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Метод положительнаго знания.
Приват-доцента М. Ю. Лахтина.

Сравнивая быстрый рост знаний в те¬чение последних полутора веков с тем
застоем, который господствовал в науке

еще так недавно, невольно задаешься во¬просом, в чем кроется такая резкая

разница в продуктивности научной твор¬ческой работы между прошлым и настоя¬щим. Получить ответ на этот вопрос
возможно только при разсмотрении тех

путей, какими шли изследователи в оты¬скании истины в прошлыя времена и теперь.
природл, июнь 1912 г.

В течение длиннаго ряда веков в на¬уке почти безраздельно господствовало ап¬риорное решение всех вопросов бытия.
Всеобемлющия системы мира строились на

основании немногих поверхностных сопо¬ставлений; в основании самых широких

обобщений часто лежали единичныя наблю¬дения. Естественно, что такого рода построе¬ния не могли отличаться долговечностью и,
действительно, вся история спекулятивнаго
мышления представляет собою непрерывную

47



739 Прив.-доц. М. Ю. Лахтин. 740

смену одних систем, часто очень строй¬ных, но совершенно безпочвенных, дру¬гими системами, столь же необоснованными.
Около каждой из них загоралась борьба,

ломались копья, создавалось множество кри¬тических работ и после нескольких де¬сятилетий безраздельнаго господства систе¬ма падала, уступала свое место какой-ни¬будь новой философской системе, воспол¬няющей на первый взгляд все пробелы
первой теории, но в действительности с

самаго начала обреченной вследствие отчуж¬денности от жизни на такое же неизбеж¬ное падение, как и вытесненная ею теория.
Первая решительная попытка пошатнуть

веру в абстрактныя построения и перейти
к строго обоснованному мнению, рядом
с которым не могло бы быть высказано
другое мнение, прямо ему противоположное

и потому его нейтрализирующее, принадле¬жит средневековому монаху Рожеру Бэ¬кону (1214—1293). Он учил, что лишь
то, что может быть обосновано и доказано,

имеет познавательную ценность и соста¬вляет истинное энание. Он признавал
надежнейшим путем к отысканию исти¬ны—путь наблюдения и опыта. Раньше всего

он обрушился на учение Аристотеля, кото¬рое держало в тисках мысль средневе¬коваго ученаго. „Было бы лучше“, говорил
он, „сжечь сочинения Аристотеля и всю
науку создать сызнова, чем принимать его
заключения без критической проверки“. Р.
Бэкон на много опередил свой век и
потому его идеи могли получить всеобщее
признание лишь несколько веков спустя.

В XVи в. благодаря целому ряду откры¬тий, сделанных такими выдающимися людь¬ми, как Везалий, Гервей и др., неподвиж¬ныя учения, завещанныя прошлым, оказа¬лись в противоречии с фактами. Тогда
пошатнулась вера в теоретическия построе¬ния и явилось более внимательное отноше¬ние к конкретным фактам. Завязалась
борьба между ученой традицией и свободным

изследованием. Во главу угла новаго на¬правления в науке было положено апосте¬риорное изследование, т.-е. переход от
известнаго к неизвестному, от частна¬го к общему, от простого к сложному.
Основное положение этого метода гласит:
„Nиhиl est иn иnteиlectu, quиd non fuerиt иn

sensu“, т.-е. все познается нами при по¬средстве внешних органов чувств. Иных
источников познания внешняго мира нет,
все, что мы знаем о нем, приобретено

только этим путем. Господствующее зна¬чение восприятий органов чувств было про-

возглашено еще за шесть веков до P. X.

последним жителем Кротона — Алкмео¬ном. Но воззрения Алкмеона, этого канти¬анца, жившаго за две с половиною тысячи
лет до Канта, не оказали никакого влия¬ния на развитие научнаго творчества в
древнем мире, так как носили характер

субективнаго убеждения, а не научно обо¬снованнаго положения.
В XVии веке наиболее горячим защит¬ником новаго направления в науке был

Франциск Бэкон. Он учил, что при¬роду следует изучать совершенно обек¬тивно, отрешившись от всякаго предвзя¬таго мнения, не внося в наблюдения ничего
своего, но и не пропуская ничего, что су¬ществует в действительности. Постичь

тайны природы можно только путем вни¬мательнаго ея изучения, проникнуть в об¬ласть неизвестнаго можно только с по¬мощью того, что уже изведано.
Заслуги Франциска Бэкона перед поло¬жительным знанием чрезвычайно велики.
Торжество современной науки было бы не¬возможно без подготовительной работы

Ф. Бэкона и его учеников и последовате¬лей. Современники называли Бэкона „гени¬ем изобретения", но и сам Бэкон хорошо
сознавал цену своих научных трудов:

„Я поручаю свое имя,—не раз говорил
он с гордостью,—векам, отдаленным

потомкам и чужим народностям'1. Этими
словами он высказывал уверенность в
том, что все сделанное им для науки
переживет его и сделается вечным и

неогьемлемым достоянием всякаго истин¬наго научнаго знания. Важно отметить, что

Бэкон был только диллетантом в на¬уке, посвящал ей лишь те немногие сво¬бодные часы, которые оставались у него
от государственной деятельности.

Проповедь экспериментальнаго изследо¬вания появилась в век, отмеченный иска¬нием общих систем и погонею затеориями,
а потому она вызвала сильное движение во

всем ученом мире; движение это может

быть сравниваемо разве только с тем

коренным переворотом в естествознании,

к которому повело эволюционное учение.

В основу научнаго метода познания при¬роды кладется сомнение во всем, что не
имеет характера достовернаго знания, все

равно будзггь ли это господствующия рели¬гиозныя верования или общепризнанные прин¬ципы. Эта способность ко всему относиться
критически, во всем сомневаться, всюду
проникать пытливою мыслью является тою

гранью, которая отделяет науку от вся-
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каго догматическаго построения. Мистически

настроенные умы склонны оценивать стре¬мление все критиковать и во всем сомне¬ваться, как какое-то болезненное пристра¬стие к интеллектуальной неустойчивости.
В действительности, однако, сомнениедик¬туется не извращением ума, а вполне за¬конным чувством страха потерять истину,
полагая, что владеешь ею вполне.

Положительное научное изследование на¬чинается с наблюдения фактов. Факты

лежат в основе всего метода, составля¬ют его альфу и омегу, а потому при соби¬рании их надо тшательно избегать оши¬бок, так как, если факты, составляющие
основания энания, окажутся неверными, то

все будет ошибочно и неверно. Ошибки
в научных теориях чаще всего имеют
своим источником ошибки именно в
фактах. Поэтому факты, как воспринятые

путем личнаго наблюдения, так и полу¬ченные от других, подлежат самой стро¬гой проверке.
Техника собирания научных фактов за

последнее время чрезвычайно усовершен¬ствовалась. Уже одно открытие микроскопа

произвело целый переворот в естество¬знании. Благодаря микроскопу возникли це¬лыя научныя дисциплины, как гистология,
изучающая мельчайшее строение тканей, эм¬бриология, имеющая предметом своего изу¬чения развитие целаго организма, со всеми
его тканями и органами, из одной заро¬дышевой клетки, и т. д.

Но самым могучим средством соби¬рания фактов является опыт. Опыт нуж¬но резко разграничивать от наблюдения.
Наблюдение есть изучение явлений в том

виде, в каком они действительно суще¬ствуют в природе, опыт есть наблюде¬ние явлений при определенных искусственно
-созданных условиях. Кювье определяет
различие между опытом и наблюдением

так: „Наблюдатель слушает природу, эк¬спериментатор вопрошает ее и принуж¬дает ее разоблачиться". Химик, изучаю¬щий соединение элементов, производит
опыт. Физик, изучающий падение тел в
пустоте, также производит опыт, так
как пустота есть искусственно созданное
лм условие.

Опыты требуют большой обдуманности.
Природа может дать ясный ответ только
тогда, когда самый эаданный ей вопрос

поставлен ясно. В виду этого зкспфри¬ментатором должны быть строго обдуманы
мельчайшия детали опыта и нередко выбор
животнаго, употребление того или другого

реактива или незначительныя изменения в

инструментах приобретают решающее зна¬чение на удачу опыта.

Опыт имеет много преимуществ пе¬ред простым наблюдением. При наблю¬дении наступление явления не зависит от
нас. Оно может наступить в то время,
когда изучение его представляется для нас

почему-либо неудобным. Затем некото¬рыя явления совершаются чрезвычайно ред¬ко и имеют весьма незначительную про¬должительность. Напротив того, опыт
может быть произведен всегда и повто¬рен столько раз, сколько это нужно. Изу¬чение электрическаго разряда, например,
возможно только летом во время грозы,

а изучение того же явления на электрической

машине возможно во всякое время года.

По меткому замечанию Джона Стюарта
Милля, при опыте мы берем явление к
себе на дом.
Важным преимуществом опыта перед

наблюдением является также и то обстоя¬тельство, что при опыте явление может

быть изолировано, т.-е. поставлено особня¬ком от затемняющих его других явле¬ний, благодаря чему изучение его значи¬тельно упрощается. Без опыта, например,
вопрос о том, какие составные элементы

воздуха необходимы для дыхания, не под¬дается решению. Напротив того, решение

этого вопроса опытным путем чрезвы¬чайно просто. Для этого нужно только по¬следовательно помещать животное в про¬странство, наполненное только одним ка¬ким-либо газом, и изучать жизнь живот¬наго в этих новых условиях.
Наконец, только благодаря опыту воз¬можно количественное определение явлений.
Вне опыта применение числа и меры к

явлениям природы в громадном боль¬шинстве случаев встречает непреобори¬мыя затруднения.
Благодаря эксперименту некоторыя обла¬сти научнаго знания достигли поразитель¬ных результатов; сюда относится опытная

физика, опытная физиология, эксперимен¬тальная патология и проч. Последним за¬воеванием опытнаго метода является рас¬пространение его на явления нашего созна¬ния. Эта новая область знания носит на¬звание экспериментальной психологии.
Эксперимент является тем, что отли¬чает прежнее научное изследование от

современнаго. Многия древния теории пора¬жают нас своею строииностью, так ато¬мистическое учение Демокрита еще и в
настоящее время способно вызвать удивле-
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ние. Но отсутствие опыта для проверки уста¬новленной Демокритом гипотезы отделяет
его учение непроходимой пропастью от

обоснованных воззрений современных уче¬ных на строение вещества. Во всей дре¬вности только в трудах Косской школы
врачей, в оставленном ими сборнике, из¬вестном под именем „Corpus Нирросга¬tиcum", мы находим намеки на мысль о
недостаточности наблюдения и о необходи¬мости расширения изследования путем пря¬мого запрашивания природы при посредстве
опытов. Мысль эта не получила, однако,
дальнейшаго развития.

Признавая всю плодотворность опыта в

развитии положительнаго знания, мы дол¬жны, однако, заметить, что применение
опыта ограничено. Есть не мало случаев,
когда опыт невозможен. Сюда относятся
прежде всего явления слишком от нас

удаленныя, или такия, где действуют слиш¬ком могущественныя и сложныя силы.

Астроному, например, приходится наблю¬дать явления такими, какими их предста¬вляет природа. Геолог не может воспро¬извести те условия, которыя имели место
в отдаленнейшие периоды в истории земли.

Опыт и наблюдения совершенно равно¬ценны, они взаимно дополняют другдру¬га. В одних науках, как физика и хи¬мия, господствующая роль принадлежить
опыту, в других, как в астрономии,

возможно только наблюдение. Опыт и на¬блюдение являются могучим орудием на¬копления научных фактов.
Но на простой установке фактов поло¬жительная наука успокоиться не может.
Как бы тщательно ни устанавливались
факты и какое бы количество их не было

добыто, одних их недостаточно для рас¬крытия внутренней связи явлений, что со¬ст.авляет основную задачу всякаго истин¬наго научнаго знания. Вторую ступень в
развитии знаний составляет сравнение фак¬тов, которое есть приравнивание того,
что чуждо нам и неизвестно, к тому, что

мы уже хорошо знаем. Обыкновенно срав¬нение начинается с признаков, резко бро¬сающихся в глаза, и постепенно распро¬страняется на признаки менее очевидные,
но нередко более важные и существенные.
„Сравнение,—говорит Эрнст Мах, — это
могучий внутренний двигатель науки, так

как вся связь, все единство научнаго со¬держания приобретается сравнением. Зоолог
видит пальцы в костях летательной пе¬репонки летучей мыши, сравнивает кости
черепа с позвоночниками, зародыши раз-

личных организмов и разныя стадии од¬ного и того же органиэма между собою и
получает таким образом вместо кон¬гломерата безсвязных фактов стройную,
состоящую из однородных элементов,

руководимую одним и тем же мо¬тивом картину. В озере Гарда географ
усматривает фиорц, в Аральском море

высыхающий бассейн с соляным разсо¬лом. Языковед сравнивает различные

языки и образование оцного и того же яэы¬ка. Если не принято говорить о сравни¬тельной физике так, как говорят о сра¬внительной анатомии, то это лишь потому,
что в экспериментальной науке внимание
слишком отвлекается от созерцательнаго

элемента. На самом же деле физика жи¬вет и растет, как всякая другая наука,
сравнением".

Результатом сравнения является обобще¬ние. Прекрасное описание того, что такое
обобщение, дает Джемс. „Видимый нами

мир,—говорит В. Джемс,—мир конкрет¬ных вещей, так сказать, погружен во
вселенную более обширную, в мир аб¬стракций, которыя одне придают всему
конкретному его смысл и ценность. Как
время, пространство и эфир проникают

все тела, также согласно нашему внутрен¬нему чувству абстрактныя сущности добра,

красоты, силы, значительности, справедли¬вости проникают собою все доброе, пре¬красное, мощное, значительное и справед¬ливое. Эти идеи, на ряду с другими абстрак¬циями, представляют фон нашей мысли,
источник всех постигаемых нами воз¬можностей". (Многообразие, стр. 49). И да¬лее, продолжает Джемс (стр. 50): „Мы
остановились бы в полной безпомощности

перед реальным миром, если бы нам

пришлось утратить те орудия познания, ко¬торыя мы называем методами классифи¬кации и обобщения. Важнейшим свойством
нашего ума является его безусловная под¬чиненность абстрактным идеям. Подобно
тому, как магнит группирует вокруг
своих полюсов частички железа, так

абстрактныя идеи то привлекают, то от¬талкивают нас и мы ищем их^ стре¬мимся к ним, ненавидим и благослов¬ляем их, как если бы они были суще¬ствами реальными".
Важность обобщения сознавалась уже в

древности. В знаменитом Платоновском
„Пире“ мы встречаем такое разсуждение:

„Истинный путь к любви, который прихо¬дится или самому пролагать себе, или ко¬торым приходится идти под руководством
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кого-нибудь другого, состоит в том, что¬6ы, начиная с прекрасных вещей, посто¬янно возвышаться к самой красоте, пере¬ходя постепенно от любви одной формы к
любви двух, и от любви двух к любви
всех прекрасных форм, к прекрасным

занятиям, от прекрасных занятий к пре¬красным наукам и, наконец, достигнуть
того энания, которое уже есть ни что иное,
как знание красоты в самой себе“.

Истинное знание заключается во всей со¬вокупности фактов, друг друга поддержи¬вающих,, дополняющих и подкрепляющих.
Знаменитый собор в Кельне состоит

из отдельных камней, кирпичей, пере¬кладин и проч. Но одни только камни,
кирпичи и перекладины не составляют еще

того превосходнаго образца архитектуры,
который приковывает к себе внимание

всех путешественников. Последнее со¬здается только всею совокупностью строи¬тельнаго материала в известном его рас¬положении. Удалите несколько скреп и
перекладин, все здание рухнет. Точно
так же и научные факты только тогда
приобретают истинно-научный характер,
когда, подвергшись известной обработке,
они делают истину не только очевидною,
но и обясняют ее.
Обобщение явлений открывает нам их

взаимоотношения, лежащия за пределами, до¬ступными непосредственному наблюдению.
Раскрытие существующей между явлениями

связи вносит порядок туда, где, каза¬лось, господствует один только случай.
Всякое истинное научное знание направлено
к выяснению закономерной эависимости

явлений. Зависимость между двумя дей¬ствиями, из которых второе совершается
только тогда, когда происходит первое,

называют причинной зависимостью явле¬ний, при чем первое из них разсматри¬вается как причина второе, как следствие.
Так как причина, всегда предшествует

следствию., то сплошь и рядом, при недоста¬точной глубине мышления, два явления, по¬стоянно сменяющия одно другое, считаются
находящимися в отношении причины и след¬ствия. „После этого, следовательно вслед¬ствие этого“—есть тот вид умозаключений,
который чаще всего ведет к заблуждению.
Причиною должно быть признано лишь то
предшествующее явление, без существования
котораго не может наступить последующее.

Вопрос о том, что такое причина, т.-е.

каким образом одно явление можвт вли¬ять на другое, одно тело производить в
другом какия-либо изменения, представля-

ет непреодолимыя трудности. Над реше¬нием этого вопроса безуспешно труди¬лись Аристотель, Демокрит, Спиноза,
Лейбниц и др., короче философы всех

времен. Известно, например, какая го¬рячая полемика возникла по этому вопросу
между Лейбницем и Ньютоном и каким

резким нападкам подвергся открытый по¬следним закон всеобщаго тяготения в
виду невозможности обосновать метафизи¬зически влияние одних тел на другия
через разстояния. He дает обяснения влу¬тренней сущности причинной зависимости
явлений также и научное знание и принима¬ет единообразную и неизменную связь
между предыдущим и последующим, как

эмпирическое обобщение фактов.

В настоящее время понятие причинпости
вытесняется или, вернее, разширяется в

понятие обусловленности. „Строго научный

метод изложения,—-говорит Макс Фер¬ворн,—не знает никаких „причин", a
только закономерныя зависимости. Если по¬нятие „причинности" должно означать лишь
существование определенной однозначной

закономерности, то момент „causa", „при¬чина“ в нем не только излишний, но
прямо ложный, так как закономерный
процесс или состояние никогда вполне

точно не определяется „одной исключи¬тельной причиной", но всегда суммой усло¬вий, которыя все рав.ноценны, потому что
они равно необходимы. Каузсииная законо¬мерность естьумозрительная мистика, конди¬циональная зависимость есть опыт. Если
раскрыты все условия, от которых дан¬ное изменение или состояние зависит, то
это изменение или состояние определены

вполне исчерпывающе и в нем ничего не

остается более уяснять, ибо то, чго мы,

применяя краткий словесный символ, назы¬ваем данным процессом или состоянием,
при более близком анализе, есть ни что

иное, как сумма всех обусловливливаю¬щих моментов. Этот способ предста¬вления всякой закономерности в кондици¬ональной форме собственно вполне понятен
сам собою. Но тем не менее я думаю,

что этот факт необходимо вновь и вновь

настойчиво отмечать, потому что сохра¬нившееся по традиции с древних времен
представление, будто причинный метод
изпожения есть единственно научный, еще
не совсем исчезло. Понятие причины есть

мистическое понятие, происходящее из пер¬вобытной формы человеческаго мышления".
(М. Ферворн. Вопрос о границах позна¬ния. Стр. 24, 25).
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В самом деле мы никогда невстреча¬ем какой-либо одной причины, а всегда
целый ряд причин. Рост дерева, напри¬мер, зависит от почвы, от влажности
воздуха, количества тепла и света и проч.

Изменение любого иэ этих моментов не¬избежно влечет за собою изменение и в
росте дерева. Такая эависимость каждаго

состояния и действия от целаго ряда дру¬гих состояний и действий существует всегда

и всюду. Возьмем другой пример. Поло¬жим, человек заболел вследствие дей¬ствия на него низкой температуры. Можно
ли в этом случае считать низкую темпе¬ратуруединственною причиною заболевания.
Конечно нет. Та же низкая температура
могла действовать одновременно на целый
ряд других лиц, не вызывая в них
никаких болезненных разстройств. Чтобы

вызвать болезненное состояние, очевидно тре¬бовался еще целый ряд других состояний
и действий. Нужно было еще разгоряченное
состояние организма, пониженная реакция на
вредоносныя влияния окружающей среды; это
понижение защитительной реакции в свою
очередь могло быть обусловлено сильным

утомлением, плохим питанием, врожден¬ною слабостью и проч. В подобных слу¬чаях принято говорить, что одна и та же

причина в различных условиях вызыва¬ет различныя действия; но в этом опре¬делении нет никакого принципальнаго раз¬личия между понятием условия и понятием
причины и, несомненно, будет строго на¬учнее говорить, что каждое действие вызы¬вается всею совокупностью определяющих
его условий. „Обусловленность" имеет еще
то предпочтение перед „причинностью", что
она представляет собою лишь установление
закономерной зависимости между явлениями
природы, установление совокупности всех

условий явления, как положительных, так

и отрицательных, при наличности кото¬рых происходит или не происходит дан¬ное дейстие, тогда как причина понимается
нередко, как особая таинственная сила. По

крайней мере, такой именно смысл не¬редко придается терминам„перво-причина“,
„начальная причина".
Итак, вместе с Ферворном мы будем

держаться строго кондициональной точки
зрения, и будем говорить об условиях
явления, а не о единой, вызывающей его
причине.

Первый шаг к раокрытию кондициональ¬ной связи явлений составляет „гипотеза".
Термин этот взят с греческаго языка
и обоэначает „предположение". В науке

под словом „гипотеэа" подразумевается

наиболее вероятное, или даже только воз¬можное, предположение о существующей
между явлениями связи.

Строить гипотезы—значит делать догад¬ки, высказывать предположение относительно

внутренней связи явлений, относительно вы¬зывающих их условий. Обяснение хими¬ческих явлений предположением, что все
тела состоят изь электронов — является

гипотезою. Обяснение землетрясений пред¬положением, что внутренность земли на¬ходится в расплавленном состоянии, явля¬ется также гипотезою. Всякий, кто хоть
сколько-нибудь знаком с научным зна¬нием, легко может припомнить множество
гипотез.

Научное экспериментирование есть непре¬рывное образование гипотез. Также и при
наблюдении всякое новое явление заставля¬ет изследователя делать предположение
относительно происхождения этого явления,

его влияния на другия явления и проч., т.-е.
создавать гипотезы.

Вполне законно и последовательно со¬здавать гипотезы и искать в них руко¬водящей нити для дальнейших изследова¬ний во всех случаях, когда обусловленность
явления не достаточно выяснена, а факты
не дают никакого положительнаго ответа

на поставленный вопрос. Но всегда надо

помнить, что в науке гипотезе принад¬лежит лишь вспомогательная функция. Гипо¬теза не есть знание, а только преддверие его. На

это указывает уже обычный смысл, прида¬ваемый слову „гипотетический", которое все¬гда означает спорный, не вполне доказан¬ный, нуждающийся в дальнейшем обосно¬вании. Без гипотезы было бы невозможно
развитие научнаго знания, она является не¬избежным этапом в развитии как теоре¬тических наук, так и практических.

История всех гипотез была бы самою пол¬ною историей развития положительнаго зна¬ния. Одним из первых шагов в ис¬толковании явлений природы является пе¬рсонификация причин, то-есть анимисти¬ческое толкование природы. Это мировоз¬зрение обясняет все неизвестное дей¬ствием населяющих пространство духов.
Когда нет еще яснаго представления о свой¬ствах вещества, когда не делается никакого
различия между естественным и неесте¬ственным, возможным и невозможным,
тогда вся природа представляется человеку

наполненной духами. Они находятся в де¬ревьях, животных, звездах, во всем,
что дзигается, летает, ползает. Сношени-
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ями с добрыми и элыми духами наполнена
вся жизнь дикаря: они являются ему в
сновидениях, помогают ему на охоте
или, напротив, сбивают его с дороги

заводят в дебри, мешают ему. Чело¬век сталкивается с ними на каждом
шагу, нельзя никакую вещь бросить в сто¬рону, чтобы не задеть какого-либо духа,
они находятся всегда тут же налицо, и их

присутствие, их деятельность разсматрива¬ются как причина всех выходящих из
ряда вон явлений. Болезнь и выздоровление
разсматриваются также как борьба двух

противоположных начал, в которой по¬беда остается за сильнейшим. Отсюда
вернейшим средством исцеления больного
является демоноизгнание, и с точки зрения

теории анимистическаго происхождения бо¬лезней, существующей у первобытных на¬родов, их терапия должна быть приэнана
строго причинной, так как она напра¬влена на самый корень болезни. Сколько
должно было смениться гипотез, чтобы

человеческий ум перешел от персонифи¬кации иричин к механическому миропони¬манию и каким наивным будеть казать¬ся впоследствии наше теперешнее приятие
мира, когда человека от современнаго уро¬вня знаний будет отделять такой же путь,
какой отделяет его в настоящее время
от анимистическаго понимания природы.

Гипотеза является могучим орудием для
раскрытия существующей между явлениями

свяэи. Она приводит в систему накоп¬ленный ранее опытный материал и этим
облегчает его изучение. Кроме того, на¬правляя наше внимание, она наводит на
новыя изследования, намечает путь на¬копления новых фактов. Само собою ясно,
что гипотеэа не должна находиться в разно¬гласии ни с одним твердо установленным
фактом. Научною может быть признана
только та гипотеза, которая не выбирает

и не группирует факты с целью дока¬зать верность той или другой предвэятой
идеи, но обобщает весь накопившийся факти¬ческий материал, хотя бы это обобщение и
было только временным и неполным.

Если после установления гипотеэы стано¬вятся известными новые факты и эти факты
оказываются предусмотренными гипотеэою,

последняя приобретает большую степень до¬стоверности. Можно указать целый ряд

гипотез, получивших блестящее подтвер¬ждение. В астрономии существование пла¬неты Нептун было предположено на осно¬ваниинекоторыхособенностейвдвижениях
Урана эадолго до того, как она была от-

крыта в телескоп. О существовании мно¬гих химических элементов ученые знали
задолго до того, как они были действительно

найдены, при чем химикам был изве¬стен не только самый факт существования
этих элементов, но и многия из их

свойств. Эволюционным учением было
высказано предположение (гипотеза), что в
природе должны были существовать виды,
занимающие промежуточное место между

существующими в настоящее время вида¬ми, и геологическия изыскания блестяще
подтвердили это предположение. Подобнаго
рода примеры можно было бы привести из

любого отдела положительнаго знания. Обык¬новенно, чем шире обобщение, тем на
большее число фактов оно опирается. Но
в конце-концов всякая гипотеза есть лишь

частичное выражение истины, лишь некото¬рое приближение к ней. И для каждой
гипотезы может наступить день, когда она

не будет согласоваться с новыми фактами,
и потребунится новыя усилия человеческой
мысли для еще некотораго приближения к
истине, т.-е. для замены ея другою, более
соответствующею всей совокупности новых

фактов. Гипотеза лежит на грани, кото¬рая отделяет известное от неизвестнаго,
и грань эта чрезвычайно подвижна.

Таким образом, развитие научнаго зна¬ния совершается путем непрерывной борьбы
новых фактов с пережитыми воззрениями,
получившими свое выражение в гипотезах.
Сплошь и рядом то, что еще вчера только

признавалось истиною, сегодня уже клей¬мится как заблуждение и не всякая сегодняш¬няя истина увидит завтрашний день. Но
поскольку гипотеза служит к установле¬нию новых, хотя бы и опровергающих ее
фактов, она ведет к расширению знания.
Вот что, например, Генле говорит о
медицине: „Не опираясь на гипотезу, она не
может сделать вперед ни одного шага.

День последней гипотезы был бы и послед¬ним днем в развитии знаний... Гипотеза,
опровергнутая новыми фактами, умирает

почетною смертью. Если она вызвала уста¬новление только тех фактов, которые ее
опровергли, она заслужила уже того, чтобы
быть увековеченной монументом“. Надо,
однако, заметить, что именно в медицине

выяснение обусловленности особенно трудно,

и существующий у некоторых представите¬лей чистой науки фрондирующий скептицизм
в отношении к медицине имеет свое осно¬вание. В терапии, например, признавая
благоприятное или неблагоприятное действие
того или другого метода лечения, врач уста-
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навливает обыкновенно только внешнюю

последовательность явлений, а не их истин¬ную обусловленность. Обясняется это с
одной стороны тем, что биологическия науки
вообще еще очень далеки от той высоты,
на какой стоят науки физико-химическия,

но еще в большей степени тем обстоя¬тельством, что в отношении к человеку
и в особенности к больному человеку,
совершенно не применим эксперимент.
Больной человек требует к себе очень
бережнаго отношения и врач не в праве
оперировать над ним, как это делают
химик или физик над обектами своего

изследования. Врач может только наблю¬дать и это ставит врача-изследователя в
очень невыгодныя условия.

Но если мы и лишены возможности про¬изводить над человеком эксперименты,
представляющие важнейший рычаг научнаго
знания, то эти опыты производит над ним

сама природа, поражая его различными бо¬лезнями, и изследователю остаатся только

проследить эти опыты и установить все вы¬текающия из них следствия. Под влия¬нием тромбоза или эмболии прекращается
циркуляция в определенной области голов¬ного или спинного мозга и последняя не¬кротизируется. В зависимости от пора¬женной части мозга у одного развивается
параплегия, т.-е. паралич нижних конеч¬ностей, у другого — гемиплегия, т.-е. пара¬лич одной половины тела, правой или ле¬вой, у третьяго—афазия, т.-е. разстройство
речи. В тех случаях, когда болезненный
процесс ведет к смерти, врач, путем
вскрытия, может точно установить, каким

анатомическим изменениям в централь¬ной нервной системе соответствовали на¬блюдавшияся им при жизни болезненные
симптомы и, вообще, вся клиническая кар¬тина и, таким образом, установить зна¬чение отдельных частей нервной системы.
Это именно тот путь, которым была вы¬яснена физиология речи, органов чувств
и многое другое.

Итак, основными этапами в развитии
положительнаго знания являются: собирание
фактов, установление гипотезы, выведение
из последней всех возможных следствий,

проверка последних данными опыта и на¬блюдения и, наконец, установление общаго
закона.

Закон служит выражением неменяю¬щихся отношений между явлениями; всюду и

везде, где имеется определенная совокуп¬ность условий, неизменно наступают обусло¬вливаемыя ими явления. Раскрытие всякой обу-

словленности есть уже частичное раскрытие

закона. Полное раскрытие закона есть основ¬ная задача всякаго научнаго изследования.

Вернейшим критерием истины, выраже¬нием самой зрелой, самой совершенной фор¬мы знания есть возможность научнаго пред¬сказания. Но научное пророчество имеет
свои особенныя черты, часто оно касается
таких явлений, которыя относятся не к
будущему, а к прошлому. Когда Гёте или
Дарвин на основании палеонтологических
остатков создавали теорию генетической

связи между отдельными группами живот¬ных и растений, они пророчествовали в
научном смысле этого слова, но пророчество

их касалось не тех событий, которыя на¬ступят в будущем, а тех, которыя имели
место в далеком прошлом. Точно также
Менделеев, открыз периодическую систему

элементов, раскрыл те соотношения, ко¬торыя имели место и до него. Научное про¬рочество, научное предугадывание, следуегь
понимать в том смысле, что, зная все

условия, при наличности которых насту¬пает то или другое явление, изследователь
может говорить и о самом явлении. Еслиже

в его власти осуществить условия, необхо¬димыя для возникновения явления, то он
может по собственному желанию распоря¬жаться и самым явлением, вызывая его
к жизни и снова прекращая его.

Путь, которым идет развитие научнаго

знания, требует напряженнаго и неустан¬наго труда. Всякая научная истина является
претворением колоссальнаго количества че¬ловеческаго труда. Все, кто оставил после
себя след в науке, несли обыкновенно при

жизни упорный труд. Гениальные изобре¬татели обнаруживают всегда выдающияся
способности также в собирании и в обра¬ботке фактов. Можно смело утверждать,
что уровень научнаго знания, т.-е. истинное
понимание космических вопросов, был бы

значительно выше, если бы все то громад¬ное количество труда, энергии и духовных

сил, которое было истрачено на оторван¬ное от изучения действительной жизни умо¬зрение, на создание и защиту сменявших
одна другую умозрительных систем, было

направлено на изучение природы, на нако¬пление положительнаго знания, т.-е. если бы
человеческая мысль шла по указанному пути

восхождения от строго установленных фак¬тов, путем возможных или лишь вероят¬ных разяснений этих фактов, т.-е. ги¬потез, к общим типам явлений, т.-е.
к тем законам, которым подчинены

эти факты.
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He нужно, однако, думать, что научный

путь свободен от ошибок и не способен
завести изследователя в непроходимыя

дебри. Говоря о гипотезе, мы уже указали

на то, что установлению общаго закона пред¬шествует обыкновенно падение многочислен¬ных ошибочных обобщений, и вполне спра¬ведливо сравнение научной истины с рос¬кошным, цветущим садом, добраться до
котораго можно только, преодолев крутыя

скалы, оцарапав себе лицо терновником

и поранив себе руки и ноги об острые
выступы скал.
Было бы также большою ошибкою из

всего сказаннаго выше сделать тот вывод,

что индуктивный метод есть единственный

путь к познанию научной истины. Известно
не мало и таких случаев, где мысль, не

опирающаяся на наблюденные факты, ока¬зала большия услуги науке. Достаточно только

напомнить, что победоносное шествие совре¬менной науки началось с установления миро¬вой системы Коперника, обязанной в боль¬шей своей части дедукции. To же следует
сказать и относительно Кеплера. Под влия¬нием^Тихо де Браге у него явилось твердое
убеждение, что движение планет подчинено
простым математическим законам. Над
отысканием этих законов он неустанно
думал в продолжение 22-х лет, когда,
наконец, поиски его увенчались успехом.

Априорный же метод привел Ньютона к

открытию закона всемирнаго тяготения. Та¬ких примеров можно было бы найти и
еще не мало, но все они доказывают лишь
одно, что в руках людей первоклассных

и несовершенный метод дает часто поло¬жительные результаты.
Современная наука ясно сознает, что к

истине ведут многие пути, и, признавая
индуктивный метод наиболее надежным,

не закрывает глаза перед всеми возмож¬ными ошибками, в которыя может впасть

человеческий ум, следуя ему. И это при¬знание несовершенства своего метода вы¬годно отличает людей положительнаго
знания от умозрительных философов,
которые, считая непогрешимыми логическия
отправления человеческаго разума, всегда
создают законченныя системы мироздания.

„Тот, кто признает несовершенство сво¬его инструмента,—говорит основатель праг¬матизма Вильямс Джемс, — и обсуждая
свои наблюдения, принимает их во вни¬мание, тот имеет гораздо больше шансов
познать истину, чем тот, кто считает

свой инструмент непогрешимым. И разве

положения догматической философии явля¬природа, июнь 1912 г.

ются менее сомнительными от того, что

она заявляет об их непогрешимости.

И разве не выиграли бы они в отноше¬нии познания истины, если бы вместо провоз¬глашения своей абсолютной достоверности,
заявили себя лишь прйблизившимися к
истине. Я лично надеюсь только на это
приближение к истине, видя в нем
высшую степень познания, достижимаго для

человека. Сознание нашей способности оши¬баться только обогащает сферу нашего
познания. Тем не менее догматизм, ве¬роятно, осудит нас за это признание.
Самая форма непреложной достоверности

является столь ценной для некоторых лю¬дей, что им слишком трудно было бы
от нея отказаться. Они будут настаивать
на этой достоверности даже тогда, когда

целый ряд фактов опровергнет их ве¬рование. А между тем и самые взгляды
таких недолговечных существ как мы,

не должны ли также отличаться недолго¬вечностью. Самым мудрым из критиков

явился бы тот, который оказался бы спо¬собным каждый день исправлять свое вче¬рашнее мнение и который считал бы, что
в данное время он прав, лишь прини¬мая во внимание всю совокупность фактов
и все происшедшее до сего времени“.

Всякое воззрение, претендующее на не¬погрешимость, служит тормазом научна¬го развития. Но менять свое мнение необ¬ходимо только для того, чтобы прогресси¬ровать, т. - е. чтобы новым суждением
охватить новые факты. Только при таких
условияхпеременамнения является заслугою.

Научное мировоззрение представляет со¬бою только большее или меньшее приближе¬ние к истине. Постоянно расширяясь, углуб¬ляясь и совершенствуясь, научное знание всег¬да остается незаконченным и чем более
достигнуто завоеваний в области положи¬тельнаго знания, тем яснее становится без¬предельность того пути, который остается
еще совершить. „Высшая философия есте¬ствоиспытателя,—говорит Мах,—состдит
именно в том, чтобы уметь гиримириться

с незаконченным мировоззрением и пред¬почитать его всякому другому, с виду столь
совершенному, на деле же непригодному“.
Выяснив, таким образом, основныя

черты и взаимную связь опытнаго и умо¬зрительнаго познания, необходимо отметить
еще одно, очень существенное, между ними

различие. Научный, опытный метод, по

своему влиянию на массу, должен быть
признан демократическим, он доступен
всякому; не всякий, конечно, в состоянии

48
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устанавливать общие законы, глубоко про¬никать в скрытый смысл явлений, но
всякий может собирать факты и, пользуясь
экспериментальным методом, проверять
существующия гипотезы, мало того, научный

метод даже требует участия многочислен¬ной армии заурядных работников, так
как иначе никогда не был бы собран
тот обширный фактический материал, те

прочно установленныя данныя, которыя не¬обходимы для истиннаго научнаго строител¬ства, для выяснения существующих между
явлениями отношений.

„Если мы бросим общий взгляд на
страны, разрабатывающия науну, — говорит

Бокль,—мы найдем, что везде, где пре¬обладает дедуктивный метод, знания хотя
часто и умножались, никогда не были ши¬роко распространены. С другой стороны
окажется, что при преобладании индуктивнаго
метода распространенность знаний была
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всегда весьма значительна, или во всяком

случае гораздо значительнее, нежели при
дедуктивном методе. Это верно не только
для раэличных стран, но и для различных
периодов в истории одной и той же страны...

„Из истории видно, что установление
новейшей индуктивной философии с ея

разносторонними привлекательными опыта¬ми, ея практическими применениями и ея
постоянным обращением к чувствам,

строго совпадает с пробуждением обще¬ственнаго духа, с той склонностью к
изследованию и с тою любовью к свобо¬де, которыя непрерывно развиваются с
XVи века“.

Научное мышление является великим

связующим началом для всего человече¬ства, так как оно возвышает человека
над национальными и вероисповедными

различиями и стаЕИт его перед лицом

вечных и неизменных проявлений природы.

Новыя изследования планет Марса и Сатурна.
Астронома Пулновской обсерватории Г. А. Тихова.

Г Л A В A и.

Марс.
Ни одна планета не пользуется среди

широких слоев общества такой популяр¬ностью, как Марс. Почти при всяком
новом знакомстве астроном слышит во¬прос, что такое каналы на Марсе и есть
ли на нем разумныя существа. Последний

вопрос представляет, действительно, не¬обычайную важность и способен даже,

пожалуй, разделить все существующия миро¬воззрения на две группы: одну, допускаю¬щую возможность разумных существ на
других планетах, и другую — не допу¬скающую.

Но и помимо этого, Марс представляет
для наблюдателя столько интереснейших

явлений, что всякий, взявшийся за его иэу¬чение, не может не увлечься открывающи¬мися картинами этого загадочнаго мира.
Как известно, Марс движется вокруг

Солнца на разстоянии приблизительно в 1 */,
раза большем, чем разстояние Земли от
Солнца, и совершает полный оборот в 687
земных суток. Ближайшаго разстояния от
нас Марсдостигает в то время, когда
Земля помещается как раз между ним

и Солнцем. Этот момент называют

противостоянием планеты. Вследствие ком¬бинации движения обеих планет, это слу¬чается через каждыя 780 суток.
Но так как орбиты Земли и, особенно,

Марса отличаются от круга, и разстояние
их от Солнца колеблется в заметных
пределах, то в разныя последовательныя

противостояния Марс приближается к
Земле не в одинаковой степени. Особенно
близко Марс подходит к Земле один
раз в 15 лет, когда происходит так
называемое „великое" противостояние. Вот
в это-то время и представляется наиболее

удобный случай изучать Марс. Каждое ве¬ликое противостояние приносит нам важ¬ныя открытия относительно Марса, позволяю¬щия глубже заглянут под покрывало, ревни¬во набрасываемое природой на свои сокровен¬ныя тайны.
Последнее великое противостояние было

в сентябре 1909 года, важнейшими резуль¬татами наблюдений котораго я и хочу по¬делиться с читателями в настоящем
очерке.

Здесь важно отметить, что и при вели¬ких противостояниях разстояние Марса
от Земли равно в среднем около 58 мил¬лионов километров. Вот через какое
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подавляющее разстояние мы можем наблю¬дать эту планету даже при наилучших
условиях. Если мы прибавим к этому,

что при наибольших современных астроно¬мических трубах пределом доступнаго
увеличения является 1000, или, что то же,
оне приближают светило в 1000 раз,
то мы увидим, что наблюдение Марса в

такую трубу равносильно наблюдениям про¬стым глазом с разстояния в 58 000 ки¬лометров. Какия же подробности можно
видеть на поверхности планеты при та¬ких условиях? Лучше всего это можно вы¬яснить на примере хорошо знакомой нам
Земли.

Земля имеет в поперечнике около
12 700 километров, что в 4*/2 раза меньше

указаннаго выше разстояния. Если мы возь¬мем географический глобус и будем раз¬сматривать его с разстояния в 4*^ раза
большаго, чем его поперечник, то мы
ясно представим себе высший предел того,
какого размера подробности можно видеть
на Марсе при наилучших современных

условиях. Я говорю „высший предел" по¬тому, что на глобусе разныя подробности
сильно подчеркнуты красками, и что при

разсматривании его мы совершенно осво¬бождены от вреднаго влияния атмосферных
волнений и оптических несовершенств
больших труб.
Сейчас у меня перед глаэами земной

глобус в указанных выше условиях.
На нем я хорошо вижу все главнейшие
острова, такия озера, как Балхаш, Байкал
и т. п. Что касается рек, то к видимости
их на глобусе следует относиться с
большою осторожностью, так кэк самыя
тонкия линии, изображающия на глобусе

реки, имеют ширину, которая соответству¬ет в действительности километрам 5—10.
К тому же, как показывают наблюде¬ния с воздушных шаров, видимость рек
обезпечивается не столько самою водою,
сколько долинами и растительностью на
берегах.

Прежде, чем идти дальше, напомню еще
некоторыя основныя данныя, относящияся
к Марсу: поперечник его приблизительно
вдвое меньше земного; сутки на Марсе

равны 24 ч. 40 м., при чем его ось вра¬щения наклонена к орбите под углом,
почти в точности равным таковому для
Земли; вследствие этого смена времен года
на Марсе весьма сходна с земною с тою
только разницею, что каждый из сезонов
приблизительно в 2 раза длиннее нашего.
Теперь мы перейдем к тем новым

данным, которыя принесло великое про¬тивостояние Марса 1909 года.
В этом году особенно широкое приме¬нение получила фотография. Первые опыты
в этом направлении были сделаны уже

давно, но они не принесли никаких суще¬ственных результатов. Систематическая
работа в этой области началась в 1903 г.
на обсерватории Лоуелла в Соединенных

Штатах. Первые удовлетворительные ре¬зультаты получены там в 1905 г., a

1907 год принес уже превосходныя фото¬графии Марса, на которых видны все глав¬нейшия образования, называемыя материками,
морями, озерами и т. п., а также наиболее

широкие и отчетливые из так называе¬мых каналов.
Во время великаго противостояния 1909 г.

фотографирование Марса производилось уже
на многих обсерваториях, из которых
главнейшия по достигнутым результатам
следующия: Лоуелла (в штате Аризона),
на горе Вильсон и обсерватория иеркеса
(все три в Соединенных Штатах), Рис
du Mиdи (Франция) и Пулково. Каковы же
размеры фотографических изображений
Марса? В Пулкове фотографии получались
непосредственно в фокусе 30-дюймоваго

рефрактора, длина котораго равна 14 мет¬рам. При этом диаметр Марса на пла¬стинке равнялся всего иу2 миллиметрам.
На других обсерваториях перед пластин¬кой вставлялся небольшой увеличивающий
обектив, так что диаметр Марса дости¬гал миллиметров 5. Но такое увеличение
уже требовало более чувствительных и,
потому, более крупнозернистых пластинок,
тогда как в Пулкове я мог применять

мало чувствительныя (диапозитивныя) и по¬тому мелко зернистыя пластинки. С другой
стороны, увеличение фотографическаго изоб¬ражения в такой же степени увеличивает
и несовершенства обектива и атмосферныя

волнения, а потому в каждом случае не¬обходимы специальныя изследования, чтобы
остановиться на том или другом способе.
На трех обсерваториях (Лоуелла, иеркеса

и Пулково) применялись рефракторы, ахро¬матизованные для наблюдений глазом, т.-е.
к лучам красным, оранжевым, желтым

и зеленым, а потому надо было пользо¬ваться ортохроматическими пластинками (т.-е.
чувствительными ко всем лучам), а лучи
фотографические по преимуществу (голубые,

синие, фиолетовые и ультрафиолетовые) при¬ходилось задерживать окрашенными стекла¬ми, или,так называемыми, св^к^льтрами.
На обсерваториях горы Вийт^,б6н-



759 Астроном Г. А. Тихов. 760

Mиdи употреблялись рефлекторы (с отража¬ющими параболическими зеркалами), соби¬рающие в одну точку лучи всех цветов,
но и там применялись светофильтры, про¬пускающие только так называемые оптиче¬ские лучи, т.-е. красные, оранжевые, желтые
и зеленые.

Польза и даже необходимость примене¬ния таких светофильтров зависит от
того, что главнешие наблюдаемые на Марсе

оттенки—это желто-оранжевый и голубо¬вато-зеленый. Места желто-оранжевыя за¬нимают наибольшую площадь на Марсе,
и их называют материками. Места голу¬бовато-зеленыя называют морями. Если

красный светофильтр, а другой нарисован

Антониади при непосредственных наблюде¬ниях. Наблюдения, представленныя рисун¬ками 1 и 2, разделены промежутком в
целых 2'/а месяца.

Эти рисунки позволяют нам ближе по¬знакомиться с главнейшими особенностями
поверхности Марса, к чемумы теперь и пе¬рейдем.

Южноф полярное пятно.

Уже давно известно, что с наступлени¬ем холоднаго времени на соответствую¬щем полушарии Марса образовывается бле¬стящая шапка, увеличивающаяся постепенно
22 августа н. с.

Ю.

Марс.
1909 года. 5 ноября н. с.

Ю.

В. 3. в. 3.

с. с.

Наблюдения Г. А. Тихова (Пулково). Наблюдения Е. М. Антониади (Медон).
Фиг. 1. Фиг. 2.

смотреть на Марс в трубу через крас- от полюса к экватору. Эти шапки рас-
ное стекло, то материки почти неменяют пространяются градусов на 30—40 от
своей яркости, тогда как моря сильно полюса. Наоборот, с наступлениемтепла
ослабевают, делаются весьма темными и оне постепенно уменьшаются, стягиваясь
потому становятся видимыми гораздо лучше. к полюсу. В 1909 г. на южном полуша-
В Пулкове я применял светофильтры рии Марса весна началась 19 апр. и лето

разных цветов, что позволило сделать 13 сент. н. ст, Поэтому ко времени на-
несколько новых заключений о цвете юж- блюдений (фиг. 1 и 2) южная полярная шапка
наго полярнаго пятна и каналов. стала очень небольшой. (На фиг. 1 она
Продолжительность экспозиции для кажда- кажется несколько выпуклой вследствие

го снимка Марса равнялась почти во всех особаго фотографическаго эффекта—ирради-
случаях нескольким секундам. ации). Наоборот, северная шапка в это
Из наблюдений непосредственно глазом время достигла больших размеров (фиг.

в 1909 г. заслуживают особеннаго внима- 2, внизу). Вместе с установлением такой
ния наблюдения Антониади, произведенныя зависимости величины полярных шапок
при помощи 32-дюймоваго рефрактора Me- от сезонов на Марсе, стало очевидно,
донской обсерватории, близ Парижа. На что мы наблюдаем явление, аналогичное
фиг. 1 и 2 сопоставлены два рисунка одной земному снежному покрову. Оставался только
и той же стороны Марса, из которых спорным вопрос о том, каков его хи-
первый нарисован мною на основании це- мический состав. Пулковския фотографии
лаго ряда фотографий, полученых через 1909 г., снятыя через разноцветные све-
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тофильтры, прибавили новый аргумент в
пользу мнения, что зимний покров на Марсе
имеет химический состав воды.

Для простоты мы будем наэывать фото¬графии,снятыя через красный светофильтр,
„красными“ и т. п.

Мои наблюдения Марса охватывают 16 но¬чей, с 4 по 30 августа н. ст. 1909 года.
Изучение зеленых снимков показывает,
что в течение всего этого периода яркость

южнаго полярнаго пятна превосходила та¬ковую всех прочих частей диска планеты.
На снимках желто-оранжевых полярное
пятно имеет яркость равную или немного
меньшую, чем яркость самых блестящих

материков. Наконец, на оранжево-крас¬ных фотографиях и, особенно на крас¬ных—полярное пятно темнее материков.
Было бы чрезвычайно трудно отыскать

белое вещество, которое отражало бы крас¬ный свет в пропорции меньшей, чем
отражает его сколь угодно ярко-красная

поверхность. Следовательно, если бы веще¬ство полярнаго пятна Марса было бело,
как снегь, то оно было бы в красных
лучах по меньшей мере столь же блестяще,
как материки.

Что касается влияния атмосферы Марса,
то оно исключается сравнением полярнаго
пятна с материками, расположенными на
краях диска и остающимися всегда очень
блестящими в красных лучах.
Следовательно, не подлежит сомнению,

что полярное пятно Марса имело цвет,

весьма отличный от белаго и приближаю¬щийся к зеленому, что позволяет считать
его вещество подобным скорее льду, чем
снегу.

Чтобы выяснить этот вопрос, я просил

студента Н. Н. Калитина, помогавшаго мне

и при наблюдениях Марса, сделать фото¬графии снега, льда и песка через различ¬ные светофильтры на пластинках того же
рода, как и при наблюдениях Марса.
Опыты Н. Н. Калитинабыли поставлены

следующим образом. С северной стороны
дома, в снежный холм была погружена
глыба прудового льда таким образом, что
поверхность его была в одной плоскости
с поверхностью снега; кроме того, на
смежныя части поверхностей снега и льда
был насыпан слой желтаго песка. Лед
имел толщинув45 сантиметров, и цвет
его был нежный голубовато-зеленый.

Фотографии привели к следующим ре¬зультатам: снегь ярче песка во всех
цветах; что касается льда, то цветовыя
свойства его по отношению к песку совер-

шенно сходны со свойствами полярнаго

пятна Марса по отношению к его матери¬кам, а именно; лед темнее песка в

красных лучах,одинаковой с ним ярко¬сти в оранжевых и ярче песка в зе¬леных и особенно сине-фиолетовых лу¬чах. Во время этих опытов небо было
пасмурно.

Таким образом, можно считать уста¬новленным, что цвет южнаго полярнаго
пятна Марса, в промежуток времени от

4 до 30 августа н. ст. 1909 г., был весь¬ма сходен с цветом льда. Сравнение
снимков начала и конца этого периода

дает возможность подозревать легкое изме¬нение цвета полярнаго пятна: повидимому,
его зеленоватая окраска все более и более
усиливапась одновременно с его таянием.

Однако это иэменение нельзя считать несо¬мненным, а потому было бы чрезвычайно
интересно проверить его фотографическими
наблюдениями, охватывающими несколько
месяцев, от начала до конца таяния.

В результате я могу в настоящее время
составить себе следующее представление
об образовании полярных пятен Марса,

или, точнее, южнаго пятна. С наступлени¬ем холодов, жидкость, существующая на
Марсе (весьма вероятно—вода) начинает
замерзать от соответствующаго полюса.

Мало-по-малу этот лед покрывается ине¬ем, не достигающим, однако, сколько-ни¬будь значительной толщины. С наступлени¬ем весны прежде всего исчезает иней,
и полярное пятно принимает свою голу¬бовато-зеленую окраску.
Это обяснение находится в полном

согласии с известным обстоятельством,
что облака чрезвычайно редки в атмосфере
Марса. Следовательно, было бы очень трудно
допустить на нем выпадение снега в
сколько-нибудь значительном количестве-

Материки и моря.

На фиг. 1 и 2 светлыя места (кроме
полярных пятен) представляют материки
и темныя—так называемыя моря. Диск

Марса несколько вытянут на обоих ри¬сунках сверху вниз, при чем он не¬сколько темнее с левой стороны на фиг. 1
и с правой—на фиг. 2. Причина этого в.

следующем: Марс кажется нам совер¬шенно круглым только в момент про¬тивостояний, в остальное же время он не¬сколько ущерблен с одной или другой.
стороны. В 1909 г. протйвостояние было
23 сент. н. ст., так что левый рисунок.
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дает вид Марса за 32 дня до противо¬стояния, а правый через 43 дня поелиь.
Сравнивая эти два рисунка, трудно ска¬зать, чего между ними больше: сходства или
различия. Главныя образования на них не¬сомненно сходны; сходство есть также в
некоторых подробностях, но различий
также не мало. На этом примере мы

ясно видим, почему в вопросах, каса¬ющихся природы Марса, так много раз¬личных, часто исключающих друг друга
мнений.

Однако есть изменения, в реальности

которых теперь никто не сомневается. К

таким принадлежат удивительныя пере¬мены в очертании „морей“ и позер“, за¬ставляющия сильно сомневаться в правиль¬ности принятаго названия. Наиболее замет¬ным на Марсе является море Песочных
Часов (Syrtиs Major), названное так по
своей форме, напоминающей воронку. (На
фиг. 1 и 2 оно не видно, т. к. находится
на другой стороне Марса.) И вот это
„море" за последния 40 лет претерпело

следующия перемены: с конца семидеся¬тых годов прошлаго столетия оно стало
расширяться к востоку, и это продолжалось

прогрессивно вплоть до 1907 г. К этому

времени восточная граница „моря“ продви¬нулась на 700 километров при общей длине
в 2400 килом. В 1907 году это было за¬регистрировано на фотографиях. И что же!
В 1909 г. фотографии и непосредственныя
наблюдения покаэали, что „море“ вернулось
в те берега, в которых оно находилось
40 лет тому назад. Таким образом,

громадная площадь, бывшая в 1907 г. тем¬ной голубовато-зеленой, стала в 1909 г.
желто-оранжевой. „Что думать о таких

преобразованиях?“—восклицает К. Флам¬марион—„Наводнения? Растительность? Но
не будем забывать, что природа Марса

отличается от земной, несмотря на сход¬ство дней, сезонов и климатов. И к
тому же мы не видим в точности, что

там происходит". Что касается матери¬ков Марса, то теперь наиболее распро¬странен взгляд, что это—пустыни, покры¬тыя желто-оранжевыми песками. Мнение это
поддерживается, между прочим, тем, что

иногда на Марсе наблюдают желтоватый

налет даже на некоторых участках

„морей“, что считают за тучи пыли, под¬нимающия с материков.
От времени до времени заметно также

образование беловатаго полупрозрачнаго на¬лета, закрывающаго подробности, что счи¬тают легким туманом.

Ка н ал ы.

1909 год отличался болшим оживле¬нием в изследовании каналов. Мнения,
как обычно в этом вопросе, резко раз¬делились, но перевес, пожалуй, перешел
на сторону развенчания геометричности и
таинственности каналов.

Вернемся к фиг. 1 и 2. Из сравнения

их мы видим, что некоторые из кана¬лов весьма согласно представлены на обо¬их рисунках. Эти каналы, так же как и
другие на фиг. 1, были открыты Скиапарелли
еще в 1877 и 1879 гг. В С.-В. четверти

диска правый рисунок дает слегка эату¬шеванное место без всяких деталей, на
моем же там видны как раз наиболее
длинные каналы. Самый длинный канал
в С.-З. четверти у Антониади нарисован

в виде четок. К такой структуре длин¬ных каналов теперь склоняются многие
из наблюдателей. Но во всяком случае,
почти все каналы, открытые Скиапарелли,

имеют реальное основание либо в непре¬рывных линиях, либо в ряде темных
точек и т. п. Сильно сомневаются только

в реальности тех сотен тончайших ка¬налов, которые были наблюдаемы позднее,
главным образом на обсерватории Лоуелла.
Большинство склонно считать их иллюэией.
Мои фотографии показали, что каналы, так
же как моря, темны и потому хорошо видны

на красных снимках и почти вовсе исче¬зают на зеленых. Таким образом, эти
фотографии доказали, что цвет каналов
такой же, как цвет морей.

Весьма замечательно, что несмотря на
худшия атмосферныя условия и происходящую
от этого меньшую резкость фотографий,
пулковские снимки обнаруживают каналы
яснее, чем снимки других обсерваторий.
Единственное обяснение этого можно найти

в том обстоятельстве, что нигде не поль¬зовались такими темно-красными свето¬фильтрами, как в Пулкове. Что касается
ширины каналов, видимых на фиг. 1 и 2,
то она весьма значительна и достигает

100 и больше километров, протяжение же
наиболее длинных измеряется несколькими

тысячами километров. Каналы южнаго по¬лушария имеют вид проливов, соединяю¬щих полярныя моря с экваториальными.
В настоящее время можно считать до¬стоверным, что моря и каналы Марса име¬ют одинаковую природу. Если будет раз¬гадана природа морей, то тем самым
будет пролит свет и на каналы. Теперь
наиболее распространено мнение, что моря
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на Марсе—это скорее влажныя места, по¬крытыя растительностью. Морей в земном
смысле на Марсе нет, и он, вообще,
томится от недостатка влаги.

Цветныя фотографии Марса.

Пулковския фотографии Марса, сделанныя

через разные светофильтры, дали возмож¬ность приготовить цветные диапозитивы и
цветные отпечатки на бумаге. Это явилось

также новинкой, принесенной великим про¬тивостоянием 1909 г. На этих фотогра¬фиях особенно интересен светло-зеленый
цвет южнаго полярнаго пятна, чего никто

раньше и не подозревал.

Мы видим, что фотография только начи¬нает применяться к изучению Марса, но
и за короткий срок она принесла уже много
интересных и важных результатов, а в

будущем принесет, несомненно, еще го¬раздо больше.
ГЛАВА ии.

С а т у р н .
Если Марс особенно интересен своим

сходством с Землею, то Сатурн выде¬ляется из всех планет солнечной си¬стемы присущим ему одному замечатель¬ным кольцом. Теория и спектральныя на¬блюдения доказали с несомненностью, что
это кольцо состоит из роя мелких тел,

движущихся вокруг планеты по эаконам
небесной механики.

Сатурн является второй планетой, в
применении к которой фотографирование
через разные светофильтры дало новые

результаты. Такия фотографии были полу¬чены при помощи 30-дюймоваго пулковскаго
рефрактора академиком A. А. Белополь¬ским в начале 1911 г. и были любезно

предоставлены им мне для изучения. Фо¬тографии эти были получены в желто-зе¬леных лучах с одной стороны и сине¬фиолетовых—с другой.
Сопоставляя их с фотографиями Сатурна,

полученными мною в 1909 г. в красных
лучах, а также желтых и зеленых тем

же 30-дюймовым рефрактором, я заме¬тил следующее.
Северная полярная зона планеты претер¬пела за это время значительное изменение
в своей яркости. На желтых снимках
1909 г. она была весьма яркой, тогда как
в 1911 г. она стала самой темной частью

всего изображения. Все остальныя особен¬ности фотографий обоих лет можно обоб-

щить следующим образом: при переходе

от красных лучей к фиолетовыт заме¬чается, что:
1) различие в яркости центра и краев

диска Сатурна постепенно уменьшается до

нуля; экваториальная полоса постепенно осла¬бевает, будучи наиболее яркой частью
диска в красных лучах и наиболее тем¬ной —в фиолетовых;
2) яркость колыда претерпевает изме¬нения прямо противоположныя: в красных
лучах она менее средней яркости диска,

затем возрастает и в фиолетовых лу¬чах становится гораздо больше, чем
средняя яркость диска: яркость нраев диска

во всех лучах равна яркости прилегаю¬щих к нему частей кольца.

Двухцветные диапозитивы Сатурна.

Полученные результаты дают возмож¬ность составить себе очень ясное предста¬вление об относительной окраске различ¬ных частей Сатурна. Однако, чтобы уви¬деть это непосредственно, я увеличил
снимки 1911 года и приготовил по ним
двухцветные диапозитивы, пользуясь желтой
и синей красками.

На этих диапозитивах видно с пора¬зительной отчетливостью раэличие в окраске
диска и кольца. Общий цвет диска—жел¬тый, а кольца—голубой. На самом диске

видны следующия особенности: экваториаль¬ная полоса—ярко желтая; с южной сто¬роны она соприкасается с менее широкой
полосою желтовато-белаго цвета, которая

переходит далее в широкую зону жел¬таго цвета.
Зона диска к северу от кольца имеет

синий цвет, более темный, чем цвет
кольца *).

По направлению ко всем другим частям
контура диска желтый цвет его середины

постепенно переходит в голубовато-зеле¬ный. В местах встречи кольца с ди¬ском они имеют совершенно одинаковый
цвет.

Само собою разумеется, что полученные
таким образом цвета не представляют

натуральной окраски, а дают только схе¬матическую и подчеркнутую картину дей¬ствительности, так как для более точной
передачи натуры необходимы трехцвитиыя
фотографии.

4) В 1909 г. эта зона, наоборот, была желтою,

что можно заключить по упомянутой выше ея боль¬шой яркости в желтых лучах в то время.
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Обяснение найденных фактов.

Все наблюденныя особенности могут быть
легко обяснены присутствием атмосферы
на диске и ея отсутствием на кольце, что

известно уже давно из спектральных на¬блюдений.
В самом деле, естественно допустить,

что поглощение света атмосферой Сатурна,
подобно земной, увеличивается при переходе
от красных лучей к фиолетовым, что и
вызывает постепенное ослабление яркости
диска Сатурна при этом переходе.

С другой стороны, воэле краев диска
мы наблюдаем уже не поверхность планеты,
ослабленную атмосферным поглощением, a
свет, разсеянный самой атмосферой. Но
это разсеяние, как и у земной атмосфе-

ры, несомненно увеличивается при переходе

от красных лучей к фиолетовым, а по¬тому увеличивается и яркость краев. Та¬ким образом края Сатурна кажутся го¬лубыми по той же причине, как и наше
небо.

Однако в отношении цвета кольца можно

дать и совершенно иное обяснение. В са¬мом деле, мы нашли, что во всех лу¬чах яркость кольца вблизи точек его
встречи с диском равна яркости краев

планеты; но эти последние посылают нам

свет, разсеянный атмосферой Сатурна, a

потому можно допустить, что вещество

кольца своею разсеивающею способностью

весьма сходно с атмосферой планеты.

Какое из этих двух обяснений ближе

к истине—покажет будущее.

Ж и з н ь.

Проф. Жана Лёба.
Я предполагаю разсмотреть в своем

сообщении может ли, при настоящем со¬стоянии науки, жизнь, т.-е. вся сумма жиз¬ненных явлений, быть обяснена целиком,
без остатка, физикой и химией. Если мы

на этот вопрос, после серьезнаго разсле¬дования, сможем дать утвердительный от¬вет, то, в этом случае, мы должны
изменить все наши социальные и этические

взгляды и должны построить их исключи¬тельно на прочной основе естествоэнания.
В этом случае ни один метафизик не
имеет права давать нам каких - либо

указаний относительно того, как нам сле¬дует поступать в жизни, особенно если
эти указания стоят в противоречии с

выводами, делаемыми из экспериментэль¬ной биологии.

Среди непосвященных в эксперимен¬тальныя науки нередко бывает распро¬странен взгляд, что в биологии дело обсто¬ит так же, как и в так называемых
гуманитарных науках, именно, что в

ней часто то самое, что сегодня признава¬лось справедливым, завтра оказывается
уже неправильным и тогда приходится

признать „банкротство науки“. Такие взгля¬ды основываются на том, что действи¬тельно иногда палеонтологическия или зо¬ологическия гипотезы некоторое время при¬знаются правильными, а затем ученые от
них отказываются. В противовес этому

следует однако заметить, что современ¬ная биология—наука чисто экспериментал¬ная и реэультаты ея всегда всецело выли¬ваются в одну из двух возможных
форм,—либо удается настолько овладеть
каким - либо жизненным явлением, что

мы во всякое время по своему желанию мо¬жем снова его вызвать (таково, например,
хотя бы сокращение мышцы или химическое
раздражение яйца животнаго, вызывающее
развитие), либо удается выяснить численныя
взаимоотношения между условиями опыта и

его биологическими результатами (напри¬мер, закон наследственности Менделя).
Биология, построенная на этих принципах,

никогда не испытывала регресса, а напро¬тив постоянно прогрессировала.
Загадка жизни. Под понятием „загадки

жизни“ не каждый подразумевает одно и
то же. Всем нам желательно, конечно,
выяснить, как возникает жизнь и в

чем состоит смерть, так как от ре¬шения этих вопросов в значительной
степени зависят наши этическия предста¬вления. Вопрос, как возникла жизнь на
земле, не может быть решен в настоя¬щее время с полной достоверностью. Всем
известно, что каждое живое существо мо¬жет из неживых составных частей пищи
созидать живую материю. Это дает нам
право надеяться, что в будущем удастся
когда нибудь и нам искусственно создать



живое существо, так как мы знаем в

настоящее время, что те вещества, из ко¬торых состоит тело животных, могут
быть искусственно приготовлены в лабо¬ратории и что те самыя химическия реакции,

которыя происходят в организме живот¬ных, могут быть при той же самой тем¬пературе выполнены искусственно в про¬бирках и колбах. У меня такое впечат¬ление, что лишь техническия условия пре¬пятствуют нашей молодой науке воспро¬извести живую материю. Самым чувстви¬тельным пробелом наших знаний явля¬ется то обстоятельство, что нам не извест¬на химическая природа катализаторов,
т.-е. так называемых энзимов и фермен¬тов. Пока ничто не говорйт против прин¬ципиальной возможности искусственнаго при¬готовления живых организмов. Мне ка¬жется, что одной из главных целей био¬логии должно быть—либо приготовить искус¬ственно организмы из мертвой материи,
либо, если это невозможно, то найти, по¬чему задача эта неразрешима.

Раздражение яйца и развитие. Но если
мы не в состоянии еще сказать, как

именно произошла жизнь, то во всяком

случае нами решена в настоящее время

другая, правда, гораздо более скромная за¬дача, именно решен вопрос, как разви¬вается яйцевая клетка в новое неделимое.
Всем известно, что каждое животное воз¬никает иэ яйца, и известно также, что
у огромнаго большинства животных из
яйца лишь тогда развивается новая особь,
когда внутрь яйца проникнет живчик,

получающийся в мужском организме. Во¬прос о том, каким способом живчик

может побудить яйцевую клетку к разви¬тию был еще 12 лет тому назад окру¬жен таким же мистическим туманом,

как в настоящее время—вопрос о воз¬никновении жизни. Теперь мы можем ска¬зать, что в принципе вопрос об опло¬дотворении разрешен, иначе говоря, све¬ден без остатка на физико-химические
процессы. В неоплодотворенном состоя¬нии яйцо представляет собою клетку с
одним ядром. Если живчик не проник¬нет в яйцо, то чрез короткое время
яйцо погибает,—у некоторых животных
оно может сохраняться лишь несколько
часов, у других, быть может, несколько

дней или недель. Если же живчик проник¬нет внутрь яйца, то оно начинает разви¬ваться, т.-е. ядро делится первоначально
на два ядра и само одноклеточное яйцо де¬лится на две клетки; затем каждое из
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этих ядер и каждая из этих клеток
делятся снова на два и т. д. Клетки эти

обладают тенденцией оставаться на поверх¬ности или даже собираться к ней, и когда
образуется более значительное количество
клеток, то яйцо превращается в полый

шар, стенки котораго состоят из мно¬жества клеток. На поверхности этого по¬лаго шара иногда возникают мерцатель¬ныя реснички и, таким образом, яйцо
превращается в свободно плавающую ли¬чинку. Затем, путем впячивания стенок
этой „бластулы", образуется кишечник и

начинают возникать, мало по малу, дру¬гие органы, скелет, кровеносная система

и т. п. Неоднократно уже и ранее наблю¬далось, что и не оплодотворенныя яйца не¬которых животных, например морского
ежа, некоторых червей, а также и птиц,
обнаруживают наклонность к делению

ядра, а иногда и к делению клетки. Р. Гер¬твту, Миду и Мориану удалось даже искус¬ственно вызывать одно или несколько та¬ких делений. Но при этом постоянно ре¬зультатом было лишь развитие совершенно
ненормальных кучек клеток, а не раз¬витие личинок.
12 лет тому назад мне удалось с

помощью искусственнаго воздействия на

неоплодотворенныя яйца морского ежа мор¬скою водою, концентрация которой была не¬сколько повышена прибавлением соли, вы¬звать развитие этих яиц и превращение
их в личинки. В течение двух часов
яйца держались в растворе, концентрация
котораго была несколько выше нормальной

морской воды. Если затем яйца снова по¬мещались в нормальную морскую воду, то
они развивались в личинок, и часть этих

личинок обнаружила затем даже разви¬тие кишечника и скелета. Затем мне уда¬лось вызвать искусственное развитие также
и яиц других животных, морских

звезд, червей и моллюсков, и точно так¬же довести их до образования личинок.
Этим было доказано, что побуждающее к
развитию действие живчиков может быть

заменено чисто физико-химическими факто¬рами. Но это не решало еще загадки, ка¬ким именно образом сперматоэоид вы¬зывает развитие. Один из выдающихся
физиологов писал мне тогда, что я ставлю

физиологии новыя загадки, вместо того, что¬бы разрешать старыя. Правда, я был дру¬гого мнения, мне казалось, что доказатель¬ство возможности заменить таинственное
действие живых сперматозоидов физико¬химическими факторами, именно, повыше-
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нием концентрации морской воды, все же
разясняет многое, так как эта область

освобождается, таким образом, от ми¬стическаго тумана витализма.

Далее необходимо было установить, ка¬кими способами обусловливает спермато¬зоид развитие яйца. Вышеуказанные ста¬рые методы не позволяли решить этот
вопрос, так как они не воспроизводили

в точности действия сперматозоидов.

Когда сперматозоид проникает в яйцо,

он прежде всего обусловливает изменение

его поверхности, выражающееся в образо¬вании особой оболочки. Это появление обо¬лочки, разсматривавшееся прежде как не¬что совершенно второстепенное, не обнару¬живалось при применении моего первона¬чальнаго метода обработки яиц более кон¬центрированной морской водой.
Шесть лет тому назад мне удалось,

производя опыты над калифорнийским мор¬ским ежом, выработать метод, при кото¬ром наблюдалосьобразование такой оболочки
и у неоплодотворенных яиц морского ежа,

при чем яйца от этого не страдали. Этот

метод зателючался в том, что две или

три минуты яйца обрабатывались морской

водой, к которой прибавлялось некоторое
количество масляной кислоты. Если после

этого перенести яйца в нормальную мор¬скую воду, то на них образуется оболоч¬ка, как после нормальнаго оплодотворе¬ния живчиками. Это образование оболочки
или, вернее, изменение поверхности яйца,
лежащее в основе такового, вызывает
развитие, но в то же время не позволяет

при комнатной температуре заходить разви¬тию далеко. Чтобы сделать возможным

нормальное развитие, следует после дей¬ствия масляной кислоты применить еще вто¬рую обработку. При этом предоставляется
выбор между двумя методами: можно яйца

либо поместить на полчаса в более кон¬центрированную морскую воду, содержащую
кислород, либо поместить их на три часа
в морскую воду лишенную кислорода. Если
затем, после такой обработки, перенести
их в нормальную морскую воду, TO они
все до одного начинают развиваться и у

большого числа этих яиц раэвитие совер¬шается вполне нормально, совершенно так
же, как и при оплодотворении. Таким
образом, дело заключается в том, чтобы
двумя различными воздействиями вызвать
развитие яйца и притом, чтобы вследствие

одного из этих воздействий, было вызва¬но образование оболочки, которое оказыва¬ется самым важным фактором для на-

чала развития. Это ясно уже из того, что

у некоторых животных, например у мор¬ских звезд, совершенно достаточно для
развития одного искусственнаго образования

оболочки на яйце; однако, и в этом слу¬чае, при применений второго воздействия,
количество образующихся личинок и их
жизнеспособность повышаются.

Вопрос теперь заключается в том, ка¬ким способом образование оболочки мо¬жет вызвать развитие яйца. Подробный
анализ этого процесса и тех факторов,
которые вызывают образование оболочки,

показало, что неоплодотворенное яйцо обла¬дает наружным корковым слоем, кото¬рый должен быть уничтожен, для того
чтобы яйцо могло быть приведено в состо¬яние, которое позволяет ему далее разви¬ваться. Каким способом раэрушается
этот слой, совершенно безразлично. Все
факторы, которые вызывают некоторое

разрушение клетки, так называемый „ци¬толизк, обусловливают и это раздражение
ея, ведущее к развитию, если им позво¬ляют разрушить только один наружный
корковый слой неоплодотвореннаго яйца.

Таким образом, и обработка яиц масля¬ной кислотой служит лишь к тому, что¬бы вызвать это разрушение корковаго слоя.
Образование оболочки часто, но не всегда,
является следствием разрушения корковаго
слоя. У многих животных этот слой

можно разрушить механически, встряхивани¬ем, это наблюдалось например, у мор¬ских звезд (Метюс) и у яиц некото¬рых червей (Лёб), тогда как для яйца
лягушки достаточно, если его корковый слой
будет просто проколот иглою, как это

доказал Батальои в прошлом году. Ме¬ханизм побуждения к развитию во всех
этих случаях один и тот же,—он за¬ключается в разрушении корковаго слоя
яйца. Это разрушение может быть дости¬гнуто как химическими методами, которые

играют некоторую роль и в бактериоло¬гии, так в отдельных случаях и меха¬ническими способами, например, прокалы¬ванием и встряхиванием. Замечу в скоб¬ках, что цитолитическими свойствами
обладает также кровь других видов жи¬вотных, и мне удалось с помощью крови
других животных вызвать образование обо¬лочки у яиц морского ежа и побудить их
таким образом к развитию.
В недавнее время Ширеру в Плимуте

удалось довести значительное число полу¬ченных таким образом личинок до ме¬таморфоза, а Делаж сообщает, что ему



удалось двух морских ежей, полученныхь

путем такого искусственнаго партеноге¬неза, довести до стадии половозрелых жи¬вотных. Мы можем, следовательно, ска¬зать, что удалось совершеннейшим обра¬зом воспроизвести искусственно путем
действия физико-химических агентов то

побуждающее к развитию действие, кото¬рое свойственно сперматозоидам.
Далее я был в состоянии доказать, что

и сперматозоиды, при оплодотворении яиц

морского ежа, вызывают это оплодотворе¬ние сходным образом, как выработан¬ный мною метод искусственнаго партено¬генеза,—именно, в них содержатся два
вещества, которыя они и вносят в яйца.
Одно из этих веществ действует как
масляная кислота и вызывает образование
оболочки, тогда как другое действует

как повышенная концентрация морской во¬ды и обусловливает полное развитие. Для
того, чтобы доказать это опытами над
яйцами морского ежа, следует применять

для оплодотворения сперму другого живот¬наго, например морской звезды; сперма¬тозоиды морского ежа проникают слишком
быстро в яйца, так что оба вещества по¬падают почти одновременно внутрь яиц.
Если же пользоваться для оплодотворения
яиц морского ежа спермою морской звезды,

то в значительной части случаев обо¬лочка образуется до того, как спермато¬зоиды проникнут совершенно внутрь яйца.
Вследствие образования оболочки дальней¬шее проникновение сперматозоидов будет
предотвращено. И оказывается, что такия
яйца ведут себя совершенно так, как
если бы образование оболочки было вызвано
масляной кислотой. Они при комнатной

температуре начинают развиваться, но за¬тем погибают. Однако, если их обрабо¬тать морской водой повышенной концентра¬ции, то они развиваются. Таким образом,
при соприкосновении содержимаго яйца со

сперматозоидами, последние, очевидно, име¬ЛИ возможность выделить то вещество, ко¬торое растворяет наружный корковый слой
И вызывает таким образом образование

оболочки, препятствующее дальнейшему про¬никновению сперматозоидов. Если же спер¬матозоид морской звезды проникает в
яйцо до того, как образуется оболочка,
то в этом случае в яйцо вносится и
второе вещество, которое соответствует
обработке яйца морской водой повышенной

концентрации. В этом случае яйцо мо¬жет окончательно развиться.
Недавно Ф. Лили подтвердил это обстоя-

тельство и опытами над яйцами одного

червя Nereиs. Он помещал этй яйца

вместе со спермою червя в пробирку и

подвергал их центрифугированию. Во мно¬гих случаях при этом сперматозоиды,
которые как раз собирались проникнуть

внутрь яйца, вследствие действия центро¬бежной силы отбрасывались. В резуль¬тате это вело лишь к образованию обо¬лочки, тогда как внутрь яйца спермато¬зоид не проникал. Такое образование
оболочки вызывало первоначальныя стадии
развития, но не давало полнаго развития.
Из этого мы можем заключить, что и
сперматозоид побуждает совершенно так

же яйцо к развитию, как это происхо¬дит при искусственном партеногенезе.
Прежде всего он вносит в яйцо веще¬ство, которое разрушает корковый спой,
подобно масляной кислоте; затем он вно¬сит вещество, которое по своему действию
соответствует влиянию морской воды по¬вышенной концентрации.

Теперь возникает вопрос, каким спо¬собом разрушение корковаго слоя яйца мо¬жет обусловить начало его развития? В
этом случае, как и во многих других,
мы приходим к процессам окисления.

Еще несколько лет тому назад я от¬крыл, что оплодотворенное яйцо морского
ежа может развиваться лишь в том

случае, если оно имеет в своем распо¬ряжении достаточное количество свободнаго
кислорода, и как это обстоятельство, так
и другия ему подобныя привели меня к

предположению, что сперматозоид тем вы¬зывает развитие яйца, что усиливает про¬цессы окисления. Это предположение было
педтверждено опытами Барбурга, Уэстнэя
и моими собственными. Оказалось, что с

помощью оплодотворения быстрота окисли¬тельных процессов в яйце увеличи¬вается в 6—4 раза; Варбури констатиро¬вал далее, что уже одно образование обо¬лочки с помощью действия масляной кис¬лоты вызывает такое же повышающие
окислительные процессы действие, как и
оплодотворение. Мы не знаем еще пока,
каким способом разрушение корковаго

слоя яйца влияет на повышение окисли¬тельных процессов. Быть может, все
дело сводится лишь к тому, что этот

корковый слой, подобно прочной скорлупе, со¬вершенно или отчасти препятствует кисло¬роду достигать поверхнэсти протоплазмы или
проникать внутрь яйца. Полное разрешение
этого уже детальнаго вопроса должно быть
предоставлено позднейшим изследованиям.
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Вы видите, таким образом, что про¬цесс побуждения яйца к развитию путем
оплодотворения, бывший совершенно тем¬ным лет 12 тому назад, в настоящее

время почти окончательно сведен на фи¬зико-химическия условия. Принимая во вни¬мание молодость экспериментальной биоло¬гии, мы можем надеяться, что то же са¬мое совершится с такою же быстротою и
no отношению к тем проблемам, кото¬рыя кажутся нам загадочными в настоя¬щее время.
Сущность шизни и смерти. Сущность

жизни и природа смерти—вот вопросы,

которые сильнее занимают не-специали¬стов, чем какие-либо другие, и вполне

понятно, конечно, что человечество не до¬жидалось, пока они будут решены экспе¬риментальной биологией, и гораэдо ранее
попыталось дать на них ответы. Оно ре¬шало их совершенно антропоморфически,
со своей человеческой точки зрения, что
является вообще столь характерным для

всех обяснений явлений природы в пе¬риод, предшествовавший развитию науки.
Предполагалось, что жизнь начинается с
того, что некоторый „жизненный принцип"
или некоторая „душа11 проникает в тело,—
само собою разумеется, что первобытному

человеку не было известно, что жизнь на¬чинается с яйца; смерть, предполагалось,
заключается в том, что этот жиэненный

принцип или эта душа покидает тело,

но продолжает при этом свое личное

существование.

С точки зрения науки, жиэнь начинается

с усиления процессов окисления в яйце,

наступающих после устранения или повре¬ждения корковаго слоя яйца; жизнь оканчи¬вается с прекращением процессов окис¬ленич в организме. Как только процессы
окисления прекращаются, поверхностные

слои клеток, при достаточном количе¬стве воды в последнихти и при достаточно
высокой температуре, становятся прони¬цаемыми для бактерий, и тело разрушается
микроорганизмами. Таким образом, за¬гадка индувидуальной жизни и загадка

смерти окончательно обяснены чисто фи¬зико-химически. Совершенно излишне по¬этому и было бы полным анахронизмом
говорить в настоящее время о том, что

начало индивидуальной жиэни, кроме уско¬рения процессов окисления, вызывается еще
чем-то другим, появлением какого - то

метафизическаго жизненнаго принцица в

яйце, и что при смерти наступает обрат¬ный процесс, к которому лишь присо-

единяется понижение или остановка процес¬сов окисления. Ведь при наблюдении испа¬рения воды мы вполне удовлетворяемся об¬яснениями, которыя дает нам кинетиче¬ская теория газов, и не требуем, как в
шутку заметил как-то Гексли, чтобы в

нем участвовал какой то „водяной прин¬цип“ или какая-то „душа“ воды!
Наследственность. Насколько мало было

изследовано 10 лет тому назад побу¬ждение яйца к развитию, настолько же
мало тогда была понятна для науки и на¬следственность. Мы можем сказать, что

яйцо является наиболее существенным но¬сителем наследственности. Задача сперма¬тозоида прежде всего в том, чтобы воз¬буждать яйцо к развитию, и лишь на вто¬ром плане его задачею является перене¬сение на потомство отцовских свойств,
хотя практически, конечно, и оно имеет

большое значение. Что такой взгляд пра¬вилен, доказывается не только множе¬ством случаев партеногенетическаго и
безполаго размножения, но также и сле¬дующими фактами. Если оплодотворить яйцо

морского ежа семенем другого вида мор¬ских ежей, то личинка получит совер¬шенно явственно форму, свойственную отцу.
Если же оплодотворить яйца морского ежа

семенем далеко от него стоящаго жи¬вотнаго, например морской звезды, то,
как было мною показано 8 лет тому на¬зад, получится личинка морского ежа, не
имеющая никаких отцовских черт. Та¬кие же точно результаты были получены
Годлевским, Куппельризером и Балцером
при их опытах гибридизации разных

видов морских ежей. Сходныя наблюде¬ния были сделаны недавно над гибридами
рыб. Этот факт имеет для дальней¬шаго иэучения наследственности большое

значение, — он доказывает нам, что са¬мым существенным действием спермато¬зоида является побуждение к развитию,

тогда как действие его в смысле пере¬дачи наследственных свойств обнаружи¬вается лишь в том случае, если мате¬ринская и отцовская формы близко род¬ственны. Потому задача постоянства видов
в ряде последоватепьных поколений дол¬жна решаться на основании изследований
над строением яйца. В этой области
основныя фундаментальныя работы были
произведены в Германии Вилыслмом Ру
и его школой, в Америке—Уитманом,
Конклипом, Уилсоном и Лилли.

Что касается передачи отцовских свойств,
то в настоящее время мы знаем с пол-
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ною определенностью, что совершенно пра¬вильны воззрения тех изследователей, ко¬торые относят эти свойства лишь к ядру,
и притом даже ко вполне опред-еленной

части ядра, к так называемым „хромо¬зомам“. Доказательство правильности этого
взгляда было дано фактами, связанными со
вторичным открытием закона наследстввн*
ности Мепделя которое было совершенно

Де-Врисом, Корренсом и Чермаком. Са¬мый существенный закон наследствен¬ности Менделя, так называемый закон
расщепления, может быть облечен в сле¬дующия формы. Если скрещивать две формы
животных, различающияся между собою
одним признаком, то каждый гибрид

(помесь), образующийся при этом скрещи¬вании, дает два рода яиц (если это самка),
или два рода сперматозоидов, если это са¬мец, притом каждаго рода одинаковое
число; один из этих родов половых

клеток соответствует чисто отцовскому,

другой род—чисто материнскому типу.

Изследование строения ядра и клетки об¬наружило действительно тот факт, что
возможность такого расщепления, при обра¬зовании половых клеток, легко может
быт констатирована, если сделать, сле¬дуя Бовери, допущение, что хромозомы
являются носителями отцовских свойств.

Доказательство этому было дано изследо¬ванием наследственности тех свойств,
которыя преимущественно обнаруживаются
лишь у одного пола, — например так

называемой цветовой слепоты (дальтониз¬ма), которая обнаруживается преимуще¬ственно лишь у членов семьи мужескаго
пола.

Девять лет тому назад американский
биолог Мэк-Клёт опубликовал работу,
которая в принципе решала вопрос об
определении пола. Сущность ея заключается
в следующем. Каждому виду животных
свойственно определенное число хромозом
в ядре. Между тем Генкинг наблюдал,

что у некоторых видов насекомых име¬ются два рода сперматозоидов, которые
отличаются между собою тем, что в од¬ном из них на одну хромозому больше,
чем в другом. Мэк-Клёт высказал
первый ту мысль, что эта „дополнительная"

хромоэома имеет отношение к определе¬нию пола. В виду большой важности этого
вопроса воспроизведем этот вывод его
собственными словами: „Весьма важен

факт, что дополнительная хромозома нахо¬дится лишь у половины сперматозоидов.
Если мы предположим, что хроматиновое
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вещество, составляющее. хромозому, являет¬ся важнейшею составною частью для на¬следственности, то из этого вытекает,
что мы имеем два вида сперматозоидов,

которые различаются между собой в од¬ном очень существенном пункте. Мы мо¬жем поэтому ожидать, что нормально среди
потомков мы встретим два рода особей,

имеющихся в одинаковом числе и обна¬руживающих ясно выраженныя особенности
строения. Тщательное взвешивание всех

обстоятельств показывает, что лишь по¬ловые признаки особей даннаго вида могут
быть разделены на две резко очерченныя
группы, и мы поэтому логически принуждены

придти к заключению, что дополнительная

хромозома имеет отношение к раздель¬ности пола“. Изследования последних лет,
в особенности работы Угиьсона, Мисс

Стирнс, Моргана и др., показали правиль¬ность этой гениальной идеи Мэк-Клёнш и
выяснили задачу определения пола во всех

подробностях.

По мнению Мэк-Елёнга, каждое животное
вырабатывает в одинаковом числе два
рода сперматозоидов, различающихся между

собой на одну хромозому. Один из родов

этих сперматозоидов воспроизводит сам¬цов, другой—самок, тогда как яйца со¬вершенно одинаковы. Новейшия изследования,
в особенности работы Уильсона, показали,
что по отношению ко многим животным

этот взгляд оказывается правильным.

Тогдакак у многих насекомых имеется
два рода сперматозоидов и один род

яиц, существуют другия животныя, у ко¬торых мы находим два рода яиц и лишь
один род сперматозоидов. Сюда отно¬сятся морские ежи и, по всем вероятиям
некоторыя бабочки, например Abratиs. V
этих животных пол предопределен в

яйце, а не в сперматозоиде. Быть может
представляет некоторый интерес и то

обстоятельство, что, по Гиэ (Guyer), у че¬ловека имеется два рода сперматозоидов
и один род яиц, так что у человека

пол предопределяется сперматозоидом.

Спрашивается, каким же способом со¬вершается определение пола? Разсмотрим
случай, который, по Уилсону, наблюдается

у многих насекомых и, по Гиэ, у чело¬века,—именно, когда имеется два рода спер¬матозоидов и один род яиц. Все яйца
содержат у этих форм, по Уилсону,
одну половую хромозому, которая часто, для
краткости, называется Х хромозомой. Далее

у них мы находим два рода сперматозои¬дов, из которых один род обладает
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Х-хромозомой, другой—лишен ея. При

достаточно большом числе яиц и сперма¬тозоидов, половина яиц оплодотворяется
живчиками содержащими Х-хромозому, дру¬гая половина не имеющими таковой. Среди
оплодотворенных яиц, следовательно,

одна половина будет содержать две Х-хро¬моэомы, другая-—лишь одну Х-хромозому.
Яйца, развивающияся лишь с одной Х-хро¬мозомой, как было доказано Уильсоном,

дают самцов, тЬ же, у которых две Х-хро¬мозомы, дают самок. По нашим совре¬менным сведениям, это составляет все¬общий закон,
Из этого ясно, что невозможно влиять

на пол развивающагося зародыша путем

изменения внешних условий. Если, напри¬мер, у человека живчик без Х-хро¬мозомы попадает в яйцо, то из послед¬няго получается мальчик, если же жив¬чик с Х-хромозомой—родится девочка.
В виду того, что оба вида сперматозоидов

имеются в сперме, является делом чи¬стаго случая, родится ли мальчик или де¬вочка, и сообразно с законами случайности,
если мы возьмем большое число жителей

какой-либо страны, количество родящихся

мальчиков и девочек окажется приблизи¬тельно одинаковым.
Эти факты раэрешили сразу и целый

ряд других загадочных явлений в учении
об оплодотворении. Имеется, например,

род двойней, получающихся путем расщеп¬ления яйца, и у таких двойней пол всегда
одинаков. Это является теперь вполне
естественным, так как клетки этих

двойней имеют конечно одинаковое коли¬чество Х-хромозом и потому должны да¬вать один и тот же пол.
У тлей, у пчел и муравьев яйца мо¬гут развиваться как с оплодотворением,
так и без оплодотворения. Было известно
еще ранее, что из оплодотворенных яиц

развиваются всегда самки и никогда не раз¬вивается самцов. Оказывается, что у этих
животных яйца содержат лишь одну по¬ловую хромозому и что у них имеются два
рода сперматозоидов, одни с половой
хромозомой, другие без нея. Для тлей с
точностью доказано, что сперматозоиды, не

содержащие половой хромозомы, не жизне¬способны и то же самое весьма вероятно

наблюдается и у пчел и у муравьев. По¬этому, если яйцо у этих животных опло¬дотворяется, то оно оплодотворяется спер¬матозоидом, который содержит половую
хромозому и после оплодотворения содержит
всегда две Х-хромозомы, а следовательно

из такого яйца может развиться лишь
самка.

Мы знаем далее, что у пчел и муравь¬ев развиваются из неоплодотворенных
яиц лишь самцы, как это вперва было
доказано Дзиерзоном для пчел. Причиною
этого является то обстоятельство, что яйца
этих животных содержат лишь одну
Х-хромозому, а из такихяицразвиваются
лишь самцы.

Как вы видите, проблема определения

пола у зародыша разрешается весьма про¬стым способом. Но вместе с тем на¬ходит свое обяснение и „закон расщеп¬ления“, установленный Менделем.
Именно, у самок все клетки имеют

две половыя хромозомы, также и первичныя

яйцевыя клетки. На известной стадии раз¬вития яйца, однако, половина хромозом
выходит из яйца в виде так называе¬маго полярнаго тельца и в яйце остается
лишь половинное количество хромозом,

каждое яйцо содержит, следовательно,

лишь одну Х-хромозому, или, иначе, поло¬вую хромозому. У самца все клетки с са¬маго начала содержат лишь одну Х-хромо¬зому и здесь каждая первичная семенная
клетка делится на 2 сперматозоида, иэ
коих один содержит половую хромозому,

другой лишен ея. To, что наблюдается не¬посредственно у самца животнаго, происхо¬дит, несомненно, и у каждаго гибрида:
при процессе созревания половых клеток,
сопровождающемся указанными явлениями
деления, у гибрида происходит такое же
расщепление хромозом, так что лишь
одна половина половых клеток содержит
наследственное вещество, которым обе
родоначальныя чистыя формы различалися
между собою.

Что это не простая гипотеза, а настоящий
факт, можно с точностью установить в
тех случаях, когда, как выше было

упомянуто, особыя наследственныя свой¬ства имеются лишь у одного пола, как это
мы видим, например, при наследовании

цветной слепоты (дальтонизма). Явления,

происходящия здесь, количественно соответ¬ствуют тому, что мы должны были бы
ожидать, если бы допустили, что вещества,
которые определяют наследование этих

свойств, содержатся в половой хромозо¬ме. У индивида, отличающагося цветной
слепотой, отсутствует нечто такое, что
имеется у индивида, хорошо различающаго

цвета. Этот фактор, определяющий спо¬собность различения цветов, переносится,
очевидно, на молодое поколение с помощью
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Лг-хромозомы или половой хромозомы. В
первом поколении цветная слепота не

проявляется, но во-втором поколении теоре¬тически половина мужских потомков

должна была бы отличаться цветной сле¬потою. У человека такия численныя соотно¬шения не всегда могут явственно обнару¬житься, так как число его детей очень
ограничено и не может дать условий, необ¬ходимых для проявления законов верояг¬ности. Моргану удалось, однако, открыть у
одной из мух целый ряд таких „огра¬ниченных полом“ (Sex-lиmиted) признаков,
которыя проявляют те же отношения, как
цветная слепота. У мух этих красные

глаза. Мориан нашел, однако, разновид¬ность этих мух с белыми глаэами, ко¬торые встречаются лишь у самцов. Когда
он скрещивал белоглазаго самца с
красноглазой самкой, то все мухи перваго
поколения были красноглазы, так как у
всех этих мух вь половых клетках

содержался фактор, определяющий красный
цвет глаз. Во-втором поколении, однако,
все сайки и ровно половина самцов имели
красные глаза, тогда как другая половина
самцов являлась белоглазою.

Из этого и из целаго ряда других

опытов скрещивания, производившихся Еор¬рснсом, Донкэстером и Моршном, мы мо¬жем с уверенностью за.ключить, что поло¬выя хромозомы являются также и носитель¬ницами тех наследственных свойств, ко¬торыя исключительно или преимущественно
свойственны одному полу. Мы говорим „пре¬имущественно", так как теоретически
можно предположить появление случаев,
когда цветная слепота или белые глаза

будут свойственны и женскому полу. Опыты
скрещивания, действительно, показали, что
это теоретическое предсказание правильно.

Загадка закона расщепления, установлен¬наго Менделем, является, таким образом,
решенной и, вместе с тем, решена и

загадка определения пола, которая соста¬вляет лишь особый случай закона расще¬пления, как на это намекал в свое время
еще Мендел. Задача, которую остается еще
решить науке—это установление природы
веществ, содержащихся в хромозомах и
обусловливающих наследственную передачу

свойств; затем необходимо выяснить, ка¬ким способом эти вещества выэывают

соответствующия свойства. Весьма суще¬ственныя начальныя попытки в этом на¬правлении уже сделаны. Так известно, что
для возникновения чернаго пигмента необ¬ходимо взаимодействие вполне определен-

наго вещества тирозина и фермента окисле¬ния—тирозиназы. Наследственная передача
черной окраски кожи животным самцом
должна, следовательно, происходит таким
способом, что в хромозоме передаются

вещества, которыя обусловливают образо¬вание тирозина или тирозиназы или обо¬их веществ вместе. Мы можем, таким
образом, сказать, что решение загадки на¬следственности доведено до той степени, ко¬гда все дальнейшее развитие может уже
совершаться в рамках чисто цитологи¬ческих и физико-химических.

Планомерность строения организмов. В
кратком сообщении невозможно привести
доказательства тому, что все отдельныя

жизненныя явления могут быть подверг¬нуты физико-химическому анализу. Мы раз¬смотрели лишь оплодотворение и наслед¬ственность, так как именно эти процессы
исключительно свойственны живым суще¬ствам и не имеют никаких аналогий вне
живой природы; и если мы и по отношению

к ним убедились в том, что они мо¬гут быть обяснены чисто физико-химиче¬ски, то с тем большею уверенностью
мы можем этого ожидать и от тех про¬цессов, которые уже по существу имеют

аналогии вне живой природы—таковы, на¬пример, процессы поглощения и выделе¬ния жидкостей, процессы пищеварения и т. п.
Мы должны, однако, остановиться на

одном вопросе, который невольно появ¬ляется не только у непосвященных, но и
у каждаго биолога, именно, каким способом
должны мы обяснять себе удивительное

приспособление частей в целом, обуслов¬ливающее возможность существования орга¬низма? Именно здесь представляется мета¬физику случай поставить над химическими
и физическими процессами нечто оссбое,
свойственное исключительно лишь жизни—

„планомерность“ или „целесообразность“
строения, „доминанты" Рейнке и т. п.
При всем моем личном уважении к

авторам, создавшим эти понятия, я все

же думаю, что здесь, как и во всей мета¬физике, дело лишь в игре слов. Что

часть целаго устроена так, что она „слу¬жит целому“—это лишь неудачное выраже¬ние того факта, что данное живое существо
может жить или, как говорит Ру, „быть
способным выдерживать жизнь“ лишь в

том случае, если оно снабжено автомати¬ческим механизмом для поддержания сво¬его существования и для размножения. Если,
напр., возникают теплокровныя животныя,

у которых нет кровеносной системы, то
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они не могут сохраниться живыми, и это

является причиною, почему мы их никогда

и не встречаем в природе. Загадка при¬способления представляет лишь кажущияся
трудности, вследствие того, что многочислен¬ныя неудачныя попытки к созданию живых
существ встречаются в природе лишь в

редких случаях, или никогда даже не по¬падаются нам на глаза. Я приведу сейчас
конкретный пример тому, что количество

организмов, которое мы наблюдаем, пред¬ставляет собою лишь безконечно малую
часть количества, которое может возникать
в природе и, по всем вероятиям, нередко
возникает, но затем погибает до того,

как мы их увидим, так как их орга¬низация не отвечает потребностям продол¬жительнаго существования. Менкшус 10 лет
тому назад открыл, что яйцо каждой мор¬ской костистой рыбы фактически возможно
оплодотворитьмолоками любойдругойморской

костистой рыбы. Получавшиеся им заро¬дыши жили, однако, лишь один или два
дня. Мне самому в этом году удалось
выводить подобных гибридных зародышей
при скрещивании двух любых, даже весьма
далеко отстоящих видов костистых рыб

и удавалось сохранить их даже целый ме¬сяц живыми. He подлежит, таким обра¬зом, сомнению, что практически возможно
скрещивать любой вид морской костистой
рыбы с другим.

Число существующих видов кости¬стых рыб около 10 000. Если, следова¬тельно, мы предприняли бы всевозможныя
скрещивания, то мы могли бы получить
100 000 000 форм костистых рыб. Из
этого количества лишь ничтожный процент,

лишь 0,01 °/0 жизнеспособны. Мои опыты по¬казали, что при таком скрещивании далеко
стоящих видов костистых рыб у заро¬дышей развиваются глаза, мозг, слуховые
органы, плавники, пульсирующее сердце,

кровь и кровеносные сосуды, но они все же

не являются жизнеспособными, так как

либо вообще не возникает кровообращения,

либо оно быстро прекращается, даже не¬смотря на то, что сердце продолжает биться.
Что же служит причиною такого отсут¬ствия „приспособления“ или „планомерности"
у этих разнородных гибридов рыб, что
не позволяло им далее существовать?
Отсутствие подходящих „ доминантов“? Едва
ли! Мне удалось и путем скрещивания чистой
расы одной из костистых рыб (Fundulus

heteroclиtus) получать такой же тип от¬сутствующей планомерности, когда я застав¬лял развиваться яйца этой рыбы в 50 куб.

сант. морской воды, к которым было
прибавлено 2 куб. сант. раствора 0,01 °/„

цианистаго натрия (NaCN). Последнее веще¬ство замедляет быстроту окислительных
процессов, и я получал зародыши, которые

во всех подробностях были тожественны

с теми, какие развивались при оплодотво¬рении тех же яиц спермою костистых
рыб, стоящих далеко от даннаго вида,
например Gtenolabrиs или Menиdиa. Между

прочим, эти зародыши, жившие целый ме¬сяц, обладали еще той особенностью, что
у них было пульсирующее сердце и кровь,
но не было настоящаго кровообращения.

Таким образом вполне можно предполо¬жить, что разнородные зародыши лишь потому
обнаруживают недостаток „приспособле¬ния“ и лишь потому не жизнеспособны, что
вследствие химическаго различия между спер¬мою и яйцом двух далеко стоящих видов,

химические процессы при развитии, напри¬мер процессы окисления, протекают не¬нормально. Однако, возможность гибридиза¬ции, очевидно, заходит еще и далее, чем
мы здесь предположили. Яйца морского ежа

мы можем оплодотворить семенною жид¬костью чрезвычайно далеко стоящих живот¬ных, даже моллюсков и червей, и они
начнут развиваться, но при этом дело

не доходит вовсе до возникновения жизне¬способных организмов.
Поэтому вовсе не представляет собою

преувеличения, если мы утверждаем, что
число существующих в настоящее время
форм животных является безконечно малою

частью того числа, которое повседневно мо¬жет возникать и возникает, но котораго
мы не замечаем, так как результаты

скрещивания являются нежизнеспособными.

Лишь безконечно малая часть форм жизне¬способна, так как не имеет крупных
дисгармоний вмеханизме, приспособленном

для поддержания существования. Эти дисгар¬монии и неудачныя попытки природы по
существу являются правилом, тогда как

системы, устроенныя гармонично, представ¬ляют собою исключения. В виду того, од¬нако, что мы обыкновенно видим лишь
последния, мы получаем неправильное впе¬чатление, будто „приспособление частей" в

общем плане „целаго* представляет со¬бою общее явление живой природы, отличаю¬щее ее даже от природы неорганической.
Ведь если бы нам была известна внут¬ренняя структура и механизм атомов,
перед нами, вероятно, также открылся бы
целый мир удивительнейшей гармонии и
кажущихся „приспособлений частей к це-
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лому“. Но в этом случае мы скоро бы
поняли, что химические элементы являются

лишь немногочисленными, способными выдер¬живать существование системами среди боль¬шого числа возможных, но не способных
к существованию комбинаций. Никто не
сомневается в том, что способные к

существованию химические элементы пред¬ставляют собою продукт слепых сил
природы. Нет никакого основания думать

иначе и относительно пригодных к суще¬ствованию систем живой природы.
„Содержание жизни“. От колыбели до

могилы“ „содержанием жизни“ человека
являются желания и надежды, стремления и

борьба и—к сожалению—также разочаро¬вания и страдания. Неужели же и эту нашу

внутреннюю жизнь можно вырвать из обла¬сти метафизики и подвергнуть фиэико-хими¬ческому анализу? Как ни велика та про¬пасть, которая отделяет нас в настоя¬щее время от достижения этой цели, я все
же считаю, что она будет достигнута. По¬куда какое-либо жизненное явление не
обжуиено фиэико-химически, оно вообще

бопьшею частью является для нас необ¬яснимым, когда же приподнят покров,
мы сами всегда удивляемся, что дело, по

существу, так просто. Это результат, к
которому приходит каждый изследователь,

если ему хоть раз удалось овладеть каким¬либо из явлений жизни.

Что и наша внутренняя жизнь не нахо¬дитсяза пределами возможности физико-хими¬ческаго обяснения, доказывается уже тем,
что в настоящее время некоторыя про¬стыя проявления животных инстинктов и
проявления волевыя, по крайней мере в

принципе, возможно обяснить физико-хими¬чески,—именно такое обяснение возможно,
по крайней мере, по отношению к тем
явлениям, которыя в целом ряде моих

работ были описаны под названием тро¬пизмов. В качестве простейшаго примера,
можно взять наклонность некоторых жи¬вотных лететь по направлению к свету.
Мы имеем здесь дело с проявлением

инстинкта или стремления, которому живот¬ныя не могут противостоять, подобно тому
как человек не может противостоять

проявлению слепой страсти. Возможно до¬казать, что эти слепые инстинкты живот¬ных, которым они должны повиноваться,
хотя нередко за это ппатятся жизнью, под¬падают тому же самому закону, который
служит для обяснения фото-химических
явлений в неживой природе, именно, так
называемому закону Бунзена и Роско. По

природа, июнь 1912 г.

этому закону фото-химический эффект рав¬няется произведению силы света на про¬должительность освещения. Здесь немыслимо
входить во все детали реакций животных
на свет, но можно все же кратко покаэать,
каким образом этот слепой инстинкт
стремления животных к свету может
быть сведен на закон изупзена-Роско.

„Положительно гелиотропическия" живот¬ныя, как называются животныя, инстин¬ктивно стремящияся к источнику света,
содержат в своих глазах, а иногда и

в. своей коже, свето-чувствительныя ве¬щества, которыя под влиянием света пре¬терпевают химическое изменение. Образуе¬мые при этом химические продукты дей¬ствуют на состояние сокращения мыщц
тела обыкновенно чрез посредство цен¬тральной нервной системы. Если животное
освещается лишь с одной стороны источ¬ником света, то количество продуктов
фото-химических реакций на этой стороне
его тела является более значительным,
чем на противоположной, вследствие этого

развитие энергии сокращения мышц на обе¬их сторонах тела оказывается неодина¬ковым. Когда разность в количестве фо¬то-химических продуктов на обеих сто¬ронах тела животных достигает извест¬ной величины, то животное при своих
движениях бывает автоматически прину¬ждено сделать поворот. Но, как только
оно повернулось настолько, что плоскость
симметрии животнаго стала параллельной

к направлению лучей, исходящих из

источника света, так фото-химическая ре¬акция на обеих сторонах животнаго срав¬нивается, и потому животное, если оно об¬ладает положительным гелиотропизмом,
должно лететь прямо по направлению к

источнику света.
Если интенсивность света или количество

фото-химическаго вещества на поверхности

животнаго незначительны, то, по закону

Бунзена, при одностороннем освещении

животнаго пройдет довольно много вре¬мени, пока животное будет ориентировано

источником света, так как по этому за¬кону фото-химический эффект равен про¬изведению силы света на продолжительность
освещения. Если же сила света велика и

количество действующих фото-химических
веществ также значительно, то освещение

животнаго, с одной стороны, будет про¬должаться лишь краткое время, пока раз¬личие в количестве продуктов фото-хими¬ческой реакции по обе стороны тела живот¬наго достигнет таких размеров, какие
50
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необходимы для того, чтобы вызвать авто¬матический поворот. Этим теоретическим

разсуждениям вполне отвечают фактиче¬ския наблюдения над животными. При зна¬чительной силе света животныя двигаются
почти по прямой линии к источнику света,
при незначительной силе освещения (или

при небольшом количестве фото-химиче¬ских веществ) они движутся по непра¬вильным путям, зигзагами, но в конце¬концов все же достигают источника света,
так как направляющее действие света,
как никак, не прекращается совершенцо.

Таким образом, кажущаяся воля или ин¬стинкт животнаго могут быть разложены
на развитие энергии в симметрически рас¬положенных мышцах тела под влиянием
массы фото-химических продуктов реак¬ции, вызываемой действием света. Можно
сказать, что в данном случае инстинк

почти без остатка сводится на физико-хи¬мическия условия.
Наши желания и надежды, разочарования

и муки имеют своими источниками ин¬стинкты, а эти последние можно сравнить
с инстинктами стремления к свету насе¬комых. Потребность в пище и заботы о
добывании ея, половые инстинкты со всей
их поэзией и со всеми их результатами,

инстинкты материнской любви с ея счасть¬ем и ея страданиями и все другие инстин¬кты являются теми корнями, иэ которых
развиваетсй наша внутренняя жизнь. Для
этих инстинктов их химическая покладка

в такой степени намечается уже, что из¬следование механизма этих стремлений с
физико-химической точки зрения является
лишь вопросом времени.

Инстинкт стремления к свету и лежа¬щия в основе его фото-химическия веще¬ства, однако, в такой же степени наслед¬ственны, как морфологическия условия строе¬ния тела и то же самое можно сказать об

инстинктах, из которых слагается наша
внутренняя жизнь.

Этика. Но, если наше существование осно¬вывается на игре слепых сил природы и
является лишь результатом случая, если

сами мы не более как химические меха¬низмы, как возможна для нас какая-либо
этика? На это можно ответить, что именно

наши инстинкты-то и образуют корни на¬шей этики и что инстинкты в такой же

степени наследственны, как ссставныя ча¬сти нашего тела. Мы едим и пьем и раз¬множаемся не потому, что метафизики до¬шли до убеждения о желательности этого,
а потому, что мы совершенно механически

принуждены это делать. Мы работаем, по¬тому что мы механически, вследствие про¬цессов, совершающихся в нашей нервной
системе, принуждены работать, и если люди
не являются рабами экономическими, то во

всяком случае инстинкт деятельности на¬правляет их поступки. Мать любит свое
дитя не вследствие того, что метафизикам
пришло в голову, что это прекрасно, a

потому, что и инстинкт заботы о потом¬стве, определяемый, быть может, двумя
половыми хромозомами, является столь же

прочно установленным, как морфологи¬ческия черты женскаго организма. Нам
нравится сообщество других людей, вслед¬ствие того, что нас принуждают к этому
наши наследственные эачатки. Мы боремся

за справедливость и истину и готовы при¬нести всякия жертвы вследствие того, что
мы инстинктивно желаем сделать наших

собратьев по человечеству счастливыми.
Таким образом, тем, что мы обладаем

этикой, мы обязаны всецело нашим ин¬стинктам, которые в такой же точно степе¬ни обусловливаются химическими причинами
и являются наследственными, эаложенными

в нас чертами, как и внешния формы на-
шего тела. _ „ ...

Перев. П. Ю. Шмидт.

Выделение ядовитой крови насекомыми.
Среди средств к защите у животных

наблюдаются нередко весьма своеобразныя.

Одним из наиболее оригинальных явля¬ется выделение крови некоторыми из на¬секомых. Для того, чтобы избежать врага,
эти насекомыя при приближении к ним
обыкновенно падают на эемлю и остаются
несколько минут совершенно неподвижными

в характерной позе мнимой смерти. При¬этом насекомое принимает совершенно
особое положение, имеющее целью как бы

заицитить его мягкия части тела и позво¬ляющее видеть лишь некоторые отделы
последняго. Если схватить такое насекомое

пальцами, оно не шевелится, но тотчас же

можно заметить, что в определенных
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местах его тела, которыя оно старается
сделать особенно заметными, выступает
кровь. Места выхождения крови бывают

различны у разных видов. Так у неко¬торых жуков кровь выступает на каж¬дом из суставов, соединяющих бедро
с голенью, тогда как у молодых личи¬нок полевых сверчков она выступает
в сочленениях средне-груди и задне-груди,

в 4 отдельных точках, симметрично

расположенных попарно.

Такое выпускание крови наблюдалось до
настоящаго времени лишь у некоторых
жуков, прямокрых и перепончатокрылых.
По наблюдениям Голланда, явление это
распространено однако довольно широко у
насекомых и без труда может быть

констатируемо. Его можно изучать, напри¬мер, у многих полужестокрылых, осо¬бенно у земляных клопов. С другой сто¬роны, „автогеморрея", как называет это
явление Голланд, нередко наблюдается
у бабочек, притом как у крупных,
так и у мелких. У одной из бабочек
Leucoma выделение крови совершается

весьма характерным образом: когда на¬секомое раздражено, оно поднимает свой
„воротничок“, т.-е. две хитиновыя частицы
своей передне-груди, которыя подвижны на

одном из своих краев, так что жи¬вотное может их поднимать и опускать

как крышку. Когда эти пластинки под¬кяты, под ними открываются две хити¬новыя эластичныя ампулы, наполненныя
кровью, которыя затем еиде сильнее вэду¬ваются, по мере того, как повышается

кровяное давление. Когда давление достиг¬нет известной степени, пузырьки эти ло¬паются и по внутреннему краю выступа¬ют большия капли крови. Затем хитино¬выя пластинки снова опускаются, так что
животное утрачивает лишь небольшое ко¬личество своей полостной жидкости. Сила
выбрасывания крови может иногда быть

весьма значительной. Краус и Фоссе¬л е р  отметили уже, что у одного иэ

прямокрылых кровь выбрасывается на раз¬стояние более 50 сант. Голланд приво¬дит в пример одну из ночных бабо¬чек, которая выбрасывает кровь более
чем на 20 сант. в виде двух тонких
оранжевых струек.

Выбрасываемая таким способом кровь
сильно ядовита. Благодаря ядовитости своей
она и эащищает косвенным образом
животное, так как удаляет от него

всех насекомоядных, которыя не могут
выносить запаха и вкуса этой жидкости.

Всем известен кантаридин, находящий¬ся в крови шпанских мушек и являю¬щийся не чем иным, как защититель¬ным ядом крови этих жуков. С дру¬гой стороны, в 1895 г. Люц сделал
такой опыт: он вымаэал двух мух

кро^ью обыкновенной божьей коровки (Сос¬cиnella septempunctata) и при этом
оказалось, что мух этих не трогали пауки.

Один из пауков, севший такую муху,

немедленно погиб. Л ю ц  заключает из

этого, что кровь, выделяемая божьими ко¬ровками, ядовита; он наблюдал также,
что она вызывает чувство ожога на дес¬нах и сильное выделение слюны во рту.
В 1906 г. Голланд производил также
подкожныя впрыскивания крови различных
других жуков ящерицам и лягушкам.
Животныя при этом быстро погибали.
Точно так же кровь некоторых жуков.

впрыснутая в полость тела жужелиц, вы¬зывала у них первоначально паралич ко¬нечностей, а затем через короткое вре¬мя—смерть.
Новые опыты Голланда показали, что

ядовитость крови, выделяемой насекомыми,
не может подлежать никакому сомнению.
Кровь одного иэ прямокрылых вызывает
на руке красноту, вздутие и воспаление,
продолжающееся около 8 часов. Та же

самая кровь вызывает, попав в глаз

человека или морской свинки, сильный кон¬юнктивит. Ядовитое и даже смертоносное
действие крови Ивановых светляков на

лягушек проявляется еще значительно бы¬стрее при подкожном впрыскивании, чем
при введении через кишечник.

Ядовитость крови, выделяемой насеко¬мыми, не зависит от степени развития,
достигнутой животным. Независимо от
того, имеем ли мы личинок, куколок

или взрослых насекомых, явления отра¬вления, вызываемыя его кровью, остаются
одинаковыми. Капля крови, происходящей
от автогеморреи или взятая искусственно
путем надреза тканей тела некоторых
насекомых при помещении на кожу руки
человека, после высушивания в течение
10 часов и после промывки выэывает на
коже красное пятно, которое постепенно
усиливается, и на десятый день достигает

максимума красноты. Эта краснота продол¬жается более месяца, затем пятно дела¬ется фиолетовым, позднее зеленым. Оно за¬метно даже в виде светло-желтаго пятна
6 месяцев спустя после действия капли
крови.

Некоторые из авторов, в том числе
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Фосселер, утверждают, что автогемор¬рея представляет собою волевой акт насе¬комаго. Но, с другой стороны, даже обез¬главленныя насекомыя, если их рана эа¬тянута лигатурою так, что они не потеряли
крови и давление крови не изменилось, про¬должают выделять капельки крови на сво¬их суставах, если схватить их пальцами
или прикоснуться к ним лучинкой. Гол¬ланд убежден совершенно в непрелож¬ности этого факта, провереннаго им на
большом числе насекомых, относящихся

к самым различным группам. Резуль¬таты, полученные им заставляют думать,
что автогеморрея представляет собою ре¬флекторное действие, происходящее всегда,

когда насекомое находится в естествен¬ных условиях, т.-е. не голодает, а со¬стоит в полной силе и окружено атмо¬сферою, которая в достаточной степени
насыщена влагою. Автогеморрея особенно

ясно выражена у личинок и сильнее про¬является у взрослых самок, чем у сам¬цов. Количество крови, выделяемой насе¬комым, не оказывает никакого влияния на
жизнь его. Если такия потери крови повто¬ряются через слишком короткие проме¬жутки и, если прл этом насекомое нахо¬дится в атмосфере, насыиденной водными
парами, оно не погибает, но число лейко¬цитов и количество и ядовитость крови,
выделяемой им прогрессивно уменьшаются.

Вообще говоря, можно сказать, что коли¬чество крови прямо пропорционально разме¬рам особи и ея питанию, и что полостная
жидкость, выделяемая насекомым, затем
в значительной части всасывается им
вновь.

Явление автогеморреи стоит в полной

зависимости от давления крови. С по¬мощью сокращения брюшных мышц жи¬вотных удается то повысить, то уменьшить
автоматически общий обем тела и полости

последняго. Вследствие того, что полость

тела всегда наполнена кровью, она дей¬ствует как мех, который надувается или
опадает. Когда давление возрастает, кровь
притекает изо всех оконечностей насе-

комаго (из придатков, ног, крыльев,
головы) для того, чтобы увеличить обем
полости тела в различных сегментах

брюшка. С другой стороны, за периодом
уменьшения давления следует обратный
отток крови, по направлению к ногам,

голове и заднему концу тела брюшка на¬секомаго, так что обем полости тела
уменьшается.

Многие авторы допускали, что автогемор¬рея представляет собою настоящее „сред¬ство защиты“ насекомых. Явление это про¬исходит однако лишь в момент, когда
животное раздражено, или ему что-либо угро¬жает,—„ощущение опасности", по словам
наблюдателей, нфобходимо для того, чтобы
оно совершилось. В виду этого Г олланд
думает, что мы должны его разсматривать

скорее лишь как известный „тактический

прием“ для защиты, или как некоторое

явление угрозы. He самый факт испускания

крови защищает насекомых от нападе¬ния насекомоядных животных, но то об¬стоятельство, что кровь эта, будучи ядови¬той, предохраняет их как бы косвенно,
именно удаляет врагов своим неприят¬ным запахом и своим отталкивающим
вкусом. Кроме того, ядовитость крови

обнаруживается еще и в ядовитости жид¬кости, которою покрываются яйца, снесен¬ныя некоторыми насекомыми,—это одно¬временно охраняет, таким способом,
жизнь и особи и вида. Мы имеем, здесь,
следовательно, перед собою не активный
механизм, управляемый волею животнаго,

а процесс совершенно пассивный, полез¬ность котораго для вида находит себе
весьма мало опорных пунктов в борьбе
за существование. Наблюдения этого рода
имеют большое значение для науки, так
как показывают нам недостаточность

наших нынешних обяснений и необходи¬мость воэможно более углублять наш ана¬лиз, чтобы получить толкование, могущее
удовлетворить нашим запросам.

(„Виоиодгса").
Перев. П. Ю. Шмидт.
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Современная география и ея новыя течения.
Профессора A. Н. Краснова.

Около 25 лет тому назад в наших
университетах по образцу немецких была

введена на физико-математическом факуль¬тете география. Как и заграницею, у нас
не было в первый момент возникновения
этой кафедры готовых специалистов. Для

занятия ея пришлось пригласить предста¬вителей других наук, имевших то или
другое отношение к географии. Такое поло¬жение вещей отозвалось на судьбе этого
предмета. Прошло 25 лет и русское обще¬ство географии, как университетской науки,
не увидело. Вначале некоторые антропологи
не мало погрешили, внушив представление

о родстве двух столь различных и по ме¬тодам и по обекту изучения наук, как
антропология и география. Затем препода¬вание приняло характер изложения тех
отделов физической географии, которые
были ближе всего занимавшим эти кафедры
лицам. Позже некоторые представители
кафедр, уступая течению, наблюдавшемуся
на Западе и требовавшему от географа,
чтобы он давал представление о земле,

как о целом, и разсматривал все явле¬ния на ея поверхности, внедрили предста¬вление о науке этой, как о какой-то моза¬ичной науке, в которой безо всякой взаим¬ной связи пришиты друг к другу различ¬ные отделы геологии, метеорологии, геодезии,
ботаники, зоологии и антропологии. Бедному
геоГрафу нужно было быть специалистом

по всем этим наукам. Ошибка в каком¬нибудь из перечисленных отделов вызы¬вала негодование соответствующаго специа¬листа, забывавшаго обыкновенно, что, при¬мени к нему столь же детальныя требования
по любому из перечисленных других,

входящих в состав географии предме¬тов, он в них оказался бы, наверное,
еще менее компетентным. На такое пред¬ставление о географии невольно наводили
переведенныя издания немецкаго географа
Зупана, Ратцеля, Кирхгофа и др.
Так называемыя географическия работы

под влиянием такого направления прини¬мали аналогичный характер. Авторы стара¬лись разработать один из вопросов одной
из входящих в вышеназванный геогра¬фический винегрет наук, нередко не бу¬дучи даже знакомы с науками соседними
и, по возможности, во избежание недоразу¬мений, даже их не касаясь. Автор счи-

тал, что он сделал посильный вклад

в географию, если разработал какой-ни¬будь вопрос одного из ея отделов. Гео¬графические журналы продолжали заниматься
накоплением сырого, большею частью опи¬сательнаго материала, еще более способствуя
затемнению представления о географии, как
самостоятельной науке.
Окинув взглядом минувшую четверть

века, с грустью приходится констатиро¬вать факт, что наша география ни на шагь

не подвинулась вперед. Насколько пред¬мет не определился в глазах факуль¬тетов, можно видеть из того факта, что
еще недавно в некоторых университетах

кандидатами на эту кафедру выставлялись

систематики животных, растений, метеоро¬логи и этнографы.

И это тем более грустно, что в Запад¬ной Европе наблюдается известный про¬гресс в нашей области. За последнее
время взгляд на задачи географии там

эначительно изменился, и многое уже сде¬лано, чтобы придать ей характер самостоя¬тельной дисциплины. И там первоначально
кафедры занимали специалисты другихнаук.

Такия выдающияся имена, как Рихтшофен

или Пенк в сущности геологи. Они про¬должали разрабатывать существенно важные
для географа отделы динамической геоло¬гии — морфологию земной поверхности, как
эфект действия на нее атмосферы, воды и
др. факторов; ученики их школы постольку
же динамогеологи, поскольку географы.

Большинство, как авторы поименован¬ных выше переведенных на русский язык
курсов, давали примененныя к земной
поверхности, не стоящия между собой ни в

какой связи обобщения различных есте¬ственных наук,междутемуже Гумбольдт
и Риттер указывали на необходимость из
вспомогательных наук создать географию,
как нечто цельное. Но Банзе совершенно
справедливо указывает, что задача эта ими

разрешена не была. Гумбольдт, путеше¬ственник и разносторонне образованкый
натуралист, соединял в своем лице
все вспомогательныя для географии науки,

но он работал больше в областях ка¬ждой из них отдельно, чем над их
обединением. В наш век специалиэа¬ции такое разбрасывание уже не под силу
одному человеку. Кроме того, его стремле-
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нием было понять мир-космос, а не одну

землю. Риттер был, напротив, кабинет¬ным ученым, интересовавшимся только
землею, что ближе к задачам географии,
но он под влиянием Гердера обратил
все свое внимание на человека и землю;

с его точки зрения, она была интересна
только постольку, поскольку она является

местом жительства последняго. К сожа¬лению, он так разбросался в деталях,

что его землеведение представляет в сущ¬ности лишь добросовестный сборник мате¬риалов. Принцип причинной зависимости
географических явлений у него был огра¬ничен только человеком, на котором

концентрировалось все его внимание. Во вся¬ком случае оба ученых в трудах сво¬их не осуществили идеи причинной зави¬симости всех географических явлений. За
Гумбольдтом и Риттером главными дея¬телями в области географии принято счи¬тать Пешеля и Кирхгоффа. Первый был
также склонен раэсматривать землю, как

арену исторических явлений и обяснять

последния влиянием обстановки, создаваемой
природой.
Кирхгофф уже отступает от этого

взгляда, называя географию естественною
наукою с исторической частью. Но и эти
ученые не осуществили своих взглядов

на практике, а их преемники скорее за¬городили, чем расчистили пути, намеченные
Гумбольдтом. Правда, Зупан совершенно

отрицает географию, как науку истори¬ческую, называя ее наукой о земле, наукою
естественной, но он ничего не сделал для
возсоздания цельности нашей науки. Такой

же взгляд проводил и Рихтгофен, огра¬ничивши, в противоположность Гумбольдту,
ведение географии одною поверхностью земли
и подчеркнувши еще раз необходимость
отыскания причинной связи явлений, на этой
поверхности совершающихся. Эти лицатолько
лишь сузили задачи географии, не понявши
их глубины.
Ту же децентрализацию мы видим и у

Ратцеля, не менее известнаго географа Гер¬мании, если не считать того, что его труд
проникнут в большей степени, чем у
Пэнка старыми Риттеровскими воззрениями

на землю, как арену деятельности чело¬века, определяемой обстановкой местности.
Таким образом, до начала нашего сто¬летия, немецкая география в ходе своей
эволюции мало отличалась от нашей. Но

в последние годы мы наблюдаем здесь

опять крутой поворот. В трудах Геттнера,
Филипсона мы видим уже в применении

к частному землеведению явственно про¬веденную тенденцию обяснять все явления
и формы даннаго уголка суши взаимодей¬ствием всех наблюдающихся там явлений.
Землеведение из чисто описательной дис¬циплины становится у них дисциплиной
философскою. Определенную характеристику
современнаго землеведения мы находим у

Банзе. Он определяет географию как фило¬софекое разсмотрение особенностей земноии
поверхнос-ти—геоеофгю, состоящую в то.м,
чтобьг обосноват и поставит ео взаимную
связь вею совокупност локализировавшихся
в да/н/ной мишппоспш особенностеги.

Банзе подчеркивает противоположность

между наблюдениями, производимыми в

той или другой местности работником в

области одной из вспомогательных, нуж¬ных для географа, наук и работою са¬мого географа. Когда, напр., путешеству¬ет зоолог, он обращает свое внимание
всецело на животный мир, ботаник смо¬трит только на растения, геолог—на строе¬ние коры земной в данной местности. Все
они устремляют свое внимание на то, что

нужно для их специальности. Географ,
напротив, во время своего путешествия

должен устремлять свое внимание на все
явления без исключешн и охттывать их

в ии.го совокупности и взаимной связи. Он

не может служить на пользу каждой из
этих отдельных дисциплин, но он один

только будет в состоянии представить гла¬зам соотечественников посещенную им
страну, как нечто целое, дав истинный

ландшафт ея во всей совокупности соста¬вляющих его элементов, не исключая и
человека с его деятельностью. Отчаявшись

найти у составителей курсов общаго земле¬ведения общую картину земной поверхности,
нарисованную по этому философскому плану,
и находя вместо того лишь нагромождение

непоставленных в надлежаидую связь ма¬териалов и фактов из различных вспо¬могательных наук, Банзе приходит к
отрицанию понятия общее землеведение. Он
вменяет географии в обязанность описание

отделных стран с только что приве¬ценной философской точки зрения.
Как при географической характеристике

отдельных стран,—говорит он,—на пер¬вое место должны выступать индивидуальныя
особенности этих последних, так точно

в геософии должна играть роль и индиви¬дуальность авторов. В общем нельзя не
приветствовать этого новаго направления,

но в то же время нельзя и согласиться

с Банзе в его ограничении задач ге-
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ографии одним частным землеведением.
Натуралисты, работавшие в области своих
наук, накопили уже достаточный материал
для того, чтобы на основании его геософ
мог бы окинуть одним обединяющим

взглядом всю совокупность явлений, совер¬шающихся на земной поверхности, и здесь
не столько его индивидуальное я, сколько

сама логика этих явлений должна про¬диктовать известное мировоззрение. Как
историк старается обстановкою природы и
условиями жизни обяснить события прошлаго
народа, рост, развитие и падение разпичных
человеческих обществ, так и географ
старается дать обяснение форм и явлений,
совершающихся в различных пунктах
нашей планеты, тем соотношением, какое

существует между законами развития и

распределениями форм земной поверхности

и физическими силами, на них действую¬щими. Историк опирается на сведения,
собранныя летописцами и археологами. Он
подвергает их критике, сопоставляет
их между собою, давая событиям свое

освещение; точно так же и географу прихо¬дится сопоставлять выводы натуралистов
и этнографов и, подвергнув критике и
оценке, пользоваться ими для обяснения
особенностей описываемых им местностей.

Но в то время, как обектом изследо¬ваний историка являются деяния человече¬ства, отмеченныя в его рукописях и дру¬гих произведениях его рук, географу
приходится иметь дело со всею совокуп¬ностью явлений, совершающихся на земной
поверхности. Чтобы в них разобраться,
нужно быть натуралистом. Географ не

должен быть специалистом во всех от¬раслях естествознания, которыя развились,
как результат их эволюции, но он дол¬жен быть знакомым с теми выводами,
которыя, будучи известны специалисту одной

из отраслей, нередко игнорируются пред¬ставителями другой. Ознакомившись с ни¬ми всеми, взяв их и только их, а не
другия стороны этих наук, он, подобно

историку, может дать уже не сухую ком¬пиляцию фактов, а яркое освещение и
обяснение совершающихся явлений и кар¬тин природы той или другой местности.
К взгляду на географию как философию
земли, в последнее время, повидимому,
приходят и французы. Сочинение лионскаго
профессора Де Мартона проникнуто тем
же духом. А Элизэ Реклю, еще ранее,

назвал гвографию историбй в простран¬стве. При такой точке зрения общее зе¬млеведение для геософа является несрав-

ненно важнее и интереснее частнаго, a

материалы, подготовленные для него, не¬сравненно богаче. Конец прошлаго сто¬летия был необыкновенно богат обобще¬ниями географическаго характера в области
различных отраслей естествознания. Обоб¬щения эти не были, однако, в связи между
собою и зачастую делались лицами, мало
осведомленными с тем, что сделано в

соседней с их наукою области. А между
тем все выводы говорят нам о тесной

связи между всеми явлениями на поверхно¬сти нашей планеты. Мы постепенно отре¬шились от представления о земле, как
о сфероиде вращения, наполненном огнен¬но-жидкою массою, постепенно охлаждаю¬щеюся наподобие остывающаго в чайнике
кипятка и потому сжимающеюся. Мы знаем
теперь, что, несмотря на страшно высокую
внутреннюю температуру, ядро земли должно
превосходить по твердости сталь, что оно
находится в особом состоянии, в нем
еще совершается ряд процессов, далеко

не сходных с простым остыванием. Ка¬менная оболочка, его одевающая, и менее
плотна и составлена из других элемен¬тов, чем внутренний геит, повидимому
богатый железом и никкелем. Материки

суть м.енее плотные куски, как бы пла¬вающие на поверхности того внутренняго
геита, на котором, как более пластичном
они могут, повидимому, даже перемещаться

вниз и в стороны, давая место обшир¬ным океанам на месте когда-то возник¬ших трещин и нешироких, наподобие
Краснаго моря, провалов.

Эти трещины и первоначальныя конти¬нентальныя вздутия земного геоида обра¬зуются по определенным законам, отве¬чающим ходу эволюции планеты. Поэтому
ея океаны и моря должны каждый иметь
свою историю развития, представлять не
какия-то незыблемыя массы, но состоять

из участков различной древности и не¬одинаковаго строения. Последнее обусловле¬но ходом развития континентов и опре¬деляет основныя черты их рельефа.
После трудов Зюса и ряда учеников

его школы, поверхность суши уже не пред¬ставляет для нас хаоса неровностей, де¬тали изображения которых занимали топо¬графов, а номенклатура наполняла целые
томы географических словарей. Современ¬ный географ может свободно предоста¬вить топографам совершенствовать их
карты и выверять номенклатуру даваемых
на них изображений. Это не дело географа.
Для него и контуры суши и ея неровности



есть результат no определенным зако¬нам идущей эволюции форм нашей пла¬неты, изменения ея поверхности сопровождав¬шияся образованием складок и сбросов
земной коры, давших по определенным

законам и в известной последователь¬ности начало горным хребтам и депрес¬сиям, результатом чего явилась суша, не¬одинаковая по возрасту, по форме и очер¬таниям поверхности и контуров в раз¬личных своих частях. Выяснение связи
этих особенностей с возрастом и строе¬нием, внесение смысла во все эти контуры
и очертания, введение принципа эволюции и

являются для современнаго географа-мысли¬теля задачею, несравненно более интересною
нежели точное установление высот над

уровнем моря или других проблем оро¬логии, которыя он охотно уступает давно
ими занимавшемуся и выработавшему для
того свои методы геодезисту-топографу.

Для современнаго географа каждый конти¬нент состоит из молодых и древних

частей, из коих каждая имеет опреде¬ленное прошлое и будущее; многия особен¬ности их облика и природы определены
ходом эволюции. To же до известной сте¬пени он может сказать и об океанах,
которые для него вовсе не вместилища вод

той или другой формы с морями или за¬ливами тех или иных наименований, а в

известной последовательности заполнявшия¬ся впадины и расширившияся трещины верх¬них частей каменной оболочки земного

шара, в разное время возникшия и осушав¬шияся в зависимости от в определен¬ном направлении шедшаго изменения по¬верхности планеты. Как о континентах, мы
можем говорить и о морях старых и

молодых, вновь возникших и умирающих,

отыскивать сходство их противополож¬ных берегов и отыскивать причины этого
явления.

Труды Ганна, Кеппена и отчасти Воей¬кова содействовали более осмысленному
представлению о эаконах движения атмос¬феры, по крайней мере в нижних слоях
ея. Ход этого движения, свойства создавае¬мых им ветров в зависимости от
очертания и свойств суши и моря и их
эволюция теперь очевидна для всякаго.

Характерныя черты того или другого кли¬мата не являются случайными, оне предста¬вляют интерес не только как факт, но
и как естественное следствие принявшей
известныя очертания суши, ея рельефа в
данном месте. Эти очертания, как мы уже
видели, не являются делом случая, а пред-

ставляют известную фазу по определенному

пути идущей эволюции нашей планеты. Кли¬маты земли определяются ея воздушными
течениями.определеннымивращением и обра¬щением земли и очертаниями и рельефом
материков с тою же законностью, с ка¬кой кровообращение животнаго определяется
пульсацией сердца и устройством его кро¬веносной системы.

Особенно наглядно иллюстрирует этот

закон растительность, являющаяся необхо¬димым дополнением ландшафта тою стиль¬ной обстановкой,которая дополняет архи¬тектуру ландшафта, созданнаго рельефом.
Воды постоянно разрушают сушу, эта ра¬бота давно изучена динамогеологами и ими
описаны те формы берегов, какия создает
работа прибоя волн и работа текущих по

поверхности земли выпадающих из атмо¬сферы вод. Но для географа важна картина,
какую дает вся совокупность этих явлений,

связь создаваемаго ими ландшафта с тек¬тоникой суши и с тем временем, какое
длится разрушающая работа этихфакторов.
Мы обязаны Левису в разработке учения о
географическом цикле. Он показал, что

всякая дислокация, начав разрушаться дея¬тельностью воды, проходит известныя фазы,
определяющия основныя черты ландшафта,
и связанныя с ними явления жизни: каждая

страна имеет свою молодость, зрелость и

старость, определяемыя соответствующими

формами, с которыми географу необходимо
считаться.

To же мы можем сказать и о водах

суши. He число километров течения только

или количество несомых вод и осад¬ков, но воэраст, способ происхождения
данной реки или озера определяют ея
характеристику.

Труды иоганна Вальтера указывают нам,
как различно в разных климатах идут
процессы выветривания горных пород, из

коих каждая дает ландшафту свой харак¬тер. Но лишь в области одного и того же
климата мы можем говорить о ландшафтах
известковых, гранитных или солонцевых.
Измените климат, те же породы дадут

вам другия очертания, Области деятель¬ности ветра, воды или льда, определяемыя
климатами, дают каждая свои миры ланд¬шафтов. Школа Докучаева и его учеников
в дополнение к этому подробно разрабо¬тала вопрос о связи различных типов
псчв с климатами, их создающими. Зна¬менитое учение о зональности почв нашего
почтеннаго почвоведа есть красивое до¬полнение к законам хода выветривания
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скал, определяемым типами климатов. A

эти последние, как мы видели в распре¬делении своем подчинены определенным
законам.

Органическая жизнь—животныя и расте¬ния земной поверхности, образующия так
наэываемую биосферу, сгруппированы также
в тесной зависимости от физических

условий среды. Особенно наглядно нам изо¬бразил это тот же И. Вальтер в своей
Биономии моря.

Еще Гумбольдт в своих физиогномиче¬ских типах наметил законность в свяэи
между обликом растений и определяющим
особенности ландшафта и почв климатом.
Позднейшие фитогеографы только углубили

эту идею, распространив ее на анатоми¬ческое строение и биологическия особенно¬сти растений. Но их растительныя области
совпадают с основными типами клима¬тов и с областями однохарактернаго

выветривания лишь той же самой клима¬тической области. Растения затем группи¬руются в зависимости от типов почв.
Поэтому уже давно ботаники сопровожда¬ют почвоведов в их изследованиях,
дополняя и углубляя последния. Нужно

ли говорить, что масса приспособлений жи¬вотнаго мира в такой же степени обусло¬влена средой, создаваемой климатом и ра¬стительностью. Правда у биологов парал¬лельно с этим течением согласовать осо¬бенности флоры и фауны с чертами кли¬мата и почвы было и другое. Они постоянно
указывали, что далеко не все особенности
флоры и фауны данной местности можно
обяснить современными ея условиями жизни.
Если этими последними в значительной
степени определяется внешность растений

столь важная в пейзаже, то систематиче¬ский состав ея как и состав фауны обык¬новенно свидетельствует о том, что дан¬ныя флоры и фауны изобилуют пережит¬ками иных времен, формами создавшимися
при других условиях жизни и теперь

лишь до известной степени приспособив¬шимися к режиму данной местности. Обы¬кновенно по этим формам пытались об¬яснять прошлое страны вместо того, чтобы,
изучив прошлое, этим последним об¬яснять их присутствие. Но вмешательство
человека в жизнь природы делает
наблюдения этого рода все менее и менее
удобными и лучшее знакомство с геологией
отодвигает их на второй план.
Переходя теперь к человеку мы можем

и на него распространить те же законы.
Человек первобытный сын природы в

природа, июнь 1912 г.

своем первоначальном разселении и основ¬ных чертах культуры носит все харак¬терныя черты воспитавшей его природы.
При слиянии народов в нации цельность

последних в значительной степени опре¬деляется влияющей на удобства сношений
поверхностью различных стран. Нако¬нец, в наш век пара и электричества,

завоевания воды и воздуха постепенно устра¬няют препятствия образованию из чело¬вечества единой антропосферы. Но и в
ней как и в биосфере, повидимому, еще
долгое время для расположения поселений
и путей сообщения между ними, для выбора
занятий их жителей характер рельефа,

климат и др. географические факторы бу¬дут играть важную роль.
Недавно вышедший труд Брюнна Geo¬graphиe humaиne иллюстрировал это как
нельэя лучше. Таким образом современ¬ный географ имеет полную возможность,
поставив между собою в связь географи¬ческаго характера выводы вспомогательных
наук, дать по применению к поверхности
нашей планеты то охватывающее все ея

особенности в их взаимной и причинной

связи описание, которое является настоящею

и наиболее широкою геософиею и которое

подобно всеобщей истории должно занимать

одно из самых первых мест в обра¬эовании правильнаго мировоззрения совре¬меннаго образованнаго человека.
Таков должен быть по нашему мнению

характер географии как университетской

науки. У нас пытались из географии соз¬дать особую специальность. Желающему сде¬латься географом студенту навязывали изу¬чение астрономии, геодезии, методов черче¬ния карт, сферической тригонометрии, ста¬тистики и политической экономии. Отрицать
пользу всех этих знаний я конечно не
стану, но, по мнению моему, для геософа

всего важнее общее знакомство с есте¬ствознанием и народоведением и притом
не односторонняя специализация в какой¬нибудь одной из отраслей естествознания,
как это теперь особенно часто наблюда¬ется, а возможно равномерное знакомство
с каждою из них. Географу нет надоб¬ности быть специалистом каждой из этих
наук, так как в каждой иэ нихь есть
обширныя области, до которых ему нет
дела, но он должен, имея понятие о них,

быть хорошо осведомленным в тех отде¬лах, которые важны для географических

обобщений и понимания той связи в гео¬графических явлениях, о которой мы гово¬рили выше.
51
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Литература современнаго научно-философскаго
миросозерцания.

Н. А. Рубанина.

Русская читающая публика плохо, очень

плохо знает не только книги, т.-е. их со¬держание, но и самый факт их существо¬вания. К сожалению, нельзя не признать,
что эта печальная истина в доказатель¬ствах не нуждается. Между тем, если
сравнить современную русскую научно-фи¬лософскую литературу, не только переводную,
но и оригинальную, с той же литературой
10—15 лет тому назад, то увидим, что
она изменилась до неузнаваемости. Она
разбогатела в количественном отношении,
развилась и окрепла качественно, наконец,
она пустила глубокие, а главное, крепкие и
цепкие корни в читательскую массу, даже
в так называемые „низы“.

В наших обзорах современной научно¬философской литературы мы ставим себе
очень скромную задачу: мы намерены лишь

‘напоминат русским читателям о суще¬ствовании хороших книг на русском
языке,— о том, что есть, действительно

уже есть, даже в распоряжении тех чита¬телей, которые не знакомы с иностранными
языками, богатый и очень ценный запас
книг, вообще говоря, не только хороших,
но иногда и превосходных, классических,
которыя должны бы быть известны всякому
мало - мальски образованному человеку,—
которыя ему стыдно не знать, стыдно не

прочитать. Мы ставим себе задачу пропа¬гандировать существование ценных книг
по разным отраслям знания, что и дела¬ем по мере сил, где и как можем.
Но пропагандировать ценную книгу — не

значит быть еще библиографом - бюхер¬вурмом, которому дорога каждая книга,

потому уже одному, что это книга. Мы бу¬дем все наше внимание обраидать на книж¬ное содержание и на место этого последняго
в общей системе знаний. Мы не на заго¬ловки книг будем указывать, а постара¬емся описывать каждую мало-мальски инте¬ресную книгу, хоть вкратце, хоть в
самых общих чертах, и характеризо¬вать ее, держа ее в руках, т.-е. не по
наслышке. Мы думаем, что только такая
описателная система экспотировсшия книг
и может оказаться наиболее полезной для

широких кругов читателей. Книжные за¬головки говорят этим последним еще
очень мало, а то и ничего не говорят.

Необходимы описательные списки книг,

которые мы и печатаем в настоящее время').

Особенный интерес, думается нам, пред¬ставляет для многих читателей русская
литература современнаго научно-философ¬скаго миросозерцания. С этого отдела мы
и начинаем в „Природе" наши обзоры.

Но прежде чем взяться за составление
такого обзора, нельзя не определить, хотя

бы в самых общих чертах, самый тер¬мин,—что собственно понимать под сло:
вами „научно-философское миросозерцание“.

Мы, вместе с Фолькманом, будем пони¬мать под ним миросозерцание есте¬ственно - научное, то самое, которое все
более развивается и крепнет под непо¬средственным влиянием громадных успе¬хов точных наук, В наш обзор мы
вводим некоторыя книги, трактующия, с

научной точки зрения, и о теоретико-позна¬вательных процессах, оставляя, впрочем,
в стороне книги о так называемом
прагматиэме, о котором надеемся говорить
особо. Наблюдение и опыт, а в нем—

мера и число, и методы разыскания и из¬следования истины, опирающиеся на них,—
далее, история открытия, применения и ре¬зультатов этих применений в области
естествознания,—таковы вопросы, на литера¬туру которых мы будем эдесь указывать.

Разумеется, если придаватьтермину „научнс¬философское миросозерцание" очень широ¬кое толкование, если черезчур расширить
его содержание, то под него можно будет

подвести, при желании, чуть ли не всю со¬временную философию, за исключением те¬ологии и мистики. Нас более всего инте¬ресует позитивное направление мысли в
ею историческом развитии, начиная с
таких предшественников позитивизма,
как Аристотель, впервые формулировавший

основания индуктивнаго метода, и Бэкон,
положивший в основу научной философии
опыт и наблюдение, и кончая Авенариусом

и Махом, которым принадлежат новей¬шия формулировки эмпирио-критическаго на¬правления позитивной мысли. Таковы преде-
!) См. такие же списки в приложении ко 2-му

изд. Реклю „Земля“, изд. К. Тихомирова, под нашей
редакцией, М. 911—12 г. и „Итоги науки“, изд. журн.
„Мир“, 1912 г. Вып. Vии.
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лы, которые мы себе наметили. Что ка¬сается до других течений научно-философ¬ской мысли, то о них мы даем отчет
во ии томе „Среди книг“ (2 издании, ныне

печатающемся). Здесь же, не гонясь за ис¬черпывающей полнотой, мы вводим в
наш обзор книги, по нашему мнению,
наиболее ценныя и заслуживающия внимания.
В основу нашего обзора мы кладем

следующий план. Прежде всего мы указы¬ваем книги, трактующия о реальности на¬шего обзора физическаго мира и о вопросах
познания (§ 1). В § 2 мы укаэываем
книги по истории выработки современнаго
научнс-философскаго миросозерцания; в §

3-м—книги, дающия общую картину миро¬здания по современным научно - философ¬ским представлениям; в § 4-м—книги
о современных научных методах, о ме¬тодах точных наук.
Библиография главнейших произведений

научной и научно-популярной литерату¬ры на русском языке по вопросам
науки, “научно - философсной мысли и

их истории ‘).
и.

В в е д е н и е.

§ 1. Реальность нашего образа фиэическаго мира по
езглядам совреиенной научной философии. Вопрос о
поэнании и его границах.

1. Авенариус, Р. Критика чистаго опыта. Пер. с

нем. И. Федорова. Изд. И. Шестаковскаго и И. Фе¬дорова. Т. и. Спб. 907 г. 80 к., т. ии. Спб. 908 г.
2 р. 50 к.
2.—Философия как мышление о мире сообраэно

принципу наименьшей меры сил. Спб. 99 г. 50 к.
3.—Человеческое понятие о мире. Перев. Федорова,

под редакц. Филиппова. Спб. 901 г. 75 к.
4-—To же. Перев. Н. Самсонова. Изд. „Звено“. М.

909 г. 1 р.

Более популярное иэложение взглядов Авенариуса
см. Лесевич №№ 70, 69.
5. Карстаньсн. Авенариус и эмпириокритициэм.

Спб. 902 г.

6. Введение в „Критику чистаго опыта" Р. Аве¬нариуса. Пер. В. Лесевича. Изд. 2-е. Спб. 99 г. 1 р.
7. Авенариус, Р. Критика чистаго опыта в попу¬лярном изложении А. Луначарскаго. Новая теория
поэитивнаго идеализма. Критич. изложение А. Луна¬чарскаго. М. 1905 г. Изд. С. Дороватовскаго и А.
Чарушникова. Ц. 80 к.

Задача познания, по воззрениям Авенариуса, как и

Маха (№№ 74- 80), заключается втом, чтобы „с и¬стематизировать содвржанив опыта, так что
опыт является И 6СТССТВ6ННОИ ОСНОВОИ^ И ССТ6СТВ6ННОЙ

границей познания. По своему обективному значению,
систематизация эта являвтся могучим жиэнснным

приспособлением ,—орудием сохранения жи¬эни и ея развития" (Богданов М« 12, т. и, стр. 9).
*) Книги, указанныя в настоящгм очерке. можно выпи¬сать наложенным платежом иэ книжнаго склада „Родное
Слово": Москва, Почтовый ящик № 515.

Об Авенариусе см. Вундт № 80.

8. Гефдини. Современные философы. Изд. И. Сы¬тина М. 903 г. Лесевич №№ 69 — 70. Аристотель,
см. № 128.

9. Веркли, Дж. Трактат о началах человеческа¬го знания. Спб. 1905 г. Изд. О. Поповой. 40 к.
О значении Беркли в истории современной научно¬философской мысли см. у Клейнпетера (№ 50).
10. Боидтюв, А. Основные элементы историч. взгля¬да на природу. Изд. „Издатель-1 (ред. Н. Рубакина)
Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

Что называть истиной. Понятия и слова. Истина от¬носительна. Природа. Жизнь. Общество.
11.—Познание с исторической точки зрения. Спб.

901 г. 1 р.

О всеобшем методе. Познание как приспособле¬ние. О методе исторической теории познания.

В первой из этих книг излагаются „существен¬ныя черты современнаго монистическаго миросозер¬цания, поскольку оно намечается в единстве науч¬ных методов". Во второй „подробно выясняется и
обосновывается применение той же точки зрения в
области фактов познания". Автор изучает факты

познания в их эволюции, и „показывает, из ка¬ких явлений оно возникает, в каких формах
совершается, по каким законам изменяется", прэ¬водя ту мысль, что „нет никакой возможности
гносеологически установить абсолютной границы по¬энания". Основное стремление автора—„разсматривать
все современные методы научнаго обяснения как
логически подчиненные принципу сохранения энергии".

12. Боиданоз. А. Эмпириомонизм. Статьи по фй¬лософии. Кн. и—иии. Изд. С. Дороватовскаго и А. Ча¬рушникова. М. 905—6 г. 70 к. и 75 к.
и. Идеал познания. Жизнь и психика. Область пе¬реживаний. Психоэнергетика. Монистическая концепция
жиэни (Unиversum). ии. „Вещь в себе" с точки

зрения эмпириомонизма. Психичесний подбор. Две те¬ории жизненности. иии. Общественный подбор. Исто¬рический монизм. Самопознание философии. (Происхо¬ждения эмпириомонизма.)
Примыкая во всех существенных пунктах ко

вэглядам Авенариуса и Маха, автор делает попыт¬ку изложить в этих своих книгах и статьях
свое оргинальное миропонимание.

13.—Философия современнаго естествоиспытателя.

См. сб. „Очерки философии коллективиэма". Изд. тов.

„Знание". Т. и. Спб. 909 г. 1 р. 50 к. Там же ст.

Н. Вернера „Наука и философия", В. Базарова „Ма¬териал коллективнаго опыта и организующия его
формы“.

14. Бычковскиии, Б. Современная философия. и. Про¬блема материи и энергии. Спб. 911 г. 2 р.
Пределы научнаго творчества. Механическое миро¬понимание. Логическия противоречия традиционнаго
механизма. Деградация энергии. Энергетическое миро¬созерцание. Оствальд и Дюген. Электронная теория.
Теория Лебона. Неокритицизм. Пуанкаре. Критика
энергическаго миропонимания. (Бине и др.) Ценность
науки. Беглый исторический обзор проблемы бытия.

Очень популярное изложение идей Маха, Остваль¬да и др.
15. Бекон (см № 181).

16. Бюхпер, Ж. Сила и материя. Очерки естествен¬наго миропорядка вместе с основанной на нем мо¬ралью или учением о нравственности. Пер. Н. Поли¬лова. Изд. А. Васильева. Спб. 907 г. 1 р. 50 к.
17.—To же. Изд. „Вестн. Знания“. Спб. 907 г. 1 р.
Знаменитая, в свое время наделавшая много шума,

книга, впервые появившаяся еще в 1855 г., а ныне,

сравнительно с первым изданием, значительно пере¬работанная. Автор ея делает попытку свести к
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одному началу и резюмировать основные взгляды на
природу и жиэнь, на материю, психику, религию и
мораль, поскольку эти взгляды могут опираться на

точные научные факты, оставляя в стороне теоло¬гическия и метафиэическия прибавки к ним.
18.—Бог и наука. Идея о божестве и ея значение

в настоящее время. Перев. Ф. Маркус. Изд. А.
Солнцева. Спб. 907 г. 50 к. (конф.).

Написана с той же точки зрения, как и преды¬дущая.
19. Винер, 0. Расширение наших чувств. Всту¬пительная лекция. Изд. „Образов.“. Спб. 30 к.

20.Геккел, Э.Мировыязагадки. Общедоступныеэтюды
по монистической философии. Пер. В. Минчиной под
ред. проф. В. Шимкевича. Иэд. И. Иванова. М. 907 г.
80 к. (есть и другия издания—Гранат, „Мысль", Д.
Ефимова.)

Автор этой книги, энаменитый натуралист, фило¬соф и популялиэатор, сам наэывает ее „Очер¬ками по монистической философии, преднаэначенными
для всех образованных людей, часто ищущих

правды". Цель очерков—„только критическое осве¬щение „загадок", попытка ответить на вопрос, на¬сколько мы приблизились к их разрешению, какая
степень познания истины действительно достигнута
нами“. Загадки эти суть следующия: 1. Человек.
2. Душа. 3. Мир. 4. Бог.

21.—Чудеса жизни. Общедоступные очерки биоло¬гической философии, дополнит. том к „Мировым
загадкам “. Перев. Н. Алексеева. Спб. 908 г. 1р. 50 к.

Познание жизни. Теория познания. Истина. Чудо.

Жизнь. Смерть. Образование жизни. Жизнедеятель¬ность. История жизни. Ценность и цель жизни.
Монизм.

22.—Мониэм, как связь между религией и наукой.

Вероисповедание естествоиспытателя. ии. Союз мо¬нистов. Положения для организации монизма. Изд.
„Мысль". Одесса. 30 к.
23.—Клеточныя души и душевныя клетки. Изд.

Ф. иогансона. Киев. 40 коп.

24.—Бог в природе. Изд. „Вестн. Зн.“. Спб.
906 г. 35 к.

25. Геккел, Э. Естественная история миротворения.
Общепонятное научное изложение учения о раэвитии.
2 т. Т. и, изд. „Мысль". Спб. 908 г. 2 p. Т. ии. изд.
„Науч. Мысль". Спб. 909 г. 3 р.
О Геккеле см. №№ 26—26а.

26а. Хвольсот, О. „Гегель, Геккель, Коссут и
двенадцатая эаповедь". Критический этюд 1911 г.
Изд. „Физика“. Ц. 1 р.
Под двенадцатой эаповедью автор разумеет

правило: „Не пиши о том, чего не понимаешь", и
доказывает, что (в „Миров. Загадках") Геккель не
понимает основных законов фиэики, лежащих
в основе его разсуждений.

26. Лодж, 0. Жизнь и материя. Критика „Миро¬вых загадок" проф. Геккеля. Пер. с англ. С. С.
Розанова под ред. и с предислошем Н. М. Соловь¬ева. М. 908 г. Изд. „Творч. Мысль“. 1 р.
27. Гексли, Т. См. в прилож. к биологическому

отделу.

28. Гельмюльц, Г. Популярныя речи. Перев. под

ред. О. Д. Хвольсона и С. Я. Терешина. Ч. и. 0 вза¬имодействии сил природы.—О сохранении силы.—
0 цели и об успехах естествознания.—Современное
развитие взглядов Фарадэя на электричество. Изд.
2-е, пересм. и исправл., К. Л. Риккера. Спб. 1898 г.
1 Р-
29.—Ч. ии. 0 зрении человека. Новейшие успехи

теории зрения. Вихревыя бури и грозы.—Возникнове¬ние планетной системы. Спб. 97 г. Изд. К. Л. Рикке¬Ра 1 р.

30.—Популярныя научныя статьи. Вып. и. Об¬отношении естествознания к системе наук вообще.—
0 естественно-научньих трудах В. Гете.—0 физио¬логичесних основаниях музыкальной гармонии.—
Лед и ледники. Спб. 1866 г. 1 р.

31.—Публичныя лекции. М. 92 г. 1 р. 50 к.
Факты в восприятии.—О происхождении геометри-

ческих аксиом.

32.—0 происхождении и значении геометрических.
аксиом. Иэд. „Научн. Обозрение“. Спб. 95 г. 30 к.

33.—Гете и научн. идеи XиX в. Изд. „Н. 06." Спб..
94 г.

34.—Учение о слуховых ощущениях. Спб. 75 г. 5 р.

35. Гелмиолц, и1., и Кроникер. Счет и измере¬ние. Понятие о числе. Каз. 93 г.
О Гельмгольце см. №№ 36—37.

36. Герман фон-Гелмюльц. Публичныя лекции,
читанныя в Московском университете в польэу
гельмгольцевскаго фонда. Изд. Моск. университета.
М. 93 г. Содержание. Предисловие, А. Г. Столетова.

Речь Гельмгольца на обеде 2 ноября 1891 г. Био¬графический очерк и общая характеристика, А. Г.
Столетова. Сохранение энергии, P. А. Колли. Работы

по механике, П. Е. Жуковскаю. Работы по физиологк¬ческой оптике, A. Н. Жаклакова. Работы по акустике,
А. Г. Отолетоеа. Гельмгольц как физиологь и
значение его для психологии, Ф. ии. Шереметевскшо.
Работы по электричеству в связи с химией, A. ии.
Соколова. Заключение, А. Г. Столетпва.
37. Дю-Буа-Рейман/Э. Г. Гельмгольц. Изд. „Обр.“

Спб. 900 г. 30 к.
38. Гершель, Д. Философия естествознания. Об

общем характере, пользе и принципах изследова¬ния природы. Спб. 68 г. 1 р. 50 к.
В оригинапе книга носит название „Введение в

изучение естественных наук". Знаменитый астро¬ном ставит здесь своей задачей выяснить не толь¬ко значение точных методов, но и доказать, на
основании истории наук, их громадное значение фи¬лософское, теоретическое и практическое.
39. Грассе. Физиологическое введение в изучение

философии. С предисл. Бенуа. Спб. 909 г. Ц. 2 р.
50 коп.

Автор этой книги предназначает ее для студен¬тов-филологов, изучающих психологию и фило¬софию, но незнакомых с анатомо-физиологическими
фактами, лежащими в основе психологич. явлений,
и в том числе философскаго мышпения. Автор

желал бы, чтобы, „приступая к изучению главней¬ших вопросов психологии, каковы, напр., ощущение
и восприятие, внимание, память, воля, его слушатели

имели некоторыя точныя общия сведения по анатомии

и физиологии нервной системы", в которой совер¬шаются эти процессы. Книга Грассе особенно по¬лезна для понимания трудов Маха (№№ 74 — 75),
Тэна (№ 116), Спенсера и т. п. См. еще: 40. Бинэ.
„Психология силлогизма“. Изд. А. Карцева. М. 1 р.
41. Дартн, Ч. Сочинения. 4 т. Изд. О. Поповой.

Спб. 900—908 г. 9 р.
Подробно о них см. в обзоре книг по биологии.
42. Дициень, и. Теория познания в свете марксиэма.

М. 50 к.

0 Дицгене см. Г. Плеханова „От обороны к

нападению“. Изд. Д. Ефимова. Спб. 910 г. 3 руб.

43. Дю-Буа-Ренмон, Э. О границах познания при¬роды. Семь мировых эагадок. Перев. с нем. под
ред. Ершова. М. 901 г. 35 к.

44.—Тоже, под наэв. „Границы познания в обла¬сти точных наук“. Изд. М. Филиппова. Спб. 94 г.
0 нем см. сб. №

45. Катп, Э. Критика чистаго разума. Пер. ст>
нем. Н. Лосскаго. Спб. 907 г. 2 р.
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46 . Тоже. Пер. Н. Соколова. Иэд. 2-е. М. Попова.
Спб. 902 г. 4 р. 50 к.

47. Тоже. Пер. М. Владиславлева. Спб. 67 г. 3 р.
50 к. (Распр.).
48.—Пролегомены ко всякой будущей метафизике,

могущей возникнуть в смысле науки. Пер. Б. Со¬ловьева. Иэд. 3-е. Моск. Псих. Общ. М. 93 г. 1 р.
20 коп.

О значении Канта в истории современной научно¬философской мысли см. Клейнпетер. № 50 и № 49.
49. Паулсен, Ф. Введение в философию. Пер. с

нем. под ред. В. Преображенскаго. 3-е изд. Моск.
Псих. Общ. М. 904 г. 3 р.
49а. Еассирер, Э. Познание и действительность.

Понятие о субстанции и понятие о функции. Перев.
Б. Столпнера и П. Юшкевича. Изд. „Шиповник".
Спб. 912 г. 3 р.

и. Понятие о вещах и понятие об отношениях.

К теории образования понятий. Понятия о числах, о
пространстве. Образование понятий в естествознании.
ии. Система понятий об отношениях и проблема

действительности. К проблеме индукции. Понятие
действительности. Субективность и обективность
понятий об отношениях. К психологии отношений.

Очень ценное изследование, касающееся одного из
фундаментальнейших вопросов точнаго знания.

50. Елейнпетер, Г. Теория познания современнаго
естествознания. (На основе воээрения Маха, Сталло,
Клиффорда, Кирхгоффа, Гертца, Пирсона и Оствальда).

Пер. Р. Лемберк под ред. и с предисл. П. Юшке¬вича. Изд. „Шиповник“. Спб. 910 г. 1 р. 25 к.
ПрОблема познания. Факты, лежащие в его основе.

Понятие поэнания. Принципы познания в отдельных
науках. Значение познания.
Книга написана под влиянием Маха, Оствальда,

Кирхгофа, Гертца, Корнелиуса и резюмирует совре¬менное положение проблем теории познания в обла¬сти разных наук. Автор, по его собственным
словам, делает в своей книге попытку „вылу¬щить“ ядро общих им всем убеждений, которыя,
по его мнению, способны послужить основой для проч¬ной научной теории познания.
51. Конт, Оиюст. Курс положительной филосо¬фии, в 6 т. Изд. Э. Гартье и К°. Спб. 900 г. По
подписке 12 р. (Изд. не оконч., вышел лишь и т. и
часть ии-го).

52.—Дух поэитивной философии. Слово о положи¬тельном мышлении. Перев. с франц. и. А. Шапиро.
С предисл. М. М. Ковалевскаго. Изд. В. Битнера.
Опб. 910 г.

Превосходство положительнаго мышления. Закон
интеллектуальной эволюции человечества или эакон

трех стадий (теологической, метафизической и пози¬тивной). Назначение положительной философии. Не¬совместимость ея с теологией. Общность между по¬ложительным мышлением и здравым смыслом.
Социальное превосходство положнтельнаго мышления.

Рост социальнаго чувства. Условия торжества поло¬жительной школы (введение высшаго обраэования, со¬здание народной политики и т. д.). иерархия наук.
Книжка представляет опыт популяризации пози¬тивной философии, написанный ея основателем.
53.—Вступительныя лекции в „Курс положитель¬ной философии:—и. Общия соображения о характере и

значении положительной философии.—ии. Общия поло¬жения о классификации положительных наук. При¬ложен. к книге Риголажа. „Социология О. Конта“.
Спб. 98 г. 2 р. 50 к.
Об О. Конте см. №№ 54—59.

54. Льюис, Д., и Милль, Д. Огюсть Конт и по¬ложительная философия. Пер. пэд ред. Н. Неклюдова
и Н. Тиблена. Спб. 67 г. 3 р. (Распр.)

55. Милль, Д. С. Огюст Конт и позитивизм.

Пер. Н. Н. Спиридонова. Изд. „Попул.-научн. библио¬теки“. Спб. 906 г.
56. Милль, Д. С., Спенсери, Г., Уорд, Л. Огюст

Конт и позитивизм. Собр. статей. Изд. „Книжн.
Дела“. М. 97 г.
57. Уорд, Лестер. Краткий обзор позитивной

философии О. Конта. Изд. „Попул. научн. библио¬теки“. Спб. 906 г. 15 к.
58. Робию, д-р. Положительная философия Огюста

Конта. Попул. изложен. Изд. Ф. Павленкова. Спб.
98 г. 50 к.
59. Яковенко, В. ии. Конт Огюст. Его жизнь и

философская деятельность. Биогр. очерк. „Биогр.
библиотека" Ф. Павленкова („Жизнь замечательных
людей"). Спб. 94 г. 25 к.

59а. Соловьев, Вл. Теория 0. Конта о трех фази¬сах в умств. развитии человечества. См. Собр. со¬чинений Вл. Соловьева. т. и.
60. Корнелиус, Г. Введение в философию. Пер. с

нем. Г. Котляра под ред. проф. Н. Ланге. Издан.
Д. Ефимова. Спб. 905 г. 2 р.

В этой превосходной книге, изложенной с за¬мечательной ясностью и глубиной, автор ставиг
своей задачей „ввести читателя в круг философ¬ских проблем“, трактуя эти последния с точки
зрения, „родственной со взглядами Маха, Гертца и
Кирхгофа". Сущность философии Корнелиус видит
в теории познания, и его „Введение" представляет
из себя прежде всего изложение основ этой теории.

61. Лавров, П. Л. Механическая теория мира. Изд.
Гронковскаго. Казань. 906 г. 35 к.

62. Ланденбург, А., проф. О влиянии естественных
наук на мировоззрение. Речь. Пер. с нем. Н. В.
Изд. Мартынова. Спб. 910 г. 20 к.

63. Ле-Дантек, Ф. Познание и сознание. Филосо¬фия XиX в. Пер. В. Базарова. Изд. Н. Карбасникова.
Спб. 911 г. 1 р. 50 к.

Традиция и метод измерений. Физиология и психо¬логия. Сознание свяэей. Непрерывность протоплазмы
в пространстве и времени. Представления, образы.

Образы, подражание, язык измерения и язык мета¬физики. Наука и мораль,.
64. Лейбниц. Новые опыты. Пер. Истомина. См.

же „Вера и разум". Харьк. 92—96 г.

О значении Лейбница в истории современной на¬учной философской мысли см. у Клейнпетера № 50.
О Лейбнице см. №М» 65—66.

65. Дю-буа-Реймон. Мысли Лейбница в новейшем
естествоэнании. Изд. Н. Синюшина. М. 900 г. 35 к.

66. Фишер, Жуио. История новой философии. Изд.
Д. Жуковскаго. Спб. 900 г.

67. Леклер А. К монистической гносеологии. Пер.
А. Ремизова. Изд. Д. Жуковскаго. Спб. 904 г. 50 к.
68. Лесетч В. Письма о научной философии. Спб.

73 г. 75 к.

Общая характеристика научной философии и науч¬ной теории познания по данным главн. образом не¬мецкой философской мысли.
69.—Что такое научная философия? Спб. 91 г.
0. Конт и его школа. Английский позитивиэм

(Д. С. Милль, Гексли и др.). Немецкая научная фило¬софия (Мах, Авенариус, Петцольд и др.).
Автор старается нарисовать общий ход развития

научно - философской мысли во второй половине
XиX в., приведший ее к Авенариусу и Маху.
70.—Эмпириокритицизм как единственно научная

точна зрения. Изд. „Посев" Спб. 909 г. 60 к.
Популярное изложение идей Маха и Авенариуса.
71.—Опыт критическаго изследования основных

начал позитивной философии. Спб. 77 г. 1 р. 25 к.
Автор стремится показать здесь „что именно мо-
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жет быть сохранено от позитивизма, для филосо¬фии действительно научной, в какой мере может
заменить его критический реализм, составляющий

основную характеристическую черту новой философ¬ской школы“.
72. Локк, Дж. Опыт о человеческом разуме.

Пер. А. Савина. М. 98 г. 3 р.

О значении Локка в истории современной научно¬философской мысли см. у Клейнпетера (№ 50).
73. Льюис, Д. Вопросы о жизни и духе. Изд. ж.

„Знание". Спб. 75—76 гг. 5 р. 50 к.

Т. и. Научный метод и его приложение к мета¬фиэике. Правила философскаго мышления. Пределы
энания. Начало относительности. Идеальное построе¬ние в науке. Что такое законы природы. Гипотезы.
Необходимыя истины. Математика—эмпирическая нау¬ка, и т. д.

Т. ии. Основы достоверности. От известнаго к

неизвестному. Материя и сила. Сила и причина. Абсо¬лютное в соотношениях чувствования с движением.
Автор, — один из первых и самых убежден¬ных последователей О. Конта,—делает в этом

своем труде попытку разрешить целый ряд мета¬физических вопросов, пользуясь методами точ¬ных наук и опираясь на их данныя. Будучи убе¬жден, что „научный метод, индукция имеет мало
шансов на общее признание, пока терпится еще
метод противоположный (метафизический), и пока
понятия о силе, причине, материи и духе остаются
попрежнему неопределенными и противоречивыми“,

автор делает попытку устранить это препят¬ствие с пути, или, по крайней мере, указать
основныя, строго-научныя начала метафизических
понятий. Превосходно и популярно написанная, книга

эта представляет „систематическое введение в фи¬лософию наук“.
74. Мах, Э. Анализ ощущений и отношение фи¬зическаго к психическому. Пер. Г. Котляр. Иэд.
2-е. С. Скирмунта. М. 1 р.

75.—Познание и заблуждение. Очерки по психологии
изследования. Перев. Г. Котляра, под ред. проф.
Н. Ланге. Изд. С. Скирмунта. М. 909 г. 1 р. 75 к.
(Перевод этой замечательн.ой книги плох).

76.—Научно-популярные очерки. Пер. A. А. Ми¬нора под ред. П. Энгельмейера. Изд. А. Маноцко¬вой. М. 901 г. 1 р. 20 к.
В. и. Раэвитие науки. Чувство чудеснаго. Преобра¬зование и приспособление в естественно-научном
мышлении. Экономическая природа физическаго из¬следования. Сравнение как научный принцип. Яэык.

Понятие. Понятие субстанции. Причинность и обясне¬ние. О влиянии случайных обстоятельств на изобре¬тения и открытия. Цель иэследования. Антиметафиэи¬ческия соображения. Физическое мировоэзрение, осно¬ванное на предыдущих соображениях. В. ии. Формы
жидкости. Механика слуха. Обяснение гармонии. К

истории акустики. О скорости света. Зачем у чело¬века два глаза. Симметрия. О принципе сохранения
энергии.

77.—Популярно-научные очерки. Пер. Г. Котляра,

с предисл. автора. Изд. „Образование". Спб. 909 г.
2 руб.

Формы жидкости. Механика слуха. Обяснение гар¬монии. К истории акустики. Для чего у человека два
глаза? Симметрия. К учению о пространственном
зрении. Научное применение фотографии и стереоскопа.
Об основных понятиях электростатики. Принцип

сохранения энергии. Экономич. природа физич. изсле¬дования.Преобразования и приспособления в естествен¬но-научном мышлении. Принцип сравнения в фи¬зике. О влиянии случайных обстоятельств на от¬крытия и изобретения. О сравнительном обраэова-

тельном значении филологических наук, матема¬тики и естествоэнания. О явлениях полета пуль. Об
ориентирующих ощущениях. Познавание и жизнь.

Наследственны ли представления и мысли? К физио¬логическому обяснению понятий. Описание и обясне¬ние. Кинематический курьез. Физическая и психиче¬ская сторона жизни.
78.—Принцип сохранения работы. Пер. Г. Котляра

под ред. проф. Н. Гезехуса. Изд. „Образован.“ Спб.
40 к.
О Махе см. №№ 79—80.
79. Иеерг, Т. Мировоззрение одного современнаго

естествоиспытателя. Некритический реферат сочине¬ния Э. Маха: „Анализ ощущений". С портр. Маха.
Пер. с англ. Г. Котляра. Иэд. журн. „Правда". М.
905 г. 60 к.

79а. Туссерль. См. № 184.
80. Вундт, В. О наивном критическом реализме.

Имманентная философия и эмпириокритицизм. Пер.
с нем. А. Водена. Изд. М. и С. Сабашниковых. М.
910 г. 2 р.

Наиболее обстоятельный разбор эмпириокрити¬цизма. Вундт развивает при этом свои вэгляды
на основныя задачи научной теории познания. Воэра¬жения Вундту сделаны Петцольдом, Карстаньяномт»
и др. Популярное изложение взглядов Маха см. еще
у Шарвина (№ 125), Бычковскаго (№ 14).

81. Милль, Д. С. См. №№ 199, 200, 202.
О Д. С. Милле см. М?№ 82—83.

82. Автобиография (История моей жизни и убежде¬ний). Изд. „Книжн. Дело“. М. 96 г. 75 к.
83. Зетер, К. Д. С. Милль. („Библ. фил.“). Изд.

ж. „Образ.“ Спб. 903 г. 50 к.

83а. Новорусский М. Основы современнаго миро¬возэрения. Спб. 910 г. 85 к.
О мире вообще. О материи и силе. О жизни и

смерти. О человеке. О душе и сознании. Об об¬ществе. О целях. О добре и зле. Об идеях, Об.
истине и лжи. О религии вообще.
Интересная попытка одного из Шлиссельбургских.

узников изложить в очень популярной форме свое
научно-философское и этическое миросозерцание.

836. Новыл идеи в философии. Непериодич. изда¬ние, выходящее под ред. проф. Н. Лосскаго и Э. Рад¬лова. Сб. К« 1. Изд. „Обраэование“. Спб. 912 г. 80 к.
Прекрасно задуманное, интересное иэдание, в ко¬тором „постепенно будут затронуты основныя эа¬дачи философии и указаны различныя их решения у
современных философов". В и вып. вошли статьи

философов разных направлений на задачи филосо¬фии, в том числе статьи Э. Маха „Философское
и естественно-научное мышление". Представляет.

большой интерес и статьи Г. Гомперна „Задачи¬учения о мировоззрении“ и Дильтея „Типы мировоз¬зрений".
84. Оствальд, В. Философия природы. Пер. под ред.

Э. Радлова. Изд. Брокгауза-Ефрона. Спб. 903 г. 1 руб.
85.—To же, под наз. „Натур - философия". Пер.

Г. Котляра, под ред. М. Филиппова. Изд. Д. Ефимо¬ва. М. 902 г. 2 р.
86.—Натур-философия. Пер. с нем. А. Травкина.

Изд. „Вестн. Знания“. Спб. 910 г. (He смешивать с¬предыдущим).
87.—Несостоятельность научнаго материализма и

его устранение. Спб. 96 г. 30 к.
В своих трудах Оствальд, как говорит о

нем Ферворн, „старается совершенно вычеркнуть
из естествознания понятие материи, представить все
явления природы в виде энергетических процессов
и на естественно-научной основе воздвигнуть полное
энергетическое миросозерцание, вмещающее в себя
и психические процессы".
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88. Петцольд, Г. Проблема мира с точки зрения
поэитивизма. Пер. с нем. Р. Д. под ред. и с
предисл. П. Юшкевича. Изд. „Шиповника". Спб.
909 г. 1 р.
89.—To же. Пер. М. Лихарева. Изд. „Ценность

Жизни". Спб. 909 г. 80 к.

и. Донаучное миросозерцание. Начало научнаго миро¬созерцания. Наивное представление об абсолютной

субстанции. Воэникновение механич. вэгляда на гтри¬роду. Первая аттака на абсолютн. субстанцию. Воз¬врат к донаучным возэрениям и возникновение
представления о духовной субстанции. Соединение уче¬ния о двух субстанциях с механич. воззрением на
природу. Спиртуаписты и материалисты. Разработка
учения о двух субстанциях. Вторая аттака. Новый

возврат к прошлому и блуждание окольными путя¬ми. Окончательное устранение представления о суб¬станции.
Книга „стремится психологически обяснить исто¬рию размышления о мире, как полную глубокаго
значения историю заблуждений" и проследить „корен¬ную логическую и эмпирическую ошибку почти всех
философских мировоззрений до идеализма включи¬тельно". „Нет мира в себе,—есть только мир для
нас. Его элементами являются не атомы, а ощуще¬ния. Несмотря на это, вещи только субективны".
Исходя из этого, автор стремится „раэяснить

учение Маха и Авенариуса и понять это мировоээре¬ние как исторически необходимое и логически не¬избежное".
90.—бведение в критику чистаго опыта. Т. и.

Определенность души. Пер. с нем. Г. А. Котляра.
Изд. „Шиповник". 909 г. Спб. 2 р. (распр.).
91. Лирсон, К. Грамматика науки. Пер. с англ.

В. Базарова и П. Юшкевича. Изд. „Шиповник". Спб.
911 г. 4 р.

Цель и метод науки. Факты науки. Научный эа¬кон. Причина и следствие. Вероятность. Простран¬ство и время. Геометрия движения. Материя. Законы
движения. Жизнь. Эволюция. Классификация наук.

Эта превосходная книга представляет прежде все¬го критику основных понятий современной науки
с точки зрения, родственный Авенариусу и Маху.
92. Лланк, М. Отношение новейшей физики к

механическому мировоззрению. Пер. С. Фейгельсона,
под ред. Р. Майзеля. Изд. „Физика". Спб. 911 г. 25 к.

93.—Единство физической картины мира. Изд. „Об¬ргзование". Спб. 909 г. 25 к.
94. Пуатарэ, А. Ценность науки. Пер. под ред.

А. Бачинскаго и Н. Соловьева. Изд. „Творч. Мысль“.
М. 906 г. 1 р. 50 к.

Математич. науки (Интуиция и логика в матема¬тике). Физич. науки. Анализ и физика. Астрономия.
История математической физики. Совр. кризис мате¬матич. фиэики. Будущее матем. физики. Обективная
ценность науки (искусственна ли наука? Наука и
реальность.)

95.—Наука и гипотеза. Пер. А. Чернявскаго, под
ред. А. Генкеля. Спб. 906 г.
96.—To же. Пер. А. Бачинскаго и др. М. 904 г.

1 р. 50 к.

Число и величина. (О природе математич. мышле¬ния. Матем. величина и опыт.) Пространство (не¬Евкилидова геометрия). Опыт и геометрия. Сила
(энергия и термодинамика). Природа. (Гипотезы в

физике. Совр. физич. теории. Исчисления вероятно¬стей. Оптика и электричество. Электродинамика.)
97.—Наука и метод. См. М» 214.
О Пуанкарэ см. Бычковскаго № 12 и Ражо № 98.

98. Ражо, Г. Ученые и философия. Пер. Б. Быч¬ковскаго Спб. 911 г. 1 р.
Теория эволюции Г. Спенсера. Теория науки Пуанкарэ.

99. Рей, А. Современная философия. Пер. с франц.

Д. Вайса, под ред. В. Баэарова. Изд. Н. Карбасни¬кова. Спб. 911 г. 1 р. 50 к.
Центральный пункт философских раэногласий

нашего времени. Проблема числа и пространства.
Количественныя свойства материи. Проблема материи.
Проблема жизни. Проблема духа. Моральная проблема.

Проблема познания истины. Общее заключение. Фило¬софия опыта.
Цель автора—дать „общее представление о той

форме, в какой в Яастоящее время возникают
перед человеком великия проблемы философии" и

„показать, как под влиянием наших непосредствен¬ных интересов стремится возобновляться способ
постановки философских проблем". Главное свое

внимание автор обращает на ход развития совре¬менных идей. Книга может служить хорошим
введением в понимание современных философских
течений.

100.—К абсолютному позитивизму. Пер. с фр
Б. Кореня. Изд. Н. Карбасникова. Спб. 910 г. 20 к.
Автор ставит вопрос: возможна ли научная

философия? и находигь, что „система науки и есть
вся философия". См. развитие этой мысли в книге того
же автора „Современная философия". Спб. 911 г.

101.—Энергетическое и механическое миропонима¬ние с точки зрения теоретич. поэнания. Пер. Б. Быч¬ковскаго. Изд. т-ва „Обществ. Польза". Спб. 910 г.
1 руб.
102. Риккерт, Г. Границы естественно-научнаго

образования понятий. Иэд. Е. Кусковой. Спб. 904 г.
3 руб.
103.—Введение в трансцендентальную философию.

Предмет познания. Пер. с нем. Г. Шпетт. Изд.
В. Просяниченко. Киев 904 г. 1 р. 10 к.
104. Розенбер, JS. Д. Наши органы чувств и

внешний мир. Попул. очер. Изд. ред. „Образование”.
Спб. 901 г. 30 к.

Очень популярное изложение вопроса о физическом
познании мира.
104а. Рожков П. Основы научной философии.

Спб. 911 г. 60 к.
Автор этой небольшой популярной книжки, один

из приверженцев теории экономическаго материа¬лиэма, стремится систематически, с точки зрения
этого последняго, изложит в ней „философию на

чисто научной основе, лишив ее всяких метафи¬зических, мистических и идеалистических при¬месей", „дать связное, хотя и сжатое изложение той

философской теории, которая кажется автору истин¬ной“, „дать в руки широкому кругу читателей по¬собие, могущее ввести в круг филосовских инте¬ресов и послужить исходным пунктом дальней¬шаго философскаго чтения". Содержание книжки: Что
такое философия? Ея развитие. Чему она учит.
Критика совр. материализма. Совр. научная теория

познания. Критика существующих научно-философ¬ских воэзрений. Основы научной философии при свете

современнаго естествознания. Энергетика и экономи¬ческое понимание истории. Энергетика и этика. Энер¬гетика и эстетика. Энергетика и безсмертие.
105. Сборник no философии естествознания. Изд.

„Творч. Мысль“. М. 906 г. 1 р. 25 к.
Лроф. П. Умов. Значение Декарта в истории

физич. наук. Л{укарев, А. Проблема материи и те¬ория познания. Лроф. Н. Ошев. Речи Э. Дюбуа-Рей¬мона и его научное мировоээрение. А. Бачижкин. Что
такое натуралистический идеалиэм. А. Щукарев.

Законы природы и законы общества. Лроф. £■ Sep¬надский. О научном миропонимании. Н. Соловьек.
О необходимости верования, лежащем в основе
математич. мышления. А. Бачинский. Дух беэконеч-
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но малых или о возможном влиянии математичеких

методов на черты научнаго миропонимания.

106. Спенсер, Г. Основания синтетической фило¬софии. 1. Основныя начала. 2. Основания биологии.
3. Основания психологии. 4. Основания социологии.

5. Основания этики. Пер. под ред. Н. Рубакина. Спб.
97—901 гг.

107.—О причинах моего разногласия с 0. Контом.
Изд. „Попул. научн. библиотеки". Спб. 1906 г. 10 коп.
Своеобразный интерес представляет известный

труд того же автора „Об изучении социологии", где
автор ставит своею целью расчистить дорогу к
поэнанию возможно обективной истины не только

в области философии, но и в обпасти явления со¬циальных. (Ср. Бэкон № 181) „О развитии наук“.
Об этой книге Спенсера см. сочинения Михайлов¬скаго (ст. „Что такое счастие" и „Записки профана“).
О Спенсере см. №№ 108—111.

108.—Автобиография. Сокращ. иэложение. А. Корот¬нева. Изд. О. Поповой. Спб. 905 г. 40 к.
109. Еоллыт. Философия Герберта Спенсера в

в излож. Коллинза. Пер. П. Мокиевскаго. 2-е рус.
изд. Ф. Павленкова. Спб. 2 р.

110. Гаупп, 0. Спенсер. Пер. под ред. А. Остро¬горскаго. Иэд. „Обраэ.“ (библ. фил.). Спб. 98 г. 50 к.
111.—To же. Пер. М. Фитермана. Изд. „Рус. М.“.

М. 908 г. 50 к. (лучший перевод).

112. Сеченов, ии. Сочинения. (Впечатление и дей¬ствительность. Элементы мысли. Кому и как изу¬чать психологию. Печат., Впервые помещены в
„Вестн. Евр.“ 1880-х гг.) („Элементы мысли"
есть в отд. изд. Последн. статья вошла в книгу
Сеченова „Психологические этюды“.)

Замечательныя статьи русскаго ученаго, стремя¬щагося свести процессы познания к фиэиологическо¬му и механическому основанию.
113. Тимирязев, Е. Насущныя задачи современнаго

естествознания. М. 908 г.

См. ст. „Ч. Дарвин как тип ученаго". „Вита¬лизм и наука". „Расширение области наших чув¬ственных восприятий“. „Антиметафизика". Автор
стоит на механической точке зрения, как и Сече¬нов. По взглядам автора, „имеются только три науки:
физика, химия и общая механика; эти три науки
обнимают собой все явления природы, как живых,
так и мертвых тел“.

114. Тиндал, Д. Очерки из естественных наук.
Спб. 76 г. 1 р. 25 к.

115.—Речи и статьи. Пер. с англ. Изд. В. Пле¬мянникова. М. 75 г. 85 к.
116. Тэн, ии. Об уме и познании. Пер. Н. Стра¬хова. Изд. 2-е Л. Пантелеева. Спб. 3 р. (распрод.).
В этой блестяще написанной книге автор, при¬мыкаЮщий по своим взлядам к Д. С. Миллю,
А. Бэну и Г. Спенсеру, старается выяснить меха¬низм познания и мышления. См. также труды по
психологии: Т. Рибо, А. Бинэ, Пьера Жанэ и др. Иэ
русских: И. Сеченова, Бехтерева, Сикорскаго, А.
Нечаева и др.

117. Фаминцын, A. С., акад. Современное естество¬энание и психология. Изд. „Мир Бож.“. Спб. 97 г. 1 р.
Автор ставит своей задачей „выяснить положе¬ние, которое естествознание занимает в настоящее
время по отношении к психологии и тем явлениям,

которыя та изследует, затем, руководствуясь гл.
обр. надежными фактическими данными, выяснить
назревшую потребность возможно полнаго знакомства

естествоиспытателя с психологией и тесно связан¬ной с нею теорией поэнания".
118. Ферворн, Макс. Речи и статьи. Пер. Э.

Бернштейн, с предисл. проф. Г. Кожевникова. Изд.
„Совр. Проблемы". М. 910 г. 2 р.

Естествознание и миросоэерцание. Принципиальные
вопросы в естествоэнании. Механика душевной жизни.

Вопрос о границах познания. К психологии перво¬бытн. искусства. Проблема жизни. Зачатки искусства.
Задачи физиологич. преподавания.

119.—Современное мировоззрение и естествознание.
Изд. К. Гронковскаго. Казань. 30 к.

120.—Вопрос о границах познания. Пер. В. Сте¬панова с пред. А. Богданова. Изд. т-ва Знание.
Спб. 30 к.

121.—To же. Пер. Э. Бернштейн. Изд. „Совр.
Проблемы". М. 908 г. 30 к.
Цель брошюры—„анализировать понятие по-

з н а н и я с тем, чтобы на основе полученных

результатов критически разсмотреть вопрос о
границах человеческаго познания". Автор отрицает
существование границ для него, в этом расходясь

с Дюбуа Реймоном (№№ 43—44) и старается по¬каэать, что „противоположности телеснаго мира и
душевнаго не существует в действительности, т. к.
весь телесный мир — это только содержание души.
Есть вообще лишь одно,— это богатое содержание
души (психомонизм)".

122.—Естествоэнание и миросозерцание. Проблема
жизни. Две лекции. Изд. „Совр. Пробл.“. М. 909 г.
50 коп.

Относясь отрицательно к стремлению многих

естествоиспытателей различать процессы психологи¬ческие и материальные, автор является убежденным

и последовательным монистом и вместе с Ост¬вальдом (№№ 84—87) отказывается от материали¬стическаго миросозерцания вплоть до его глубочай¬ших основ.
123. Феттер, В. Современное миросозерцание.

Изд. Г. Львовича. Спб. 80 к.
Общия положения. Цельная картина мира. Человек.

Нравственность на естественной основе. Религия и

философия. Развитие религии и ея философское об¬основание. Будущее человечества и мира.

124. Фолкман, П. Теория познания естествен¬ных наук. Связь с духовной жиэнью нашего вре¬мени. Пер. Г. Котляра и П. Юшкевича. Изд. „Обра¬зование". Спб. 911 г. 2 р. 50 к.
и. Взгляд на раэвитие естественнонаучных по¬нятий и в особенности физических возэрений и
учений. Субективность и обективность познания.
Индукция и дедукция. Аксиомы и постулаты Ньютона.
Изоляция и наложение. Введение понятия величины.
Существование, однозначность и многозначность
проблем. Отношение к духовной жизни нашего
времени. Автор ставит своей задачей „изложить
теоретически познавательныя основы естественных
наук" и исходит из того, что „теория поэнания
никогда не может быть построена a prиorи, что она
в такой же мере является опытной наукой, как
и всякая область естествознания". Опоры своим
взглядам автор ищет в трудах таких физиков
и натуралистов, каковы, напр., Мах, Гельмгольц,
Оствальд, Герц, Фарадей, Максвелль.

125. Шартн, В. Как создается наука. (Воззре¬ния Маха.) М. 906 г. 45 к.
Очень популярное и толковое изложение основ¬ных вэглядов Маха.
125а. Эпритес, Ф. Проблемы науки. Пер. с

итал. под ред. А. Бачинскаго и Г. Шпета. 2 ч.
Изд. „Космос“. М. 911 г. 1 р. 75 к. (ии ч. печ.).
Автор этой интересной и оригинальной книги

дает „общий обзор научнаго процесса, разясняя

его при помощи индуктивнаго изучения, и анализи¬рует понятие действительности (глава „факты и тео¬рии“), положительное содержание науки и субектив¬ные элементы в ней, далее разбирает проблему
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логическаго преобразования понятий, разсматриваемую
в иии гл. „Как психологическое развитие и как
орудие познания", затем во ии в. (иV и V гл.)—

проблемы, касающияся значения и образования поня¬тий самых общих: пространства, времени, силы,
движений и т. д.; в Vи гл. — подвергает разбору

теоретические вопросы фиэики по отношению к кри¬тике механизма. В анализ понятий ценностей (см.
Риккерт, № 102), автор не входит.

126. Юм, Давид. Изследования человеческаго ра¬эумения. Пер. с англ. С. Церетели. Изд. М. Пирож¬кова. 902 г. 1 р.
Об отношениях Э. Маха и Д. Юма см. у Клейн¬петера (№ 50).

126а. иОткетч, П. Мировоззрение и мировоззренья.
Очерки и характеристики. Изд. Н. Карбасникова. Спб.
912 г. 1 р. 25 к.

В книгу вошел ряд статей о Бергене, Джемсе,

Дицгене, Л. Толстом и Ницше и посвященный од¬ной и той же приблеме об отношении между разу¬мом и чувством. Автор стремится вскрыть харак¬тер философскаго творчества, по существу эмоцио¬нальный.
§ 2. Истории выработни современнаго научно фило¬софснаго ниросоэерцания.
127. Араю, Ф. Жизнеописания знаменитых астро¬номов, физиков, геометров. Пер. Перевощикова.
Спб. 60 г. 5 р. 50 к. (изд. распр.).

128. ^Аристотель. (Cm. N»№ 192, 194).
129. Беклеы, Е. Б. Краткая история естественных

наук. Пер. с англ. под ред. и с дополнен. В. Н.
Львова, с 78 рис. Изд. Сабашникова. М. 907 г. 2 р.

Автор ставит своей задачей „познакомить чита¬телей с главнейшими научными открытиями, кото¬рыя должны быть иэвестны каждому образованному
чгловеку, в связи с биографиями ученых изследо¬вателей”. Изложение охватывает науки как о не¬органической, так и органической природе. Изложе¬ние живое и популярное.
130. Белыие, В. История современнаго естествозна¬ния. Изд. В. Битнера. Спб. 903 г. 50 к.

131. — История миросозерцания до Колумба. Издан.
В. Битнера. Спб. 903 г. 50 к.

Очень популярно и живо написанные очерки (печ.
в собр. соч. Бельше, изд. „Заря"), рисующие (в
самых кратких чертах) историческую эволюцию
научных взглядов.

132. Биоьрафич. библиотека ТГаеленкова, Ф. Ряд
небольших книжек, по 25 к. каждая.

Сюда вошли биографии Гумбольдта, Леонардо да¬Винчи, Галилея, А. Гумбольдта, Даламбера, Дарвина,

Декарта, Кеплера, Коперника, Кювье, Лавуазье, Ла¬пласа и Эйлера, Линнея, Ляйелля, Д. С. Милля, 11а¬скаля, Ньютона, Фарадея, К. Э. Бэра, С. Ковалев¬ской, Лобачевскаго, Струве, Аристотеля, Бэкона,
Дж. Бруно, О. Конта, Лейбница, Локка, Д. Юма,
Франклина.

Превосходная серия, созданная знаменитых рус¬ским издателем, и рисующая не только личность
каждаго ученаго и мыслителя, но и ту социальную и
историческую среду, которая его окружала.

133. Вселеншя и человечество. История изследо¬вания природы и приложения ея сил на службу чело¬вечества. Под общей ред. Г. Крамера. Пер. проф.
Броунова, Палладина, В. Шимкевича и др. под общей
ред. А. Догеля. Роскош. издание „Просвещ." 5 т.
Спб. 90—904 гг.

Т. и. Общее введение. Изследование земной коры.
Земная кора и ея отношение к человечеству.
Геофиэика. Т. ии. Происхождение и развитие человеч.
рода. Развитие мира растительнаго и животнаго Т. иии.
Изследования вселенной. Изследования земной поверх-

природа, июнь 1912 г.

ности (ч. и). Т. иV. Изследование земной поверхности
(Ч. ии). Изследование мира. Изследование величины,
фигуры и плотности земли. Т. V. Зачатки техники.

Изследование сил природы. Применение сил при¬роды в домашнем быту. Влияние культуры на здо¬ровье человека. Заключение.
Наиболее полная история естественных наук на

рус. языке.

Роскошное издание товар. „Просвещения", пред¬ставляющее собою, по изяществу и выполнению, по¬следнее слово современной типографской техники,
есть не что иное, как собрание целаго ряда моногра¬фий по истории естествознания и техники, написанных
учеными специалистами, впрочем далеко не одина¬ково интересно и живо. Знакомясь с историей науки
читатель параллельно знакомится и с новейшими
результатами ея. Таким образом, издание Крамера

представляет из себя своего рода „Космос“, и раз¬вертывает картину мироздания, с одной стороны, и
эволюцию человеческой мысли в науке и научной

философии с другой, наконец внедрение их в со¬циальную жизнь, с третьей.
134. Гумболдт, А. Космос. Опыгь фиэическаго

мироописания. Пер. Фролова и Гусева. Спб. 59 г.
(распр.).

Классический труд, имеющий громадное историче¬ское значение и не утерявший его и до сего времени.
Автор не только излагает в нем историю изсле¬дования Космоса, но и набрасываегь яркими штрихами

его общую картину. Обширные исторические мате¬риалы, собранные Гумбольдтом, делают книгу не¬заменимой до сего дня.
О Гумбольдте см. М» 135.
135. Эпиелыарёт, М. A. А. Гумбольдт, его жизнь,

путешеетвия и научная деятельность. Изд. 2-е. Спб.
900 г. 25 к. „Биогр. библиотека“ Ф. Павленкова.

136. Гюитер, 3. История естествоэнания в древно¬сти и средние века. Пер. с нем. П. С. Юшкевича.
Изд. „Образование". Спб. 909 г.

Краткое конспективное изложение.
137. Даннеман, Ф. Очерки истории естествознания

в отрывках из подлинных работ. Пер. М. Гольд¬штейна. Изд. ,М. Бож.“. Спб. 97 г.

Автор ставит своей целью „познакомить с ме¬тодами и плодами научнаго знания, с историей есте¬ственных наук, с классической литературой их“.
При этом автор разскаэывает историю естество¬знания, главным образом, делая обширныя цитаты
и приводя отрывки из подлинных работ великих
натуралистов. Книга охватывает все главнейшия

отрасли естествознания. ии т. подлинника не переве¬ден на русск. яз.
138. Дрэпер, Д. История умственнаго развития

Европы. Пер. А. Пыпина. Спб. 82 г. 4 р.

139.—To же, пер. под ред. И. Лучицкаго. Изд. ио¬гансона. Киев. 99 г. 1 р. 50 к.

Классический труд американскаго ученаго, увле¬кательно написанный, проникнутый боевым настрое¬нием в защиту идеалов научной истины и прав
человеческаго раиэума и развертывающий пред читате¬лем широкую картину борьбы разума и науки против
традиционнаго миросозерцания, основаннаго на вере.
Особенный интерес представляет второй том, где
автор раэскаэывает о споре науки и религии по
таким вопросам, как о древности земли, критерии
истины, управления Вселенною и т. д. В основу
книги положена идея сравнения истории человечества

с детским, зрелым и старческим возрастами от¬дельной личности. Тому же вопросу посвящена дру¬гая книга того же автора:
140 — История отношения между католицизмом и

наукой. Сокр. перевод А. Пыпина. Спб. 76 г. 2 р.

52
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(по франц. Hиstoиre du conflиt entre la scиence et la
relиgиon).

141. Лавров, ии. Л. Опыт истории мысли новаго
времени. Т. 1. Вступление, ч. и. Задача истории мысли.
Кн. и. Отд. и. Подготовление человека (космическая

и социальная эволюция). Вселенная. Солнечная систе¬ма. Геологические процесссы. Эволюция организмов.
Начала общежития. Появление человека. Жиэнь. Ч. ии.

Антропологическая жизнь. Женева. 94 г. 15 фран¬ков. иии. Переживания доисторическаго периода. Ж.
98 г. 2 фр.

142.—(под псевдонимом А. Доленга). Важнейшие
моменты в истории мысли. М. 903 г. 4 р.

и. Подготовление человека. ии. Первый фазис чело¬веческой культуры. Смена фазисов в эволюции
человечества. Начало исторической жизни. Пробу¬ждение критической мысли.

Во всех своих трудах, указанных выше, автор

на основании целаго ряда фактов, научно трактуе¬мых, старается доказати, что „человеческая мысль

подготовлялась длинным ;ядом процессов физико¬химических, органических, психологических, обще¬ственных, исторических, соэидавших и формы тела
человека, и формы его сознания и формы его обще¬ственности". История происхождения и главные фазы
развития мысли автор рисует подробно.

Автор, по его словам, „предлагает читателю не
новое ученое изследование, а лишь новую попытку

обединения, с определенной точки зрения, специаль¬ных работ многочисленных ученых и мыслите¬лей в области истории мысли и ея подготовления".
143. Ланге, Ф. История материализма и критика его

значения в настоящее время. Пер. Н. Страхова.
2 т. 2-е изд. Л. Пантелеева. Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

144.—To же. Пер. под ред. Вл. Соловьева. Изд.
Ф. иогансона К. 900 г. 1 р. 50 к. (Лучш. пер.).

Классический труд, написанный с новокантиан¬ской точки эрения и стремящийся доказать, что мате¬риалистическая доктрина имела громадное значение и
благотворное влияние в области естествоэнания и его

эволюции, но не выдерживает критики как фило¬софское построение.
145. Лекжи, В. Г. История рационализма в Европе.

Пер. А. Пыпина. Изд. Н. Полякова. Т. и. Спб. 1 р.
50 к. Т. ии (уничтожен цензурой).

Классический труд знаменитаго английскаго исто¬рика, посвященный истории разрушения человеческаго
верования в чудеса и чудесное и вообще истории

борьбы рационалистическаго миросозерцания с теоло¬гическим.
146. Мармери, .Т. Прогресс науки, его происхо¬ждение, развитие, причины и реэультаты. Пер. с
англ. С прилож. библиогр. указателя книг по раз¬ным отраслям энания. Иэд. О. Поповой. Спб. 96 г.
1 р. 75 к.
Компилятивная книжка, содержащая много фактов,

эаимствованных главн. обр. из соч. Дрэпера.
147. Мемзбпр, М. Исторический очерк воэзрений

на природу. М. 96 г. 25 к.
148. Осиевальд, В. Великие люди. Пер. Г. Кваши.

Изд. „Вят. Тов.“ Спб. 910 г. 2 р. 50 к.

Книга содержит собрание характеристик вели¬ких естествоиспытателей в связи с условиями
их жизни и деятельности, а главное—в связи с

психологическими типами, особенностями их ума,

характера, темперамента и т п. Петцольд. См.
№№ 88—90.

149. Де-Роберти, Е. Философия наук и научно¬философския системы. Прошедшее философии. 2 т. М.
86 г. 5 р. 50 к.

Главная цель автора—„прочно установить отноше¬ния, в которых медленно развивающаяся. в наше

время научная философия находится ко всей сово¬купности прежних усилий достигнуть определеннаго
миропонимания". Автор,—убежденный позитивист,

значительное место уделяет „отношениям прошед¬шаго к науке, понимая под этим словом ряд
существующих или обраэующихся отраслей спе¬циальнаго знания". Желая проследить генеэис
философии наук с этой точки зрения, автор ри¬сует картину развития философской мысли, начиная
с древности, и старается дать эгой эволюции психо¬логическое и социологическое обяснения.
150. Тамнери, П. Первые шаги древне-греческой

науки. Пер. с предисл. проф. А. Введенскаго. Спб.
902 г. 2 р.
Собрание дошедших до нас отрывков и их

научно-философский анализ.

151. Тиксандье, Г. Мученики науки. Иэд. Ф. Павлен¬кова. Спб. 1 р. 25 к. Изд. 6-е.
Очень популярно написанные очерки, предназначен¬ные для мало подготовленных читателей.

152. Уэвелль, В. История индуктивных наук от
древнейших времен до настоящаго времени. Пер.
М. Антоновича. Спб. 67 — 69 гг. 8 р. (у букин.
2 р. 50 к.).
Капитальный, до сих пор ничем неэамененный

труд по истории главнейших отраслей естествозна¬ний. Излагая историю открытий, автор укаэывает
при этом, „какия условия были необходимы для них,
какия умственныя и нравственныя качества должны
были иметь открыватели, какие приемы мысли они
употребляли, по каким признакам можно отличать
вероятную гипотезу от неосновательной".
При изложении автор ограничивается главным

образом фактической стороной и, вникая в ряды
фактов, старается следить эа логикой открытий,
почти не иэлагая своих мнений.

153. Фииье. Светила науки от древности до на¬ших дней. 3 т. Изд. Вольфа. Спб. 71 г. по 4 р.
за том.

Ряд довольно нескладных биографий, но на¬писанных по первоисточникам и очень богатых
фактами.
154. Филиппов, 31. Философия действительности.

История и критический анапиз научно - философ¬снаго миросозерцания от древности до наших дней.
Спб. 95 г. 7 р.

Т. и Миросоэерцание древних греков, Т. ии. Схо¬ластика и метафизика. Новое время. Космологическая

проблема. О времени. (Космогоническия гипотезы). Ме¬ханическое миросозерцание. Факторы космической эво¬люции. Палеонтологическая, органическая, психоло¬гическая и социальная эволюция. Форма изложения
довольно популярная и живая, но недостаточно от¬четлива.
§ 3. Общая нартина иироздания по совремфиным

научно-философсним представлениям.
155. Велыие, В. Научная Библия. (Новая Книга

Бытия.) Изд. ж. „Вестн. Зн.“. Спб. 35 к.
156.—Беседы о вселенной. Этюды натуралиста.

Пер. с нем. Л. Волина. Ч. и-я. Спб. 910 г. 1 р. 25 к,
156а. Вюхнер. См. № 16.
157. Гамжон-Шефер. Парадоксы природы. Пер.

с нем. Изд. „Матезис". Одесса 1910 г. с табл.
1 р. 20 к. См. примечание к № 165.
158. Геккель. Красота форм в природе. Полный

пер. под ред. проф. A. С. Догеля. 100 больших
красочн. таблиц, с описат. текстом. 20 вып. по
1 p., и доп. в 50 к., в и-й изящн. коробке 23 р. 50 к.
Изд. „Просвещение“ Спб. 905 г. Еще см. №№ 20—22.

159. Грант-А.ьлен и Роменс. Виньетки с на¬туры. Спб. 63 г. См. примечание № 165.
160. Тумболдт, А. Космос. См. № 134.
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161. Гюйар, Э. История мира. Пер. с франц. д-ра
Шейниса. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 900 г. 1 р.

Богатое фактами, но довольно сухое и очень крат¬кое описание астрономической, геологической и орга¬ничвской эволюции, рисующее в общих чертах
картину мироздания согласно представлениям совре¬менной науки.

162. Дрейфус, Е. Мировая и социальная эволюция.
Пер. с франц. Изд. „Книжн. Дел.“ М. 96 г. 1 р. 50 к.

To же, что предыдущее, но только беднее фак¬тами, и охватывающее и эволюцию социальную. Бо¬гато скороспелыми обобщениями.
162а. Итоги науки в теории и практике. Под

ред. проф. М. М. Ковалевскаго, проф. Н. Н. Ланге,
Н. Морозова и проф. В. Шимкевича. Изд. т-ва „Мир“.
М. 909—12 г. (изд. продолж.).

Капитальное, широко задуманное и блестяще вы¬полняемое иэдание, монументальный коллективный
труд, задача котораго—„показать, что сделано на¬укой в прошлом и отметить, таким образом,
что должно быть сделано ею в будущем, дать
возможнооть ознакомиться с тем, что внесла наука
в современное миросозерцание и что сделала она
для житейской практики". Издание представляет из

себя своеобраэную энциклопедию теоретических зна¬ний, впрочем, оставляя в стороне математику и
ея историю. Психология и науки общественныя вой¬дут в него. Издание действительно подводит

итоги науки и научной философии, от нея не отде¬лимой, давая в довольно популярной форме изло¬жение современнаго научно-философскаго миросоэер¬цания в связи с его фактическими и методологи¬ческими основами, на которыя это миросозерцание
опнрается.

Издание богато иллюстрировано и украшено пре¬вогходными портретами.
163. Крэмер. Вселенная и человечество. См.

№ 133.

164. Лампа, А. Силы и законы природы. Пер.

Г. Паперна. Иэд. Павленкова. Спб. 98 г. 1 р.
Автор ставит своей задачей „дать популярное

изложение основных теоретических понятий совре¬менной фиэики, насколько оно возможно без оЬра¬щения к сложным математическим операциям”,
вместе с тем, „не ограничиваясь изложением

теории, знакомить с методикой изследования" и де¬лает это ясным, простым и увлекательным язы¬ком. Книга дает сведения не только по фиэике,
но и по астрономии.

165. Леббмсь, Д. Красоты природы и чудеса мира.
Изд. К. Солдатенкова. М. 93 г. 1 р. 50 к.
Жизнь животных и растений, леса и поля. Горы

и воды. Реки и озера. Mope. Звеэдное небо.
Книга помогаеть „читателю не-натуралисту оценить

значение тех наук, при свете которых давно зна¬комый нам мир оказывается полным чудес и
красоты". To же можно сказать и о нниге Грант¬Аллена (№ 159) и Э. Геккеля (№ 158) и Гампсона
Шефера (№ 157).
166. Лукйшевич, 0. Элементарныя начала научной

философии. Неорганическая жизнь земли. Ч. и. Фи¬зико-механические процессы земного шара. Спб. 908 г.
1 р. 50 к. Ч. ии. Жизнь горных пород. Спб. 909 г.
2 р. Ч. иии. Строение земли в связи с ея историей.
Спб. 911 г. 4 р.
Подготовл. к печати, входящия в ту же серию:

Ч. и. .Общия начала научной философии. Ч. ии. Общий
обзор точных наук. Ч. иии. Органическая жизнь

эемли. Ч. V. Строение нервной системы. Ч. Vи. Уче¬ние об организованной деятельности. Ч. Vии. Об
обществе.

Из этого перечисления видно, что автор ста-

вит-ь своей задачей нарисовать, на основании новей¬ших научных данных, общую картину мироэда¬ния и дать общий очерк научнаго миросозерцания,
начиная от теории познания до учения об обществе
включительно. иии т. (ныне вышедший) посвящен

неорганической жизни земли и преследует следую¬щую цель: „обединить круг наук, составляющих
землеведение в широком смысле слова, и иэучить

нашу планету в ея настоящем и прошлом. Со¬ответственно этой задаче, автор в иии томе его
труда трактует вопрос о происхождении земли,
дает описание ея как члена космоса и солнечной

системы, говорит о ея форме, размерах, свой¬ствах, об эволюции форм земной поверхности, о
процессах, обусловливающих ее, и т. д. Все это

сделано обстоятельно и научно. Много оригиналь¬ных идей. и т. награжден премией Русск. Географ.
Общества.

167. Мейер, В. Жизнь природы. Мировая картина
физических и химических явлений. Пер. под ред.
проф. Н. Геэехуса. Спб. 7 р. 50 к.

Книга представляет из себя „опыт раэсмотре¬ния физических и химических явлений с точки

зрения внутренней связи между всеми ими, нарисо¬вать природу,—великое единство сил природы, рас¬крытие которых является конечной целью всякаго
иэследования". Автор подробно знакомит читателя

с явлениями физическими и химическими, а в за¬ключение рисует общую картину Космоса, начиная
от беэконечно малаго до безконечно болыпого.

168.—Вселенная. Ч. 1. Мироздание и органическая

природа. Ч. ии. В святилище астрономии и лабора¬тории природы. Пер. Н. Горкина. Изд. „Вест. Зн.“
Спб. 910 г. (не смешивать с № 167).
169. Ыолешотт. Круговорот жизни в природе.

Спб. 67 г. 1 р. 25 к. (устар.).

170.—Тоже, под назв. „Вращение жизни в при¬роде“. Спб. 67 г. 1 р. 75 к. (устар).
Книга знаменитаго материалиста 50-х и 60-х гг.,

имеющая в настоящее время главным образом
историческое значение.
171. Общедоступный космос. Лекции: Роско. Из

чего составлена земля.—Локайер. Почему таков

состав земли, каков он есть. Уилнмс. Последо¬вательность жизни на земле. С 50 рис. в тексте.
Изд. Л. Ф. Пантелеева. Спб. 1 р. 25 к.

172. Снайдер, К. Картина мира в свете совре¬меннаго естествознания. Пер. с нем. под ред. проф.
В. Завьялова. Одесса 909 г. Изд. „Матезис,,. С рис.
1 р. 50 к.
Мир за пределами наших чувств. Безграничен

ли мир? Элементы вселенной. Успехи в деле об¬яснения сущности электричества. В поисках за
первоматерией. Бертолэ—родоначальник химическаго
синтеза. Накануне разгадки тайны жизни и духа.
Новейшия теория о сущности жизненных явлений.
Мозг и мысль. Борьба организма с болезнями.

Чтение мыслей, телепатия, гальванометр. Беэпрово¬лочный телеграф.
Автор ставит своей задачей „представит мир

при свете новых идей“, что и делает в живой,
увлекательной форме.
173. Реклю, Э. Земля. Описание жизни земного

шара. Суша. Вода. Ядро земли. Океан. Атмосфера.

Жизнь. Пер. под ред. и с примечаниями Н. Руба¬кина. 6 вып. Изд. О. Поповой. Спб. 95 г. 6 р. 70 к.

174.—Тоже. Иллюстр. изд. 2-е, отдельными книж¬ками, под ред. Н. Рубакина, с примечаниями и до¬пол. Н. Рубакина и Н. Ульянова. С прилож. ста¬тей и. Лукашевича и др. и списков научных и научно¬популяр. книг (с их описаниями). Изд. К. Ти¬хомирова, М. 911—12 г., по 60 к. за вып.
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175.—Земля и люди. Всеобщая география. Иэд. 2-е,
„Общ. Пользы“. Спб. 40 р.
176.—Человек и эемля. Пер. П. Шмидта. Иэд.

Брокгауза-Ефрона. Спб. 906—9 г. 36 р. (продолжение
предыдущих.)

Эти три труда знаменитаго ученаго, в своей со¬вокупности, представляют единое целое, не только
тироникнутое одной общей, глубоко научной, гуман¬ной и социальной идеей, но и написаны художественно
и с настроением. Это своего рода Космос, охва¬тывающий и жизнь природы, и жизнь человечества,
и его историю, как результат вэаимодействия при¬роды и человека, в связи с стремлениями этого
последняго внести в свою жизнь возможно больше

истины и справедливости. Первый труд Реклю ри¬суегь, как единое целое, природу неорганическую и
органическую и их жизнь в вечном их измене¬нии; второе разсматривает жизнь человечества в
свяэи с природой раэличных стран земли, третий—

„судьбы человека в последовательности чередую¬щихся веков“, и ставигь целью, „установить на
прочном базисе фактов“ „выводы, относящиеся к

области социологии", „разсмотреть влияние почвы, кли¬мата и всего окружающаго на историческия события,
показать связь судеб человечества с землею, вы¬яснить причины и следствия в жизни и деятельности
народов, установить гармонию их с общим хо¬дом развития нашей планеты”.
177. Спенсер, Г. Прогресс и его закон и при¬чины. См. № 106.
178. ■— Опыты, также „Основныя начала" См.

№ 106.

179. Штерне, Карус. Эволюция мира (Werden und
Vergehen). Пер. с нем. Иэд. обработ. В. Белыпе.
Пер. С. Займовскаго, под ред. В. Агафонова, с
дополн. Н. Умова и Н. Мороэова. Иэд. „Мир". 3 т.
М. 907—10 г. 15 р.
Задача автора „дать в сжатой форме общую

картину главнейших данных современнаго изсле¬дования, могущую содействовать выработке общаго
миросоэерцания”. Автор подробно, вместе с тем
популярно и чрезвычайно увлекательно рисуеткартину

Вселенной и ея эволюцию—космическую, геологиче¬скую, органическую, социальную, говорит о происхо¬ждении солнечной системы, эемного шара, растений,
животных, человечества, социальной жизни. Для

начинающаго читателя труд Каруса Штерне явля¬ется прекрасным введением в область естество¬знания и в научную философию. Русский перевод
сделан с последняго нем. издания, переработан¬наго и обновленнаго В. Бельше. Русск. издание очень
богато иллюстрациями. Меньше всего места автор
отводит эволюции неорганическаго мира (т. и, и—иии),
больше всего — эволюции растений и животных
(гл. иV—X в и т. и весь ии и часть иии-го). Последний

том посвящен эволюции животных высших, глав¬ным образом человека и его психической и со¬циальной жизни (гл. XиX—Происхождение человека).
X гл. Душа животных и человека. XXи. Развитие
общественных наклонностей и речи. XXии. Начатки

культуры. XXиии. Эволюция письменности. XXиV. Рели¬гия и мировоззрение. XXV. Теория происхождения.
XXVи. Конец земли и мироздания.

§ 4. Книги о соврфменных научных нетодах.

180. Бернар, Клод. Введение в эксперимен¬тальную медицину. Изд. М. Вольфа. Спб. 70 г.
(распр.).

Классическое изложение сущности и задач экспе¬риментальнаго метода.
181. Бэкои, Ф. Собрание сочинений. Пер. П. Би¬бикова. 2 ч. Спб. 74 г. 5 р.

О Бэконе см. № 182.

182. Фишер, Куно. Проф. Франциск Бэкон Ве¬руламский. Реальная философия и ея век. Пер.
Н. Страхова. 2-е изд. Спб. 70 г. (распр.).

Автор этой прекрасной книги не только излагаеть
с замечательной ясностью учение Бэкона о методе,

но и выясняет отношение его философии к уче¬ниям Локка, Юма, Канта и т. д.

183. Вирхов, Р. Жлод Бернар, Молешотт, Ли¬дерит, Ватер. Общий вывод положительнаго ме¬тода. Изд. Н. Неклюдова. Спб. 66 г. (у букин.
30 к.).

184. Гуссерл, Э. Логическия иэследования. Ч. и
Пролегомены к чистой логике. Пер. А. Бернштейн,
под ред. и с предисл. С. Франка. Изд. „Обр.“ Спб.
909 г. 1 р. 50 к.
Обращаеть на себя внимание гл. V (критика

Д. С. Милля и Зигварта) и иX (критика Мах-Авенариу¬совскаго принципа экономии мышления).
185. Декарт, Р. Разсуждение о методе, дабы хо¬рошо направить свой разум и отыскать научныя
истины. Пер. Н. Любимова, с подр. изложен. учения
Декарта о мире и человеке. Спб. 85 г. 2 р.

186.—Разсуждения о методе. Пер. Скиады. Воро¬неж. 73 г. (редк.).
О Декарте см. №№ 187—88.

187. Паперпа, Г. Ренэ Декарт, его жизнь и фи¬лософская деятельность. Иэд. Павленкова. Спб. 95 г.
25 коп.

188. Фишр, Еуно. История новой философии. Т. и.
Изд. Д. Жуковскаго. Спб. 903 г.

188а. Фуллье. А. Декаргь. Иэд. „Посред.". М. 98 г.

189. Джеюнс, С. Основы науки. Трактат о ло¬гике и научном методе. Пер. М. Антоновича. Иэд.
Л. Пантелеева. Спб. 81 г. 4 р. 50 к.
Замечательная книга, представляющая из себя

оргинальное изследование, своеобразно, широко и
глубоко трактующая вопрос о научном методе и

изложенная не только популярно, но даже увлека¬тельно. Цель автора—„открыть общие методы индук¬тивнаго иэследования“. По мнению автора, „самые
обработанные и интересные процессы количественной
индукции имеют свое необходимое основание в
более простой науке—формальной логике“ (которой
и посвящена и гл.), а „всякое умозаключение есть не

что иное, как развитие важнейшаго принципа заме¬щения (подстановки)". Всю процедуру индуктивнаго
изследования, даже в ея самых сложных случаях,

автор выводит иэ этих принципов. Тут же

автор описывает механические приборы, помощью

которых „можно сделать очевидным для глаэа и

легким для ума и рук употребление важнейшей

формы, наэываемой „логическим алфавитом", a

также весь процесс комбинационной системы фор¬мальной логики". По мнению автора, „особаго метода
индукции нет, т. к. она есть не что иное, как об¬ратное применение дедукции, науки же о числе
основываются на более простой и общей науке—
логике и вытекають из нея“. Гл. ии—иии посвящены

математическому методу („Число, разнообразие, веро¬ятность". „Методы измерения"). Гл. иV. „Индуктивное

изследование". Гл. V. „Обобщение, аналогия, классифи¬кация“. Гл. Vи. „Размышления о границах и резуль¬татах научнаго метода".
190. Дюшмель. Методы умозрительных наук.

Пер. проф. П. Хлебникова. Изд. Н. Тиблена. Спб.
67 г. 85 к.

Автор этой книжки, известный математик,. „раз¬суждает об общих методах, которыми должно
пользоваться при раэрешении вопросов, могущих

представиться во всех науках, где исходят огь
понятий, считающихся очевидными, и от начал,

разсматриваемых как достоверныя".
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191. Дюием, П. Фиэическая теория. Ея цель и
строение. Пер. Г. Котляра с предисл. Э. Маха. Иэд.
„Обр.“. Спб. 910 г. 2 р.
Ч. и. Цель физической теории. (Физическая теория

и метафизическое обяснение. Физич. теория и есте¬ственная классификация. Описательныя теории и исто¬рия физики. Абстрактныя теории и механическиямодели.)
Ч. ии. Строение физической теории. (Количество и ка¬чество. Первичныя качества. Математич. дедукция и
физич. теория. Физич. опыт. Физич. закон. Физич.
теория и эксперимент. Выбор гипотез.)
„Автор показывает, как физич. теория, из

мнимаго обяснения на основе вульгарной или более

или менее научной метафизики, постепенно превра¬щается в покоющуюся на немногих принципах
систему математических положений, описывающих
и классифицирующих данныя опыта на основании
принципа экономизации сил".

192. Зжек,проф. Аристотель. („Библ. философов".)
(Издание выходит в Германии под ред. проф. Рих.
Фалькенберга.) Изд. ж. „Обр.“. Спб. 903 г. 50 коп.

193. Зигварт, К. Логика. Пер. и. Давыдова. Т. и.
Учение о суждении, понятии и о выводе. Т. ии. Учение о
методе. Изд. „Общ. Польэа“ и „Провинция". Спб.
908—9 гг. 6 р.
Зигварт—один из тех „мужей науки и мысли,

которые приняли наиболее выдающееся участие в
критическом обновлении немецкой философии”. Его

„Логика"—один из капитальнейших и оригиналь¬ных трудов по этой науке, появившихся эа последния

30—40 лет. Примыкая с одной стороны к теории по¬знания Э. Канта, с другой—сходясь в учении об ин¬дукции £ь Джевонсом (№ 189), Зигварт „кладет в
основу логики психологию мышления и принциииально и

последовательно строит ее с точки зрения учения о

методе, тем самым открывая новые пути". Зигварт
изследует самое „логическое мышление, как оно

руководимое своей имманентной нормой истины, в

науке находит свое совершенное применение", a

„это приводит к установлению предпосылок, основ¬ных понятий, методов и теорий научнаго познания
и, в конце-концов, к критическому уяснению

всего целаго нашего знания. Средством для этого,

по Зигварту, является иимхолоиический анализ функ¬ций мышления и рефлексия (размышление) над мето¬дами фактической науки“.
194. Казамский, Л. Учение Аристотеля о значении

опыта при познании. Изслед. Одесса 91 г.
195. Ле-Дантек, Ф. Что такое наука и ея методы.

Философския беседы. Изд. В. Битнера. Спб. 908 г.
40 коп.

В виде диалога, автор знакомит в самой попу¬лярной форме не только с методами науки, но и
с настроением естествоиспытателя, дорожащаго

прежде всего точностью и достоверностью открывае¬мых им истин.
196. Льюж, Д. Г. Вопросы о жизни и духе. См.

№ 73. Т. и. „Пределы знания". „Научный метод и

его приложение к метафизике". „Правила философ¬скаго мышления".
197. Мах, Э. См. № 75—78.
Автор проводит, между прочим, ту мысль,

что „научное мышление отличается от житейскаго

только большей экономией мысли, т.-е. большею про¬изводительностью умственнаго труда. Принцип нау¬ки есть экономия мысли".
198. Метод в науках. Пер. с франц. П. Юшке¬вича и И. Брусиловскаго. Изд. „Образование". Спб.
911 г. 2 р.
В книгу эту вошли статьи:
Ликар, Э. О науке. Татери. Методы чистой

математики. Пенлеве. Методы механики. Вуасс. Ме-

тоды общей физики. Жоб. Методы химии. Жиар, А.

Методы морфологии. Лв-Датп-ек, Ф. Методы фиэиоло¬гии. Делбэ, Ф. Методы медицинской науки. Рибо, Т.
Методы психологии. Дюркией.ч, Э. Методы социологии
и социальн. науки. Врюль, Левн. Методы науки о
нравственности. Моно, Г. Методы истории.

Прекрасная книга, составленная из статей извест¬ных ученых специалистов, хотя и не всегда сто¬ящих на одной и той же точке зрения, но сходящих¬ся в своей конечной цели,—в стремлении „делать
и сделать" добываемыя наукой знания воэможно
точными и достоверными. На фр. яз. вышел и ии т.
этой книги, еще не пер. на русск. язык.

199. Милль, Д. С. Система логики, силлогистиче¬ской и индуктивной. Изложение принципов доказатель¬ства в свяэи с методами научнаго иэследования.
Пер. с 10 англ. изд., под ред. проф. Ивановскаго.
Иэд. „Книжн. Дело“. М. 99 г. 5 р.

200.—To же. Пер. с 5 англ. изд. ф. Реэенера. Под
ред. и с прим. П. Лаврова. Изд. Вольфа. 2 т. Спб.
78 г. 7 р.

Классический труд, до сих пор ничем не за¬менимый. Центральное место в книге занимает
логика индуктивная, опирающаяся на изследование

фактов и вообще природы посредством наблюдения

и опыта. Д. С. Милль особенно старается при этом

выяснить „научные методы, как они применяются

в естествознании, для того, чтобы затем применить

их и к нравственным и к общественным уче¬ниям и теориям, которыя до сих пор еще не изу¬чались строго научным образом." Изучив же то, „в
чем видят критерии истинности и каковы принципы

доказательства в области точнаго знания", Милль

задается целью „формулировать их так, чтобы

они могли прилагаться к положениям политики,

этики, истории, психологии“... (Минто.) Главная заслу¬га Милля заключается „в новой обработке теории
индукции и внесение в схему процесса изследования

и доказательства целаго ряда усовершенствований,

обсуждение и освещение вопросов теории познания“
и т. д. Эта одна из тех капитальных книг, о

которой еще Писарев скаэал, что всякий мало-маль¬ски образованный человек с нею должен позна¬комиться.
Популярное (и блестящее) изложение „Логики“

Милля дает И. Тэн (см. № 202 и в иV т. его „Исто¬рии англ. литературьГ).

201. Морозов, Н.А. Основы качественнаго физико¬математическаго анапиза и новые физические факто¬ры, обнаруживаемые им в раэличных явлениях
природы. Изд. И. Сытина. М. 908 г. 2 р. 50 к.

Сущность метода. Применение его.
Качественный физико-математический анализ есть

„новый метод научнаго иэследования. Предмет его—
открытие общих безусловных законов природы

путем иэследования уже установленных наблюде¬нием частных соотношений между теми и другими
факторами". Книга интересна как по замыслу, так и

исполнению. В виду богатства математич. формула¬ми, читается с большим трудом.
202. НавеОение, как метод изследования природы.

и. Д. G. Милл. Метод индуктивнаго изследования
в сжат. излож. гл. обр. по Д. С. Миллю. ии. Тэн, 11.
Английский позитивиэм. Этюд о Д. С. Милле. Пер.
Н. Хмелевскаго. Спб. 66 г. 1 р. 50 к. (у бук.
20 к.).

203. Пирсон, К. См. № 91.

204. Луанкарэ, А. Наука и метод. Пер. Б. Коре¬ня. Под ред. проф. Гезехуса. Изд. Н. Карбасникова.
Спб. 910 г. 1 р. 50 к.

Ученый и наука. Математическия раэсуждения. Но¬вая механика. Астрономия. Относительность простран-
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стеэ. Механика и радий. Новая механика и астрономия.
Млечный путь. Теория газов.
О Пуанкарэ см. № 14.
205. Смирпов, A. ии. Основныя понятия и методы

наук физико-математических. Каз. 96 г. 1 р.

206. Сшрахоз. Н. Методы иэследования естествен¬ных наук. Спб. 69 г.

207. Ронтман, Д.ч. Значение рациональнаго есте¬ствознания и математики в системе обшаго народ¬наго образования, в особенности в России. С ука¬занием учебн. литературы. Спб. 910 г.
208. Россмесслер, Значение естественных наук

в образовании и преподавание их в школе. Спб.
64 г.

!-□«

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИКА.

Работа, проиэводимая сердцем ля¬гушни. Механическую работу мускулов скелета
мы можем определить очень точно. Но это очень
затруднительно сделать по отношению к сердечному
мускулу. Прямых иэмерений, выделяемой сердцем

теплоты, до сих пор еще нет, и определение ме¬ханической работы сердца представляет собою слож¬ную задачу. Опыты определения обмена веществ на
изолированном (из организма) сердце сравнительно
гораздо легче выполнимы. Потребление кислорода

сердцем лягушки и млекопитающих иэучалось не¬однократно. Около двух лет тому назад Роде
опубликовал обстоятельную работу, посвященную

этому вопросу. Недавно Вейцзекер выработал ме¬тод, при помощи котораго можно определять меха¬ническую работу и, одновременно с этим, потре¬бление кислорода изолированнаго сердца лягушки.
Из величины потребления кислорода можно вычис¬лить количество тепла, выделяемаго при происходя¬щих в теле процессах горения, предполагая, что
известна природа этих процессов.

Природа процессов горения в вынутом иэ тела

лягушки сердце как следует неизвестна. Благодаря

одному, очень вероятному предположению, автору уда¬лось произвести соответствующия вычисления. При¬бор его состоит из системы, расположенных в
круг трубок, имеющей два отверстия; одно из них

находится в самой высокой точке системы и соеди¬нено с ртутным манометром, другое лежит в
самой нижней части; с последним соединено сердце
лягушки так, что полости его соединены с системой
трубок. Всю систему наполняют кровью; особые
клапаны регулиругот циркуляцию жидкости в одном
направлении.
Сначала при помощи особой перевязки приводят

сердце в состояние покоя, затем приводят его в

движение ритмическими электрическими ударами, пре¬доставляют замкнутую систему самой себе,анализи¬руют по окончании опыта содержание кислорода в
крови и сравниваюгь его с содержанием последняго

до опыта; разность представляет собою количество

потребленнаго при работе сердца кислорода; работа

сердца вычисляется из движения ртути манометра, за¬писываемаго самопишущим прибором. Одним из
интересных результатов этих опытов является по¬ложение, что работоспособность сердечнаго мускула
в семь раз больше работоспособности мускулов
скелета.

Фиаиологичесное д~Ьйствие оаона. Точ¬ное изследование физиологическаго действия озона

затрудняется двумя обстоятельствами: трудностью по¬лучения озона (об оэоне см. апрельский № „При¬роды, стр. 577), не эагрязненнаго примесью окислов
гзота и трудностью точнаго определения содержания

озона. Недавно Е. Жоэеф придумал прибор, устра¬няющий эти неудобства. В этом приборе озон

легко получается свободным от окислов азота.

Количество озона в озонированном таким обра¬зом воздухе определялось весьма точно. Для иэуче¬ния действия оэона служила особая герметически за¬пертая камера, череэ которую пропускался ток озо¬нированнаго воздуха. Опыты над обменом веществ
при дыхании, под влиянием вдыхания озонированнаго
воздуха, производились с мышами и крысами. При

этом определялось количество выдыхаемой углекис¬лоты. Затем были произведены опыты над людьми.
Подвергаемый опыту субект дышал озонирован¬ным воэдухом через трубку, приспособленную для
вдыхания и выдыхания. Гилль и Флак, производившие

описанные опыты, пришли на основании их к сле¬дующим выводам.
Озон легко уничтожает сильные неприятные за¬пахи. Он в ббльшей мере маскирует их, чем
уничтожает их причину; практическая польза от

такого уничтожения запаха состоит в том, что

он освобождает нервную систему от раздражсния,

причиняемаго действием „невыносимаго" запаха.

Уже содержание одной части озона в одном мил¬лионе таких же частей воздуха действуегь раздра¬жающим образом на дыхательные пути. Двухчасовое
вдыхание воздуха, содержащаго от 15—20 ч. оэона на
миллион ч. воздуха, грозит опасностью для жизни.
Обмен веществ при дыхании уменьшается уже при
содержании 1 миллионной части озона.
Температура прямой кишки крыс понижалась на

3® при вдыхании в течение 10 минут воздуха, со¬держащаго 2 ч. озона на 10 миллионов частей.
Оэон безвреден в таной концентрации, при ко¬торой не ощущается резкаго запаха его.

Сравиительная способность пористых
и иепористых веществ проводить
звун. Недавния изследования в этом направлении
поназали, что не обладающия порами вещеетва вовсе

не проводят звука или в лучшем случае прово¬дят много меньше одного процента падающей на

них звуковой энергии. Пропускная способность по¬ристых веществ оказалась зависящей от вели¬чины и рода пор, что согласуется со сделанными
раньше наблюдениями, по которым способность про¬водить звук прежде всего зависит от того, как
легко данное вещество пропускает ток воздуха.

Вытеснение водородом неталла иэ*ь

его соли. Общеизвестен факт, что некоторые ме¬таллы вытесняют водород из кислот. Так, напр.,
если бросить кусочек цинка в разбавленную водой
серную кислоту, то сейчас же начинается выделение

пузырьков газа, который при изследовании оказы¬вается водородом. Водород легче всех иэвест¬ных газов; он горит на воздухе и в атмосфере
кислорода; при этом он соединяется с кислоро-
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дом, образуя воду. Водород оказывается спосо¬бен, в свою очередь, вытеснять металлы иэ их
солей.

Чтобы то, о чем будеть говориться дальше, было

вполне понятно, разсмотрим раньше процесс вы¬теснения водорода иэ кислоты металлом. Серная

кислота представляет собою сложное вещество, со¬стоящее из водорода, серы и кислорода; если при¬вести ее в соприкосновение с цинком, то из нея
удаляется водород, и его место занимает цинк,-—
получается вещество, состоящее из цинка, серы и

кислорода и называемое цинковой солью серной кис¬лоты. (Солью называют продукт замещения водо¬рода кислоты—металлом.)
Если водород другой кислоты, наприм., азотной

(состоящей из водорода, азота и кислорода), заме¬стить (каким-либо способом) металлом, наприм.,
серебром, то получится соль азотной кислоты, именно
серебряная ея соль.
Вот из этой-то серебряной соли водород легко

может вытеснить серебро. Этот удивительный

факт был давно уже доказан покойным извест¬ным русским химиком Н. Н. Бекетовым при
помощи очень простого и остроумнаго опыта. Он
налил в толстостенную, запаянную с одного конца

стеклянную трубку немного воднаго раствора сере¬бряной соли азотной кислоты. Повыше налитаго рас¬твора он прикрепил внутри трубки другую малень¬кую трубочку с налитым на дне ея раствором
соляной кислоты; над раствором соляной кислоты
он поместил в маленькой трубочке кусочек

сетки, упирающийся в стенки трубочки и держа¬щийся таким обраэом над раствором соляной
кислоты, не кагаясь последняго. На сеточку Н. Н.

Бекетов положил кусочки цинка. Затем он за¬паял на огне верхний конец толстостенной сте¬клянной трубки. Потом, постукивая легко по стенке
трубки, он заставил сеточку с цинком опуститься
в раствор соляной кислоты. Из соляной кислоты
тотчас начал выделяться водород. Так как
большая трубка была эапаяна с обоих концов, то
выделяющийся водород не мог уходить из нея и его
накоплялось там все больше и больше. От этого
давление внутри трубки делалось очень большим.

Через некоторое время в растворе серебряной
соли азотной кислоты, находящемся внизу трубкй,

выделился черный порошок металлическаго се¬ребра.

Это произошло от того, что сдавленный, сгущен¬ный водород вытеснил из серебряной соли се¬ребро и сам занял его место; из серебряной соли
азотной кислоты получилась при этом обратно азот¬ная кислота.

В последнее время вопросом о вытеснении ме¬таллов из их солей водородом эанимался иэвест¬ный русский химик проф. В. Н. Ипатьев. Он при¬думал очень удобный прибор, выдерживающий боль¬шия давления и в результате своих иэследований
пришел к очень интересным выводам, о кото¬рых вскоре будет сообщено на страницах нашего
журнала.

Действие солей на органиам-ь. Хотя мы
знаем, что соли являются необходимой составной
частью пищи всех животных, мы до сих пор
еще не имеем понятия о способе их действия в
организме. Исходным пунктом для изследования
этого вопроса может служить факт переживания
клеток и клеточных групп нашего органиэма в
растворах, содержащих хлористыя соли натрия,

калия и кальция и притом в совершенно опреде¬ленных отношениях — на 100 грамм-молекул ')
перваго 2,2 второго и 1,5 третьяго. Это отношение
является тем же самым, в котором эти соли

встречаются в море, откуда некоторыя авторы вы¬водят заключения, что мы, также имея в своих
кровеносных сосудах разбавленную морскую воду,
должны вести свое происхождения от морских
животных.

Изследования Лёба над маленьким морским
раком, Gammarus, хорошо выясняют эависимость
некоторых животных от взаимодействия этих
трех солей. Эти рачки умирают очень скоро в
дестилированной воде. При этом причиной смерти

не является, как можно было бы думать, наруше¬ние равновесия между внутриклеточным давлением
и наружной средой (уменыиение осмотическаго дав¬ления), так как в растворе сахара того же самаго
осмотическаго 2) давления, как и морская вода, эти
животныя также скоро погибают. To же самое

случается в растворе одного только хлористаго на¬трия. Если же к последнему прибавить в надле¬жащей пропорции хлористых калия и кальция, то
животныя долго остаются живыми. Прибавление же

двух последних солей к сахарному раствору ни¬чуть не спасает животных от гибели.
Какую роль играют при этом соли? Можно было

бы считать их питательными солями, подобно тем,
которыми питаются растения, но это предположение
опровергается изследованием Лёба над морской
рыбкой Fundulus. Как и Gammarus, ана погибает
в растворе хлористаго натрия такой концентрации,
как в морской воде, и так же может быть
быстро спасена прибавлением хлористых калия и

кальция, однако она может долго жить в чрезвы¬чайно разбавленном растворе хлористаго натрия и

даже в дестиллированной воде. Отсюда Лёб вы¬вел эаключение, что хлористые капий и калыдий слу¬жат только для того, чтобы обезвредить слишком
большую, ядовито действующую, концентрацию хло¬ристаго натрия. Количественные опыты покаэали, что
*/g грамм-молекулы последняго составляегь высшую
границу, ниже которой раствор беэвреден даже
без хлористых калия и кальция, тогда как выше

ея необходимо прибавление этих солей. Следова¬тельно, между действиями хлористых солей натрия
с одной стороны и капия и кальция с другой суше¬ствует антагониэм, что вполне согласуется с
некоторыми замеченными раньше противоположными

физиологическими действиями различных солей. Счи¬талось, что каждая из солей-антагонистов, при¬мененная отдельно, действует противоположно дру-
*) См. апрельский № „Природы", стр. 511, прим, 1-е.
?) Если поверх концентрированнаго раствора каного-либо

вещества налить слой чистаго растворителя, напр., поверх
концентрир. раств. сахара в воде налить слой вудьг, та

растворенное вещество—сакар направится в раствори¬тель—воду, налитую сверху; в конце-концов сахлр рав¬номерно распределится в жидкости, служащей раствсри¬телем. Растворенное вешество в этом случае похоже на
газы; частички его, подобно частичкам газа, движутся, эа¬нимают все предоставленное ик пространство и распре¬геляются в нем равномерно. Если воспрепятствовать
движению частиц газа при помощи перегородки, то они
будуть давить на эту перегородку; можно показать, что
частички раствореннаго вещества производят совершенно

такое же давление на перегородку и стенки сосуда; это дзв¬гение называется осмотичсским давлением; чтобы докаэать
его существование, нужно поместить перегородку между
раствором и чистымрастворителем, но она должна быть
такой, чтобы растворитель мог проникать через нее, в

то время как растворенное вещество она не должна про¬пускать.

Осмотическое давление лропорционагьно количеству раство¬реннаго вещества, содержащагося в единице обема рас¬творителя. Ред.
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гой, вместе же оне парализуют друг друга, по¬добно известному из фармакологии антагонистиче¬скому действию мускарина и атропина.
Как обясняется механизм антагонистическаго

действия солей? Яйца Fundulus дают некоторое

указание на это. Все они погибают, будучи пере¬несены непосредственно после оплодотворения в

чистой раствор поваренной соли, обладающий осмо¬тическим давлением морской воды. Однако доста¬точно незначительных следов соли кальция, равно
как и солей почти всех остальных двузнач¬ных ') металлов, чтобы парализовать вредное дей¬ствие 1/2“гРамм'молекУляРнаго раствора хлористаго
натрия. Так действуют даже сами по себе ядовитыя
соли, например, цинка или свинца.

В этом сказывается поразительная разница, т.-к.
яйца Fundulus можно спасти от ядовитаго действия
раствора поваренной соли прибавлением одного

лишь хлористаго кальция, тогда как только-что вы¬лупившуюся рыбку лишь комбинированным действи¬ем хлористых капьция и калия. По Лёбу, эту разницу
обусловливает оболочка, окружающая яйцо. Отверстие
этой оболочки, служащее для вхождения живчика,
так наз. микропиле, дает доступ в протоплазму
также и солям. Так как яйца тотчас после
оплодотворения гибнуть гораздо скорее от чистаго
раствора хлористаго натрия, чем поэднее, то Лёб
заключает, что вначале микропиле менее плотно

закрыто, чем потом, что обясняется постепен¬ным уплотняющим действием солей морской воды
на ту коллоидальную 2) пробку, которая закрывает

микропиле и эатрудняет проникновение внутрь хло¬ристаго натрия, равно как и на всю яйцевую обо¬лочку. Повидимому, особенно энергичным уплотня¬ющим и, следовательно, защищающим от пова¬ренной соли действием обладают соли кальция, цинка,
меди и др. Кроме того Лёбу и Гису удалось дока¬эать, что подобно тому, как эти соли защищают
оть поваренной соли, эта последняя в свою очередь
предохраняет яйцо от ядовитаго действия этих
солей. Если, например, к дестиллированной воде,

в которой яйца Fundulus хорошо развиваются, при¬бавить столько серно-кислаго цинка,сколько берется
для обезвреживания поваренной соли, то все яйца
умирают. Если же постепенно к этому раствору
прибавить до ив грамм-молекулы хлористаго натрия,

то все яйца продолжают развиваться. Следователь¬но, в этом случае антагонизм солей заключается
не в противоположном, а в обоюдном, взаимно
поддерживающем действии.
Подобный же антагонизм существует между

действиями кислот и солей. Напр. масляная, также
как и всякая другая, кислота обезвреживается для
Fundulus прибавлением хлористаго натрия. Еще
энергичнее действует хлористый кальций, который
эащищает в гораздо меньшей концентрации. Так

как в этом случае соль не препятствует кисло¬те проникать внутрь клетки, то механизм ея защит¬наго действия, вероятно, подобен действию солей и
кислот на белок в опытах Паули и Проктера,
которые показали, что физико-химическое действие
кислот парализуется солями.

Труднее обяснить комбинированное действие трех
солей: хлористых солей натрия, калия и калыдия. Но

*) Двузначными или двухвалентными называются такие эле¬менты, при соединении когорьгх с водородом (или
другим однозначным элементом) один их атом соеди¬няется с двумя атомами водорода или другого однознач¬наго элемента (или один их атомный вес соединяется
с двумя атомными весами одноэначнаго элемента).

*) О коллоидая см. М» „Природы" эа май., стр. 712, при¬мечание 1-е.

опыты Лёба заставляют признать, что и в этом
случае антагонизм между хлористыми натрием и
калием аналогичен таковому между первым и
серно-кислым цинком; вследствие же высокой

концентрации поваренной соли необходимо для подкре¬пления действия хлористаго калия добавление ещехло¬ристаго кальция.
Прямыя наблюдения над действием солей на

яйца морских ежей показали, что их разрушитель¬ное влияние скаэывается в постепенном, начиная

с поверхности, распадении структуры яйца на мель¬чайшия частички. Правильная концентрация указан¬ных выше трех солей и в этом случае сохра¬няет структуру и жизнь клеток. Возражение, что
приведенные опыты производились только с мор¬скими животными, клетки которых живут в среде
этих трех солей и могли приспособиться только
к этим растворам, в смеси же других солей
должны гибнуть, опровергается опытами Оствальда,
доказавшими благоприятное действие смеси солей

также на пресноводных ракообразных. To же дока¬зывают и опыты Остерхута над пресноводными

водорослями Vaucherиa и Spиrogyra: в растворе хлори¬стаго натрия оне скоро умирают, в смеси хлори¬стых солей натрия и калия живут дольше, всего
же дольше живут в указанном растворе всех

трех солей. Следовательно, их благоприятное дей¬ствие действительно для всех вообще клеток.
Г. Ар—д.

■ □ ■

Рааложение мышьниовистых соеди¬нений бантериями. Мышьяк вообще разсматри¬вается, как сильное антисептическое средство, спо¬собное предохранять от разрушения ткани организма
на много лет. Так, в Штирии существуют люби¬тели мышьякоеды, тЬло их бывает так пропи¬тано мышьяком, что при открывании могил, усвоив¬шие себе привычку есть мышьяк могут сразу быть
отличены от всех других. Тела мышьякоедов
отличаются необыкновенной степенью сохранности.
Мышьякоеды вообще предохранены от эаражения
инфекционными болезнями.

Поэтому очень интересно отметить, что известныя

бактерии не только могут жить в крепком рас¬творе мышьяковистаго натрия, но и вызывают даже
окисление его. Это интересное явление было открыто
доктором A. В. Фуллером.

Было найдено, что мышьяковые промывныерастворы,

употребляющиеся для мытья овец, показывали эамет¬ную потерю мышьяка посленекотораговремени стояния
в чанах. Опыты доказали, что это явление обязано
ни чему иному, как окислению мышьяковистаго натрия
до мышьяковаго натрия, а последний ускользал

от обнаружения при помощи практиковавшагося ме¬тода. Окисление же проиэводилось микроорганизмами,
которые еще не были изолированы. Окисление это

при некоторых благоприятных условиях темпера¬туры, присутствующих питательных веществ и т. д.
происходило так быстро, что в некоторых опы¬тах мышьяк почти совершенно был окислен в
течение нескольких недель. Так, напр., проба про¬мывной жидкости, которая содержала мышьяковистый
натрий в пропорции, соответствующей 0.236°/0 мышья¬ковистаго ангидрида, была смешана с подходящей

питательной средой и затем влита в овечью про¬мывную жидкость, в которой уже начался окисляю¬щий процесс. Колба, содержащая такую смесь, со¬хранялась в течение целаго месяца при обыкновен¬ной температуре в темноте, вэбалтываемая время
от времени, чтобы увеличить окисление. Колба, со¬держащая ту же самую жидкость была стерилизо-
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вана нагреванием. а затем подвергнута тем же
самым условиям, как первая колба. В конце

периода было найдено, что жидкость в контроль¬ной колбе содержала 0.222°/0 мышьяковистаго ан¬гидрида, в то время как в первой колбе содер¬жание колебалось от 0.006»/,,, до 0.198°/® в эависи¬мости от различных условий, которым подверга¬лись мышьяковые промывные растворы.
Пигмеит-ь яичнаго желтна. Германские хи¬мик': Вильштредер и Эш изолировали кристалли¬ческий продукт, который представляегь пигмент
яичнаго желтка. Интересно отметить, что он очень

блиэок к так называемому ксантофиллю, пиг¬менту эеленых листьев. Нечто относительно тер¬пения названных ученых можно заключить из
того факта, что они должны были обработать 6.000
куриных яиц, чтобы получить 4 грамма чистаго
пигмента.

Радиоаитивность продунтов- последня¬го извержения Этны. Во время извержения Этны,
лроисходившаго в марте 1910 года, вулкан этот

выбросил массу материала, который стали изследо¬вать два итальянских химика Пиутти и Мальи.
Анализ их был- распространен на песок, лаву,
пемзу, шлак, а таюке возгон, осевший в самом
кратере и в рытвинах последняго извержения.
Названные ученые еще не опубликовали результатов
своих работ, но раэрешили сообщить пока, что

maxиmum радиоактивности был определен в ин¬крустациях и воэгонах, и эта максимальная радио¬активность, повидимому, не зависит, не стоит в
тесном отношении с присутствием свинца, как

это имело место для веществ, изверженных Ве¬зувием, и на основании чего было установлено от¬ношение между силой радиоактивности и количеством
присутствующаго свинца.

Фотоэлентричесная чувствмтельность

антипонита. иегер, несколько лет тому на¬зад, заметил, что натуральная сернистая сурьма
(антимонит) в форме больших кристаллов, на¬ходимых в Шикока в Японии, обнаруживает
фотоэлектрическую чувствительность, аналогичную

таковой же селена '), но без досадной в послед¬нем элементе медлительности в реагировании.Элект¬рическое сопротивление немедленно же по прекраще¬нии освещения принимает величину, отвечающей
„темноте“, у селена же это происходит медленно.

Эта удивительная чувствительность, однако, исчеза¬еть при плавлении или раэдроблении в мелкий поро¬шок минерала, что, повидимому, указываеть на
тесную связь этой фотоэлектрической чувствитель¬ности с кристаллической структурой.
Теперь,так как японский антимонит отличается

совершенной чистотой, то Олье и Крюи в работе,
недавно представленной Королевской Академии Наук
в Амстердаме, поставили себе целью изследовать,

как будет себя вести искусственно приготовлен¬ная сернистая сурьма. Так как при нагревании
серы и сурьмы в открытых трубках происходила
большая потеря серы чрез кипение последней, то
названные ученые употребляли эапаянныя трубки

4) Как известно электрическое сопротивление селена
уменьшается при освещении; на этом свойстве селена

основано устройство селеноваго фотометра, прибора слу¬жащаго для определения отношения силы света двух источ¬ников,
природа, июнь 1912 г.

из тугоплавкаго стекла, которыя помещались в
специальныя печи, где и держались при температуре
приблизительно 650" Ц. Трубки через правильные

промежутки взбалтывались, чтобы проиэвести гомо¬генную смесь.

Эти опьггы показали, что химически чистое соеди¬нение Sb2S3 обнаруживает весьма высокую фото¬электрическую чувствительность. И последняя того
же самаго порядка, как и японскаго антимонита.

а Q , А. Рождфствфнский.

Прививна ти<*>а. И. И. Мечников сделап не¬давно в Парижской Академии Наук сообщение о
только что открытом им способе прививки тифа,

от котораго он ожидает блестящих результа¬тов. Попытки в-ь этом направлении делались и
раньше: бактериологи уже пробовали вспрыскивать

тифоэныя бациллы, умерщвленныя высокою темпера¬турою, обезьянам; но полученные результаты были

не особенно удовлетворительны: прививка мало пред¬отвращала последующия заболевания. И. И. Мечни¬ков, исходя из того, что в наиболее действи¬тельных прививках—оспы и бешенства—вспрыски¬вают не мертвыя микробы, а живые, стал искать
способа вспрьискивать живыми и тифозныя бациллы,
но так, чтобы оне оказывались безвредными. Теперь

этот способ найден. Прежде чем привить ба¬циллы, Мечников сенсибилизирует их, т.-е. де¬лает их более чувствительными к действию че¬ловеческаго организма, который тогда без большого
труда справляется с ними. Достигается это тем,
что бациллы подвергают действию особых веществ,
находящихся в кровяной сыворотке животных,
иммунизированных против эаражения тифом—в

данном случае лошади. Если вспрыснуть эти сен¬сибилизированныя, ослабленныя бациллы шимпанзе,
то это делает его органиэм нечувствительным

к эаражению обыкновенными, сильно действующими,
тифозными бацилами.

Несколько месяцев тому назад этот способ

был испробован на людях. Мечников сделал

такия прививки двум служащим в Пастеровском

Институте (по их желанию^ конечно); никакого за¬болевания не последовало, и даже самыя болезнен¬ныя явления при прививке оказались очень незначи¬тельными. После этого еще 44 человека привили
себе таким образом тиф. С первою прививкою,

в организм вводится около 500 миллионов ба¬цилл; через неделю или десять дней ту же операцию
проделываютвновь.но сколичеством бациллвдвое
и втрое большим. И. И. Мечников считает этот

метод очень удобным и вполне беэопасным; при¬менение его может быть особенно ценным при боль¬ших скоплениях людей—в войсках во время манев¬ров, в домах умалишенных, которые являются ча¬сто постоянными разсадниками тифозной зараэы. К
этому можно было бы прибавить еще и тюрьмы.

Цв-Ьты и насЬиомыя. Известно, что очень
многия растения оплодотворяются только благодаря

насекомым: насекомыя, в поисках за пищею, са¬дятся на цветы и уносят на лапках цветень, который
потом переносится с ними вместе на другие цветы,
где он попадает на рыльце пестика. Оть чего же
зависит это удивительное стечение обстоятельств,
полезное в одинаковой мере и насекомому и цветку?

Вопрос этот уже давно занимает биологов. Пер¬вым по времени предположением было, что насе¬мое привлекается видом цветов, особенно их
окраскою (Шпренгель, Мюллер, Лёббон и многие
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другие). Затем, ботаник Боннье проиэвел не¬сколько опытов, приведших его к совершенно
обратному заключению: по его мнению, пестрота окра¬ски не играегь здесь никакой роли и единственное,
что привлекает насекомых, это—эапах. To же
мнение эащищал в послеяние годы Феликс Плато,

на основании довольно убедительных опытов, про¬деланных с искусственными, ярко окрашенными
цветами.

Недавно американский ученый Allard сделал по¬пытку примирить эти противоречивые опыты. По
его мнению, загтах цветов играет известную роль,

но скорее отталкивающую, чем привлекаюшую. На¬секомыя очень хорошо чувствуют, например, по¬сетило ли раньше данный цветок какое-нибудь на¬секомое: если да, то как бы ни был он роскош¬но окрашен, они предпочтут какой-нибудь полу¬распустившийся бутон, лишь бы на нем не было
следов предыдущаго посетителя. Точно так же чув¬ствительны они, ло словам Allard’a, к запаху не¬которых веществ, употребляющихся при выделке
искусственных цветов. Нужно сказать, однако, что

опыты американскаго ученаго над обонянием недо¬статочно убедительны; гораздо красноречивее их
те опыты, которыми он докаэывает роль зрения,
очевидно преобладающую.

Allard наблюдал два цветка хлопчатника (расте¬ния, растущаго в штате Георгия), вполне распустив¬шихся, но из которых один был целиком на

виду, а другой—на половину прикрыт листьями. К
ним прилетали пчелы вида Melиssodes; у перваго
цветка Allard насчитал 77 посещений, у второго—
44. Если оборвать лепестки цветков, то посещения
насекомых почти совершенно прекращаются; то же

самое происходит, если цветок едва виден из¬под листьев. Привлекает пчел, главным обра¬зом, цвет, а не форма: можно обрывать лепестки
по одному, и, пока остается хоть один лепесток,

посещения лчел не становятся реже, чем обыкно¬венно. Зрительныя впечатления, получаемыя пчелами,
повидимому, довольно точны: оне, например, очень

хорошо отличают настоящие цветы хлопчатника от

искусственных, даже при одинаковой окраске. Мож¬но, конечно, предположить здесь влияние осязания, но
оно исключается тем фактом, что пчелы в боль¬шинстве случаев только кружатся над цветком,
не садясь на него, а, следовательно, не могут по¬лучать никаких впечатлений от осяэания. На 15
посещений пчел Allard насчитал всего 1 случай,
когда насекомое проникло внутрь цветка. Какое

эначение имеегь это летание над цветком (явле¬ние, эамеченное у насекомых и другими наблюда¬телями), американский ученый не пытается обяснить.
Возможно, можем мы прибавить от себя, что оно

и не имеет значения, и только обычнсе преувели¬ченное представление .о целесообразности в природе
заставляет нас искать его.

М. И. Гольдсиит.

— ¬с м  с ь.
Попытни испольэования силы нор¬сниж волн> Движение поверхности моря пред¬ставляет собою неисчерпаемый источник энергии.
Но человек до сих пор еще не подчинил вполне
своей воле энергию этого движения. Однако кое-что
в этой области уже сделано. Начало попыток
применения на практике механической силы моря
относится к 1640 году.
Иэ новейших попытой этого рода эаслуживают

упоминания следующия. Иэвестный летчик Орвилль
Райт в 1901 г. воспользовался улучшенной им
идеей Плесснера, на которую последний получил
патент еще в 1878 г.

Его прибор для использования силы морских
волн состоит из трех поплавков. Их движение
передается при помощи рычагов водяной помпе,
накачивающей в стальной реэервуар воду. Вода

этого реэервуара действует под большим давле¬нием на турбину, приводящую в движение динамо¬машину.
В том же году инженер Гере воспользовался

силой волн для устройства у устья Эльбы морского
буйка с освещением. Сила волн освещает (при
помощи особаго устройства испольэующаго качания

буйка волнами) фонарь буйка. Буек снабжен ко¬локолами на случай туманной погоды, когда свет
от его фонаря плохо виден. Оказалось, что для
автоматическаго освещения буйка и для достаточно

сильнаго звона его колоколов необходимо очень не¬значительное волнение.

Затем в 1908 году итальянскому инженеру Пи¬ранделло удалось испольэовать силу волн для пи¬■#ания нескольких электрических лампочек и для
раэложения воды, при чем полученный при разло¬жвнии последней кислород накачивался под давле¬нием в цилиндры (для продажи); водород же по-

треблялся для приведения в движение (вэрывами)
мотора, Опыты были настолько удачны, что теперь

основалось общество для постройки аппаратов Пи¬ранделло.
Важнейшей составной частью его прибора является

опять-таки особаго устройства поплавок и приспо¬собление, превращающее производимое волнами кача¬тельное движение поплавка в непрерывное движение
колеса.

Все упомянутыя попытки в общем достигли
сравнительно очень незначительных результатов,
но все же представляют собою значительный шаг
вперед по пути развития техники этого рода. В
этой области всякий даже незначительный успех
имеет большое значение в деле завоевания сил
природы; особенно в данном случае, где дело

идет об использовании такого гигантскаго источ¬ника энергии. Трудно даже представить себе, как.
велика сила волн. Для иллюстрации скажем, что
давление больших волн севернаго моря на один
квадратный метр поверхности равно 920 пудам, a

давление волн океана воэле Франции равно 1100 пу¬дам (на 1 кв. м.). _
О земной aTMOCиfeep'b. Только сравнительно

недавно удалось получить полный обзор профиля
земной атмосферы. Еще не так давно считали, что
толщина атмосферы равна приблиэительно 26 верстам
и что по мере поднятия от низших слоев к
высшим температура непрерывно понижается. В
1902 году было доказано, что уменьшение температуры

прекращается уже на высоте около 10 верст. За¬тем на основании наблюдений над явлением суме¬рек, над полярным сиянием и над подающими
эвездами пришли к выводу, что на разстоянии около
500 верст от земной поверхности атмосфера обла-



дает еще плотностью, достаточной дпя оптических
явлений.

По отношению к распределению в атмосфгре
газов различаюгь три главных атмосферных слоя:
азотную сферу, водородную и сферу геокорония.
Азотная сфера простирается от земной поверхности
до высоты в 70 верст (прибл.), она раздепяется
на два слоя; первый слой простирается до высоты

в 10—11 верст. В этом слое температура по¬нижается по мере поднятия; в этом слое образу¬ются водяныя и ледяныя облака, происходит круго¬ворот обмена воздуха межцу полюсами и эквато¬ром и вообще все то что мы обозначаем словом
„погода"; несмотря на незначительную(сравнительно
с общим слоем атмосферы) толщину этого слоя,

плотность его в три раза большз остального на¬ходящагося над ним слоя атмосфзры.
В следующем верхнем слое азотной сфгры

господствует всюду температура, равная—55°; верти¬кальныя течения воздуха и облака уже не встреча¬ются в этом слое; воздух этого слоя не прини¬маегь уже участия в циркуляции воэдуха нижняго
слоя, происходяидей между полюсами и экватором.
Водородная сфзра простирается от высоты в

70 верст до 200 верст; это область свечения пада¬ющих эвезд и лучеобразной части полярных сия¬ний. Причиной полярнаго сияния являются, по новей¬шим изследованиям (Биркеланд, Шгермер), ка¬тодные лучи *), испускаемые солнцем. Они, попадая
в поле зЕмного магнетизма, отклоняются последним

так, что входят в атмосферу земли со стороны не

освещенной солнцем и, поглащаясь атмосферой,

приводят ее в состояние свечения.

Падающия звезды, эти очень маленькия неправиль¬ной формы мировыя тела, попадают в земную атмо¬сферу, двигаясь со скоростью 50 верст в час;
высота, на которой они начинают светиться, в
среднем равна 150 верст., но иногда достигаегь
200 верст и более; затухание их происходит

обычно на высоте 80—90 верст. Все явление про¬исходит, следовательно, исключительно в водород¬ной сфере. Метеорит, быстро двигаясь, сдавливаегь
находящийся впереди воэдух; от этого выделяется
большое количество тепла, приводящее воздух в
состояние интенсивнаго свечения. Накаленные газы

воэдуха оплавляют метеорит, он расплавляется
в конце-концов как кусок льда в теплой воде;
большие метеориты проникают и в азотную сферу;
благодаря большей плотности азота явлеяие свечения
усиливается; часто метеорит исчезает с громким
взрывом, причина котораго до сих пор как
■следует не выяснена.

Третий слой воздуха, сфзра гипзтзтичзскато эле¬мента—геокорония, начинается ни высоте около
200 верст, постепенно переходит в мирэвэз прэ¬странство, вероятно не исчезая нигде в солнечнэй
системе; поэтому верхней границы эзмной атмэсфгры
собственно не существует.

Применение радиоамтивнык веицеетв

в-ь пивоваренном депе. Недавния изслецова¬ния показали, что эманация радия имеет весьма важное
влияние на размножение и функции пивных дрожжей.

*) Катодные лучи получают при пропускании элехтриче¬скаго тона межау двумя эпектродами, впаянными в запаян¬ную с двух концов трубку с сильно разреженным
газом. Они идуг оть катоца (отряцательний полю=) и
состоят из отрицательно заряженных часгичзк, масса
которых в 23ЭЭ раз меньше массы атома возороца: эги
мастички движутся со скоростью, равной 1/|0—1/3 скорости
света. Оне отклоняются магнитом.

Предполагается, что с примечением этого нозаго

средства будет возможным произвэдигь однорэд¬ное, сильно арэматическое и приятное ни вкуспивэ.
Цилиндры с эминацией будут погружать в сусло
во врэмя брожения, пэдобное жг обрабитывание пива
эманацией прэдполагается производигь и после уже
в бочках для хранения пива.

Мыпо нан мотор. Вь S:иence разсказывает¬ся, как произвоцились опыгы с маленькой лодоч¬кой, у которой вместо мотора бып просто кусок
мьша. Лодочка, два дюйма в длину, построена была

из парафинирэваннаго дерева, чтобы к ней не при¬липала вода. Мыло было приделано к кормовой

стороне. Лодочка была пущена в ванну на совер¬шенно спокойную воду. И как только вода сопри¬коснулась с мылом, лодочка начала двигаться.
После начала хода скорость лодочки достигла 2дюй¬мов в секунду. Двигательная сила получалась из
потенциальной энергии поверхностнаго водяного слоя.

Эта энергия освобождалась чрез уменьшение поверх¬ностнаго натяжения, уменьшэние же повгрхностнаго
натяжения обязано было растворению в воде мыпа.

Самая бопьшан Ватарея анмумулнто¬ров. Едва ли нужно говорить, что эта батарея¬американская. Ее устанавливают в Балтиморе; в
ней 152 аккумулятора и в кажцом 133 пластинки.
Размеры аккумуляторов: высота 1 м. 30 с., ширина
50 ст., дпина 1 м. 70 ст. ВЬс батареи около 50Э0Э0
килограммов.

ТвлеФои ваежяу Англией и ииатврм-
ноя. Проложекие новаго тзлефоннаго кабеля межцу
Англией и Францией, благодаря употреблению особых

индукционных катушгк, устраняющих вредное влия¬ние емкости кабеля на передачу, дает воэможность
установить сообщгние между горэдами Англии и Па¬рижем. Дальнейшие опыты позволили установит

телефонное сообщзние межцу Лондоном и Швгйца¬рией, и в настоящзе вр^мя можно говорить по те¬лзфону из Лондона в Женеву (черзз Париж¬Лион) и в Баззль (черзз Париж-Бзльфор).
Сохранение рывы исиусотвенным за>

вюраживаниен. Широкое развитие холодиль¬наго дела зяачигельно облегчило перевозку скоропор¬тящихся продуктов, как, напр., мяса и фруктов;
оставапось лиииь выработать способ перевозки жи¬вэй рабы. Применягмый способ перевозки ея в
чанах с вэдой нзудобзн и пригоден лишь на
нзбольших раэстояниях. В послецнее время Рауль

Пиктэ сдепал ряд опытов нац сохранением жи¬вой рыбы замораживанием. Пресноводная рыба по¬мЬщапась в сосуд с водой и постепенным охла¬ждением до—209 С. замзроживапась. Через три ме¬сяца лзд был осторожно расплавлен и рыба, ка¬завшаяся мертвой, начала опять плавать.
Этот замечательный опыт позволяет эаклю¬чить, что воэможю вполне остановить химическия

рзакции в живэм организме, нз поврзждая совер¬шзнно органов и затем опять взрнуть им спо¬собность отправлять их обычныя функции. Нужно
только наблюаать, чтобы холод не пзрзходил из¬вестных границ, ризличных для различных жи¬вотных.
Так, например, пресноводная рыба не переносит

охлаждения нижз—20°, тогда как лягушки могут
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свободно выносить температуру—28°, ящерицы—50°,
улитки даже—120°.
Большое научное и практическое значение этих

опытов не нуждается в укаэании.

Д-Ьйотвие нианаго давления на орга¬ниам-ь человна. Четыре английских естество¬испытателя предприняли предыдущем летом поеэдку
по Соединенным Штатам с целью проиэвести на
вершине Pиk Peal ряд наблюдений над действием

киэкаго давления на организм. На вершине горы на¬блюдэтели провели пять недель; высота горы 3400 мет¬ров, что соответствует среднему давлению 457 mm.
Первые два или три дня они чувствовали общее недомо¬гание, упадок сил и головную боль. Всякая работа
вызывала одышку и затем обморок. Лицо, особенно
губы, получило синюю окраску. Но уже на третий день
стали замечаться признаки приспособления органиэма

к окружающим условиям. По истечении этого вре¬мени все болеэненныя явления, зависящия от недо¬статка кислорода, исчезли. Остались только одышка
при работе и появлявшаяся иногда синяя окраска лица.

В остальном дыхание стало совершенно нормаль¬ным; нормапьным было и давление углекислоты в
легочных пузырьках. Число красных кровяных
шариков за время пребывания на горе увеличилось
и при воэвращении вниз лишь медленно вернулось

к нормальному. Процесс приспособления к раз¬реженной атмосфере зависит главным обраэом
отт> легких.

Поющий песон. У всех народов, кочую¬щих в песчаных пустынях, мы находим ле¬генды о духах, населяющих эти пустыни и нару¬шающих их вечное молчание своими неземными,
загадочными голосами. Эти суеверия связаны с

одним явлением природы, так называемым пою¬щим или звучащим песком. Дарвин во время
путешествия по Чили попал в такую местность,
но не имел возможности ближе изследовать ее.

Английский путешественник Карус-Вильсон по¬святил двадцать лет своей жизни на открытие и
подробное изследование таких поющих песков.
В докладе Royal Socиety он изложил результаты

этого долгаго изследования. Предварительными из¬следованиями был выяснен способ выветривания
гранитных массивов. Затем он проследил раз¬личныя влияния на песок ветра и воды и, наконец,
перешел к изучению собственно поющаго песка.

При этом оказапось, что летучие пески под давле¬нием идущаго по ним человека всегда издают
эвуки. Эти эвуки могут быть различнаго характера;

они имеют то тембр органа, то скрипки или тру¬бы, то даже сходны с колокольным эвоном или
громовыми раскатами. Собственно музыкальные звуки
возникают только в том случае, когда зерна песка
имеют более или менее правильную форму.

е=э

Свиитовой год. Под таким, на первый
вэгляд странным, названием употребляется в
современной астрономии пространство, проходимое

лучем света в один год, для измерения небес¬ных разстояний. Если мы вспомним, что свет про¬ходит 300000 кил. в секунду, то простой расчет
покажет нам, что „световой год“=9 биллионам

километров! Это число совершенно недоступно че¬ловеческому воображению, но, несмотря на это, им
пользуются как мерой длины, именно для выраже¬ния разстояний неподвижных звезд от земли. Су-

ществуют небесныя тела, именно спиральныя ту¬манности, удаленныя от нас больше чем на пол¬миллиона световых годов. По новым изследова¬ниям проф. Вольфа удапение восьми таких туман¬ностей от земли составляеть огь 33000 до 578000
св. год. Поперечник одной иэ них равен 220 св.

год., т.-е. 1980 биллионам километров! Поразитель¬ная громадность этих чисел лучше всего обнаружи¬ваегь всю высоту полета человеческаго гения.
Иэлученин человиичесмаго т-Ьла> За по-

следнее время открыта радиоактивность не только
почвы, но и воздуха, дождя, снега, источников и

т. д. Неть ничего удивительнаго в том, что и

тело челове^а испускает лучи, как это выяснилось

из иэследований д-ра Каан в Гейдельбергском

институте для изучения рака. Для доказательства су¬ществования этих лучей применялось их свойство
делать воздух проводником электричества. Обык¬новенный электроскоп для измерений не пригоден
по малой чувствительности, и поэтому д-р Каан

употреблял, так наэ., струнный электрометр. Из¬следованию подвергались части трупа, высушенныя
при высокой температуре. Оказапось, что мозг
испускает самое большое количество лучей, затем
идут сердце и печень. Почки и селезенка не дают
лучей. Значительное влияние на интенсивность лучей
оказывает возраст субекта. Части мужскаго тела
испускают сильнее, чем женскаго.

Температура внутренности земли. Уже

очень давно известно, что с углублением в зем¬ную кору температура повышается. На поверхности

эемли температура зависит от многих условий: сол¬нечнаго лучеиспускания, облачности и т. д. На глу¬бине 20 м. температура постоянна. В подвале па¬рижской обсерватории уже целыя столетия термометр

показываеть 11,4®. С углублением в землю темпе¬ратура повышается, и в глубоких шахтах и сква¬жинах может достигать значительной высоты. Са¬мая глубокая буровая скважина находится в Силе¬зии и имеет глубину 2240 метров. На этой глу¬бине температура достигает 83,4®. Геотермический
градус, т.-е. увеличение глубины при возвышении
температуры на 1® с. равен 31,8 м.

Как-ь глуОомо пронинает-ь св-Ьт-ь в
иоре? Открьитие в высшей степени своеобразной
животной жизни на больших глубинах является
ооной из самых удивительных неожиданностей,
которыя предподнесло человечеству расцветающее

естествознание 19 века. Обычно думали, что на глу¬бинах более 5000 метров нет ни света, ни воз¬духа, нет, следовательно, и животной жизни. Однако
оказалось, что кислород, необходимый для дыхания,
имеется на всех глубинах. Иначе обстоит дело

со светом. Солнечный свет проникает сравни¬тельно неглубоко. Иэследования д-ра Ганзена на нор¬вежском судне „Михаил Сарс" показали, что це¬ликом солнечные лучи проникают до глубины
100 м.; далее начинается поглощение главным обра¬эом красных лучей и на 500 м. их совсем нет.
Фиолетовые и ультрафиолетовые лучи проникают до

глубины 1700 м. Ниже этих глубин царит веч¬ная тьма. Однако обитатели их ничуть не страдают
от этого: эа неимением света они делают его

сами. Почти у всех глубоководных рыб имеются
органы свечения.
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АСТРОНОМИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.
Планета 1911 НиГ. Малая планета, открытая в

октябре 1911 г. астрономом Папиза и потом по¬терявшаяся, вновь разыскана совершенно неожиданно.
Она оказалась чрезвычайно интересной по своей
орбите.

Ея элементы следующие:

Время прохождения через
перигелий 1911. авг. 31.4, ср. Гринв. вр.

Долгота узла 185°24'
Долгота перигелия . . . 339*25'
Наклонение  8°32'
Большая полуось . . . 1.887
Эксцентриситет .... 0.389
Время обращения около
солнца  2.5907 года.

Таким образом орбита этой планеты имеет
наибольший из всех эксцентриситет. Она залодит

внутрь орбиты Марса, как орбита известной пла¬неты Эрота, при чем приближение планеты 1911 МГ.
к эемле ббльшее, чем приближение Эрота. К со¬жалению, планета очень мала, так что даже при
наибольшем приближении к эемле, которое имело

место в начале сентября 1911 г„ не могла превос¬ходить пе яркости звезду 11-й величины. Следующее
противостояние произойдет в марте 1913 года, но
тогда планета будет находиться вблизи афелия, так
что разстояние ея от земли будет значительно
болыле, и она окажется по яркости 17—18 величины.
Враицение Урана. Астроному Лоуэллю удалось

установить смещение линий в спектре Урана, которое

указывает на вращение планеты в обратном на¬правлении. Время вращения определяется в 103/4 часа.
Сжатие луиы> При наблюдении солнечнаго зат¬мения 4-го апреля нын. года на некоторых станциях
был применен впервые кинематограф, который

представляст новое средство для определения ра¬диусов луны. Между прочим интересныя резуль¬таты получены экспедицией астронома Costa Lobo
вблизи Овара, в Португалии. Кинематограф давал

560 снимков в минуту. На 158 снимках, получен¬ных в течение 14 секунд около момента наиболь¬шей фазы, видны так называемыя четки Бэйли—
черныя точки, прорезывающия светлый серп еще
незакрытой части солнечнаго диска. На 40 снимках

четки Бэйли видны на двух противоположных сто¬ронах солнечнаго диска, тогда как по направлению
перпендикулярному оно вполне закрыто луною. Это
как раз направление движения луны.

Отсюда можно сделать следующия эаключения:
1) Место наблюдения находилось весьма близко к

линии центральнаго затмения.
2) Затмение было полное по направлению движения

луны и кольцеобразное в направлении оси ея вра¬щения.
3) Диаметры луны не одинаковы, именно полярный

диаметр на 4 клм. приблизительно короче эквато¬риальнаго.
4) Низший предел для сжатия луны надо принять

Vиew По другим разсчетам, если принять во вни¬мание высоту гор на луне, верхний предел для
сжатия оказывается */боо-
Таким образом разность между диаметрами луны

относительно меньше, чем на земле, для которой
сжатие равно приблизительно изоо’

Астроношмчеекия явлеиия в~ь июл"к.

Падающгя звез&ы:

1) Поток Персеид—может быть наблюдаем в
течение месяца, приблизительно от 2 июля до 7 авг.
ст. ст. Максимум 29 июля.
2) Поток Акворид—интересно также проследить

по возможности от 7 июля до 7 августа. Максимум
15 июля.

Переменныя звезды: ')

1) Альголь (2.3—3.5), изменение блеска в продол¬жение 9 часов.
Минимум 3-го июля в 15 час. 31 м.

6 я п 12 , 20
9 и в 9 „ 09

и 23 п я 17 . 14
п 26 г* 14 . 02

29 п » 10 „ 52

Лиры (3.4- -4.5), период 12 дней 22 часа.

Максимум ии:

Минимум и:

1-го июля в 20 час.
14 „ „ 18 „
27 „ „ 16 „

5-го июля в 0 час.
17 . . 22 ,
30 „ , 20 „

Максимум и наступает через 3 дня 8 час. после
и-го минимума.

Минимум ии наступает через 6 дней 12 час.
после и-го минимума.

3) и) Орла (3.5—4.7), период 7 дней 4 часа.

Максимум и:
2-го июля в 21 час.
10 „ » 1 „
17 „ 5 „
24 „ „ 9 „
31 „ . 14 „

Минимум и:
7-го июля в 16 час.
14 . „ 20 „
22 „ „ 0 „
29 „ „ 4 „

Минимум ии наступает через 3 дня 23 час.
после минимума и.

Максимум ии наступает через 4 дня 14 час.
после минимума и.

4) 8 Цефея (3.7—4.9), период 5 дней 9 час.

Максимум:

Минимум:

3-го июля в 18 час.
9 п 3 щ

14 п 12 и

19 21

25 П п 5

30 , П - 4

2-го июля в 9 час.

7 я 18 я

13 „ 3

*) По петерб. времени , счет от полудня, стиль старый
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ииланеты:

18-го июля в 12 час.

23 „ „ 20 „
29 „ „ 5 „

Венера
Марс
Нептун

не видны.

Меркурий в наибольшем удалении от солнца на
27Н' к востоку 12 июля. Может быть наблюдаем
только на юге России.

Юпитер—в соэвездии Змеедержца в южной

части небосклона в начале вечера. 20 июля попят¬ное двйжение планеты изменяется на прямое.
Сатурн—в соэвездии Тельца в востои;:иой части

небосклона во второй половине ночи, с каждым
днем условия для наблюдения улучшаются.

Уран—в созвездии Козерога, около полуночи на
юге.

Проф. К. Понровский.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды за май месяц
новаго стиля в Европейской

России.

Май является переходным месяцем от весны
к летнему периоду и имеет громадное значение

для земледелия, так как в это время в большей
части Евр. России у хлебных элаков, как озимых

так и яровых протекают одни из самых важ¬ных вегетационных процессов, обусловливающих
будущий урожай, и неблагоприятныя условия погоды

в это время конечно жестоко отражаются на буду¬щем благополучии страны.
Нормальное давление в мае распределено

равномерно, в большей части Евр. России среднее
давление держится между 761 и 762 мм., градиенты

т.-е. падение давления на единицу раэстояния, за ко¬торую обыкновенно принимают градус экватора)
слабы, а следовательно и связанные с ним ветры
не большой силы.
Как распределилось давление в минувшем мае,

видно иэ нижеследующей таблички:

п Нормальное РазностьДавление в г .
L/танция. 1912 г Давление по + выше нор.

Тилло. — ниже нор.
Архангельск. 759,7 мм. 760,2 мм. —0,5 мм.
С.-Петербург. 757,4 „ 760,6 „ —3,2 „
Москва. 757,6 „ 760,5 ,, —2,9 „
Варшава. 759,1 „ 760,8 „ —1,7 „
Екатеринбург. 761,1 „ 760,6 „ +0,5 „
Киев. 758,5 „ 760,8 „ —2,3 „
Севастополь. 760,8 „ 760,7 „ -(-0,1 „
Астрахань. 760,4 „ 761,0 „ —0,6 „

Из приведеныой таблицы видно, что только в
восточной части Евр. России и в Крыму давление
было несколько выше нормальнаго, в остальной же
части Евр. Росс. преобладало пониженное давление,
отступавшее от нормальнаго в центральной России
и на северо-западе до 3-х мм. (С.-П.Б., Москва).

Если мы обратимся к ежедневным синоптиче¬ским картам, то мы увидим, что в мае преоб¬ладала циклоническая погода, что конечно и служило
причиной пониженнаго давления ■ в течение всего
месяца.

Наиболее характерные циклоны с эначительно
пониженными центрами были 2—6 и 12—16 мая.

Нормальное распределение температуры мая при¬ближается к летнему, У Печеры проходит изотер¬ма-2°, приблизитепьно на 58° широте -(-10°, у юж-

наго берега Крыма +16°, в Ставропольской гу¬бернии —|—18°. Но минувший май не отличался высо¬кой температурой и почти во всех частях Евр.
России преобладали в течение месяца отрицатель¬ныя отклонения огь нормы. Приводим таблицу
числа дней с отрицательными отклонениями для стан¬ций различных раионов.

Число откло-
Число дней

Станции. с отклоне- Наибольшее нениЙ01^н0
н.ями от отклонение. 6олее 40
нормы.

Архангельск. 18 —9,°4 (9 мая) 8
С.-Петербург. 20 —6,3 (18 „ ) 5
Москва. 20 —8,2(10 „ ) 9
Екатеринбург. 9 —7,4 (26 „ ) 3
Варшава. 21 —6,9 (1 „ ) 5
Киев. 25 —9,4 (9 „ ) 8
Севастополь. 25 —7,6 (10 „ ) 9
Астрахань. 27 —8,8 (11 „ ) 8

Особенно резкое падение тепературы было в конце
первой декады в тылу циклона, прошедшаго по
России 2—6 мая. Циклон этот, пройдя через всю

северную половину Европы, принял стационарное по¬ложение на северо-востоке у Урапьских гор, а на
северо-западе надвинулась область высокаго давления.
Такое распределение давления всегда сопровождается
резким понижением температуры, которое в виде
волны последовательно распространяется на юг,

как это мы видим и в данном случае: в Ар¬хангельске наибольшее отклонение от нормы было
7-го мая, в Москве 8-го, в Киеве 9-го, в Севас¬тополе 10-го и в Астрахани 11-го мая. Начавшись
на севере эти волны холода распространяются на

юг очень далеко, и, как проследил проф. Срезнев¬ский, иногда переходять в Туркестан и даже в
Индию. Во многих местах северной, центральной

и южной России охлаждение это сопровождалось вы¬падением снега, вызвавшем даже снежные заносы:
так на станции Куликово-Поле Ряэ. Уральск. ж. д.
почтово-пассажирский поезд, остановившись в

снежном заносе, простоял 11 ч. в раионе Долин¬цево-Долинской Южных дорог, в Николаеве вы¬пал снег на *|| арш.
Второе значительное понижение температуры было

в тылу циклона 12—16 мая, который сопровожцался
также волной холода, но более слабой, чем первая.
Наибольшее отклонение от нормы в Архангельске
было 17-го мая (—5,6 при снеге), в Петербурге
18-го (—6°,3, снег), в Москве 18-го (—4#,3), в
Киеве 20-го (—6»,2).
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На востоке Евр. России, где вообше преобладали
температуры, превышающия норму, реэкое охлаждение
даже с выпадением снега наблюдалось в 3 декаде

(25-го—28-го), когда в Екатеринбурге отрицательное
отклонение достигло (26-го мая) — 7°,4 и выпал снег.
Охлаждение это было свяэано с высоким давлением
в Сев. Ледовитом океане и низким давлением
между Камой и Уралом, обраэовался с севера
мощный ток воздуха, который реэко и пониэил
температуру в восточных губерниях.

Последняя декада.(20—31) в общем была теп¬лая и в большинстве мест преобладали положи¬тельныя отклонения от нормы. Эта теплая погода
конца мая без сомнения очень благоприятно отрази¬лась на росте хлебов.

Большое значение для роста хлебов в мае, как

мы сказали выше, имеют осадки. Хотя по отры¬вочным предварительным данным, приводимым
в ежедневном Бюллетене Ник. Главной Фиэиче¬ской Обсерватории и трудно составить представление
полной картины осадков, тем не менее и эти
данныя покаэываюгь, что надостатка во влаге, за

исключением немногих мест, не было, да и выпа¬дали дожди в течение месяца повидимому равно¬мерно.
Насколько благотворно достаточные осадки мая и

теплая погода в конце этого месяца отразились на

будущем урожае, видно из газетной корреспонден¬ции, присланной из Валкскаго уезда Харьковской
губернии.

„Холода, которые долго задерживали развитие всей
растительности, прекратились 11 мая (стар. стиля);

вместе с переломом погоды пошли обильные, ти¬хие и теплые майские дожди, которые продолжались

с небольшими перерывами всю неделю... и все необы¬чайно быстро пошло расти, развиваться, как бы ста¬раясь нагнать потерянный почти месяц времени.
"Ьдешь среди зеленаго моря, глаз не нарадуется и

чувствуешь, что Бог благословил наш край хо¬рошим урожаем. В оссбенности великолепны оэи¬мые, но поправляются и быстро идут в рост и
посевы яровых хлебов". Из других мест тоже
сообщают о хорошем росте хлебов.

В мае кончался процесс вскрытия рек, значи¬тельно запоздавший вследствие холодной весны: 1—12
мая продолжался ледоход на Неве, 3 мая вскрылась

Кама у Чердыни, 17 мая тронулся лед на Северной
Двине у Архангельска, и к 20 мая река очистилась
от льда, к 28 мая реки очистились от льда на
крайнем севере (Кола).

В второй половине отчетнаго месяца была до¬вольно сильно развита грозовая деятелносшь. Первая
гроза отмечена в Земетчино (центральной области)
1 мая, следующая гроза была уже только 12 мая в
Варшаве; на следующий день прошли грозы на юге

(Немерчи Подольской губ., Елиэаветграде, Киши¬неве), 14-го была гроза в Уфе и Баку, 15-го—в
Елабуге, 16—в Казани, Самаре, Николаеве, 19-го—

в Керчи, Екатеринбурге и Гаграх, 20-го—в Ниж¬нем-Новгороде и Пензе, 21-го—в Варшаве, 22-го—
в Сувалках, 23 мая гроза была отмечена в Риге,
Виндаве, Либаве и на востоке: в Екатеринбурге,
Уфе и Елабуге; 24-го пронеслась первая гроэа в
С.-Петербурге, 25 мая в Петрозаводске, а 26-го—
в Финляндии (Ганге и Куопио); в тот же день
отмечена гроза в Виндаве, Либаве, Сувалках и
Пинске, и на юге в губ.: Харьковской, Подольской,

Киевской и Херсонской, при этом грозы на юге со¬провождались значительными ливнями. 28-го и 29-го
грозы были на севере Финляндии, а 30-го—в Москве,
Варшаве, Пинске, ОренбургЬ, в Подольской губ. и
на Кавказе.
Иэ событий, бывших вне предела Евр. России

заслуживает внимания необычайно высокий подемт»
воды в Иртыше, который, судя по корреспонденции
от 18 мая (нов. ст.), натворил в Тарском уезде

не мало бед: часть построек снесена, залиты вы¬гоны и пашни; экстренно подавалась помощь припа¬сами; из Тары и Тобольска выезжали врачебныя
отряды.

В Семиградии, на юго-востоке Австро-Венгрии, в.

венгерских комитатах пронесся, по сообщению из

Буда-Пешта, ураган необычайной силы, произведший

большия опустошения. В г. Берештелько из 300
домов лишь 10 осталось неповрежденными, было
несколько убитых, а убытки достигают нескольких
миллионов крон. В общине Кисфюллес были
разрушены все хозяйственныя постройки, в деревне
Миказа разрушено 100 домов, полдеревни Петерляк
разрушено совершенно, при чем погибло несколько
людей и много скота.

С. А. Советов.

■

БИЬЛиОГРАФиЯ.

Гессе, 0. и Дофлейн, Фр. Строенге и жшпь жнвош¬ных е их взаимном соотношенги. Том и. Тело
жимотншо, как самостояшл ны й ориаишз.ч.

ииеревод с немецкаго под редакцией и сь при¬мечангями проф. Ю. Н. Ваинера. Изд. Деяриена.
1012 г. Вып. и и ии (всего овыпуск. итом, подтисн,.

цена 12 pyf>.).

Вышли первые два выпуска этой обширной биоло¬гии, которая в Германии уже пользуется широким
распространением. В основе этого труда лежит
убеждение о тесном соотношении между формой и
отправлением, идея, которая делает нам более
понятными как функцию, так и строение органов
и органиэмов. Эта „биологическая“ точка зрения

берет начало от Лейкарта и благодаря его уче¬никам, и между ними особенно Шмейлу, стала
господствующей в средней школе в Германии. Что
эта точка зрения весьма пригодна и для более глу-

бокаго знакомства с жизнью животных, мы видим
из предлагаемаго сочинения.

и и ии выпуски трактуют о приэнаках жиэни, об
ея условиях, о строении протоплаэмы, о клетке и о
многоклеточных организмах. Далее разбирается
вопрос о видовых различиях, теория эволюции,

анатомическия, палеонтологическия и эмбриологиче¬ския доказательства ея и обзор родства отдаленных
больших групп животнаго царства. В отделе
„Статика—механика тел животных" раэбирается
общая форма тела и органы передвижения. Bo ии
отделе: под заглавием „Обмен веществ и его

органы" разбирается вопрос о питании.—Книги из¬даны обраэцово и снабжены роскошными рисунками.
Перевод под редакцией известнаго популяризатора
и ученаго хорош. Книга принадлежит к тем
немногим, которыя сумели соединить популярность
с серьезностью, добросовестностью и глубиной.

Ев. Шульц.
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Ламарк. Философим зоологии. Деревод с фршщузскаю
С. В. Сапошникова. Редакцгяи вступительиаястатья
Вд. Карпова. Москва, muwuad. „Наука" 1911 г.

(Цена 2 руб.)

Обращаем внимание читателей на этот обраэцово
изданный перевод главнаго сочинения Ламарка. He
смотря на то, что ламаркизм играет большую
роль в современной биологии, мало кто даже из

биологов энаком с подлинными сочинениями Ла¬марка. Переводчик и издатель сделали все, чтобы
открыть путь к пониманию историческаго Ламарка,
и сама внешность книги напоминает любителю

внешность французских научных книг 18-го сто¬летия. Длинные периоды Ламарка и его своеобразный
слог переданы очень удачно. Вообще перед нами

издание со етилем—явление редкое в естествено¬исторической литературе.—Особенно горячо можно

рекомендовать вступительную статью В.и. Карпова,
полную историческаго духа, котораго не хватает
обыкновенно биологам. Оценка значения Ламарка
сделана обективно, может быть даже впервые, т. и.

обыкновенно или переоценивают его или разочаро¬вываются в нем, ожидая найти в проиэведении
18-го века то, чего не может дать произведение

наших дней. Защищает Карпов Ламарка от об¬винения Радля в том, что он не верил доста¬точно в свою теорию и не защищал ее достаточно
энергично. По мнению Карпова, Ламарк просто не
переоценивал ея и смотрел на теорию эволюции как

на частную естественно-научную гипотезу. Идея

историческаго раэвития не имела в те времена того
значения, какое она получила благодаря Геиелю в
19-м веке.

Ев. Шульц.

Нниги, присланныя в редакцию.
— Книгоиздательство „Матезис", Одесса: Дж.

Лойнтит. Давление света. Перев. под ред. „Вестн.
Опыт. Фиэ. и Элем. Мат.“ 1912 г. Ц. 50 к. Оливер

Лодок. Мировой эфир. Перев. под ред. Д. Хмыро¬ва. 1911 г. Ц. 80 к. Э. Кон и Г. Луаикарэ. Про¬странство и время с точки зрения физики. 1911 г.
Ц. 40 к. Успгхи хинии. Сборник статей о важней¬ших изследов. последн. времени. В общедоступн.
излож. под редак. „Вест. Опыт. Физ. и Элем. Мат.“
с 4 рис. и 13 портр. Вып. и. 1912 г. Ц. 1 р, 50 к.
А. Машельсш. Световыя волны и их применения.

Перев. В. О. Хвольсон под ред. проф. О. Д. Хволь¬сона. С 5 дополн. статьями и примеч. редактора.
1912 г. Ц. 1 р, 50 к. Проф. Вихерт. Введение в

геодезию, лекции для преподавателей средних учеб¬ных эаведений. С 41 рис. 2-ое изд. 1912 г. Ц. 35 к.

— Книгоиэдательство „Наука“, Москва: В. Г. Фрид¬ман. Свет и материя (общедоступный очерк спект¬ральнаго анализа). С предисл. и под редак. A. В.
Цингера. 1912 г. Ц. 1 р. 25 к.

— Издательство „Сотрудник Школ“ A. К. За¬лесской, Москва: П. Дворииков и С. Соколов.
Краткий курс географии Российской империи. С 10
картами, 11 диаграм. и 133 иллюстрац. 1912 г.
Ц. 90 коп.

— Издательство „Образование“, Спб.: Естество¬знамие в школе. Непериодическое издание под общей

редакц. проф. В. А. Вагнера и Б. Е. Райкова. Сбор¬ник № 1. 1912 г. Ц. 80 к.
— Проф. В. В. Лепешкиш. Курс физиологии

растений. Выпуск и. Казань 1912 г. Ц. 1 р.

—• М. Березт. Латинская азбука. Начатки языко¬знания применительно к естественным наукам и
русскому языку, Москва. 1912 г. Ц. 25 к.
— Проф. Отто Шмейль. Очерки по методике

естествознания. Перев. С. Аржанова и А. Пинкевича.
Спб. 1912 г. Ц 90 к.
— Издание В. С. Спиридонова, Москва: A. ии.

Лоотников. Учебник физики для средних учебных
заведений. Часть и. С 146 черт. Ц. 1 р.
— Издание „Природа и Школа", Москва: Проф.

А. Щукарев. Учение об энергии и энтропии в
элементарном иэложении. Изд, 2-ое. Ц. 30 к.
— Издательство „Physиce", Спб. 0. Д. Хволсон.

Гегель, Геккель, Коссугь и двенадцатая заповедь.

Критич, этюд, 1911 г. Ц. 1 p. М. Лланк. Отно¬шение новейшей физики к механическому мировоз¬зрению. 1912 г. Ц. 25 к.
— „Лрекрасное Далеко“. Журнал путешествий,

старины и изучения жизни народов. №Ns 1—5.
1912 г. Москва. Подписная цена: год 5 руб.,
Ч2 года 3 p.; отдельный номер без пересылки
50 коп.

Издатели: Нн-во „ПРИРОДА*. Редакторы: проф. В. А- Вагнфр.
проф. Л. В. Писаржфвсний.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 год
НА ЕЖЕМеСЯЧНЬиЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКиЙ

С ИЛЛЮСТРАЦиЯМИ В ТЕКСТ-Ь

ЖУРНДЛ ДЛЯ :: ПЙМЙПП П“
саиообрдзовдния „НгПгиДН

под редакцией щиоф. В. А. Вагнера н прф, Jи. В. Писаржевскаго.

УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ ‘ ц^на в год (с Д°ставк°й и пересылкой)—4 руб., на три
‘ месяца—и руб. 20 кол., за границу на год — 6 руб.

Адрес конторы и редакции: Москва, Мясницкая, Милютинский пер., 16.
Цена отдельной книжки без доставки 50 коп.

Содержание „Природы“ за 1912 год.
Ns 1 (январь). От редакции. Проф. Jl. В. Писаржевский. Памяти Н. Н.

Бекетова. Проф. К. Д. Покровский. О наблюдениях падающих звезд. Проф.
И. И. Боргман. Последние успехи в физике. Проф. Г. В. Вульф. Есть ли
что-либо общее у кристаллов и растений? Проф. В. А. Вагнер. Общественность
у жизотных и человека (био-социологический очерк). Прив.-доц. A. В. Немилов.

Новый взгляд на строение живого вещества. Проф. Jl. В. Писаржевский. К пор¬третуД. И. Менделеева. Научныя новости и хроника. Асгрономическия известия.
Библиография.

№ 2 (февраль). Акад. П. И. Вальден. Ломоносов как химик.
Проф. A. В. Нечаев. Успехи геологии. Проф. В. А. Вагнер. Общественность
у животных и человека, ии (био-социологический очерк). Проф. Е. А. Шульц.

Регенерация как одна из существенных особенностей жизни. Проф. С. В. Аве¬ринцев. По побережью Чернаго континента (из записной книжки натуралиста).
Прив.-доц. П. Каммерер. К вопросу о наследовании приобретенных признаков.
Научныя новости и хроника. Астрономическия известия. Метеорологическия
известия. Библиография.

N® 3 (март). К кончине П. Н. Лебедева. Проф. Н. А. Умов. Роль
человека в познаваемом им мире. Н. А, Морозов. Прошедшее и будущее
мировь с современной геофизической и астрофизической точки зрения. Проф. Jl. В.

Писаржевский. Энергетическое мировоззрение. и. Материя и энергия. Проф. A. В. Гур¬вич. Проблемы и успехи учения о наследственности. Проф. Н. И. Андрусов.
О возрасте земли. Научныя новости и хроника. Астрономическия известия.
иМетеорологическия известия. Библиография.

N° 4 (апрель). Проф. П. П. Лазарев. Памяти великаго русскаго физика
(П. Н. Лебедев). Проф. A. А. Иванов. Солнечныя пятна. Проф. С. М. Танатар.
Что такое термохимия? Проф. К. Гизенгаген. Данныя для эволюционной теории
в истории развития и строения растений. Проф. В. А. Вагнер. Звериный остров.
Жуссе-де-Беллесм. Воздухоплавание и насекомыя. Из лабораторной практики.
Научныя новости и хроника. Астрономическия известия. Метеорологическия
известия. Библиография.

Na 5 (май). Проф. О. Д. Хвольсон. Сохранение и разсеяние энергии.

Проф. П. И. Бахметьев. Как я нашел анабиоз у млекопитающих. A. Е. Ферс¬ман. Алмаз, его кристаллизаиия и происхождение. Проф. В. А. Вагнер. Биология
и общественныя науки. Проф. Б. Ф. Вериго. Пол с точки зрения современной
биологии. Проф. Ш. Пэрец. Расщепление зародыша. Жизнь без микробов.
(Перев. П. иQ. Шмидта). Научныя новости и хроника. Астрономическия известия.
Метеорологическия известия. Библиография.

N2 6 (июнь). Прив.-доц. М. Ю. Лахтин. Метод положительнаго знания.

Астрон. пулк. обсерв. Г. А. Тихов. Новыя изследования планет Марса и Са¬турна. Проф. Жак Лёб. Жизнь. Выделение ядовитой крови насекомыми
(перев. П. Ю. Шмидта). Проф. A. Н. Краснов. Собрёменная гсография и ея
новыя течсния. Н. А. Рубакин. Литература соврсменнаго научно - философскаго
миросозерцания. Научныя новости и хроника. Смесь. Астрономическия известия.

Метеорологическия известия. Библиография.

Отдельный номер высылается по получении 60 к. (можно почтовыми марками).
Наложенным платежом 80 к.
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Книгоиздательство и склад „РОДНОЕ СЛОВО“
■ МОСКВА — ОДЕССА. ■ =

Находятся на складе следующия книги:
АБОЛЕНСКиЙ. Полный курс иппологии  2 р. — к.
АРНОЛЬД. Политико-экономические этюды — „ 50 „
АШАФФЕНБУРГ. Преступление и борьба с ним — „ 90 „
БЛИЦКиЙ. Немецкая христоматия (полная)  1 „ 60 „

„ Немецкая христоматия, ч. и (для средних классов) — „ 80 „
\ „ ииемецкая христоматия, ч. ии (для старших классов) — „ 80 „
„ Алфавитные словари к христоматиям по — „ 40 „
„ Словари постатейные; 48 выпусков по   . — „ 10 „

БУГЛЕ. О равенстве — „ 50 „
ВАНДЕРВЕЛЬДЕ. Деревенский отход и возвращение на лоно природы .... — „ 80 „
ГРАССЕ. Клиническая анатомия нервных центров — „ 50 „
ДЕЛАБАР. Геометрическое черчение, в папке — » 90 „

В. ЕЛИСЕВ. Программы и правила с последними дополнениями и раз¬яснениями Мин. Нар. Просв. и др.
1) Всех классов мужских гимназий и прогимназий — „ 50 „
2) Приготовительнаго и первых четырех классов мужских гимназий
и прогимназий — „ 35 „

3) Всех классов реальных училищ — „ 60 „
4) Приготовительнаго и первых четырехь классов реальиых училииц — „ 35 „
5) Всех классов женских гимназий — „ 50 „
6) Всех классов городских училищ — „ 35 „
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 — „ 35 „

8) Испытаний на первый классный чин — „ 30
9) Испытаний ча звание аптекарскаго ученика или ученицы и аптекар-
скаго по .оицника — „ 35 „

10) Испытаний лиц, желающих поступить на военную службу вольно-
определяющимися 1-го и 2-го разряда  — „ 3D „

ЗЛОТЧАНСКиЙ. Прямолинейная тригонометрия — „ 75 „
ЗЮКОВА. Товарищ. 2-й годг» обучеиия 40 к., 3-й-год — „ 45 „
КЛОССОВСКиЙ. Курс метеорологии, т. и  4 „ — „
ЛАБУЛЕ. Принц-собачка. Перев. под редак. Н. А. Рубакина — „ 30 „
ЛУНСКиЙ. Краткий учебник коммерч. арифметики — „ 60 „
ЛОРЕНЦ. Видимыя и невидимыя движения — „ 50 „
МЮРХЕД. Основныя начала морали — „ 75 „
МЕЙЕР. Избирательное право — * 75 „
МОРРИС. Молодая Япония — „ 75 в
ОСТВАЛЬД. Школа химии, пер. под редак. проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я —

ц. 60 к>, ч. 2-я  1 „ — „
ПАШАЛЕРИ. Грамматика на французском языке — „ 95 „
РИХАРЦ. Новейшие успехи в области электричества — „ 50 „
САПГИН. Учебник ботаники для средн. учебн. заведений  1 „ 25 ,
ТРЕАДВЕЛЬ. Курс аналитической химии, под редакдией проф. Л. В. Писар-

жевскаго, т. 1-й  2 „ 25 „
ФАВР. Научный дух и научный метод — „ 20 „
ФАРМАКОВСКиЙ. Школьная диэтетика (охрана здоровья учащихся)  1 „ 50 „
ФЮМЕЛЬ. Практич. курс франц. языка по натур. методу, с иллюстр. ... 1 „ 25 „

Книжный склад „РОДНОЕ СПОВО“
высылает наложенным платежом все книги, имеющияся в продаже на русском
языке. Заказы на сумму до 5 руб. исполняются без задатка; при заказах свыше 5 руб.
требуется задаток в размере из суммы заказа. Вместо денег до одного рубля можно
высылать почтовыя марки. Учебныя заведения, городския и земския управы, казенныя и

общественныя учреждения могут высылать требования и без задатка; подобныя тре¬бования должны быть написаны не иначе, как на бланках выписывающаго учреждения,
за текущим номером и за подписью заведующаго учреждением. Учебным заведениям,

библиотекам и книжным складам делается установленная скидка.
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Москва, почтовый ящик № 515. Одесса, Екатерининская улица, д.№ 18.
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