской заставой, Ветеринарно-Санитарная Станция, телеф. 22—68): подписную плату, перемену адре¬сов, всякия заявления о неполучении или несвоевременном получении номеров журнала и обявления.

ППиТТТТТПиТ ЛППТТТТГП 1 ТТТГГ Журнал ставит своею задачею выясне¬УШи ИШ М U ии ШиГии М>|иЛ Lи и ии н'е вопросов образования и воспитания на
ии иМ и П И П П 111 ии иииииГиГииии основах научной педагогики, в духе

JJ иииии ииииии ии Мииии и и Д и Д и и и и и . общественности, демократизма и свобод-
_               наго развития личности. С этою целью

журнал следит эа развитием педагогичесних идей, за современным состоянием образования и воспи¬тания в России и заграницей и дает систематические отзывы о вновь выходящих книгах по педагогике,
естествознанию, общестзенным наукам, о детских журналах, общедоступных и детских книгах и др.

Кроме того, в журнале помещаются научно-популярныя статьи по различным отраслям знания и искус¬ства, литературно-педагогические очерки, разскаэы, воспоминания и проч. В журнале принимали участие:
д-р философии В. Анри (Vиctor Henrи), Ю. И. Айхенвальд, А. Д. Алферов, проф. В. М. Арнольди, д-р
Д. Д. Бекарюков, акад. В. М. Бехтерев, Ю. А. Бунин, акад. И. А. Бунин, проф. A. В. Васильев, В. П.
Вахтеров, К. Н. Вентцель, Ю. А. Веселовский, проф. Р. Ю. Виппер, прив.-доц. A. В. Горбунов, С. Г.
Григорьев, A. Е. Грузинский, А. Г. Дауге, Е. А. Звягинцев, ахад. Н. Н. Златовратский, A. А. Ивановский,
проф. В. Н. Ивановский, прив.-доц. Н. А. Иванцов, д-р В. Е. Игнатьев, проф. Н. А. Каблуков, проф.
И. А. Каблуков, проф. М. М. Ковалевский, П. С. Коган, д-р В. В. Корсаков, проф. Н. М. Кулагин,
прив.-доц. М. Ю. Лахтин, Е. и. Лозинский, А. И. Лотоцкий, прив.-доц. П. И. Люблинский, С. П. Мельгунов,
проф. И. И. Мечников, Н. Мирович, Н. Ф. Михайлов, проф. А. П. Нечаев, Н. М. Никольский, акад.
Д. Н. Овсянико-Куликовский, проф. И. Г. Оршанский, проф. А. П. Павлов, г.роф. A. А. Радциг, Г. Роков,

С. Ф. Русова, П. Н. Сакулин, прив.-доц. Е. Д. Синицкий, Л. Д. Синицкий, С. Г. Смирнов, Н. В. Сперан¬ский, Б. И. Сыромятников, В. Я. Уланов. Г. А. Фальборк, проф. А. ф. Фортунатов, Л. Б. Хавкинг¬Гамбургер, В. П. Хопров, В. И. Чарнолуский, Н. В. Чехов, кн. Д. Й. Шаховской, проф. Ф. Ф. Эрисман,
д-р Вл. И. Яковенко, В. Е. Якушкин, Е. Н. Янжул, акад. И. И. Янжул и многие другие. Журнал вы¬ходит 9 раз в год (в течение летних месяцев жирнал не выходит); в каждой книжке журнала
более 20 печатных листов.

Подписная цена: в год без доставки 5 p., с достгвкой и пересылкой 6 p., в полгода 3 p., с
пересылкой заграницу 7 р. 50 к.; для недостаточных людей цена в год с доставкой и без доставки 5 р.

Подписка принимается: в конторе редакции (Москва, Арбат, Сгаро-Конюшенный пер., д. № 32), во
всех почтовых и почтово-телеграфных учреждениях и во всех крупных книжных магазинах обеих
столиц. Гг. иногородних просят обращаться прямо в редакцию.

Редактор-издатель д-р Н. Ф. Михайлое.

природа, январь 1912 г.



3 Обявлекия.

гогичесний Встнин иосковснаго Учебнаго Оирига, =
выпусков в год

в обеме 6- -10 листов

Aj каждый. Год издан. 2-й.
Журнал „Педагогиче-

ский Вестник Московскаго Учебнаго Округа” в 1912 году будет выходить в двух изданиях, с осо¬бой подпиской платой за каждое издание. Подписчики 1-го издания (ц. 3 руб.) получат 1-ю часть журнала

педагогическаго содержгния (Отделы „Средняя и низшая школа") по нижеуказанной программе, без при¬ложения („Официальныя известия"). В Справочном отделе сего издания, сверх обычнаго материала, бу¬дут печататься официальныя иэвестия, касающияся начальных училищ. Подписчики 2-го издания (ц. 9 руб.
и 6 руб., как указано ниже) получат те же 9 выпусков журнала 1-го издания, но с особым при ка¬ждом выпуске приложением, в виде отдельной книжки, под заглавием: „Официальныя известия по Мо¬сковскому учебному округу".

Редакторами отделов журнала состоят: В. Д. Исаенков (Средняя школа), A. А. Флеров (Ниэшая
школа), В. М. Терентьев (Официальныя иэвестия). Редактор-издатель ,1. .1. Флеров.

ПодПИСная цена за год с пересылкой: и издания (без приложения „Офиц. иэв.“) 3 руб., ии издания
(с приложением „Офиц. изв.") 9 руб., а для низших учебных заведений (городских и ремесленных
училищ и для начальных школ всех типов), для женских прогимназий, для публичных библиотек и
для училищных советов, для учителей всех учебных эаведений, инспекторов и директоров народных
училищ 6 руб. „Официальныя иэвестия" отделько не высылаются. На сроки меньше 1 года подписка не
принимается. Подписка принимается в редакции журнала: Москва, Волхонка, 18, здание учебнаго округа.
Учебныя заведения приглашаются высылать деньги в редакцию не по ассигновкам, а наличными. В случае
желания подписчиков получить квитанцию во взносе денег должно прилагать 5 коп. гербоваго сбора и
7 коп. на почтовые ргсходы. Подписчиков, получавших журнал в 1911 г., покорнейше просят, при
подписке на 1912 год прилагать прежнюю бандероль или сообщать № ея.

Редактор-издатель A. А. Флеровг.

■ ГиС X * иллюстрированный научно-популярный журнап

ииРТППииЛА/ии/иЦРРи/ПР ииППОП kUиP для любителей астрономии и преподавателей кос¬Пи и UUnUlflVlluUrиlJG UUUOUDntU. мографЫ. (5-й год иэдания.) Рекомендован,
приэнан заслуживающим внимания и допу¬шен в библиотеки средних учебных заведений Министерств: Военнаго, Морского, Народнаго Просвеще¬ния, Торговли и Промышленности и Главн. Управл, Землеустр. и Землед. (для низших). Журнал издается
по следующей программе: 1) общедоступныя статьи из разных отделов астрономии, 2) исторические очерки

по астрономии, 3) космография в средней школе, 4) из практики любителя астрономии, 5) предстоящия не¬бесныя явления, на 3 месяца вперед, 6) новости нгуки (астрономия. физика, химия, метеорология и физика
земного шара), 7) отчеты о трудах любителей астрономии, 8) почтовый яшик, 9) библиография и 10) об¬явления. К помещению в номерах журнала приготовлен ряд статей: 1) Кометы и погода, 2) Видимое
в России солнечное затмение в апреле 1912 года, 3) История русскаго календаря, 4) Вращение Меркурия

около оси, 5) Строение солниа по новейшим изследованиям, 6) Библиотека астронома любителя, 7) Астро¬ном Леверрье, его жизнь и труды, 8) Последния наблюдения над Луной, Юпитером и Сатурном, 9) Успехи
науки в 1911 году и проч. Журнал выходит 6 раз в год номерами в 2 печатных листа каждый,
с рисунками и чертежами.

Цена с пересылкой и доставкой 3 рубля в год; допускается разсрочка no 1 рублю. Оставшиеся

экземпляры журнала з 1908, 1909 и 1911 гг. высылаются по цене три рубля каждый. Плату следует вь:¬сылать по адресу редакции: г. Николаев (Херс. губ.), Никольская ул., д. № 75.
Подпиека принимаетея: 1) в редакции журнала, 2) в книжных магазинах и 3) во всех почтобо¬телеграфных конторах России (без добавочной платы 15 коп. на марку для перевода).

Редактор-издатель Н. С. Пелипенно.

фаршцебтический ^Куркад, издаваемый Высочайше утвержд. С.-Пе¬тербургским Ф ар м ацевти чески мОбществом. „Фармацевтический Жур¬нал", старейший из всех фарма¬цевтических органов в России, вступает в 51-й год (31-й г. на русск. яз.) своего сушествования;
удостоился получения эолотой медали на Фармацевтической выставке в Праге и серебряной на междунг¬родной выставке в Брюсселе (1905 г.). Цена журнала с доставкой и пересылкой 6 руб. в год, за пол¬года 3 руб. 50 коп., за четверть года 1 руб, 80 коп. Пробные номера высылаются по первому требованию
безплатно. В журнале имеются следующие отделы: Сословный отдел. Оригинальныя работы. Хроника
и сословныя сведения. Правительственныя и админ.истратквныя распоряжения. Разныя известия
сословныя, университетския, земския, загран.кчныя, торговьия и пр. Научный отдел. Оригинальныя статьи.
Химия и фармация. Фармакогнозия и ботаника. Физиологическая химия и бактериология. Судебная химия и

токсикология. Иэ фармацевтической практики. Различныя заметки научнаго характера. Новейшия лекар¬ственныя средства. Перечень и отзывы о книгах, появившихся в печати, и проч. Обявления принимаются
через редакцию непосредственно и череэ конторы. Плата за обявления обозначена в згголовке. Для
лиц, ишущих труда, назначена плата за 1 обявление в 6 строк 50 коп., за 3 обявления—1 руб.
Адрес редакиии: С.-Петербург, Воэнесенский пр., 31. Тел. 441—50.

Редактор, магистр фармации Э. И. Свирловсний.
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Обявления. 6

се/лья и LUttO/иfl. Ежемесячный иллюстрированный жур¬нал для детей. (Vиии год издания.) Жур¬нал предназначается преимущественно
для детей средняго возраста (10—12 лет), которым еше мало доступны сушествуюшие у нас журналь;
более старшаго возргста. При этом „Семья и Школа" ставит своей задачей одинаково применяться как
к интересам детей, учащихся в младших классах средних учебных заведений, так и к пониманию

учеников начальной народкой школы. „Семья и Школа" состоит из 12 ежемесячных кнкжек и жур¬нала и 6 отдельных книжек „БиблиОТеки Семьи И ЦиКОЛЫ*. He привлекая своих подписчиков никг¬кими премиями, ни так называемыми безплатными приложениями, редакция „Семьи и Школы" обращает
исключительное внимание на внутреннее достоинство самаго журнала, на тщательный подбор катериала,
доступнаго и эакимательнаго для детей и выдержаннаго в педагогическом отношении, а также и на его

изящную внешность. Для последней цели текст журнала тщательно иллюстрируется художественно испол¬ненными рисунками и, кроме того, в каждой книжке помещаются отдельныя картинки. В „Семье и

Школе" прикимают участие: Е. А. Бакунина, И. А. Белоусов, Е. Волкова, Г. П. Володин, Н. А. Голь¬цева, С. Г. Григорьев, С. Д. Дрожжин, П. Засодимский, П. П. Инфантьев, В. ф. Капелькин, A. А. Ки¬зеветтер, С. А. Князьков, Н. К. Кольцов, М. А. Круковский, Т. Н. Львов, Вл. Львов, Д. Н. Мамин¬Сибиряк, И. И. Митропольский, И. Ф. Наживин, Н. Нович, Юр. Новоселов, К. Д. Носилов, Сергей
Орловский, 0. П. Рунова, С. И. Рерберг, Р. Рубинова, В. Г. Руднев, П. Н. Сакулин, А. Серафимович.
В. Д. Соколов, П. П. Сушкин, Н. Д. Телешов, М. В. Тиличеева, В. Н. Харузина и др.

Подписная цена: за 12 книжек „Семьи и Школы" и эа 6 книжек „Библиотеки Семьи и Школы":
с доставкой и пересылкой 3 р. 50 к. в год. Без доставки в Москве 3 р. За границу 6 р. Подписка
на полгода 1 р. 75 к. (принимается исключительно в редакции). Подписка без доставки принимается в
Москве: в редакции, в конторе Н. Печковской и в книжном мггазине Н. Карбасникова. В редакции
имеются номплекты журнала за прежние годы: 1905-й, 1906-й, 1907-й и 1910-й по 3 p., 1908-й г. по 5 р.

Журнал за 1909-й г. разошелся весь. Пробный номер журнила высылается из редакции за три семико¬пеечныя марки. Гг. учителям, желающим ознакомиться с журналом, пробный номер высылается без¬платно. Иногородние подписчики могут обращаться прямо в редакцию журнала „Семья и Школа“: Москва.
Гончарная ул., дом № 17. Редактор-Издатель Вл. Львов.

Вкгпнк Обииивешн Гнгиены. [удебной и Прзитпоии lиwu-^lrE:
ваться ежемесячными книжками по прежней программе. Предпочтение будет отдаваться, как и прежде.
статьям и сообщениям по гигиене и особенно касающимся вопросам оздоровления России, а также
статьям по общественной и судебной медицине.

Подпиеная цена 7 руб. 50 коп., для выписывающих журнал череэ редакцию 7 руб. в год; за¬границу 8 руб. 50 коп. Подписка принимается только на целый год. Условия раэсрочки: и. Врачи, полу¬чающие содержание по смете Министерства Внутренних Дел (вргчебные инспектора и их помошники),
уездные врачи, изявившие желание получать „Вестник1*, пользуются разсрочкою подписной платы с
уплатою по 60 к. ежемесячно (в декабре 40 к.) при условии заявления редакции о желании воспользоваться
таковой разсрочкой не позднее 1 декабря 1911 года. ии. Все остальныс подписчики пер есылают деньги
непосредственно в редакцию или полностью, или частями, взнося -при подписке 3 руб• и остальныя в

два срока, не позже 1 апреля и 1 июля подписного года. Редакция просит адресовгть денежныя отправле¬ния (переводами) по адресу: С.-Петербург, Театральная, 3. Редакция журнала „Вестник общественнсй
гигиены, судебной и практической медицины". За перемену адреса 25 коп. почтовыми марками. Редакция
просит о желании получать журнал уведомлять непосредственно ее и подписной платы в казначейства
не вносить. Редактор М. С. Уваров.

Фельдшерский Вестник,
еженедельный журнал. Орган

Союза обществ помошников вра¬чей. В 1912 году- шестом году
своего существования „Фельдшер¬ский Вестник" будет выходить по той же программе, как и в истекшия 5 лет. Журнал заключает
в себе два отдела: научный и бытовой. В первом помещаются оригинальные и переводные статьи и
рефераты по всем отделам медицины, а также дается место сообшениям фельдшеров из их практикн.
В виде особаго подотдела вьшелены акушерство и женския болезни. В бьитовом отдоле освещают все

стороны условий деятелности и быта фельдшерско-акушерскаго персонала. с обращением особаго внима¬ния на жизнь фельдшеров на местах, чему способствуют многочисленные корреспонденты журнала, в
лице фельдшерско-акушерских обществ и отдельных товарищей. „Фельдшерский Вестник" выходит

4 раза в месяц (48 № в год) в обеме 2-х печ. листов. В виде безплатнаго приложения к жур¬налу всем подписчикам будет разослан стенной календгрь на 1912 год.

Подпиеная цена: на „Фельдшерский Вестник" 4 руб. в год с пересылкой. Допускается раз¬срочна: при подписке 2 руб. и к 1 июля 2 руб. На другие сроки, а также с наложенным платежом под¬писка не принимается. Лица и учреждения, подписавшияся на 10 годовых экземпляров журнала, 11-й экз.
попучают безплатно. Подписка принимается в конторе редакции (Москва, Штатный пер., д. № 7, кв. 2),
в советах фельдшерских обществ, во всех больших книжных магазинах и во всех почтовых
учреждениях России.

Издатель Правление Союза о-вг помощн. врачей. Редактор П. А. Напинии.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКиЯ ЗАПИСКИ, rSSr
ных вопросов по

русскому языку, литературе и вообше вопросгм no сравнительному язьикознанию и славянским наречиям,

основан в 1360 году A. А. Хованским в г. Воронеже. „Филологическия Записки" одобрены и рекомен¬дованы к приобретению в ученическия и фундаментальныя библиотеки учебных заведений: 1) Ученым
Комит. Мкнист. Народнаго Просвещ., 2) Советом Женск. Учебн. Завед. Ведомства Императрицы Марии,
3) Учебным Комит. при Св. Синоде, 4) Учебным Отделом Минист. Финансов. На первой Всероссийской
выставке печатнаго дела в 1395 году Редг.ктору-Издателю A. А. Хованскому присужден похвальный
отзыв за продолжительную полезную издательскую деятельность. Журнал „Филол. Зап.“, вступая в 52-й
год своего сушествования, остается верен задачам, намеченным покойным A. А. Хованским, — быть
печатным органом, стремящимся к усовершенствованию методов преподавания русскаго языка и других
предметов в учебных эаведениях как мужских, так и женских. Журнал „Филол. Зап.“, выходит
безсрочными выпусками шесть раз в год, от 10 до 11 печатных листов.

цена годовому изданию: для иногородних подписчиков 7 р. с перес.,- -за границу 8 р. с перес.
Для гг. преподавателей и преподавательниц 6 р. с пер. Для учащихся 5 р. с пер., для местных—6 р.
Подписка принимается в Воронеже, в конторе журнала „Филологич. Зап.“, Старо-Московск. ул. (близ

Каменнаго моста), дом наследников A. А. Хованскаго, № 20-й. Адрес редактора и издательниц: Старо¬Московск. ул„ д. № 20-й.
Ответственный редактор ф. М. Ильинский. Издательницы наследницы A. А. Хованскаго.

Газета КАЛУЖСКиЙ КУРЬЕР ния). Выходит в
Калуге 3 раза в

неделю: по вторкикам, четвергам и субботам. Подписная Цена с пересылкой: На год 5 руб., на
*/•2 года 3 руб., на 3 мес. 1 р. 60 к., на 1 мес. 55 к. Адрес: Калуга: Никольская ул., д. Потапова.

иллюстрированный журнал для детей старшаго и
средняго возраста с отделом для маленьких. Под
редакцией И. Горбунова-Посадова. При участии Е. И.

Алькора, Е. М. Бём, П. А. Буланже, Е. Е. Горбу¬новой, С. Н. Дурылина, В. И. Лукьянской, И. Ф. На¬живина, С. В. Покровскаго, С. А. Порецкаго, С. Т.
Семенова, Е. К. Соломина, A. К. Чертковой и других постоянных сотрудников „Библиотеки И. Горбунова¬Посадова для детей и для юношества". Редакция „ Маяка“ стремится дать детям здоровое, полезное и ин¬тересное чтение и способствовать развитию в детях сгмодеятельности, творчества, равной любви к умствен¬ному и физическому труду и деятельной симпатии ко всеку живому. В этих стремлениях редакция „Маяка“
ищет поддержки со стороны всех детских друэей. В журнале помещгются: 1) Разсказы, повести и сти¬хотворения. 2) Географические очерки и путешествия. 3) Исторические очерки и биографии. 4) Мысли мудрых

людей. 5) Беседы по естествознанию и наблюдениям природы. 6) Об изобретениях и открытиях. 7) Почто¬вый ящик (переписка читателей и редакции). ф) Смесь (задачи, игры, шутки и т. д.). В числе 12 прило¬жений даются руководства о том, как детям самим делать интересные для них приборы, машины, как
делать опыты и нгблюдения, советы о рисовании, вообще руководства к разным занятиям и играм в

комнате и на открытом воздухе и т. д. В тексте журнала и лриложений помещается множество иллю¬страций. Журнал допущен по предварительной подписке в городския училища, в библиотеки ремеслен¬ных, профессиональных и технических училищ всех типов и в ротныя библиотеки 1-го и 2-го клас¬сов кадетских корпусов. Из отзывов печати; „Педагогич. Лист.“: „Маяк“ прекрасный журнал для
детей. Мастерски осуществляет намеченныя цели. Беллетристика журнала дает действительно здоровое и

полезное чтение. Очень содержательны очерки, посвящен. разньим выдающимся людям. Приложениями вво¬дится в семю интересный и полезный материал. Большое количество рисунков. чисто воспроизведенных,
прекрасная бум.ггг, четкий, удобочитаемый шрифгь. „Петербург. Вед.“: (Доклад в обществе дошкольн.
воспит. при Лиге образов.): Статьи по географии и этнографии, а также путешествия очень увлекательны по

форме и изобилуют полезными научн. сведениями. Статьи по ухсду за растениями, ручному труду и искус¬ствам развивгют в детях сообразительность, терпение и ловкость. Журнал способствует расширению
кругозора детей, развитию в них самодеятельности и стремления к развитию и указывает им светлые,
чистые идеалы любви ко всему живому. „Киевск. Вести“: Цель журнала вполне соответствует задачам

современной педагогики. „Русск. Ведом.": В ..Маяке" мы видим продуманную, идейно, деятельно разви¬вающуюся е намеченном направлении работу. Мы признаем появление его весьма ценным обогащением
нашей детской журналистики. „Народн. Учит.“: Отдел для маленьких составляется занятно, интересно,
содержательно. „Современный Мир“; „Журнал действительно дает хорошее и занимательное чтение".

„Утро России": „Маяк“ ведется талантливо, издается очень изящно". „Вестн. Семьи и Школы“: „Постав¬ленную задачу редакция выполняет умело и серьеэно, с соэнанием своей ответственности“. „Хутор“:
„ Поставленная редакцией задача в действительнссти вьиполняется почти в совершенстве'1.

Подиисная плата с Гиересылкой в год 4 p., за полгода 2 р. За границу 6 р. В Москве без
доставки на дом 3 р. 50 к„ на полгода 1 р. 75 к.

Подписка принимается: 1) в конторе редакиии журнала ,.Маяк“: Москва, Девичье поле, Трубецкой

пер., д. N° ф, 2) в книгоиздательстве „Посредник1* (Москва, Арбат, д. Тестовых), 3) в книжном ма¬газине „Посредник“ (Москвэ, Петровския линии.) и зо эсех других книжных магазинах и конторах,
принимаюших подписку на журналы.

Издательница М. В. Горбунова. Редактор И. И. Горбуноф-Посадов.
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UlUnUn П1 авухнедельный иллюстрированный. (11-й год

иПигПиииП издания). Прнвлекая к сотрудничеству луч¬и1иJи и1ППии шия литературныя и художественныя силы,
журнал ставит себе задачей приближение искусства к обиходу человека, художественному воспитанию,
эсгстическому развитию детей и юношества и современныи методам преподавания рисования, черчения и
лепки в семье и школе. Приложения: рисунки для художестЕенной и кустарной промышленности.

Подписная цена: 1 год (24 N»№) 3 р. 50 к., ка *'2 года 2 р. Разсрочка: при подписке 1 р. 50 к.,
след. месяц 1 p., на 3-й мес. 1 р. Цена отдельнаго №—20 к. Пробные №№ высылаются за две 7 коп.

марки. Особенное внимание обращается на ручной труд, игрь; и занятия, способствующия развитию изобре¬тательности, обраэнаго мышления и представленик. Редакиия и контора: С.-Петербург, Саперный, 12.
Тел. 68—47.

Ред.-изд. A. Н. Смирновь.

Новости Техники и Промышленности =~~и
текста в год. На Екатеринославской областной выставке 1910 г. журнал награжден: Похвальным ли¬стом за полезность издания. Программа: Административныя новости. Общества, собрания и сезды. Выставки,

конкурсы и экспертизы. Теория и практика в технике и промышленности. Открытия, изобретения и усовер¬шенствования. Критика и библиография. Новыя книги. Последние номера журналов. Хроника и мелкия за¬метки. Справочный отдел. Биржевой обзор.
Подпиеная плата: ДВА РУБЛЯ в год (24 №№) с доставкой и пересылкой. За границу 4 руб.

Наложенным платежем на 20 к. дороже. Подписную плату за журнал (два рубля), а также стоимость
выписываемых книг можно высылать и почтовыми марками (желательно не дороже 10 коп. каждая) в

заказном письме. Подписка на журнал принимается также в учреждениях Почтово-Телеграфнаго Ве¬домства. Пробный номер безплатно. О всех книгах, присылаемых в редакцию, или дается отзыв или
трижды печатается в отделе: „Новыя книги". Адрес редакции: г. Екатеринослав, Проспект, дом Павловской.

Ред.-Изд. Инж.-Техн. Н. Иванов.

орган. основанный в память В. А. Манассеина. Под

редакциею проф. В. В. Подвысоцкаго и д-ра С. В. Вла¬диславлева. 11-й год издания. Программа: 1) Статьи

оригинальныя по всем отраслям теоретической и кли¬нической медицины, а также общественной и часткой гигиены, с рисунками и таблицами. 2) Статьи по во¬просам врачебнаго быта. 3) Письма из России и Западной Европы о текущих научных, врачебно-быто¬вых и общественно-медицинских вопросах. 4) Рефераты о загргничных и русских работах по всем
отраслям медицины. Критические обзоры. 5) Отчеты о заседаниях ученых обществ, сездов и кон¬грессов. 6) Рецензии русских и иностранных книгь по медицине и гигиене. 7) Корреспонденции и письма

в редакцию, касающияся вопросов врачебнаго быта. 8) Мелкия известия, новости, слухи и хроника врачеб¬ной жизни. 9) Жизнеописания и некрологи выдающихся лиц на поприще медицины. 10) Список защищен¬ных диссертаций в русских медицинских факультетах. 11) Служебныя назначения и перемещения вра¬чей по военному и по гражданскому ведомствам. 12) Приложение: Краткое содержание текущей медицинской
литературы русской и иностранной за истекшие недели и месяцы. Журнал выходит еженедельно по суб¬ботам.

Подиисная цена, с доставкою и пересылкою, в пределах России: на год 10 р. Рукописи статей
и писем в редакцию, а также отдельные оттиски и книги, предназначаемые для „Русскаго Врача", просят
присылать одному из Редакторов его: проф. В. В. Подвысоцкому (С.-Петербург, Лопухинская ул., № 12),

или д-ру С. В. Владиславлеву (С.-Петербург, Ивановская, № 2). Подписка принимается в книжном ма¬газине О. А. Риккер в С.-Петербурге (Невский, 14), а также во всех книжных магаэинах.

ИЗВеСТиЯ П0СТ0ЯНН0Й КОМИССиИ ПО УСТРОЙСТВУ КУРСОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ.

Журнал ставит своей задачей с возможной полнотой отражать деятельность „Постоянной Комис¬сии по устройству курсов для учителей", следить как за теоретической, так и практкческой работой обще¬ственных учреждений и частных лиц в области народнаго образования, стремясь привлечь самих уча¬щих к живому органическому участию в постановке учительских курсов и вообще в деле удовлетво¬рения обраэовательных нужд учительства. В программу журнала входят:—Сведения о работах Посто¬янной Комиссии по устройству курсов для учителей. Планы и программы курсов и лекций, организуемых
Комиссией; отчеты о них. Анкеты.—Статьи и оообщения по вопросам, связанным с организацией курсов

и лекций для учащих. Хроника учительских курсов.—Статьи по общим вопросам школьнаго и вне¬школьнаго образования и подготовки учаших. - Вопросы самообразования учащих.-—Библиография (рецензии

и списки книг для учащих и школьных библиотек, учебников, учебных пособий и руководств).— Со¬общения с мест.—Правительственныя распоряжения по вопросам народнаго образозания. Хроника. Спра¬вочныя сведения.—-Ответы редакции на вопросы читателей.—Обявления. „Известия" будут выходить один
раз в месяц, выпусками от 1 до 2 листов (16- 32 столбца).

Подпиеная цена: с октября 1911 г. по 1 января 1913 г. 1 р. 25 к. На год—1 p., на полгода—
60 к„ на 3 месяца—30 к. Годовая подписка принимается только с 1-го января, полугодовая с 1-го января
и с 1-го июля. Адрес редакции и конторы: С.-Петербург, Кабинетская, 18.

Иэд.: Бюро Комиссии, в лице уполномоч. Я. И. ДушеЧКИНа. Ред. Я. И. Душечкшгь.
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техничесний вотниигь ежемесячный журнал. 6-й год издания.-¬Подписной год с ноября. В приложение_ будет дана книга: Испытание степени точ-
ности работы станков. Подписная цена: 8 р. в год, 5 р. в У2 г°Да- Отдельный № 70 к. с пер.
Подписка принимается в редакции журнала, С.-Петербург, Стеклкнный, Смоляная, 9, а также во всех
крупньих книжных магазингх. Редактор инж. Л. И. Лейхман.

Свободное Воспитоние ежемесячный журнал (орган педаго¬гической реформы), (с сентября 1911 по

сентябрь 1912 г. Год пятый). Под ре¬дакцией И. Горбунова-Посадова, для го¬родских и сельских учителей и для
родителей. Цель журнала: разработка вопросов о таком воспитании и обраэовании, которое основано на
самодеятельности, на удовлетворении свободных запросов детей и юношества и на производительном
труде, как необходимой основе жизни.

Программа журнала: 1) Статьи по вопросам умственнаго, нравственнаго и фиэическаго воспита¬ния, образования и самообразования; 2) из семейной, школьной и общественной жизни с точки зрения ин¬тересов воспитания и образования; 3) о материнстве и воспитании ребенка в первые годы жизни; 4) по во¬просам эащиты детей от жестокости и эксплоатации; 5) о свободно-образовательных начинаниях для
трудового населения; 6) по ручному труду (земледельческому, ремесленному и т. д.); 7) по природоведению,

устройству экскурсий и т. д. 8) по вопросам гигиены детства и юношества; 9) „Из книги и жизни": об¬зор журналов, книг и газет по вопросам воспитания и образования; 10) переписка между лицами, инте¬ресующимися вопросами реформы воспитания и образования; 11) вопросы и ответы читателей; 12) Библиография.
В журнале принимают учаетие: Е. М. Бём, И. А. Беневский, д-р Г. М. Беркенгейм, П. И.

Бирюков, д-р A. С. Буткевич, проф. Ю. Н. Вагнер, В. М. Величкина, К. Н. Вентцель, М. В. Веселов¬ская, Ю. А. Веселовский, A. М. Вихров, Е. Е. Горбунова, И. И. Горбунов-Посадов, A. А. Громбах, Н. Н.
Гусев, А. Г. Дауге, д-р А. Дернова-Ярмоленко, Е. А. Дунаева, С. Н. Дурылин, Н. И. Живаго, А. У. Зе¬ленко, A. С. Зонов, д-р Н. А. Кабанов, 0. В. Кайданова, Е. А. Караваева, акад. Н. А. Касаткин, М. В.

Кистяковская, Н. С. Киричко, А. Китаев, М. М. Клечковский, A. Н. Коншин, П. В. Кротков, Н. Круп¬ская, С. А. Левицкий, В. И. Лукьянская, Ю. И. Менжинская, И. П. Накашидзе, Н. Оеттли, Сергей Орлов¬ский, А. П. Печковский, 0. В. Полетаева, Е. И. Попов, С. А. Первухин, А. Б. Петрищев, В. В. Петров,
С. А. Порецкий, A. С. Пругавин, Ф. A. Pay, д-р В. В. Рахманов, Н. А. Рубакин, проф. И. Е. Репин,

М. X. Свентицкая, И. М. Соловьев, Е. К. Соломин, В. М. Сухова, Е. Я. Фортунатова, А-др А. Форту¬натов, К. А. Фортунатов, A. М. Хирьяков, Г. Г. Черкезов, С. Г. Чефранов, Е. И. Чижов, С. Т. Шац¬кий, Л. К. Шлегер, д-р А. Шкарван и др. В 1911—1912 гг. в „Свободном Воспитании“ появятся,
между прочим: 1) ряд статей А. У. Зеленко, содержащих в себе описание постановки и деятельности

передовых школ Европы и Америки (по личным наблюдениям), хараитеристики самых выдающихся со¬временных европейских и американских педагогов-реформаторов и изложение проводимых ими реформ
образования и воспитания; 2) ряд статей (0. В. Кайдановой и др.), описывающих школьную работу неко¬торых передовых новых школ в России; 3) статьи (Н. Крупской, С. Дурылина и др.) по вопросу о
свободе и дисциплине в воспитании, о школьном самоуправлении и т. д.; 4) статьи, излагающия новые ме¬тоды преподавания родного яэыка, математики, естествознания, рисования и т. д.; 5) по вопросу об обучении

отсталых и ненормальных детей; 6) по вопросу полового воспитания, школьнаго алкоголизма и т. д.—Во¬обще же постоячною задачею журнала будет и общее освещение главных вопросов образования и воспи¬тания и снабжение учителей и родителей практическими указаниями для их работы с детьми.
Подпиеная цена: на 1 год с пересылкой 3 p., на полгода—1 р. 50 к., за границу 3 р. 60 к. Для

сельских учителей 2 p., на полгода 1 р. Подписка принимается: Москва, Девичье поле, Трубецкой пер., 8,
редакция журнала „Свободное Воспитание".
Издатель A. Н. Ноншинг. Редактор Н. Горбунов-Посадов.

ВЕТЕРИНйРНЫЙ фЕДЬДШЕР.Общедоступный иллюстрированный жур¬нал практической ветеринарии и живот¬новодства. 16-й г. издаваемый Россий¬ским Ветеринарным Обществом. В 1912 г. „Ветеринарный Фельдшер" будет выходить один раз в
месяц, в обеме до 2-х лечатных листов, по прежней программе: 1) Описание причин, признаков

внутренних и наружных болезней домашних животных. Сведения из народной ветеринарии. 2) Наилуч¬шие и более дешевые способы кормления домашних животных. Правильный уход за ними. Ковка лоша¬дей и быков. 3) Описание наиболее выгодных в нашем хоэяйстве пород домашних животных и
птиц. Молочное хозяйство, мясные и прочие животные продукты. 4) Правительственныя распоряжения. Раз¬ныя известия по ветеринарному делу. Сведения о новых книгах по ветеринарии и животноводству. 5) Во¬просы и ответы. 6) Обявления. 7) Чертежи и рисунки. В 1912 году подписчики получат, в зависимости
от средств журналг, в качестве приложений: 1. Ветеринарный календарь на 1912 г. (Будет раэослан

подписчикам с № 1 журнала). 11. Вопросы русскаго животноводства. Профессора Ив. Попова. иии. Прак¬тическое руководство к молочному скотоводству и молочному хоэяйству. 2 ч. Агронома А. Щербинина.
иV. Болезни собак. 2 ч. Профессоров Кадио и Бретон.

Цена в год с пересылкою 2 р. 20 к. Подписка в разсрочку и на полгода не принимается. Под¬писную плату и обявления адресовать: В контору журнала „Ветеринарный Фельдшер", С.-Петербург,
Коломенская ул ., 37.

Редактор В. Со5олевсний.
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ПСИХОТЕРАШЯ
Обозрение вопросов психическаго
лечения и прикладной психологии.
Журнал, издаваемый при участии
М. М. Асатиани, A. Н. Бернштейна,

Ю. В. Каннабиха, Н. Е. Осипова, 0. Б. Фельцмана, под редаицией Н. А.. Вырубова, год издания третий.

Журнал ставит своею задачей разргботку и освещение вопросов психотерапии как в отношении ста¬рых ея методов—внушения и гиг.нотизма, так и новейших методов—Freud’a и Duboиs и др. с их
видоизменениями. Большое внимание журнал уделяет также разсмотрению вопросов нормальной и пато¬логической психологии, знакомство с которыми предстгвляется необходимой основой для рациональных
психотерапевтических воздействий. Кроме специальных изследований, обзоров, рефератов, рецензий и
проч. журнап дает статьи общаго содержания, затрогивающия, в широком смысле слова, проблемы
человеческаго духа. Журнал выходит шестью книгами в год, не менее трех листов каждая.

Подиисная цена на год с доставкой и пересылкой 4 руб. за границу 5 руб., Цена отдельной

книжки—90 коп. Подписка принимается в конторе редакции „Психотерапии": Москва, Тверская, 68. Теле¬фон 108—41. Статьи в заказных бандеролях просят направлять по адресу редакции. Авторы поме¬щаемых в журнале оригинальных статей получают безплатно 25 оттисков. О каждой книге, прислан¬ной в редакцию, будет заявлено в ближайшей книжке журнала.

Ежемесячный журнал мукомольнаго проиэвод¬ства. Программа „Русскаго Мельника". 1) Мель¬ничное машиностроение. 2) Постройка мельниц,
зернохранилищ и эерносушилок. 3) Иэследо¬вание процессов помола. 4) Микроскопический и химический анализы муки. 5) Обзор специапьных журна¬лов по мукомольному производству. 6) Вопросы экономической организации мукомольнаго производства в
России. 7) Статистико-экономическия изследования мукомольной промышленности всего мира. 8) Специальныя

корреспонденции. 9) Хронина мукомольной промышленности и библиографическия эаметки. 10) Правительствен¬ныя распоряжения. Редактор-издатель: инженер-технолог П. А. Нозьмин.
Сотрудники „Русскаго Мельника1'. Проф. Н. А. Артемьев, проф. В. Г. Бажаев, А. Г. Бегиджанов,

инж.-мех. Л. Я. Бершадский, проф. Н. А. Бунге, инж.-техн. И. J1. Войнич-Сяноженцкий, инж.-техн. A. В.
Вилинский, проф. Е. Ф. Вотчал, инж.-техн. В. Ю. Ган, инж.-техн. И. М. Ганицкий, и. А. Гурвич (Нью-иорк),
проф. Н? Б. Делоне, проф. И. В. Егоров, проф. К. А. Зворыкин, дип. инж. A. К. Зворыкин, проф. В. Р.

Заленский, проф. В. Ф. Иванов, инж.-техн. И. И. Ильин. инж.-техн. М. В. Кирпичев, проф. A. В. Клю¬чарев, инж.-техн. A. Н. Кованько, инж.-техн. П. А. Козьмин, проф. П. П. Копняев, A. С. Кричигин,
проф. A. С. Ломшаков, учен. агр. Д. К. Ларионов, проф. Л. В. Писаржевский, инж. С. А. Прокофьев,

проф. И. Г. Пшеницын, проф. A. А. Радциг, инж.-техн. В. А. Радциг, инж.-техн. В. В. Романов (Фран¬ция), и. А. Розен (Америка. Миннеаполис), И. М. Рубинов (Вашингтон), проф. Д. П. Рузский, проф. П. Р.
Слезкин, инж.-техн. В. И. Строганов, П. Н. Столпянский, проф. А. Я. Ступин, проф С. П. Тимошенко,
И. М. Тимченко, проф. В. Э. Тир, проф. М. М. Тихвинский, инж.-техн. С. П. Шейнберг, инж. А. Шпетер
(Германия), М. С. Эвенсон, С. М. Эвенсон, Б. Л. Юркевич, В. Якобсон (Вашингтон), инж.-техн. М. С.
Ярошевский, инж. Я. Л. Франкфурт, проф. Fr. Baumgartner (Munchen), инж. О. Korиtskи (Дрезден), инж.
W. Krzvzanowskи (Варшава), J. F. Mueller (Чикаго), проф. G. F. Teller (Чикаго), и. A. Wesener (Чикаго).

Редакция журнала дает своим читателям обстоятельные ответы по всем отделам техники. За
3 года издания дано до 1500 советов.

УслОВиЯ ПОДПИСКИ в России: на 1 год с доставкой и пересылкой 11 руб., на х/2 года с достав¬кой и пересылкой 6 руб. За границу: на 1 год с доставкой и пересылкой 15 руб., на 1 /'2 года с достав¬кой и пересылкой 8 руб. Пробный № высылается наложенным платежем в 1 руб. Лицам, выписав¬шим пробный номер, присланныя деньги засчитываются в подписную плату. Редакция и контора „Рус¬скаго Мельника": Киев, Крещатик, № 58. Телефон 30-25.
ХУТОР Правильныя практическия сельско-хозяйственныя знания, сообщаемыя

журналом „Хутор“, помогут Вам значительно увеличить доходность

Вашего хозяйства. Для большей доступности журнала „Хутор" под¬писная цена понижена и назначена за год, с пересылкою, два рубля. Самый распространенный сельско¬хозяйственный журнал, со множеством рисунков в тексте и многими отдельными приложениями, прак¬тический сельско-хозяйственный журнал, имеющий задачей распространять практически-полезныя no сель¬скому хозяйству сведения, главным образом пригодныя для небольших хозяйств. Выходит ежемесячно
под редакцией ученаго агронома П. Н. Елагина. „Хутор" допущен в библиотеки учебных заведений

всех ведомств и народныя читальни. Заводящие небольшия хозяйства—„хутора“ нуждаются в правиль¬ных сельско-хозяйственных знаниях, которыя они и найдут в журнале „Хутор". Хозяйства при на¬родных училищах, церковных причтов, подгородныя усадьбы—дачи, все это также можно назвать „ху¬торами", и при соответственных познаниях на много увеличить их доходность. Исключительно практиче¬ское направление журнала „Хутор“ дает нам возможность ответить на вопросы: как и что нужно сде¬лать, чтобы правильно устроить такия хозяйства и поднять их доходность. Программа: все отрасли сель¬скаго хозяйства, ремесла и домоводство. Безплатныя приложения: 1. Чертежи и планы сельско-хозяйствен¬ных построек. ?. ''емена лучших огородных, садовых и полевых растений.
Подписная цена: с пересылкою два рубля в год. Адрес: журнал „Хутор". С.-Петербург,

Ооляной пер., д. 9 1.



НОВАЯ ЖИЗНЬ. Большой беэпартийный журнал литера¬туры.науки, искусства и обществен.жизни,включающий отделы толстых журналов-ь

и по своей цене доступный самому ши¬рокому кругу читателгй. „Новая Жизнь" выходит ежемесячно книжками больш. форм. (до 300 стр.), вклю¬чая широко поставлен. отделы: 1) беллетристический 2) научно-популярн. 3) критическ., 4) обществ.-политич.,
5) художествен. (статьи по искусству иллюстрируются репродукц. картин изв. художн.).

Краткое еодержание книжек „Новои Жизни" эа 1911 Г. Беллетристика: Леонид Андреев.—
Цветок под ногой. М. Арцыбашев. — Палата неиэлечимых. Д. Айэман. — Дисциплинарный батальон.
С. Ауслендер.—Веселыя святки. В. Беренштам.—Записки адвоката. М. Горький.— Сказка. В. Гофман.—

Ложь. 0. Дымов.—Новые голоса. Бор. Зайцев.—Густя. М. Криницкий. — Молодые годы Долецкаго. В. Ла¬дыженский.—С острогой. Вл. Ленский.—За счастье. Н. Олигер. — Ангел смерти. Нина Петровская.— На
океане. А. Рославлев.—Гусь хрустальный. Ю. Слеэкин.—To, чего мы не узнаем. Е. Чириков.—Лушка.
Г. Чулков.—Дом н*а'песке. Г. Яблочков.—Юстина Шинявская и др. Статьи по различным вопросам:
В. Агафонова, Н. Абрамовича, К. Арабажина, ф. Батюшкова, П. Берлина, Ф. Дана, Л. Дейча, Д. Заславскаго,

проф. ф. Зелинскаго, С. Ивановича, Н. Кадмина, А. Коллонтай, Л. Крживицкаго, Л. Клейнборта, А. Луна¬чарскаго, М. Неведомсисаг^, Н. Морозова, прив.-доц. В. Пичеты, Н. Рубакина, проф. М. Рейснера, проф. В.
Сперанскаго, В. Тана, Я. Тугендхольда, и др.

Годовые подписчики получат безппатное приложение по выбору: Собрание сочинений Jи. Н. ТОЛСТОГО
(по тексту посмертнаго издания гр. А. Л. или собран. сочинений А. И. ГерЦбна.

Подпиеная Цена на 1912 г.: на год ?3е| доставки 4 р. 50 к., с перес. 4 р. 90 к. (Разсрочка:
при подписке 2 р. 70 к., к 1 июля 2 р. 60 к.). За границу — 7 р. 50 к. Выписывающие одновременно

„Новую Жизнь“ и „Новый Журнал для Всех“ платят за оба журнала: 6 р. 60 к. (Разср.: 3 р. при под¬писке, 2 p.—1 апр., 2 p.—1 июля). При доплате к подписной цене журнала 1 р. 75 к. подписчики полу¬чат сочинения обоих авторов: Л. Н. Толстого и А. И. Герцена.
Адрес редакции: С.-Петербург, Знаменская, 7. Редактор Николай Архипов.

Новый Журнал для Все^. (Год издания 5-й.) Всту¬пая в пятый год изда¬ния, журнал ставит
своею основною целью

дать самым широким кругам читателей возможность иметь за всем доступную цену ежемесяч¬ник, в котором помещаются произведения лучших литературных и научных сил. Широко поставлены
отделы: 1) беллетристический, 2) Научно-популярн., 3) критический, 4) обществ.-политич., 5) художественный
и др. Журнал выходит ежемесячно, книжками больш. формата (130—140 стр.) с художественными
иллюстрациями на отдельн. листах. Содержание декабрьской и январской книжек журнала.

Беллетристика: Евг. Чириков.—На развалинах. Н. Олигер.—Подарок. А. Серафимович.—

Порядок жизни. A. С. Грин.—Голубой каскад Теллури. А. Осендовский.—В лесу за оврагом. В. Бру¬сянин.—Повесили. А. Вережников.—Сивка. А. Гусаков.—Архиерейская дача. А. Колабухов.—Старый
рыбак. С т и х и: Вас. Гиппиуса, Вл. Ленскаго, Г. Вяткина, В. Нарбута. Статьи: П. Берлина, Г. Гордона,
Н. Кадмина, М. Новорусскаго, П. Славина, В. Фриче, М. Энгельгардта и др. Годовые подписчики получат
безплатное приложение: 2 тома разсказов и повестей ШПИЛЬГАГЕНА.

Подписная цена: на год беэ доставки 1 р. 90 к., с пересылкой--2 р. 20 к„ на 1/2 г.—1р. 20 к.
За гран.—3 р. 25 к., отдельн. книжки в магазинах по 25 к.; пробный № высылается за пять 7 к. марок.

Адрес главной конторы: С.-Петербург, Знаменская, 7.

Кавказское Хозяйство
двухнедельный журнал.

Оргак Императорскаго
Кавказскаго Общества
сельскаго хозяйства. Вы-

ходит 1 и 15 числа каждаго месяца. Журнал имеет главною своею задачей иэучение местных особен¬ностей Кавказскаго Сельскаго Хозяйства и разспространение агрономических эканий среди населения. Осо¬бенное внимание будет обращено на результаты опытных культур в казенных разсадниках, опытных
полях и станциях.

Программа: 1) Законоположения и праэительственныя распоряжения, относящияся к сельскому
хозяйству. 2) Руководящия статьи. 3) Вопросы земскаго самоуправления, земельный вопрос, кредит,

сельскохозяйственныя кооперации. 4) Вопросы агрономической помощи населению. 5) Статьи по отдель¬ным отраслям сельскаго хоэяйства. 6) Обзор сельскохозяйственной литературы, русской и иностранной;
библиография. 7) Результаты опытов в частных хозяйствах и казенных опытных учреждениях.
8) Корреспонденции. 9) Протоколы, доклады и отчеты Общества. 10) Справочный отдел. 11) Вопросы и
ответы. 12) Обявления.

Подписная цена с доставкой и пересылкой: на год—2 руб., отдельные №№ по 10 коп.

Адрес конторы и редакиии: Тифлис, у. Барятинскаго, № 5.



Програллмы и правипа с последнити допопнениями
и разясненияли Мин. Нар. Просв. и др.

1) Все*ь классов мужски^ гимназий и прогимназий ..

2) Приготовительнаго и первы^ четыре?< классов муж
ски^ гимназий и прогимназий

3) Все* классов реальны^ училищ

4) Приготовительнаго и первы^ четыре^ классов
реальны^ училищ

5) Все^ классов женски^ гимназий

6) Все* классов городски^ училищ

7) Испытаний лиц, желающих получить звание: а) учителя
уезднаго училища, б) домашняго учителя и учительницы,
в) учителя и учительницы при^одски^ и начальны^

училищ, г) учителя и учительницы церковно-при^од¬ски^ школ
8) Испытаний на первый классный чии .
9) Испытаний на звание аптекарскаго ученика или ученицы
и аптекарскаго помощника

10) Испытаний лиц, желающи^ поступить в военную
службу вольноопределяющимися 1-го и 2-го разряда

Ц. 50

,, 35

„ 50

я 35

„ 40

„ 35

35

30

35

30

Продаются во все* бопьши^ книжны^ магазина^с. В случае

нена?<ождения в местны^ магазина* просят заказы свои

посыпать по адресу книжнаго скпада „Родное Спово": Москва,
почтовый ящик № 515.— Одесса, Екатерининская уп., д. № 18.



КНИГОИЗДПТЕЛЬСТВО и склнд

„РОДНОЕ СЛОВО
» Москва—Одесса. «-—

Находятся на складе слезиикэщия книги:
Дболенский. Полный курс иппологии .
Ярнопьд. Политико-экономические этюды
Ншаффенбург. Преступление и борьба с ним
Белицкий. Мемецкая ^ристоматия (полная)  '  1

„ Немецкая гфистоматия, ч. и (для средни;< классс^)- ... ... —
„ МЬмецкая }<ристоматия, ч. ии (для старших классовь) ... ... —
„ Алфавитные словари к кристоматиям по   —
„ Словари постатейные; 48 выпусков по    —

Бугпе. 0 равенстве   —
Вандервельде. Деревенский отгсод и возвращение на лоно природы —
Грассе. Клиническая анатомия нервныгсь центров   —
Делабар. Геометрическое черчение, в папке   —
Злотнанский. Прямолинейная тригонометрия   —
Зюкова. Товарищ. 2-й год обучения 40 к., 3-й год   —
Клоссовский. Курс метеорологии, т, и   4
Лабуле. Принц-собачка. Перев, под редак. М. Рубакина   —
Лунский. Краткий учебник коммерч. ариеметики   —
Лоренц. Видимыя и невидимыя движеиия ...   —
Мюр^сед. Основныя начала морали   —
Мейер. Избирательное право   —
Моррис. Молодая Япония,   ... —
Оствальд. Школа ?симии, перев. под редак, проф. Л. В. Писаржевскаго

ч, 1-я—ц. 60 к., ч, 2-я       1
Пашалери. Грамматика ма французском языке   —
Ри^арц. ииовейшие успе^си в области электричества   —
Сапегин. Учебник ботаники для средн. учебн. заведений   1
Треадвель. Курсь аналитической г<имии, под редакцией проф. Л. В.

Писаржевскаго, т. 1-й     2
Фавр, Научный ду* и научный метод      —
Фариаковский. Школьная диэтетика   1
Фюмель, Практич. курс франц. яз. по натур. методу, с иллюстр, . 1
(ииваикевич. Злементарный курс рисования геометрическигс форм 1
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Книжный склад „РОДНОЕ СЛОВО“
вц<;ылает .яапоженным ппатежом все книги, имеющияся в продаже на русском языке.
ЗанаМина:фйЙу до 5 руб. исполняются без задатка; при заказар свыше 5 руб. требуется
задаток в размере */8 суммы заказа. Вместо денег до одмого рубля можно высылать

почтрвыя^ мащ<и. Учебныя заведения, городския и земския управы, казенныя и обществен¬ныя _учреЖдения могут высылать требования и без задатка; подобныя требования должны
быть написаны не иначе как на бланка^ выписывающаго учреждения, за текущим номе¬ррм и за подгшиью заведующаго учреждением. Учебным заведениям, библиотекам и

-*•; книжным складам делается установленная скидка.

ПРИНИМЯЕТ т СиБЯ СОСТПВЛЕНиЕ И ПОПОЛНЕНиЕ школьныд, народны*,
фабричны^, домашми# и общественныу БИБЛиОТЕК.

Ядрес для писем: Москва, почтовый ящик №515. Одесса, Екатерининская ул,, д. №18.

Тяя.ТвлИ.Н КУШНЕРЕВнК*. Мосх*»,


