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СКОНЧАЛСЯ

ЗННМЕНИТЫИ РУССКиЙ ФИЗИК

Петр Никопаевич Лебедев.
Родился в Москве 24 февраля 1866 г.—скончался там же

1-го марта 1912 года.

Портрет почившаго и его биография будут помещены в следую¬щем номере журнала.—Теперь же ограничимся краткими биографическими
сведениями. Петр Николаевич первоначальное образование получил в
петропавловской школе, откуда поступил в Императорское Московское

техническое училище, где в течение трехлетняго своего пребывания по¬свящал большую часть своего времени работам в мастерских. Затем

отправился за границу, в Страсбург, и сделался там учеником знаме¬нитаго физика А. Кундта. В 1891 г. получил степень доктора Страс¬бургскаго университета. Возвратившись в Москву, Петр Николаевич
был принят в лаборанты выдающимся русским физиком проф. А. Г.

Столетовым.-—-Здесь он произвел целый ряд выдающихся экспери¬ментальных изследований, которыя обратили на себя всеобщее внимание,
доставили ему европейскую известность, были увенчаны премией Импе¬раторской Академии наук и званием члена Лондонскаго королевскаго
общества.

Петр Николаевич состоял профессором Московскаго университета

с 1900 года до весны 1911 года, когда он, следуя велениям своей со¬вести, вместе с другими профессорами вынужден был покинуть уни¬верситет.
Позволим себе с разрешения проф. Н. А. Умова напечатать сле¬дующия строки, посвященныя памяти почившаго, помещенныя в „Русск.
Ведом.“ на другой день после кончины.

приголл, млрт 1912 г. 20



Тяжелая утрата.

Вчера скончался бывший профессор фиэики Московскаго университета Петр Нико¬лаевич Лебедев. Высокодаровитый, в полном расцвете умственной силы выбыл
из строя работников науки ученый, оставивший после себя крупный след не только
своими научными изысканиями, но и созданием школы русских молодых ученых,
значительной своею численностью, талантами и теми вкладами, которые она внесла
уже в науку.

Невыразимая скорбь охватывает при мысли об этой неожиданной потере. В

кончине Петра Николаевича мы имеем не только потерю, но жертву науки. Недомо¬гания, которыя закончились вчерашней катастрофой, начались уже давно, как резуль¬тат усиленных научных и чрезвычайно тонких работ, заставлявших переносить
экспериментальныя изыскания на ночное время. Ночь в лаборатории, за работой, недо¬сыпание и переутомление были обиходным явлением в жизни почившаго. Здесь, при

замолкнувшем шуме уличной и лабораторной жизни, он обдумывал свои замечатель¬ные методы изследования неуловимо малых величин и явлений; здесь же он под¬вергал их испытанию и осуществлению. Отличительною чертою работ Петра Николае¬вича было то, что оне велись в областях природы, недосягаемых для обычнаго экс¬периментатора; только его изобретательность и замечательное техническое умение давали
ему смелость и венчали успехом задачи, которыя он себе ставил. Блестящее экспе¬риментальное подтверждение теоретически предсказаннаго светового давления доставило

ему звание члена Лондонскаго королевскаго общества. Глубина и смелость мысли покой¬наго выразились в его недавней работе „Магнитометрическое изследование вращаю¬щихся тел“, предпринятой для испытания созданной им электронной гипотезы про¬исхождения земного магнетизма. Мы можем только упомянуть здесь об его изследова¬ниях коротких акустических и электрических волн и о построенном по указаниям
его, уже больного, спектроскопе, предназначенном для изучения поглощения электри¬ческих волн от самых длинных до самых коротких,—ультрафиолетовых.

К концу 1910 г. в громадном физическом институте Московскаго университета,
потребовавшем значительных средств и труда для своего оборудования и снаряжения,

кипела научная работа во-всю, не только днем, но эахватывая иногда время до позд¬няго вечера. Сердце радовалось. Давно уже дух науки не овладевал до такой степени
молодежью. Пронеслась легкая, совершенно поверхностная зыбь. Старики, сорок леть
преподававшие в русских университах, умеют различать зыбь и бурю! Но эта зыбь

имела последствия, вынудившия ряд профессоров частью прекратить свою профессор¬скую деятельность, частью подать в отставку. Из числа последних был и Петр
Николаевич. Ему пришлось пережить тяжелыя минуты, покинуть дело, которому он
отдавался всеми своими силами, которое стоило ему не только труда, но и здоровья.

Перед ним открывалась полная неизвестность, что будет с теми молодыми людьми,

которые, следуя примеру своего учителя, с таким увлечением, ограничиваясь скуд¬ными эаработками, отдавались науке. К счастью, общество пришло на помощь и дало
возможность ученикам Петра Николаевича и ему самому найти убогий, но все-таки
возможный угол для научных работ в нашем обширном отечестве. Сюда, в
этот убогий подвал, в его устройство, в его приспособление для высоких научных
целей вложил свое сердце Петр Николаевич. Оно больше не бьется!

Н. Умов.



ГиРИРОДА.
ЕЖЕМСЯЧНЫЙ

ПОЛиЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСНиЙ
ЖУРНАЛ ДЛЯ СДН00БРАЭ0ВА1и1Я

ПОД РЕДАКЦиЕЙ

проф. В. А. Вагнера и проф. Л. В. Писаржевскаго.

Философия естествознания. Астрономия. Физика. Химия. Геология с палеон¬тологией, Минералогия. Общая биология. Зоология. Ботаника, Человек и
его место в природе.

МАРТ. МОСКВА. 1912 г.

СОДЕР

К кончине Ги. J1. Лебедева.

ПроФ. Н. А. Умов. Роль человека в позна¬ваемом им мире.
Н. А. Морозов. Прошедшее и будущее миров

с современной геофизической и астрофи¬зической точки зрения.
ПрОФ, Л. В. Писаржевский. Энергетическое

мировоззрение. и. Материя и энергия.
ПроФ. А. Г. Гурвич. Проблемы и успехи

учения о наследственности.

ПрОФ. Н. И. Андрусов. О возрасте земли.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИКА.

Влияние силы тяжести на распространение све¬та-—Докаэательства действительнаго существова¬ния молекул. ■— О молекулярном движении в
вяэких жидкостях. — Совместное нахождение

свиниа и урана в минералах и его применение

ЖАНиЕ:

к определению геологических воэрастов.—Об

отношении количеств урана и радия в радиоак¬и тивных микералах.—О превращениях эманации
актиния.—Об одном способе делать видимым

путь ионизирующей частицы в газе.— Влияние

почвы и климата на некоторыя особенности чело¬века и животных.
АСТРОНОМИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ-

и Астрономическия явления в апреле.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

j Обзор погоды за февраль месяц новаго стиля
в Европейской России.

БиблиограФия.

Книги, присланныя в редакцию.

Роль человека в познавафмом им мире.
Профессора Н. А. Умова.

... даже принимая во внимание в вечных принципах разума,

справедливости и гуманности топько благоприятные шансы, с ними

неизменно связанные, следование им дает большия преимущества,
а уклонение от них—тяжелыя последствия... Жаплас.

„Все“, среди котораго протекает наша
жизнь, с первых просветов разума на

земле познавалось в картине, в значи¬тельной мере подчинявшей себе проявления

индивидуальной и общественной жизни че¬ловека. Основной фон этой картины со¬ставлялся из свойств разумнаго существа,

переносимых на вселенную. Антропоморфная

точка зрения являлась единственным при¬бежищем людей в определении тех не¬известных и могущественных сил, от
усмотрения которых, вне времени и места,
зависело человеческое благополучие, и борьба
с которыми казалась не только невозмо-
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жным, но дерзновенным и кощунственным

действием. Благодаря такому представле¬нию, человек имел возможность раэличать
в природе враждующия друг с другом
или дружественныя между собою начала.

Приемы человеческаго воздействия на при¬роду выражались в стремлении усилить
вражду между богами или их умилостивить
путем мольбы и жертвоприношений.
Разум, вооруженный естествознанием,

создает иную картину. Силы природы не
подраздедяются им на враждующия или
дружественныя. Он знает, что любая пара
сил может быть поставлена в условия,
при которых оне действуют согласно или

противоположно. Каждая сила может слу¬жить и на пользу и во вред человеку, и
естествоиспытатель должен был бы на¬полнить природу миллиардами капризных
богов, что равнозначуще их упразднению.
Если в древности человек не решался
на борьбу с богамн и мольбой и жертвами
умилостивлял или побуждал одного бога
к воздействию на другого, то современный
естествоиспытатель делает то же самое,

только иным способом, направляя одну
силу природы противоположно или согласно
с другой, пользуясь научными приемами

регулировки естественных процессов. Дея¬тельность человека, вооруженнаго естествен¬но-научным знанием, по отношению к
природе одинакова в своих целях с

деятельностью человека древности; но из¬менился ея характер и притом в сто¬рону большей успешности в получении же¬ланных результатов.
Естествознание определяет отношение че¬ловека к природе, пользуясь не тем только
материалом, который дается ему явлениями
современной природы на нашей планете,
как это делалось в древности. Оно идет

глубже, дальше и выше, стремясь опреде¬лить это отношение, пользуясь данными,
почерпаемыми не только из современности

но и далекаго прошлаго и эволюции мира.

Ознакомить читателя с тем горизонтом,
на котором в этом вопросе стоит

естествознание, и составляет задачу настоя¬щей статьи.

Однако несмотря на прогресс естествен¬ных наук, антропоморфную точку эрения
находим и у современных мыслителей,
отличающуюся от древней тем, что они

переносят на природу свойства своей бо¬лее культурной личности. Это обстоятель¬ство несомненно указывает, до какой сте¬пени трудно избежать ее человеку, стремя¬щемуся определить свое отношение к тому

„Все“, которое подавляет его своим ве¬личием и мощью.
Нужно делать различие между антропо¬морфными приемами в разяснении роли
природы по отношению к человеку и антро¬поморфным воззрением на природу. В
занимаюицем нас вопросе мы чрезвычайно
выгадываем в наглядности, сравнивая

правила, которым подчиняет свои дей¬ствия современный культурный человек с
правилами или приемами воображаемаго ра¬зума, который руководил бы процессами
природы с тем содержанием и с тем

характером, которые раскрываются есте¬ствознанием, а не непостредственно нашими
чувствами. Такое сравнение имеет смысл
не переноса свойств человеческаго разума
и человеческой этики на явления природы,
а отнесение действий человека и действий

природы к одним и тем же осям коор¬динат, и разсмотрение реэультатов обеих
деятельностей в одной и той же плоскости.

Этот прием может внести луч света в

преобладающее и до сего времени антропо¬морфное представление о сущем. Безспорно
сущее нами не постигнуто, но естествозна¬ние уже в достаточной мере продвинуло
наше понимание тех его областей, которыя
приходят в ближайшее соприкосновение
с интересами человека и вообще жизни,
притом не за мальий промежуток времени,
а за все время существования живого на
земле и еще ранее.

Перед глазами естествоиспытателя раз¬вернулось поведение сущаго по отношению
к живому не эа короткий промежуток
времени жизни нескольких поколений, a

за миллионы веков. Этого совершенно до¬статочно для того, чтобы человек мог
произнести свое суждение об этом по¬ведении и сообразно с ним определить
свое поведение по отношению к сущему,

поведение, которое само собою уже устана¬вливается в жизни человечества и может
быть сознательно формулировано в наше

время. Где и в чем может искать че¬ловек опоры своей жизни и развития,—вот
вопрос капитальной важности, на который
на указанном пути мы можем получить
ответ—не здесь, не там, а вот где!

В настоящей статье, на ряду с научны¬ми данными, я буду пользоваться и антро¬поморфными приемами в указанном выше,
отличном от принятаго, смысле. Читатель

встретит и термины необычные в есте¬ственно-научных разсуждениях; я ввожу
их, имея в виду то настроение, которое

создается мышлением о разсматриваемых
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далее вопросах и руководясь желанием
не упразднить его, а только переместить
его центр тяжести в ту единственную
область, в которой смущенная мысль и
смущенное чувство человека могут найдти

реальную опору и возможное для нас, лю¬дей, удовлетворение и успокоение.

Жизнь сплетается с чувством, которое
древний грек выразил словом а уотг,;

это—любовь к человеку не ради симпа¬тий и особых отношений к его личности,
не любовь мужчины и женщины, не привя¬занность дружбы, нет, это — чувство, с
которым гостеприимный хозяин встречает

в своем доме чужеземца-гостя, это лю¬бовь к человеку как к человеку. Она
живет издавна в нашем мире, она воспета

еще безсмертным Гомером!

Рэзвиваясь в своей глубине и содержа¬нии, ауатгг,—в последующие моменты исто¬рической жизни человечества представлялась
ему даром все более и более ценным:
в глубокой древности богам приносились

человеческия жертвы, современное челове¬чество приносит в своем сознании Бога
в жертву любви к человечеству! Возмо¬жно ли возвести идеал на ступень высшую?

Такое безпримерное в развитии человече¬скаго сознания повышение одного из руко¬водящих принципов поведения имеет
безспорно глубокую и коренную причину.

He имея единой воли и единой мысли, че¬ловечество вырабатывает принципы жизни,

не руководясь трактатами об их полезно¬сти и истине; оно преклоняется и концент¬рирует свою духовную деятельность около
понятия, обединяющаго эти принципы, оно
отвечает эму таким же отзвуком, как

камертон отвечает дрожаниям волны унис¬сона! Эти ' отзвуки, эти резонансы, выры¬ваемые из труди человечества не ученой
работой,^|гие длинным разсуждением, a
одним тблько словом, раскрывают нам

неведомыя струны, глубоко таящияся, скры¬тыя drfи наших собственных глаз. В
наш в%к анализа не будет лишним
указание, хотя бы в бледных штрихах,
на смысл этих отзвуков. Этот смысл
в том*ь, что в сущности должно быть
единым"В'и различается только воэрастом в
истории.^культурнаго развития человечества.
Это значение неизвестнаго нам понятия,
которое заменило бы два: научное знание и

любовь (а.уа.щи). Мы дадим этому неизве¬каименование, заимствуя его, по обы¬чаюлй древняго языка: лослово жизни.

Перед вами ваши стенные часы: мерно

падает маятник и так же мерно подымает¬ся вверх, и так, неизменно, от одного дня
к другому. Прислушайтесь: маятник сту¬чит, стучит правильно, иногда бывает
перебой—часы идут дурно, их нужно уста¬новить. Маятник, это — регулятор: он
сдерживает и регулирует падение гири

часов; уберите этот регулятор — гиря

быстро спустится на подставку, стрелки

хаотически закрутятся по циферблату, мо¬лоток отзвонит сразу долгие часы, и без
связи, безцельно, истратится энергия меха¬низма.
Жизнь человека—те же часы: падающая

гиря — неизвестный нам двигатель этой

жизни, а маятник, регулятор—это иоуос,—

научное знание и любовь! Хороший регуля¬тор не дает перебоя!

Вглядимся ближе в регулирующую фун¬кцию маятника: его нисходящее качание осво¬бождает гирю—она падает; восходящее
задерживаегь гирю — она останавливается.

Нисходящее качание маятника—это—любовь

в жизни человечества: альтруизм; восхо¬дящее качание следует за этим расходом,
оно останавливает гирю в ея стремлении

к безпредельному, хаотическому падению:

в жизни человечества это—научное зна¬ние. Восходящее качание невозможно без
нисходящаго, научное знание невозможно

без жизни, но только жизнь хаотическая,

без толку и цели расходующая свою энер¬гию, не нуждается в научном знании.
Прислушайтесь, однако, к говору еже¬дневных событий, к гулу повседневной
жизни. He правда ли, вы согласитесь со
мною, что не нужно иметь особенно остраго
слуха, чтобы слышать непрерывный перебой,
хаотически звучащий отвсюду!

Наши часы идут плохо, регулятор на¬шей жизни не соответствует своему назна¬чению; это—дешевеныгий маятник, сделан¬ный на скорую руку: маятник есть—потому,
что мы доросли до сознания его необходимо¬сти, но мы не приложили стараний к его
обработке^ на это у нас не было времени,
были другия заботы, другия печали и мы

запаслись им только мимоходом: регуля¬тор нашей жизни не есть >.оуо;!
В своем поведении, в своей деятель¬ности среди людей, мы забываем или не
подозреваем одного: каждый из нас
прежде всего не более, как нумер! Да,
природа создает в вашей личности только

нумер, и его цифра отпечатана и в дли¬не ваших членов, в вашей фигуре, в
каждом мускуле, в каждой складке; она
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отпечатана стойкими чертами и исчез¬нет только с вашей жизнью. Каждый из
нас занумерован, и это несомненный вы¬вод науки. Мы свободно машем руками,
киваем головой, двигаем членами, и нам

кажется, что так же свободно, без сте¬снения, можем делать выбор между тем
или другим поведением. Мы забываем
одно, что все эти движения производятся

в том лишь случае, когда они не встре¬чают препятствий; такое условие доступно
нашему контролю, предвидению и разсчету
лишь в обыденных событиях нашей

жизни; обобщая этот обыденный опыт,

мы полагаем, что в наших поступках

руководствуемся одним личным хотением.

Но вы испытывали тягостное чувство,

когда приходилось пробираться ощупью в
темном неизвестном помеицении. Вы не

придавали этоту чувству большой важности,

потому что положение было временно, не

серьезно. Тем не менее такое чувство за¬служивает внимания, анализа. В его основе
лежит ни больше ни меньше, как созна¬ние нашей безпомощности, сознание нашей
зависимости от окружающаго мира, недо¬статочность одного хотения, как мотива
поступков.

Таким помещением, в котором мы,

не подозревая его темноты, безпрерывно

вращаемся, представляется жизнь челове¬ческая: а мы двигаемся в нем, как в
зале, освещенном тысячами огней. В луч¬шем случае мы сами несем светильник,
освещающий нам наши пути—аусгпг|. Но
он не дает указаний тех территорий,

которыя нуждаются в его свете. Протя¬жение нашей жизни, иначе говоря резуль¬таты, вытекающие из нашего поведения и
нашего миропонимания, простираются далеко

за пределы нашего личнаго обихода и суще¬ствования. Естествознание открывает нам,
что мы и окружающия нас вещи окутаны
сетью, как рыба неводом, что эта сеть

тянется и в далекое прошлое и далекое

будущее. Своими свободными, но при не¬знании строения этой сети, в сущности,
безсвязными движениями, мы дергаем ее и
спутываем, причиняя ненужныя страдания
не только своим соседям, находящимся
в том же положении как и мы, но и

далекому потомству и, рефлекторно, самим

себе. Эта сеть делает ближними не толь¬ко всех нас между собою и с нашим
потомством, но и со всем живым миром
и углубляет самое понятие ближняго.

Великой заслугой естествознания, еще не
оцененной массами, является присоединение

к известному уже со времен глубокой
древности горизонту применения нова-

го, обширнаго, открываемаго научным зна¬нием. На обычном горизонте деятель¬ность ауа”Г| направлялась к ликвидации
несчастнаго прошлаго или настоящаго, она

выражапась в филантропии, которая в

своих лучших формах не ограничива¬лась приемами массоваго попечения о лю¬дях, но возвышалась до любви детальной,
сердечной — этого величайшаго блага, схо¬дившаго к несчастному,отверженному;благо,
способное пересоздать человека. Этого ма¬ло для нашего времени.

Убеждение в существовании связи между
всеми явлениями мира, как маловажными,
так и крупными, ясно высказывается в
следующих словах великаго мыслителя
(Лапласа): „разум, которому в данное

мгновение были бы известны силы, управпя¬ющия природой, и положение существ, ее
составляющих, который был бы достаточно

могущественен, чтобы подвергнуть эти дан¬ныя анализу, представил-бы одной форму¬лой и движение небеснаго светила, и лег¬чайшаго атома: ничто не было-бы ему
неизвестным—грядущее и прошедшее были

бы ему открыты". Это убеждение разделя¬ется обыкновенно по отношению к физи¬ческому миру. Вы уверены в том, что
совершаются события и явления, вам неиз¬вестныя и тем не менее вносящия свое
влияние и в вашу личную жизнь; вы при¬нимаете меры к устранению тех,которыя
были бы вредны вашей личности. Вы не
сомневаетесь в том, что антисанитарное

состояние какой-нибудь лачуги на окраине
города может передать заразу и в вашу
квартиру: уверенность, что в этой сфере
существуют какия-то таинственныя нити,
связывающия ваше физическое благополучие
с благополучием бедняка, создала новую

и важную заботу городских и обществен¬ных управлений. Общественныя заботы дол¬жны простираться далее.
Мы должны воспитэть в себе твердое

убеждение не только о связи поведений лиц,
близко и далеко стоящих друг отдруга;

но такую духовную связь мы должны при¬знать и между нами и уже вымершим
живым миром на нашей планете. К та¬кому убеждению призывает нас наука,
оно предотвратить многия, делаемыя нами

ошибки в понимании требований и потреб¬ностей нашей природы, оно разяснит
нам весь эгоизм применения ауащ только

в пределах, представляющейся нам не¬подвижною, современности, все безсердечие
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наше по отношению к будущности челове¬чества. Пора подняться на эту ступень,
чтобы нам не звучали укоризной проро¬ческия слова Сенеки: „наступит день, когда
тщательным изучением в течение мно¬гих веков, вещи, скрытыя от нас в
настоящую минуту, станут очевидными, и

потомство будет удивляться, что от нас
ускользнули столь ясныя истины".

Какия же указания относительно начал,

долженствующих регулировать наше пове¬дение, открывает нам естествознание?
Человек не есть нечто неизменяемое:

как индивид, принадлежащий к эволюцио¬нирующей расе, он носит в себе и на¬следие всей протекшей эволюции и зачатки
будущей. Правильное отношение к человеку
не может основываться поэтому только на
знании современной нам природы как его
самого, так и внешней по отношению к

нему: такое знание не даст нам понима¬ния того.чего мы ищем. Мы должны знать
больше чем одну современность, и к

такому. широкому знанию стремится природо¬ведение. Очень многие усматривают цель
естественных наук с их кропотливыми

и точными методами определения меры, веса

и числа только в удовлетворении челове¬ческой любознательности. Но читатель ста¬нет на другую точку зрения, вдумываясь
в заветы великих подвижников естество¬знания, и открывая их глубокий смысл
в целостности служения науке и людям.

Выскажем исповедание естествоиспыта¬теля.
и. Утверждать власть человека над энер¬гией, временем, пространством.

ии. Ограничивать источники человеческих
страданий областью, наиболее подчиненной

человеческой воле, т.-е. сферою сожитель¬ства людей.
иии. Демократизацией способов и орудий

служения людям содействовать этическому

прогрессу. Демократизация или общедоступ¬ность чудес науки, как по отношению к
творящим эти чудеса, так и к воспри¬нимающим даруемыя ими блага, есть их
исключительная привилегия. Для чудес
науки нет пределов ни в пространстве,

ни во времени, нет избранных и отвер¬женных. Возьмем для примера открытие

Пастера—метод лечениябешенства и инфек¬ционных болезней. Он может быть при¬меняем в лгабом месте земного шара,
к любому страждущему индивиду и пере¬живет поколения: эти методы приобрета¬ются знанием, они изображены в откры¬тых каждому приемах; приобретение их

зависит только от доброй воли ищущаго по¬служить человечеству, а не от посторонней

милости. Этот научный способ исцеле¬ния физических страданий и поднятия при¬роды до возможности удовлетворения повы¬шенных потребностей людей (и) есть досто¬яние новейших времен и разсказы о
чудесах науки заменяють свидетельства

летописцев о чудесах милостью неба,

всегда связанных с определенным гео¬графическим местом, определенными ли¬цами и определенным временем.
Общеизвестные, ставшие уже банальными,

факты, как привитие оспы, уничтожение

болевых ощущений анестезирующими сред¬ствами и т. п., общедоступность пользова¬ния быстротой передвижения (железныя до¬роги, трамваи), личных сношений (телефоны,
телеграфия), т.-е. сокращение пространства,

сбережение времени, иначе полезное удли¬нение деятельности или жизни, и т. д.

указывают на глубоко демократический ха¬рактер служения науки людям. Это слу¬жение касается насущных страданий и нужд,
распространенных в массе человечества, a
не противоестественных и у единичных

индивидов. Эти блага нисходят клюдям

только от разума человеческаго, испытую¬щаго природу.
иV. Познавать архитектуру мира и нахо¬дить в этом познании устои творческому
предвидению.

Творческое предвидение—венец естество¬знания—открывает пути предусмотритель¬ной и деятельной любви к человечеству.
Оно дает возможность превращать курьезы
и малозаметныя вещи природы в мощныя

орудия цивилизации, защищать человечество

от грозящих ему опасностей близких и

далеких. Припомним, например, электри¬чество—забаву: притяжение легких тел
смолой, натертой шелком, и взглянем,
какой глубокий переворэт внесла эта забава

рукою науки в современный обиход чело¬века!
Естественнонаучное предвидение вселяет

уверенность в том, что продолжая вели¬кое и ответственное дело создания среди
старой природы—-новой, второй природы,

приспособленной к повышенным потреб¬ностям людей, естествознание не ударит
отбой.

Если мы обладаем каким нибудь источ¬ником силы, скажем запасом динамита,
мы можем, конечно, произвести действие,
например, взорвав этот динамит. Но
такое действие будет хаотичным и потому
безцельным, безполезным. Мы должны
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прежде чем воспользоваться источником
силы, озаботиться в точности установить

и утвердить направление ея действия. Наука

называет величины, имеющия определен¬ныя направления, как сила тяжести, ско¬рость летящаго тела—векторами или вели¬чинами, обладающими векториальными свой¬ствами. Прежде чем воспользоваться
источником силы, если мы нехотим соз¬дать только шумиху, мы должны сообщить
ему векториапьныя свойства.

Эти разсуждения поясняют мысль, что

недостаточно обладать любовью к челове¬честву, быть обладателем ауищ. Этому
дуатли нужно придать векториальныя свой¬ства, твердо установить то направление, в
котором должна развертываться таящаяся

в нем сила. Действительно на протяже¬нии всей истории человечества мы встреча¬ем вне - научных мыслителей, которые
стремятся превратить а'(ига^ в вектор.
Но такия попытки, нередко звучащия и в

нашей современности, должны уступить опре¬делениям, вытекающим из научнаго по¬нимания мира.
Правильная деятельность человека воз¬можна только при устойчивости жизненнаго
обихода, и потребность в такой устойчи¬вости, а также кратковременность личнаго
опыта сравнительно с продолжительностью

эволюции нашей планеты, склоняют людей

к вере и создают мираж прочности

окружающаго порядка вещей не только в на¬стоящем, но и в будущем. Этот мираж
завладевает и выдающимися мыслителями,

которые строят на нем правила челове¬ческаго поведения; такия проповеди ведут
к застою всех тех способностей, кото¬рыя приобретекы человеком в течение
предшествовавшей эволюции живого мира и
скрывающих в себе зародыши будущей.

Идет на смарку работа природы в тече¬ние многих миллионов веков и крупное
достояние разменивается на мелкую монету.

И соразмеряя темп человеческаго пове¬дения с воображаемою неизменяемостью

современности, практическое применение ве¬ликой способности к ауащ ведет в конце¬концов к работе разрушения, а нелюбви.
Забываются существенныя вещи: наша земля
не есть безпредельная плоскость, а имеет

вполне ограниченную, сравнительно неболь¬шую поверхность, всего около 37У2тысяч
верст в окружности; эта поверхность, по

преимуществу являющаяся местом развития

жизни, не обладает безпредельным и не¬изменно сохраняемым запасом энергии.
Эволюция земной природы,этого домажизни,

идет под уклон, между тем как эво¬люция нашей человеческой расы идет к
подему. В полной дисгармонии с естествен¬ными предложениями природы стоит как
рост человеческих потребностей так и
их современный уровень.
В человеке, как во всем живом и

мертвом в природе, все процессы про¬исходят с соблюдением возможной эко¬номии сил и материала. В сознательной
деятельности человека этот закон выра¬жается в потребности возможно плодо¬творнаго использования своих сил и спо¬собностей: эта потребность существовала и
в глубокой древности, но ея императив¬ность не достигала той высоты, как в
настоящее время, когда вытекающия из

развития естествознания успехи техники да¬ют обильный материал для ея удовлетво¬рения; в этом направлении кротость и

покорность человена естественному распо¬рядку и течению процессов природы ра¬зумно заменяются требовательностью. Ра¬зумно — в виду неизвестнаго будущаго,
становящагося на место воображаемаго
известнаго тех мыслителей, о которых я

говорю. В этом неизвестном мы откры¬ваем уже теперь далеко неуспокоительныя
предзнаменования, которыя одни уже явля¬ются достаточными для осуждения квиетизма
и минимальнаго использования способностей

нашего ума. В наше время настроение, со¬ответствующее распространительному тол¬кованию изречения „довлеет дневи злоба
его“, означает равнодушие к судьбам
человечества.

Нам предстоит голод железа, нефти,
угля. Благодаря тому, что наука не овладела

еще нашей атмосферой и благодаря неиз¬менно возрастающему приросту населения.
вероятен голод хлеба: на очереди стоит

изыскание способов увеличения производи¬тельности уже известных источников
пищи и отыскание новых.

Но многое другое неблагополучно в доме
нашей жизни. Представьте себев Москве
разстояние от Сокольничьей заставы до
Девичьяго монастыря (около 10 верст), и
поставьте его вертикально. У верхняго конца
этого разстояния уже имеется зона вечнаго

шестидесятиградуснаго мороза. В некото¬рых местах земного шараона ещеближе
спускается к поверхности земли. Эта
зона—смерть всего живого; когда-то она

была дальше от нас и незаметно под¬кралась так близко... Воздух—среда на¬шей жизни—занимает лишь часть выся¬щейся над нами атмосферы, а остальное
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наполнено газами, неспособными поддержи¬вать жизнь (между ними водород и гео¬короний).
Если бы люди последовали призывам

к упрощению жизни, соединенному с
отказами от пользования приобретениями
науки и дальнейшей ея разработки, они
несомненно вернулись бы в то состояние
древняго человека, которое вынудило бы
их снова населить природу милостивыми
или гневными богами, а затем совершился

бы тот самый цикл, который уже пере¬жит историей человечества.
Оставляя в стороне возможныя крупныя

перемены в условиях жизни, как повто¬рение ледяного периода, обратимся к нашей

собственной организации. Вам знаком об¬лик бойца, вырвавшагося из буйствую¬щей толпы с кровоподтеками на теле и
в изодранной одежде. He представляется
ли человек с несовершенствами своей

природы, с своими моральными и матери¬альными недомоганиями, с наклонностями—■
наследием нашей звериной генеалогии—

таким же истерзанным бойцом, вырвав¬шимся цз битвы за жизнь типов живого
на нашей планете. Мы не замечаем этой

битвы, этого буйства жизни на земле только

потому, что оно растянуто на миллионы

веков. Оно маскируется этой растяну¬тостью и тем самым создаются все опа¬сности незнания.
На этой почве неведения появляются

иныя проповеди, возводящия данную натуру

человека на степень законодательницы че¬ловеческаго поведения. Здесь снова игнори¬руется происхождение человека, все насле¬дие, переданное ему его предками животнаго
царства.

С другой стороны, растянутость жизнен¬наго боя дает науке время раскрывать
дисгармонии человеческой природы и изыски¬вать средства к их устранению.

Указав выше недочеты вне-научной мысли
в ея определении руководящих мотивов
человеческой жизни, посмотрим, какое

содержание будет вложено в ея верхов¬ный мыслью, остающеюся на почве
естествознания.

Каждый длительный процесс требует
для своего осуществления устойчивости,

ограждения от большого числа случайно¬стей или неожиданностей. Такое ограждение

возможно только для процессов периодиче¬ских, т.-е. представляющих последователь¬ное повторение одного и того же или оди¬прнродл, млрт 1912 г.

наковаго по типу, но вместе с тем

развивающагося явления. Двигатели, кото¬рыми пользуются в технике, являются пе¬риодическими: в паровой машине мы име¬ем поршень, двигающийся неизменно впе¬ред и назад в цилиндре ограниченных
размеров. Периодичность дает возмож¬ность придать машине небольшие раз¬меры и тем самым создать обстановку,
подчиненную наименыиему числу случай¬ностей.
Двигатель не периодический был бы

снабжен цилиндром длиною в сотни
верст, и наша машина подвергалась бы не

только целому ряду непредвиденных слу¬чайностей, но и ея работа была бы зна¬чительно ограничена во времени.
По сходным причинам индивидуальная

жизнь могла народиться в природе только
при условии периодичности составляющих
ее процессов. Периодичность есть один

из видов стройностей, и является источ¬ником других ея форм, представляющих
содержание жизнедеятельности. Я приведу
здесь мысли, высказанныя мною одиннадцать
лет тому назад на сезде русских

естествоиспытателей и врачей в С.-Петер¬бурге *).
Для характеристики отношения живого к

двум типам движений—неупорядоченным

и стройным, разсмотрим их происхож¬дение при химических превращениях ве¬щества.
Сравним движения, вызываемыя освобож¬дением солнечной энергии, запасенной ро¬стом леса, в лесном пожаре, и когда
этот лес сжигается в паровом дви¬гателе.

В первом случае мы получаем безпо¬рядочныя движения потоков горящих га¬зов, постепенно излучающих и размени¬вающих свою энергию на движения мелкия,
хаотическия. В паровом двигателе, как
бы плохо он ни был устроен, мы имеем

движение более стройное. В понятие паро¬вого двигателя мы включим все условия
его функционирования. Чем обусловлива¬ется достоинство машины?

Оно тем выше, чем большее количе¬ство подводимой энергии может преобразо¬вываться в стройныя формы движения и
чем большей стройностью, т.-е. связностью,
отличаются эти формьг.

Условием такого достоинства является

’) „Физико-механическая модель живойма¬терии", речь проиэнесенная на первом общем
собрании Xи сезда 20 векабря 1901 г.

21
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стройность самой машины и стационарность
ея действия.

Двигатель с движением периодическим

будет более стройным. Условия стройной

работы истопника, стройнаго течения хими¬ческих процессов, дающих машине энер¬гию, стройныя условия смаэки, чистки, ре¬гулирования, сигнализации и т. д. способстуют
стройности движения. Стройность движения
не характеризуется определенной формой.
Она обусловливается только большей или

меньшей связью последовательных эле¬ментов движения.
Как относится стройность к внешнему

миру?

Представим себе локомотив, сорвав¬шийся с рельсов. Он продолжает еще
свой ход, двигаясь по шпалам, раздроб¬ляя, разбрасывая их на своем пути.
Таким образом стройность, окруженная
безпорядочными случайностями, уже несет
в себе элемент борьбы. Чем стройнее

машина, тем больше имеется в ней при¬способлений, обезпечивающих эту строй¬ность от случайностей. Таким образом
осуществление стройности уже вооружает
машину приспособлениями для борьбы за
существование, которая в данном случае

есть не что иное, как борьба за строй¬ность. Дифференцирование органов машины
обусловливает не только большую строй¬ность, т.-е. связность движений, но их
большее разнообразие. Орган, который мо¬жет описать любую непрерывную кривую,
опишет и многоугольник, но не наоборот.
Стройность тем выше по своему качеству,
чем она устойчивее. Так как среди
вредных случайностей мелкия встречаются
чаще крупных, то механизм тем более

охранит свою стройность, чем он при¬способленнее к мелким движением. Бо¬лее дифференцированная рука человека. в
состоянии обходить такия препятствия, ко¬торыя не могут быть обойдены лапой
медведя.

Рука человека способна производить дви¬жение стройное, не только в своих круп¬ных чертах, но и в мельчайших дета¬лях. Как пример детальной стройности
может быть приведено наше письмо, го¬лосовой аппарат, дающий членораздельную
речь и гармоничное пение. Примеры ритма
и периодичности мы могли бы извлечь не
только из царства животных, но и из

мира растений, в особенности в его тро¬пических формах. Чем совершеннее
стройность, чем глубже проникает она
механизм, тем больше поводов к ея

борьбе с нестройностями: борьба с ми¬ганием пламени, перебоем звуков, с
утомляющей пестротою цветов и т. д.
Стройный механизм стремится создать

обстановку, находящуюся с ним в ре¬зонансе, а не в перебое. Выражаясь
другими словами, он приводит все окру¬жающее в гармонию с свойственным ему
чувством красоты, подчиняет это окру¬жающее своим идеалам.
Так как степень стройноети может

быть чрезвычайно разнообразна, то невоз¬можно укаэать тех границ, которыя отде¬ляли бы стройность от нестройности на
нашей планете.

Но так и должно быть в мире с без¬предельным числом случайностей. В
нем невозможно установить точныя разгра¬ничения, и характерным признаком события
мы должны считать признак тех обек¬тов, в которых событие развивается
всесторонне и наиболее полно. Руководясь
таким правилом, мы получим формулу:

стропность есть необходимыйиризнак жа¬пой материи.

Эволюция живой материи, в общих чер¬тах, увеличивает количество и повыша¬ет качество стройностей в природе. По
отношению к человеку, эволюция выражается

между прочим тем, что он вводит в

круг своих стройностей растительное и

животное царство, в своих орудиях и

машинах распространяет эти стройности

на неорганизованную материю и борется во

имя этих стройностей со случайным распо¬рядком событий в природе.
Стройность не может осуществляться без

регулятора и таким регулятором в выс¬ших типах живого является организо¬ванная для стройных процессов мысли и
волевых импульсов нервная система.Мы
имеем слово для выражения стройности в
духовном мире; это слово—красота. В
высших типах живого красота является

защитницею жизни и указателем поведе¬ния. Когда живое получает из внешняго
мира через свои органы чувств нестрой¬ные сигналы, оно чувствует испуг или
предвидит опасность или сознает воз¬можность неожиданностей и удаляется из
того места или той обстановки, которая
посылает ей эти нестройности.

Локомотив, сорвавшийся с рельсов, по¬степенно теряет стройность своего дви¬жения. Управляющий им машинист по
нарушению стройности, или, что то же, по

нарушению красоты в поведении локомо¬тива, узнает о грозящей опасности и
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останавливает его движение, чтобы испра¬вить путь. Тоже делает или должен де¬лать человек в своей жизни.
Чувство красоты имеет в живом все¬возможныя градации, которыя, избегая антро¬поморфных образов, все укладываюся в
определение стройности. Ея элементы уже
заложены и в органы чувств, так что

все нестройное вызывает в них болез¬ненное или неприятное ощущение. Вот
этот заложенный в нас темп красоты
и связанное с ним влечение к восприятию
определеннаго ряда ощущений становится

в свою очередь источником миража, по¬лезнаго в смысле защиты жизни, но являю¬щагося источником заблуждений, задержи¬вающих эволюцию индивида на тех сту¬пенях его развития, когда условием его
дальнейшаго прогресса является истинное
понимание вещей. На этой стадии стоит
современный интеллигентный человек и
своевременно остановиться на ошибочном
синтезе ощущений даваемых чувствами,
настроенными на восприятие красоты.

Этот синтез рождает призраки, кото¬рые человек высоко возносит над собою,
не подоэревая, что они ни более ни менее
как сам человек. Благодаря им центр
тяжести судеб человеческих переносится
за пределы человечества, они становятся

обектами религиознаго экстаза и им одно¬временно приписываются, как мы увидим,
несовместимыя вещи—могущество космоса

и интерес к жизни личности, индивида,

доходящий до взаимнаго общения.

Чтобы выяснить эту мысль, я остано¬влюсь на анализе того восторга, который
возбуждают в нас красоты природы и
сообщают нам настроение, вырыаающее
хвалебные гимны из нашей груди.

Читатель будет удивлен утверждением,

что способность восторгаться природой соз¬давалась ею в высокой степени эконом¬но, разсчетливо и даже с долей лукавства.
Я позволю себе изобразить иносказательно
процесс наделения живого органами чувств,
т.-е. теми инструментами, которые дают
возможность живому различать красивое от
некрасиваго и тем устанавливать вехи на
своих жизненых путях.
Безпредельным количеством самых

разнообразных машин, действующих и
недействующих, целых и разбитых,
безпредельным количеством материалов

из которых могут быть построены ма¬шины и их части, заполнено хаотически и

притом сплошь здание безпредельных раз¬меров. Хозяин этого хаотическаго иму¬щества ожидает гостя и намерен приве¬сти его в восторг своими владениями.
Прежде всего—его гость есть индивид,

который должен двигаться между нагромо¬жденными вещами; этой новой вещи нужно
дать место, дать простор ея движениям.

Но хозяину не под силу растащить при¬надлежащий ему хаос и очистить место для
движений гостя. Он придумывает для при¬шельца одежду, которая делала бы для него
проницаемыми целый ряд предметов и

создавала бы ему мираж пустоты, в ко¬торой он может свободно двигаться. От¬крыв таким образом свое имущество
для странствований пришельца, хозяин за¬думывается над способом сделать это
путешествие привлекательным. Экономный
и разсчетливый, он тотчас же замечает

что сделать привлекательными безпредель¬ное количество безразличных вещей на
безпредельном протяжении своих владе¬ний потребовало бы громаднейшей затраты
сил и притом частью безполезной, потому
что гость не сможет побывать везде на
его территории. Проще построить и снабдить

одежду путника такими талисманами-инстру¬ментами, которыя делали бы ему привле¬кательными те вещи, с которыми он при¬ходил бы в соприкосновение. Эти инстру¬менты были бы однако чрезвычайно сложны
если бы им была поставлена задача де¬лать привлекательной большую часть вещей,
принадлежащих хозяину. Он сводит свою
работу до возможной простоты и возможной

экономии сил и творчества. Он увеличи¬вает до чрезвычайных пределов способ¬ность одежды делать вещи проницаемыми
для странника и упрощает инструменты до

такой степени, что путник приводится ими

в прикосновение только с минимальным
числом вещей.

Таким образом гостю, вступающему во

вселенную, последняя открывается как

капля материи и океан пустоты! Красота,

которую он переносит на материю в сущ¬ности есть красота создавшейся в нем
картины, не переходящая за пределы его

одежды с ея инструментами.

Перед человеком, восторгающимся кра¬сотами природы, перед весело щебечущей
и порхающей птицей или широкою грудью
дышащим и быстро несущимся конем
разстилается один мираж. Над толпой,
пораженной красотами неба и склонившейся
ниц воспевая его величие, царит не свет,
не мрак, а одно безразличие. Живому, за



327 Профессор Н. А. Умов. 328

исключением человека, навсегда останется

неиэвестным окружающий его и спаситель¬ный для его жизни обман. Человек дол¬жен его понять, потому что миража, созда¬ваемаго природой в его чувствах, уже
недостаточно для удовлетворения его потреб¬ностей, для сохранения и руководства его
жизни. Человек должен помнить, что,
поклоняясь красотам природы, он себе
поклоняется, что его любовь к природе
есть любовь к себе самому.

Человек эаменяет спасительный об¬ман, который, благодаря тому что он все¬таки обман, причинил не мало страданий
человечеству,—научным знанием: послед¬нее не только открывает нам смысл на¬ших ощущений, но извлекает из них
больший обем познания, чем тот, кото¬рый дается деятельностью наших органов
чувств в естественных, а не в искус¬ственных условиях, создаваемых наукой.
В мире все вещи связаны между собою
или прямо или посредственно. Если А не
действует прямо на В, то найдется С, на

которое действуют и А и В. И через явле¬ния в этом С, В может познаватьА. Мы
обнаруживаем например область электри¬ческих и магнитных явлений, не обладая
для их ощущения специальными органами.

В природе существует безчисленное мно¬жество тонов или, как мы образно выра¬жаемся, колебательных, периодических
движений, которыя не могут быть воспри¬няты ни ухом, ни глазом. Но наука по¬строила те посредствующия вещи или
инструменты С, которые дают нам воз¬можность и глазом и ухом открывать то
в имуществе хозяина, чего он не пред¬полагал делать яам известным и в
знании чего не нуждались наши далекие

предки.

Я говорил о скупости хозяина, одарив¬шаго нас органами чувств с ограничен¬ным кругом ощущений. Но наша органи¬зация, обусловливающая индивидуальность
жизни, такова. что и эта скупость является

щедростью. В самом деле наши ощуще¬ния должны быть ограничены не только в
качестве но и во времени в целях самой
жизни. Излишнее изобилие ощущений может

быть пагубно. Мы снабжены органами, даю¬щими нам возможность прекращать изве¬стнаго рода ощущения: так веко дает
нам средство устранять действие света;

сон—явление, указывающее на периодич¬ность нашего сознания, дает нам возмож¬ность совершенно устраняться от восприя¬тия ощущений. Мы получаем впечатления

от целаго ряда сил, непосредственно не¬действующих на наши чувства, при помощи
научных инструментов; устраняя послед¬ние, мы защищаем наше восприятие от
ощущений, соответствующих новым для
наших чувств областям природы.

Если бы все сигналы природы оказывали
на нас воздействие и воспринимались нами,
то, вне сомнения, они не могли бы служить

к развитию нашего интеллекта или созна¬ния, так как в результате очень быстро,
после начала процесса жизни, наступило
бы переутомление индивидуума. Поэтому-то

пределы ощущаемых колебаний, т.-е. зву¬ков и эфира, ограничены. Наибольшее ко¬личество сигналов несется темными лучами,
для восприятия которых в отдельности

природа не одарила нас специальными

органами. Для них и многаго другого, нам

неизвестнаго, существует одно общее не¬определенное ощущение, которое частью
чувствуется нами как тепло и холод, a

no существу представляет своего рода су¬мерки, среди которых мы не отличаем
отдельных контуров,—тот фон, тот

климат, в котором мы живем и раздрз¬жения котораго в большинстве случаев
или отсутствуют или не доходят до на¬шего сознания.

Но несмотря на ограничение природою

круга наших ощущений, на предоставляе¬мыя нам ею способы защиты от их из¬лишества, несмотря на громадныя усилия
потраченныя природой в течение миллио¬нов лет на выработку плана нашего ор¬ганизма, в нем накопляются источники
вредных сопротивлений его функционирова¬нию; он все-таки изнашивается и самое
драгоценное свойство жизнедеятельности—

сознание, есть не только явление периодиче¬ское, но вместе с тем затухающее с
временем, подобное затухающим коле¬баниям маятника, не поддерживаемым
падением гири или упругостью' пружины.
Человек всю свою жизнь носит в себе

непримиренным факт, с которым он

неизменно борется в создаваемых им

механизмах, увлекаясь в этой борьбе до

стремления осуществить невозможное — ма¬шины вечнаго движения, параллельно созда¬ваемому им миражу perpetuum mobиle в
своем духовном мире!

На почве этих дисгармоний наука и чув¬ство солидарности создают искусственныя
меры защиты и совершенствования челове¬ческой организации, и только создаваемое
ими и передаваемое от поколения к по¬колению, не затухающее, а возрастающее*
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осуществляет perpetuum mobиle в истории
человечества.

Приведенныя разсуждения еще в не¬сколько туманных чертах намечают по¬ложение человека и живого во вселенной.
Оно станет ясным когда мы полнее взве¬сим картину, открывающуюся нам во все¬ленной и которую мы обозначили топько
фразой—капля материи и океан пустоты.
В самом деле, какую долю вселенной

занимает материя? Окружим нашу пла¬нетную систему шаром, радиус котораго

равен половине разстояния солнца до бли¬жайших звезд: длина этого радиуса про¬бегается лучем света в Обем
этого шара примем за обем нашего
мира. Опишем теперь из солнца, как из
центра, другую, меньшую сферу, радиусом,
равным разстоянию от нашего солнца до
крайней планеты. Я допускаю, что материя
нашего мира, скученная к одному месту,
займет не более •/,„ обема планетной

сферы: "думаю, что цифра значительно пре¬увеличена. После подсчета обемов ока¬жется, что в нашем мире обем, заня¬тый материей, относится к обему пустоты,
как единица к числу, изображаемому
цифрой 3 с 13-ью нулями. Это отношение
равно отношению 1 секунды к миллиону
лет.

По вычислению лорда Кельвина плотность
материи соответствующая такому отношению,
была бы в десять тысяч миллионов раз
менее плотности воды, т.-е. находилась бы
еще в крайних степенях разрежения.
Если бы на землю спустился житель

Марса и пожелал бы ознакомиться с

представлением человека о вселенной, ка¬кой ответ дал бы ему добросовестный уче¬ный? На заводе с быстро работающими
машинами иэготовляют столько белых

шаров, сколько секунд в миллионе лет.

Ученый берет один из них и пишет

на его поверхности все известныя нам

свойства и законы материальнаго мира, так

как нашему изучению доступна только ма¬терия. Бросив исписанный шар в груду
остальных, он подводит к кей марсиа¬нина со словами: вот наше представление
0 вселенной! Обитатель Марса протягивает

руку. берет шар,—конечно, ему попадает¬ся чистый—и говорит — пусто, второй,
третий и т. д. раз и все —пусто. Вероятность,
что он в своем испытании вытянет

шар, исписанный ученым—ничтожна: на

1 шанс в его пользу приходится столько
шансов против, сколько секунд в мил-

лионе лет. Гость скажет: „Человек, ты
не имеешь представления о вселенной" — и
улетит на свою планету!

Когда в целой массе вещей, мертвых
или живых, нам попадаются экземпляры
особой формы или с особыми свойствами
только после продолжительных поисков
или испытаний, мы называем их редкими
вещами. Мы заключаем что условия их

окружающия мало благоприятны их суще¬ствованию или образованию, иными словами,
что при данных условиях появление этих

редких вещей представляет маловероят¬ное событие. В той громадной лаборатории

и фабрике вещей и явлений, какую пред¬ставляет из себя вселенная, осуществля¬ются всевозможныя случайности. Одне из
них повторяются много раз в одинако¬вых сочетаниях и дают события крупныя,

занимающия наибольшия пространства все¬ленной; для их образования в ея распо¬рядке имеется наиболее шансов. Другия
осуществляются в чрезвычайно редких
сочетаниях; оне незначительны в числе и

непрочны во времени. Это события малове¬роятныя. Картина, которая была вам
только - что нарисована, говорит, что при

наличном распорядке вселенной материя

представляет в ней в высокой степени

маловероятное событие.
Наша земля составляет только изоопоо

долю массы планетной системы. Жизнь, про¬текающая на поверхности зекли, захваты¬вает еще мёньшую долю материи земли.
Если материя есть маловероятное событие
во вселенной, то какую же ничтожно малую

вероятность представляет собою осуще¬ствление жизни!
„Жизнь есть событие вселенной, имеющее

ничтожно малую вероятность“. В этом
мы находим обяснение неуловимости в
мертвой материи тех признаков, редким

сочетанием которых творится жизнь. Вся¬кому маловероятному событию грозят чрез¬вычайныя опасности. Его сохранение тре¬бует борьбы.
Во имя этой борьбы совершается тяжкая

и кипучая работа естествознания.

Определяется и отношение к жизни не¬обятнаго колосса, именуемаго космосом.
Для него жизнь вообще, тем более жизнь
индивида есть „une quantиte neglиgeable".

Жизнь есть пасынок вселенной.

Разумность, причинность, случайность
суть понятия человеческия и потому для
возможно полнаго выяснения высказаннаго

взгляда уместно описать естественные спо¬собы развития живого с антропоморфной
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точки эрения. С этой целью мы восполь¬зуемся уже ранее употребленным приемом:
я представлю себе опять вселенную с хо¬зяином, фабрикующим живое и следящим

за судьбою своих фабрикатов. Этот хо¬зяин есть символ сил, творящих, обе¬регающих и приспособляющих жизнь,
естественнаго подбора и борьбы за суще¬ствование. Вот как изображается его дея¬тельность естествознанием: его действия
и поступки очень медленны; они продолжа¬ются тысячи, десятки и сотни тысяч и даже
миллионы лет. Хозяин ничего не может

закончить сразу; в свою работу он вно¬сит нескончаемыя поправки, и одно дело
не один раз противоречит другому.

Приведем несколько примеров. Хозя¬ин выростил змей, а также зверей, их
поедающих. Приходится вводить поправку.
В эубах одной из змеиных пород он
проделывает полости и наполняет их

ядом. Зверь не трогает более этой по¬роды, но он начинает пожирать другую.
Нужна новая поправка: в шкуре неядови¬той змеи хозяин прокладывает систему
трубок с пузырьками. Цель механизма
такая: у змеи, испуганной приближением
эверя, сжимаются мышцы и вложенный в

шкуру механизм подделывает ея рису¬нок и цвет под кожу ядовитой змеи.
Испуганный зверь убегает прочь.

Хозяин выростил гусениц и поедаю¬щих их птиц. Опять нужна поправка.
Гусеницы дрессируются и в них разви¬вается искусство подражания ветвям и
сучьям тех дерев, которыя дают им

пристанище и пищу. Птица обманута. Но
увы, среди гусениц оказалась порода с

такими толстыми индивидами, которые ни¬коим образом не могли воспринять дрес¬сировки и вытягиваться сучком. Хозяин
приучает свое творенье выпячивать огром¬ныя глазчатыя пятна, наводящия ужас. И
улетает птица, дрожащая от страха пе1
ред испуганною тварью.
He одним страхом, но и дружеством

пользуется хозяин в починках своих
произведений. Он произвел растеньице—

Мирмекодию и выростил муравья-грабите¬ля, поедающаго его листву. Но выращивая
различные тигиы живого так же случайно,

как случайно выпадает то или иное чи¬сло очков$ на костях, которыя мечутся
игроком, хозяин выростил и такую породу

муравьев, которая враждует с муравьем¬грабителем и питается соком растений.
Хозяин учит этих муравьев проникать
внутрь вздутий стволов растений и пре-

вращать их в свое жилище. Муравей¬грабитель не трогает более растеньице,
которое пышно распускает свои листья.

И всюду в живом одна и та же метода,

и не довольно ли примеров, не довольно

ли доказательств того, что с естествен¬ными приемами природы при всей их хитро¬умности не может уживаться разумная,
планомерная человеческая жиэнь. He ясно
ли, что проповеди, рисующия блаженство
человека, перешедшаго к естественному,
упрощенному и освобожденному от науки

состоянию, делают его игрушкой случай¬ностей! В высокой степени остроумныя
естественныя методы жизненных попра¬вок должны быть подчинены принципам,

рожденным среди случайностей, но несу¬щим в себе наиболее счастливые, благо¬приятные шансы, как утверждает эпи¬граф настоящей статьи.
Что дают в конце-концов естествен¬ныя методы, предоставленныя своему соб¬ственному течению?
Улетим нашею мыслью с сверхсветовою

скоростью в пространство и уловим в
нем картины, унесенныя когда-то лучами
света, отброшенными землей в различные
периоды ея истории. Мы увидим жиэнь,
бьющую ключем на нашей планете во всех
царствах природы в течение миллионов
веков. Спустимся на землю, и вскроем

ея кору. Мы увидим совершенно инуга, по¬давляющую картину: сплошное кладбище, и
не обычное, привычное нам кладбище инди¬видов, а вымерших форм, типов, рас—
от микроскопических до крупнейших.
Кто тот браковщик, с таким широким

размахом бракующий не индивиды, а вы¬брасывающий целые типы из обихода земли?
Этот браковщик скрыт в самых

методах изображенной мною естественной

истории жизни, в ея рождении из случай¬ностей, среди которых она является собы¬тием с чрезвычайно малой вероятностью!
Но живое, как все явления природы,

развивается в сторону наиболее вероят¬ных форм, наиболее способных к борьбе

за жизнь, наиболее устойчивых для дан¬наго момента. И в этом направлении по¬явился на земле разум во всесружии на¬учнаго знания: это—последняя ставка жи¬вого! Последняя ставка!
Кто снимет с жизни облик преходя¬щаго момента в эволюции нашей планеты?

И с несомненностью открывается смысл
нашего существования, нашей жизни,
величественная задача человеческаго гения:

фгранение, утверждение жизии ти зсмле.
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Прошедшее и будущее миров с современной
геофизической и астрофизической точки зрения.

Н- А. Мороэова.

(Речь, произнесенная 27 декабря 1911 г. в антовом зале С.-Петербургскаго университета
на заключительном собрании секции астрофизики 2-го Менделеевскаго сезда ').

Глубокоуважаемое собрание!

Уже не раз говорилось, что все науки
тесно связаны между собою, что все оне

сливаются друг с другом в один ве¬ликий поток общечеловеческаго знания и
что успехи, сделанные в одной науке,
влекут за собою успехи и в остальных.
Но в этом последнем случае можно

скаэать и обратное. Мы часто можем ви¬деть, как ложный вывод, сделанный в
какой-либо науке, пускает как бы корни
во все соприкасающияся с нею области
знания, и, что всего удивительнее, эти

корни нередко держатся там еще значи¬тельное время после того, как их основ¬ной ствол был уже вырван.

С такой точки зрения чрезвычайно по¬учительно проследить, как прежнее, не¬правильное представление об огненно-жид¬ком ядре Земли проникло из геологии в
астрофизику и даже, косвенно, отразилось
на теоретической химии и поставило обеим
наукам значительныя препятствия к их

дальнейшему правильному развитию.

Основываясь на том, что вулканы из¬вергают из недр Земли расплавленныя
вещества чрезвычайно высокой температуры,

что в глубоких шахтах жар увеличи¬вается приблизительно на 1 градус Цельзия
с каждыми 33 метрами углубления (т.-е. на
30° с каждым новым километром), и что
такого рода повышение должно продолжаться

и до самаго центра Земли по общему закону

остывания небесных тел,—старинные гео¬логи пришли к заключению, что на глу¬бине уже около 200 километров под зем¬ною поверхностью температура должна быть
не менее 6000 градусов. А это такой страш¬ный жар, при котором все металлы пе¬риодической системы Менделеева,—среди ко¬торых даже самый тугоплавкий, углерод,
плавится при 4000 градусов—превращаются
в перегретые газы с температурой много
выше своей критической, так что не мо-

*) Предоставлена для напечатания в полном виде

исключительно журналу „Природа". Дополнена иллю¬стргциями.

гут быть приведены в твердое или даже

в жидкое состояние никакими в мире фи¬зическими давлениями.
В указанных границах все эти выводы

были сделаны совершенно верно. Но вслед
затем логические пределы были незаметно
перескочены.

Исходя из того, чисто априорнаго допу¬щения, что в длинной эволюции небесных
светил никогда не возникало и не вознинаегь

никаних других веществ, нроме принад¬лежащих н периодической системе Менде¬леева, в которой, повторяю, самым туго¬плавким по теоретическим соображениям
должен быть углерод,— геологи сделали
вывод, что и действительно внутренность

планеты, на которой мы живем, тесто¬образна уже на глубине какой-нибудь сотни
километров.

Это представление о недрах Земли, как

я уже упомянул, тотчас же было перене¬сено и на другия небесныя светила.
В применении к нашей спутнице Луне

оно вызвало, так называемую, приливную

гипотезу образования ея цирков, т.-е. ги¬гантских тарелкообразных углублений,
составляющих самую характерную черту

современнаго луннаго ландшафта (рис. 1).
„Прорывая время от времени еще не

окрепшую тогда лунную кору— говорила нам

эта гипотеза—огненно-жидкая внутренность

нашей спутницы переливалась лавою через

берега проплавленных ею же углублений и,

застывая на их краях, образовала эти

круглые валы“. Однако такое представление

не обясняло, почему же цирки разсеяны

по всей поверхности Луны, а не только в

ея экваториальных частях, где такого рода

приливы были бы особенно могучи.

В применении к болшим за-астеро¬идным планетам, Юпитеру и Сатурну,—у
которых астрономическия плотности, т.-е.

средния количества энергии притяжения в

каждой единице обема, оказались порази¬тельно малы, — гипотеза огненно-жидкаго
ядра Земли привела к представлению о их
полном жидком состоянии даже и теперь,
а в применении к Солнцу—что оно сплошь
газообразно. Это неизбежно вызвало пред-



335 Н. А. Морозов. 336

ставление о полной газообразности и всех

других видимых нами звезд, за исклю¬чением разве красных, антаресскаго типа,
где впервые можно было допустить суще¬ствование поверхностнаго жидкаго слоя, a
на нем и твердых шлаков, плаваю¬щих подобно гигантским льдинам на

наших Ледовитых океанах. Этим об¬стоятельством некоторые пытались обяс¬нить и неправильную переменность блеска
большинства звезд антаресскаго типа.

Рис. 1. Лунный ландшафт. Черта направо—Долина

Альп:—очевидный след метеорита, упавшаго по ка¬сательной к лунной поверхности. Вверху цирки Ав¬толик и Аристилл. Пониже их цирк Кассини, На
левой стороне цирки Евдокс и Аристотель.

В результате получилось представление
о небесном светиле, совершенно обратное
тому, что мы видим в окружающей нас
природе. Везде мы находим, что под

жидкостью лежит какое-либо твердое ве¬щество, служащее ей дном, а над ея по¬верхностью находится атмосфера ея соб¬ственных или посторонних испарений, или
газов, а здесь, в глубине светил, вы¬ходило все навыворот: в глубине—атмо¬сфера, в верхних ея частях летают
слои жидкостей, а на жидкостях плавают

еще и твердыя вещества—их дно!
И вот современная геофизика, можно

сказать, в самый день своего рождения,

вырвала разом главный корень этих, до¬ставшихся нам в наследство, неверных

представлений. Она показала нам, что глу¬бина Земли не только тверда, но даже не¬однородна и состоит из концецтрических
напластований геотекчерких пород, все
более и более твердых и упругих вплоть
до самаго центра земли.

Для связности и ясности моего дальней¬шаго изложения, я попрошу у вас позво¬ления напомнить основную сущность этих
новейших выводов, имеющих такую
первостепенную важность для дальнейшей

эволюции наших представлений о прошед¬шем и будущем не только Земли, но и
всех остальных небесных светил.

Дело в том, что упругия колебания
распространяются внутри тв^рдаго тела

совершенно иначе, чем внутри жидкаго
или газообразнаго. В то время как в

двух последних могут проноситься только

продольныя колебания, в роде звуковых, в

твердом теле всякий местный удар или

сотрясение вызывает два рода волн,—про¬дольныя, такия же как у звука и попереч¬ныя, напоминающия световыя, как они
представлялись нам с точки зрения ги¬потезы Френеля. И продольныя всегда
здесь распространяются от полутора до

двух раз быстрее поперечных в зави¬симости от соотношения между упругостью
обемнаго сжатия и упругостью бокового
сдвижения слоев разсматриваемаго тела.

И что же оказалось? — При сейсмологи¬ческих наблюдениях земной шар обна¬ружил перед нами все свойства твердаго
состояния.

Дело в том, что если где-нибудь, под

поверхностью земли, вы установите сейсмо¬графические приборы то они сообщат вам

о совершившемся где-нибудь, на противо¬положной стороне нашей планеты, земле¬трясении не в один, а в три приема, или,
лучше сказать, доставят вам о нем три
последовательных известия.

Прежде всего легкия сотрясения каждаго

сейсмографическаго маятника (рис. 2, Р)
разскажут вам о далекой катастрофе при
посредстве продольных волн чрезвычайно
быстро распространяюидихся от того места

по внутренности Земли. Затем, после не¬котораго периода покоя, острия снова на¬чнут слабо трепетать (рис. 2, S) и принесут
вам весть о том же событии при посред¬стве поперечных волн, тоже идущих
через самыя центральныя области Земли.
И, наконец, после второго периода покоя,

новые и очень сильные скачки сейсмогра¬фических остриев (рис. 2, L) сообщат
вам ту же весть при посредстве, так на-
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эываемых, вертикальных или длинных
колебаний.

Они напоминают волны на воде, когдавы
бросите в нее камень, и распространяются

со скоростью от двух до четырех кило¬метров в секунду в зависимости от
геологическаго строения данной местности,
проходя лишь в самом последнем слое
геотектических пород и не заходя в

глубину земли более чем на 40 или 50 ки¬лометров. Там они внезапно затухают,
как многие думают, от того, что на этой
глубине минеральныя породы, составляющия

поверхностную оболочку Земли,уже превра¬щены в тестообразное состояние действи¬ем внутренняго жара.
Но можно думать и иначе.

Так как на глубине 40 — 50 кило¬метров средняя температура должна быть

Но еще более важности представляет
для нашего ознакомления с внутренностью
Земли распространение первой (продольной)
и второй (поперечной) предварительной фазы
сейсмических колебаний, о которых мы
говорили выше. Они передаются самыми
центральными областями Земли и нигде не
затухают, т.-е. не встречают сплошных

расплавленных или магматических уров¬ней. На глубине от 50 до 1500 километ¬ров продольныя сотрясения в среднем
проходят около восьми, а поперечныя около

четырех километров в секунду; а на

глубине ниже 1500 километров, вплоть до

самаго центра Земли на разстоянии 6350 ки¬лометров от нашей почвы, продольныя
идут со средней скоростью тринадцати, a

поперечныя — восьми киломегров в се¬кунду.

Рис. 2. Сейсмограмма землетрясения 9 фев. 1909 г. по академику Голицыну. Р—начало прихода продольных
волн. S—начало прихода поперечных волн. L—начало прихода длинных (так называемых вертикаль-

ных) волн. Mj, М2, М3 и Mt—четыре максимума.

по вышеуказанному термическому градиенту
(30° на каждый километр углубления)—не
выше 1500 градусов Цельзия и недостаточна
для плавления повсюду лежащих под

нами, в глубине гнейсов, то скорее можно
допустить, что расплавленное состояние на

этом уровне не повсеместно, а существу¬ет (да и то много выше его) только в
тех областях, где происходят теперь
горообразующие процессы, где поднимаются

высокие хребты и обнаруживается сейсми¬ческая и вулканическая деятельность. В

таком случае, длинныя волны землетря¬сений отмечаемыя этой главной фазой сей¬смографических сотрясений, не проника¬ют на более значитепьную глубину исклю¬чительно потому, что встречают там новыя
системы чрезвычайно тугоплавких напласто¬ваний несравненно большей упругости и
плотности, чем те, на которых мы живем.
Длинныя волны отражаются от них точно

так же как волны звука в нашей атмо¬сфере отбрасываются от стены, вдоль ко¬Торой идут, не проникая в ея глубину.
природл, март 1912 г.

Однако, из этого еще не следует, что

'плотность и упругость Земли резко изме¬няется лишь в двух уровнях: около 40—
50 километров и около 1500. Вышепри¬веденныя цифры дают нам только средния

скорости, а на самом деле ускорения сейс¬мических волн происходят многими рез¬кими ступенями, которыя пока еще не
удалось точно расчленить благодаря недав¬ности правильных сейсмологических наб¬людений.

Значит, Земля не только тверда до самаго
центра, но даже и неоднородна. Она состоит

из ряда концентрических оболочек, кре¬пость и упругость которых увеличивается
по направлению к центру скачками, как
об этом свидетельствует и возникновение

в глубине Земли многочисленных второ¬степенных многократно отраженных волн
от каждаго землетрясения.

Ясно, что такия оболочки произошли не

сразу, а последовательно оседали из того

скопления перегретых газов, которое со¬ставляло первичный зародыш современной
22
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Земли. Да и самые элементарныя вещества

этих последовательных гео-тектониче¬ских пород не были в наличности пред¬ставлены в первичной атмосфере Землн,

а развивались в ней уже впоследствии, си¬стема за системой, благодаря кокой-то, ни¬когда не прекращавшейся, своеобразной хи¬мической деятельности на поверхности толь¬ко что возникшаго ядра Земли, состоявшаго
из самых тугоплавких ея веществ, и

притом скорее сложнаго, чем элементар¬наго ихарактера, так как химическия соеди¬нения бывают обыкновенно тугоплавче сво¬их элементов.
Но Земля в то время была звездой, как

и все другия, только меньшей величины. Она

должна была развиваться по тем же об¬щим космологическим законом, как и

другия звезды и планеты. Значит, и у дру¬гих планет и звезд должны существо¬вать в центре твердыя ядра, болыией или
меньшей величины, тоже состоящия из

веществ, последовательно вырабатывав¬шихся в их атмосферах и затем осаж¬давшихся в виде концентрических оболо¬чек, состоящих сначала из страшно ту¬гоплавких, отвердевающих, может быть,
при сотнях тыеяч градусов *) а потом
все из более и более легкоплавких.

И вот здесь, новая наука—геофизи¬ка— заставляет нас прежде всего усу¬мниться в том, что периодическая система
нашего великаго учителя Д. И. Менделеева,

в память котораго собрались мы здесь, пре¬доставляет собою всеобемлющий закон эво¬люции вещества во вселенной и охватывает
все его видоизменения, а не один только
их порядок, подобно тому, как такая же

периодическая система углеводородных ради¬калов охватывает только химическия еди¬ницы, лежащия в основе тканей наших
животных и растений.

Еще четыре года тому назад на 1 -м

Менделеевском сезде я имел честь до¬кладывать вам, что водород попал в
Меделеевскую систему исключительно по не¬доразумению. В конце шестидесятых и
начале семидесятых годов, когда Менде¬леев разрабатывал ее, водород, как вы
знаете, считался газообразным металлом.

Предсказывали, что как только нам удаст¬ся сгустить его в жидкость, мы получим
его в виде металлических капель в роде

') Считая, что повышение температуры 30° на 1
километр продолжается,—что вполне вероятно,—до
самаго центра Земли, найдем его температуру в
200,000 градусов. И все-таки этот центр тверд, a
не гаэ перегретый свыше критической температуры!

ртутных, а при обращении в твердое со¬стояние он превратится в слиток в роде
оловяннаго со всеми свойствами металла:

ковкостью, электропроводностью, теплопро¬водностью, металлическим блеском и т. д.
Поэтому Менделеев и поместил его в
группу щелочных металлов, хотя в нем
и не обнаруживалось никакой щелочности,
да и все другия свойства мало подходили
к этой группе.
Но вот, через тридцать лет Дьюару

удалось действительно превратить водород
в жидкое состояние, и вместо ожидаемой

металлической капельки он получил про¬зрачную водянистую влагу, совершенно та¬кого же вида, какая образуется при сгу¬щении типичных металлоидов: азота, ки¬слорода, фтора... С этого момента водо¬род оказался навеки выброшенным из
группы щелочных металлов, куда поме¬стил его Менделеев, желая распростра¬нить свою систему на все виды вещества
во вселенной. Перенести же его в какую¬либо другую группу той же менделеевской
системы, например в группу галоидов,

оказалось совершенно невозможным по

тем же самым причинам, по которым

его не поместил туда и сам Менделеев.

Водород совершенно не подходит по сво¬им свойствам ни к галоидам, ни к се¬мивалентным металлам в роде марганца,
чередующимся с ними в этой группе,
ни к какой другой группе.

Вот почему я еще тогда указывал, что
он должен принадлежать к системе
более первичных элементов, относящихся
к менделеевской совершенно так же, как
она сама—к разработанной мною в конце

XиX века, периодической системе углеводо¬родных радикалов, о которой я упоми¬нал уже выше.
Аналогично этому я доказывал в сво¬их книгах по химии и в докладе на 1-м
Менделеевском сезде, что по теорети¬ческим соображениям, основанным на

внутреннем' строении атомов, периодиче¬ская система минеральных элементов, окру¬жающих нас на земной поверхности, дол¬жна начинаться только с лития, как с
наименьшаго из ея истинных членов,

а гелий должен находиться к ней в та¬ком же отношении, как водород—к си¬стеме углеводородных радикалов.
Как эти последние при своей диссоциации

выделяют прежде всего водород в виде
его полу-молекулы, так все истинные члены

менделеевской системы, в случае диссоци¬ации своих атомов, должны прежде всего
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выделять гелий в виде его полуатома. Это

и подтверждалось фактически выделением

гелиевой эманации всеми диссоциирующимися

элементами, окружающих нас веществ.
Компонент системы, конечно, не может

входить в эту же систему как равноправ¬ный член, а должен представлять более
первичную ступень в длинной лестнице

последовательных усложнений эволюциони¬рующаго вещества.
Но кроме указаных двух элементов,

чуждых Менделеевской системе и имею¬щихся на земной поверхности, астрофиэика

локазывает нам ряд других на небес¬ных светилах, тоже явно не принадлежа¬щих к этой системе.
Таков прежде всего короний, (рис. 3) со¬ставляющий огромную наружную атмосферу
■Солнца, верхних пределов которой мы в

Юг.

Рис. 3. Корониевая атмосфера вокругь солнца.

настоящее время совершенно не можем ука¬зать. Его атомы должны быть в сотни раз
легче атомов водорода, так как послед¬ний даже не диффундирует в нем, а,
извергнутый в него взрывными протубе¬рансаМи, обратно падает на его дно, как
етруя воды, выброшенная в нашу атмосферу
иэ пожарной трубы. Будучи во много раз

легче гелия, одного из компонентов перио¬дической системы Менделеева, он тоже
никак не может к ней принадлежать.
Затем следуют астрофизические газы: иовий,
представляющий собою главный компонент

атмосфер Юпитера и Сатурна, и нептуний,
очень обильный в атмосфере Урана и
атмосфере Нептуна. Оба характеризуются
своеобразными линиями поглощения, не
принадлежащими ни одному из газов

периодической системы Менделеева. Новых
же, еще неизвестных газов, в ней не
может быть уже по одному тому, что со
времени открытия аналогов аргона в ней
для них не осталось более места. Правда,

в последнее время полосы поглощения не¬ведомых атмосферных компонентов у
четырех больших за-астероидных планет
пытались обяснить другими способами.

Высказывалась мысль, что они могут при¬надлежать хлорофилю, дающему довольно
сходный спектр, если мы предположим

поверхность обоих светил покрытой зе¬леной растительностью такого же химиче¬скаго состава, как и наша земная. Но с
астрономической точки зрения трудно под¬держивать такую идею, потому что всякий
из нас, кому приходилось наблюдать в
телескоп за-астероидныя планеты, энает,

что их поверхностей никогда не бывает

видно из-за вечно покрывающих их обла¬ков, и что лучи света, несущиеся к нам

от них, являются отраженными от верх¬них слоев сплошного, полосатаго, облач¬наго покрова и потому могут характери¬зовать лишь верхние слои их атмосфер.
Точно так же трудно согласиться и с вы¬сказанным здесь, на предыдущем заседа¬нии, мнением, что полосы иовия и нептуния
фиктивны и вызваны плохой чувствитель¬ностью фотографических пластинок в
данных местах.

Еслиб это было так, то почему же

они выходят только при спектро-фотогра¬фировании этих четырех планет, и не
выходят при такихь же снимках Луны
и Марса, не выходять даже на кольцах
Сатурна, когда совершенно ясны на нем
самом?
Следовательно уже в одной солнечной

системе, — не говоря о самом Солнце, в
пятнах котораго найдено Локьером много

спектральных линий совершенно неизвест¬наго происхождения, — мы видим, вместе
с гелием и водородом, пять газов со¬вершенно особаго рода. А если мы выйдем
эа пределы этой системы, то найдем не¬мало и других, неведомых для насгазов,

Прежде всего, во всех туманностях неба
сильно распространен особый газ—небулий
(или небулёзий), неизвестный ни на одной
из вполне сформировавшихся для нашего
глаза звезд. Затем на всех звездах
аргосской и альнитанской стадий развития
(по номенклатуреЛокьера), т. е. на самых
высокотемпературных из видимых нами,

спектроскоп показывает ряд линий ха¬рактеризующих, по крайней мере, пять
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совершенно новых газов. Особенно важны

и ясно выражены в них линии с дли¬нами волн в 387.6; 445+ 445,.; 408.92

и 464,а2 микро - микронов, принадпежа¬щия, повидимому, пяти совершенно раз¬личным веществам, так как в одних
случаях особенно сильно развиты одне, a
в других случаях другия из них. Оне
не принадлежат ни одному из известных
нам на Земле веществ и изчезают из
звездных абсорбционных сфер, заменяясь
элементами менделеевской системы при

охлаждении звезды до начала золотистожел¬таго каления. Очевидно, что это какия то
страшно тугоплавкия вещества, оседающия

на ея центральное ядро еще при страшно

высокой температуре, не менее 10'000 гра¬дусов Цельзия.
Вот из них-то или их химических

соединений между собою и должны состоять

предпоследния напластования земного шара

и других светил, находящихся в той же

самой стадии развития. Только таким спо¬собом уничтожается возникшее в по¬следнее время резкое противоречие между
геофизикой и химией, между чрезвычайно

высокой внутренней температурой Земли, до¬стигающей 6000° уже на глубине 200 кило¬метров (и сотен тысяч градусов у цен¬тра) и между нахождением там твердых
наслоений, в то время как самый туго¬плавкий из элементов менделеевской си¬стемы, углерод, должен обратиться при
таких условиях в перегретый газ, не
твердеющий ни под каким физическим
давлением.

Все это побуждает нас особенно серьез¬но приняться за изучение именно тех мно¬гочисленных, тонких спектральных линий
на высоко-температурных звездах, кото¬рыя не соответствуют ни одному из окру¬жающих нас веществ и, выделив среди
них серии линий, принадлежащих опреде¬ленным веществам, изучить, хотя бы только
одним спектральным путем, их эволю¬цию.
Но даже и после их обстоятельнаго изу¬чения мы никогда не можем быть уверены,
что узнали вполне вещественный состав

вселенной. Наше зрение воспринимает толь¬ко одну гамму световых колебаний среди
безчисленности остальных, недоступных
нам, а наши фотографическия пластинки
чувствительны лишь для нескольких гамм

близких к этой. Значит, все газы, даю¬щие спектральныя линии исключительно эа
указанными пределами, будут невидимы для
нашего глаза и недоступны для нашего со-

временнаго фотографирования. Все звездные

рои в небе и носящияся между ними ту¬манности могут плавать, окутанныя недо¬ступными для нас атмосферами или со¬держать невидимыя для нас вещества в
смеси с видимыми, а мы не будем даже
и подозревать о них, пока не изобретем

фотографических пластинок, чувствитель¬ных к далеким инфра-красным и дале¬ким ультра-фиолетовым областям спектра.
Точно так же и жидкия, и твердыя веще¬ства могут быть невидны для нас не
только по причине слишком низкой, но и

по причине их слишком высокой темпе¬ратуры. Я чувствую, что многим из вас

эта последняя мысль кажется парадоксаль¬ной, так как калорическая энергия обыч¬наго твердаго тела, нагреваемаго, в доступ¬ных нам на Земле пределах, повидимому,
возрастает с повыиииением температуры

для всех частот колебаний, какия мы могли

изследовать. Это значит, что если вы по¬ставите очень чувствительный болометр

или другой калориметрический прибор, на¬пример, в красной части той радужной по¬лоски, которую дают (подобно солнцу) лучи
до блеска раскаленнаго куска железа, пройдя
через призму на экран то ваш прибор
будет показывать вам все более и более
увеличивающееся калорическое действие в

этойчасти спектра по мере дальнейшаго на¬каливания изследуемаго вами куска железа.
Однако будет ли это продолжаться до

безконечности?

Повидимому, нет. После некотораго ма¬ксимума должно наступить обратное пониже¬ние нагревательнаго действия данных лу¬чей, благодаря следующей простой при¬чине. Еще в 1894 г. Уин (Wиen) пока¬зал, что частота волнообразных колебаний,
соответствующих наибольшей тепловой энер¬гии в спектре, возрастает прямо пропор¬ционально абсолютной температуре нагре¬ваемаго тела. Другими словами: максимум
калорическаго действия лучей, испускаемых

накаливаемым твердым веществом' посте¬пенно переходит сначала из невидимой

нами инфра-красной части спектра в види¬мую, а затем уходит из нея в ультра¬фиолетовую, тоже невидимую нами, часть.так
как частота колебаний возрастает именно

в этом направлении идеальной спектраль¬ной полосы, уходящей своим ультра-фиолето¬вым продолжением в безконечность. Зна¬чит, если бы мы могли нагревать, не раз¬рушая, какое-либо тело до безконечности, то
максимум калорическаго действия его лучей
тоже ушел бы в безконечность.
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Но от своего максимума калорическое
действие лучей идет, как известно, убывая

в ту и другую сторону по закону случай¬ных отклонений от максимальной нормы,
установленному Максвеллем для кинети¬ческой теории газов, так что диаграмма
разсеяния калорической энергии в спектре

имет вид несимметрической дуги, прибли¬жающейся ассимптотически к своей оси
абсцисс с обоих концов XX (рис. 4).

Я нарочно напираю здесь на слово щт¬ближающейся асси.штотически, так как

оно показывает, что на некотором, изме¬римом протяжении, концы А и В этой кри¬вой могут считаться чрезвычайно близкими
к оси иксов и параллелыиыми с нею. При
таких условиях, если максимум М при

повышении температуры какого-либо абсо¬лютно неплавкаго твердаго тела уйдет в
безконечность по направлению —j— X, то бли¬жайший к нам конец Л калорической

Рис. 4. Последовательное падение отступлений от
средней нормы (X, М).

дуги, несмотря даже на ея безконечно увели¬чившуюся максимальнуюординату MXt (тоже
отодвинувшуюся в безконечность по на¬правлению -(- X), все-таки будет безконечно,
близок к оси иксов и ассимптотически

параллелен ей на всем доступном наше¬му наблюдению конечном протяжении по¬лосы лучеразсеяния, т.-е. не покажет нам
здесь никакого нагревания, а следователь¬но и никаких оптических лучей. Здесь
все будет калорически (а следовательно и
оптически) темно.

Это ассимптотическое приближение кон¬цов калорической спектральной дуги к оси
ея абсцисс при всех значениях икса на

диаграмме, (т.-е. при всех значениях абсо¬лютной температуры твердаго тела), есть
основное требование распределительной фор¬мулы Максвелля, которое должно быть удо¬влетворено прежде всего при выработке
рациональной формулы для распределения по

спектру энергии излучения. А такому требова¬нию не удовлетворяет ни одна из су¬ществующих теперь формул, как толь-

ко мы дадим в них температуре значе¬ние безконечности. У всех их левый ко¬нец дуги пойдет круто вверх безконечно
близко к оси игреков, а следовательно

она, а не ось иксов, будет тогда их ассим¬птотой *). Значит, при очень больших тем¬пературах ассимптоты при современных
формулах становятся иными, чем при
очень малых. Функциональная кривая как

бы отдирается от одной оси своих коорди¬нат и прилипает к другой, перпендику¬лярной к ней.
Вот почему, все такия формулы должны

считаться лишь за эмпирическия, дающия удо¬влетворительные результаты только в опре¬деленных границах, за которыми оне бу¬дут все более и более расходиться с исти¬ной. Рациональной распределительной фор¬мулы для калорической энергии излучения у
нас еще нет, да и практически вопрос

этот недостаточно разработан, так как

мы не имеем на Земле твердых веществ,
способных выносить без плавления даже

температуру 4000°. Только небо дает нам
в своих лучеэарных светилах подобныя

вещества, а с ними и температуры в де¬сятки тысяч градусов. К нему-то и долж¬ны мы обратиться для решения занимающаго
нас теперь вопроса, сократится ли до пол¬ной незаметности калорическая энергия в
видимой нами части сплошного спектра у
звезды, обладающей твердыми, жидкими или
облаковидными веществами, накаленными на
десятки тысяч градусов без обращения в
газы?—Вместе с тем решится, конечно, и
основной наш вопрос, потемнеет ли очень
высокотемпературная звезда для нашего
глаза, так как очевидно, что если нет

у нея в видимой нами части спектра за¬метной калорической энергии, то нет в
достаточном количестве и самих лучей,
видимых нашим глазом.

Разсмотрим для этого прежде всего имею¬щияся в нашем распоряжении факты.
Вот здесь, на прилагаемой диаграмме

(рис. 5), вы видите в левом углу три ду¬гообразныя кривыя, обемлющия друг друга
на всей доступной опытному изследованию

,) Например, по Планку: г - С:и и —; и, где
V е,т-1 1

длина волны, для которой определяется калориче¬ское действие, ' — абсол. температура тела, С и с'—

константы, определяемыя опытом, а е — калориче¬ская энергия для данной и. Приняв эдесь даже са¬мую малую конечную величину Д. увидим, что при
температуре равной безконечности, и энергии е по¬лучится равной безконечности. т.-е. диаграмматиче¬ская кривая прильнет к оси игреков вместо оси
иксов.
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части, но сливающияся или даже пересекаю¬щияся между собою по близости от иулевой
частоты колебаний. т.-е., когда колебания сле¬дуют друг за другом безконечно редко.
Эти дуги представляют нам, для нагре¬таго меднаго шара, распределение лучистой

тепловой энергии по невидимой нами ин¬фра-красной части спектральной полосы, на¬чинающейся на месте пересечения коорди¬нат в левом углу таблицы и уходящей
вправо в безконечность.

Нижняя дуга дает распределение теп¬лоты при абсолютной температуре в 273°

Рис. 5. Диффракционные спектры лучистой тепловой
энергии твердых веществ.

(т. - е. при температуре, соответствующей
таянию льда, при чем воспринимающей

лучи оболочкой служит сильно охлажден¬ное тело). Средняя дуга дает то же са¬мое, при абсолютной температуре 373°, a
верхняя при 450°. Вы видите, как макси¬мум тепловой энергии разсеянных лучей

передвигается вправо, пропорционально воз¬растающей температуре и возрастающей ча¬стоте наиболее повторяющихся молекуляр¬ных колебаний в источнике излучения.
Очевидно, что еслиб этот самый мед¬ный шар мы перенесли на раэстояние Солн¬ца, пропорционально увеличив все его раз¬меры (т.-е., чтоб он сохранил для нас
ту же самую угловую величину), то его ка¬лорическия кривыя на нашей диаграмме ни¬сколько не изменились бы, и все три ма¬ксимума остались бы на их прежнем раз¬стоянии от леваго края диаграммы. А еслиб,
сверх того, мы нагрели там наш шар,

без плавления, до температуры верхних

слоев солнечной фотосферы, то максимум
получившейся новой дуги перенесся бы еще

значительно вправо, пропорционально повы¬шению абсолютной температуры, и кроме того
поднялся бы вверх далеко за пределы на-

шего чертежа. Еслиб при этом новая дуга

все время оставалась обемлющей по отно¬шению к трем предыдущим, а не пере¬секалась с ними, хотя и значительно выше
того пункта, где пересекается на нашем чер¬теже кривая калорической энергии Солнца '),
то тепловая энергия излучения в области
очень малых частот колебаний была бы

громадна. Калорическая дуга вначале пошла
бы почти вертикально по линии Q у самой
оси игреков (к которой и прилегала бы,
как к новой ассимптоте, при безконечно
больших температурах). А между тем у
Солнца лучистая теплотаздесь много меньше

эгой нормы, как и должно быть, если рас¬пределительная дуга калорическаго излу¬чения вообще не меняет своей ассимптоты
ни при каком нагревании и все время

имеет своей ассимптотой ось иксов. От¬сюда ясно, что распредепительныя дуги лучи¬стой тепловой энергии не остаются все время
обемлющими одна другую, а каждая новая
сначала идет ниже всех предыдущих,

а потом уже пересекает их все и возвы¬шается своей вершиной над ними. При
этом точки ёя пересечения с каждой новой
дугой тоже передвигаются вправо, вслед за
максимумами, и этому основному требованию

и должны удовлетворять все распредели¬тельныя формулы, претендующия на абсо¬лютную верность.
Кроме того: вглядевшись в левую сто¬рону диаграммы солнечнаго излучения, мы
видим, что она здесь вся выгрызена ли¬ниями и полосами поглощения, еще более
сократившими ея левую часть. Одна из

этих безпорядочных по внешности вые¬мок A, по мнению Ангстрема-сына, вызвана

в нашей собственной атмосфере углеки¬слотой, a no мнению Юлиуса—водяным га¬зом, а большинство других, по видимому,
обязано своим происхождением верхним
слоям самой солнечной атмосферы. Отсюда
ясно, что и у более высоко-температурных

звезд могут быть газы, производящие та¬кия же выемки во всем восходящем конце
калорических дуг их сплошного спектра

и делающия для нас невидимыми внутрен¬ния твердыя ядра таких светил. Схема¬тически эти выемки и показаны на правой
части нашего чертежа для воображаемой
зеленоватой звезды, у которой по причине

слишком высокой температуры максималь¬ная тепловая энергия излучения ушла далеко

!) У нея вертикальный масштаб сильно сокра¬щен сравнително с предыдущими кривыми, нтобы
уместить ее на поле нашей диаграммы.
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в ультра-фиолетовую часть спектральной
попосы и у которой уже изчезла, благодаря
ассимптотическому приближению кривой к
оси иксов и абсорбционным выгрызкам,
вся красная часть видимаго нами спектра.
Я особенно обращаю ваше внимание на

то, что в предыцущем я говорил не со¬всем о том предмете, который нас те¬перь один интересует. Я раэсуждал
только о тежиоволио действии различных

пучей спектра на чувствительные термоско¬пические приборы в роде болометров, а не
о прямом оптическом или фотоирафиче¬ском их эффектах, о которых начал
говорить. Но не трудно видеть, что между
первым действием и двумя последними
существует такая разница, которая еще
более говорит нам в пользу того, что

слишком высоко-температурная звезда бу¬дет также мало видима для нашего глаза
и также мало доступна для нашего совре¬меннаго фотографирования, как и слишком
низко-температурная.

Припомним только, что тепловая энергия

в данной частоте колебаний зависит, при

том же числе обладающих этой частотой

молекул, более всего от величины моле¬кулярных размаховь, т.-е. от амплитуды
колебаний. Для глаза же нашего (для опти¬ческаго действия) амплитуда совершенно
безразлична. Мы видим данную область
спектра более яркой лишь в том случае,
если в изследуемом нами источнике света
большее число молекул посылает нам

колебания данной частоты в единицу вре¬мени и с единицы поверхности, а ве¬личина их размахов должна лишь пре¬взойти некоторую минимальную, вслед за
которой предмет становится сразу для
нас видимым. Оптическое действие лучей
заключается во временном разрушении ими
молекулярных связей у особаго зрительнаго
пигмента в сетчатой оболочке нашего

глаза, и каждая световая волна (в опре¬деленных границах частот колебания)
легко делает это, а избыточный размах

ея пропадает даром, как излишний под¬ем тяжелаго молота, дробящаго один за
другим подкладываемые под него хрупкие
орехи.

Это легко доказывается следующим сб¬стоятельством. Еслиб размах колебаний
был активным фактором нашего вйдения,

то по мере повышения температуры, увели¬чивающей размахи также и у невидимых
нами инфра-красных и ультра-фиолетовых
лучей, они тоже сделались бы, наконец,
видимыми для нас, и сплошной спектр

высоко-накаленных тел, в роде фотос¬феры Солнца, был бы много шире спектра,
например, раскаленнаго до-бела мела.
Спектральная полоса плавно расширялась

бы в обе стороны (даже и в инфра-крас¬ную), по мере усиленья накаливания. A
между тем ничего подобнаго нет. Достиг¬нув известных пределов, видимая нами
часть спектра остается строго ограниченной
с обоих концов и нисколько более не

удлиняется. Значит, на наш глаз дей¬ствуют, независимо от своей амплитуды,
только строго определенныя частоты коле¬баний, соответствующия длине волн от
400 до 760 микро-микронов, и свет от
сильно нагреваемаго твердаго тела кажется
нам более ярким лишь тогда, когда от
каждой единицы его поверхности несется

к нам большее количество волн види¬мой нами длины.
А в таком случае и распределительныя

кривыя оптическаго воздействия различных
лучей, сохранив ту же самую дугообразную

форму, будут при постепенном накали¬вании тела еще менее обемлющими друг
друга в своей начальной части, чем выше¬описанныя калорическия, зависящия главным
образом от увеличения размахов коле¬бания. В астрономии может иметь место и

такой парадоксальный случай, когда боло¬метр покажет нам значительное при¬сутствие лучей в видимой нами части спект¬ров у высоко-температурнаго светила в
какой-либо точке неба, а наш глаз ни¬чего тут не увидит. Это будет значить,
что от даннаго светила еще идут к нам

время от времени лучи с длинами волн

между 400 и 760 микро-микронами ’), да¬ющие от 750 до 400 биллионов (1012) ко¬лебаний в секунду, но так редко, что уже
не производят достаточнаго разрушитель¬наго действия на связи нашего зрительнаго

пигмента, амплитуды же их, благодаря не¬обычно высокой температуре источника из¬лучения, так велики, что с избытком
вознаграждают эту редкость и вызывают

нагревание. Вот почему было бы очень
желательно калорически прорегистрировать

все небо посредством сильных отража¬тельных телескопов и очень чувстви¬тельных актинометрических приборов
и удостовериться, нет ли там значи¬тельнаго числа пунктов, откуда идет
к нам теплота светил, невидимых

нами по причине своей слишком высокой
температуры?

Т.-е. ниллионнымии долями миллиметра.
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Эта точка зрения приводит нас также

и к следующим выводам.

Если слишком высоко-температурныя

звеэды еще не видимы для нас по при¬чине огромной частоты своих колебаний,
то при достаточном понижении своей тем¬пературы оне пошлют в наш глаз
сначала одне фиолетовые лучи, да и то в
малом количестве, и сделаются для нас

видимыми прежде всего как крошечныя фио¬летовыя звездочки, хотя бы оне и обладали
огромной абсолютной величиной и не были

бы слишком далеки от нас. Потом кфио¬летовым лучам будут у них постепенно
прибавляться синие, голубые, зеленые, жел¬тые, оранжевые, красные и инфра-красные.
Такия звездочки, все разгораясь, будут

принимать для человечества в отдален¬ности времен, по закону смещения оттен¬ков, синий, зеленый и белый цвет. Затем,
при дальнейшем охлаждении, у них бу¬дут исчезать последовательно фиолетовые,
синие, эеленые и т. д. оттенки, и звеэды,

постепенно потухая, будут принимать жел¬тый, оранжевый и красный цвета, после
чего окажутся снова потухшими для челове¬ческаго глаза.
В полном соответствии с этим небо

и показывает нам все упомянутыя нами

стадии цветовых изменений у своих звезд

и притом для каждой стадии дает и под¬ходящее количество представителей. Ясно,
что ни фиолетовыя, ни синия, ни красныя
звезды, при такой же своей величине и

распространенности, не будут нам ка¬заться ни такими яркими, ни такими рас¬пространенными, как белыя или слегка
желтоватыя, уже по одному тому, что оне

или только-что эагораются или уже поту¬хают для нашего глаза, а потому и должны
светиться слабо. На среднем разстоянии
самых ярких белых звезд оне, при
той же величине, будут казаться нам

слабыми, на разстоянии слабых—телеско¬пическими, а на разстоянии телескопиче¬ских, совсем недоступными для нашего
зренья. Так это и есть на деле. Оранже¬вых и красных не более */6 доли на ви¬димой нами части неба, а интенсивно-фи¬олетовых, синих и зеленых и того мёнее,
благодаря сильному поглощению и разсеянию
фиолетовых и синих лучей в нашей, a

может быть и в ихней атмосфере, вслед¬ствие чего голубоватыя звезды кажутся нам
белыми, а белыя—желтоватыми и т. д.

Но особенно характерной особенностью
фиолетовых, синих и зеленых звеэд
является почти всегда присутствие около

них более ярких белых или желтова¬тых спутников. До сих пор оптическая
слабость первых сравнительно с послед¬ними приписывалась их меньшему обему.
Но из предыдущаго вы можете видеть,

что дело должно обстоять совершенно на¬оборот. Фиолетовыя, синия и зеленоватыя
эвездочки должны быть так сильно на¬греты, что еще мало видимы для нас, a
белые и золотистые спутники их нахо¬дятся уже в полном свечении. Так было
когда-то и с нашим собственным Солн¬цем. Если где-нибудь, например, в
планетной системе Альфы Центавра жил
когда-нибудь астроном, наблюдавший нашу
солнечную систему в телескоп миллионы

лет назад, то он мог видеть у нас

Юпитера как белую телескопическую

звездочку, а около него слабую фиолетовую
точку — наше только-что загорающееся для
него дневное светило. Так и со всеми
цветными звездами. Когда температура их

систем с течением тысячелетий пони¬эится, они перейдут к белому свечению
и покажутся выросшими и размноживши¬мися повсюду для глаза, устроеннаго как
наш, а их современные яркие спутники

потухнут, перейдя на стадию развития на¬ших планет.
Вот отчего сравнительная неяркость и

малочисленность фиолетовых, голубых и
зеленоватых эвезд и присутствие при них

более ярких спутников, равно как и от¬сутствие светящихся спутников у обычных

звезд, не только обясняются, но предста¬вляются неизбежными, благодаря специфи¬ческим особенностям нашего зрения.
А это приводит нас к очень важным

соображениям.
Если мы приведем световыя колебанья в

аналогию с музыкальными тонами и при¬мем за естественную единицу одно колебание
в секунду, то первой октавой для него будет
два в секунду, второй три в секунду и т. д.
Между этими октавнымитонамирасположатся

все промежуточныя колебания, соответству¬ющия музыкальным гаммам, которыя мы
можем назвать световыми гаммами, где

семь цветов заменяют семь последова¬тельных звуковых тонов.
При такой классификации мы увидим, что

наше зрение воспринимает только 54 гамму,
а современные фотографические приборы лишь

интервал между 52 и 55 октавами вклю¬чительно. Все остальныя колебания лучи¬стой энергии еще недоступны ни первому, ни
второму способу нашего современнаго изсле¬дования. Следовательно, и все небесныя све-
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тила, характеризующияся ими, еще совсем

как бы ни сущестауют для нас. А сколько
миллионов таких светил может плавать

в окружающем нас пространстве!

Рис. 6. Планетарная туманность в Водолее (под.
20 ч- 58 м- 11е- прямого восхождения и под. 11° 8'

южной широты) с окружающим ее слабо светя¬щимся кольцом видимым сбоку. По снимку Лик¬кской обсерватории.
Все это я говорю здесь для того, чтоб

указать на следующее обстоятельство.
До сих пор мы думали, что небесныя

светила возникают в глубине неба из
круглых, так называемых планетарных

туманностей (рис. 6), сбнаруживающих в
себе только три видимые для нас газовые
компонента; водород, гелий и неизвестный
на светящихся для нас звездах небулий.
А между тем уже одна их круглая

форма и признаки кольцевания у некото¬рых достаточно показывают, что оне об¬ладают сильным центром прнтяжения, не
позволяющим их газам принять вид без¬форменнаго облака, какумногих других
небесных туманов. Скорее всего это лишь
обширныя атмосферы в роде нашей зодиа

кальной, скрывающия в себе уже сформиро¬вавшияся, но еще невидимыя нами, высоко¬температурныя светила, т.-е. и оне тоже пред¬ставляют одну из предшествующих нашей
стадий развития звезды с ея спутниками.

Началом небеснаго светила должны быть
скорее всего совсем невидимыя нашим

глазом небесныя туманности, в роде оваль¬наго скоппения темных газов блиэ со¬звездия Южнаго Креста, или у нас не¬много севернее Денеба в созвездии Лебедя,
или в Телвде (рис. 7). Но к сожалению
такого рода скопления мы можем наблюдать

только как потемнения на фоне Млечнаго

пути и совсем не можем видеть в осталь¬ных местах неба, лишенных светлаго да¬лекаго фона.
природэ, мдрт 1912 г.

Какия же окончательные выводы мы мо¬жем сделать из всех представленных
мною вам фактов и сопоставлений из
области новейшей геофизики, астрофизики,

химии, физики и лаже физиологии наших ор¬ганов чувств, которыя все помогают здесь

друг другу в выработке для нас пра¬вильных представлений о прошлом и бу¬дущем небесных светил?
Эти выводы таковы.

История звезды оказывается несравненно

длиннее, чем мы привыкли думать. Лучи,

доступные нашему глазу и нашим современ¬ным фотографическии пластинкам, обна¬руживают перед нами только одну стадию
в длинной эволюции небеснаго светила,
начало и конец которой теряются пока для

нас во мраке невидимаго. Но и в настоя¬щее время для нас ясно одно. Эволюция
эта свершается у каждой звезды по одним
и тем же вечнык и всеобщим законам.
Она сопровождается ея последовательным
охлаждением и отделением спутников, при
чем по мере охлаждения возникают и у
нея самой и у ея первичных и вторичных
спутников, в их постоянных или время
от времени исчезающих и возрождающихся

‘ ' :Л.О ■
-. Ш ': ' ’ •

’• /' • • .

- . - ..
. . •. - -

Рис. 7. Темныя облака на фоне млечнаго пути в
соэвездии Тельца. Фотография Бернарда в иеркской

обсерватории.

атмосферах,все новыя и новыя периодиче¬ския системы веществ, концентрически осе¬дающих в жидком состоянии на предше¬ствующия им твердыя напластования све-
23
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тила и метаморфизирующия их, вследствие

чего возникают разнообразные виды слож¬ных веществ, Менделеевская система на¬чинающаяся в действительности лишь с
лития, возникает в тот период, когда

звезда переходит на стадию белаго или даже
золотистаго каления. Благодаря тому, что

представители именно этой системы, в лице

углерода, азота, кислорода, фосфора, же¬леза и некоторых других ея членов,
составляют, вместе с более первичным
элементом, водородом, наши тела,— на
их электро-магнитныя колебания и дают

жающия нас твердыя вещества, способныя

воспрепятствовать нашим движениям. Зри¬тельное восприятие всех остальных коле¬баний не могло у нас выработаться, так
как они были безполезны для жизненной

деятельности низших органов.

Но всемогущая наука мало-по-малу вос¬полняет нам этот наш наследствен¬ный органический недостаток. Она уже
дала нам фотографическия пластинки,
чувствительныя к невидимым нами
инфра-красным и ультра-фиолетовымт»
лучам и показала нам на снимках,
какой мы увидели бы окружающуио

нас природу, еслиб наши органы зре¬ния были приспособлены не к 54-й,.

а к соседним с нею гаммам лу¬чистых колебаний. Посмотрите, напри¬мер, на приложенный здесь снимок
(рис, 8) американскаго ученаго Вуда

(R. W. Wood). Он представляет лет¬ний ландшафт, снятый в инфра-крас¬ных лучах 1). Небо, несмотря на
яркое солнце, кажется здесь чернымт»

как сажа,тени от стволов деревьев

падают резко и отчетливо, как вт>

лунную ночь. А листья и трава залиты

ярким светом, как будто покрыты белым
инеем. Человек, способный видеть лишь

этот свет, никогда не узнал бы о суще¬ствовании зари и сумерек. А вот и два
другие рисунка (рис. 9 и 10), представляющие
одновременныя фотографии с того же самаго

Рис. 8. Пейзаж сфотографированный посредством не¬видимых для наигего глаза инфра-красных лучей.

Рис. 9 — 10. Две одноаременныя фотографии в солнечный день. Первая (рис. 9) снята обыкновенными
лучами. Вторая невидимыми для нас ультра-фиолетовыми. На второй человек потерял свою тень.

главным образом отзвук вещества, соста¬вляющия наш орган зрения. Кроме того сама
наша биологическая эволюция приспособила
нас к зрительному восприятию лишь тех
родов эфирных колебаний, для которых,
с одной стороны, особенно прозрачна наша
атмосфера, а с другой, непроэрачны окру-

человека в ясный солнечный день. Первая
снята в обыкновенных, видимых нами
лучах, а вторая—в ультра-фиолетовых, че-

1) Через обыкновенный обектив, перед кото¬рым поставлены две пластинки синяго кобальтоваго
стекла, между которыми налит раствор двухромо¬кислаго кали.
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реэ кварцевый, гальванически посеребрен¬ный обектив, не прозрачный для нашего
глаза, но пропускающий ультра-фиолетовые
лучи между длинами волн от 300 до 320
микро-микронов. На первом рисунке все
представляется так, как мы видим, а на
втором человек, как в скаэке, потерял

свою тени И мы догадываемся, что это не

потому, чтоб он сам сделался прозрачен,

как при рентгеновых лучах. Его и рав¬нину за ним прекрасно видно. Значит это

произошло потому, что даже и в солнеч¬ный для нас день наше небо сплошь по¬крыто какими-то невидимыми для нас об¬лаками, заслоняющими наше дневное све¬тило от существ, зрение которых было
бы приспособлено к ультра - фиолетовым
лучам. Если есть такие на Марсе, то они
никогда не видят земной поверхности
из-за этих облаков, как и мы никогда
не видим поверхностей Юпитера и Венеры,
хотя для населяющих их существ и там

чередуются, вероятно, как для нас на Зем¬ле, и ясные и ненастные дни.

Я нарочно особенно обращаю ваше вни¬мание на ети раэличныя свойства различ¬ных лучей и на особенности нашего зре¬ния, так как они невольно наводят на
предположение, что в глубине неба может
быть не мало ярких светил (или даже их

роев), заслоненных от нас уже не све¬тящимся как на Солнце, а непрозрачными
для нас облаками (рис. 11). Кроме того,

если где нибудь облачный покров полу¬прозрачен и плавает сплошными сфери¬ческими слоями в обширных атмосферах,
в роде окружающих некоторыя звездоч¬ки в Плеядах, на большом разстоянии
от центра тяготения, то звезда примет

для нас вид электрической лампочки,

прикрытой матовым колпаком, т.-е. ока¬жется в роде одной из тех телескопи¬ческих туманностей, которыя называются
планетарными.

Каким представляется нам прошедшее

и будущее миров с этой новой точки зрения?

В невидимых для нашего глаза ско¬плениях двух-трех первичных небесных
газов возникает взаимное химическое

сродство и образуются более или менее

сложныя первично - молекулярныя групгш¬ровки, по правилу, напоминающему образо¬вание системы углеводородных радикалов,
Происходит первая периодическая система
химических единиц, крепнущих затем,
с понижением температуры, в неделимыя
при дальнейших химических процессах
примордиальные атомы.

Затем при дальнейшем понижения тем¬пературы и они вступают в соединения
между собою. Наиболее тугоплавкия про¬дукты оседают последовательно вниз к
центру светила, образуя его первичное, сна¬чала жидкое, а потом и отвердевшее ядро,
может быть то самое, которое современная
геофизика обнаруживает перед нами около
центра земли, а может быть и еще более

тугоплавкое, какого можно ожидать в са¬мьих центральных светилах у безчислен¬ных планетных роев мироздания.
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Рис. 11, Одна из малых туманностей в созвеэдии

Анддромеде (под, 2 ч. 16 м. 15 с. прямого восхожде¬ния и 40° 53'6 сев. широты). Имеет вид увеличи¬тельнаго стекла, разсматриваемаго сбоку, а средину
ея эаслоняет колыю темных облаков, окружаю¬щих ее. Снимок Ликкской обсерватории.

Но процесс оседания, повидимому, не до¬ходит до конца, т.-е. светило не делается
безатмосферным, как Луна. Раньше,

чем это совершится, остаточныя и, пови¬димому всегда очень обильные и летучие
два-три газа осевшей периодической системы

вновь начинают, при достаточно понизив¬шейся температуре, соединяться по законам
углеводородных радикалов, между собою,

а может быть и с каким-либо новым¬легким газом, поглощенным в этот

период светилом из окружающаго не¬беснаго пространства. Образуется новая пе¬риодическая система элементов, а затем и
она претерпевает ту же участь, что и

первая образуя ряд концентрических сна¬чала жидких, а потом твердеющих на¬пластований, на предыдущей.
Последней из таких систем на нашем

земном шаре и является менделеевская„



составляющая поверхностныя геотектическия

породы Земли до глубины от 40 до 50
километров, а над ней, в нефтяных
месторождениях и в покрывающем почти

всю поверхность земли животном и расти¬тельном мире, мы видим как бы зачатки
и следующей — углеводородной периодиче¬ской системы.

Откуда взялся водород, входящий в нее

и также образовавший в соединении с ки¬слородом современный земной океан и
всю структурную воду наших минеральных

пород? Мы уже видели, что он не при¬надлежит к менделеевской системе, и
по кинетической теории газов не мог
даже присутствовать в земной атмосфере
при температуре диссоциации воды, т.-е. выше
2000°. Он должен был тогда разсеяться

в пространстве, а потому возможно и об¬ратное предположение, что он совсем не
присутствовал в газах, сформировавших
последния наслоения Земли, и выработался
не из веществ, входивших в земную
атмосферу, а поглощен Землей из мирового
пространства, так сказать, захвачен из

него образовавшимся на Земле кислородом,
получившим к нему химическое средство

только при температурах ниже 2000°.
Но в таком случае при более низких

температурах Землею может быть захва¬чен и еще новый газ—короний, верхних

пределов котораго в зодиакальной атмо¬сфере мы не знаем, но имеем все осно¬вания предполагать, что в чрезвычайно
раэсеянном виде он уходит далеко за
орбиту Земли. Для его захвата нужно только,
чтоб какое-либо из веществ, обильных
на земной поверхности, получило к нему
при низших температурах химическое
сродство.

С такой точки зрения эволюция небес¬наго светила может быть представлена
не как простая многократная переработка
от начала входивших в него веществ,

а вместе с тем и как усвоение новых
из мирового пространства, разреженными

газами котораго оно как бы питается и

растет на их счет в несравненно боль¬шей степени, чем от постоянно падающей
на него космической пыли и метеоритов.

Для наших глаз, созданных химиче¬ским сродством между водородом и эле¬ментами периодической системы Менделеева,
светилс ярко разгорается лишь в ту эпоху
своей космической зволюции, когда на его

поверхности начинают возникать родные

нам элементы, а затем звезда снова по¬гасает для нас, доходит, может быть,

до безатмосферной стадии развития, хара¬ктеризующей теперь Луну, а затем, пови¬димому, со взрывом и вспышкой вновь
распадается на свои первичные компоненты,

как это мы наблюдаем на так называ¬емых временных звездах. В результате
опять появляется небесная туманность, как

недавно после Новой в Персее. Присут¬ствие огромнаго числа таких туманностей
среди звезд в различных частях неба

наглядно показывает нам, что этот ко¬нец звезды не редок. Спектроскоп всегда
обнаруживает в них присутствие неиз¬вестнаго у нас в свободном состоянии

Рис. 12, Туманность от невидимой нашим глазом

звезды, погибшей в созвездии Персея. Снимок Лик¬кской обсерватории 8 Декабря 1901 при экспозиции
в 10 минут.

небулия и первичнаго водорода, но само
собою понятно, что между продуктами взрыва
может присутствовать огромное количество

и других, еще более первичных газов,

не дающих линий в доступной нашему

эрению части спектра, а потому совершенно
невидимых для нас.

Здесь, господа, я и закончу мою речь.

Вы видите, что начавшись в области не¬видимаго эволюция миров, вслед за их
последней вспышкой и оканчивается в об¬ласти невидимаго, а наука о небесных
светилах, попрежнему зовет нас все

к новым и новым изысканиям, посте¬пенно расширяя перед нами поле изсле¬дования и открывая нам все более и более
безбрежные горизонты. И в этом, господа,
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наше счастье! Кто-то сказал, что искание

истины доставляет человеку еще больше
наслаждения, чем и сама уже найденная

истина. Мысль совершенно верная по отно¬шению к нашему поколению, которому при¬шлось так много умстве^но трудиться, чтобы
выбиться из мрака к свету. Скучна по¬казалась бы нам жизнь, еслиб мы вдруг
все уэнали и нам больше не над чем
было бы мыслить и работать в безконечно
увлекательной области знания!

Энергетичесное мировоззрение.
Проф. Л. В. Писаржевскаго.

и.

Материя и энергия.
Энергетическое мировоззрение возникло

как реакция против слишком сильнаго
увлечения атомно-материалистическим.

Это движение против атомной гипотезы
совпало и слилось с движением против

дуалистическаго представления о внешнем

мире, как состоящем из материи и энергии,

при чем иервая является носителем второй.

Протест против механическаго толко¬вания мира достиг своего кульминационнаго
пункта около десяти лет тому назад. Во

главе движения стал известный химик¬философ В. Оствальд, непримиримый враг
не только атомной, но вообще всяких
гипотез.

Он считает, что задача науки состо¬ит „не в том, чтобы разсматривать мир
в более или менее мутное и искривлен¬ное зеркало гипотез, но в том, чтобы
находить соотношения между определимыми

и иэмеримыми величинами так, чтобы из

однех, если оне даны, могли быть выве¬дены другия"; для обобщения жевсехэтих
отношений нужно отыскать в природе ка¬кую-либо „реальность", которую удобно было
бы положить в основу „свободнаго от
гипотез" мировоззрения.
Оствальд увидел такую реальность в

энергии. Он попытался „изобразить“ все¬ленную при помощи одной только энергии,
совершенно не пользуясь материей для по¬строения своего мировоззрения, названнаго
поэтому энергетическим.
Без яснаго и точнаго представления о

том, что такое материя и энергия, нам
трудно будет разобраться в основных
положениях энергетическаго мировоззрения.

Поэтому прежде всего постараемся уяс¬нить себе содержание этих двух понятий.
Начнем с материи.

Что такое материя.
Всякий знает, что такое железо. Это—

светло-серый, блестящий металл; он в
7-8 раза тяжеле воды; если его нагреть
до 1600°, то он плавится—переходит в
жидкое состояние. Железо притягивается
магнитом и отличается более сильными

магнитными свойствами, чем другие метал¬лы. Во влажном воздухе оно ржавеет...
По совокупности этих свойств легко

отличить железо от других металлов.

Из железа можно изготовить различные

предметы.

Железный гвоздь, железная гайка, желез¬ный ключ,— все эти предметы обладают
только что описанными свойствами железа.

Но у них, кроме свойств железа, есть

еще другия свойства, зависящия от придан¬ной им формы; так, гвоздь, благодаря
его форме, можно легко заколачивать в
стену; гайку, благодаря ея форме, можно
навинчивать на винт. По их форме и по
этим свойствам мы и отличаем другь
от друга гвоздь, гайку и ключ.

Поломаем теперь на куски эти желез¬ные предметы, или расплавим их. Тогда
они потеряют свою форму, а значит и
те свойства, которыя зависят от этой
формы. У нас уже не будет ни гвоздя,
ни гайки, ни ключа,—будут только куски
железа.

Что бы мы дальше с ними ни делали

(будем ли их ломать на меньшие куски,
или сплавлять по нескольку кусков вместе),
мы ничего кроме железа не получим.

Мы говорим, что железный ключ, гайка,
гвоздь, сделаны или состоят из железа.

Железо, глину, стекло, и т. д. мы назы¬ваем веществами.
Придавая какому-либо веществу ту или

иную форму, мы получаем изнеготеили
иные предметы.

Мы не знаем веществ отдельно оти
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тех предметов, которые из них сделаны

или состоят из них. Ведь и куски же¬леза тоже предметы; только их форма
случайна,—им не придана нарочно та или
иная форма.

Собственно, железом называют то веще¬ство, из котораго состоят и эти куски
железа и такие предметы, как гвоздь, гайка
и т. п.

Если мы не будем думать о форме гвоздя
и о свойствах его, зависящих от формы,
то мы назоаем железный гвоздь просто
железом.

Железный гвоздь, это—тело, состоящее
из железа. Железо, это—вещество тела,
называемаго железным гвоздем.

Веществом, следовательно, мы называ¬ем все то, из чего состоят различныя
физическия тела.
Представим себе теперь, что у куска

железа исчезли все его свойства: цвет,

вес, способность занимать место в про¬странстве, притягиваться магнитом, ржа¬веть... и т. д.
Тогда мы не сможем узнать при помощи

наших внешних чувств, что пред нами
находится кусок железа. Мы ничего не

будем видеть, ощущать, и весы нам ни¬чего не покажут,
Одним словом, раз нет всех этих

свойств, дающих нам возможность рас¬познать кусок железа, нет для нас и
самаго куска железа.

Значит, то, что мы называем железом,

есть все его свойства, вместе взятыя. Же¬лезо для нас—совокупность этих свойств
и больше ничего.

To же разсуждение можно приложить к
любому веществу.

Но присматриваясь к делу вниматель¬нее, мы заметим следующее.
Всякое вещество обладает непременно

двумя свойствами:
1) Во-первых, всякое вещество обладает

свойством занимать место в пространстве.

2) Во-вторых, всякое вещество откло¬няет коромысло весов, т.-е. обладает
весом.

Эти два свойстваобщи всем веществам.
Следовательно, у всех веществ есть
какое-то общее начало, общая основа.
Это общее начало всех веществ мы

называем материей.

Для наших внешних чувств это на¬чало сводится к совокупности двухсвой¬ств: способности наполнять пространство
и иметь вес.

Когда та совокупность свойств,которую

мы называем железом, встречается в

различных предметах, мы говорим: эти

предметы состоят из железа.

Во всех веществах мы встречаем ту

совокупность свойств, к которой для

наших внешних чувств сводится содер¬жание понятия „материя1-.
Поэтому мы можем сказать, что все

вещества состоят из материи.

У каждаго из веществ есть свои осо¬быя свойства, отличающия его от других
веществ.

Если мы отнимем у того или иного веще¬ства эти особыя свойства, то останутся только
свойства—занимать место в пространстве

и вес, т.-е. останется основа всякаго ве¬щества—материя.
Всякое вещество можно изобразить такой

формулой: А-\-В, где A—сумма свойств, ха¬рактеризующая материю, В—сумма свойств,
характеризующая данное вещество.

Физическое тело, состоящее из веще¬ства А-\-В, можно изобразить формулой:

J-j-JJ-j-C, где А сумма свойств, характе¬ризующая материю, JJ—сумма свойств, ха¬рактеризующая то вещество, из котораго
состоит наше тело, С—свойства, завися¬щия от формы, характеризующия данное
тело и отличающия его от другого тела

А-\-В-\-Д, состоящаго из того же самаго
вещества А-\-В.

При превращении одного тела в другое
меняются свойства, обозначенныя буквой С,

при превращении одного вещества в дру¬гое изменяются свойства, обозначенныя
буквой В (в большинстве случаев также
и свойства С).—Но свойства, обозначенныя
буквой А, остаются неизменными при всех

превращениях различных тел и ве¬ществ,— все тела и вещества обладают
весом и способностью наполнять простран¬ство. Основу всех веществ, а значит и
тел, составляет материя.

Следовательно, материси мы пазываем
то. что, зани.иая лпьсто а проаиранстве,
илпьст сиьс к нз псио состоит тела

природы.

Материю мы знаем в виде различных

веществ,—различных видов или форм

материи.

В окружающем нас мире происходит

непрерывное превращение однех форм ма¬терии в другия. Все эти превращения под¬чинены закону сохранения материи. По этому
закону си/мма весов ирсвращающихся вс¬■щести равна сщимиь весое веществ. ииолц¬чаюищхся при этом щшрищснии; обш.ее
шчнчесшио мамерин <а окри/-тиющем нае,
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досшупном нашеми/ и.исльОиииинит мирп,) ири
псрсходе одп>ь.‘  ея фор.м в ()р//ии/( осиииаешся
пистоянным.

Материю мы знаем только в виде раз¬личных веществ.
Двух свойств, характеризующих ма¬терию, отдельно от других свойств мы
не знаем в природе.

Другими словами, мы не встречаем в

природе такого вещества, которое обладало

бы только этими двумя свойствами.

Мы приходим к понятию о материи,

отнимая у любого вещества (или тела) все

его свойства кроме двух, характеризую¬щих для нашего опыта то, что мы назы¬ваем материей.
С этой точки зрения материя для нас не

представляет собою чего-либо конкретна¬го, — реальнаго (конкретны, реальны для
нас лишь тела), материя, как говорит

Оствальд, „не реальность, но лишь про¬дукт нашей мысли,— наша гипотеза".
Вот почему Оствальд не считает воз¬можным положить в основу „свободнаго
от гипотез“ мировоззрения понятие о ма¬терии.

Что таное энергия.

Превращение различных веществ друг

в друга часто сопровождается разогрева¬нием, т.-е. появлением тепла.
Получить теплоту можно различными спо¬собами. Когда пильщики пилят дрова, то
и пила и дерево сильно нагреваются.

(г

XZи

Рис. 1.

Здесь теплота получается из работы
пильщика.

Теплота, в свою очередь, может пре¬вратиться в работу. Сделаем такой опыт.

Нальем в стаканчик горячей воды. Опу¬стим в эту воду длинный узкий ста¬канчик с круглым дном (пробирку).
На дне этой пробирки лежит немного

дроби, чтобы она могла плавать стоя.

Кроме дроби, в пробирке находится сер¬ный эфир, очень легко закипающая жид-

кость (т. кип. 34" Ц.). Пробирка с эфиром
заткнута пробкой. В пробку плотно воткнута
стеклянная трубка; к последней снаружи
припаяны четыре трубочки под углом,
как показано на рисунке (рис. 1).

Эфир в опущенной в горячую воду

пробирке скоро так нагреется, что заки¬пит.
Пары его станут быстро выходить из

четырех загнутых трубочек и будут

толкать их в обратную сторону, по напра¬влению, указанному стрелками на рисунке 2,
и пробирка быстро завертится вокруг своей
оси (рис. 3).

Способность производить работу называ¬ют энергией.
У пильшика есть определенный запас

Рис. 3.

энергии. Насчет этого запаса он и рабо¬тает—пилит.
Его работа превращается в теплоту

Когда он устанет, т.-е. когда запас его

энергии истощится, он не сможет боль¬ше работать и получать из своей работы
теплоту.

Горячая вода в стаканчике обладает

определенным запасом теплоты. Эта теп¬лота вертит пробирку,—превращается в
работу верчения пробирки.
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Запас теплоты в воде будет все

уменьшаться. Наконец ея будет так

мало, что пробирка перестанет вертеться.

Горячая вода как бы устала, у нея

истощился запас теплоты, которая верте¬ла пробирку. Запас этот затратился на
работу верчения, он превратился в работу
верчения пробирки.

Теплота здесь играет роль энергии (или
способности работать) пильщика.
Теплоту мы можем ощущать, можем ее

измерить, значит, она для нас нечто

вполне реальное.

Она может получаться из работы и

превращаться в работу.
Мы называем теплоту тепаонои .териией.

Следовательно, энериией мы называем все
то, чи»о получается из райоты и и.з чего
мо-жиио иолучгишь райоту.

Накаленный уголь, опущенный в кисло¬род, горит, — соединяется с кислородом

в двуокись углерода (химическое соедине¬ние кислорода с углеродом—обыкновен¬ный углекислый газ).
Для того, чтобы он начал гореть, его

нужно накалить, т.-е. нагреть до высокой
температуры.

Если он продолжает затем гореть в
кислороде, то, значит, при процессе его

горения откуда-то берется теплота, все вре¬мя нагревающая уголь до температуры, при
которой может происходить его соединение
с кислородом. Иначе он охладился бы
и потух.

Очевидно, в угле и кислороде есть что¬то, что может превращаться в теплоту.
Это нечто превращается в теплоту, когда
уголь и кислород соединяются друг с

другом, превращаясь в углекислый газ.

Если мы наш опыт с вертушкой проде¬лаем так, что нальем в стаканчик
холодной воды и поставим его над горя¬щим углем, то вода в нем нагреется,
и вертушка завертится.

Здесь работу верчения вертушки произво¬дят в конце-концов уголь и кислород.
При их соединении выделяется из них
теплота, насчет которой вертится вертушка.
Раз они могут работать, значит в

них есть запас энергии. Эта скрытая в
них энергия превращается в тепловую
энергию, когда они, соединяясь друг с
другом превращаются в новое вещество —
углекислый газ.

Такая энергия есть во всяком веществе.
Узнать, что она есть в веществе, можно

только тогда, когда это вещество превра¬щается в другое, когда, следовательно, с

веществом происходит химпчсское явле¬ние. А потому этот вид энергии, скрытой
в веществах и обнаруживающейся при

химических явлениях, называют .симичг¬скоии энсрииеии.
При соединении углерода с кислородом

в углекислый газь, их химическая энер¬гия превращается в тепловую.
Чтобы поближе познакомиться с превра¬щениями химической энергии, изучим те ея
превращения, которыя наблюдаются при
взаимодействии металла цинка с серной
кислотой.

Цинк растворяется в серной кислоте;
при этом из жидкости выделяется газ—
водород. Серная кислота состоит из
элементов водорода, серы и кислорода.

При соприкосновении с цинком про¬исходит следующее превращение. Цинк
заменяет собою водород серной кислоты:

| водород |
сиьра > и цинк превращаются

и кислород 1
серная кислота

и иl’WиKo \
в ■ серп | и водороО.

и иис.юрод и
цинковый

купорос.

Вместо водорода серной кислоты стано¬вится цинк и получаются: вещество, назы¬ваемое цинковым купоросом (состоящее
из цинка, серы и кислорода), и газ во¬дород.

Поместим в стакан с серной кисло¬той термометр и бросим несколько ку¬сочков цинка; мы сейчас же заметим,
что ртуть термометра начнет подниматься.

Через некоторое время стакан станет

горячим.

Здесь, при превращении цинка и серной
кислоты в водород и цинковый купорос,
химическая энергия цинка и серной кислоты
превращается в тепловую.
Мы можем заставить эту химическую

энергию превратиться в работу.
Возьмем для этого двугорлую склянку

(рис. 4 д.)
Нальем в нее водный раствор серной

кислоты, набросаем цинка и заткнем

пробкой е; другое горлышко заткнуто проб¬кой струбкой а, соединяющей нашу склянку
со второй склянкой с. В другое горло этой
второй склянки вставлена доходящая до
дна длинная трубка в.
Все пробки в склянках должны очень

плотно входить в горлышки. В склянке д
будет выделяться водород. По мере его
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накоппения он будет переходить по трубке
а во вторую склянку, будет давить на
жидкость этой склянки и выдавливать ее
вверх по трубке в; из последней жидкость
будет вытекать в подставленную чашку.

Цинк и серная кислота
превращаются в водород

и цинковый купорос.

При этом из опреде¬леннаго количества цинка
и серной кислоты выделяет¬ся некоторое определенное
количество тепла.

Если мы заставим цинк ^
и серную кислоту совершать

(при своем превращении)

е. (г

иUJ1

с A
Рис. 4.

работу перекачивания воды, то теплоты уже
выделится меньше,— меньше потому, что

часть химической энергии превращается при

этом в работу перекачивания воды.

Если при превращении цинка и серной
кислоты в цинковый купорос и водород
химическая энергия первых превращается

в теплоту или в теплоту и

работу, то значит ли это, что

в цинковом купоросе и водо¬роде совсем не остается хими¬ческой энергии? Конечно, нет.
Ведь при превращении цинковаго
купороса и водорода в другия
вещества выделяется теплота и

может быть получена работа;
следовательно, и в цинковом

купоросе и в водороде есть
еще запас химической энергии.
Отсюда вытекает, что только

часть химической энергии цинка

И кислоты превращается в дру¬гого рода энергию или в работу.
Из 100 грамм. цинка и 150

грамм. серной кислоты получаются 3 грамма
водорода и 247 гр. цинковаго купороса. Так
как при этом часть химической энергии
цинка и серной кислоты превращается в
другие виды энергии, то значит сумма запа-

ПРИРОДА, март 1912 г.

сов химической энергии 3 грамм. водорода

и 247 грамм цинковаго купороса меньше

суммы запасов хим. энергии 100 грамм

цинка и 150 грамм серной кислоты.

Химическая энергия цинка и серной кис¬лоты может еще превращаться и в элект¬рическую энергию.
Опустим палочку цинка в раствор

серной кислоты. Верхний конец палочки
обмотаем платиновой проволокой, другой
конец которой прикрепим к винтику
гальванометра. Затем опустим в серную
кислоту платиновую пластинку, к которой
прикреплена платиновая проволока; если

мы эту платиновую проволоку приложим

к другому винтику гальванометра, то стрел¬ка последняго сейчас же отклонится(рис. 5).
Отклонение стрелки указывает на по¬явление электрическаго тока. Следовательно,

при взаимодейстии цинка с серной кисло¬той появляется электрическая энергия. Хи¬мическая энергия цинка и кислоты превра¬щается в электрическую.
Если пропускать электрический ток че¬рез тонкую проволочку, то она накалится
и будет светиться. При этом электриче¬ская энергия превращается в тепловую и
световую.

При разложении воды электрическим

током электрическая энергия превращается

в химическую энергию кислорода и водо¬рода.
Из 100 грамм. воды получается 88,89 гр.

кислорода и 11,11 гр. водорода.
Сумма запасов химической энергии этих

количеств кислорода и водорода будет

больше, чем запас химической энергии
100 грамм. воды,—больше потому, что при
разложении воды током к исислороду и

водороду переходит не только запас хи¬мической энергии 100 гр. водьи, но и та
24
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часть химической энергии, которая (при раз¬ложении) получилась из электрической.

Легко доказать правилность этого поло¬жения. При соединении кислорода с водо¬родом в воду выделяется большое коли¬чество тепла. Зто эначит, что часть хи¬мической энергии кислорода и водорода пре¬вращается в тепловую, и в полученных
100 гр. воды должно быть менее химиче¬ской энергии, чем сумма запасов ея в
88,89 гр. кислорода и 11,11 гр. водорода,
из которых получены эти 100 гр.

Понятно поэтому, что, получая кислород

и водород из воды, мы должны откуда¬нибудь достать это недостающее количество
химической энергии. Оно и получается из
электрической энергии при разложении воды
током.

Мы видели, что различные виды энергии
превращаются друг в друга.

Эти превращения подчинены особому за¬кону—закону сохраиеиил энергги.
Чтобы выразить этот закон, мы назо¬вем эквивалептными, или равнозначными,

такия количества различных видов энер¬гии, которыя могут быть превращены в
одно и то же количество работы. Тогда за¬кон этот выразится так: одип вид
(или одна форма) энергии может превра¬гцатся в жвивалентное исоличеетво друюго

вида (другой формы) энериии, общее оюе коли¬чество эпергии (в окружпющем пас доступ¬иом нагиему изслгдованию мире•) остается
постояииым.

Понятие об энергии как об измери¬мом и, с этой точки зрения, реальном

начале вселенной и положено В. Остваль¬дом в основу его энергетическаго мировоз¬зрения.
Это мировоззрение заменяет два начала

вселенной — материю и энергию — одним и
является результатом присущаго человеку

стремления к упрощению,—стремления охва¬тить все явления мира одной формулой.
В следующей статье мы перейдем к

изложению основ энергетическаго мировоз¬зрения и критической его оценке.

Проблемы и успехи учения о наследственности.
Учениф о чистых линиях и мендфлиэм.

Проф. А- Г. Гурвича.

Дать краткую и в то же время исчерпьи¬вающую формулировку тех проблем, ко¬торыя составляют основу учения о наслед¬ственности, является делом далеко не лег¬ким.
Наше обычное, т.-е. наивное представле¬ние о явлениях наследственности обыкно¬венно не останавливается пред фактом
видового сходства между родственными ин¬дивидуумами.
Любой не-биолог вовсе не сочтет до¬стопримечательным или нуждаюшимся в

обяснёнии тот факт, что из яйца, отло¬женнаго лягушкой, всегда развивается лягуш¬ка, что люди рождают только людей, и
т. д.

Тем глубже нас поражают и требуют
обяснения случаи наследственной передачи
индивидуальных свойств, в особенности

если они по своему характеру резко выра¬жены и значительно отличаются от сред¬няго типэ, будут ли это телесныя особен¬ности или уродства, или какия нибудь вы¬дающияся душевныя или умственныя свой-

ства, специфическия способности и т. д. И

здесь наиболее удивительными нам кажут¬ся именно пестрота, непостоянство процес¬са наследственной передачи упомянутых
свойств.

Наблюдая главным образом на чело¬веческом материале, что дети иногда живо
напоминают одного из родителей, иногда
являются как бы мозаикой из свойств

того или другого, нередко вовсе не имеют

никаких фамильных черт или предста¬вляют сходство с более или менее отда¬ленными родственниками или предками, мы
привыкли приступать к проблеме наслед¬ственности с определенными, чрезвычайно
наивными предпосылками и формулами. При¬знавая факт сходства между родителями и

потомством чем-то само собой понят¬ным, прямо аксиоматичным, мы обыкно¬вонно направляем все наше внимание на
отклонения от ожидаемаго совершеннаго

сходства, тождественности производителей и

потомства и требуем обяснения именно
для этого последняго факта.
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Эта наивная постановка вопроса отрази¬лась и на направлении научной работы в
области наследственности, господствовав¬шем почти вплоть до конца 90-х годов
истекшаго столетия.

Блестящие успехи 80-х годов в обла¬сти изучения клетки, эавершившиеся откры¬тием процессов оплодотворения у живот¬ных и растительных организмов и деления
клетки, естественным образом побудили
большинство биологов искать обяснения
тайны наследственности именно в этих

процессах. Стремление это является, впро¬чем, вполне обоснованным, так как,
исходя из того факта, что мужской орга¬низм имеет возможность передать свои
свойства по наследству лишь в момент
и чрез посредство оплодотворения, мы не

можем отказаться от мысли, что послед¬ний акт является решающим моментом
в интересующем нас явлении.

Как выяснили упомянутыя нами уже
выше открытия, процесс оплодотворения

состоит в слиянии одной женской половой

клетки (яйиф) с одной мужской половой
клеткой (т. н. сперматозоидом). Слияние это

полное, меньший по размерам спермато¬зоид как бы растворяется в массе яйца,
при чем,чему обычно придается особенное

значение, ядро яйца сливается с соответ¬ственным и по видимым своим свой¬ствам совершенно равным ему элементом
сперматозоида.

Исходя из видимаго равенства женскаго

и мужского ядер и сопоставляя этот факт

как с бросающимися в глаза различи¬ями мужского и женскаго половых элемен¬тов во всех других отношениях, так
и с одинаковым значением обоих полов

при передаче наследственных свойств,

большинство биологов естественным об¬разом остановилось на мысли, что именно

ядра женскаго и мужского половых эле¬ментов являются носителями наследствен¬ных свойств.
Это положение, доказательству и даль¬нейшей разработке котораго были посвящены
почти все старания биологов в течение
почти двух десятилетий, является еще и
в настоящее время для большинства их
той основой, тем краеугольным камнем,
на котором строятся все дальнейшия их

представления о передаче свойств организ¬мом по наследственности.
Мы не будем входить здесь в подробное

разсмотрение и в критику этого учения, обос¬нованнаго почти исключительно данными
процесса оплодотворения и следующими не-

посредственно за ним первыми шагами раз¬вития оплодотвореннаго яйца.
Для нас представляется важным лишь

отметить, что научная биология недалекаго
прошлаго, считая факты наследственности

известными нашему непосредственному без¬хитростному наблюдению, считала своей един¬ственной задачей лишь выяснение причин
наследственной передачи, т.-е. механизма
наследственности.

В действительности, однако, об изуче¬нии механизма наследственности здесь не

может быть и речи, так как в луч¬шем случае, иэучая связанныя с прсцес¬сом оплодотворения явления, мы можем
выяснить себе лишь, так сказать, предпо¬сылки дальнейшаго развития, а следователь¬но, и наследственной передачи видовых
или индивидуальных черт.

Допустив даже на минуту, что ядра по¬ловых клеток являются действительными
и единственными носителями наследствен¬ных свойств, мы из этого факта не в

состоянии сделать какого-либо вывода отно¬сительно способа осуществления или про¬явления тех безчисленных черт, из ко¬торых слагается будущий, развивающийся
из оплодотвореннаго яйца индивидуум.

Да и можно ли, впрочем, мечтать о при¬чинном обяснении, о выяснении механиэма
явления, которое, строго говоря, оставалось
до последняго времени почти совершенно
неизвестным?

Единственным „законом" наследствен¬сти являлось в самом недавнем про¬шлом почти полное „беззаконие" ея про¬явлений.
Покамест нам казалось несомненным,

что на общем фоне видового сходства между
производителями и потомством в каждом

наблюдаемом конкретном случае мы на¬талкиваемся на совершенно пеструю, слу¬чайную смесь индивидуальных отцовских
и материнских приэнаков, до тех пор не

было места для причиннаго понимания этих
явлений.

Неудивительно поэтому, что на ряду с

односторонним причинным, к тому же

главным образом спекулятивным напра¬влением изучения наследственности, в

80-х годах истекшаго столетия зарождает¬ся совершенно иное, новое течение этой от¬расли биологии; все более и более выяс¬няется, что главной, или во всяком слу¬чае ближайшей задачей является ознако¬мление с той, повидимому чрезвычайно слож¬ной, феиоменалистической стороной явле¬ний наследственности, относительно кото-
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рой имелись лишь непроверенныя, отры¬вочныя, нередко прямо неверныя данныя
непосредственнаго, так называемаго повсе¬дневнаго опыта.

Центральной проблемой науки о наслед¬ственности становится таким образом изу¬чение ея законов, т.-е. выяснение основных
принципов в безконечном, повидимому,
разнообразии ея проявлений.

Изложению главных течений изследова¬ния в этом направлении и будет посвя¬щен настоящий очерк, при чем мы оста¬вим без разсмотрения вопрос об обяс¬нении выведенных до сих пор зако¬нов, в том смысле, как понимается
обыкновенно обяснение в биологии, т.-е.
как выяснение той структуры или тех

анатомических элементов, которые явля¬ются носителями наблюдаемых явлений.

Всякая попытка рациональнаго изследова¬ния явлений наследственности выясняет
неразрывную связь этого вопроса с цен¬тральным со времени Дарвина вопросом
о происхождении видов и о главных фак¬торах эволюции.
Для каждой эволюционной теории, из ка¬ких бы предпосылок она ни исходила,

является кардинальным вопрос об уна¬следовании тех изменений данных ви¬дов, к которым приводит главный соот¬ветственно данному учению двигатель эво¬люции.
Для ламаркизма, признающаго главным

фактором изменения видов их приспосо¬бляемость к данным жизненным усло¬виям, является постулатом возможность
наследственной передачи приобретенных
именно во время индивидуальной жизни
особей новых свойств.

Принцип подбора, лежащий в основе
дарвиниэма, осуществим в свою очередь
лишь при предположении, что изменение
средняго уровня даннаго типа, достигнутое

путем подбора в данном поколении, от¬разится путем передачи по наследству и
на среднем уровне следующаго поколения;

таким образом те или другия приобре¬тения, достигнутыя подбором, постепенно
закрепляются в следующем поколении, a

при длительном одностороннем влиянии

подбора эффект его суммируется в по¬следовательных поколениях и приводит
к резкому изменению типа.

В эпоху расцвета и догматическаго го¬сподства дарвинизма, т.-е. в 70-х, 80-х
и отчасти 90-х годах, вытекающия из

него относительно наследственности поло¬жения брались большинством биологов на
веру и дарвинисты & outrance, и главным
образом Weиssmann изощряли всю силу

своей критики и своего диалектическаго ис¬кусства для доказательства всемогущества
подбора и борьбы с основой ламаркизма,

и нельзя отрицать огромной заслуги Weиss¬mann’a в деле обнаружения необоснован¬ности допускаемой самим Дарвином воз¬можности передачи по наследству приобре¬тенных во время индивидуальной жизни
свойств.

Пред строгой критикой Weиssmann’a

большинство приводимых в то время при¬меров такой наследственной передачи ока¬зались действительно несостоятельными, но
это еще вовсе не обозначало окончательнаго
крушения самаго принципа, и изследования

последняго десятилетия обнаружили не¬сколько несомненных и крайне интерес¬ных примеров передачи по наследству
благоприобретенных признаков.

Но и те предпосылки относительно явле¬ний наследственности, которые вытекали из
гипотезы подбора, нуждались в факти¬ческой поверке, и первая систематическая
попыткав этом направлении, которая была
сделана Francиs Galton’oM-ь, и является,строго

говоря, первой обоснованной теорией наслед¬ственности, пытающейся установить хотя бы
основные законы последней.

Главный труд Galton’a „Natural иnherи¬

tance", появившийся в 1889 г., сохранил и
до сих свое значение, хотя фактическая
сторона его выводов в большей своей
части может считаться опровергнутой.

Главная заслуга его заключается в по¬пытке проверки изложеннаго выше положе¬ния дарвинизма о наследственной передаче
ередняю уровня вариаций путем статисти¬чсскаио изследования.

Основная мысль его, использовать стати¬стический метод для выяснения закономер¬ности в хаотическом на первой взгляд
многообразии индивидуальных отклонений
среди особей одного вида, является, впрочем,
непреходящей заслугой Quetelet, который еще
в 40-х годах прошлаго столетия изложил
в своей „Physиque socиale", ,,Anthropometrиe“
и других трудах основные принципы

оценки средних величин в различных

областях статистики, сохранившие и до сих

пор, хотя и в видоизмененной форме, все
свое значение для статистики.

Сущность этих положений заключается

в следующем:
Если мы займемся каким-либо поддаю-
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щимся измерению признаком в однородной

группе особей одного вида (напр., ростом
мужчин одного приблизительно возраста и

одной страны, для чего удобнее всего исполь¬зовать рекрутов), то в очень многих

случаях, притом в самых разнообраз¬ных животных и растительных организ¬мах, колебания этого признака укладыва¬ются в очень типичныя закономерныя
рамки: в наибольшем количестве случаев

мы обнаружим величину, занимающую при¬близительно среднее место; чем резче
отклонения от этой средней величины в
ту или другую сторону, тем они будут
встречаться реже.

Это констатирование является на первый
взгляд трюизмом, так как ведь каждому
из нас известно, что наиболее часто

встречаются люди средняго роста, что от¬клонения от этого типичнаго роста в ту
или другую сторону тем реже, чем они
значительнее, и что, наконец, карлики и
великаны являются настоящей редкостью и
граничат с уродством.

РезультатБи статистическаго изучения вари¬аций no Quetelet включают в себе, однако,
и совершенно другия, гораздо более важныя
данныя: во-первых, выяснилось, что в

большинстве обектов изследования чи¬сленным преобладанием над другими вари¬ациями отличается всегда лишь одна какая¬нибудь величина, а не несколько заметно
отличных друг от друга—при чем эта
величина остается обыкновенно более или

менее неизменной при любом повторении

тех же измерений на новом, но анало¬гичном первоначальному, материале; во¬вторых, при изучении распределения от¬клонений отдельных случаев от наиболее
часто встречающейся величины, обыкновен¬но наблюдается известная закономерность.
Для пояснения сказаннаго нам придется
прибегнуть к графическому изображению,
которое, как мы надеемся, не составит

затруднения для читателя.

Представим себе, что в клеточном поле

точки 0, 1, 2, 3... (в горизонтальном на¬правлении) соответствуют различным на¬блюдаемым ростам новобранцев, с раз¬ницей между соседними величинами в 2
сантиметра. Самый малый из наблюдаемых
ростов предполагается равным 1,5 метра,
самый болыииой=1,7 метра.

Каждое клеточное деление в вертикаль¬ном направлении пусть соответствует
одной сотне индивидуумов, при чем
счет идет снизу вверх.
Таким образом, если в данных ре-

крутскаго набора мы обнаружим среди

10.000 новобранцев—100 человек с ро¬стом 1,5 метра, мы обозначим это на
нашем рисунке точкой и, поставленной
над величиной 1,5 на разстоянии одного
клеточнаго деления от него; 400 человек,

ростом в 1,54 метра, будут соответство¬вать точке иии нашего рисунка и т. д. 1).
Соединив полученныя т. о. точки не¬прерывной линией, мы в большинстве
„коллективных" обектов получаем кри¬вую, напоминающую собой форму колокола,
с круто поднимающейся вершиной и сим-

Рис. 1.

метрично спадающими сторонами. Кривая
эта, носящая название „кривой случая",
„нормальной кривой“ или „кривой Гаусса14,
замечательна тем, что является также

в результате сопоставления ошибок или

неточностей, связанных с многочислен¬ными наблюдениями или измерениями одной
какой-нибудь постоянной величины, при
возможно одинаковых условиях: как бы
старательно мы ни производили повторныя
измерения, всегда нечувствительные для

нас, разнообразные и действующие враз¬личных иаправлениях источники погреш¬ностей влияют на каждое измерение. Легко
выяснить себе, что в этом случае ближе
всего к истинной будет приближаться та
величина, которая соответствует вершине
кривой, т. е. которая чаще всех других

>) Для упрощения изложения, мы прибегаем в
наших примерах к фиктйвным и закругленным
числам.
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будет встречаться в качестве результата

измерения.

Пораженный аналогией между характером

„кривой случайных ошибок или случая"
и между данными самых разнообразных
измерений биологических обектов, напр.,
роста человека и т. д., Quetelet создал свое
знаменитое учение о средних величинах,

о физиологических нормах, о „среднем
человеке".

Если измеряемое свойство большой одно¬родной группы, (в нашем примере—рост
человека) подвержено колебаниям, соответ¬ствующим в своей совокупности кривой
Гаусса, то из этого можно вывести, по

мнению Quetelet и его многочисленных сто¬ронников, что существует строгая физио¬логическая норма,а именно величина, обра¬зующая вершину кривой, заложенная в
организации каждаго индивидуума. Но в
каждом конкретном случае эта норма
проявляется лишь в более или менее

искаженном виде, благодаря вмешатель¬ству безчисленнаго количества самых раз¬нообразных „случайных" моментов, влия¬ющих на ход развития.
Можно, конечно, быть различнаго мнения

относительно обоснованности такого кон¬кретизирующаго толкования понятия о физио¬логической природе средних величин, но
нельзя отказать этому методу изучения одно¬родных групп в признании громаднаго
значения для точной, определенной и почти

исчерпывающей характеристики тех „сово¬купностей", которыя под названием видов
или разновидностей являются обектами
биологии. Для точной характеристики самой
кривой достаточно обыкновенно принимать
во внимание ея среднюю величину и кроме
того легко выводимое т. н. среднее отклонение
(т. н. Standard-devиatиon).

После этого отклонения в область ме¬тодики статистики, нам станет ясным, что
для того, чтобы иметь обоснованное сужде¬ние о том, насколько уровень вариаций
даннаго вида, измененный путем подбора,

может отразиться на среднем уровне по¬томства, происшедшаго из поколения, под¬вергавшагося подбору, нам необходимо
определенно охарактеризовать соответствен¬ныя свойства той и другой совокупности и
именно лучше всего при помощи средних

величин и средних отклонений, выводимых

математическим путем.

Первым вступил на этот путь Galton,

и результаты его иэследований установили
некоторыя важныя данныя.

Если мы, установив предварительно чи-

словую величину для средняго типа даннаго

вида, напр. физиологическую норму(в смысле

Quetelet) роста человека, выберем ряд

индивидуумов, общая средняя которых от¬клоняется от этой нормы (напр., только
крупные экземпляры, без примеси мелких,
как это наблюдается в природе), т.-е.,
другими словами, произведем подбор в

смысле величины даннаго признака, то об¬щая средняя величина потомства также
будет отклоняться от физиологической
нормы вида и всегда в ту же сторону, как

и средняя величина родителей; другими

словами, потомство группы производителей,

сравнительно крупных для даннаго вида,

будет также, взятое как целое, сравни¬тельно крупным.
Однако же, и в этом главная сущность

результатов Galton’a, средняя величина в

потомстве будет всегда ближе к физио¬логической норме вида, чем средняя вели¬чина родителей: таким образом проиэве¬денный нами при выборе роцителей подбор
осуществится в потомстве не во всей своей
первоначальной силе, а лишь отчасти.

Явление это, которое Galton назвал „воз¬вращением" потомства (fиlиal Regressиon)
к физиологической норме, он попытался
облечь в определенную количественную
формулу. Согласно его наблюдениям над

различными свойствами растительных и жи¬вотных организмов, в общем лишь ]/8

величины индивидуальнаго отклонения роди¬телей передается потомству, 4/з—составля¬ют степень возвращения потомства к фи¬зиологической норме.
Продолжатели статистическаго метода Gal¬

ton’a, в особенности известный математик
Pearson, пытались выяснить аналогичным
образом (в особенности основываясь на
данных относительно породистых лошадей,
собак и т. д.) участие в наследственном

определении свойств потомства и со сто¬роны более отдаленных предков и выста¬вили следующую формулу: тип потомства
определяется на половину родителями, на

*/, всеми прародителями, на и/и всеми пра¬прародителями и т. д.
Нечего и говорить, что математическия,

яркс схематическия формулы Galton’a и Ре¬arson’a оказались лишь в очень незначи¬тельной степени соответствующими дей¬ствительности и говорить о постоянной,
общей всем организмам вообще величине

филиальной регрессии = 1/3, является совер¬шенно недопустимым.
Но несомненно капитальной важности

должен был бы быть признан факт
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передвижения средней величины типа путем

подбора, как он выяснился в наблюде¬дениях Galton’a, если бы он был общим
явлением, и если бы это передвижение типа

потомства, хотя бы на 1/3 степени прове¬деннаго среди родителей его подбора, могло
продолжаться до безконечности. Возможность
создания действительно новых рас путем
лодбора—главный постулат дарвинизма—
была бы в этом случае доказанным
фактом.

Этот важнейший для теории вывод из
данных Galton’a и Pearson’a был, однако,

за последния десятилетия опровергнут ря¬дом важных изследований, среди которых
главное место принадлежит работам над

„чистыми (потомственными) линиями" дат¬скаго ботаника иоганссена.
При тщательном и детальном изучении

многочисленных разновидностей какого¬либо вида, знаменитый голландский бота¬ник de Vrиes уже раньше убедился, что
то, что мы обыкновенно причисляем к

изменчивым колебаниям свойств в пре¬делах одного, физиологически однороднаго

вида, в действительности является кар¬тиной пестрой смеси многочисленных, близ¬ких друг к другу, но все же типично раз¬личных разновидностей, чистых пород
или рас. Материал же, доступный нашему
обычному наблюдению, напр. сбор семени
с одного засеяннаго поля, является в

большинстве случаев не чистой расой, но
смесью многих близких друг другу рас
т. н. „населением" (populatиon). Производя

подбор известнаго свойства из среды по¬добнаго населения, мы в состоянии достичь
результатов, более или менее соответ¬ственных теории Galton’a лишь до тех
пор, пока не выделим какую-нибудь из
существовавших в населении чистых

рас. Дальнейшаго же успеха, т. - е. из¬менения чистой расы, достигнуть путем
подбора оказывается невозможным.

Этот замечательный и неожиданный ре¬зультат выяснен Johannsen’oMb путем из¬учения упомянутых выше „чистых линий“.
Под последним термином Johannsen пони¬мает потомство одпоио индивидуума, проис¬шедшее путем самооплодотворения, которое
встречается у многочисленных растений.

Главным обектом послужили Johann¬sen’y различныя породы бобов.
Если собрать весь урожай бобов с куста,

выросшаго из одного определеннаго боба,
и происшедших путем самооплодотворения,
то легко убедиться, что степень вариаций
раэличных свойств этой чистой расы

(напр., величины, веса, химическаго состава
и т. д. у отдельных индивидуумов) не
будет уступать разнообразию обычнаго,
смешаннаго „населения“, полученнаго из
различных, выросших при одинаковых

условиях кустов.

Среди этого перваго, „чистаго“ поколения

произведем подбор какого-нибудь свой¬ства, напр. величины бобов. Выделив
группу очень маленьких и очень больших

индивидуумов,посадив отдельно несколь¬ко мелких и несколько крупных бобов
и получив от них, снова, путем само¬оплодотворения, урожай, мы получим путем

известнаго нам уже статистическаго изу¬чения всего материала, следующий, чрезвы¬чайно важный результат: средняя величина
и все остальныя данныя, характеризующия
кривую вариаций, будут в общем вполне
совпадать в потомстве самых мелких и
самых крупных бобов. Подбор в средиь

чистой расы ие дал, другими словами, ни¬какого наследственннаго результата.
Тот же результат получается и отно¬сительно всевозможных других свойств
изследованных до сих пор чистых линий.

Особенно важным и интересным под¬тверждением результатов Johannsen’a, яв¬ляются изследования Jennиgs’a над наслед¬ственностью у инфузорий.
Своеобразие передачи наследственных

свойств у одноклеточных организмов

заключается в том, что новый индиви¬дуум является непосредственным те¬лесным продолжением стараго, который
делится обыкновенно на две равныя поло¬вины ‘), и поэтому индивидуапьныя черты
отцовскаго организма, казалось бы, без

дальнейшаго, как нечто готовое, переда¬ются и на сыновний организм. В действи¬тельности, однако, последние в состоянии
проявлять новые индивидуальные признаки,

благодаря тому, что вслед за разделением

инфузории на две части, обеим половинам
предстоит еще дальнейшее развитие, в
виде достижения нормальнаго для даннаго
вида роста и новообразования некоторых
органов, которые при делении отцовскаго
организма перешли целиком на ту или
другую половину.

Jennиngs изледовал с интересущей нас

точки зрения величину одной из обыкновен¬ных инфузорий—парамеция.
Выбрав из обычнаго „населения" не*

1) Наличность и у одноклеточных сложняго по¬лового процесса нас в данном случае не интере¬сует.
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сколько экземпляров очень различных ве¬личин, он подверг отдельному изследо¬ванию многочисленное потомство каждаго
из них в отдельности.

Результаты получились очень своеобраз¬ные:в потомстве каждаго родоначальника,
т.-е. в каждой чистой расе, обнаружились
очень значительныя колебания в размерах

отдельных индивидуумов; но если из ма¬териала наждой чистой расы выделить са¬мые крупные и самые мелкие экэемпляры,
т.-е. проиэвести подбор на манер того,

как это было сделано Johannsen’oMb с чи¬стыми линиями бобов, то оказывается, что
средния величины потомства самаго мелкаго
и самаго крупнаго представителя одной и той

же расы нисколько не будут разниться

другь от друга и будут, следовательно, ти¬пичны для всей расы, как таковой. Под¬бор оказывается таким образом и в
данном случае невыполнимым.

Из результатов изследований Johannsen'a

Hjennиngs’a над чистыми расами получает¬ся несколько парадоксальный на первый
взгляд результат.

Взяв два по своим видимым свой¬ствам вполне идентичных индивидуума,
мы, не имея уверенности в том, что они

принадлежат к одной расе, не в вправе

ожидать хотя бы одинаковой средней для

свойств их потомства. Последнее опре¬деляется, т.о., не индивидуальными свой¬ствами своего производителя, но его расо¬выми свойствами. Последния же являются,
насколько мы можем судить на основании

только-что приведенных изследований.чем¬то прочным, постоянным, не поддающимся
изменениям путем подбора и тесно свя¬занным с организацией данной расы. Те
факторы, которые обусловливают неизмен¬ност расовых свойств при передаче их по
наследственности, которые, другими словами,
составляют сущность расы, должны быть,

конечно, так или иначе связаны с поло¬выми элементами организма, там, где по¬следние имеются и называются обыкновен¬но зачатками свойств или их генами.—
Изследование зачатков или ген является

центральной проблемой в области учения

о наследственности, с тех пор как по¬следнее перенесено на почву изучения по¬ловых клеток и процессов оплодотво¬рения.
Но усилия большинства биологов, в осо¬бенности О. Hertwиg’a, Strassburger’a Weиss¬mann’a, Boverи и многих других были на¬правлены до последняго времени исключи¬тельно на материализацию этих постули-

руемых зачатков, т.-е. на определение
их расположения в клетке, химическаго

состава, формы и т. д.
В действительности же гораздо более

насущным вопросом является выяснение

их проявлений в процессе наследствен¬ности; нам раньше всего необходимо знать,
из каких действительных частей состо¬ит та совокупность свойств, вложенных
в зародыш, которую мы можем назвать

его наследием; мы должны, другими слова¬ми, раньше всего выделить или установить

понятие насАедственнаго элемента, совер¬шенно независимо от того, с каким ве¬ществом в клетке он, может быть лишь
временно, пространственно связан. В увле¬чении проблемами строения носителей жизни,
биология истекшаго столетия оставила почти

без внимания выяснение самих явлений,

субстрат которых она так тщательно изу¬чала.
Выделение элемента есть всегда процесс

анализа и попытка такого именно, притом

экспериментгильнаго анализа язлений наслед¬ственности и обозначает собой новую эру
в этой области, известную под именем
менделизма.

История менделизма является одной из

любопытнейших глав биологии за 19-е сто¬летие, как по личности самого Менделя,
так и по своеобразной судьбе его открытия.

Грегор Мендель (1822—1884) был ав¬густинским монахом, а впоследствии и на¬стоятелем монастыря в Брюнне (в Мо¬равии). Пройдя основателную естественно¬научную школу в венском университете,
он некоторое время был преподавателем
в гимназии г. Брюнна.

В тиши монастырскаго сада Мендель за¬думал и провел путем многолетней упор¬ной работы ряд опытов, послуживших.
основанием целой новой отрасли биологии.
Сообщения о результатах своих опытов,

которыя он делал в научном обществе¬Брюнна, остались почти неизвестными более
широкому кругу естествоиспытателей и не

были также оценены знаменитым мюн¬хенским ботаником Naegelи, с которым
Mendel состоял в переписке. Таким об¬разом, опубликованные в 1865 году его
результаты должны были быть открыты со¬вершенно заново,—что и произошло лишь
в 1900 году в почти единовременных,
независимых друг от друга публикациях
трех ботаников: de Vrиes’a, Correns’a и

Tschermacka’a.—Обнаруженная вскоре пере¬писка Mendel’n с Naegelи вполне возстано¬вила приоритет перваго.
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Цель, намеченная Менделем при его опы¬тах, заключалась в изучении законов
т. н. скрещивания, т.-е. соединения половых

элементов различных видов или разно¬видностей.
Научное изследование этого вопроса, прак¬тическое знакомство с которым (мулы и
и т. д.) восходит еще к древности, мы
встречаем уже в 18-м столетии, начиная
с знаменитой работы Kohlreuther’a. Ho

лишь гениальной прозорливости Менделя уда¬лось разобраться в массе сложных и про¬тиворечивых фактов, в основе которых
заложены простые, в сущности, законы.

Помеси (ублюдки или бастарды), извест¬ные нам по повседневному опыту, напр.
мулаты и метисы, мулы и лошаки и т. д.,

являются по большинству своих свойств

формами, средними между двумя родите¬лями. Однако такой промежуточный харак¬тер бастардов не составляет общаго
правила и даже, наоборот, наблюдается

лишь в меньшинстве обектов. В боль¬шинстве же случаев,как, напр., в первых
обектах Менделя (разновидности гороха),
бастард является точной копией одного из

производителей, при чем, что следует от¬метить эдесь же, перевешивает не тот
или другой пол,a то или другое свойство,

независимо от того, присуще ли оно муж¬скому или женскому производителю бастарда.
Так, напр., если скрещиваются две раз¬новидности растения, отличающияся лишь
окраской цветов (напр., комбинация белой
и красной окраски), и если, вообще говоря,
бастард от такого скрещивания будет

окрашен в красный цвет, то это произой¬дет независимо от того, будет ли взята
пыльца от краснаго или яичко от белаго
цветка, или наоборот. Таким образом,

мы можем различить при скрещивании раз¬новидностей свойства, которым принадле¬жит господство, и свойства, уступающия
свое место первым. Мендель обозначает
те и другия терминами доминирующих и
рецессивных свойств, которыя мы будем
для краткости обозначать буквами D и R.

Если скрещиваемыя разновидности раз¬личны во многих отношениях, то легко
убедиться, что доминирующей является

не какая-нибудь разновидность, как тако¬вая, а отдельныя ея свойства, независимо

друг от друга, могут оказаться домини¬рующими в то время, как другия —рецес¬сивными.
Так, напр., при скрещивании двух разно¬видностей растения Prиmula, одной с белы¬ми и гладкими, другой с красными и зуб-

природл, мдрт 1912 г.

чатами цветками, бастард будет белаго
цвета и в то же время зубчатым.

Явление это, впрочем, не является вполне

неожиданным, так как известно нам
отчасти и из каждодневнаго опыта, где

мы нередко замечали, что известная черта

передана матерью, какая-либо другая—от¬цом.
Фактом необычайной важности является,

однако, вытекающее уже из опытов Мен¬деля и подтвержденное безчисленными позд¬нейшими изследованиями явление, что свой¬ство какого-нибудь признака доминировать
над каким-нибудь другим, является со¬вершенно строгим и не терпящим исклю¬чения законом, действительным законом
наследственности.

Проследим теперь вместе с Менделем
дальнейшую судьбу его помесей.

По созревании перваго поколения, пред¬ставляющаго, как мы видели, точную ко¬пию одного из производителей, Мендель
подверг их цветы самооплодотворению,

собрал и посеял полученныя т. о. семяна.

Выросшее из последних 2-е (считая

от скрещивания) поколение дала неожидан¬ные на первый взгляд результаты: на ря¬ду с большинством индивидуумов, сохра¬нивших свойства своего производителя
(т.-е. доминирующия свойства), во втором по¬колении появились снова особи, являющия¬ся точной копией производителя, снабжен¬наго рецессивными признаками, совершенно
отсутствовавшими, как мы видели, в пер¬вом поколении бастардов. Из этого мы
можем прежде всего вывести, что рецес¬сивный признак в последнем случае не
отсутствовал, но находился как бы в
скрытом состоянии.

При достаточном для сравнения количе¬стве особей 2-го поколения (Мендель полу¬чил, напр., в одном опыте 8023 горошины)
отношение между числом экземпляров с

доминирующими и с рецессивными призна¬ками оказывается строго определенным;
первые составляют 75°/0, вторые 25°/0 все¬го количества.

Со всеми индивидуумами 2-го поколения,

Менделем было произведено то же само¬оплодотворение, как и в первом поколе¬нии. Результаты получилис следующие: все
потомство особей с рецессивными при¬знаками сохранило свойства родителей; про¬должение того же самооплодотворения в
дальнейших поколениях этой линии обна¬ружило полное постоянство этого результата;
раса с рецессивными признаками оказы¬вается, т. о. „чистой расой“.

25
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He так ясны на первый взгляд резуль¬таты дальнейшаго самооплодотворения в
среде 2-го поколения, обладающей домини¬рующими признаками. Часть этих особей,
а именно треть — оказалась также чистой

расой, т.-е. во всех дальнейших поко¬лениях рецессивные признаки оказались
совершенно исчезнувшими. Остальное же ко¬личество особей 2-го поколения оказалось
такой же „не чистой" расой с скрытыми
рецессивными признаками, как и первое

иJrtиcd

DodarиU+pиlulиfera

pиlulиfem Doиartиl

Рис. 2. Схематическое изображение результатов скрещивания двух
пород крапивы, отличающихся формой листков. В верхнем ряду
типы листков обоих родителей (Pиlulиfera и Dodartии). Ниже— один
листок, как представитель 1-го поколения (и Gen.), происшедшаго от
скрещивания упомянутых видов. Все индивидуумы перваго поколения
проявляют т. о. свойства лишь одного из проиэводителсй. 3-ий ряд
(ии Gen.) представляет 4 экземпляра 2-го поколения, происшедшаго

путем самооплодотворения иэ 1-го поколения. Каждая из 4-х воз¬можностей, осуществляющаяся в 25°/0 всех случаев, представлена
на рисунке одним экземпляром. В четвертом ряду (иии Gen.)
потомство каждаго из 4-х типов второго поколения, гиолученное
всегда путем самооплодотворения. 1-я и 4-я группа обнаруживают
чистыя расы, в двух средних группах продолжается процесс

расщепления, обнаружившийся во втором поколении.

поколение, из котораго оне произошли: в
их потомстве снова появились, а именно

в из случаев, рецессивные признаки.
Этим сложным на первый взгляд и

странным, в особенности в виду постоян¬ства числовых отношений между D и R,
фактам, Mendel дал поистине гениальное
обяснение.

Бастард является носителем свойств
обоих своих производителей, при чем,
однако, одно из свойств каждой пары,
обозначенное выше, как рецессивное,
находится как бы в скрытом состоянии.

Когда в бастарде развиваются и созре-

вают половыя клетки, из соединения ко¬торых должно произойти следующее поко¬ление, гены каждой пары соответственных
признаков начисто отделяются друг от

друга, т.-е. созревшая половая клетка

является по своему составу уже не бастар¬дом, но чистым представителям одного
из производителей в каждом данном
свойстве, при чем какое-нибудь свойство
а может перейти в данную половую клетку
от матери, свойство b—от отца и т. д.

Предоставим теперь эти
„чистыя1* половыя клетки
обоих полов свободному
сочетанию друг с другом,

притом в количестве слу¬чаев, достаточном для при¬менения статистическаго ме¬тода изследования, Возмож¬ных комбинаций представля¬ется здесь четыре, при чем
все оне равновозможны и по¬этому осуществятся прибли¬зительно в 25°/0 случаев.
Может произойти сочетание

одинаковых по своим свой¬ствам мужского и женскаго
элементов, т.-е. 1) R)x(R
или 2) D)<^D.

Возможна так же встре¬ча двух противоположных
по своим свойствам поло¬вых клеток:
3) R (семянная клетка)Х

)><^D (яичко).
4) D (семянная клетка)^

XR (яично).

Имея в виду установлен¬ныя уже выше понятия о

господстве и подчинении приз¬наков, мы можем преду¬гадать результаты, вытекаю¬щие из каждой комбинации.
Первая и вторая комбина¬ции дадут, конечно, чистыя расы, так
как унаследовали лишь признаки одного

рода. В третьей и четвертой комбинации
признак D будет господствовать над
признаком R, т. - е. видимыя свойства
происшедших из этой комбинации особей

не будут ничем отличаться от резуль¬татов 2-й комбинации, хотя раса в этих
случаях не будет „чистой".

Таким образом 2-я, 3-я и 4-я комби¬нации, т.-е. 75°/0 (25 —j— 25 —(— 25) всех слу¬чаев, дадут особей с доминирующим
признаком, из 1-й же комбинации, т.-е.
в 25°/0 всех случаев, произойдут особи
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с исчезнувшим в 1-м поколении ре¬цессивным призкаком. Вместе с тем
нам становятся ясными результаты 3-го и

последующих поколений, т.-е. чистота ре¬цессивной расы и неполная чистота рас
с доминирующими свойствами.

Таковы основныя, в сущности очень про¬стыя положения МепсиеГя, которыя оказались
достаточными, чтобы распутать безконечную
на первый взгляд, сложность результатов
скрещивания, которых мы коснемся дальше.

(Для большей наглядности изложенных фак¬тов, мы приводим два примера (рис. 2 и 3),
которые легко уяснить себе из прилагае¬мых обяснений.)

Мы упомянем лишь вскользь, что закону

Менделя следуют, как показали дальней¬шия изследования многочисленных авторов,
самыя разнообразныя свойства раститель¬ных и животных организмов, окраска,
величина, рисунок, химический состав и

даже, как показали изследования над че¬ловеком, многия наследственныя болезни,
как, напр., т. н, гемофилия, куриная сле¬пота, некоторыя уродства и т. д. У человека
между прочим можно считать доказанным,

что желтый (нарий) цвет зрачков домини¬рует над светлыми (серыми, голубыми,
зеленоватыми) глазами.

При изследовании соответственных явле¬ний у высших организмов, в которых
невозможно самооплодотворение, легшее в

основу опытов Менделя, приходится при¬бегнуть к другим критериям, на кото¬рых мы здесь не будем останавливаться;
мы напомним лишь, что рецессивный при¬знак охарактеризован тем, что он по¬является лишь в чистом виде, т.-е. при
комбинации R)<(R. Таким образом, напр.,

вывод относительно рецессивнаго харак¬тера серых глаэ может быть сделан
на основании того наблюдения, что если у
отца и матери карие глаза, в потомстве

наблюдается иногда появление серых глаз

(т.-е. карий цвет не всегда реэультат од¬нородной комбинации; сравни комбинации
2-ю, 3-ю и 4-ю).
Наоборот, если у обоих родителей

серые глаза, то у их детей карий цвет
глаз никогда не наблюдается.
Затронутые нами покамест примеры

являются однако, лишь простейшими слу¬чаями, наблюдаемыми при скрещивании.
На ряду с ними мы наталкиваемся на

многочисленныя, настолько необыкновенныя

явления, что проникнуть в их закономер¬ность, казалось на первый взгляд, совер¬шенно невозможным. Однако, применяя и

здесь принципы изследования Менделя, т.-е.
планомерное скрещивание, строго отделяя

по свойствам различныя поколения и, изу¬чая результаты при помощи методов ста¬тистики, удается провести более или менее
полный анализ явлений, т.-е. выяснить при¬роду наследственных элементов, отдель¬ных ген, причем, как следует под-

Рис. 3. Колос кукуруэы, происшедший во втором
поколении путем самооплодотворения от скрещивания
двух пород: белой—гладкой и синей—сморщенной,

Видны зерна 4-х сортов:
1. Белыя гладкия; и повторения типов первона-
2. Темныя сморщенныя; / чальных пройэводителей.
3. Белыя сморщенныя; 4. Темныя гладкия, при чем
при подечете оказывается, что на три темных зерна

приходится одно белое и на три гладких одно смор¬щенное. Из этого вытекает, что господствующими
признаками являются: темный цвет над белым и

гладкая поверхность над сморщенной. Другими сло¬вами, в одном отношении господствует одна, в
другом отношении другая порода.

черкнуть уже здесь, действительными эле¬ментами оказываются вовсе не те свойства,
которые мы были бы склонны счесть эле¬ментарными.

К этому убеждению мы должны прийти в
виду сравнительномногочисленныхслучаев
образования путем скрещивания совершенно
новых на первый взгляд разновидностей.



391 Проф. A.

Так, например, при скрещивании бепой

и желтой разновидностей одного цветка

(Mиrabиlиs Jalapa) получается бастард с

цветками роэоваго цвета, снабженными ярко¬красными полосами. Если бы мы случайно
наткнулись на такого бастарда, не зная его
смешаннаго происхождения, мы несомненно

приняли бы его цвет или рисунок за

элементарное свойство, неспособное к даль¬нейшему разложению, т.-е. представленное
в половой клетке, из которой он произо¬шел специальным геном. Теперь же нам
остается сделать вывод, что в половых

клетках красной и белой разновидности
заключались отдельныя составныя части,

элементы, которые. взятые в.отдельности,

не производили никакого красочнаго эффекта
или рисунка, но соединившись друг с

другом при слиянии обеих половых кле¬ток, дали совершенно неожиданный для
нас результат—розовый цвет и опреде¬ленный красный рисунок.
Второе поколение, полученное путем са¬мооплодотворения, открывает пред нами
дальнейшие, еще более сложные факты. По¬лучается 11 различных разновидностей
окраски и рисунка: помимо чисто-белаго и

желтаго цвета, соответствующих первона¬чальным породам, ряд оттенков от
нежно-розоваго к темно красному и от

светло-желтаго к оранжевому, притом,

определенные оттенки с полосками более

темнаго, но однороднаго цвета, другие же

оттенки без рисунка.

Дальнейшия скрещивания доводят число

разновидностей до 30, и на первый взгляд

разнообразие окрасок производит прямо

хаотическое впечатление! Но разобравшись

поближе, мы можем убедиться в строгой

закономерности числовых отношений между

экземплярами, окрашенными в тот или

другой цвет, во-вторых, в постоянстве

известных комбинаций, напр., в несовме¬стимости розовых оттенков с желтыми
полосами, и наоборот.
Изучив все комбинации, мы будем в

состоянии с полной уверенностью предска¬зать тот или другой исход новаго скре¬щивания, так как доминирующее свойство
одних признаков, рецессивные других

и связь между отдельными признаками

(напр., между цветом цветка и оттенком
полосатаго рисунка и т. д.) оказываются

строгими, не терпящими исключений зако¬нами.
Разобранный нами только что пример

скрытой сложности (криптомерии) на первый
взгляд элементарнаго признака (в дан-
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ном случае окраски) является лишь одним
из неожиданных результатов анализа
генов по способу скрещивания. Во многих

других случаях анализ по Менделю при¬водит, наоборот, к выводам, повидимому,
совершенно другого характера. Элементами
наследственности являются не какия-либо
частичныя свойства, затрогивающия лишь

незначительную часть развивающагося орга¬низма, из которых последний построен
как из мелкой мозаики (и такой именно

взгляд на „мозаичную" независимость от¬дельных органов и даже клеток являлся

до новейшаго времени широко распростра¬ненным), но скорее наоборот, гены рас¬пространяют свое влияние нередко на весь
организм, определяя какое-либо, т.-с. охва¬тывающее все его свойство.

Такими элементарными, т.-е. неразделыю

до.мипирующими или рецессивными свой¬ствами являются например:
1) Большой или карликовый рост.
2) Одногодичность или двухгодичность.
3) Богатство или, наоборот, отсутствие

разветвлений.
4) Форма цветков, плодов и т. д,

5) Чувствительность или нечувствитель¬ность к определенному заболеванию и без¬численныя другия свойства растений и жи¬вотных *).
Скрещивание сообразно принципам Мен¬деля дает нам, таким образом, резуль¬таты,вполне аналогичные химическому ана¬лизу; мы в состоянии открыть иногда в
неожиданно большом числе новые для

нас элементы, из которых образовано
вполне однородное на первый взгляд целое;
реакции этих элементов друг с другом
оказываются настолько же закономерными,
как и в химических элементах и синтез

!) Следует отметить интересную и обоснованную

многочисленными фактами попытку свести определе¬ние пола на явления „Менделизма". В половых клет¬ках предполагается существование „мужских" и
„женских" зачатков, при чем одни из них,
обыкновенно женские, являются доминирующими. В

таком случае при слиянии половых клеток с ге¬ном D и R получится женский пол, при встрече
же двух R—мужской пол. Слияние D с D должно
быть, однако, при этом признано невозможным. в

противном случае должно было бы наблюдаться эна¬чительное численное преобладание пола, ген кото¬раго доминирует, т. о. является необходимость в
дополнительной гипотезе о том, что оплодотво¬рение даннаго яйца возможно не каждой семян¬ной клеткой, а лишь противоположной ему по
своему гену (если яйцо обладает признаком D).

Последнее предположение нуждается однако в дока¬зательствах.
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из них дает такие же точные результаты
как и химический синтез.

Рациональный путь к изследованию зако¬нов наследственности может считаться,
таким образом, найденным, но в смысле
фактическаго знакомства с элементами

наследственности биология находится при¬близительно в таком зачаточном состоя¬нии, как химия в эпоху Lavoиsиer, поло¬жившаго первую основу количественному
анализу.

О возрасте земли.
Проф. Н. И. Андрусов.

Одним из первых вопросов, которые
приходится слышать геологу от лиц,

впервые сталкивающихся с геологией, это

вопрос о том, как давно совершались

те или иныя события, о которых говорит

эта наука; когда, например, существовали

все те диковинныя вымершия существа,

остатки которых сберегаются _в наших

музеях, и сколько столетий или тысячеле¬тий прошЯо со времени их исчезновения.
Когда в ответ на вопрос такого рода
слышат, что геолог меряет свое время
чуть не миллионами лет, то понятным
является и другой вопрос. Правда ли, что
эемля наша так стара, как хотят этого

геологи? Возможно ли измерять геологиче¬ское время, и как геологи это делают?
Профан в геологии требует нередко

точнаго ответа на вопросы, когда имело
место то или иное геологическое событие.

Когда, например, земля покрылась твердой
корой, когда на ней впервые появилась
органическая жизнь? Когда на ней появился
человек?

У геолога, конечно, имеются ответы на

эти вопросы, но ответы лишь приблизитель¬ные. Вычисления геологическаго времени
встречаются пока с такими трудностями,

что придавать особаго значения тем числам,

которыя они дают, нельзя. Мы можем из¬влечь из них лишь общее понятие о по¬рядке величин, о том, что единицей гео¬логическаго времени является не год, не
сотня и даже не тысяча лет, а десяток,

сотня или, может быть, тысяча тысяч
лет.

Многие из геологов даже скептически

относятся к вопросу о древности земли, о

возможности вырвать у нашего земнаго ша¬ра сведения о его возрасте. „Если мы спро¬сим у старушки-земли о ея возрасте, лицо
ея делается лицом сфинкса", говорит
известный американский геолог Деттон.
Тем не менее и среди геологов инте-

рес к вопросу о древности земли на¬столько велик, что имеются многочислен¬ныя попытки вычислений геологическаго
времени, и в нижеследующих строках

мы попытаемся в самых кратких чер¬тах, насколько позволяет место, изложить
суть этих попыток.

В истории эемнаго шара мы можем

предполагать различныя эры. Такими глав¬нейшими эрами являются: 1) обособление
земли как планеты, 2) образование твердой
коры в случае признания гипотезы, что

земля прошла раскаленную, „зведную“ фа¬зу, 3) образование атмосферы и гидросферы,
4) появление органической жизни.

По первому вопросу мы, в сущности го¬воря, не знаем ничего положительнаго. До
сих пор господствовала и считалась чуть

ли не неопровержимой Кант-Лапласовская

гипотеза образования солнечной системы.
По этой гипотезе солнце, планеты и их

спутники являются результатом сгуще¬ния огромной разреженной туманности, бла¬годаря которому эта туманность, придя во
вращательное движение, отделяла на своем

экваторе кольцо за кольцом, путем раз¬рыва котораго и концентрации возникали

первичные спутники солнца. В силу физи¬ко-химических законов, эти „протоплане¬ты“ должны были являться клубами нака¬леннаго газа, переходившими скоро в
огненножидкое состояние. Путем повторе¬ния того же процесса в малом виде от
первичных планет отделялись их спут¬ники. Таким образом и в истории земли

мы могли бы, исходя из Кант-Лапласов¬ской гипотезы, различать момент обособ¬ления „земли-матери“ и момент отделения,
„рождения" луны.

Если попытаться изследовать законы сгу¬щения больших масс разреженнаго ве¬щества туманностей, то можно, основываясь
на законах физики и механики, построить
такия формулы, которыя давали бы возмо-



жность определить возраст каждой плане¬ты. Попытки сделать это принадлежат

русскому физику А. Соколову и венгерско¬му астроному Кевесяигети. Оба они пред¬полагают, что первоначальная сильно раз¬реженная газообразная туманность вслед¬ствие постепеннаго сокращения развивала
огромное количество тепла, часть котораго

шла на нагревание самой туманности, другая

же — на излучение в небесное пространство.

Прилагая к изучению такой туманности

различные физические законы, и в особен¬ности основываясь на законах лучеиспу¬скания, открытых Стефаном, Соколов по¬лучает возраст земли то в 23,5 миллиона
лет, то в 155 м., в зависимости от того,
принимается ли излучение тепла туманностью
в целом, или концентрическими слоями
газа; самый же газ считается при этом
абсолютно теплопрозрачным. Кевеслигети

вычисляет возраст земли, принимая излу¬чение тепла отдельными слоями газа, но
вводит при этом и коефициент поглоще¬ния тепла лежащими кнаружи слоями, a
также принимает во внимание увеличение

излучения со временем. Таким образом

он приходит к некоторой формуле, ко¬торая для возраста земли дает цифру
16.220.000 пет, что увеличивается до

19.870.000 лет, если вместо закона Бойля¬Гейлюссака принять при вычислении во внима¬ние закон фан-дер Вальса. Несмотря на то,
что эти вычисления одеты, повидимому, в

строгую математическую одежду, оне стра¬дают, во-первых, тем, что при построении
формул делаются некоторыя произвольныя

допущения, для упрощения, конечно, вычи¬слений. Так, например, Кевеслигети раз¬сматривает газообразную массу туманности
во все время ея сокращения как идеаль¬ный газ и предполагает, что она все
время сохраняет шаровидную форму, тогда
как в действительности она должна была
бы превратиться в линзообразную массу,

под влиянием вращения. Главное дело, од¬нако, в том что вычисления строятся
в предположении правильности небулярной
Кант-Лапласовской гипотезы.

Между тем против последней посте¬пенно стали выдвигаться серьезныя возра¬жения, настолько серьезныя, что едва ли
мы можем впредь ея держаться. Мы не

знаем однако также, насколько жизнен¬ными окажутся те космогоническия гипоте¬зы, которыя начинают выдвигаться в
последнее время; во всяком случае эти

гипотезы не дали нам еще попыток вы¬числить возраст земли на их основании.

Таким образом нам приходится пока

отказаться даже от приблизительнаго опре¬деления абсолютной древности земли, уже

по одному тому, что не знаем определен¬но, как она сформировалась, из огненно¬жидкаго ли шара, оторвавшагося от общей
солнечной туманности, или путем собира¬ния из пространства мелких тел (пла¬нетизм), склеившихся вместе в течение
чрезвычайно продолжительнаго времени(Чем¬берлен-Мультон).

Если мы, однако, признаем, что Кант¬Лапласовская гипотеза правильна, то мы
должны считать действительной эрой обо¬собления земного шара лишь тот момент,
когда от него отделилась луна, другими
словами мы должны были бы вести земное

летоисчисление „от рождения луны“. В

этом направлении существует остроум¬нейшая и оригинальнейшая попытка, сде¬ланная Дж. Г. Дарвином. Этот автор
полагает, что луна произошла из несколь¬ких кусков оторвавшихся от быстро вра¬щавшагося огненножидкаго земного шара
(скорость вращения его, по Дж. Дарвину,

была около 3 часов), которые затем сое¬динились в одну массу. Родившийся спут¬ник первоначально обращался вокруг сво¬ей матери земли в такое же время, как
последняя около своей оси. Однако уже с
самаго начала оба небесныя тела стали
взаимным своим притяжением вызывать

друг в друге приливы и отливы, и
благодаря последним в массе каждаго
из них стало раэвиваться внутреннее
трение; результатом этого было, во-первых
увеличение периода вращения каждаго из
них вокруг оси, во вторых, удлинение
периода обращения луны вокруг земли и
постепенное ея удаление от последней.
Таким образом земныя сутки, равныя

первоначально 3—5 часам, достигли сей¬час 24 часов, а лунный месяц из
3-—5-часового сделался равным 28 дням.
Дж. Дарвип разсчитывает, что минимум
времени, который мог понадобиться для
такого изменения, лежит между 50 и 60
миллионами лет. Однако как бы ни были
точны вычисления Дэю. Дарвита, касающияся
взаимодействия между землей и луной, тот
способ отделения луны от земли, который
принимает автор, даже по собственному
его признанию, является лишь простою, не

доказанною окончательно, гипотезой, и на¬ряду с ней мы имеем другия, обясняю¬щия происхождение нашего спутника иначе.
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Так планетизимальная гипотеза Чембер¬лена-Мультона разсматривает луну, как
самостоятельное небесное тело, попавшее
лишь в сферу притяжения земли и ставшее

ея спутником. Астроном Си (See) пола¬гает, что вообще все тела нашей сол¬нечной системы являются результатом
взаимнаго улавливания (capture): планеты бы¬ли уловлены солнцем, а спутники—плане¬тами. Как он, так и Мультон стара¬ются показать кроме того несостоятельность
некоторых положений Док. Дарвина, и
Мультон между прочим вычисляет, что
для укорочения земного дня всего на 4 часа
потребовалось бы ни более, ни менее, как
220.000.000.000 лет.

Другой ряд попыток определить про¬должительность геологическаго времени осно¬вывается на теориях и гипотезах, касаю¬щихся таклаз. векового охлаждения земного
шара. Первая и чрезвычайно остроумная

попытка этого рода была сделана У. Том¬соном (Лордом Еельвипом). Знаменитый
физик исходит из гипотезы огненножид¬каго первичнаго состояния земного шара.
Он предгтолагает, что охлаждение такого

шара шло путем так называемых кон¬векционных токов. Конвекционными токами

называются течения, образующияся в жид¬кости под влиянием охлаждения с поверх¬ности и перемешивающия всю жидкость це¬ликом. Благодаря такому перемешиванию
температура земного шара, пока он был
жидким, хотя и понижалась постоянно,

была в каждый данный момент одинако¬вой и на поверхности и у центра. Отвер¬дение земли началось с того момента, когда
температура всего земного шара понизилась

до точки, при которой совершается пере¬ход из жидкаго состояния в твердое.
Эта температура зависит как от приро¬ды тел, так и от давления. Последнее,
как известно, повышает температуру
плавления (или, что то же, перехода из

жидкаго состояния в твердое). Принимая
во внимание последнее, У. Томсон полагал,
что, отвердение, началось с центра земли,

и что следовательно земная твердая кора

образовалась последнею. В настоящее вре¬мя, за исключением, может быть, несколь¬ких близких к поверхности вулканиче¬ских очагов, земля тверда. С момента
отвердения земли или,другими словами, с
момента образования земной коры, после

котораго земля вскоре стала пригодной дйя
появления на ней органической жизни, про-

цессы потери тепла землей стали иными.
К ним возможно приложить теоремы Фурье

об излучении тепла твердыми нагретыми

телами. Как показывают вычисления по¬следняго ученаго, иллюстрируемыя опытами

Виииофа над охлаждением больших силь¬но нагретых шаров, в них через не¬которое время после начала охлаждения
можно различить две зоны: внутреннее ядро,

которое сохраняет первоначальную темпе¬ратуру (при которой совершилось отверде¬ние) и наружную зону, в которой темпера¬тура постепенно падает до температуры
поверхностных слоев. Граница между
наружной зоной и внутренним ядром с
течением времен уходит все глубже
и глубже, и положение ея можно вычислить

для любого момента, зная начальную тем¬пературу шара, размеры последняго и тепло¬проводность веществ, его составляющих.
Наоборот, по положению этой границы
можно было бы обратно вычислить время,
прошедшее от начала охлаждения. Хотя,
по Томсопу, она в земном шаре лежит
на недоступных нам глубинах, тем не
менее ея положение должно отражаться на

размерах так называемаго геотермиче¬скаго градиента. Под этим именем, как
мы знаем, разумеется скорость, с какою
происходит наростание температуры вглубь
земли (в шахтах, буровых скважинах
и т. д.), т.-е. число метров, на которое

надо опуститься вглубь земли, чтобы темпе¬ратура земных пород поднялась бы на
1° С. Само собою разумеется, что чем

глубже уходит вглубь земного шара выше¬упомянутая граница, тем все более и бо¬лее значительным делается геотермиче¬ский градиент. Первоначально Томсон
принимал за инициальную температуру

7000° F. (3781° С.) и вычислил, что при
температуре мирового пространства (в—

146° С.) и известном коэфициенте тепло¬проводности земных пород градиент в
0,02° F. на 1 фут будет достигнут через

100.000.000 лет. Позже Томсон, основы¬ваясь на опытах Баруса о повышении точки
плавления при повышении давления, прини¬мал за начальную температуру уже всего
1100—1700° С., и понизил свою первона¬чальную цифру до 20 — 30 миллионов лет.
Как ни изящно решение задачи о воз¬расте земли, как твердаго шара, данное
У. Томсоном, но и оно, подобно многим

другим, страдает прежде всего произволь¬ностью первоначальной посылки, допуще¬нием первоначальнаго огненножидкаго со¬стояния земли. С точки зрения планете-



зимальной гипотезы земля могла быть с

самаго начала твердой, и ея тепловой ре¬жим создался путем внутренней механи¬ческой работы и молекулярных перемеще¬ний. Но даже если мы и допустим, что
земля действительно прошла через огнен¬ножидкое состояние, то вовсе не необходимо,
чтобы охлаждение и отвердение земного

шара шло по тому способу, который при¬нимает У. То.исоп. Собственно говоря, мы
до сих пор лишены возможности пред¬ставить себе, как в действительности
может итти отвердение неоднороднаго не¬беснаго тела, находившагося первоначально
в огненножидком состоянии; это явствует

уже из того, что о внутреннем состоянии

земного шара и о температурах внутри

его существуют самыя разнообразныя и

нередко противоположныя представления.

Кроме того астроном Перри показал, что
Томсонь не принимал во внимание большей
теплопроводности глубоких частей земного
шара, большую плотность и большую удель
ную теплоту в них. Если принять их во
внимание, то дифру Томсона пришлось бы
весьма сильно повысить (от 121 до 1300

раз, в зависимости от численных вели¬чин, которыя, к сожалению, не известны
точно для вышеназванных свойств).

Сверх того в недавнее время найден
в земной коре новый источник тепла, до
известной степени переворачивающий наши

обычныя представления о потере землею теп¬ла. Этот источник лежит в распаде
нестойких, при условиях господствующих
близ земной поверхности, радиоактивных
элементов, в особенности радия. Один
грамм радия, распадаясь, способен давать

в час более 100 калорий и,хотя он за¬ключается в породах земной коры в ми¬нимальнейших количествах, тем не ме¬нее среднее содержание радия в них та¬ково, что если бы оно было таковым же
и во всей массе земного шара, то покры¬вало бы с избытком все потери тепла
через излучение поверхностью земли. В
самом деле, Эльстер и Гсшпель показали,

что довольно было бы 2,5 биллионных грам¬ма радия в грамме земных пород, чтобы
в земном шаре установилось термическое

равновесие, т.-е. чтобы потери и прибыль теп¬ла(от разрушения радия) покрывали бы друг
друга. Однако геология показывает, что
на земном шаре совершался все-таки ряд
процессов, указывающих на постепенное
охлаждение его. Следовательно количество

радия не таково, чтобы покрывать всю поте¬рю тепла. Между тем среднее содержание

радия в породах земной коры нередко бо¬лее указанной цифры. Приходится поэтому
либо допуситть, что радий сосредоточен в

поверхностной зоне земного шара (мощ¬ность которой вычисляется различными уче¬ными в 20—300 килом.), или что на боль¬ших глубинах, вероятно, благодаря ог¬ромному давлению, радий еще не подвер¬гался распаду.
Во всяком случае очевидно, что присут¬ствие радия в громадной степени замед¬ляет процесс охлаждения земного шара,
который поэтому мог захватывать неизме¬римо большее время, чем это следует
из соображений иомсона.

Свойства радия позволяют делать неко¬торыя заключения о древности минералов,
которые содержат радиоактивныя вещества.

Дело в том, что окончательным продук¬том распада последних является газооб¬разный гелий. Предполагается, что количе¬ство гелия, образующагося в единицу вре¬мени из одного грамма радиоактивнаго ве¬шества, остается постоянным. По 1‘утер¬форду, для образования 1 куб. см. гелия из
1 гр. окиси урана нужно 11 миллионов

лет, а из 1 гр. окиси тория—55 миллио¬нов лет. Таким, образом, определяя
содержание гелия в минералах и отноше¬ние его количества к количеству окисей

урана и тория, можно составить себе поня¬тие о древности минерала. Само собою, разу¬меется необходимо быть уверенным в том,
что не произошло потери гелия. Поэтому дан¬ныя, полученныя из изследования таких ми¬нералов, как, например, фосфориты, для
которых производились вычисления, мало

надежны. Более серьезные выводы получены

на основании изучения цирконов из извер¬женных пород различной древности. Та¬ким образом получены следующия цифры
для плиоценовых цирконов—2 миллиона,
для палеозойских—140 миллионов и т. д.

Основываясь на таких цифрах, Джоллп

полагает, что древность так наз. гурон¬ских осадков не менее 400 миллионов

лет. Содди, исходя из того, что уран¬содержащие минералы должны в конце¬концов потерять последний, думает, что
возраст земли не может быть больше пре¬дельнаго возраста таких минералов, a
именно от 1000 до 10000 миллионов лет.

Так как теперь очевидно, что геотер¬мический градиент зависит не только от
одного охлаждения земли (через потерю
приобретеннаго ею некогда запаса тепла), но

иот радиоактивных процессов, то Дж. Ьс¬кер стремился найти такое решение вопроса
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о возрасте земли, в которое не входил

бы этот элемент. Кроме того, он, и по

всей вероятности справедливо, считает не¬возможным, чтобы в земном шаре когда¬либо могла существовать однообразная на¬чальная (инициальная) температура. Когда
наступило то состояние, которое У. Том¬сои называл consиstentиor status, т.-е. со¬стояние сплошного отвердения, температура
в нем должна была возрастать от по¬верхности к центру по какому-нибудь слож¬ному закону, однако близ поверхности, на
разстоянии каких-либо 2°/0 радиуса, суще¬ствовала, вероятно, зависимость между тем¬пературой и глубиной, весьма близкая к
простой пропорциональности (т.-е. темпера¬тура наростала пропорционально глубине).
Исходя из этих и некоторых других
соображений, Дэю. Бекер выводит формулу,

в которую входят: инициальная темпера¬тура на поверхности (в момент отверде¬ния), температура плавления диабаза по по¬верхности, теплопроводность, раэстояние от
поверхности земли до верхней границы диа¬базоваго слоя (подстилающаго, по автору,
наружную земную кору) и глубина уровня
„изостатической компенсации“ *). Возраст
земли определяется им по этой формуле,
в зависимости от различных значений
для перечисленных величин от 55 до 70
миллионов лет.

Исходя из тех же принципов, что и
У. Томсон, но основываясь на других

явлениях, пробует определить продолжи¬тельность времени, протекшаго, однако, лишь

с начала кэмбрия, М. Рудзский. Беря за ис¬ходную точку также формулы Фурье, Рудз¬ский основывается в своих вычислениях
на процессах горообразования. Образование

склэдок, которое обусловливает появле¬ние горных кряжей, указывает на умень¬шение поверхности земного шара и, следо¬вательно, на укорочение земного радиуса.
Рудэский выводит, что при известных усло¬виях годичное уменьшение радиуса нахо¬дится в обратном отношении к геотер¬мическому градиенту в поверхностных
слоях земли; таким образом, зная на

сколько земной радиус укоротился, поло¬жим, с конца кэмбрийской эпохи, мы мо-
•) Под этим раэумеется следующее: отдельные

участки земной коры не одинаково плотны; гипотеза

изостазии предполагает, что эти участки, так ска¬зать, плавают на внутренней массе земли, при чем
раэница в плотностях постепенно с глубиною

сглаживается, выравниваясь совершенно на некото¬рой глубине, которая и называется „уровнем изо¬статической компенсации“, лежащем, по Гейфорду, на
глубине 114 километров.

ПРИРОДА, МАРТ 1912 г.

жем и вычислить время, протекшее с

тех пор. Из формул Томсона автор

получает другую формулу, по которой можно

вычислить искомое время, зная геотермиче¬ский градиент в настоящее время, коэффи¬циент теплопроводности эемных пород,
коэффициент термическаго расширения, ра¬диус земного шара и размеры сокращения

земной поверхности. Последнее возможно вы¬числить, разумеется, топько весьма прибли¬зительно. Для этого мы должны мысленно
раэравнять складчатыя области. Укорочение
земной поверхности мы можем определить,

и то лишь весьма приблизительно, для не¬которых лучше изученных областей. Рудз¬ский принимает, что область, занятая те¬перь складками пород более новых, чем
кэмбрий, и равная около 65.380.000 кв. кил.,
соответствует приблизительно 74.470.000
килом. первоначальной поверхности Таким
образом укорочение земной поверхности
со времени кэмбрия равно 9.090.000 кв. кил.
Цифра эта несколько уменьшается рядом
поправок (в особенности важно вычесть
из нея пространство, понадобившееся для
опусканий и других подобных процессов).
Принимая в конце-концов за уменьшение

земной поверхности 8.080.000 кв. кил., Рудз¬ский получает соответственно для времени,
протекшаго с кэмбрийскаго периода, цифры

от 972.000.000 до 31.100.000 лет, в за¬висимости от цифровых значений для дру¬гих величин, входящих в формулу.
Вычисления Рудзскаго, будучи основаны,

во-первых, на формулах и соображениях

У. Томсона, представляют все те же сла¬быя стороны, как и последния. Но кроме
того оне представляют и свои собствен¬ные недостатки. Новейшия изследования

над строением Альп указывают, на¬пример, на то, что сокращение земной по¬верхности при складкообразовании бывает
нередко несравненно более значительным,

чем принимает Рудэский, и что следова¬тельно его цифры скорее малы. С другой

стороны многими учеными (Лаппаран, мно¬гие американские ученые) укорочение зем¬ного радиуса считается слишком недоста¬точным для обяснения горообразователь¬ных процессов, обясняющихся другими
причинами.

Целый ряд других попыток вычислить

геологическое время основывается на явле¬ниях размывания (денудации), как механи¬ческаго, так и химическаго. Сущность про¬цессов механической денудации состоит в
том, что атмосферные агенты: дождь, ру-

26
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чьи, реки, ледники и ветер постепенно
разрушают и сносят поверхность суши,

шаг за шагом понижая и уничтожая воз¬вышенности и стремясь превратить все в
низменную гладкую равнину. Продукты раз¬рушения отлагаются отчасти в углублениях
суши, но главным образом на дне морей

и океанов, накопляя здесь толщи осадоч¬ных пород. Если бы мы знали, с какой
скоростью происходит отложение обломоч¬ных пород, знали бы общую мощность

(толщину) отложившихся на земной поверх¬ности пластов и были бы уверены в пол¬ном однообразии процессов отложения, то
могли бы и определить и время, потребное
для образования всей совокупности этих

пород. К сожалению, мы не имеем ни¬каких прямых данных относительно ско¬рости отложения осадков в море. Прихо¬дится таким образом судить о скорости
отложения косвенным образом. Мы мо¬жем именно исходить из следующаго со¬ображения: на дне моря ежегодно отлагается
столько осадков, сколько на него сносится

в то же время с суши. Материал с

суши доставляется главным образом ре¬ками и речками и в меншей степени пу¬тем разрушения берегов морскими вол¬нами. Некоторое количество осадков сно¬сится также ветром и некоторыми дру¬гими способами. Для ряда рек известно,
сколько механических осадков оне вно¬сят в море. Дж. Мурреи подсчитал, что
19 лучше изученных рек приносят в

год 1.385 куб. кил. осадков, что соответ¬ствуют 0.000.43 куб. кил. твердых ве¬ществ на один куб. километр воды, при¬носимой теми же реками. Так как можно
оценить общее количество воды, сливаю¬щейся с суши в море, в 23.000 куб. кил.
в год (это количество вычисляется из
общаго количества дождя, выпадающаго на
сушу, и из коэффициента стока, так как
часть дождя поглощается почвою, а другая

испаряется, не достигая моря). Значит, еже¬годно доставляется морю около 10*/2 куб.
килом. твердых веществ. Лаппаран увели¬чивает эту цифру до 16 кил., принимая во
внимание другие источники осадков. Эта
цифра дает, во-первых, понятие о средней
скорости денудации. Лаппаран делит 16
куб. кил. на поверхность суши и получает
0,11 мм. в год, другими словами, суша

понижается на один миллиметр прибли¬зительно в 9 лет. Конечно, скорость эта
в раэличных областях не одинакова.
Применяя тот же метод к областям
отдельных рек, мы получим, например,

для Эльбы—1 м. в 507.700 лет, а для
Инда—1 м. в 3650 лет. Тем не менее
цифры эти дают понятие о необыкновенной
медленностипроцессовденудации. Лаппаран
из своих данных выводит, что для полной

пенепланации всей суши, т.-е. для приведе¬ния ея в состояние, близкое к совершенной
равнине, потребовались бы 4.500.000 лет,
Муррей для пенепланации Европы дает
7.000.000 лет, Уоллес же 28.000.000 лет.
Едва ли когда-нибудь в истории земли

осуществлялась одновременная пенепланация

всей суши, но мы знаем не мало случаев,

когда геологическия изследования доказыва¬ют, что громадныя горныя цепи, иногда не
уступавшия по высоте современным Аль¬пам, превращались путем денудации в
равнины. Горныя цепи, подобныя Альпам,
состоят из складок пластов. Если эти
складки размываются и на месте горной
цепи образуется слабохолмистая местность

или равнина, то под ней мы находим „кор¬ни“ этих складок, свидетельствующие о

бывших возвышенностях. Таким обра¬зом для Европы мы констатируем для вре¬мени, протекшаго с начала кэмбрия, исчез¬новение двух таких огромных горных
цепей: каледонской и герцинской, скром¬ные остатки которых мы наблюдаем в
разных пунктах Европы, да и то только

благодаря более поздним, слабым горооб¬разовательным процессам.
За воэникновением каждой горной цепи

следовала продолжительная, длившаяся не¬сколько миллионов лет эпоха ея разру¬шения; таким образом для троекратнаго
возникновения горных кряжей Европы ну¬жен был еще больщий промежуток вре¬мени. Однако этого рода явления дают лишь
общее понятие о продолжительности дену¬дации. Более точным способом являлось
бы определение времени по скорости отло¬жения осадков. Если бы мы знали обем
всех осадочных пород и среднее коли¬чество ежегодно отлагающихся осадков, то
путем простого деления определили бы
время, необходимое для образования всей

известной толщи. Данных для точнаго опре¬деления обема осадочных пород мы не
имеем, не только по недостатку измере¬ний мощности осадочных пород на суше,
но и потому, что 72°/о земного шара по¬крыто океаном, и о толщине осадочных
отложений под дном его мы ровно ничего
не знаем. Мощность осадочных отложений

на суше определяется весьма различно. Гаут¬тон принимает ее в 177.000 футов.
Соллас в 164.000 ф., Ггики в 100.000.
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Чтобы определить среднюю толщину слоя,
отлагающагося ежегодно на дне океана,

Гики руководстауется тем соображением,
что все количество материала, сносимаго

с суши, ложится довольно равномерно по

дну океана и образует здесь слой, мощ¬ность котораго равна мощности (средней)
сносимаго слоя. Скорость денудации,по Гики,
ОТ и-з, ДО иб800 ФУТа В Г°Д- ДелЯ
100.000 ф. на эти величины, он получает
время для осадочной серии от 73 до 680
миллионов лет.

В действительности распределение осад¬ков идет по дну океана неравномерно:
чем далее от берега, тем все меньше
и меньше их достигает дна, и среди

океанов отлагается минимальнейшее ко¬личестэо механическаго материала. Наобо¬рот, у берегов накопление идет быстрее,
в особенности против устьев рек. По
Муррею.полосатерригеновыхмеханических
осадков вокруг континентов занимает
лишь 20°/0 поверхности всего морского дна,
что, по Лаппарану, составляет 73 миллиона
квадратных километров. Распределяя на

этой поверхности вычисленное им количе¬ство сносимых с суши механических ве¬ществ, он получает годичный средний
прирост морского дна в 0,16 мм. Лап¬паран думает, что ближе к берегу отла¬гается до 1/2 мм. и на этом основании вы¬числяет древность осадочной серии в 67—90
миллионов лет. Аналогичныя вычисления

делались Гауттоном, Дэвисоном, Солла¬сом, М. Ридом; в зависимости от при¬нимаемых ими цифр получаются крайне
разнообразныя цифры. Гауттон получает.
например, 1.526.750.000 лет (мощность

осадочной серии 177.000 ф., осадки пред¬ставляются распределенными равномерно
по дну), а Соллас всего в 17 миллионов,
так как он думает, что механические

элементы суши отлагаются в море на про¬странстве, равном всего 1/1д поверхности
суши.

Все эти вычисления заставляют желать

весьма многаго. Наиболее точной цифрой

является, конечно, скорость денудации, но

и она вычислена на основании еще немно¬гочисленных наблюдений. Кроме того, мы

не имеем оснований предполагать, что ско¬рость денудации оставалась всегда одинако¬вой. Как мы знаем, скорость денудации
зависит от интенсивности атмосферных
агентов и от рельефа. Высокия и крутыя
горы размываются, при прочих равных
условиях, быстрее, чем пологие холмы.
Поэтому эа периодами интенсивнаго горооб-

разования следует более интенсивное раз¬мывание, которое постепенно ослабевает,
по мере того как горы понижаются. Что
же касается силы ветров, дождей, волн
и течений, то некоторые авторы полагают,

что в прежния геологическия эпохи денуда¬ция могла идти скорее, быть может, вслед¬ствие большей близости луны, вызывавшей
более сильные приливы в атмосфере и в

гидросфере. Однако осадочная серия не не¬сет на себе никаких следов более энер¬гичной деятельности атмосферных агентов
или океана. Во всяком случае общая ин¬тенсивность их едва ли могла быть во
много раз сильнее теперешней, так что,
если мы допустим, что денудация шла иногда
более быстро на всем земном шаре, то

едва ли ея интенсивность превышала совре¬менную в два-три раза. Зато могли быть
эпохи, когда размыв бывал и слабее. Та¬ким образом это обстоятельство может

лишь немного изменить величину получае¬мых цифр, которыя сверх того и не вы¬ражают всего геологическаго времени, a
лишь время, потребовавшееся на образова¬ние осадочной серии, начиная с кэмбрия;
ниже же последняго лежат еще альгонския

и архейския отложения, значительная часть

которых также представляет сильно из¬мененныя, метаморфизованныя, осадочныя

породы. По мнению многих ученых, пе¬риод времени, потребовавшийся на обра¬зование этой докэмбрийской серии, быть мо¬жет, и превосходит то время, которое
прошло с начала кэмбрия до наших дней.
Существуют и другого рода попытки

определить продолжительность осадочной

серии. Это способ так называемых про¬порций времени. Тут исходят из пред¬положения, что время, понадобившееся для
образования различных отделов осадочной
серии, пропорционально их средней или
максимальной мощности. Если нам поэтому
удается определить почему-нибудь более

точно продолжительность какого-либо от¬дела геологической серии, то тем самым
создается масштаб для продолжительности
всей серии.

Такия пропорции для палеозоя, мезозоя и
кайнозоя даются Дэна (12:3:1), Уилямсом
(45:9:3), Уолкотом (12:5:2). Уильямс

единицу своей пропорции называет иео¬хрином. Таким образом у него палеозой
охватывает 45 геохронов и т. д. Уоль¬кот путем тщательных сопоставлений
вычисляет время, потребовавшееся для

образования палеозойских отложений Се¬верной Америки в 17.500.000 лет. Эту
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цифру он получает, прилагая метод
Угилиса. Он состоит в следующем.

Определяют обем данной толщи и раз¬меры площади, с которой осадки этой
толщи принесены. Путем деления обема
осадков на площадь суши получают цифру.

Положим, что в результате деления по¬лучилась бы цифра 200 ф. Это обозначало
бы, что с суши размывание (денудация)
удалило массу средней высоты в 200

фут. Если мы теперь эти 200 фут по¬делим на тот или иной годичный масштаб
размывания, то и получим продолжитель¬ность размыва суши и отложения данной
толщи. Если возьмем, например, по Гики,
что в год раэмывается ]/730 фута, то
для отложения данной толщи потребовалось
14.600.00 лет. Само собою, что этот

метод приложим лишь для осадков меха¬нических. Происхождение известняков иное
и продолжительность их образования надо

прибавлять к продолжительности механи¬ческих осадков. Для всего осадочнаго
времени Уолькот получает таким об¬разом от 25 до 70 миллионов лет.
Существует целый ряд определений

продолжительности четвертичнаго (ледни¬коваго) периода, основанных на различных
предположениях, главнейшия из которых
мы разсмотрим ниже. Принимая, no Дэна,
что продолжительность этого периода равна

У4 геохрона, или по Уильямсу 1/37 мы можем
опять определит продолжительность всего

послеархейскаго времени.

Таковы в самых общих чертах методы

определения геологическаго времени, ссно¬ванные на механической денудации. Обра¬тимся теперь к химической декудации.
Текущия и в особенности подземныя воды
выщелачивают земныя породы и таким

образом несут в море целый ряд ра¬створов. Ф. У. Клерк высчитывает, что
речными водами в океан приносится 2 735

миллюнов метрических тонн растворен¬ных веществ в год. По автору, это
соответствует понижению поверхности суши

на 1 фут приблизительно в 30.000 (на¬счет, конечно, только растворения) лет.
Среди веществ, растворенных в речных
водах, главную роль играют карбснаты
(углекислая известь) и хлориды (поваренная
соль). Часть их находится в постоянном

круговороте. Так например, известь, при¬носимая в море, постоянно выделяется
организмами в виде скелетов и накопляется
на дне моря в виде известняков и мерге-

лей. Последние, попавши снова на сушу,

благодаря тектоническим процессам, ве¬дущим к превращению дна моря в сушу,
снова подвергаются растворению, как ра¬створы опять попадают в море и т. д.
Однако ежегодно в море попадает и
свежая порция растворов, никогда еще не

видавшая моря,—это именно те соли, ко¬торыя образуются путем растворения и
выветривания массивных кристаллических

пород. Таким образом количество солей
в океане из года в год понемногу

увеличивается, другими словами океан ме¬дленно, но постепенно осолоняется речными
водами. Этим дается возможность опре¬делить возраст океана. Необходимо для
этого знать: 1) количество того или другого
вещества, заключающагося в океанических

водах, и 2) количество того же вещества,

эаново поступающаго в океан в еди¬ницу времени. Поделивши первое на второе,
мы и получим время, потребовавшееся на
накопление перваго. Первое мы можем

оценить с большею или меньшею точно¬стью, так как довольно хорошо знаем
и обем и средний состав соляной массы

и среднюю соленость океана. Гораздо труд¬нее определить второе; по тем же причи¬нам, по которым трудно определить точно
количество механических элементов, сно¬симых с суши, нельзя вычислить общее ко¬личество растворов, приносимых в море,
а определение той доли их, которая впер¬вые видит море, и той, которая циркули¬рует из моря на сушу и обратно, основано
лишь на приблизительной оценке.

Разсчеты подобнаго рода делались различ¬ными авторами: Квеншпкдтом, Ромером,

Тулой, Кунце, Лозинским, Джолли, Акрой¬дом и др. для хлористаго натрия, а Маллчр¬дом Ридом и Еви. Дюбуа для углекислой из¬вести. Ромер основывается на том, что вода
в океанах возобновляется реками в 52.217
лет. Так как, однако, среднее содержание
поваренной соли в море приблизительно в

3000 раззначительнее,чем в средней реч¬ной воде, то для накопления этого количества
необходимо было 3000 - ое обновление вод

океана, или приблизительно 160.000.000
лет. Это вычисление не принимает во

внимание потери соли океаном и цирку¬лирующую ея долю. Подобным же образом
Лозшский получает различныя цифры, в
зависимости от принимаемых величин

(176, 193 и 258 миллионов лет). Подробно
и всесторонне разбирает вопрос Джолли,

принимая во внимание и количество цирку¬лирующей соли и различные возможные
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источники ошибок. Джолли представпяет
себе происхождение хлористаго натрия в
океане следующим образом. Часть его
образовалась вскоре после возникновения
самого океана. Последний же возник тогда,

когда земная кора, образовавшаяся на ог¬ненножидком шаре, охладилась настолько,
что стало возможно сгущение водяных па¬ров первичной земной атмосферы. Эга
последняя должна была, по мнению Джолли,

Стевенсона, Наттерера, значительно отли¬чаться от современной, как по отсутствию
кислорода, так и по обилию в ней таких
газов, как закись углерода, угольная

кислота, хлористый водород и др. Водяные

пары, выпадая в виде дождя на земную по¬верхность, увлекли с собою и значительную

долю последних. Первичный океан пред¬ставлял таким образом слабый кислот¬ный раствор, который энергичным об¬разом действовал на земную кору, благо¬дарячему в воды океана перешло известное
количествго веществ, в том числе и

натрий, образовавший с хлористым водо¬родом поваренную соль. Продолжительность
этой более энергичной, чем нынешняя,
денудация принимается Джолли произвольно
в 100.000 лет. Общее количество натрия

в океане, по Джолли, равно 15.627 бил¬лионов тонн; из их числа 931 биллион
предполагается образовавшимся в период
первичной денудации. В море ежегодно
приносится 157.270.000 тонн натрия, из
них Джолли считает 4.200.000 тонн за

циркулирующее количество. Остается в оке¬ане, таким образом, ежегодно 153.070.000.
Разделивши 14.696 биллионов на последнюю

цифру, получаем возраст в 96 мил¬лионов лет. Джолли впрочем указывает,
что существует ряд факторов, из ко¬торых одни стремятся повысить эту оценку
(потеря хлористаго натрия в виде соленых
залежей и соленосных отложений и пр.),
другие наоборот уменьшить ее (растворение
пород морем, вулканическия извержения,

большая интенсивность метеорологических
агентов и др.).

Вычисления Джолли страдают во-первых
произвольною гипотезой образования океана,
как исходящей из Лапласовской гипотезы;
во-вторых, он, повидимому, недостаточно

оценивает количество соли, отнятое от

океана осадками, как в виде залежей камен¬ной соли, так и в виде „ископаемой" мор¬ской воды, заключающейся в морских
(особенно глинистых) отложениях. Огсюда
ясно также, что значительная часть натрия,

приносимаго реками, выщелачиваясь из

осадочных пород, является циркулирую¬щей. На это указал Акройд который 99°/0
хлористаго натрия, доставляемаго реками,

считает циркулирующей долей. Таким об¬разом он повышает возраст океана до
8.000 миллионов лет. Наоборот Соллас
полагает, что запас хлористаго натрия

мог быть доставлен гораздо скорее интен¬сивными вулканическими процессами и по¬нижает цифру Джолли до 20—30 миллио¬нов лет.
Уыешслая извест представляет не¬сколько иной круговорот, чем хлористый
натрий. Значительная часть извести, при¬носимой в море, отлагается на его дне в
виде известняков.Морские известняки,вы¬веденные в сушу, подвергаются снова
энергичному растворению и таким образом
значительная часть извести находится в

циркуляции. Вновь поступает лишь известь,

образующаяся за счет выветривания извер¬женных пород. Если поделить общее
количество извести, заключающееся в осад¬ках и в растворе в морской воде на
ежегодное количество свежей извести, по¬лучающейся последним путем, то можно
было бы определить также возраст океана
(или, иными словами, продолжительность
периода денудации).
Маллард Рид принимает, что 0,1 всей

толщи осадков состоит из известняков;

это количество, будучи распределено во¬круг всего земного шара, представилось бы
слоем в 528 ф. Разделивши вес этого
слоя на ежегодное количество углекислой
извести, доставляемой реками из областей,

сложенных изверженными породами, зани¬мающих no М. Риду ’/10 суши, мы получим
приблизительно 600 миллионов лет, по¬требных для образования всей углекислой
извести. Цифра эта получается при оценке
мощности осадочных пород в 10 миль.
Позже М. Рид понизил эту оценку до 2
миль, и следовательно и соответственную

цифру времени до 120 миллионов при¬близительно.

Е. Дюбуа разсчитывает возраст извест¬няков несколько иначе. Он пробует опре¬делить прежде всего количество угольной
кислоты, перебывавшей в атмосфере. Пер¬воначальная атмосфера, по его мнению,как
это уже упоминали выше, первоначально не

содержала кислорода: он весь находился

в виде углекислоты и освобождался из нея

понемногу растениями. Каждый обем угле¬кислоты дает один обем кислорода.
Теперь в атмосфере последняго в 700 раз
больше, чем угольной кислоты. Значит
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через последнюю прошло, по крайней мере,

700 обемов углекислоты. Однако каждому

обему углекислоты в атмосфере соответ¬ствует 26,5 обемов в морской воде.
Таким образом через океан должно
было пройти 18.550 обемов углекислоты.
Дюбуа разсчитывает, что этому количеству

углекислоты, прошедшей через атмо¬сферу и океан должно соответствовать
7.220.000.000.000.000.000 килограмма угле¬кислой извести. Ныне в океан ежегодно
приносится 2 биллиона килограммов по¬следней, но лишь 1/3t вновь образуется
из силикатов или 64.500.000.000 килогр.
Если разделить первую большую цифру на
последнюю, то получим 45 миллионов лет.
Однако, если подсчитать, какой толщины

слою соответствует вышеприведенная боль¬шая цифра, то окажется, что лишь слою
в 20 футов. Между тем оценка М. Рида
и Дэна дают для известняков цифру от
28 до 52 раз большую. Таким образом
для образования всей массы известняков
потребовалось бы, по Дюбуа, от 1260 до

2340 миллионов лет. Некоторыя сообра¬жения, о которых здесь нельзя распростра¬няться, заставляют Дюбуа несколько пони¬зить эту цифру (до 1000 миллионов лет
круглым счетом).

Большинство из до сих пор разсмот¬ренных способов вычислений основывается
на постоянных процессах, относительно

которых, с большей или меньшей веро¬ятностью, предполагается, что они, в сред¬нем, протекают равномерно. Кроме того
существуют процессы периодические или

ритмические, которые так или иначе мо¬гут отражаться на характере осадочных
пород и таким образом, так сказать,
записываться в серии последних. Таковы
смена приливов и отливов, смена дня и

ночи, времен года и различных кли¬матических периодов различной длитель¬ности. Другого рода периодическия явления
в истории земли—это смена трансгрессий и

регрессий моря, смена периодов интенсив¬наго горообразования с периодами тектони¬ческаго спокойствия, усиленной вулканиче¬ской деятельности с эатишьем последней.
Относительно этих последних явлений

нельзя установить никакой правильности
в их продолжительности. Лишь те из
ритмических явлений, которыя могут быть

так или иначе сопоставлены с периоди¬ческими астрономическими яэлениями, могут
служить для летоисчисления. Смена времен

года несомненно отражается на характере
осадков. Весною, в половодье, реки несут
больше механических осадков в моря
и озера, в которыя они впадают. Осадки
эти грубее и уносятся дальше от берега.

В низкую воду принос механическаго ма¬териала ослабевает, иногда почти прекра¬щается. Поэтому на некотором разсто¬янии от устья, при благоприятных усло¬виях, может обраэоваться перемежаемость
тончайших слоев различнаго петрогра¬фическаго состава. Так тонкие листочки
глины могут сменяться тоненькими слоями

мелкаго песку и т. п. Действительно подоб¬ныя тонкополосатыя отложения мы встре¬чаем весьма часто. Пары слоев в та¬ких отложениях должны соответствовать
чаще всего году. Однако подсчетом числа

таких пластиночек до сих пор зани¬мались весьма мало. В последнее время

шведский геолог Де Гее}п сделал попыт¬ку определить продолжительность после¬ледниковой эпохи, считая число слоев по¬лосатой глины высохшаго озера Рагунда,
образовавшагося сейчас после отступания
края последняго скандинавскаго ледника.

Таким образом получилась цифра около
7000 лет. Аналогичную перемежаемость мы
видим также в соляных залежах, где

наблюдается правильная полосатость. Однако

мне неизвестны попытки вычисления воз¬раста соляных залежей на этом осно¬вании. Кроме годичнаго климатическаго
периода существуют несомненно и клима¬тические периоды более продолжительные;
их вероятно несколько, но до сих пор

лишь с некоторой вероятностью удалось

установить так наз. Брюкнеровские 35-лет¬ние периоды. Весьма любопытная перемежа¬емость теплых и холодных периодов
эпох имела место в четвертичный период,

в течение котораго ледниковый покров не¬однократно надвигался на северную Европу
и столько же раз уходил обратно к цент¬рам своего происхождения (Скандинавия,
Альпы). Относительно причин этогоявления
между геологами не существует единения,

но в числе многих других обяснений для

нас интересна лишь гипотеза, обясняющая

явление с астрономической точки зрения.

Лдэмар обяснял перемежаемость ледни¬ковых и межледниковых эпох явлениями

так наз. прецессии или предварения равно¬денствий. Под именем прецессии разумеет¬ся известное движение земной оси, благо¬даря которому лето бывает попеременно
длиннее на несколько дней то в одном

полушарии, то в другом. Продолжитель-
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ность периода прецессии, в течение которой
земная ось описывает в пространстве

полный конус (что выражается видимо в
том, что полюс описывает на небе
круг), равна 29.500 лет. Однако время,
в течение котораго лето в северном

полушарии бывает длиннее, чем в юж¬ном, и наоборот равняется всего 10.500.
Причина этого лежит в том, что явление
прецессии комбинируется кроме того с
перемещением в пространстве длинной

оси земной орбиты, ежегодно поворачива¬ющей на П',3. Благодаря всему этому, по
Адэмару, происходит разростание ледников
попеременно то в одном, то в другом
полушарии. Однако данныя указывают нато,
что оледенение имело место одновременно и

в северном и в южном полушарии, а не

попеременно, как того требует гипотеза.
Кролль несколько видоизменил гипотезу
Адэмара, привлекши к обяснению явления
еще и изменение эксцентрицитета земной
орбиты. Дело в том, что вид земной
орбиты- меняется: в общем она имеет
вид эллипса, но относительные размеры

бсльшой и малой оси последняго меняются.

Изменения эксцентрицитета, хотя и не пред¬ставляются правильными, но могут быть
вычислены наэад и вперед. Периоды зна¬чительнаго эксцентрицитета, комбинируясь
с явлениями прецессии могут, по иироллю,

вызывать явления оледенения. По его раз¬счетам, последний период крайняго эксцен¬трицитета имел место от 240.000-наго
до 80,000-наго года до нашего времени, и

совпадал с эпохами обледенения четвер¬тичнаго периода. Длина ледниковаго периода
по Кроллю, таким образом равна 160.000
лет. Астроном иииарле указывает на
то, что главным фактором изменения
климата должна быть разница в длине
зимы и лета и изучил с этой целью

движение перигелия земной орбиты для про¬межутка в 300.000 лет до нашего вре¬мени. Движение это очень неправильно,
однако можно вычислить, какия эпохи отли¬чались наибольшими разницами в продол¬жительности зимы и лета. Шарлье пока¬зал, что за данный промежуток имели
место 13 максимумов и столько же мини¬мумов в этих раэницах. Столько же

должно было бы существовать и „леднико¬вых“ эпох, попере.чето в обоих по¬лушариях, если другия условия не препят¬ствовали только их развитию. Наиболее
резкия рааницы между зимой и летом были

между—70.000-ным и — 240.000-ным го¬дами д. н. вр.

С астрономической гипотезой леднико¬вых эпох мало согласуется то обстоя¬тельство, что в течение весьма долгаго
времени перед послетретичным периодом

мы не энаем достоверных следов ледни¬ковых явлений. Так между концом пале¬озойской эры, эпохой интенсивнаго обледе¬нения южной Африки, Австралии и Индо¬стана и послетретичным обледенением
севернаго и южнаго полушария, мы не зна¬ем никаких вполне достоверных сле¬дов ледниковых явлений. Однако смена
теплаго климата холодным не всегда могла

проявляться в такой крайней форме, как

развитие обширных ледниковых покро¬вов. Этому могли мешать топографическия
или иныя условия. Исходя из этого поло¬жения, различные авторы старались найти
следы астрономических циклов в дру¬гих геологических явлениях.

Аксель Блитт полагает, например, что

периоды прецессии, комбинируясь с изме¬нениями эксцентрицитета, дают большие
циклы времени по полтора миллиона лет
каждый с 16 более мелкими осцилляциями.

В течение этих циклов приливная волна

уменьшается и увеличивается вместе с

ними. Так как приливы постоянно стре¬мятся замедлить вращение земли, то при
замедлении вращения центробежная сила на

экваторе уменьшается и поэтому воды от¬ливают к полюсам. Этот отток вод,

благодаря неравномерности процесса, про¬исходит с некоторыми колебаниями (ос¬цилляциями). Однако по той же причине и
самый земной шар принуждается прини¬нимать форму, соответствующую более мед¬ленному вращению, впрочем это приспосо¬бление должно совершаться более медленно,
чем движение жидкой оболочки земного

шара. Таким образом вследствие непол¬наго согласия между движениями той и дру¬гого происходят перемещения береговых
линий и изменения глубины морей, а сле¬довательно смена осадков морских и кон¬тинентальных, мелководных и глубоко¬водных. Аксель Блитт думает найти
следы аналогичных циклов в третич¬ных отложениях. Именно он полагает,
что с начала третичнаго времени имели

место три цикла. Первый цикл охваты¬вает эоцен,второй—остаток третичнаго
периода, а третий—только-что начался и об¬нимает послетретичное и настоящее время.

Общая продолжительность времени от на¬чала третичнаго периода, no А. Блитту, та¬ким образом ровна 3.500.000 лет.
Точно так )^е и К. Майер-Эймер допу-
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скает попеременныя затопления то одного,

то другого полушария океаническими водами

соответственно периодам перигелия. Перио¬дам перигия, по этому автору,соответству¬ют те „ярусы“, на которые мы делим
осадочную серию. Впрочем, по его мнению
периоцы перигелия постепенно уменьшаются,

„вследствие консолидации земли и увеличе¬ния ея массы болидами“. Насчитывая в тре¬тичных отложениях 15 ярусов, он опре¬деляет продолжительность их от 306 до
325 тысяч лет, а все геологическое время
начиная с кэмбрия, в полтора миллиона лет
приблизительно,—по сравнению с Блшптом
весьма скромная оценка.

Интересно сравнить оценку продолжи¬тельности ледниковаго периода, сделанную
астрономическим путем с некоторыми

оценками, произведенными иным спосо¬бом. Так Тутковский разсчитывает вре¬мя, необходимое цля того, чтобы послетре¬тичный скандинавский ледник продвинулся
с своей родины до своей южной границы
России, принимая в разсчет те скорости

надвигания, которыя наблюдаются у совре¬менных ледников, и получает таким
образом цифры от 18.500 до 505 лет.

Последнюю цифру он считает мало ве¬роятной, ближе к истине должны стоять
бопьшия цифры.

Обратное отступание должно было совер¬шаться медленно. Если принять за более
вероятныя цифры от 4000 до 18.000
лет для наступания ледника в эииоху
наибольшаго оледенения, то для отступания
придется взять цифру приблизительно вдвое

большую (8000—37.000 лет). Итого продол¬жительность главной ледниковой эпохи бу¬дет минимум—12,000—55,000 лет. По¬лагают, что главной. эпохе оледенения пред¬шествовала одна иследовалипо крайней ме¬ре еще две другия, более слабыя; леднико¬вые покровы при этом подвигалисьнетак
далеко на юг. Следы первой в России
еще не доказаны. Относительныя длины 2-го,

3-го и 4-го обледенений можно принять отно¬сящимися как 1:2:4. Соответственно с

этим можно вычислить, что время, потре¬бовавшееся для всех этих отступаний и на¬ступаний будет минимум равно от 24.000
до 105.000 лет. Если прибавитьеще столько

же на междуледниковыя эпохи и станционар¬ныя положения ледников, то получим об¬щую цифру для ледниковаго периода не ме¬нее 48.000—21.000 лет.
Тиенк указывает также на неодинаковую

продолжительность ледниковых и междулед¬никовых эпох и на основании оценки дпи¬ны послеледниковой эпохи вычисляет весь
ледниковый период в несколько сот ты¬сяч лет. Что же касается продолжитель¬ности этой послеледниковой эпохи то, для ея

оценки Де Геер пользовался, как мы ви¬дели выше, счетом слоев послеледнико¬вых глин. Гей.и же старался найти мас¬штаб этого времени по обему дельты Му¬отты, образовавшейся уже после отступа¬ния альпийскаго ледника, и по ежегодному
количеству осадков, которые эта река не¬сет в Фирвальштедское озеро (16.000 лет).
Наконец американские ученые вычисляли

то же время по скорости отступания Ниагар¬скаго водопада и длине ущелья, которое
этот водопад промыл себе за после¬ледниковое время получая в эависимости
от различных соображений различныя
цифры от 7000 до 35.000 лет.

Благодаря рамкам этой статьи мы не
могли разсмотреть вопрос о возрасте земли

ни с достаточной полнотой, ни с доста¬точной поцробностью. Я полагаю, однако
что сказаннаго достаточно для того, чтобы,
стало ясным, что мы пока не располагаем

еще достаточными данными для сколько-ни¬будь точнаго цифрового определения геоло¬гическаго времени. Особенно труден во¬прос об абсолютном возрасте земли по
той простой причине, что мы еще не знаем
ничего вполне точнаго о началах истории

земного шара. Несколько более определен¬ныя данныя мы получаем о продолжитель¬ности осадочной серии, но мы и тут мо¬жем сказать, что геологическое время ме¬ряется миллионами, но сколько этих мил¬лионов прошло, хотя бы, например, с на¬чала кэмбрия, этого мы с точностью ска¬зать не можем. В метрическом свиде¬тельстве земли мы можем лишь прочитать
шесть нулей, a то, что стоит перед ними,
мы еще разобрать не сумели и даже не
знаем стоят ли там две, три, или четыре
цифры.
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НАУЧНЫЯ Н030СТИ и ХРОНИНА.

Влияиие силы тяжести на распростра¬нение света. Теория относительности показывает,
что инертная масса тела зависит от его запаса

энергии. Увеличив этот запас на величину Е, мы
тем самым увеличим инертную массу тела на

Е

величину Что же произойдет с тяжелой мас¬и-
сой тела?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам

нужно сначала выяснить, что такое тяжелая масса
й что такое инертная. Тяжелая масса — это всем
иэвестная величина, это то, что может притягиваться

землей. Понятие „инертная масса“ несколько слож¬нее и для его выяснения нам придется прибегнуть
к ряду следующих, отчасти фиктивных, опытов.
Подвесим на пружинных весах тяжелое тело и
заметим показание весов, когда они находятся в

покое. Сообщим теперь весам ускорение, быстро
двинув их вместе с телом, и посмотрим на
укаэатель. В момент толчка он опустится еще
несколько вниз, тем ниже, чем быстрее наш
толчок. Остановив весы или продолжая двигать
их равномерно, мы увидим, что укаэатель вернется
на прежнёе место.

По нашим обычным представлениям весы по¬казывают вес тела.
Изменился ли он от того, что мы сообщили

телу движение? Нет, мы не меняли нагрузки весов.
Значит, пружинные весы могут покаэывать не
только вес тела, но и что-то другое. Это „что-то“
и есть инерция тела. Удалимся с нашими весами на

край видимаго мира, где нет никаких притягиваю¬щих тел, нет следовательно и тяжести. Подве¬сив наш груэ на весы, мы увидим, что стрелка
их стоит на нуле, так как тело уже не имеет

веса. Двинем теперь весы и мы заметим, что

указатель все-таки отклонится. Тело потеряло вес,

но сохранило инерцию, сохранило инертную массу.

Сообщим теперь телу некоторое количество энер¬гии Е, например, нагрев его, и, повторив опыт,
мы, согласно сказанному в начале этой заметки,
обнаружим прирост его инертной массы на вели-

чину

Эйнштейн первый показал, что такому же при¬ращению подвергается и тяжелая масса тела. Для
этого ему пришлось прибегнуть к установлению

особаго принципа, который можно назвать принци¬пом относительности ускорений, аналогично принципу
относительности в обычном смысле.

Представим себе две части пространства. В

одной, которую мы будем называть первой, дей¬ствует сила тяжести, сообщающая всем телам
постоянное ускорение ■/, направленное, положим,
вниэ. В нем помещен неподвижный наблюдатель.

В другой части пространства, второй, сила тяже¬сти совершенно отсутствует. Зато помещенный в
ней наблюдатель и все его окружающее движется с
тем же самым ускорением y вверх.

Дадим нашим наблюдателям по камню и заста¬вим выпустить эти камни из рук. Что с ними
проиэойдет? В первом пространстве камень будет
падать с ускорением f, т. к. на него действует
сила тяжести; во втором—потому, что он будет

сохранять по инерции скорость, с которой он дви¬гался в момент освобождения, а все окружающее
будет проходить мимо него с ускорением ■]. Оба
наблюдателя выразят свои наблюдения одним и

тем же законом: „выпущенный из рук камень

падает с ускорением хотя в первом про¬странстве падение происходит на самом деле, a
во втором—только кажущееся.

Эйнштейн утверждает, что не только этот за¬кон, но и все остальные законы природы будут
представляться этим двум наблюдателям совер¬шенно одинаковыми. Если наблюдателей переместить,
то они этого не заметят. Все, что во втором
пространстве увеличивает инертную массу тела, в
первом увеличить тяжелую. Количество энергии Е,

имеющее во втором пространстве инертную мас¬Е

су будет иметь в первом такую же тяже¬лую массу.
Теперь мы можем освободиться от наших фик¬тивных пространств и опытов и сказать прямо,
что „чистая“, несвязанная с телом энергия, напри¬мер, энергия, идущая в световом луче, имеет
вес, следовательно движение ея и ея скорость—
скорость света—зависят от силы тяжести. Можно

очень просто вычислить, как будет меняться ско¬рость света при прохождеии мимо притягивающаго
тела, и по принципу Гюйгенса найти, насколько откло¬нится луч от своего первоначальнаго направления.
При прохождении мимо солнца это отклонение мо¬жет достигнуть величины 0,83 секунды,—величина,
доступная измерению средствами современной астро¬номии. Важность такой проверки не нуждается в
указании.

В каком отношении стоит все это к теории
относительности, Эйнштейн не указывает. Этот

пробел в настоящее время восполнен М. Абрага¬мом, который пришел к тем же реэультатам и

даже больше—дал целую теорию всемирнаго тяготе¬ния, оставаясь на почве классической теории отно¬сительности.
. □ . Н. Леонтьев.

Донаэательства д~Ьйствительнаго су¬ществования ииоленул. Самым важнын
экспериментальным методом, позволяющим судить

о действительном существовании молекул, их

числе и размерах, является несомненно иэучение

так называемаго броуновскаго движения.

В жидкой массе, находящейся в покое—напри¬мер, в стакане воды — все части кажутся нам
неподвижными. Если мы поместим в ней тяжелый

предмет, то он будет падать. Падение это тем
медленнее, чем меньше предмет, но поскольку мы

можем судить невооруженным глазом, он все
же будет падать и наконец достигнет дна сосуда.

Однако эти столь привычныя нам явления имеют
место только для таких тел, размеры которых
поэволяют наблюдать их невооруженным глазом.
В самом деле, трудно найти жидкий препарат,

который при наблюдении в микроскоп не показы¬вал бы, что взвешенныя в нем частицы не дви¬жутся, сообразно с их плотностью, правильным
восходящим или нисходящим движением, но что

оне находятся в непрерывном и совершенно не¬правильном движении.
Если эти частицы многочисленны, то все поле

микроскопа представляется охваченным этим дви¬жением, напоминающим то, что происходит в
растревоженном муравейнике; частицы не движутся
правильно, оне мечутся из стороны в сторону,и
эта толкотня представляет одно из самых пора-
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зительных зрелищ. Кажяая частица испытывает
ряд перемещений, которыя совершенно не поддаются
описанию в виду их неправильности.Они происходят

по всем направлениям; частица идет, останавли¬вается, возвращается, восходит, опускается, никогда
не стремясь успокоиться. Слово „толкотня" дает
наилучшее представление об этих движениях; но
эта толкотня не на одном месте: частица может

пройти со временем значительный путь.

Это — броуновское движение, названное так в
память ботаника Броуна, который открыл его в
1827 году, показал, что оно не является движением
микроскопических живых существ и что частицы
движутся тем энергичнее, чем оне меньше.

Это явление, на которое долго не обращали ника¬кого внимания, было иэследовано Гуи и в последнее
время Перреном, который вывел из него крайне
интересныя суждения о строении материи.

Работы этих физиков установили прежде всего,

что это движение не зависит, как можно предпо¬ложить, от сотрясений изследуемой жидкости; оно
наблюдается ночью, в подземельи, в деревне.так же
как и на людной улице, по которой проезжают
тяжелонагруженныя телеги. Оно наблюдается даже
в капельках воды, заключенных в кварцовых
скалах, которыя оставались неподвижными делыя
геологическия эпохи. Все причины, последовательно
предлагавшияся для обяснения этого постояннаго

движения, оказались недостаточными, и остается толь¬ко одно — признать, что эти частицы следуют вну¬тренним движениям в жидкости, с тем большей
точностью, чем оне меныпе, „как пробка лучше,
чем большой корабль, следует движению морских
волн".

Таким образом было выяснено вечное свойство

жидкостей: оне находятся в непрерывном и про¬извольном движении. Это свойство, которое бро¬уновсное движение так ясно обнаруживает, являет¬ся основной гипотезой молекулярной и кинетической
теории вещества, предполагающих, что тела имеют

не непрерывную структуру, но составлены из от¬дельных молекул, охваченных непрестанным
движением. Вследствие безконечно малых размеров

мы никогда не сможем их „увидеть"; но броунов¬ское движение дает нам возможность судить об
их числе и размерах, и в этом заключэется
главный интерес его иэучения.

Исходя из соображений кинетической теории ма¬терии, можно показать, что при одной и той же
температуре молекулы всех жидкостей имеют
одну и ту же среднюю кинетическую энергию. Это

эначить следующее. Предположим, что нам как¬нибудь удалось измерить скорости всех молекул
нашей жидкости и их массы.

Если скорость молекулы и, а масса m, то ея ки-

нетической энергией наэываетоя произведение — ши2.

Сложим теперь все такия величины для всех мо¬лекул и разделим полученную сумму на число
всех молекул; мы получим некоторую величину,
которую обозначим буквой Е. Для другой жидкости
скорости будут, вообще говоря, другия, и', массы ея
молекул будут тоже отличны от масс молекул
первой— ш', число молекул тоже будет не такое.
Сделав то же самое, т.-е. составив сумму всех

ш'и'2
проиэведений ——— и разделив ее на число молекул

второй жидкости, мы получим некоторую новую

величину Е' . Эти величины Е и Е' и называются сред¬ней кинетической энергией молекул данных жид¬костей.
Кинетическая теория утверждает следовательно,

что при одной и той же температуре Е = Е'. Это
приложимо к всяким жидкостям, например, к
раствору сахара, молекула котораго содержит 35

атомов,и к раствору хинина с молекулой, содер¬жащей более 100 атомов.
Перрен имел смелость предположить, что мо¬лекулярные законы приложимы также и к частицам,
составленным из нескольких молекул, одним

словом, к пылинкам, и мы таким обраэом по¬лучили возможность подойти к изучению такого
удивительнаго явления, как броуновское движение.
Если мы найдем возможность измерить среднюю

энергию частиц, взвешенных в эмульсии, и полу¬ченныя числа будут согласоваться с теми, которыя

выведены из кинетической теории Авогадро и Фан¬дер-Ваальсом, то тем самым мы докажем мо¬лекулярное происхождение броуновскаго движения и
получил средство для точнаго суждения о характер¬ных свойствах недоступных нашим чувствам
молекул.

Так как прямое иэмерекие броуновских частиц

невозможно, то Перрен попытался распространить

на эмульсии гаэовые законы, уже ранее обобщенные

Фан-дер-Ваальсом для растворов. Если такое

распространение законно, то в однородной покоя¬щейся эмульсии эерна должны распределиться в зави¬симости оть высоты таким же точно образом, как
и молекулы воздуха под влиянием силы тяжести.

Произойдет следовательно уменьшение числа зерны¬шек в эмульсии снизу вверх, следующее тому же
закону, как и разрежение воздуха с увеличением

высоты над уровнем моря. Опыт подтверждает

это эаключение; разница только в том, что плот¬ность воздуха уменьшается вдвое при поднятии на
6 километров, а в иэследованных эмульсиях

плотность, т.-е. число зерен в 1 обема, умекь¬шается вдвое на разстоянии 1/10 миллиметра.
Итак, причиной броуновскаго движения является

действительно движение молекул жидкости. Измеряя
плотность, радиус и концентрацию эернышек в
разных частях эмульсии, мы можем на основании
газовых законов найти среднюю кинетичеекую

энергию зернышка. Приравняв ее средней кинети¬ческой энергии молекул жидкости, мы можем най¬ти число этих молекул в единице обема, или
же в грамм молекуле. Замечательно то, что этот
косвенный способ измерения дает число 68,1C22,
тогда как по кинетической теории получается 60,1022.
совпадение можно назвать блестящим.
Можно кроме того найти это число иным путем,

указанным Эйнштейном и основанным на раз¬смотрении средняго смещения частицы. Этим резуль¬татам дает еще большее значение то, что они
прекрасно согласуются с получаемыми при иэучении
совершенно различных явлений, каковы, например,

диффузия, подвижность газовых ионов, радиоактив¬ныя явления, излучение чернаго тела, голубой цвет
неба и т. д. Особенно остроумен этот последний

способ, предложенный лордом Рэлеем и осно¬ванный на диффракции света на молекулах атмос¬феры.
Известно, что когда пучок белаго света про¬ходит скопление весьма тонких пылинок,то часть
света окаэывается диффрактированной и получает
голубую окраску, т. к. лучи с короткой длинной
волны претерпевают наиболее сильное разсеяние.
Кроме того, этот разсеянный свет оказывается и
поляриэованным.Так как эти пылинки могут быть
сколь угодно малыми, то лорд Рэлей предположил,

что сами молекулы воздуха действуют как пылин¬ки и проиэводят таким образом голубую окраску
неба. Измерение длины волны света, разсеяннаго
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небесным сводом, дает возможность определить
число молекул. Несмотря на отсутствие точных
наблюдений, порядок величины, найденной таким
образом по нескольк:." . данным Селла на М.-Розе,
совпадает с тем, что дают другие способы.
При существовании такого ряда доказательств,

столь различнаго происхождения, такого „чудеснаго

совпадения", как говорит Перрен, кажется невоз¬можным защищать положения, враждебныя молеку¬лярной гипотезе, самым пораэительным подтвер¬ждением которой является броуновское движение.
Число 68,1022 молекул в одной грамм - молекуле,

которое подтверждает все опыты, можно разсма¬тривать как достоверно установленное, хотя у нас
и отсутствует надежда „видеть“ эти молекулы.

. д . (La nature.)

О моленулярном движении в внэ¬них жириостях. Результаты, описанные в
вышеприведенной эаметке, бьти получены для
водных эмульсий. Представлялось крайне важным
распространить их и на более вязкия эмульсии, более

приближающияся к твердому состоянию. Это и сде¬лали Перрен и Нильс Бьеррум.

Они изследовали эмульсии в жидкостях с вяз¬костью по крайней мере в 100 раз большей вяэ¬кости воды, например, в растворе глицерина. При¬менялась эмульсия из гуммигута в 88°/0 глицерине,
вязкость котораго при 21,5°Сбыла в 115 раз боль¬ше вязкости воды при 20°С. Зерна гуммигута и в
этой вяздой жидкости показывали очень ясно бро¬уновское движение, хотя оно естественно было не
так энергично, как в водных эмульсиях. Иэме¬рения производились при помощи микроскопа с
микрометрическим движением.

Так как плотность гуммигута 1,1942 меньше

плотности глицерина—1,2256, то в верхних слоях

жкдкости происходило скопление частиц. Если их

распределение подчиняется газовым законам, то

число частиц в различных сечениях препарата

должно удовлетворять барометрическому закону из¬менения плотности газа с высотой, что было обна¬ружено Перреном в водных эмульсиях.
Перрен и Бьеррум в самом деле наблюдали,

что частички гуммигута медленно собираются в верх¬нем слое жидкости. Через два дня было достигнуто
состояние равновесия, при чем концентрация частиц

удваивалась на каждых 30ц (0,0030 милл.). Полу¬ченное из этих наблюдений число молекул в
единице обема оказалось прекрасно соатветствую¬щим с полученными другими способами. Этим
подтверждается применимость газовых законов к

эмульсиям, вязкость коих в сотни раз больше

вязкости чистой воды. Опыты с 93°/0 глицерином,
вязкость котораго в 230 раз больше вязкости воды,

показали, что и в этом случае наблюдается броу¬новское движение; однако достигнуть равновесия здесь
не удалось. _

Совместное нахождение свинца и ура¬на в-ь минералах и его примнение

м-ь опред-Ьлению геологических-ь воэра¬стов*Ьи Процесс превращения радиоактивных ве¬ществ получил главным образом благодаря рабо¬там Стретта большое значение в геологических
вопросах. Каждый радиоактивный элемент превра¬щается, высылая а и (и—лучи, в новый элемент,

который сам может быть радиоактивным и рас¬падаться или же устойчивым обыкновенным эле¬ментом. В этом случае он образует конечный
член ряда радиоактивных элементов. Зная скоро-

сть образования этого конечнаго члена, можно по

его содержанию в радиоактивном минерале вы¬числить возраст последняго.
Уже давно известно, что ряд урана и радия при

превращении в последний неактивный элемент вы¬деляет 8 атомов гелия. Так как атомный вес
урана 238,5, гелия—4, то конечный продукт должен

иметь атомный вес 238,5 — 8.4 = 206,5. Эта ве¬личина находится в поразительном соответствии с
атомным весом свинца 206,9.

Можно предположить поэтому, что свинец явля¬ется конечным продуктом превращений урана. Больт¬вуд доказал на опыте справедливость этого вэгляда,
изследуя содержание свинца и урана в различных

минералах. Минералы одинакового геологическаго

возраста дали одинаковое отношение. Гелий получается

путем распада урана и продуктов его превращений;

поэтому если он весь остается в минерале, то отно¬шение его количества кколичеству свинцадолжнобыть
постоянным и равным 32 : 206. Из вычислений Ре¬зерфорда и опытных определений Стретта известно,
что 1 gr. урана выделяет в год 1,88.10—11 gr.

гелия. Этому количеству гелия должно соответство¬вать количество свинца 1,22.10—10 gr. Если известно
количество урана в данном минерале и содержа-

. РЬ 1
ние в нем свинца, то выражение — • ■ --—^

лет дает возраст минерала. Для минералов одного
■ РЬ

возраста отношение должно быть одинаковым,

для минералов различных возрастов оно должно
меняться в отношении воэрастов. Поверка этих
соотношений составляет цель излагаемой работы
Холмса.

При выборе изследуемых горных пород и ми¬нералов принималось во внимание следующее: 1) Что¬бы при образовании минерала из магмы в нем не
было значительнаго содержания свинца. С этой точни

зрения особенно пригодными для изследования оказа¬лись циркон, ториты, некоторые сиениты и слюды,
которые вследствие большого содержания урана об¬разовали с течением времени такое количество
свинца, что по сравнении с ним можно пренебречь

начальным содержанием свинца. 2) Чтобы с те¬чением времени количество свинца и урана не ме¬нялось от внешних химических воздействий. Это
последнее условие нельзя конечно считать вообще
выполненным; существуют впрочем настолько
плотные и твердые урано-содержащие минералы, что
они могут сопротивляться даже весьма большим
иэменениям окружающей среды. Кроме того, такия
внешния воздействия различным обраэом влияли бы
на содержание свинца и урана и причиняли бы зна-

чительныя колебания в отношении —. Если это от-

ношение постоянно, то можно с большой долей ве¬роятности утверждать, что минералы не подвергались
значительным внешним воздействиям. Отсюдаясно,

что только устойчивыя первичныя горныя породы
пригодны для изследования. Холмс выбрал слой
горных пород вулканическаго происхождения в
Норвегии, содержащий богатые торием сиениты, и по
данным Брегера, принадлежащий к позднейшим

образованиям девонской формации. Входящие в со¬став его минералы сильно радиоактивны и хорошо
применимы для определения ——

Содержание урана определялось, по методу Стретта,
измерением количества эманации радия, содержание
свинца— взвешиванием полученнаго из минералов

сернистаго свинца или колориметрическим методом.
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Содержание урана в 100 граммах минерала ко-
РЬ

лебалось между 10,1 и 0,0006 gr. Отношение — было

равно в среднем 0,045, что дает возраст в
370 миллионов лет.

Во всех случаях, когда возраст горной породы

был известен заранее, получалось полное согласие

с данными полученными из определений содержа¬ния свинца. Холмс выскаэывает поэтому надежду,
что изложенный метод явится важным вспомога¬тельным средством для расположения отдельных
геологических периодов по их возрасту.

ОЗ отношении количеств урана и

радия в*ь радиамтнвныхт. минералах.

Уже давно известно, что все содержащие уран ми¬нералы содержат и радий в количестве, отношение

котораго к количеству урана приблиэительно по¬стоянно. Непосредственные опыты показали, что ра¬дий переходя черезнесколько промежуточных форм,
образуется из урана; поэтому такое постоянство
отношения их количеств в горных породах и
минералах не является неожиданным. Наиболее

точные и обстоятельные опыты в этом направле¬нии принадлежат Больтвуду.
Определение количества радия делалось измерением

количества эманации, которую отдавали тонко измель¬ченные минералы при растворении в кислотах.
Этот способ предполагает, что при растворении
выделяется вся эманация, до растворения полностью
оккмодированная минералом. Больтвуд не делал

этих предположений и вводил поправки на то ко¬личество эманации, которое выделилось до растворе¬ния; иногда эти поправки достигали 20%.

Г-жа Гледич вновь предприняла эти опыты и поль¬зовалась для определения радия методом, исключаю¬щимуказанныя погрешности. Радий выделялся из ми¬нерала в форме сульфата и переводился в раство¬римуга форму. Из полученнаго раствора повторным
выкачиванием и просасыванием воздуха удалялась

эманация, раствор оставлялся часов на 30—50 в

покое и измерялось количество вновь образовавшейся

эманации. Таким способом можно было крайне

точно определить содержание радия в растворе.

Определение урана проиэводилось различными спосо¬бами, в зависимости от свойств минерала.
Наиболее важныя полученныя числа приведены в

след. таблице:

Халколит

Аутунит . . .
Смоляная руда
Клевеит . . .
Торианит . .
Смоляная руда

Ra

Ur = 1,82.10-"
2.56.10-"
3.21.10-1 (из иохимсталя)
3.32.10-4
3.55.10-7
3.74.10-7 (из Корнуэльса)

Малая величина для аутунита эамечена была и

ранее другими иэследователями. Так, например,

Содди и Пирре нашли для него от 0,21 до 0,68 со¬ответственной величины для смоляной руды. Г-жа
Гледич предполагает, что разница в содержании
радия может являться следствием неодинаковаго

возраста минералов.

Уран распадается как известно, сперва в ионий
и этот последний—в радий. Содди определял на

Ra

основании колеблющихся эначений у — в аутунитах
возраст минералов и неизвестную нам скорость
превращения иония. Однако он и сам не сомневался

в гипотетическом характере этих определений
полученные результаты (возраст минерала в

30 лет!) заставляют сомневаться в справедли¬вости указаннаго взгляда г-жи Гледич.
Другое обяснение, предложенное автором,состоит

в том, что переменное содержание радия зависит
от выщелачиванья минерала, при чем часть радия
удалялась. Вместе с радием мог выщелачиваться
и свинец, что обясняет происхождение абсолютно

лишенных свинца аутунитоз, найденных Маркваль¬дом, тогда как теория требует, чтобы содержание
свинца, как последняго члена в ряду превращений

урана, находилось в постоянном отношении к со¬держанию урана и радия,

Сомневаться в настоящее время в происхожде¬нии радия из урана едва ли возможно. Его подтвер¬ждают прямые лабораторные опыты; но и незави¬симо от них мы не находим ни одного минерала,
который вместе с ураном не содержал бы и ра¬дия. Единственный минерал, содгржащий радий без
урана—пироморфит, описанный Данном; содержа¬ние в нем радия и свинца r-жа Гледич обясняет
их одновременным выщелачиванием.

В заключение автор указывает на возможность
Ra

обяснить колебания величины гт- внешними влия-
Ur

виями на скорость распада радиоактивных продуктов;

понятно, что справедливость этого обяснения не

поддается проверке лабораторными опытами.

О превращениях эманации антиния. Ра-
диоактивный распад атомов состоит, как известно,
в том, что радиоактивный атом отделяет а-или
Р-частицу и становиться атомом другого элемента.

Так, атом радия выделяет а-частицу и перехо¬дить в атом эманации радия. Для теоретическаго
изследования простейшее предположение состоит в
том, что каждый атом прираспаде выделяет одну
частицу; это предположение подтверждается и рядом
превращений радия. Однако Бронсон нашел, что
образование эманаций актиния и радия происходит по

более сложнону закону; Гейгер и Марсден под¬твердили результаты Бронсона непосредственным
счетом выброшенных частиц.

По Гейгеру и Марсдену, эманация актиния высы¬лает по две а-частицы на каждую си-частицу ра¬диоктивнаго вещества. Это можно обяснить двояко:
или тем, что каждый атом эманации отделяет

при распаде две а-часгицы, или тем, что, потеряв

одну частицу, эманация превращается в новое ве¬щество, в свою очередь испускающее а-лучи, про-
1

должительность жизни котораго меньше секунды.

Для тоги, чтобы принять то или другое обясне¬ние, Гейгер измерял при помощи спиитиллоскопа
(прибора, который отмечает появление а-частицы
вспышкой фосфоресцирующаго экрана) свободный путь
о - лучей, испускаемых различными продуктами
распада актиния. Ряд актиния обнимает следующие

продукты распада, высылающие обозначенные в скоб¬ках лучи: актиний (?), радиоактиний («), актиний X (и),
эманации актиния (а), актиний А (^), актиний В (а),
актиний С (а). Отдельные продукты распада дают
а-лучи, отличающиеся длиной свободнаго пути, т.-е,
того пути в воздухе, на котором еще заметно их

ионизующее действие. Если эманация актиния состоит
из двух веществ, высылающих а-частицы, то

нужно ожидать, что эти а-лучи имеют различный

свободный путь. Если же обе я-частицы выброше¬ны иэ одного атома, то их свободные пути должны
быть одинаковы.
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Гейгер иэследовал однажды свободный путь

а-лучей, высылаемых эманацией актиния и радиоак¬тивным осадком; в другой раз лучи одного осадка.
В первом случае он нашел а-частицы с пу¬тями 5,4, 5,7 и 6,5 сант., во втором—5,4 ст. Этот
последний принадлежит частицам актиния В; пути
в 5,7 и 6,5 ст.—частицам эманации. Различие путей
указывает на то, что эманация состоит из двух

продуктов распада: известнаго, с продолжитель¬ностью жизни около 4 секунд, высылающаго а-лучи
с путем в 5,7 ст. и новаго, а-лучи котораго име¬ют свобЬдный путь в 6,5 ст.
Следующий опыт подтверждает справедливость

этого заключения.

Сцинтиллирующий экран удаляется от вещества

настолько, что лишь лучи с путем в 6,5 ст. мо¬гуть достигнуть его и вызвать сцинтилляцию. Эмана¬ция просасывается через трубку, в которой натя¬нута отрицательно заряженная проволока. Атомы,
остающиеся после распада положительными, могут
оседать на проволоку. Если эманация состоит из
двух веществ, то скорее распадающийся продукт

будет улавливаться проволокой и число сцинтилля¬ций соответственно уменьшится. Гейгер действи¬тельно нашел, что при потенциале проволоки—•
1

30 вольтов, число сцинтилляций уменьшалось до ^
1

при 200 в.—до -g начальной величины. Отсюда можно
вычислить, что продолжительность жизни новаго ве-

1

щества приблизительно ^qq секунды.

Полученные реэультаты представляют новое под¬тверждание взгляда Резерфорда на зависимость между
свободным путем з-частиц и продолжительностью
жизни выделяющаго их радиоактивнаго атома.

Об-ь одном способ-Ь дНЬлать видимыт
путь иониэующей частицы в-ь газ"Ь. Как
Ии.честно, водяной пар, находящийся в совершенно

свободном от пыли газе, можно охладить ниже тем¬пературы его сгущения, не вызывая самаго сгущения.
Если же газ ионизирован, то ионы, подобно пылин¬кам, являются ядрами, на которых может оседать
пар. Вилсои воспользовался этим свойством
ионов для того, чтобы сделать видимым путь a-fl-или

f-частицы во влажном воздухе. Способ его осно¬ван на следующем: когда ионизующая частица,
напр. а-частица движется во влажном воздухе, то

она ионизует все встречныя молекулы воздуха.

Если теперь расширить насыщенный парами газ, не

давая притекать извне теплу, то он охлаждаегся и

наступает конденсация пара на ионах. Фотографи¬ческий снимок образовавшихся капелек воды даст
поэтому изображение пути частицы.

Камера, в которой происходило сгущение, имела

вид цилиндра с диаметром 7,5 сант. Высота равня¬лась 4—5 миллим. до расширения и 6,2 милл. после
расширения. Самое расширение производилось выдви¬ганием дна камеры. Крышка камеры была сделана

из стекла, чтобы дать возможность наблюдать обра¬зование тумана. Гаэ в камере ионизировался изсле¬дуемыми лучами и полученные ионы устранялись
электрическим полем, имевшимся между дном и

крышкой камеры. ионы, образующие облако, получа-
1

лись таким образом менее чем за -^секундыдо
расширения. Фотографический снимок производился

при освещении электрической искрой через 1—2 се¬кунды после расширения.

Вильсон наблюдал первоначально сгущение па¬роЕ при большом расширении неионизованнаго газа.
Капли воды распределялись при этих условиях

равномерно по всей камере. Затем в канеру вво¬дилась трубочка с радием, а-частицы котораго иони¬зовали газ. Фотографии ясно показывают сгущение
вдоль прямых линий, исходящих из трубочки с

радием, з-частица движется, следовательно, прямо¬линейно и ионизирует встречающияся ей молекулы.
Если ионизация производилась jи-лучами, то фото¬графии указывали на конденсацию вдоль двух или
трех абсолютно прямых линий, сходящихся к

источнику Jи-лучей. Но кроме этих линий были за¬метны еще несколько прямых, пересекающих ка¬меру в различных направлениях и вероятно про¬исходящих оттого, что первичные р-лучи вызывали
на стенках камеры или в самом газе вторичные
3 - лучи, которые в свою очередь проиэводили
ионизацию.

Особенно интересны результаты, полученные при

ионизации лучами Рентгена или f-частицами. Кон¬денсация происходила по всему пространству камеры
на различных, весьма малых отрезках. Большин¬ство их было длиной всего несколько миллиметров
и шириной менее 1/)„ милл. Так как лучи j и
Рентгена могут проходить в воздухе целые метры,
то конденсация на таких коротких отреэках пути
укаэывала, что эти лучи не сами ионизуют газ,

но выэывают р-лучи, которые уже производят
иоанизацию. Этим окончательно решается спорный
вопрос о природе ионизуюшаго действия и—лучей

и лучей Рентгена. На это указывали и ранее раэ¬личные авторы,в особенности Браггь, но наиболее
сильным подтверждением такого взгляда является

работа Вильсона. Автор ея надеется при помощи

того же метода решить принципиально-важный во¬прос о зависимости направления {-лучей огь на¬правления порождающих их лучей Рентгена.
(Naturwиssenschaftlиche Rundschau).

• □ •

Влияние почвы и нлимата на н-Ьноторыя
особеииости человеиа и жиаотиьих. На

трудном пути иэучения живого организма, его строе¬н;я и функций в зависимости от влияния окружаю¬ии(5й среды всякое точное иэследование того, как и
в чем обнаруживается это влияние, всякое ука¬зание на конкретныя причины появления той или
иной черты у животнаго или растения всегда имеет
для нас существенное значение. Климат, почва и

другия условия, связанныя с географическим поло¬жением данной местности, налагают на строение и
жизнь населяющих эту местность живых существ

известный отпечаток, который мы ясно видим, но
происхождение котораго и самый путь возникновения

нам в большинстве случаев трудно бывает уга¬дать. Интересную попытку в этом направлении
представляют собою работы двух французских
врачей—д-ров П. Бару и Л. Сержана,—изучивших

две провинции Франции, диаметрально противополож¬ныя в географическом и климатическом отноше¬нии,—Фландрию и Пикардию—и проследивших влияние
отличительных особенностей той и другой не только

на породы домашних животных, но и на человече¬ские типы, их физическую организацию и духовную
физиономию. Авторы имели возможность хорошо по¬знакомиться со своим предметом: Пикардия их
родина, а во Фландрии один из них занимался
врачебною практикою в течение 25 лет.
Фландрией называлась прежде провинция Нидер-
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ландов, теперь раэделенная между Бельгией, Гол¬ландией и Францией; та часть, которая до Великой
француэской революции носила название Французской
Фландрии, соответствует теперешнему Северному
департаменту с главным городом Лиллем. Эту
область и изучают авторы, но все, что они говорят

о ней, несомненно вполне приложимо и к тем ча¬стям Фландрии, которыя входят в состав Бель¬гии и Голландии: все оне вполне родственны между
собою и отделяются лишь искуственными границами.

Фландрия — широкая равнина, очень мало возвы¬шающаяся над уровнем моря; почва ея состоит
сверху из тонкаго слоя ила или песка, всего в 2—3
метра толщиною, а дальше начинается громадная
толща глины, доходящая до 50 и даже 100 метров

глубины. Этот глинистый слой совершенно не про¬пускает воду, а так как дождей в этой местно¬сти выпадает много, то жителям издавна приходи¬лось бороться с напором воды:прорывать каналы,
устраивать искуетвенное осушение полей и т. д.

Правда, во французской части этой обширной низ¬менности борьба эта никогда не была так упорна и
так трагически трудна, как лежащей еще ниже
Голландии, но и здесь жизнь была бы невозможна

без канапов и других искусственных приспособ¬лений. И все-таки обилие воды поддерживает в
воздухе постоянную сырость.

Совершенно противоположны географическия и гео¬логическия условия Пикардии—области, лежащей непо¬средственно к югу от Фландрии, между этой по¬следней и окрестностями Парижа. Самый крупный
центр здесь—Амиен. За исключением долины реки
Соммы, Пикардия—довольно возвышенная местность;
почва ея почти целиком меловая, так что белая
мелйвая масса даже сквозигь здесь под тонким
слоем ила. От этого свойства почвы зависит и

климат: мел очень легко поглощает влагу; до¬ждевая вода бьистро просасывается в глубь и поверх¬ность земли тотчас же высыхает. Таким образом,
хотя количество атмосферных осадков здесь не
меньше, чем во Фландрии, воэдух Пикардии очень
сух.

Эти различныя условия накладывают свой отпеча¬ток и на уроженцев этих местностей—на людей
и на животных. Прежде всего авторы разсматри¬вают влияние передвижения по ровной местности во
Фландрии и по гористой—в Пикардии на сравнитель¬ное развитие мускулатуры тех или других частей
тела. У фламандских домашних животных (у ро¬гатаго скота, у лошадей, у собак) особенно развиты
мышцы задней части тела и внешней стороны, бед¬ра. Это—те мышцы, которыя особенно упражняются
при обыкновенной ходьбе. Голень же, точно так же
как и мышцы внутренней стороны бедра, раэвиты

сравнительно мало. Наоборот, у пород пикард¬ских развиваются особенно те категории мышц,

которыя действуют при ходьбе по гористой мест¬ности, особенно брюшныя и управляющия поднима¬нием ног мышцы внутренней стороны бедра; об¬щая мускулатура ног развита равномернее, так
как движения эдесь разнообразнее. Фламандский
скот с виду массивен, тяжеловесен, туловище
длинно, с прямою спиною—последствием обычной
неподвижности спинного хребта. Пикардския породы,

наоборот, отличаются иэогнутым спинным хреб¬том (особенно видно это у лошадей); все тело уко¬рочено и более гибко. Затем, у фламандских по¬род, для более удобной ходьбы по ровной земле,
ступни плоски (у лошадей—широкия, плоския копы¬та, у овец и у собак—широко раэставленные паль¬цы); пикардским приходится карабкаться по скло¬нам возвышенностей, а потому поверхность, кото-

рою конечности касаются земли, гораздо меньше,
пальцы сдвинуты ближе и т. д.

Окружающая природа действует и на органы
чувств домашних животных, особенно на орган

слуха: на равнинах Фландрии звук распростра¬няется равномерно и не поражает уха; поэтому у

фламандскаго барана, например, уши мало подвиж¬ныя, длинныя и отвислыя (а известно, что еще Дар¬вин заметил, что отвислыя уши—приэнак малаго
упражнения этого органа). На пикардских возвы¬шенностях звук распространяется под углами,
отражаясь в разных направлениях, и достигает
уха внезапно и резко. Взгляд встречает повсюду
ограниченный горизонт, и главную роль в деле
предупреждения об опасности приходится играть

слуху. Вот почему у пикардскаго барана, напри¬мер, уши короткия и очень подвижныя.
Особенно интересна в работах д-ров Бару и

Сержана характеристика человеческих типов обе¬их провинций. Вот пикардка: быстрые, живые, ма¬ленькие глаза, вертикально поставленныя, резко очер¬ченныя, извилистыя уши, маленький нос с узкими
ноздрями, выдающияся скулы. Дело в том, что

форма носа и вообще лица находится в самой тес¬ной зависимости от количества находящихся в
воздухе водяных паров, и вот каким образом.
Помимо обоняния нос исполняет еще и другую
функцию: доставлять, благодаря своему слиэистому
выделению, вдыхаемому нами воздуху количество

влаги, необходимое для того, чтобы излишняя су¬хость не повредила легочной ткани. Чем больше
требуется вдыхаемому воздуху этих водяных па¬ров, чем он, следовательно, сам по себе суше,

тем больше должна быть и выделяющая поверх¬ность, т.-е. те выстланныя слизистою оболочкою по¬лости, которыя находятся внутри некоторых лице¬вых костей. У уроженца Пикардии вдыхаемый но¬сом воздух недостаточно влажен; ему нужны,
поэтому, большия внутрикостныя полости, делающия
лоб выпуклым и скулы выдающимися. С другой

стороны, самыя ноэдри должны быть не велики, по¬тому что струя воэдуха увлажнится тем скорее,
чем уже будет проход.
Совершенно иной тип фламандки: большие серые

дальнозоркие глаза, точно устремленные в даль без¬конечных равнин, с несколько блуждающим
взглядом, прякой лоб, незаметныя скулы, крупный

нос с широко раскрытыми ноэдрями, косо поста¬вленныя, простыми линиями очерченныя уши, тонкие,
мягкие волосы (у пикардки, вследствие недостатка
влаги, волосы сухи и жестки).

Авторам в качестве врачей пришлось наблю¬дать целый ряд других физических особенностей,
свяэанных все с теми же условиями местности.

Главным образом они останавливаются на фла¬мандских женщинах. Те же причины, которыя вы¬звали характерныя черты в строении тела домаш¬них животных, влияли, конечно, и на человека,
ттриводя к неожиданным физиологическим послед¬ствиям. Сильное развитие глаза, например, значи¬тельное раэстояние между бедрами и некоторыя осо¬бенности строения внешних половых органов в
высшей степени благоприятствуют деторождению;
Фландрия, поэтому,—страна больших семей.

Различны и болезни, которым подвержены жи¬тели той и другой провинции. Мы не будем оста¬навливаться на некоторых, слишком специально
медицинских соображениях авторов и отметим
только то, что непосредственно свяэано все с тою

же болыиею или меньшею степенью влажности воз¬духа. Пикардец, переселившись во Фландрию, легко
схватывает насморк, а затем, так как ему
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г.риходится дышать ртом, то и ангину. Фламандец

схватывает в Пикардии горловыя болезни вслед¬ствие того, что его нос слишком велик, а внутри¬костныя полости слишком малы для того, чтобы
доставлять ему при дыхании нужное количество во¬дяных паров. Это видно не только на людях, но
и на собаках: пикардская собака во Фландрии по¬стоянно дышит ртом, и нос у нея всегда покрыт
слиэью; у фламандской собаки в Пикардии нос,
наоборот, постоянно сухой.

Любопытны, хотя гораздо более произвольны и
рискованы, те заключения, которыя делают нашн

авторы о характере жителей той или другой мест¬ности. Во Фландрии, говорят они, земля везде очень
плодородна; воды везде много. Фламандцы селятся,

поэтому, не большими, скученными деревнями, а раз¬бросанными фермами: фламандец мало нуждается
в помощи соседей и может жить изолированно,
в нругу исключительно своей семьи. Отсюда—очень

сильное развитие семейных привяэанностей и род¬ственных отношений, но состветственно малое раз¬витие общественной жиэни. В самом обществен¬ном деле политический горизонт фламандца огра¬ничен узкими, чисто местными интересами. Подоб¬ныя же черты авторы находят и у населения неко¬торых других местностей, тоже отличающихся сы¬рым климатом, как Бретань и Ирландия.
Жители Пикардии, наоборот, не избалованы пло¬дородием почвы. Поселения возникают там, где
верхний илистый слой достаточно толст для того,
чтобы можно было успешно заняться земледелием;

очень трудно найти воду: жители издавна группиро¬вались вокругь колодцев, рыть которые иногда при¬ходится очень глубоко: на 50, 60 и даже 100 мет¬ров. Общение между людьми, взаимопомощь явля¬ются здесь жизненною необходимостью; отсюда—
сильное развитие общественных инстинктов.

М. И. Гольдсмит.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Астрономическия явления в апр-Ьл-Ь.

Солнечное зат.чение 4-го апреля. В пределах Рос¬сии затмение будегь кольцеобразным, в Испании и
Португалии — полным. Впрочем, сказать вперед
определенно, где начнется полное затмение, нельзя,

так как мьГ не знаем точно радиуса солнца и лу¬ны, а в данном случае могут оказать большое

влияние даже самыя незначительныя разности. Мо¬жет быть даже еще во Франции или Германии за¬тмение на момент окажется полным.
По петербургскому времени.

Начало. Наиб. фаза.
Томск  2 ч. 7 м. 3 ч. 8 м.
Екатеринбург  2 „ 2 „ 3 „ 8 „
Астрахань  2 „ 0 „ 3 „ 8 „
Самара ........ 1 „ 56 „ 3 „ 6 „
Нижний-Новгород ... 1 „ 47 „ 3 „ 0 „
Москва  1 , 41 , 2 „ 56 г
С.-Петербург  1 „ 34 „ 2 „ 47 „
Киев  1 „ 33 „ 2 , 50 ,
Рига  1 „ 76 „ 2 „ 43 „
Варшава  1 .. 20 „ 2 „ 39 ,

ЛГетеорный ношок Лириды. 2—12 апреля, макси¬мум 7-го апреля. Настоятельно рекомендуем лю¬бителям астрономии организовать наблюдения потока.
Луна не будет мешать.

Леремиипыя звезпы:

1) Альголь (2.3—3.5 вел.).

Минимумы:

апреля 5-го в 18 час. 14 мин. ').

8 15 „ 03
11
14
17
28

10
8
5

16

52
43
29
45

Линия центральнаго затмения проходит в преде¬лах России, севернее Риги, между Юрьевом и Пско¬вом, вблизи Новгорода, севернее Вологды, пересе¬кает Урал под широтой немного болыией, чем
60е, и постепенно спускается к Томску.

К северу и югу от этой линии эатмение будет
наблюдаться как частное.

Конечно, моменты начала и нонца, а также вели¬чина затмения для различных мест наблюдения
различны:

По местному времени.

Конец.

4 ч.

4 „
4 „
4 „
4 „
4 „
3 „
4 „
3 „
3 „

7 м.

п „

12 „

11 ,,

7 „

6 „

58 „

3 „

57 „
55 „

Начало. Наиб. фаза.

5 ч. 46 м. 6 ч. 47 м.

3

11

15

42

10

34

33

1

43

9

19

25

55

25

47

50

2 „ 18

2 „ 2

Конец.

7 ч. 46 м.

6 , 12 „

5 „ 23 „

30 „

2 „

35 „

58 „

3 ,

39 г
18

5

5

4

3

4

3

3

2) \ Тельца (3.4—4.2 вел.).

Мимимумы:

*) По петерб. времени, счет от полудня, стиль старый.

апреля 8-го в 13 час. 13 МИН.
16 , ю „ 57

»

„ 24 „ 8 . 42
п

3) о Весов (5.0—6.2 вел.).

Минимумы:

апреля 6-го в 16 час. 22 мин.

„ 13 „ 15 „ 56 п

„ 20 » 15 . 31
. 27 , 15 . 05 п

4) ^ Лиры (3.4—4.5 вел.).

Максимум ии— -апреля 2-го в 9 час.
и . 15 п 7 „
JJ „ 28 „ 5 „
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Минимум и 5

18

14

12

Максимум и наступает через 3 яня 8 ч. после

1-го минимума. Минимум ии наступает через 6 дней

12 час. после и-го минимума.

5) т, Орла (3.5—4.7

Максимум и—

вел.).

-апреля 7-го в 18 час.

V „ 14
Г> 22 „

„
22 2 „

V JJ 29 » 7 ,

Минимум и „
5 9 »

п п
12

„ 13 „
п п

19 17 „

.. 1?
26

» 21 „

Минимум ии наступает через 3 дня 23 ч.

Н.шнеты:

Максимум апрел я 3-го б 13 час
)> п

19 „ 15

п
25 „ о ..

■>
30 „ 9 ••

Минимум 1 2 4 „

W
7 » 13 „

ч и» 12 ,, 22 „

„
18 6 „
23 „ 15

п „ 29 0 „

Меркурий
Венера
Сатурн
Уран

не видны.

и-го минимума. Максимум ии наступает через
4 дня 17 час. после и-го минимума.

6) о Цефея (3.7—4.9 вел.).

Максимум апреля 3-го в 13 час.
„ 8 я 22 „
14 7

Марс—в—созв. Близнецов, может быть найден
с наступлением темноты на юго-западе близ
гориэонта.

Юпитер—в созв. Змеедержца, перед полуночью
поднимается на юго-востоке, с каждым
днем все раньше и раньше.

Нептун—в соэв. Близнецов, наблюдения трудны.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды за февраль ме¬сяц новаго стиля в Европей¬ской России.
По календарю февралем заканчивается зима и с

марта начинается уже весенний период. В нормаль¬ном годовом ходе температуры февраль лишь не¬гнэгим теплее января, а за последния 50—60 лет
на северо-западе России—особенно на берегах Бал¬тийскаго моря—он оказался даже несколько холод¬нее января.

Общий характер распределения барометрическаго
давления в феврале остается такой же как и в

январе, только на юго-востоке России давление не¬сколко ослабевает, а на крайнем севере несколько
усиливается. Мало меняется и общий характер рас¬пределения температуры. Февраль—месяц наиболее
частых метелей и снежных заносов. В это время
обычно снежный покров достигает наибольшаго
распространения и наибольшей мощности.

Истекший февраль ознаменовался на пространстве

почти всей Европейской России устойчивыми и интен¬сивными холодами. В нижеследующей таблице даны
для важнейших пунктов в различных частях
Росоии среднее эа месяц барометрическое давление
и отклонение его от нормальнаго, средния за месяц

температуры и их отклонение от нормы. Нормапь¬ныя величины вычислены как средния за много лет
наблюдений и положительныя отклонения от них

служат показателем того, насколько в данном
пункте было в среднем эа весь месяц теплее
обычнаго, отрицательныя—насколько было холоднее.

Имея такого рода сравнения за длинный ряд лет
наблюдений, можно с точностью определить, чем и

в иакой мере только что пережитый месяц выде¬лился из числа предыдущих.
В общежитии при такого рода сравнениях при-

выкли полагаться на память „старожилов", но, как

оказывалось неоднократно, сторожилы могут оши¬баться и память их охватывает период в 40—50
лет не более. Правильныя же метеорологическия за¬писи, составляя сами по себе неоспоримый документ,
при помощи только что указанных сравнений дают

возможность не только качественно, но и количе¬ственно распространить период сравнения уже на
промежуток времени, для многих пунктов превы¬шающий сто лет (лля Петербурга с 1796 года, для
Риги с 1762, Вильны с 1777, Москвы и Варшавы
1779, Архангельска с 1804, Казани и Киева с 1812
и т. д.).

Давление. Температура.

Средняя откл. от
нормы

Средняя откл. от
нормы

Архангельск. 756.5мм.— 3.3 —200.4 —7.8
Петербург . 758.5 —3.8 —11.7 —3.3
Москва . . . 761.5 —3.5 —12.7 —3.1
Киев . . . . 760.8 —4.3 — 6.1 -0.9
Варшава . . . 758.6 —5.1 — 1.6 —1.2
Екатеринбург. 760.6 -6 0 —14.6 —5.8
Севастополь . 761.3 —2.8 3.6 1.2

Из таблицы видно, что только на крайнем эа¬паде и крайнем юге температура оказалась выше
нормальной, всюду же в остальной России она ниже
нормы и отклонения особенно велики на севере и
на востоке. Северо-восточный угол Европейской
России в истекшем феврале оказался холоднее,
чем ногда бы то ни было за все время имеющихся

здесь наблюдений. В течение всего месяца темпера¬тура, напр., в Усть-Цыльме на Печоре только раз
5-го февраля поднялась выше—10°, все остальное

время она была значительно ниже, опускаясь неоднок¬ратно ниже—40° и удерживаясь неделями ниже—30°.
За исключением крайняго юга и западной окрайны
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на пространстве остальной Европейской России эа
весь месяц почти не наблюдалось оттепелей. В
Петербурге термометр не поднимался выше нуля,
начиная с последних чисел декабря и до 28-го
февраля, когда впервые за два с лишним месяца

отмечена первая слабая оттепель. Столь продолжи¬тельный период непрерывных мороэов для Петер¬бурга представляет редкостное явление.
началу февраля сплошной снежный по¬кров охватывал почти всю Европейскую Россию, за

исключением уэкой полоски вдоль побережьев Чер¬наго, Аэовскаго и Каспийскаго морей. В течение ме¬сяца положение его границы не претерпело сколько¬нибудь заметным изменений, возрасла лишь только
толщина снежнаго покрова, особенно на востоке и
в центральных губерниях, где к концу месяца
снег лежал слоем до 8 дециметров.

Общий облик колебаний погоды в течение фев¬раля месяца может быть выражен следующими
чертами,. Первая декада месяца ознаменовалась до¬вольно энергичной циклонической деятельностью, при
чем циклоны проходили как в северной, так и
в южной частях России, вызывая по пути метели

и снежные заносы. Особенной интенсивности снеж¬ныя бури достигли в самом начапе месяца в
районе средней и нижней Волги и далее на восток
в пределах Сибири. Из Костромской, Вятской,

Пермской, Тобольской, Омской и ряда других гу¬берний газеты принесли нам известия о десятках
людей, погц£>ших во время бурана, не говоря уже о
массе погибшаго скота. Для отыскания и откапывания

иэ под снега эамерзших и обмороженных при¬ходилось снаряжать особыя экспедиции; поеэда по
суткам простаивали в сугробах.

К началу второй декады циклоническая деятель¬ность несколько ослабела и на юге России устако¬вилась теплая погода. Однако 12-го по южной окрайне
к востоку прошел довольно глубокий циклон, вы¬эвавший новые заносы, а следом за ним с севера
Скандинавии спустилась область высокаго давления,

которая медленно прошла через всю Россию и вы¬звала везде интенсивное понижение температуры. К
концу второй декады морозы несколько ослабели,на

крайнем юге начались даже оттепели, быстро ра¬стопившия выпавший перед тем в большом ко¬личестве снег и вызвавшия местами на небольших
реках в Таврической губернии и области войска
Донского розливы рек и наводнения.

Начало третьей декады совпало с новым значи¬тел'ьным понижением температуры, охватившим
сначала север и восток России, а потом распро¬странившимся до крайняго юго-востока и Крыма.
Следом за первой холодной волной 23-го числа
подвинулась с севера новая волна, прокатившаяся

через всю Россию и только следом эа ней к са¬мым последним числам месяца началось посте¬пенное потепление сначала на северо-эападе, потом
эападе и юго-западе России. Эта теплая волна на

юге явилась первым шагом постепенно вступающей
в свои права весны.

В. Шипчинсний.

БИБ ЛиОГРАФиЯ.

Goldschmиdt, К. Eиnfuhrung иn dиe Vererbuvgswиs-
senschaft. Leиpzиg. Yerl. v. W. Enyelmann 1911.

Haecker. V. Allgemeиne Vereиbungslehre. Leиpzиg, 1911.

Baur Erw. Eиnfwrung иndиe experиmenlette Vererbung¬scha/t. 1911.
Почти одновременно вышли эти три книги,—посвя¬щенныя вопросу о наследственности. Если сравнить
эти сочинения с теми которыя появлялись лет

десять назад, то раэница существенна и громадна.

Вместо нескончаемых споров о преформизме или
эпигенезе, вместо тонко выстроенных гипотез о

носителях наследственности, мы благодаря целому

ряду микроскопических иэследований, наконец, спо¬собны в некоторых случаях демонстрировать этих

т. наз. „носителей". С другой стороны, вновь от¬крытый эакон JиенОе.ия о скрещиваниях и разработ¬ка его выясняет условия и численность случаев
лередачи по наследству какого-нибудь приэнака. Книга
J>aypa именно излагает данныя скрещивания, и кто

желает познакомиться именно с этой отраслью тео¬рии наследственности, тому можно рекомендовать эту
книгу знаменитаго ботаника. Кто прочтет все три

книги придет к результату, что учение о наслед¬ственности приняло определенныя черты, которыя
навряд ли иэменятся. Но мне кажется, что то

однообразие. которое мы находим в изложении тео¬рии наследственности, обясняется не столько тем,
что уже открыли истину или даже пошли по един¬ственно верному пути, но больше тем, что найден
компромисс—мост между прежним учением Вейс-

мана и новейшими данными опыта, переход не

всегда убедительный. Примирением между Вейсма¬низмом и данными опыта занимается особенно
книга Теккера, прежняго ученика Вейсмана, при чем
он делает не мало уступок. Но возможно, что и
этих уступокнедостаточно и что теорию вейсманиэма
придется оставить совсем и навсегда, несмотря

на всю гениальность и все остроумие ея. Знакомясь

с сочинениями трех названных авторов, я ду¬маю, читатель все-таки будет испытывать некото¬рое неудовлетворение, в чем конечно виноваты не
авторы упомянутых книг а все направление новей¬ших изследований. Мы видим везде искание причин

формы в частях яицевой клетки, в т. наз. хро¬мозомах, а потом изложение конечных реэульта¬тов скрещивания. О том, каким образом такой „но¬ситель наследственности активирует свои потенциаль¬ности, каким образом достигается гармония цель¬наго организма—мы не только не слышим ни сло¬ва, не только не сообщается ни одного опыта, но и
не находим ни одной догадки. „So hast du dиe Teиle
иn deиner Hand, fehlt leиder nur das geиstиge Band" как
говорится в Фаусте. А опыты в этом направлении

имеются — опыты о морфологических раздражите¬лях; но эти опыты, способные осветить природу
„носителей наследственности", почему-то не включе¬ны в теорию наследственности. Но это недостаток

всего направления, за который не ответственны выше¬упомянутые авторы, книги которых можно только го¬рячо рекомендовать для чтения всем интересующимся
общей биологией.

Ев. Шульц.

ПРИРОДА, МЛРТ 1912 г. 28
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Боммели. История земли. Пер. со 2-ю ниьм. изд. 1. .1.
Даиыдова с don. А. П. Ясчаева. 1812 г. 810 стр.

Ц. 2 р. 50 к.

Учебник геологии Боммели предназначен для ши¬рокой публики, написан доступно и популярно, и
если бы его содержание было доведено до настоящаго

времени, то он представлял бы собою ценное ру¬ководство для начинающих. К сожалению, книга
Боммели эаканчивается восьмидесятыми и началом

девяностых годов истекшаго столетия. Переводя

это сочинение на русский язык, необходимо было
его пополнить новыми данными, тем более, что за

последния 20 лет все отделы геологии сильно шаг¬нули вперед. Еще нет большой беды, если в
мелких брошюрах, имеющих целью дать перво¬начальныя сведения по геологии, отсутствуют новыя
теории и новые факты. Но это недопустимо в круп¬ных руководствах. Читатель, осиливая книгу в
810 стр., изданную в 1912 г., в праве ожидать,

что найдет в ней надлежащее освещение современ¬наго состояния геологии. А между тем какой бы ни
мы ни взяли отдел—космогонию, динамику земной

коры, сейсмологию, вулканиэм, петрографию, геоло¬гические климаты, палеогеографию, палеонтологию и
т. д., всюду мы встречаем факты старые, взгляды и
теории несовременные, а господствовавшие лет 20
тому назад. В космогонии автор не идет далее
Канта и Лапласа. В динамике земной коры нет

и намека на плодотворное учение о шарриаже. Крат¬кую заметку А. П. Нечаева о происхождении океа¬нических впадин и континентов (стр. 206) нельэя
наэвать удачной, так как предложенное обяснение

находится в разладе с данными геофизики, гео¬дезии и геологии. Современный взгляд на сейсмиче¬ския явления отсутствует Нет ни слова о расщеплении
магмы. Иэ слов автора читатель вынесет впечатле¬ние, что гнейсы всегда обраэуются из осадочных по¬род. Учение о геологическик климатах, сделавшее
крупные успехи за последнее время, для автора—
„книгаэа семью печатями". Уместно ли гадать, были

ли в силур (Боммели еще не отделяет кембрия от

силура) и девон ледники, когда теперь известны

обширныя ледниковыя отложения кембрийскаго возра¬ста в Австралии и в Китае и когда найдены де¬вонския ледниковыя отложения в южной Африке
близ Капштадта? На стр. 775 читаем: „В Алтай¬ских горах, достигающих значительной высоты,
повидимому, также отсутствуют следы диллювиальной
ледниковой эпохи. Это стоит в свяэи с сухим

климатом этой области“. Опять запоздалое и не¬верное предположение, так как следы ледников
известны на Алтае. По палеогеографии автор дает

лишь самыя отрывочныя сведения и, описывая юр¬ския моря, стоит еще на точке зрения Неймайра,

давно уже исправленной Лаппараном, Зюссом, Хо¬гом. В области палеонтогогии нет указаний отно¬сительно предков хоботных, найденных в Египте,
и т. д. Одним словом, книга Боммели является

пред русским читателем в устарелом виде.
Поразительно низкая цена (2 р. 50 к. за 810 стр.),
очевидно, разсчитана на очень широкий сбыт. Кто,
соблазнившись дешевизной, купит эту книгу, пусть
знает, что он приобретает хороииее руководство
для своею времени и устарелое для настоящаю.

и. Лунашевич.

—  ■ □ ■ =

Нниги, присланныя в реданцию.
Кпиютдательство „Сотрудник“. Петербург—

Лиев. Проф. В. В. Завьялов. Начальный курс фи¬зиологии человека. 204 рис. 3-е исправ. и дополн.
издание. 1912 г. Ц. 1 р. 50 к. Проф. В. И. Лучицкий.
Курс петрографии. 155 рис. 1910 г. Ц. 1 р. 80 к.
Проф. Л. Гаттерман. Практика химика-органика.
Перевод с десят. испр. и дополн. нем. иэд. A. А.
Шумицкаго под ред. A. М. Качаловскаго, преп.
К. П. И. 95 рис. и две табл. 1912 г. Ц. 1 р. 80 к.
Проф. A. В. Нечаев. Минералогия, 2-е испр. и дополн.

изд. 430 рис. 1912 г. Ц. 2 р. 25 к. Проф. д-р Ал. Гур¬вич. Краткий учебник анатомии человека (в
связи с элем. гистологии и эмбриологии), 2-е перераб.
и дополн. изд. 417 рис. 1910 г. Ц. 2 р. 75 к. Проф.
A. В. Нечаев. Кристаллография (геометр., физическ.
и физико-химич.) 380 рис. 2-е испр. и дополн. изд.
1909 г. Ц. 1 р. 80 к. Проф. А. Голлеман. Учебник
неорганической химии (для студентов). Перевод с
немецк. Л. В. Николаева с предис. проф. Л. В.
Писаржевскаго. 2-е изд., испр. и доп. по 7-му нем.
изд. 77 рис., 1 табл. 1910 г. Ц. 2 р. 25 к. Проф.
B. А. Плотников. Введение в изучение физической
химии. 23 рис. 1910 г. Ц. 1 р. 50 к.
— иЫат. „Деревенское хозяйсшво". Москеа. Под.

ред. И. Горбунова-Посадова. Сад и огород, состав.
1. Беттнер. Пер. С. А. Порецкаго. Ц. 50 к.

— Бивлиотвт 11. Гориупова-Посадова для детей

и юношества. С. Т. Семенов. Машка-Домашка. По¬весть с рис. 1912 г. Ц. 60 к.
— иизд. пЛосредишка“. Москва. Вегетарианская би¬блиотека. 250 мыслей философ. поэтов и ученых о
вегетарианстве и воздержании. Изд. 2-е. 1912 г. Ц. 10 к.
Половая жизнь (с точки зрения естественнной

истории развития). Речь проф. Гейма со вступ. замет¬кой Л. Н. Толстого. 2-е изд. 1912 г. Ц. 15 к.
— ии. Еиурнов. Малоспособность учащихся де¬тей и приемы борьбы с нею. (Педагогические очерки
для родителей и воспитателей.) Одесса. 1911 г. Ц. 60 к.
— Проложение перваго телеграфа через океан.

По Фонвиелю сост. И. Д. Первов. Изд. 2-е. 1911 г.
Москва. Ц. 35 к.
— Енииоиздателство „Штльиап библиоте.ка- и
иСемья. и Школа“. Москва. Северный край Европейск.

России. Вл. Львова с 40 рис. и картой Севера. Ц. 25 к.
Самоеды. Вл. Львова. Ц. 15 к.
Русск. Лапландия и русск. лопари. Вл. Львова с

рис. и карт. Лапл. Ц. 35 к.
Новая земля. Вл. Львова. Ц. 30 к.
Неаполитанский аквариум. Ник. Кольцова. Ц. 35 к.
Покровительствен. окраска животных. Проф. П. П.

Сушкина. Ц. 35 к.
— Иншоаздательсшо К. ии. Тихомнрова. Москва.

В. В. Захаров. Руководство к первоначальным
практическим эанятиям по химии. 1912 г. Ц. 60 к.

Издатели: Кн-во „ПРИРОДА“. Редакторы: ПР°Ф- А. Вагнер.
проф. Л. В. Писаржевскии

Тил.ТвлИ.НКУШНЕРЕВиК*. Wocma.



ОиУиский Зииелеграф, ежедневная гаэета. Вступая в 1912 году в 6-й г. изда¬ния газета „Омский Телеграф", считая, как и прежде,своей основной эадачей выяснение и освещение местных

нужд, будет настойчиво стремиться к воэможно более

полному отражению экономических и культурно-правовых интересов широких кругов населения. На ряду
с вопросами местнаго характера, газета уделяет серьезное внимание и наиболее важным вопросам и
потребностям краевого и обще-сибирскаго значения (введение земства в Сибири, представительство от

Степного Края в Гос. Думе, колонизационные вопросы и др.), от разрешения которых эависит эконо¬мический рост и культурное раэвитие Сибири. Адрес конторы и редакции: Г. Омск, Думская ул., д. № 17.
Подписная плата С доставкой и пересылкой на год—7 p., на и/2 года—3 р. 75 к., на 3 мес,—■

2 р. и на 1 мес.—70 к. Подписка принимается во всех крупных книжных магаэинах и во всех почто¬вых учреждениях Империи. Льготная подписка (при непосредственном обращении в главную контору):

1) Для нар. учителей, крестьян, рабочих, фельдшеров, приказчиков и для волостных управлений, под¬писная цена: на 12 мес.—5 p., на 9 мес.—4 p., 6 мес.—3 p., 3 мес.—1 р. 50 к., 1 мес.—60 к. 2) Книго¬продавцам, киоскам, агентам и др. посредникам по приему подписки—10% скидки.
Редактор-издатель /. М. Познер. Редактор В. М. Поэнер.

для фундаментальных библиотек подведомственных Министерству учебных заведений. Подписчики „Ли¬тературно-Медицинскаго Журнала“ получают безплатно ежемесячный народный медицинский журнал ,До¬нашний Доктор" под редакцией д-ра Б. А. Окса. В журнале обшепонятным яэыком излагается все,
что способствуеть охранению здоровья и продлению жизни. Болезни, предупреждение и лечение их.—Домаш¬ний лечебник.—Домашняя ветеринария.—Растительный стол.—Практическая медицина.—Общественная ме¬дицина.—Медицинския заметки.—Почтовый ящик для ответов на вопросы читателей. В 1912 году в
„Литературно-Медицинском Журнале“ будут напечатаны: и. Научный отдел: Проф. Заблудовский. „Тех¬ника массажа". Перевод с 3-го немецк. иэдания (1911 г.), измененнаго и дополненнаго д-ром и. Эйгером,
главным врачем амбулатории для массажа в Берлине. С 80 рисунками в тексте.—Д-р Е. А. Аркин,
„Мозг и душа“.—Д-р мед. В. Гаммер. „Половое несчастье женщины“ (перев. с нем.).—Д-р мед. С. М.
Аргчский. „Домашния лечебныя средства".—Магистр и. Миндес. „Несовместимыя лекарственныя средства

и неразумные рецепты".—Проф. А. Келлер. „Первая врачебная помощь при повреждениях“.—Проф. А. Фо¬рель. „Гипнотизм и лечение внушением" (окончание).—Женщина-врач М. Ф. Мохначева. „Болеэни детей
и уход за больными детьми" (окончание).—„Санитар". Первая помощь при внезапных заболеваниях и в
несчастных случаях. С 104 рис. в тексте. Перев. со 2-го иэдания прусскаго министерства внутренних
дел. ии. Литературный отдел: Д-р A. Н. Мукорцев. „Страх смерти в произведениях Льва Толстого".—
Д-р В. М. Бурлаков. „Л. Н. Толстой—великий психологь интуиции".—М. Цитрон. 1) „Незаметное“. 2) „Этот

служить будет“ (из фельдшерскаго быта).—Н. Савета. „Бунт сумасшедших“.—П. К. Белецкий. „Това¬рищи по несчастью“ (разсказ).—Бор. Фромметт. „Самоубийства, как барометр“.—Д-р Н. Филончиков.

„Сила внушения".—В. Брусянин. „Литературное обозрение": разбор новых книг и произведений, сопри¬касающихся с медициной и появляющихся в текущей журнальной литературе. иии. Библиография. иV. Две¬н.адцать №-ров журнала „Домашний Доктор“ с разнообразным содержанием.
Цена „Литературно-Медицинскаго Журнала“: 4 руб. за год, 2 руб. за полгода и 1 руб. за 3 ме¬сяца с пересылкой.

Подпиека на „Литературно-Медицинский Журнал“ принимается во всех почтово-телеграфных
учреждениях, а также в конторе редакции (С.-Петербург, Офицерская, 26). Желаюшие воспользоваться
разсрочкой обращаются исключительно в контору журнала. С.-Петербург, Офицерская, 26.

Редактор-издатель д-р Б. А. Оксг.

АКВАРиУМ и КОМНАТНЫЛ РАСТЕНиЯ, EraHS
бителей Аквариума и

комнатных растений. Удостоен „Золотой медали" на выставке в Ростове н/Д. Особое внимание обращено
на все появляющияся новости. Содержание: Устройство и содержание аквариумов и террариумов. Содержание
декоративных и цветущих растений. Содержание и разведение рыбы и других животных в аквариумах
и террариумах. Борьба с вредителями, паразитами и болезнями на растениях и рыбах. Описание новостей
рыб и декоративых растений. Особое внимание обращено на культуру в комнатах. Библиография. Вопросы
и ответы. Деятельность Обществ, преследующих однородныя эадачи. Многочисленные роскошные рисунки
в тексте и на отдельных таблицах. В год выходит 6 выпусков в обеме не менее 18 печатных
листов (288 страниц), кроме того два иллюстрированных приложения.

Подписная цена: 2 р. 30 к. с доставкой в Москве. 2 р. 60 к. с пересылкой по всей России.
Подписка принимается в редакции и во всех книжных магазинах.

Адрес редакции: Москва, Зубово, Теплый пер., 20.
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Новое периодическое издание. Журнал „Педг¬гогическое Обозрение" имеет целью служить

* печатным органом для учителей средней, низ¬шей и начальных школ и вообще для лиц, интересующихся педагогическими вопросами. Журнал ста¬вит своей основной задачей постоянно следить за современным течением педагогической мысли у нас
и эа границей, содействовать правильной разработке и освещению вопросов, связанных с воспитанием
и обучением, уделяя должное внимание вопросам экспериментальной педагогики и психологии. Особенное

внимание будет обращено на постановку отделов критики и библиографии, как по спепиально-педагогиче¬ским вопросам, так и вообще по научно-литературным. Широкое место будет отведено также обэору
педагогических и детских периодических изданий и специально детской литературы. В журнале изявили
свое согласие участвовать лучшия педагогическия силы. Программа журнала: Законодательныя постановления
и правительственныя распоряжения по учебному ведомству. Оригинальныя и переводныя статьи по общим
и частным вопросам школьнаго воспитания и обучения. Методическия указания и практическия эаметки по
предметам школьнаго курса. Экспериментальная педагогика и психология. Школьная гигиена. Физическое

воспитание. Средняя, низшая и начальная школа в России и за границей. Хроника школьной жизни. Кри¬тика и библиография. Обзор педагогических и детских периодических изданий и специально детской ли¬тературы. Почтовый ящик. Обявления. Журнал будет выходить книжками от 3-х до 5-ти печатных
листов каждая, один раз в месяц (кроме июня и июля).

Подпиеная цена: 3 руб. в год с доставкою, за полгода 1 руб. 50 коп. Подписка принимается
в конторе журнала: Москва, Никитския ворота, Медвежий пер., д. 4 и в конторе Н. Печковской, Москва,.
Петровския линии. Редактор-издатель A. Е. Флеров,

Труим ботаяическаго [ада импдаоришо Шрьевскага Ушеша

выходят отдельными выпусками (4 выпуска в год) по мере накопления материала. Стоимость каждаго вы¬пуска определяется особо. Главная эадача издания—способствовать изучению флоры России. Программа иэда¬ния: 1) Оригинальныя статьи, касающияся главным образом флоры и ботанической географии России и со¬предельных стран. 2) Примечания к издаваемым Ботан. Садом Юр. Унив. каталогам сухих обмен¬ных растений. 3) Заметки читателей. 4) Рефераты работ, касающихся главным образом флоры и бота¬нической географии России и сопредельных стран, а также вообще ботанических работ русских уче¬ных. 5) Личныя известия. 6) Ботаническия учреждения и общества. 7) Гербарии и обменныя учреждения.
ф) Ботаническия путешествия. 9) Библиография. 10) Публикации. В журнале помещены были работы и за¬метки следующих авторов: проф. В. М. Арнольди, акад. И. П. Бородина, проф. Н. А. Буша, проф. ф. В.
Бухгольца, Ю. Н. Воронова, проф. Е. Ф. Вотчал, прив.-доц. Б. Б. Гриневецкаго, прив.-доц. В. Л. Комарова,
проф. Н. И. Кузнецова, проф. К. Р. Купффера, П. И. Курскаго, Д. И. Литвинова, П. А. Лакшевица, В. Н.

Любименко, А. И. Мальцева, В. В. Марковича, Я. С. Медведева, прив.-доц. П. И. Мищенко, проф. К. С. Ме¬режковскаго, ф. С. Ненюкова, И. В. Палибина, и. К. Пачоскаго, A. Н. Петунникова, Н. И. Пуринга, Р. Э.
Регеля, проф. С. И. Ростовцева, В. Н. Сукачева, П. В. Сюэева, прив.-доц. В. И. Талиева, проф. Г. И. Тан¬фильева, В. А. Траншеля, К. А. Фляксбергера, В. Н. Хитрово, A. А. Хорошкова, проф. Н. В. Цингера, Г. И.
Ширяева, акад. Ф. Б. Шмидта, Г. Г. Эттингена, прив.-доц. Д. Е. Янишевскаго, A. В. фомина и мног. друг.

Подпиеная Цена в год 3 руб., которые высылаются переводом по почте на имя „Дирекции Бо¬таническаго Сада Императорскаго Юрьевскаго Университета", Юрьев, Лифл. губ.

Журиал по сельскому хоэяйству для крестьян, ху¬торян и мелких хозяев. Задачей журнала является
содействие сельско-хозяйственному образованию и ко¬операции. Подписной год с 1-го января. Выходит
зимой 2 раза в месяц, летом—1 раз; всего 20

№№ в год и четыре приложения. В журнале имеются следующие отделы: 1. Статьи по сельскому хо¬зяйству, как обще-естественно-историческаго характера, так и по техническим вопросам сельскаго хо¬зяйства. 2. Статьи о сельско-хозяйственных обществах, потребительных и кредитных товариществах
(сельских). 3. Обзор сельско-хозяйственной периодической печати. 4. Обзор сельско-хозяйственной лите¬ратуры. 5. Сельско-хозяйственныя и другия известия. 6. Государственная Дума и ея работа. 7. Из жизни
хооперации. 8. Письма из деревни. 9. Вопросы и ответы. 10. Смесь. Многия статьи иллюстрируются рисунками.
В журнале принимают участие: Бородаевский С., Белокуров И., Бруцкус Б., Быховский Н., Веселовский Б.,
Волков Н., Вонзблейр М., Вырво Т., Гагемейстер Е., Гедда Д., Гомилевский и., Гужавин Т., Гуревич В.,
Ерофеев С., Дебу К., Дмитриев Ф., Игнатьев С., Ишков С., Зайцев Л., Залога А., Золотарев Л.,

Кирдецов Г„ Копылов П., Кочетков В., Коробов И., Кузнецкий С., Кузьмин И„ Кулыжный А„ Ле¬мус В., Моляров ф., Маслов С., Меркулов А., Недокучаев Н., Новак А., Никитин В., Немков А.,
Сандер М., Скалозубов Н., Тальц М., Тотомианц В., Чекан И., Черный А., Шулов И.,Хижняков В.,
Шимановский П., Хоменко А. и др.

Редактор: ученый агроном П. Б. Шимановсмий.
В 1912 г. „Крестьянское Земледелие" даст подписчикам: 1.20 №№ журнала со статьями по всем

вопросам сельскаго хозяйства. ии. Четыре следующих приложения-книги. 1) Справочник-календарь на 1912
год. 2) Возделывание главнейших хлебных растений. 3) Руководство по огородничеству. 4) Руководство
по обработке почвы. Цена в год со всеми приложениями, с доставк. и пересылк. 1 р. 50 к. Адрес:
С.-Петербург, Невский пр., 113, кв. 22. Редакция журнала „Крестьянское Земледелие“.
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ИзвШия Самаршп ибщесива Нацоднык ещитт,
грамме- 1) Сведения о деятельности Общества. 2) Сведения о деятельности других аналогичных просве¬тительных организаций. 3) Сведения о постановке распространения университетских знаний за границей.
4) Статьи и заметки по различнаго рода органиэационным вопросам в пределах программы деятельности

Общества. 5) Программы читанных курсов и лекций. 6) Рефераты лекций. 7) Списки рекомендуемых по¬собий по различнаго рода научным дисциплинам. 8) Библиография. 9) Справочный отдел. 10) Обявления.
11) Приложения научнаго, справочнаго и просветительнаго характера. В первые два года издания в жур¬нале принимали участие: Н. С. Аринушкин, прив.-доц. A. А. Боровой, Н. А. Гладыш, Алексей Елачич,
Евгений Елачич, М. В. Жуковская, Н. К. Иванов, проф. Н. И. Кареев, A. К. Клафтон, П. А. Конский,
и Д Лукашевич, A. Н. Муморцев, П. И. Мурашкинцев, Н. К. Пиксанов, П. А. Подяпольский, И. А.

Преображенский, П. А. Преображенский, Н. Е. Румянцев, М. М. Рубинштейн, прив.-доц. Б. И. Сыромятни¬ксв, Н. А. Шишков, И. Ю. Шмурло, С. И. Шохор-Троцкий и др.
Подписная плата: без перес. — 1 р. 60 к. в год, за */г года — 90 к., за 3 месяца — 50 к., с

перес 2 р. в год, эа полгода—1 p., за 3 месяца—60 к. эа отдельный №10к. Ответственный редактор-
издатель П. А. Преображенский. Самара, уг. Дворянской и Предтеченской, 26.

Вестник Садоводства1|tt Донского Отдела Императорскаго Рос¬сийскаго Общества ежемесячный иллю¬;]WVUиuuиии# W**nw* т ж стрированый журнал. Год издания один-
надцатый. Цена ДВА рубля в год с доставкой и пересылкой. За перемену адреса платят 20 коп.
(можно марками). Отдельные №№ продаются по 25 коп. с пересылкой. Адрес: Новочеркасск, Редакции:

„Вестник Дочского Отдела И. Р. О. Садоводства". С 1911 г. „Вестник" выходит по значительно рас¬ширенной программе, которая обнимает следующие отделы: 1) Оригинальныя статьи с рисунками и табли¬цами на различныя темы по садоводству, плодоводству, огородничеству, виноградарству и виноделию. 2) Обзор
садовых и виноградных хозяйств отдельных лиц. 3) Раэработка специальных вопросов, имеющих

местныиТ и общий характер, путем опроса читателей. 4) Иэвлечение наиболее полеэных сведений из дру¬гих специальных периодических органов. 5) Правительственныя распоряжения, касающияся различных
отраслей сельскаго хозяйства. Обзор деятельности Донского Отдела. Хроника. Библиография. Вопросы и
ответы. Каждому подписчику предоставляется безплатно вести в журнале печатную переписку с редакцией

и другими подписчиками. Участие в журнале принимают профессора Алексеевскаго Донского Политехни¬ческаго Института, а также опытные садоводы и виноградари.

ТЕПЛОХОД.
Ежемесячный, первый и единственный в России
журнал, посвященный коммерческому и военному

теплоходству и теплоходостроению. Год издания вто¬рой. Редакция: С.-Петербургь, Песочная, 12. Тел. 482-37.

Цель журнала—развитие теплоходства и теплоходостроения в России. При участии крупнейших техниче¬ских сил мы стремимся сделать „ТЕПЛОХОД" полезным, авторитетным и живым органом, отве¬чающим всем требованиям читателя-техника, читателя-судовладельца, читателя-моряка. Будущее русскаго
судоходства принадлежит теплоходам. Программа: 1) Передовыя статьи по экономич., технич. и админ.

вопросам теплоходства и теплоходостроения. 2) Коммерческие теплоходы: буксирные, груэовые, пассажир¬ские. 3) Военные теплоходы. Подводн. лодки. 4) Спорт. 5) Техника теплоходов. Двигатели на судах. Дея¬тельность русских суд. и мех. заводов. Оборудование морск. и речн. судов. 6) Хроника. Расп. Правит.
Системат. свед. о комм. и военн. теплоходных флотах. 7) Анкета. 8) Библиография. 9) Справочный отдел.

Свед. о каз. зак., торгах и пост. Нефт. и угольн. биржи. Бюллетень прод. судов и двиг. Статист. мате¬риал. 10) Почтовый ящик. 11) Обявления. Журнал богато иллюстрирован-ь. Приложение на 1912 год:

„СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ”. Детальныя описания (с отдельными фотографиями и чертежами на меловой бу¬маге) двигателей внутр. сгорания различных типов для крупных и мелких судов. Годовым подписчи¬кам высылается тисненая эолотом папка-переплет для хранения номеров журнала. При журнале учре¬ждено Бюро Консультаций для безплатных справок подписчикам по всем вопросам, касающимся по¬стройки, оборудования и эсплоатации теплоходов, замены паровых машин тепловыми двигателями, вы¬писки и установки судов. двигателей и т. п.—8 руб. за 1 год с доставк. и перес., 4 руб. эа 6 мес. с дост.
и перес. Иллюстр. проспект издания высылается безплатно. Пробный номер высылается за 75 коп. мар¬ками, кои при подписке засчитываются. Подписка принимается в редакции, в больш. книжных магазинах
и во всех почтовых отделениях Империи. Оставшиеся в незнач. количестве комплекты журнала за
1911 год с приложением: „Русские теплоходы", продаются в редакции по 11 руб. с пересылкой.

Редактор, проф. Г. Н. Пио-Ульекий. Издатель Б. П. Ханынов.

„НОВЯЯ ЗЕМЛЯ".
Еженедельный журнал. Год издания третий. Временно
будет выходить два раза в месяц в удвоенном
формате. Цена на год 2 руб. 80 коп., на полгода

1 руб- 50 коп.

журнал оудет выходить при тех же сотрудниках, как и в прошлом году—при ближайшем уча¬стии ионы Брихничева, епископа Михаила, В. Свенцицкаго и Н. Клюева. Годовые подписчики получат
приложения: 1. иона Брихничев—Вселенские факелы. 2. В. Свенцицкий—Лев Толстой, 3. Н. Дорофеева—

Женщина, Брак и Любовь (в мировой поээии). № 1—2 вышел 4 января. Адрес редакции: Москва, Долго¬руковская ул., Весковский п©р., цом 4, кв. 12.
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ПСиППиЛППииип Ежемесячное информационное и спраЕочное издание по
ииииииП иииКППиП В0ПР0Сам общеобразовательной и профессиональной школы

UUpUJUUUllllla первых двух ступеней.дошкольнаго и внешкольнаго обра¬зования, образования учашаго персонала, самообразования и библиографии. Издается при ближайшем участии В. И.
Чарнолускаго. Постоянные отделы: и. Законы, циркуляры всех ведомств и сенатския разяснения.—ии. Библио¬графия новых изданий по вопросам народнаго образования.—иии. Библиография новых учебников и учеб¬ных пособий.—иV. Обективные рефераты и свод рецензий общих и специальных журналов: о новых
изданиях по вопросам народнаго образования; об указателях и программах систематическаго чтения; о
сочинениях по вопросам самообразования; об указателях, программах и сочинениях по детскому чтению;
об изданиях по библиографии; о новых изданиях по педагогике, методике и дидактике; о новых учебниках и
учебных пособиях.—V. Библиография новых научных и научно-популярных изданий по всем отраслям

знания.—Vи. Списки новьих книг, учебников и учебных пособий, допущенных в учебныя заведения. -¬Vии. Списки новых драматических произведений, допушенных к представлению на сценах народных
театров.—Vиии. Списки книг, изятых из обращения.—иX. Списки новьих просветительных обществ,
организаций и учреждений. Кроме перечисленных постоянных отделов, в журнале, насколько позволит

место, помещаются: статьи и заметки практическаго характера; хроника; постановления сеэдов по вопро¬сам образования; земския и городския постановления; из деятельности учительских и просветительных
обществ; статистика образования; справочныя сведения; указания выдающихся статей периодической печати,
проектов, докладов и проч.; указания литературы по вопросам образования; ответы редакции на вопросы,
имеюшие общее эначение и проч. Оснозная эадача редакции—создать орган, в котором своевременно и

в систематизированном, компактном виде публиковались бы по возможности все, раэбросанные в много¬численных первоисточниках, новейшие материалы, необходимые обширному кругу учреждений и лиц,
работающих в области народнаго обраэования. Минимальная цена издания делает его доступным для
каждой „народной школы и народной библиотеки", потребности которых, главным образом, редакция
имеет в виду. В каждом номере „Вестника“—от 1 до 2 листов (32—64 столбца) компактной печати
(свыше 100 тыс. букв в листе). „Вестник Народнаго Образования“ выходит с октября 1911 года.

Подписная цена с пересылкой: за 3 №№ 1911 года (октябрь-декабрь) 25 к., за 12 №№ 1912 года
1 p.; за 15 №№ 1911—1912 гг. 1 р. 25 к. Отдельные номера по 15 к. За границу: за 3 №№ 1911 г. 35 к.;
за 12 №№ 1912 г. 1 р. 30 к. До 25 код. допускается оплата почтовыми (2-хкопеечными) марками. Оплата

гербовыми марками не допускается. Книжные магазины, принимающие подписку, никакой скидкой не поль¬зуются. Подписчики, желающие получить квитанцию в приеме подписки, благоволят оплачивать гербовый
сбор (5 коп. за каждую квитанцию), а иногородние—и стоимость почтовой пересылки квитанции. Разсрочки
подписной платы не допускается. Земския, городския и другия учреждения, выписывающия значительное число
экземпляров журнала для содержимых ими школ и библиотек, пользуются разсрочкой платежа, а при
пересылке всех выписываемых экземпляров одним почтовым или желеэнодорожным отправлением—
и особо-льготными условиями подписки. Означенныя льготныя условия зависят от разстояния и числа
выписываемых экземпляров и сообщаются конторой журнала на соответствующие запросы.

Адрес редакции и конторы журнала „Вестник Народнаго Образования": С.-Петербург, Невский
проспект, д. № 126, кв. 12.

Подготовляются к печати имеющия выходить особыми приложениями к „Вестнииу Народнаго Обра¬зования", по дополнительной подписке, дешевыя серии: избранных произведений по общим вопросам обра¬зования, сборников по текущим вопросам образования и книг для детскаго чтения. О содержании серий
и условиях подписки будет обявлено особо.

Редактор-издатель F. Ф. Проскурякова.

Пчеловодноя Жизнь.
Иллюстрированный журнал прогрессивнаго
пчеловодства, выходит два раза в месяц
(24 №№ в год) книжками в 3 листа.

(Седьмой год издания.) Задача журнала ¬вернее и полнее отражать современную пчеловодную жизнь и быть органом русских пчеловодов. Программа
журнала: 1) К читателям.—2) Хроника.—3) Оригинальныя статьи,—4) Переводныя статьи.—5) Из мира
науки.—6) Вести с пасек.—7) Из деятельности земств.—8) Из деятельности пчеловодных обществ. —
9) Законы и распоряжения правительства, касающиеся пчеловодства.—10) Отовсюду. — 11) Библиография. —
12) Из переписи с пчеловодами.—13) Из прошлаго.—14) Вопросы и ответы.—15) Смесь.—16) Список

книг, поступающих в редакцию.—17) Почтовый ящик (письма в редакцию).—18) Извещения гг. подпис¬чиков. — 19) Обявления. Журнал „Пчел. Жиэнь" посвящен главным образом практическому пчело¬водству. На страницах журнала сообщается обо всем выдающемся и о всех новинках в области пче¬ловодства, появляющихся, как в России, так и за границей. В журнале „Пчел. Жизнь'' принимают
участие все выдающиеся русские пчеловоды. Журнал „Пчел. Жизнь" является безплатным советчиком:
за 6 лет дано до 2000 безплатных ответов. Наконец, каждый годовой подписчик пользуется правом
поместить беэплатное обявление в отделе „Извещения подписчиков" 1 раз в 10 строк. Саыше этого
по 5 коп. строка.

Цена е перееылкою: 1 год 3 руб., г°да 1 РУ®- 50 коп., 3 мес. 75 коп. 1 мес. 25 коп.,

Отдельный W? 15 коп. Допускается разсрочка no 1 рублю в течение первых трех месяцев года. За на¬ложенный платеж 25 коп. „Пчеловодная жизнь" (с перес.) за 1906 г., 1908 г. по 2 р. за год; за 1907,
1909, 1910 и 1911 гг. журнал Еесь разошелся. Подписку адресовать: Вятка, журнал „Пчеловодная Жизнь" .

Редактср-иэдатель М. А. Дернов.
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ПЧЕЛОВОД.
(2-й год издания), ежемесячный общедоступный

иллюстрированный журнал практическаго пчело¬водства. Цель издания — создать такой орган, ко¬торый был бы доступен и по цене, и по со¬держанию всем пчеловодам. Программа журнала: 1) Беседы пчеловодныя. 2) Статьи оригинальныя, главным
образом практическаго содержания. 3) Статьи переводныя, такого же содержания. 4) Пчеловодная жиэнь.
(хроника). 5) Отэывы о книгах и вообще о пчеловодных изданиях. 6) Вопросы и ответы. 7) Смесь.
8) Безплатныя обявления подписчияов. (Каждый подписчик имеет праЕо в течение года поместить
беэплатно свое обявление, размером не более 10 строк.) 9) Обявления платныя.

Цена с пересылкою: 1 год 60 коп., 1 месяц б коп. Отдельный № 7 коп. За границу 80 коп.
Наложенным платежем журнал не высылается. Подписку адресовать: Вятка, М. А. Д е р н о в у, журнал
„Пчеловод". Требуйте безплатно подробную программу.

Редактор-издатель Af. А. Дерновг.

электричество и Жизнь, иллюстрированный, популярно-научный жур¬нал электротехников-практиков (профес¬сионалов) и электриков-любителей (3-й г.иэдания). Подписная цена 3 рубля в год,

при подписке до 1-го июня 1912 г. допускается разсрочка: 2 руб. при подписке и 1 руб. к 1 июня. На */2 г¬и на других условиях подписка не принимается. Подписка принимается в главной конторе журнала:
г. Николаев, Херсонской губ., Спасская, свой д., во всех книжных магазинах и в почтовых конто¬рах. Девиз журнала: полная общедоступность изложения. На Екатеринославской выставке 1910 года

журнал удостоен похвальнаго листа за полезность издания. Цель журнала: служить пособием профес¬сионалу и любителю, преподавателям физики и электротехники и всем интересующимся успехами электри¬чества и его многосторонними приложениями. Программа журнала: 1) Электричество и магнитизм. 2) Из
практики в практику. 3) Электрик-любитель. 4) Научная хроника. 5) Техническая хроника (в томе числе
успехи воздухоплавания). 6) Электричество и жизнь. 7) Электричество в школе. 8) Обзор печати.
9) Смесь. 10) Справочный указатель. 11) Почтовый ящик. 12) Обявления. Безплатное приложение на 1912 г.:
Руководство к самостоятельному устройству дешеваго электрическаго освещения.

Зз особую плату в размере 1 р. 50 к. два ценных приложения: 1) Сборник статей „Электротех¬ник-Любитель" и 2) Систематическое руководство: „Электротехник-Практик".
Редактор-издатель инженер В. В. Рюминя.

Выходит 24 раэа в год
отдельными выпусками, в
24 и 32 страницы каждый,

под редакцией прив.-доц. В. Ф. Кагана. Программа журнала: Оригинальныя и переводныя статьи из

области физики и элементарной математики. Статьи, посвященныя вопросам преподавания математики и фи¬зики. Опыты и приборы. Научная хроника. Разныя известия. Математическия мелочи. Темы для сотрудни¬ков. Задачи для решения. Решения предложенных эадач с фамилиями решивших. Упражнения для уче¬ников. Задачи на премию. Библиографический отдел: обзор специальных журналов; заметки и рецензии
о новых книгах. Статьи составляются настолько популярно, насколько это возможно без ущерба для
научной стороны дела. Предыдущие семестры были рекомендованы: Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. для гимн.
мужск. и женск., реальн. уч., прогимнаэ., городск. уч., учит. инст. и семинарий; Главн. Упр. Военно-Учебн.
Зав.—для военно-уч. заведений; Учен. Ком. при Св. Синоде—для дух. семинарий и училищ. Пробный номер
высылается эа одну 7-микоп. марку.

Условия ПОДПИСКИ: Подписная цена с пересылкой за год 6 руб., за полгода 3 руб. Учителя и

учительницы низших училищ и все учащиеся, выписывающие журнал непосредственно из конторы ре¬дакции платят за год 4 руб., за полугодие 2 руб. Допускается разсрочка подписной платы по соглашению
с конторой редакции. Книгопродавцам 5°/0 уступки.

Журнал за прошлые годы по 2 руб. 50 коп., а учащимся и книгопродавцам по 2 руб. за семестр
Отдельные номера текущаго семестра по 30 коп., прошлых семестров по 25 коп.

Адрес для корреспонденций: Одесса, в редакцию Вестника „Опытной Физики“.

УЧИТЕЛЬСКиЙ ВСТНИК.
января. Журнал выходит

ежемесячно, кроме двух летних месяцев (июнь—июль). Задача журнала—осветить все нужды учащихся
и дать возможность им самим заявить о них. Программа журнала: 1) Руководящия и оригинальныя

статьи по вопросам воспитания, школьнаго и внешколькаго образования, методики преподавания, педагоги¬ческой психологии и постановки школьнаго дела. 2) Основные вопросы учительства, в правовом, духов¬ном и материальном отношении. 3) Хроника школьной жизни—местной и общей. 4) Деятельность государ¬ственных и общественных учреждений по народному образованию. 5) Из жизни учительских обществ
взаимопомощи. 6) Корреспонденции и письма в редакцию и ответы на них читателям. 7) Обзор педаго¬гических журналов. 8) Критика и библиография. 9) Книги, поступившия в редакцию. 10) Обявления. Размер
журнапа значительно увеличен и редакцией привлечены к участию в нем лучшия литературныя силы
учительскаго мира как местнаго края, так и других городов.

Подпиеная цена. (10 №№ в год) 1. Для членов Оренбургскаго учительскаго Общества взаимо¬помощи 50 коп. в год. 2. Для остальных 2 руб. в год.
Издатель—„Оренбургсное Учительсное Общество взаимопомощи“. Редактор И. М. Расторгуев.

Подписка принимается в реяакции журнала—г. Оренбург, Извозчичья ул., д. Расторгуева.
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(Третий год издания.) Выходит в год
четыре книжки, обемом каждая не менее
четырех печатных листов, две до и две
после летняго сезона. Журнал имеет
своей целью обединять орнитологическия

работы русских ученых, способствовать ознакомлению охотников и любителей с нашей фауной птиц
и привлекать их к совместной деятельности по ознакомлению с литературой по птицам и с научным
их иэучением. В журнале имеются следующие отделы: 1) Статьи и заметки по систематике и биологии

птиц. 2) Обзор руоской и иностранной орнитологической литературы. 3) Критика и библиография. 4) Кор¬респонденция. 5) Хроника. 6) Заявления гг. подписчиков о взаимном обмене шкурками, гнездами и яйцами
птиц. 7) Вопросы и ответы.

В журнале принимают участие: В. Г. Аверин, С. Н. Алфераки, В. М. Артоболевский (председат.

Киевск. Орнит. Общ. им. К. ф. Кесслера), В. Л. Бианки, С. и. Билькевич, В. Н. Бостанжогло, A. А. Брау¬нер, С. А. Бутурлин, A. М. Быков, Б. С. Вальх, К. М. Дерюгин (прив.-доц. Имп. С.-Пет. университ.).
Б. А. Домбровский, Б. М. Житков (прив.-доц. Имп. Моск. унив.), Н. А. Зарудный, Г. Э. иоганзен, Е. И.
Исполатов, Д. Н. Кайгородов (профес. Лесн. Инст.), A. Н. Карамзин, Е. Я. Катин, Г. А. Кожевников
(профес. Имп. Моск. унив.), А. Ф. Котс, Г. В. барон Лоудон, P. С. Магницкий, Л. А. Молчанов, П. В.
Нестеров, С. И. Огнев, Бенно Отто, и. К. Пачоский, ф. Д. Плеске, Г. И. Поляков, Д. М. Россинский,
К. А. Сатунин, А. П. Семенов-Тян-Шанский, П. Ф. Соловьев, В. В. Станчинский, П. П. Сушкин
(проф. Имп. Харьк. унив.), А. И. Сеницкий, И. К. Тарнани (проф. Н.-Алекс. Инст. С.-Х. и Лес.), А. Я.

Тугаринов, В. Е. Ушаков, Э. Шарлеман и др. Обэор русской и иностранной орнитологической литера¬туры в 1912 году будет вести С. А. Бутурлин.
Подпиеная цена с пересылкой в России и за границу: на 1 год—4 руб., на 1/.2 года—2 руб., и

отдельные №№ no 1 руб.
Адрес редакции: Почт. отд. „Обираловка", Московск. губ., имение „Саввино". Телефон № 7—51.
Кроме конторы редакции, подписка принимается в Москве и С.-Петербурге в книжных магазинах

Вольфа, Карбасникова и „Новаго Времени“. Редактор-издатель Г. И. Полянов.

ж — ^ L w J -ш-ж- — —- Ежемесячный технический и профессио-
|3 0 ТТкГКиМ и Р A U нальный журнал. (Год издания 6-й.)

4J 1 Хии J. JT ^ XJ • Программа журнала: 1) Уэаконения и
распоряжения правительства, касающияся

горнозаводской и фабричной промышленности. 2) Руководящия статьи по горному, заводскому и фабричному

делу, а также касающияся жизни техников и рабочих (профессиональное движение, рабочий вопрос, про¬фессиональная гигиена, техничесное образование и т. п.). Техническия статьи оригинальныя и переводныя.
3) Хроника и известия. Мелкия заметки (смесь). 4) Корреспонденции. 5) Библиография. 6) Вопросы и ответы
по технике. 7) Чертежи и рисунки (в тексте и на отдельных таблицах). 8) Обявления.

Подписная цена: на год с доставкой и пересылкой—6 руб., на Ч2 года—3 руб.; для членов
О-ва Уральск. Горн. Техников—3 руб. Цена отдельных книжек 50 к. Учащимся и студентам 2О°/0 скидки.

Редакция и контора журнала: Екатеринбург, Вознесенский, 43. Телефон № 311.

Редактор-издатель С. И. Литвинов.

НАР0ДН0Е 0БРА30ВАНиЕ
в Виленеком учфбном
ОКруге. Педагогический
журнал. 12 вып. в год.
Цена—1 р. 50 К. Подписка

принимается в канцелярии попечителя Вил. учебн. округа (г. Вильна, Большая, 54). Журнал „Народное
Образование" выходит ежемесячно в обеме от трех до пяти печатных листов.

В журнале помещаются: а) Высочайшия повеления; распоряжения учебно-окружнаго начальства
и директоров народных училищ; б) краткия общедоступныя статьи по начальному обучению и воспитанию;
в) примерные уроки по предметам начальнаго обучения с пояснительными примечаниями; г) статьи по
вопросам о внешкольном образовании; д) практические советы по благоустройству училищ; е) сведения
об открытии училищ, об открытии библиотек для народнаго чтения, воскресных и праздничных чтений
и проч.; ж) выдающияся события школьной жизни; з) биографическия сведения о выдающихся педагогах и
деятелях по народному обраэованию; и) сведения об училищных садах-огородах, пасеках и проч., и
и) библиография. В 1912 году к журналу „Народное Обраэование" будет дано безплатное приложение—
„Виленский Календарь", в исторический отдел котораго войдут статьи, посвященныя школьной жизни и
предстоящему юбилею Отечественной войны. К участию в сотрудничестве приглашаются все местныя
педагогогическия силы и в особенности лица, близко стоящия к делу народнаго образования: директора,
инспектора, учителя и учительницы. Статьи для напечатания в журнале присылаются по адресу: Вильна,
канцелярия попеч. учебн. округа, для редакции журн. „Народное Образование‘\ Рукописи, присылаемыя в

редакцию, должны быть четко написаны и снабжены точным адресом автора. Принятыя рукописи подле¬жат, в случае надобности, редакционным изменениям. Оставшиеся в небольшом числе экземпляры
журнала за 1911 г. высылаются по цене—1 р. 50 к. за годовой экземпляр.

Принимаются обявления с платою по 20 руб. эа страницу; 10 руб. за '/2 стран.; 5 р. эа и/и стр.
и 3 руб. за */$ стран. Гонорар за статьи—от 16 до 40 руб. за печатный лист. Статьи, присланныя в
редакцию без обоэначения условий, оплачиваются по усмотрению редакции.
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обекдя жизнь. ежедневкая обицественная политико-эконо¬мическая и литературная газета, иэдающаясяв г. Ново-Николаевске, Томской губернии.

Гаэета намерена обслуживать преимуще¬ственно интересы и нужды Сибири, в частности-—Приобскаго района. В газете будет постоянный рабо¬чий отдел, в нотором редакция периодически намерена помещать обзоры из рабочей жизни.
Подпиеная цена; для городских 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 магаэине Н. П. Лигвинова.

Редактор-издатель А. Новицний.

-щ_ • Ш на 1912 год (журнал независимый,
Ж ** YJV МГ1 1_ и прогрессивный, посвященный эащите

ж 1 ял tw и^ХжЖ Ж A Mw \ф ЛЭЖ 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.,
1/2 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 денегь подписчику вы¬дается безплатно расписка. Кроме того, подписка принимается в книжных магазинах: в Томске—Посо¬хина и Макушина, в Иркутске—Макушина и Посохина, в Тюмени—О. Ф. Невской, в Тобольске—А. С
Суханова, в Красноярске—М. И. Григоровской, в Чите—гг. Цепелева и Борисова.

Адрес редакции и конторы журнала: С.-Петербург, Сергиевская ул., 3.

Издатель Вл. П. С/начевг. Редактор А. И. Иванчин-Писарев.

СИБИРСШ ЖИЗНЬ,
ежедневная общедоступная газета, издаваемая в
г. Томске. Газета выходит ежедневно, кроме

дней послепразяничных. „Сибирская Жизнь“ от¬стаивает и эащищает начала конституционнаго
государства, полную гражданскую и политическую

•свободу, народное представительство на началах всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго

права, Широкое самоуправление земств и городов. В экономической области газета защищает интересы
трудящихся классов народа—крестьян, рабочих и вообще всех, живущих личным трудом, и с этой

точки эрения дает разрешение вопросам земельнаго устройства, рабочаго законодательства, обложения на¬логами и проч. С особой тщательностью редакция будет знакомить 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 Изгоева. Годовые подписчики получат, как без¬платное приложение, „Город Томск“, иллюстрированный справочник местной общественно-культурной,
административной и торгово-промышленной жизни, с уплатой 20 коп. только за доставку и пересылку.

Подпиеная 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. Ь. Баитов. Издатель Сибирское Товарищество Печ. Дгьла.

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 эа теоретической, так и практической 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 образовательных нужд учительства. В программу журнала входят:—Сведения о работах Пбсто¬янной Комиссии по устройству курсов для учителей. Планы и программы курсов и лекций, органиэуемых
Комиссией; отчеты о них. Анкеты.—Статьи и сообщения по вопросам, связанным с организацией курсов

и лекций для учащих. Хроника учительских курсов.—Статьи по общим вопросам школьнаго и вне¬школьнаго обраэования и подготовки учащих.—Вопросы самообразования учащих.—Библиография (рецензии

и списки книг для учащих и школьных библиотек, учебников, учебных пособий и руководств).—Со¬общения с мест.—Правительственныя распоряжения ито вопросам народнаго образования. 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 r. no 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. Душфчкин.

природл, март 1912 г. 29
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Народное Образование.
Ежемесячный педагогический журнал, издание Училищнагс

Совета при Святейшем Синоде. Год издания семнад¬цатый. Журнал „Народное Образование“ всецело посвя¬шен разработке вопросов народно-школьнаго обраэования; задача его ближайшим обраэом состоит в
том, чтобы содействовать практически разумной, прочно и методически обоснованной постановке дела
воспитания и обучения в церковной и вообше в русской народной школе. В 1912 году журнал будет

издаваться по следующей, утвержденной Святейшим Синодом программе: и. Очерки, разсказы, характери¬стики, воспоминания из школьной жизни. ии. Статьи по общим вопросам народнаго образования. иии. Статьи

по вопросам педагогики и дидактики. иV. Обозрение русской и эаграничной литературы по вопросам воспи¬тания и обучения. V. Из школьной практики (практическия указания по методике учебных предметов на¬чальной школы; примерные уроки; планы занятий; эаметки по училищеведению). Vи. Школьное дело на

местах (известия, сообщен.ия и заметки). Vии. Известия учебнаго музея церковных школ. Vиии. Из пере¬писки с читателями. Почтовый ящик. иX. Библиографический листок. X. Школьное пение (статьи о препо¬давании ления; библиографическия заметки и ноты). Кроме книг журнала подписчики получат в виде от¬дельных приложений: 1) „Школьный календарь“ на 1912—1913 учебный год. 2) Книжки для учитель¬ской библиотеки содержания руководственно-педагогическаго) и Книжка для ученической библиотеки (детские
разскаэы, сборники стихотворений). 3) Ноты для клаоснаго пения. 4) Рисунки и снимки с картин. Многия
статьи и книжки (особенно научнаго содержания) иллюстрируются рисунками и чертежами. 5) Учебныя

карточки. В журнале принимают участие: А. Анастасиев, Н. Бахтин, проф. А. Бронзов, проф. А. Дми¬триевский, Н. Дрентельн, К. Дубровский, К. Ельницкий, Я. Ковальский, А. Коринфский, свящ. А. Куля.сов,
крест. И. Лаптев, Кл. Лукашевич, П. Лупов, А. Налимов, Н. Нович, И. Полянский, М. Попов¬Платонов, В. Розенберг, Я. Руднев, свящ. Е. Сосунцов, Н. Тичер, В. Федоров, проф. В. Шимкевич,
С. Шохор-Троцкий и многие другие.

Ученым Комитетом Министерства Народнаго Просвещения журнал допущен в народныя библио¬теки и читальни,—равно и в учительския библиотеки иизших учебных заведений.
На международной выставке „Детский Мир" 1904 года журн. „Народное Обраэование" удостоен

золотой медали.

Подписная цена на журнал три рубля за год с пересылкою. Подписка принимается в книжной
лавке Училищнаго Совета при Святейшим Синоде (С.-Петербург, Кабинетская, № 13). Иногородные
подписчики благоволят адресовать требования так: С.-Петербург, Кабинетская ул., д. № 13, в редакцию
журнала „Народное Образование".

Редактор П. Мироносищмий.

В ШКОЛ и ДОМА.
(Второй год издания.) Ежемесяч¬ный журнал для детей. Журнал

назначается для школьнаго и до¬иашняго чтения. Он будет вы¬ходить отдельными книжками, по
2—4 в месяц под общей обложкой, так что им одновременно могут пользоваться несколько лиц.

В журнале будут помещатьея: 1) Повести и разскаэы, как оригинальные, так и переводные.
2) Драматическия произведения. 3) Стихотворения. 4) Жизнь замечательных людей,—биографии выдающихся
лиц во всех отраслях энания и в жизни, как живых, так и умерших. 5) Очерки и разсказы из

русской и всеобщей истории. 6) Путешествия. Разсказы о разных странах и народах. Мироведение. 7) Раз¬сказы и очерки из жизни растительнаго и животнаго царств. 8) Текущая жизнь. Замечательныя открытия и
изобретения, Что в данное время происходит на земном шаре. 9) Иллюстрации и приложения.

Подпиеная цена в год с пересылкой и доставкой 3 руб., полгода 1 руб. 50 коп.
Книжки журнала будут выходить 1-го числа каждаго месяца.
Адрее конторы: Москва, Ваганьковский пер., д. 9. Книжный склад М. В. Клюкина.

Редактор-издатель М. В. Клюнин.

Ежемесячный журнал, изда¬ваемый рязанским губерн¬ским эемством. Журнал
ставит своей эадачей изуче¬ние и разработку вопросов

местной жизни и ознакомление широких кругов населения с деятельностью земских и городских учре¬ждений Рязанской губернии. Программа журнала: 1) Законоположения и распоряжения правительства,
касающияся земства, городов и сельскаго быта. 2) Деятельность земств и городов Рязанской губернии.

3) Обзор деятельности земств и городов других губерний. 4) Статьи и эаметки по земскому и город¬скому делу, а также по вопросам иэучения губернии в естественно-историческом, экономическом и

бытовом отношении.—Статьи могут быть иллюстрированы. 5) Корреспонденции из уеэдов. 6) Библио¬графия. 7) Справочный отдел. 8) Вопросы и ответы по сельскому хозяйству и кооперативному делу. 9) Об¬явления. В конце года при журнале будет разослан подписчикам „Экономический обзор Рязанской
губернии“.

Подпиеная цена на журнал „Веетник Рязанекаго Губернекаго Земства" с приложением
„Экономическаго обзора Рязанской губернии" 2 руб. в год с пересылкой и доставкой. Для сельских
учителей и эемских служаших допускается разсрочка платежа: при подписке 1 руб. и к 1-му мая 1 руб.

Подписка и обявления принимаются в Рязанской губернской земской управе, а также и во всех
уездных земских управах Рязакской губернии.

Ответственный редактор, председатель губернской земской управы В. Ф. Эман.
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БИБЛиОТЕКАРЬ. Журнал Обшества библиотековедения. Год из¬дания 3-й. Программа журнала: 1) Оригинальныя
и перевопныя статьи по разным вопросам би¬блиотечнаго дела. 2) Библиография русской литературы по библиотечному делу и библиографии. 3) Иэ ино¬странной литературы по библиотечному делу. 4) Хроника библиотечнаго дела. 5) Отчет Общества библио¬тековедения. 6) Свод рецензий о новых русских, научных и научно-популярных книгах—по всем
отраслям знания (свыше 1200 за год извлечений из рецензий 25 главных русских журналов). В
1911 году в „Библиотекаре" были помещены, между прочим, подробные обзоры работ 1 Всероссийскаго
Сезда по библиотечному делу, „Нормальный план" постановки библиотечной техники в небольших (до

10 тыс. томов) библиотеках (проект, выработанный Обществом библиотековедения) и описания несколь¬ких русских библиотечных зданий (с рисунками на меловой бумаге). „Библиотекарь" выходит 4 раза
а год, книжками no 8 печатных листов.

Подписная цена—з р. в год с пересылкой; налож. плат. з р. 20 к. Подписка принимается в

редакции (Спб., Лесной, Новая, 16, кв. 2), в книжном магаэине Риккер (Невский, 14) и во всех провин¬циальных почтовых учреждениях.

ХУТОГЛИИП.
Еженедельный иллюстрированный журнал сельскаго
хозяйства, кооперации, промышленности и торговли.

Издается Полтавским Обществом Сельскаго Хо¬зяйства с 1896 года. Годовая подписка с пересылкой и доставкой 2 р. 20 к. 52 номера от 2 до 3 ли¬стов каждый. (За год свыше 2200 стр. текста с иллюстр.) Календарь „Хуторянин" (свыше 300 стран.
текста с массой рисунк. и чертежей, с портретом Императора Александра и на отдельном листе и кар¬той Европ. России. Цена в отдельной продаже 25 к.). Выпуск библиотеки „Хуторянин". 10 сортов се¬мян. На областной выставке в г. Екатеринославе за 1910 г. из всех сельско-хоэ. журналов, прини¬мавших участие, только журнапу „Хуторянин" присуждена золотая медаль. Требуйте безплатно проспекты.
номера и сметы на обявления. Адрес: Полтава, редакция журнала „Хуторянин".'

Отв. ред. засл. проф. А. Л. Шимков.

48-й год издания. Никаких ограничений при подписке на 1912 г.

Журнал откровенно-прогрессивный, „Будильник“ признает все¬общее равноправие. Подписчицы пользуются у нас теми же пра-
0 вами, что и подписчики, детей и нижних чинов мы не отличаем

от взрослых и высших чинов. Каждый, у кого есть 9 рублей,

без различия пола, возраста, национальности и социальнаго положения, имеет право подписаться на „Бу¬дильник". Получив 9 рублей, мы даем нашим подписчикам безплатно: пятьдесят два номера „Бу¬дильника" с рисунками в несколько красок лучших русских и иностранных каррикатуристов на
самыя животрепешущия темы,—и с текстом, вышедшим иэ-под пера лучших русских юмористов.

Лиц, у которых по уплате упомянутых выше 9 рублей, остается в кармане еще 1 руб., мы по¬корнейше просим прислать и этот рубль нам. В благодарность эа такую щедрость мы дадим им пре¬мию „1812 год в каррикатурЬ ". Альбом, составленный по самым редким источникам, в кото¬ром будут воспроизведены каррикатуры, относящияся к войне 1812 года и ея деятелям. Альбом бу¬дет отпечатан в несколько красок и препставит собою редкое по ценности материала и художествен¬ному его воспроизведению иэдание. Редакция не принимает на себя ответственности, если кто-нибудь из
подписчиков умрет от смеха! Находя совершенно беэсмысленным скрывать свой адрес, мы обявля¬ем его во всеуслышание: Москва, Леонтьевский пер., 12. Для того, чтобы попасть в число наших подписчи¬ков, совершенно достаточно прислать нам, в Москве: 1 г.—8 p., 1/2 г°Да—4 Р- 5° к. В других горо¬дах: 1 г.—9 p., и/2 года—5 р. Вне России: 1 г.—12 p., */2 года—7 Р- Премию получат лишь годовые под¬писчики, внесшие сверх подписной платы еще один рубль. Надеемся, что каждый в своих же интере¬сах поспешит подписаться на журнал заблаговременно. „Будильник".
Нзвисиии {ршгеииьшго Общеетва азичении Рршо Stuepи.и . J J | дельный журнал.
(Журнал жизни Севернаго края.) Выходит 1-го и 15-го числа каждаго месяца. Программа журнала:

1) Узаконения, распоряжения и постановления правительственных и общественных учреждений централь¬ных и местных, имеющия отношения к жизни Севера. 2) Текущая деятельность Архангельскаго Обще¬ства изучения Русскаго Севера. 3) Отдельные статьи и доклады по изучению Севера и выяснению условий
еичи развития. Обсуждение предположений, направленных к изменению условий жизни и производительности

Севера. 4) Хроника частной, правительственной и общественной инициативы в деле изучения Севера, раз¬вития его производительных сил и условий жизни населения. 5) Отдельныя заметки и сообщения о жизни
7?аД6Я из^чен*Я- ОчеРки жизни. 6) Сообщения из иностранной жизни, связанныя с интересами Севера.
) Обзор литературы о Севере. 8) Справочный отдел. Консультация по вопросам, связанным с дея¬тельностью Общества (ответы редакции). 9) Обявления.

ииодписнэя плата: 1) для членов Архангельскаго Общества изучения Русскаго Севера 3 р. в
год, 2) для прочих подписчиков 4 р. в год. Допускается разсрочка по полугодиям и по четвертямь
года, при взносе денег вперед. Поаписка на „Известия А. О. И. Р. С.“ принимается во всех почтовых

и почтово-телеграфных учреждениях Империи без уплаты 15 к. за перевод денег. Гг. иногородние бла¬говолят обращаться по адресу: Архангельск, правление Архангельскаго Общества изучения Русскаго Се¬вера. Пробные №№ высылаются за 4 семикоп. марки. За перемену адреса взимается 4 семикоп. марки.
Издатель Архангельское Оощество иэучения Руссмаго Сееера. Редактор В. Ленгаузр.



ПСИХОТЕРАШЯ
Обозрение вопросов психическаго
лечения и прикладной психологии.
Журнал, издаваемый при участии
М. М. Асатиани, A. Н. Бернштейна,

Ю. В. Каннабиха, Н. Е. Осипова, О. Б. Фельцмана, под редакцией Н. А. Вырубова, год издания третий.

Журнал ставит своею задачей разработку и освещение вопросов психотерапии как в отношении ста¬рых ея методов—внушения и гипнотизма, 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 представляется необходимой основой для рациональных
психотерапевтических воздействий. Кроме специальных изследований, обзоров, рефератов, рецензий и
проч. журнал дает статьи общаго содержания, затрогивающия, в широком смысле слова, проблемы
человеческаго духа. Журнал выходит шестью книгами в год, не менее трех листов каждая.

Подписная 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.
ХУТОР. Правильныя практическия сельско-хоэяйственныя 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¬хоэяйственный журнал, со множеством рисунков в тексте и многими отдельными приложениями, прак¬тический сельско-хозяйственный журнал, имеющий задачей распространять практически-полезныя по 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¬«ых сельско-хоэяйственных энаниях, которыя они и найдут в журнале „Хутор". Хоэяйства 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" даегь 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. 2. Семена лучших огородных, садовых и полевых растений.
Подпиеная цена: с пересылкою два рубля в год. Адрес: журнал „Хутор“. С.-Петербург,

Соляной пер., д. 9—1.

РУССЩ ПиКОЛА общепедагогический журнап для учителей и деяте¬лей по народному обраэованию. (23-й год издания.)
Программа журиала: Общие вопросы обраэования
и воспитания. Реформа школы. Экспериментальная
педагогика, психология, школьная гигиена. Методика

преподавания разл. предметов. История школы. Обэоры новейших течений в области разных наук. Де¬ятельность госуд. и обществ. учреждений no народному образованию (Госуд. Думы, эемств и пр.). Народное
образование за границей. Низшая и средняя школа в России. Вопросы национальной школы разл. народов

России. Женское образование. Профессионапьное образование. Внешкольное образование. Кроме статей по оэна¬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. Лесгафгь, проф. Т. Локоть, П. Г. Мижуев. А. Меэи¬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, G. И. Шохор¬Троцкий, кн. Д. И. Шаховской, А. Яцимирский и др. „Русская Школа" выходит ежемесячно книжками, не
менее 15 печ. листов.

Подписная цена: в Спб. без дост.—7 p., с дост.—7 р. 50 к., для иногородн.—8 p.; за границу—
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. магазинам за комиссию 5°/0 с год. цены. Подписка с разсрочкой и уступкой только в конторе
редакции (Спб., Лиговская, д. 1).

Редактор-издатель Я. Я. Гуоевач.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ. Большой безпартийный журнал литера¬туры.науки, искусства и обществен. жизни,включающий отделы толстых журналов

и по своей цене доступный самому ши¬рокому кругу читателей. „Новая Жиэнь" 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 содержание книжек „Новой Жизни" за 1911 г. Беллетристика: Леонид Андреев.
Цветок под ногой. М. Арцыбашев. — Палата неизлечимых. Д. Айзман. — Дисциплинарный батальон.
С Ауслендер. Веселыя святки. В. Беренштам.—Записки адвоката. М. Горький. — Сказка. В. Гофман.—
Ложь О. 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. Слезкин.—To, чего мы не узнаем. Е. Чириков.—Лушка.
Г Чулков. Дом на 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. Неведомскаго, Н. Морозова, прив.-доц. В. Пичеты, Н. Рубакина, проф. М. Рейснера, проф. В.
Сперанскаго, В. Тана, Я. Тугендхольда, и др.

Годовые подписчики получат безплатное приложение по выбору: Собрание сочинений Л. Н. ТОЛСТОГО
(по тексту посмертнаго издания гр. А. Л. Толстой), или собран. сочинений А. И. Гфрцена.

Подпиеная иена на 1912 г.: на год без 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 одновременн»

„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 Архипови.

Новый Журнал для Все*. (Год издания 5-й.) Всту¬пая в пятый год изда¬ния, журнал ставитсвоею основною целью

дать самым широким кругам читателей возможность иметь за всем доступную цену ежемесяч¬ник, в котором помещаются проиэведения лучших литературных и научных сил. Широко поставлены
отделы: 1) беллетристический, 2) Научно-популярн., 3) критический, 4) обществ.-политич., 5) художественный
и ср. Журнал выходит ежемесячно, книжками больш. формата (130—140 стр.) с художественными
иллюсграциями на отдельн. листах. Содержание декабрьской и январской книжек журнала.

Беллетристика: Евг. Чириков.—На раэвалинах. Н. Олигер.—Подарок. А. Серафимович.—

Порядок жиэни. 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. Стихи: 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.

Подпиеная цена: на год без доставки 1 р. 90 к., с пересылкой -2 р. 20 к., на */* г-—1 Р- 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.

<_ двухнедельный журнал.

К X Л^АйгТВЛ 0рган ИмпеРатоРскаго
и^6иQA.ClWvfVWV УииО/иГии 1 D V Кавказскаго Общества

сельскаго хозяйства. Вы-

ходит 1 и 15 числа каждаго месяца. Журнал имеет главною своею задачей изучение местных особен¬ностей Кавказскаго Сельскаго Хозяйства и разспространение агрономических знаний среди населения. Осо¬бенное внимание будет обращено на результаты опытных культур в казенных разсадниках, опытных
полях и станциях.

Программа: 1) Законоположения и правительственныя распоряжения, относящияся к сельскому
хозяйству. 2) Руководящия статьи. 3) Вопросы земскаго самоуправления, эемельный вопрос, кредит,

сельскохозяйственныя кооперации. 4) Вопросы агрономической помощи населению. 5) Статьи по отдель¬ным отраслям сельскаго хозяйства. 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.

Подпиеная цена с доставкой и пересылкой: на год—2 руб., отдельные KsKe no 10 коп.
Адрес конторы и редакции: Тифлис, у. Барятинскаго, № 5.
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Газета КАЛУЖСКиЙ КУРЬЕР
Калуге 3 раза в

неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Подписная цена с пересылкой: На год 5 руб., на
1/;2 года 3 руб., на 3 мес. 1 р. 60 к., на 1 мес. 55 к. Адрес: Калуга: Никольская ул., д. Потапова.

МАЯК
иллюстрированный журнал для детей старшаго и
средняго воэраста 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 самодеятельности, творчества, равной любви к умствен¬ному и физическому труду и деятельной симпатии ко всему живому. В этих стремлениях редакция „Маяка“
ищет поддержки со стороны всех детских друзей. В журнале помещаются: 1) Разсказы, повести и сти¬хотворения. 2) Географические очерки и путешествия. 3) Исторические очерки и биографии. 4) Мысли мудрых

лгодей. 5) Беседы по естествоэнанию и наблюдениям природы. 6) Об изобретениях и открытиях. 7) Почто¬вый ящик (переписка читателей и редакции). 8) 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 наблюдения, советы о рисовании, вообще руководства к разным занятиям и играм в

комнате и на открытом воздухе и т. д. В тексте журнала и приложений 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. разным выдающимся людям. Приложениями вво¬дится в семью интересный и полезный материал. Большое количество рисунков, чисто воспроизведенных,
прекрасная бумага, четкий, удобочитаемый шрифт. „Петербург. Вед.“: (Доклад в обществе дошкольн.
воспкт. при Лиге образов.): Статьи по географии и этнографии, а также путешествия очень увлекательны по

форме и изобилуют полеэными научн. сведениями. Статьи по уходу эа растениями, ручному труду и искус¬ствам развивают в детях сообразительность, терпение и ловкость. Журнал способствует расширению
кругозора детей, развитию в них самодеятельности и стремления к развитию и укаэывает им светлые,
чистые идеалы любви ко всему живому. „Киевск. Вести": Цель журнапа вполне соответствует эадачам

современной педагогики. „Русск. Ведом.“: В „Маяке“ мы видим продуманную, идейно, деятельно разви¬ваюшуюся в 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 действительности выполняется почти в совершенстве".

Подпиеная плата с пересылкой в год 4 р-, за полгода 2 р. За границу 6 р. В Москве беэ
доставки на дом 3 р. 50 к., на полгода 1 р. 75 к.

Подписка принимается: 1) в конторе редакции журнала „Маяк“: Москва, Девичье поле, Трубецкой

пер., д. № ф, 2) в книгоиздательстве „Посредник" (Москва, Арбат, д. Тестовых), 3) в книжном ма¬газине „Посредник“ (Москва, Петровския линии) и во всех других книжных магазинах и конторах,
принимающих подписку на журналы.

Издательница М. В. Горбунова.. Редактор И. И. Горбуноая-Посадовз.

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 частной 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 заграничных и русских работах по всем
отраслям медицины. Критические обзоры. 5) Отчеты о эаседаниях ученых обществ, сездов и кон¬грессов. 6) Реценэии русских и иностранных книг по медицине и гигиене. 7) Корреспонденции и письма

в редакцию, касающияся вопросов врачебнаго быта. 8) Мелкия иэвестия, 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.

Подписная 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 0. А. Риккер в С.-Петербурге (Невский, 14), а также во всех книжных магазинах.
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СЕМЬЛ и ШКОЛА. Ежемесячный иллюстрированный жур¬нал для детей. (Vиии год издания.) Жур¬нал предназначается преимущественно
для детей средняго воэраста (10—12 лет), которым еще мало доступны существующие у нас журналы
более старшаго возраста. 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 народной школы. „Семья и Школа" состоит из 12 ежемесячных книжек и жур¬нала и 6 отдельных книжек „БиблиОТеки Семьи и ШкОЛЫ‘. He привлекая своих подписчиков ника¬кими премиями, ни так называемыми безплатными приложениями, редакция „Семьи и ШкольГ обращает
исключительное внимание на внутреннее достоинство самаго журнала, на тщательный подбор материала,
доступнаго и занимательнаго 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“ принимают 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¬эеветтер, 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
Орловсяий, 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.

Подпиеная цена: за 12 книжек „Семьи и Школы“ и за 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 магазине Н. Карбасникова. В редакции
имеются комплекты 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. раэошелся весь. Пробный номер журнала высылается из редакции за три семико¬пеечныя марки. Гг. учителям, желающим ознакомиться с журналом, пробный номер высылается беэ¬платно. Иногородние подписчики могут обращаться прямо в редакцию журнапа „Семья и Школа“: Москва,
Гончарная ул., дом № 17. Редактор-Издатель Вл. Львэв.

Випи Ниинпи Гнтиены. Судебной н Прашнкои Мшвиоы.
ваться ежемесячными книжками по прежней программе. Предпочтение будет отдаваться, кан 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 через редакцию 7 руб. в год; за¬границу 8 руб. 50 коп. Подписка принимается только на целый год. Условия разсрочки: и. Врачи, полу¬чающие содержание по смете Министерства Внутренних Дел (врачебные инспектора и их помощники),
уездные врачи, изявившие желание получать „Вестник“, пользуются разсрочною 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 остальные подписчики пер есылаюгь 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 адресовать денежныя отправле¬ния (переводами) по адресу: С.-Петербург, Театральная, 3. Редакция журнала „Вестник общественной
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. Чваров.

Фельдшерский Вестник,
еженедельный журнал. Орган

Союза обществ помощников 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 сообщениям фельдшеров из их прантики.
В виде особаго подотдела выделены акушерство и женския болезни. В бытовом отделе освещают все

стороны условий деятельности 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 календарь на 1912 годь.

Подписная цена: на „Фельдшерский Вестник" 4< руб. в год с пересылкой. Допускается раз¬срочка. при подписке 2 руб. и к 1 июля 2 руб. На другие сроки, а также с напоженным платежом под¬писка не принимается. Лица и учреждения, подписавшияся на 10 годовых экземпляров журнала, 11-й экз.
получают 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 o-ez помощч. вричей. Редактор П. А. Налининг.



Обявления.

ЗАПРОСЫ ЖИЗНИ,вестник культуры и политики, изда¬ваемый в С.-Петербурге при ближай¬шем участии проф. М. М. Ковалев¬скаго 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. Бикермана,

П. Д. Боборыкина, проф. A. К. Бороздина, В. Я. Богучарскаго, А. И. Браудо, проф. Рудольфа, Броди (Па¬риж, директор „Документов Прогресса"), И. К. Брусиловскаго, A. Н. Брянчанинова, 0. Е. Бужанскаго,
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. Водовоэова, В. П. Воронцова, проф. Ю. С. Гамбарова, А. Г. Горнфельда,
проф. Н. А. Гредескула, J1. 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. Звеэдича (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, Бас. Ив. Немировича-Данченко, К. М. Обе¬ручева, проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, проф. И. X. Озерова (чл. Гос. Совета), Н. М. Осиповича, 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 (Богораэ), проф. Е. В. Тарле, проф. К. А. Тимирязева,
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. Г1.

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 Progfes” (Париж), „Progress" (Лондон), „Dokumente des
Fortschrиtts" (Берлин). В программу „Запросов Жизни“ входят: 1) Руководящия статьи по очередным

вопросам политической, экономической, литературной и научной жизни России и Запада. 2) Обзор собы¬тий последней недели. 3) Корреспонденции. 4) Социально-экономическое обоэрение. 5) Литературное обозре¬ние. 6) Научное и техническое обозрение. 7) Русская и иностранная библиография. 8) Журнал журналов
(обэор русских и иностранных журналов и газет). 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 и/г г.—2 руб. 75 коп., на V4 г.—1 руб.

50 коп., на 1 мес.—50 коп., отд. нумер 15 коп. За границу: на 1 г.—7 руб., на */2 г-—3 руб. 50 коп., на
'/и 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 главной конторе „Запросов Жиэни“—С.-Петер¬бург, Николаевская ул., д. 37, в отделениях Книготорговаго Товарищества „Культура", в почтовых
отделениях и в книжных магазинах.

ДОСУи  ТЕХНИКА.
Номер образовательнаго

журнала „Досуг Тех¬ника“ (Ред.-изд. инж.¬техн. А. Ратнер, С.-Петербург, Церковная, 3) высылается безплатно для ознакомления.

журнал, издаваемый Правле¬нием Общества русских вра¬чей в память Н. И. Пирогова.
Журнал выходит книжками

в 7—8 листов каждая, 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. Редактор 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 гигиени¬ческих знаний. Редактор A. В. Мольков. Xи. Общественно-санитарное обоэрение и хроника. Редактор
C. Ф. Кельх. Кроме того в журнале будут помещаться сведения о деятельности Общества врачей в
память Н. И. Пирогова.

Подпиеная 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
апреля—3 руб.; 3) к 1-му сентября—2 руб. Члены Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова

получают журнал безплатно. Кроме того, члены пользуются скидкой на полный комплект изданий Пиро¬говскаго Общества—25 руб. вместо 27 руб., и на издание Комиссии по распространению гигиенических зна¬ний при Пироговском О-ве П. И. Куркин „Санитарно-статистическия таблицы (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. Гонорар 40 руб. с листа. Рукописи должны быть написаны четко, на одной стороне листа.
Авторы статей раэмером не менее '/2 листа имеют право на 25 оттисков, причем о желани^ получить
таковые они должны заявить редакции при присылке статей. Редакция сохраняет эа собой прав'. 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.

ОБЩЕСТВЕННЫИ ВРПЧ,



В. Елисеев.

Программы и правипа с последними дополнениями
и разяснениядии Мин. Нар. Просв. и др.

1) Все^ классов мужски^ гимназий и прогимназий ... U. 50 к.
2) Приготовительнаго и первы^ четыре^ классов муж-

ски^ гимназий и прогимназий   ,, 35 „
3) Все^ классов реальны^ училищ   ,, 50 ,,
4) Приготовительнаго и первы^ четыре^ классов
реальны^ училищ  „ 35 ,,

5) Все* классов женски^ гимназий   ,, 40 ,,
6) Все* классов городски^ училищ  „ 35 ,,
и) Испытаний лиц, желающи^ 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   ,, 35 „

8) Испытаний ма первый классный чин  „ 30 ,,
9) Испытаний на звание аптекарскаго ученика или ученицы
и аптекарскаго помощника  ,, 35 „

10) Испытаний лиц; желающи^ поступить в военную
службу вольноопределяющимися 1-го и 2-го разряда ,, 30 ,,

Продаются во все* бопьши^ книжны^ магазина^. В спучае
нена^ождения в местны^ магазина^ просят заказы свои

посыпать по адресу книжнаго скпада „Родное Спово": Москва,
почтовый ящик № 515.— Одесса, Екатерининская уп., д. № 18.
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Книгшдашьство и склод „РОДНОЕ СЛ0В0“
==—■ МОСКВА — ОДЕССА. ■

Находятся на складе следующия книги:
АБОЛЕНСКиЙ. Полный курс иппологии
АРНОЛЬД. Политико-экономические этюды
АШАФФЕНБУРГ. Преступление и борьба с ним
БЛИЦКиЙ. Немецкая христоматия (полная)

„ Немецкая христоматия, ч. и (для средних классов)
„ Немецкая христомагия, ч. ии (для старших классов)
„ Алфавитные словари к христоматиям
„ Словари постатейные; 48 выпусков по

БУГЛЕ. О равенстве
ВАНДЕРВЕЛЬДЕ. Деревенский отход и возвращение на лоно природы ....
ГРАССЕ. Клиническая анатомия нервных центров

ДЕЛАБАР. Геометрическое черчение, в папке

В. ЕЛИСЕВ. Программы и правила с последними дополнениями и раз¬яснениями Мин. Нар. Просв. и др.
1) Всех классов мужских гимназий и прогимназий
2) Приготовительнаго и первых четырех классов мужских гимназий
и прогимназий

3) Всех классов реальных училищ
4) Приготовительнаго и первых четырех классов реальных училищ
5) Всех классов женских гимназий
6) Всех классов городских училищ
7) Испытаний лиц, желающих получить звание: а) учителя уезднаго

училища, б) домашняго учителя и учительницы, в) учителя и учитель¬ницы приходских и начальных училищ, г) учителя и учительницы
церковно-приходских школ

8) Испытаний на первый классный чин

9) Испытаний на звание аптекарскаго ученика или учечицы и аптекар¬скаго помощника
10) Испытаний лиц, желающих поступить на военную службу вольно-
определяющимися 1-го и 2-го разряда

ЗЛОТЧАНСКиЙ. Прямолинейная тригонометрия
ЗЮКОВА. Товарищ. 2-й год обучения 40 к., 3-й год
КЛОССОВСКиЙ. Курс метеорологии, т. и
ЛАБУЛЕ. Принц-собачка. Перев. под редак. Н. А. Рубакина
ЛУНСКиЙ. Краткий учебник коммерч. арифметики
ЛОРЕНЦ. Видимыя и невидимыя движения
МЮРХЕД. Основныя начала морали
МЕЙЕР. Избирательное право
МОРРИС. Молодая Япония
ОСТВАЛЬД. Школа химии, пер. под редак. проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я-
ц. 60 к., ч. 2-я

ПАШАЛЕРИ. Грамматика на французском языке
РИХАРЦ. Новейшие успехи в области электричества
САПГИН. Учебник ботаники для средн. учебн. заведений
ТРЕАДВЕЛЬ. Курс аналитической химии, под редакцией проф. Л. В. Писар-
жевскаго, т. 1-й

ФАВР. Научный дух и научный метод
1>АРМАКОВСКиЙ. Школьная диэтетика (охрана здоровья учащихся)
ФЮМЕЛЬ. Практич. курс франц. языка по натур. методу, с иллюстр. . . •
ЩВАЙК^ИЧ^лементарный курс рисования геометрических форм . . .

2 р. — к.
- „ 50 „
- * 90 „
1 „ 60 „
- „ 80 „
— * 80 „
- » 40 „
„ Ю „

- „ 50 „
- „ 80 „
- „ 50 „
- » 90 я

- „ 50

- „ 35 .
- 50 ,

- „ 35
- „ 40
- „ 35

— „ 35 ,
— 30 ,

— „ 35

— » ЗЭ ,

— и 75

— » 45

ЗЭ ,

60 ,

53 ,

75 ,

75 ,

75 ,

1 - - ,

- „ 90 ,

- „ 50 ,

1 п 25 ,

2 * 25 ,

- „ 20 :

1 „ 50

1 * 25

1 » —

Кнйжный склад „РОДНОЕ СЛОВО“
высылает наложенным платежом все книги, имеющияся в продаже на русском
языкЬ. Заказы на сумму до 5 руб. исполняются без задатка; при заказах свыше 5 руб.
трдбуется. задаток в размере из суммы заказа. Вместо денег до одного рубля можно
вус^/и.ать {ионтрйьия марки. Учебныя заведения. городския и земския управы, казенныя и

обидественныя учреждения могут высылать требования и без задатка; подобныя тре¬бования должны быть написаны не иначе, к.ак на бланках выписывающаго учреждения,
93 те.куддоли ьтмерфиь и за подписью заведующаго учреждением. Учебным заведениям,
• ■ / - и библиотекам и книжным складам делается установленная скидка.
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СОСТАВЛЕНиЕ И ПОПОЛНЕНиЕ школьных, народных,

фабричных, домашних и общественных БИБЛиОТЕК.

' ^ ЯДРЕС ДЛЯ ГиИСЕМ:

Москва, почтовый ящик № 515. Одесса, Екатерининская улица, д. № 18.
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