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XVI+ 319 стр. 8°. Съ 83 рисунками. 1912 г. Ц. 2 р. 20 к. 
С о д е р ж а н і е . I. Химія у древнихъ народовъ. Начало алхиміи.— 

II. Искусство изготовленія золота. Яптекари и врачи. — III. Флогистонъ и ни-
спроверженіе его Антономъ Лавуазье.—VI. Сэръ Гемфри Деви и его служи-
тель.—V. Два пріятеля (Либихъ и Велеръ).—VI. Врачъ и пивоваръ (Джауль и 
Майеръ).—VII. Міръ атомовъ.—VIII. Расцвѣтъ органической химіи и его прак-
тическія послѣдствія.~ІХ. Вантъ-Гоффъ и Оствальдъ—реформаторы современ-
ной химіи.—X. Новые элементы. Радіоактивность.—Заключеніе. 

ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ. ^РѢдко приходится читать такія увлекательныя научиыя 
книги. Вся исгорія химіи со временъ егнптянъ до новѣйшѳй эиохи изложона авто-
ромъ въ рядѣ пнтересныхъ живыхъ очерковъ, которые читаются одинъ за другкмъ 
съ легкостыо бѳллетристическихъ произведеній При всемъ томъ кпига по иро-
чтеніи оставляетъ въ памятн даже мало подготовленнаго читатѳля солидную сумму 
знанііі Само собою разумѣѳтся. что эти эскизные очерки не могутъ замѣнить 
солидныхъ трудовь, но зато глужатъ прекраснымъ ввсденіемъ въ систематическоѳ 
изучеше химіи". (Природа и Люди, 191» Г. .7̂» 3). 

„Увлекательно написанная кшіга. матеріаломъ для которой послужили попу-
ляриыя лекціи автора, читанныя имъ въ Ригѣ. Книга такъ хороша, что мы смѣло 
рекомендуемъ ее читателямъ, даже не знакомымъ съ химіеп. Чтеніе лекцій Цѳит-
нершвера пробудитъ у нихъ интересъ къ этоіі важноіі отрасли ѳстествозианія. 
Особенно интересна и поучителыіа глава о радіоактпвности. имѣющая незявнсимую 
цѣнность, какъ популярное изюженіе новѣйшихъ завоеваній науки. Издана книга 
прекрясно". В. Р. (Электричество и Жизнь*, де 1, 1913 г.). 

СМИТЪ А., проф. ВВЕДЕНІЕ ВЪ НЕОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМІЮ. 
Переводъ съ англійскаго Я. II. Мосеиівили н Т. Л. Левннтова подъ ре-

дакціей проф. П. Г. Меликова. XVI+ 839 стр. 8°. Съ 107 рисунками. 1911 г. 
Ц. 3 р. 50 к. 

С о д е р ж а н і е . Введеніе.—Кислородъ.—Количественныя измѣренія въ 
газахъ.—Водородъ.—Вода.—Кинетическая молекулярная гипотеза.—Растворъ. 
—Хлоръ и Хлористый вэдородъ.—Молекулярные и атомные вѣса — Лтоми-
стическая гипотеза. Группа галоидовъ —Химическое равновѣсіе.—Окислы и 
кислородныя кислоты галоидовъ.—Диссоціація въ растворѣ.—Озонъ и пере-
кись водсрода.—Электролизъ.—Химическія свойства іоновъ.—Сѣра и сѣрни-
стый водородъ.—Окислы и кислородныя кислоты сѣры.—Селенъ и теллуръ. 
Періодическая система.—Дзотъ и соединенія съ водородомъ. Ятмосфера — 
Группа гелія.—Окислы и кислородныя кислоты азота.—Фосфоръ, углеродъ и 
окислы углерода.—Нѣкоторыя углеродистыя соединенія.—Пламя. — Кремній 
и боръ.—Элементы, образующіе основанія.—Щелочные металлы: калій и 
аммоній,—Натрій и литій.—Іонное равновѣсіе съточки зрѣнія количественной. 
—Щелочно-земельные металлы.—Мѣдь, серебро, золото. Бериллій, мягкій 
цинкъ, кадмій, ртуть.—Открытіе катіоновъ въ качественномъанализѣ.—Элек-
тродвижущая химія.—Длюминій и земельные металлы.—Германій, олово, сви-
нецъ.—Мышьякъ, сурьма, висмутъ. — Группа хрома. — Радій.—Марганецъ%-
Желѣзо, кобальтъ, никкель.—Платиновые металлы.—Допо.тсніе переводш&г. 
Современное состояніе вопроса о диссоціаціи въ растворѣ. Уші@жпель. 
Таблицы. ^ ^ 

ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ. „Въ англійскоп и нѣмецкой научиой литератур^^йоявлепіо 
книги Смита было встрѣчено чрезвычайно сочувственно. Такіе^п«^оклассііые 
ученые, какъ Лебъ, Оствальдъ и др . признали. что ^Нведеніѳ въ ^ю^рганическую 
химіюа Смита обогащаетъ учебную литературу и въ ряду АШОГОЧЖЯ&ІІНЫХЪ руко-
водствъ по химіи должно занять особое. зпачительноѳ мѣсто. (^ч§^ 

Въ самомъ дѣлѣ, книга Смита даетъ иѣчто новое, касавт^^отчасти располо-
женія матеріала, а главное—трактовки его... Въ опредѣл^Ми>характѳра химичо-
скихъ реакцій, уиравляющихъ ими законовъ и т. д. онА ^бнаруживяетъ тотъ 
критнческій духъ. который начинаетъ проиикать въ наукух <Ж)дъ давленіемъ пере-
смотра физическихъ идей. ^ і х і . 

Фактическій матеріалъ сопровождается теоретичеШимм' разъяснеиіями, чрез-
вычайно цѣинымн. Главы о молѳкулярныхъ и а й ^ ^ л х ъ вѣсахъ. химическомъ 
равновѣсіи, диссоціаціи, электролизѣ чнтаются съ н^ослабѣвающимъ интересомъ, 
а теорія іоновъ разсмоірѣна съ надлежащей тиіателыюстыо.. . Къ каждой главѣ 
кпиги приложены упряжненія, которыя даютъ возможность усвоить изложенное 

Само собою разумѣется, что понвленіе книги Смита въ русскомъ пероводѣ, 
безукоризненно сдѣланномъ, можно только нрнвѣтствовать Трудъ Смита будетъ 
одпнаково полезенъ и учащимся и учащимъ". И. Б. (РтчЬ. 10 япваря, 1911 г.). 

^Этотъ учебникъ стоитъ вполнѣ на уровнѣ современноп науки, несмотря ня то, 
что предназначенъ для первоначальнаго ознакомленія съ химіей". Л. (Природа ч 
Люди № 49, 1911 г.). 
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0 ВЛІЯНІИ ФИЗИКИ НА РАЗВИТІЕ ХИМІИ. 

Милостивыя Государыни и Милостивыѳ Государи! 
Въ исторіи развитія научныхъ идей мы встрѣчаемся съ той 

особѳнностью, что чѳловѣкъ при своихъ попыткахъ охватить 
мыслью природу нѳ направляетъ своѳ вниманіѳ на гіростые 
объекты, на частные случаи и вопросы, рѣшеніе которыхъ могло 
бы быть достигнуто легчѳ всего, но что онъ сразу приступаетъ 
къ рѣшенію вопросовъ самаго общаго характера или вопросовъ, 
стоящихъ ближе всего къ его духовнымъ потрѳбностямъ. 
Поэтому дрѳвнѣйшіе философы, напримѣръ, на первомъ планѣ не 
задаютъ себѣ и не рѣшаютъ вопросовъ о составѣ и превращѳ-
ніяхъ отдѣльныхъ тѣлъ, ихъ окружающихъ, о происхождѳніи 
огня, о свойствахъ воды или воздуха и о составѣ послѣднихъ; 
они, наоборотъ, энергично занимаются рѣшеніемъ вопросовъ о 
происхожденіи и строеніи „матеріи по себѣ", о происхожденіи 
жизни, о послѣднихъ причинахъ всего бытія, всѣхъ явленій во 
вселѳнной, о началѣ и концѣ всѳго существующаго. 

Прежде чѣмъ изслѣдовать самыя обыденныя тѣла и явлѳ-
нія, человѣкъ торопился создать сѳбѣ м іровоззрѣн іе : спѳрга 
онъ составляетъ теоріи о строеніи міра и макрокосма, а йё^ь 
позднѣе онъ приступаетъ къ опытному изученію м и к ^ ^ к а ; 
въ центрѣ этого макрокосма находится человѣкъ самъ, 0§<г же — 
мѣра всѣхъ вещѳй! ѵѴѵ^ 

о \А 

^ 
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I. Греческіе натурфилософы. 

„Ф и з и к а" — произведеніе греческихъ мыслителей; уже 
само названіе указываетъ на древнюю Грецію: дещіа (рѵоіщ 
или просто фѵоіщ, рЬузіса, рЬузісе, рЬіІозорЬіа паіигаііз, — такъ 
яазывалось въ широкомъ смыслѣ слова все ученіе о природѣ. 
Исходной аксіомой этого ученія о природѣ является предполо-
женіе, что человѣческій интеллектъ способенъ познавать реаль-
ный міръ, т. е. что воспринятыя нашими органами чувствъ впе-
чатлѣнія и выведенныя изъ нихъ нашимъ умомъ изображенія 
или йартины этого міра соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Далѣе 
слѣдуетъ аксіома о вѣчности, или н е р а з р у ш и м о с т и 
всего р е а л ь н а г о ; начиная съ ѴІ-го столѣтія до Р. Хр., она 
уже провозглашается греческими натурфилософами — физиками 
Г е р а к л и т о м ъ , А н а к с а г о р о м ъ , Эмпедокломъ , Демо-
к р и т о м ъ . „Изъ ничего не происходитъ ничто... Ничто не 
начинается или разрушается; все есть соединеніе или перемѣ-
щеніе лишь того, что уже раныне существовало". 

Принципъ вѣчности или неразрушимости всего реальнаго 
причинно связанъ съ вопросомъ о вѣчной душѣ и вѣчной жизни 
самого человѣка. Духовныя заботы и загадка смерти уже рано 
побуждали человѣка размышлять о будущемъ. Мечтательные 
мыслители Востока, основатели религій придаютъ этому духов-
ному стремленію человѣческой души форму увѣренности, и, какъ 
догматъ вѣры, появляется представленіе о безсмертіи человѣка. 
Слѣдующій шагъ обобщенія касается вѣчности или неразруши-
мости всего существующаго, постоянства всей субстанціи (веще-
ства) вообще. Развѣ жизнерадостные греческіе философы^ху-
дожники, скульпторы и т. д. могли допустить мысль,о что^какъ 
они сами, такъ и идеи и творенія ихъ лишь ссшдаі для 
краткаго времени и обречены на разрушеніе? Раз^^амомнѣніѳ 
и самолюбіе каждаго такого верхъ-человѣка пряш^не подсказы-
вало этого принципа вѣчности всего существ^рШі^о? Не говорилъ 
ли А н а к с а г о р ъ , когда онъ былъ выстан\^изъ Аѳинъ за бо-
гохульство: „Не я лишился аѳинян^^, аѳиняне лишились 
меня"? Не пишетъ ли Г о р а ц і й ё^гІЭмпедокла: „Хладно-



кровно онъ бросился въ пылающѳѳ отвѳрстіѳ Этны, чтобы слыть 
богомъ, безсмертнымъ существомъ"? 

Итакъ, все существующеѳ не создается и не разрушается. 
Тогда спрашиваѳтся далѣе, что изъ этой реальности лознается 
нашими органами чувствъ? Какими с в о й с т в а м и характѳри-
зуется эта природа? Вѣдь она не измѣрялась и понятіе о массѣ 
не существовало еще; вѣсъ не игралъ еще роли при изучѳніи 
вѳществъ и при превращеніяхъ ихъ. Вообщѳ, эти натурфилосбфы-
грѳки отличались антипатіей къ опытнымъ изслѣдованіямъ,— 
послѣднія считались дѣломъ рабовъ. Поэтому изучѳніѳ природы 
касалось лишь внѣшнихъ, легко познаваемыхъ свойствъ. Все су-
щѳствующее м н о ж е с т в о вѳщѳй создано изъ нѳмногихъ 
п р и н ц и п о в ъ - э л е м е н т о в ъ , а имѳнно: изъ воды, воздуха, 
огня и земли, изображающихъ лишь ч е т ы р е свойства , или 
к а ч е с т в а тѣлъ, т. ѳ. влажное и сухое, теплоѳ и холодноѳ. 

Эти знаменитые четыре элемѳнта древнихъ гречѳскихъ 
мыслителей-физиковъ взяты изъ практической жизни; хотѣлось 
бы назвать ихъ мѳтѳорологичѳскими факторами древне-греческой 
культуры. Вѣдь влажное и сухое, тѳплое и холодное — не опрѳдѣ-
ляютъ ли эти качества погоду, климатъ, почву и т. д.? Нѳ со-
ставляютъ ли эти же факты важныхъ примѣтъ какъ для жителя 
городовъ, такъ и для хлѣбопашца и мореплавателя? Не позаим-
ствованы ли они изъ опыта и нуждъ обыденной жизни, не со-
гласованы ли они со срѳдою, въ которой жило и трудилось че-
ловѣчество въ эту эпоху? Дѣйствительно, огонь, вода, воздухъ 
и земля — четырѳ элѳмента жизни и культуры, и на нихъ со-
средоточивались жизнѳнные интересы вообще и идеи мыслитѳ-
лѳй въ частности. 

Разсматривая ученіѳ о четырехъ элементахъ съ э т о й тодаз^ 
зрѣнія, мы, кажется, нѳ только поймѳмъ ѳго возникновей^^ко 
и допустимъ правильность и разумность сущѳствоваяі|рэтого 
учѳнія, которое уже сложилось у Эмпедокла ( о ю 500 г. 
до Р. Хр.). Удивительно лишь то обстоятельство,^й$\ти четырѳ 
элемента — какъ рудименты прежней культу^^^существовали 
въ физикѣ и химіи въ продолженіѳ двухъ тысотѳлѣтій, оказывая 
сопротивленіе дальнѣйшѳму развитію физическихъ наукъ! 
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Далѣе: Г е р а к л и ^ ъ (VI — V столѣтіе) и Д е м о к р и т ъ 
(въ V столѣтіи) уже учатъ, что ничто не совершается случайно, 
а имѣетъ свою причину. Основная причина всѣхъ вещей — 
это д в и ж е н і е . Э м п е д о к л ъ и Д е м о к р и т ъ создаютъ еще 
другой принципъ: с о е д и н е н і е элементовъ обусловливается 
всемірнымъ закономъ, а именно — о д и н а к о в о е п р и т я г и -
в а е т с я о д и н а к о в ы м ъ , двѣ силы господствуютъ надъ веще-
ствомъ, это—дружба и ненависть или вражда; первая объединяетъ 
разныя вещества, вторая разъединяетъ ихъ и позволяетъ эле-
ментамъ стремиться къ одинаковому. 

* Изъ послѣдняго принципа еще болѣе рельефно выступаетъ 
антропоморфный характеръ всего міровоззрѣнія древнихъ гре-
ковъ. Человѣкъ — мѣра всѣхъ вещей! Его самолюбіе подсказы-
ваетъ ему законъ вѣчности матеріи и движенія. Его личныя 
нужды, его зависимость отъ климата, отъ воды, огня, земли при-
водятъ его къ четыремъ элементамъ. Его личная психологія 
переносится на эти элементы, снабженные, поэтому, чувствами 
дружбы, ненависти и т. д. 

До сихъ поръ мы занимались разъясненіями появленія и 
существованія такихъ основаній древне-греческой натурфилософіи> 
которыя носятъ — по нашему мнѣнію — чисто антропоморфный 
отпечатокъ. Но вдругъ появляются ровые элементы человѣческой 
мысли, разрѣшающіе проникнуть съ совершенно новой точки зрѣ-
нія въ тайны природы. 

За Э м п е д о к л о м ъ слѣдуютъ оба великихъ учителя ме-
ханическаго, строго причиннаго мірообъясненія, оба основателя. 
атомистйческаго міростроенія: Л е й к и п п ъ и Д е м о к р и т ъ изъ 
Абдеры (родился около 460 г.). Природа — это механида^кая 
система какъ въ отдѣльныхъ безчисленныхъ явленіяхъдбуакъ и 
въ общей сложности. „Изъ ничего не происходитъ НШ$5У; ничто, 
что существуетъ, не можетъ быть разрушено". „Шрмѣ атомовъ 
и пустого пространства ничто не существуетъ^^е остальное — 
мнѣніе". „Всѣ измѣненія вызываются тольі^^соединеніемъ и 
разъединеніемъ частицъ...". „Ничто не іф&исходитъ случайно, 
но имѣетъ свою причину и естествені^кі^шеобходимость". Эти 
атомы суть недѣлимыя, прочныя, нщщеньшія части вещества, 
они к а ч е с т в е н н о не различны, но отличаются своей фор-
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мою, своимъ положеніемъ и своей группировкою. Взаимодѣй-
ствіе тѣлъ, слѣдовательно, объясняется чисто механически,—вѣч-
нымъ безпрерывнымъ движеніемъ атомовъ; всѣ явленія природы, 
всѣ проявленія жизни, всѣ мысли и чувства, — однимъ словомъ, 
в с е, происходящее въ мірѣ, въ неодушевленной матеріи, какъ и 
въ одушевленной, зависитъ лишь отъ движенія и различной кон-
фигураціи безчувственныхъ атомовъ. Здѣсь мы впервые встрѣ-
чаемся съ безжалостнымъ изображеніемъ міра, какъ мѳханиче-
скаго цѣлаго. 

Итакъ, Л е й к и п п ъ и Д е м о к р и т ъ являются основатѳ-* 
лями ученія объ атомахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ механическаго изу-
ченія и объясненія природы и матеріализма, какъ міровоззрѣнія. 

Если мы преклоняемся передъ геніемъ этихъ двухъ мысли-
телей, то не потому, что они именно создали такое міровоззрѣ-
ніе, — въ сущности, ояо ничего не объясняетъ, — но потому,. 
что ояи впервые остановились на м е х а н и ч е с к о м ъ изобра-
женіи всѣхъ явленій міра, создавъ, такимъ образомъ, новый на-
учный методъ въ естествоиспытаніи вообще,—методъ, оказавшійся 
чрезвычайно плодотворнымъ въ продолженіе тысячелѣтій и ѳщѳ 
производительный въ наши дни. 

II. Платонъ и Аристотель. 

Въ противоположность м е х а н и ч е с к о й с и с т е м ѣ Дѳ-
м о к р и т а и м е х а н и з а ц і и ж и з н и и м і р а П л а т о н ъ 
(427—347) пытается создать м а т е м а т и ч е с к о е объясненіѳ 
природы*). Онъ опредѣляетъ характеръ всего существующаго, 
какъ способность послѣдняго дѣйствовать [а знаменитый Лѳйб^ 
н и ц ъ повторяетъ: „дѣйствитѳльно только то, что дѣйств^ѳ^^ 
и О с т в а л ь д ъ , какъ основатель новѣйшей (энергетическоІ$таа-

*) Ученіѳ П л а т о н а о природѣ было переведено^^е въ 8-мъ 
столѣтіи на арабскій языкъ и распространилось на Б^сшйѣ. Въ болѣе 
позднее время арабы приписывали ему самые разнородные физичѳскіе 
труды и считали его по профессіи великимъ фиад*©омъ. Но, съ дру-
гой стороны, уже съ 3-го вѣка (3 о з и м о с ъ ^ р ь Чвлылъ въ кругахъ 
адептовъ великимъ а л х и м и с т о м ъ . ѵ 
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турфилософіи, поясняѳтъ: „наши органы чувствъ реагируютъ лишь 
на разницу энергій между ними и окружающей средой" (1895)]. 

Неоднократно и настойчиво онъ учитъ, что основанное на 
и с ч и с л е н і и , измѣрен іи и в з в ѣ ш и в а н і и познаваніе ве-
щей можетъ служить средствомъ для исправленія ошибокъ на-
шихъ органовъ чувствъ и для созданія точной науки. 

Онъ вводитъ въ науку понятіе о первичномъ существѣ, какъ 
„первичной матеріи", „ т а і е г і а р г і т а " , служащей общимъ 
основаніемъ всѣхъ ч е т ы р е х ъ э л е м е н т о в ъ — воды, земли, 
воздуха и огня. (Напомнимъ, что ученіе объ единичной или пер-
вичной матеріи возрождалось въ XIX столѣтіи, — напримѣръ, 
Ргоиі, Сгоокез, 3. 3. ТЬотзоп). 

Онъ снабжаетъ эти четыре элемента геометричебкой формою 
куба, икосаэдра, октаэдра и тетраэдра, какъ бы впервые прибѣ-
гая къ с т е р е о х и м и ч е с к о м у объяснѳнію взаимныхъ пре-
вращеній элементовъ и тѣлъ посредствомъ х и м и ч е с к и х ъ 
у р а в н е н і й , — напримѣръ: 

1 воздухъ _^~ 2 огня, 1 вода т*> 2Мъ воздуха. 

Придавая корпускуламъ различныя формы, которыя, какъ 
частицы огня, вслѣдствіе остроты своей рѣжутъ всѣ тѣла или 
благодаря своей величинѣ и формѣ вызываютъ вкусъ и т. д., онъ 
основываетъ корпускулярную теорію, возродившуюся черезъ два 
тысячелѣтія ученіемъ Б е з с а г і е з ^ а (1596 —1650) и Ь е т е г у 
(1645—1715). 

И еще въ настоящее время мы, несознательно, выражаемся 
въ духѣ П л а т о н а и Безсагѣез^а, если говоримъ о ѣдкомъ 
вкусѣ, о ѣдкой щелочи, о разъѣдающемъ дѣйствіи кислотъ^ф, 
металлы и т. д. 0 ^ З ' 

Ученіе П л а т о н а „Ьоггог ѵасиі" господствовало дб^ГГ-го 
вѣка, пока Т о г г і с е і і і (1643) и Оиѳгіске (165($^е опро-
вергли этой аксіомы. ^ ^ 

Онъ создалъ ученіе о п а р а л л е л ь н о а ^ ^ и і с е г о про-
и с х о д я щ а г о въ м а к р о к о с м ѣ и м и к р ^ ^ о с м ѣ : положе-
ніе и ходъ планетъ опрѳдѣляютъ какъ суд^шфтдѣльныхъ лицъ, 
такъ и всѣ событія земныя; такъ течейфкрови въ организмѣ 
человѣка имѣетъ свой первообразъ въ обращеніи небесныхъ свѣ-
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тилъ и является круговымъ процессомъ, такъ всѣ металлы на-
ходятся въ отношеніи къ опредѣленнымъ планетамъ. 

Вліяніе йтого философа-физика на химію, однако, идетъ ещѳ 
дальше. Его представленіѳ о „первичной матеріи", съ одной сто-
роны, о безпрерывномъ взаимномъ превращеніи элементовъ, съ 
другой стороны, и ихъ постоянномъ теченіи „сверху внизъ и 
снизу вверхъ", превращеніе, изображенное кольцомъ (аппиіиз 
Ріаіопіз), создаетъ ученіе о всеобщей связи въ безконечномъ кру-
говомъ процессѣ вселенной, а равно о превращаемости метал-
ловъ и трансмутаціи, этого незыблемаго принципа алхимиковъ до 
новѣйшаго времени. (Представленіе о „первичной матеріи" вошло 
въ систему А р и с т о т е л я ) . 

П л а т о н ъ объясняетъ переходъ желѣза и мѣди въ ржав-
чину и яро-мѣдянку отдѣлѳніемъ вывѣтривающихся земля-
ныхъ частицъ, т. е. п о т е р е ю массы. А кому не извѣстно это 
заблужденіе химиковъ, господствовавшеѳ вплоть до временъ Ло-
моносова и Л а в у а з ь е , что обжиганіе металловъ и образо-
ваніе окисловъ совершается путѳмъ потѳри вѳщѳства, — правда, 
невѣсомаго флогистона. 

И наконецъ, П л а т о н ъ учитъ, что „одинаковое ищетъ 
одинаковаго", „одинаковое соодиняется съ одинаковымъ и оттал-
киваетъ неодинаковое", „одияаковое притягиваетъ одинаковое". 
А кому неизвѣстно, что ученіе „зігоіііа зітШЪиз" не только со-
ставляетъ основаніе гомеопатическаго метода лѣченія, но что 
этотъ принципъ господствовалъ въ продолженіе тысячелѣтій и въ 
химіи (см. также ученіѳ Аристотеля). 

Да, великій умъ П л а т о н а, какъ философа-физика, живетъ 
и въ настоящее время въ современной химіи. И не будетъ 
излишнимъ напомнить, что почти ежѳдневно мы всѣ повторя^іга 
ѳго слова и его мысли, если говоримъ о „гармоніи вселеш^р^ 
о „круговоротѣ элементовъ", о „круговоротѣ жизни", і^пріірѣ 
чувствъ и мірѣ духа", объ „идеяхъ" и 6 „любви, какъ ш^^ствую-
щемъ принципѣ міра" и т. д. \ \ ѵ ' 

Особое положеніе занимаетъ въ рядахъ 9зто№ великихъ 
мыслителей древней Греціи, А р и с т о т е л в ^ ^ к ъ вслѣдствіе 
универсальности ума, такъ и по значенію св^къ трудовъ и уче-
тй. Изъ классическихъ его трудовъ, имѣющихъ прочное значе-
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ніѳ въ исторіи физическихъ наукъ, приведемъ его М е х а н и к у 
(350 г. до Р. Хр.), М е т е о р о л о г і ю , Физику (340 г. до Р. Хр.) 
и М е т а ф и з и к у . Въ изданномъ впослѣдствіи собраніи трудовъ 
А р и с т о т е л я послѣдняя находилась послѣ Физики (/л&ѵа— 
послѣ), — и странно, что изъ этой случайной пространственной 
г р у п п и р о в к и въ продолженіе времени образовалась та ме-
тафизика, содержаніе которой представляетъ какъ бы высшун> 
физику и выходитъ за предѣлы физики. 

А р и с т о т е л ь (384—322), знаменитый ученикъ Платона, 
является одновременно духовнымъ аккумуляторомъ й самостоя-
тельнымъ трансформаторомъ идей и ученій древняго греческага 
міра. Этотъ творецъ логики и великій мыслитель-физикъ зани-
маетъ въ исторіи человѣческаго познанія вообще, а равно въ 
исторіи развитія теорій естествоиспытанія роль, не имѣющун> 
себѣ аналогіи. Авторитетъ его имени и ученій держалъ въ же-
лѣзныхъ оковахъ все естествоиспытаніе въ продолженіе двухъ 
тысячелѣтій, до временъ Г а л и л е я . 

По Аристотелю удивленіе и основательное сомнѣніе при-
водятъ человѣка къ, настоящему разумѣнію природы (Мѳтео-
рологія, III, 1). Мы должны приступить безъ предвзятаго мнѣнія 
къ изученію природы. Наука происходитъ изъ опыта. „Только 
о п ы т ъ и н а б л ю д е н і е (пишетъ А р и с т о т е л ь ) снабжаютъ 
насъ матеріаломъ, изъ котораго могутъ быть выведены общіе 
лринципы; логика лишь инструментъ, придающій наукѣ форму"* 
Далѣе: цѣль естествоиспытанія состоитъ въ объясненіи того„ 
что вѣрно наблюдено нашими органами чувствъ. 

Изъ приведеннаго ясно, какъ правильно А р и с т о т е л ь 
смотрѣлъ на опыты и наблюденія, и что онъ отводитъ инл[ф&-
т и в н о м у и э к с п е р и м е н т а л ь н о м у методу иэа&^дова-
нія природы рѣшающій голосъ въ естествоиспытаніи./^г 

Какъ его предшественники, и Аристоте^ |С^читъ, что 
существующая м а т е р і я не можетъ быть ни/^Ьеличена ни 
уменьшена; матерія не вступаетъ снова въ ^шествованіе, но и 
не исчезаетъ, она лишь способна къ изм|в№ікмъ. Поэтому ни-
какой родъ д в и ж е н і я неспособенъ лібРй&юдить матерію; это 
тѣмъ болѣе, что и существующее въ нриродѣ д в и ж е н і е не 
можетъ ни происходить ни пропадать: оно — бѳзсмѳртно. Прин-
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ц и п ъ вѣчности матѳріи и движѳнія (силы), слѣдовательно, вы-
сказываѳтся этимъ философомъ апріорно. Каждоѳ измѣнѳніѳ, 
будь оно количествѳнное или качественноѳ, въ концѣ концовъ,. 
обусловливается движеніемъ, которое приводитъ къ соединѳнін> 
и разъѳдиненію, къ разрѣжѳнію и уплотнѳнію и т. д.' Всѳгда 
о д и н а к о в о ѳ стремится къ о д и н а к о в о м у . 

0 в о з д у х ѣ онъ учитъ, что составъ ѳго нѳ п о с т о я н е н ъ , . 
какъ обыкновенно думаютъ, такъ какъ опытъ показываетъ, что 
существуѳтъ н ѣ с к о л ь к о р о д о в ъ в о з д у х а , изъ которыхъ 
нѣкоторыѳ для дыханія нѳпригодны. 

Э л е м е н т ы — это тѣ вещества, на которыя разлагаются 
прочія вещества, но которыя сами по себѣ нѳ могутъ быть разла-
гаемы въ другія. Число элементовъ должно быть ограничено; 
во всякомъ случаѣ ихъ принимается лишь столько, сколько не-
обходимо для объясненія наблюденныхъ фактовъ. Поэтому — гово-
ритъ А р и с т о т е л ь — предположеніѳ болѣе древнихъ изслѣдова-
телей о существованіи безконѳчнаго числа элѳментовъ, а равно 
теоріи а т о м и с т о в ъ о безконечномъ числѣ атомовъ въ пустотѣ 
и о существованіи лишь одной матеріи излишни или неудовле-
творительны. Далѣе: достаточное число элементовъ — четыре, при-
нимаемыхъ уже древними натурфилософами, а именно обѣ пары: 
тепло — холодъ, сухость — влажность, охватывающія четыре пѳр-
вичныхъ качества, отъ соединенія или разъединѳнія, уплотненія 
или разрѣженія которыхъ въ различныхъ п р о п о р ц і я х ъ про-
исходятъ всѣ вещѳства. 

Въ землѣ, въ частности, преобладаетъ сухость, въ водѣ--
холодъ, в;ь в о з д у х ѣ — влажйость, а въ о г н ѣ — тФплота. Въ 
противоположность П л а т о н у элементы не обладаютъ специфв^ 
ческими геомѳтричѳскими- формами, въ противоположностьоВЬр^-
т о н у онъ отрицаѳтъ возможность вакуума (пустоты) и^гсвер-
гаетъ атомистическоѳ учѳніѳ; пространство, наоборо^^бѳзпрѳ-
рывно наполнено матеріею. д ^ 

Возможность взаимныхъ переходовъ и і^^кщеній тѣлъ 
указываетъ на дѣйствіе вещѳственной обппгайет, на существо-
ваніѳ п е р в и ч н о й м а т е р і и (лгрйт^^^^ріпаіѳгіа ргіта),— 
послѣдняя, согласно П л а т о н у , не являвтся самостоятельнымъ 
вещѳствомъ, а лишь бѳзформеннымѣ и безкачѳственнымъ суб-
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стратомъ, принимающимъ реальность конкрѳтныхъ тѣлъ подъ 
вліяніемъ четырѳхъ элементовъ—качѳствъ. 

Онъ уже отличаетъ смѣси отъ соѳдиненій, разсма-
тривая таковыя, какъ результатъ равновѣсія; онъ уже высказы-
ваетъ положеніе, что легче всего дѣйствуютъ другъ на друга 
жидкія тѣла, такъ какъ они легче всего смѣшиваются. Соѳди-
ненія (химическія) — напримѣръ, вода — во всѣхъ частяхъ вполнѣ 
однородны и оставались бы таковыми и для всепроникающаго 
глаза Л и н к е я . 

Онъ уже сознаетъ роль воды для перѳдачи вкуса раство-
ренныхъ веществъ; „при этомъ острое какъ бы колетъ, а тупое 
толкаетъ". 

0 м е т а л л а х ъ А р и с т о т е л ь говоритъ, что они обра-
зуются уплотненіѳмъ паровъ въ землѣ, какъ бы р о ж д а ю т с я 
и р а с т у т ъ , содержа воду. Сродственные металлы тѣ, которые 
одинаково окрашены, — напримѣръ, золото и желтые сплавы, се-
ребро и олово; они принадлежатъ къ одинаковому роду, идентичны 
во многихъ свойствахъ и способны къ взаимному п е р е х о д у . 

Р е з ю м и р у я изложенное, мы можѳмъ сказать, что 
философъ-физикъ А р и с т о т е л ь въ своихъ ф и з и ч е с к и х ъ 
трудахъ (а именно въ книгахъ: 1) „Физика", 2) „Механи-
ка", 8) „Метеорологія" и 4) „Метафизика") о д н о в р е м е н н о 
с о з д а е т ъ и о с н о в а н і я х и м і и и а л х и м і и , господ-
ствующія въ продолженіе слишкомъ двухъ тысячелѣтій. 

1) А р и с т о т е л ь уже опредѣляетъ первенствующую роль 
опыта и наблюденія въ физическихъ наукахъ, устанавливая 
индуктивный методъ изученія природы; — однако, лишь въ XVI, 
и XVII вѣкѣ возрождается этотъ методъ; 2) законъ вѣчноі 
матеріи и движенія имъ уже формулируется сравнительно°4Йій); 
— однако, лишь со временъ Ломоносова (около ІШІ г.) 
и Л а в у а з ь е (около 1770 г.) наблюдается сознате^рй при-
м ѣ н е н і е закона вѣчности матеріи, а лишь Р. М а &0Й> (1842 г.) 
снова формулировалъ законъ вѣчности силы фн^гіи); 3) имъ 
же дается вполнѣ опредѣленное понятіе о<^@йическомъ элѳ-
м е н т ѣ и о числѣ элементовъ, но лишь ^в^эдекенъ Р. Б о й л я 
(1661 г.) химія начинаетъ сознательно прбникаться ученіемъ о 
химическихъ элементахъ; 4) отличивъ смѣси отъ соединѳ-
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ній, онъ опередилъ развитіе химіи на два тысячелѣтія, такъ 
какъ лишь въ XVIII вѣкѣ (ВоегЬааѵе , Ломоносовъ , Ьа-
ѵоівіег) снова возникаетъ эта истина; 5) ученіѳ о химическомъ 
равновѣс іи , предчувствованное имъ же, создается лишь въ 
XIX столѣтіи; 6) онъ уже принимаетъ в о з д у х ъ за вещество, 
обладающее вѣсомъ, онъ уже отличаетъ нѣсколько родовъ воз-
духа (слѣдовательно, нѣсколько газообразныхъ тѣлъ), но лишь въ 
XVIII вѣкѣ, послѣ работъ В1 аск'а, Са ѵеп йі 8Ь'а, Р г і е 8 і; 1 е у 
и ЗсЬее Іе , возникаетъ химія газовъ; 7) ученіе Аристо-
теля , что скорѣе всего вступаютъ въ соединеніе ж и д к і я тѣла, 
впослѣдствіи принимаетъ форму закона: согрога поп а&ипі пізі 
Пиійа (или зоіиіа), а этотъ законъ существуетъ въ общихъ чер-
тахъ еще въ наше время (ученіе о растворахъ); 8) одинаковое 
идетъ къ одинаковому — учитъ Аристотель, а кому неизвѣстно 
правило (гомеопатической) медицины: зітіііа вітіІіЬиз и примѣ-
неніе этого принципа въ химіи всѣхъ временъ, даже въ ученіи 
о взаимномъ раствореніи тѣлъ вплоть до нашихъ дней? 

Невольно мы преклоняемся передъ этимъ геніемъ, начер-
тившимъ за болѣе чѣмъ 2000 лѣтъ ч а с т ь с а м ы х ъ суще-
с т в е н н ы х ъ о с н о в а н і й ф и з и ч е с к и х ъ н а у к ъ вообще 
и х и м і и въ ч а с т н о с т и ! Онъ могъ бы быть однимъ изъ ве-
личайшихъ химиковъ всѣхъ временъ, давъ химіи направленіе 
индуктивной науки, — въ дѣйствитѳльности, онъ оказался однимъ 
изъ ея величайшихъ противниковъ, благодаря авторитету и уче-
ніямъ котораго химія превратилась въ ученіе о „философскомъ 
камнѣ", вовлеченное въ тайны мистицизма и символизма. 

Дѣйствительно поразительное явленіе: тотъ же умъ, кото-
рый своими ф и л о с о ф с к и м и заключеніями опредѣлилъ даль-
нѣйшее развитіе физическихъ наукъ на тысячелѣтія, былъ суа 
бою предназначенъ сдѣлаться однимъ изъ сильнѣйшихъ тэді 
зовъ тѣхъ же наукъ — физики и химіи. . . . Сохранивъ )$%ре о 
четырехъ элементахъ — к а ч е с т в а х ъ , принявъ учей|\ю пѳр-
вичной б е з к а ч е с т в е н н о й матеріи, допустивъ ^І^зможность 
взаимнаго превращенія металловъ и произрастаніе\^ въ нѣдрахъ 
земли, онъ с о з д а е т ъ т е о р е т и ч е с к і я (нЦрурфилософ-
скія) о с н о в а н і и а л х и м і и , ученія о «^рдамутаціи метал-
ловъ, искусственнаго приготовленія золотаРй серебра, перехода 
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воды въ землю и т. д., просуществовавшихъ до конца XVIII столѣ-
тія. Отвергнувъ ученіе Д е м о к р и т а объ а т о м и с т и ч е с к о м ъ 
« т р о е н і и матеріи, А р и с т о т е л ь задѳржалъ примѣненіе и 
развитіе этой научной теоріи, появившейся снова лишь въ XVII 
•столѣтіи (0 а 8 8 е п <1 і) и пріобрѣвшей въ настоящее время (послѣ 
преобразованія ея Д а л ь т о н о м ъ , 1808 г.) роль руководящей 
теоріи. 

Тотъ же геній, который властвовалъ въ продолженіе тыся-
челѣтій надъ духовнымъ міромъ, какъ некоронованный король 
{Бэконъ говоритъ, что Аристотель относился къ своимъ науч-
нымъ соперникамъ въ родѣ восточнаго деспота), оказался безпо-
мощнымъ, какъ только вопросъ касался точнаго наблюденія или 
физическаго опыта: ему было недоступно правильное истолкова-
ніе наблюденія; хотя онъ сознавалъ роль опыта, онъ не зналъ 
ни правильной постановки ни методовъ непосрѳдственнаго наблю-
денія. Поэтому его истолкованія опытовъ и наблюденій вполнѣ 
неудовлетворитѳльны. Напримѣръ, онъ старается доказать, что 
наполненный золою сосудъ вмѣщаетъ въ себѣ столько же воды, 
сколько онъ вмѣщаетъ въ пустомъ видѣ. Онъ учитъ, что воз-
духъ отъ огня становится плотнѣе и гуще. Онъ преподноситъ, 
какъ истину, что соли морской воды попадаютъ туда изъ обла-
ковъ , т. е. сухіе пары выщелачиваютъ изъ облаковъ все со-
ляное и переносятъ послѣднее въ видѣ дождей въ море. Такъ, 
онъ учитъ, что вода изъ льда и снѣга нездорова и вредна, что 
морская вода переходитъ въ прѣсную, что, ѳсли опускается въ 
море п л о т н о закрытый пустой сосудъ, то черезъ его стѣнки 
отсѣивается все соляное, а проходящая вода оказывается при-
годной для питья и т. д. 

Да, это врѳмя, рождающее величайшихъ мыслителей ^ф^ 
остроумнѣйшими системами натурфилософіи, неспособнр, ф&ко 
родить ни одного выдающагося э к с п е р и м е н т а т о р а сЫ^Грѳмя 
возвышаетъ к у л ь т ъ слова и идей, ноне поним^з^вленій 
природы и не знаетъ с п о с о б о в ъ н е п о с р е д о т і з е н н а г о 
н а б л ю д е н і я . \ \ Х 

Этотъ народъ, столь тонко понимаювШг всѣ искус-
<5тва и создавшій въ нихъ безсмѳртныя<^шфізведенія, не по-
нималъ одного искусства: п р о и з в о д и ^ у опыты физичѳскіе 
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и химическіе. Тѣ же философы смотрѣли дажѳ съ презрѣніемъ 
на эксперименты и на физическую работу. Г л а з а м и эстѳта, 
а не р у к а м и э к с п е р и м е н т а т о р а они всѣ — эти натур-
философы — изучали физическій міръ. 

Скончался мѳчтавшій о міровомъ господствѣ •. великій 
А л е к с а н д р ъ , ученикъ и покровитѳль А р и с т о т е л я , аего 
государство, обнимающее Европу и Азію, весь тогдашній міръ, 
распалось. Скончался великій А р и с т о т е л ь , своимъ геніемъ 
покорившій всѣ части человѣческихъ знаній, а ѳго царство 
наукъ, объединившее философію и естѳствознаніѳ въ одно цѣлоѳ, 
распалось на отдѣльныя части, лишившись постепенно внутрен-
няго единенія и р а з в и в ш и с ь въ р я д ъ самостоятель -
ныхъ научныхъ провинцій — д и с ц и п л и н ъ . 

Но вмѣстѣ съ тѣмъ мало-по-малу исчезаетъ и духовное п е р-
в е н с т в о самой Греціи. 

Въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій древняя Греція, клас-
«ическая Эллада (въ частности, Аѳины), составляла главную арену 
научной дѣятельности міра. Въ Аѳинахъ были учреждѳны и 
процвѣтали в е л и ч а й ш і я школы философовъ , сюда стѳ-
кались всѣ, кто искалъ мудрости или прѳтендовалъ на интеллек-
туальное значеніе. 

III. Александрійскій періодъ. 

(Александрійская Академія въ Египтѣ). 

Но уже в ъ Ш с т о л ѣ т і и до Р. Хр. Е г и п е т ъ началъ 
чзоперничать съ Элладою. П т о л о м е й Р Ь і І а й е І р Ь и з осно-
валъ въ 250 г. до Р. Хр. въ своей столицѣ, въ городѣ Алѳ^ 
к с а н д р і и , знамѳнитый музей, т. ѳ. Акадѳмію наукъ, въ к^йь0 

рой постепенно были сосредоточены славнѣйшіе учѳные из^^)е-
ціи, Рима, съ Востока и вмѣстѣ съ ними собраны рук^ірби на 
всѣхъ языкахъ. Библіотека эта вскорѣ пріобрѣла окод^700 000 
томовъ. Александрійская Академія просуществоваА^съ 250 г. 
до Р. Хр. до 640 г. по Р. Хр.) почти 9 стодѣй®, прекративъ 
свое существованіе въ 640 г., когда *магоіішдШеупокорили себѣ 
городъ Александрію. ѵ̂  
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Алѳксандрійская Академія представляетъ н е б ы в а л у ю 
ц е н т р а л и з а ц і ю у м с т в е н н ы х ъ силъ и научныхъ цѣн-
ностей и составляѳтъ въ продолженіе 9 столѣтій какъ бы мозгъ 
всѳго культурнаго міра. Первоначально ея цѣль состояла въ раз-
витіи наукъ вообще. Рядомъ съ колоссальной библіотекою были 
устроены ботаническій и зоологическій сады, школа анатоміи; здѣсь 
были построѳны точнѣйшіе астрономическіѳ инструменты, и здѣсь 
имѣлись физическіе инструменты и химическая лабораторія; 
послѣдняя помѣщалась въ храмѣ З е р а п и с а . 

Къ ученымъ Александрійской Академіи принадлежатъ зна-
менитый Е в к л и д ъ (около 300 г. до Р. Хр.), создавшій систе-
матическую м а т е м а т и к у и к а т о п т р и к у ; съ ней связанъ 
А р х и м е д ъ изъ Сиракузъ, славнѣйшій ф и з и к ъ древняго міра 
(287 — 212); далѣе: Эратосѳенъ (276 —195), замѣчательнѣй-
шій г е о г р а ф ъ древнихъ, Гѳронъ (около 150 г. до Р. Хр.), 
одинъ изъ важнѣйшихъ механиковъ-техниковъ, и тризвѣздіе 
знаменитыхъ астрономовъ — Аристархъ (около 280 г. до 
Р. Хр.), Гипархъ (160—125 г. до Р. Хр.) и П т о л о м е й 
(70—147 г. послѣ Р. Хр.). 

Но въ этой Академіи процвѣтали также а с т р о л о г і я , 
а л х и м і я и маг і я . Представители этой науки, родомъ изъ 
Греціи, были причислены къ категоріи ф и л о с о ф о в ъ или 
„п о э т о в ъ" *). Среди нихъ мы встрѣчаемъ 3 о з й м а (въ III или 
IV столѣтіи послѣ Р. Хр.), который сочинилъ цѣнные труды по 
химіи: хщіѵѵима. Его современникомъ считается П е л а г і й — 
философъ, оставившій трудъ по „священной наукѣ", или ;до/ша. 
Въ четвертомъ столѣтіи жилъ такжё знаменитый алхимикъ-
философъ О л и м п і о д о р ъ , сочинившій комментаріи: о „свя-
щенной наукѣ", которую онъ называетъ %щыа, о философафмъ 
камнѣ и о трудахъ Зозима , Г е р м е с а идр. Онъ шУйй пи-
шетъ, что въ библіотекѣ П т о л о м е я можно найти вс^^груды 
этихъ древнихъ философовъ (т. е. алхимиковъ), ^^р Египетъ 
вообще былъ мѣстопребываніемъ алхимиковъ, шрфые, однако, 
р а б о т а л и исключитѳльно въ поль&лѵцарей этой 
с т р а н ы, что законами строго было воспрей&щ) писать и публи 

*) В е г і Ь е 1 о I - „Ьеэ Огі^іпѳз (іе Г А&Ьітіе11, 192 (1885). 
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ковать объ этихъ тайнахъ, что только жрѳцы были посвящѳны 
въ эту науку и т. д. Тотъ жѳ З о з и м ъ (и за нимъ Олим-
п і о д о р ъ) пишѳтъ ѳщѳ, что „всѳ Царство Египѳтскоѳ содѳржится 
этими псаммургичѳскими искусствами" *). 

Это вѳличайшее въ мірѣ хранилище книгъ трижды под-
вергалось разрушѳнію: впѳрвыѳ часть была сожжена Цезарѳмъ 
въ 47 г. (до Р. Хр.) при взятіи Алѳксандріи, вторично — фана-
тиками-христіанами въ 390 г. (послѣ Р. Хр.), когда и были раз-
рушѳны химическія лабораторіи въ храмѣ Зѳраписа, а остатки 
библіотѳки, наконѳцъ, погибли въ 640 г. при взятіи Алѳксандріи 
арабами, которыѳ изъ фанатизма сожгли всѣ рукописи. 

Итакъ, римлянѳ, христіанѳ и магомѳтанѳ отнеслись оди-
каково враждебно къ этимъ цѣнностямъ человѣческаго гѳнія, къ 
этимъ рѳзультатамъ умствѳнныхъ трудовъ за цѣлоѳ тысячѳлѣтіѳ. 
„Не изъ-за нѳзяанія этихъ вещѳй, а изъ-за презрѣнія къ бѳзпо-
лѳзнымъ трудамъ этихъ деевнихъ мы думаѳмъ такъ низко о 
всѣхъ этихъ вещахъ", пишетъ Евзебій (270 — 340 послѣ Р. Хр.), 
а А в г у с т и н ъ (354 — 480) восклицаѳтъ: „Было бы для мѳня 
лучше, ѳсли бы я никогда нѳ услышалъ имѳни этого Дѳмокрита!" 

IV. Арабскій періодъ. 

Вслѣдствіе такого отношѳнія католической церкви къ древ-
ней наукѣ неудивительно, что ѳщѳ въ 1250 году, напримѣръ^ 
ордену доминиканцевъ строго было запрещено заниматься физи-
чѳскими науками („ЯЪп зіийеапі іп НЬгіз рЬузісіз"); въ XII 
вѣкѣ исламъ началъ борьбу противъ А р и с т о т е л я , имя ко^ 
тораго сдѣлалось предосудительнымъ; въ 1209 г. Парижскійы^-^ 
толическій синодъ запретилъ изученіе физики и метайшііЬи 
А р и с т о т е л я ; апреемники М а г о м е т а (ум. въ 632<^0^гово-
рили объ этихъ древнихъ наукахъ: „Если эти науки^аютъ то, 
что находится въ Коранѣ, то онѣ излишни; если ^івдаютъ дру-
гое, онѣ безбожны и вредны". 

**) ВегіЬѳІоі, іЬ., 22. 
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Но иронія всемірной исторіи скоро превращаетъ тѣхъ же 
фанатиковъ-магометанъ въ наиусерднѣйшихъ поклонниковъ и 
хранитѳлей д р е в н е й науки. Арабскіе учѳные впослѣдствіи пе-
реводятъ труды греческихъ писателей-философовъ на арабскій 
языкъ. Арабскіе ученыѳ сочиняютъ коммѳнтаріи къ трудамъ гре-
чѳскихъ натурфилософовъ, т. ѳ. физиковъ, матѳматиковъ, меди-
ковъ, химиковъ. Арабскіе учѳныѳ развиваютъ м а т ѳ м а т и к у 
ввѳденіѳмъ алгебры, а равно а с т р о н о м і ю и мѳдицину. 
Они разрабатываютъ и усовершенствуютъ физику, — такъ, на-
лримѣръ, по преимуществу оптику и механику. Въ области 
измѣрѳнія угловъ преломленія свѣта, конструкціи точныхъ 
вѣсовъ и опредѣленія удѣльныхъ вѣсовъ они оказываются искус-
ными и точными э к с п е р и м ѳ н т а т о р а м и , планомѣрно 
производившими опыты и создавшими физичѳскіе методы изслѣ-
дованія. Многіѳ историки физическихъ наукъ, поэтому, считаютъ 
арабовъ основателями таковыхъ и изобрѣтателями экспѳримѳн-
тальнаго искусства (А. ѵ. Н и т Ь о Н і , К а н и к о в ъ ) . Во вся-
комъ случаѣ основанная въ 762 г. резидѳнція Б а г д а д ъ скоро 
сдѣлалась научнымъ цѳнтромъ для Азіи, а открытая въ УПІ 
столѣтіи въ Испаніи арабская Академія въ Кордовѣ стала 
умственнымъ центромъ для Европы, изъ котораго мало-по-
малу возгорался новый огонь, освѣщавшій тьму этого культур-
наго пѳріода до XII вѣка. 

Изъ этой испанско-арабской школы вышелъ отѳцъ экспе-
риментальной химіи, Г ѳ б е р ъ *) (или БзсЬаЬіг Вѳп Науап), жив-
шій въ VIII или IX столѣтіи. Этотъ великій энциклопѳдистъ 
оставилъ рядъ трудовъ по химіи и технологіи, метафизикѣ и 
медицинѣ, а равно по натурфилософіи А р и с т о т е л я . Изъ ш> 
ложительныхъ химическихъ свѣдѣній Г е б е р а слѣдуетъ укаёфіъ, 
что онъ учитъ очисткѣ химическихъ соѳдиненій путе|іфкри-
сталлизаціи, перѳгонки и сублимаціи, онъ описываетъ щщй)товле-
ліе сѣрной кислоты перегонкою квасцовъ и азотноІ^рЬслоты— 
пѳрѳгонкою селитры съ квасцами и купоросами, іирг открываетъ 
царскую водку, приготовляетъ адскій камень и Ѵтабму, свинцовый 

*) В е г і Ъ ѳ І о і , 1. с , и Б а г т з і а с і і § ^ ^ н а п а Ь и с Ь гиг Сгѳзспісаіе 
<іег Каідіпѵ. (1908), 44 и 45. 
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сахаръ, уксусную кислоту, мышьяковистый ангидридъ; онъ изу-
чаѳтъ сплавы, знаѳтъ окиси и сѣрнистыя соѳдинѳнія мѳталловъ 
и т. д. 

Его слава была столь вѳлика, что въ XIII и ХІУ вѣкахъ 
подъ ѳго имѳнѳмъ выпускались дѳсятки трудовъ анонимныхъ 
авторовъ - алхимиковъ на латинскомъ языкѣ (Псевдо-Гѳбѳръ), 
пѳрѳпѳчатанныхъ ѳщѳ въ XVIII вѣкѣ. Въ этихъ мнимыхъ тру-
дахъ Гѳбѳръ оказываѳтся привѳржѳнцѳмъ трансмутаціи и 
являѳтся однимъ изъ вѳличаЁшихъ столповъ алхиміи. 

Другимъ выдающимся арабскимъ врачѳмъ и химикомъ явля-
ѳтся А в и ц ѳ н н а (ІЬп 8іпа, 980 —1037), трудъ котораго „Бѳ 
апіта іп агіѳ аІсЬітіаѳ" вноситъ въ химію учѳніѳ, что каждый 
мѳталлъ состоитъ изъ двухъ принциповъ — изъ ртути и сѣры 
(шегсигіиз и зиІрЬиг). Ртуть считается носитѳлѳмъ мѳталличѳ-
скихъ свойствъ: блѳска, плавкости, ковкости и т. д., а зиІрЬиг 
придавалъ вѳщѳствамъ горючѳсть и измѣнѳніѳ при дѣйствіи огня. 
Р а з л и ч і ѳ мѳталловъ зависитъ лишь отъ различнаго количѳ-
ства и группировки этихъ двухъ основныхъ элѳмѳнтовъ. 

Ещѳ въ ХУІ вѣкѣ С а г й а п о (1501 —1576) призналъ ѳго 
однимъ изъ 12 остроумнѣйшихъ гѳніѳвъ міра, а учѳніѳ о ртути 
и сѣрѣ, какъ составныхъ частяхъ мѳталловъ, сущѳствовало въ 
измѣнѳнной формѣ ѳщѳ въ XVIII вѣкѣ. 

Поэтому синтезъ мѳталловъ и драгоцѣнйыхъ камнѳй при 
общности пѳрвичной матѳріи для всѣхъ тѣлъ, т. ѳ. искусствѳн-
ноѳ ихъ получѳніѳ, и, слѣдоватѳльно, трансмутація неблагород-
ныхъ металловъ въ благородныѳ, нѳ встрѣтила принципіальныхъ 
и логичѳскихъ прѳпятствій; этотъ синтезъ должѳнъ оказаться 
осущѳствимымъ усовѳршенствованными техническими или экспе-
римѳнтальными мѳтодами. ^ 

Итакъ, мы видимъ, что учѳніѳ А р и с т о т ѳ л я о цф>° 
вичной матеріи и четырѳхъ элемѳнтахъ, а равно о рожден^ііе-
талловъ возобновляется арабскими алхимиками, прек^і^ощи-
мися пѳрѳдъ авторитѳтомъ вѳликаго грѳка, и далѣе^р^ арабы-
эксперимѳнтаторы и практики, развивая эту тѳо]Зш*Йзведѳніѳмъ 
ДВуХЪ НОВЫХЪ ПрИНЦИПОВЪ (—ЭЛѲМѲНТОВЪ, ВЪ СфЙЙЗМѲННОМЪ с м ы -
слѣ слова), особѳнно интѳнсивно примѣняютъ^р^%чѳніѳ на опы-
тахъ; результатомъ этого сочетанія грѳческой^мудрости съ араб-
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ской изобрѣтательностью является не только возрожденіе Ари-
с т о т е л я и основаній экспериментальной химіи и алхиміи, но 
и диффузія этихъ учѳній въ міръ христіанскій. На почвѣ н а-
т у р ф и л о с о ф і и А р и с т о т е л я в р е м е н н о п р о и з о ш л о 
объѳдиненіѳ д в у х ъ к у л ь т у р ъ ; а р а б о - м а г о м е т а н -
ской и е в р о п ѳ й с к о - х р и с т і а н с к о й . 

Гѳрбертъ, впослѣдствіи папа Сильвестръ II (999— 1008), 
обучался арабской наукѣ въ академіяхъ въ Кордовѣ и Севильѣ 
и отличался, какъ физикъ, химикъ и математикъ. 

Виднѣйшимъ представителемъ арабской ф и з и к и является 
геніальный А л х а з е н ъ (АІЬагеп или ІЬп аі Наиат, умеръ въ 
1038 г.), авторъ классическаго труда по оптикѣ (по физикѣ 
глаза и зрѣнія). Какъ „Оптика" А л х а з е н а въ продолженіе 
столѣтій оказывала свое вліяніе, такъ и другая арабская книга 
„Вѣсы мудрости" (1121) сдѣлалась классической. Въ этой книгѣ 
ея авторъ А л ь К а з и (А1 КМгіпі) даетъ описаніе вѣсовъ и взвѣ-
шиваній, — въ частности, опредѣленіѳ удѣльныхъ вѣсовъ. Цѣль 
этого труда—практическая, чтобы узнать „количѳственный составъ 
смѣшанныхъ тѣлъ" и „содержаніе сплавовъ двухъ металловъ", 
отличить „чистый металлъ отъ его фальсификацій", установить 
„подлинность монеты", а равно отличить „настоящіѳ драгоцѣнныѳ 
камни отъ ихъ имитацій". Слѣдовательно, борьба противъ фаль-
шивыхъ драгоцѣнныхъ камней велась уже въ 1212 г. Особенно 
важно то об«тоятельство, что здѣсь физика и физическіѳ ме-
тоды спеціально предназначаются для цѣлей х и м і и ; во-пѳр-
выхъ, здѣсь ясно формулируѳтся та истина, что для к а ж д а г о 
опрѳдѣлѳннаго х и м и ч е с к а г о и н д и в и д у у м а (металла 
или драгоцѣннаго камня) существуетъ п о с т о я н н о е физ.ич^ѳ-
ское свойство , характерное для него и нѳзависимое/ф$ь 
мѣста и рода ѳго добыванія: первымъ такимъ ф и з и ч е > ^ й м ъ 
критеріемъ чистоты или индивидуальности х и м и ч е <Ш|г& тѣла, 
слѣдовательно, является удѣльный вѣсъ. Во-вторыхЗрэтотъ фи-
зическій критерій предлагается для цѣлей*^Ш^ичѳскаго 
а н а л и з а , — напомнимъ, что уже АрхимеіУѵ открывшій ме-
тодъ опредѣленія удѣльнаго вѣса, пршЛ*||ъ его для цѣлѳй 
опрѳдѣленія состава. Въ-третьихъ, порайвШ^ь насъ точность измѣ-
рѳній Аль Кази; онъ приводитъ удѣльные вѣса 50 тѣлъ, кото-
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рыѳ замѣчательны по своѳй точности; напримѣръ, кипящая вода 
0*958 (нынѣ жѳ 0*9597), мѣдь литая 8*66 (нынѣ жѳ 8 '667), сви-
нѳцъ 11*32 (нынѣ жѳ 11*39), ртуть 13*56 (нынѣ жѳ 13*56), зо-
лото (литоѳ) 19*05 (нынѣжѳ 19*26). Въ-чѳтвѳртыхъ: Аль К а з и 
ужѳ знаѳтъ, что „ в о з д у х ъ и м ѣ е т ъ вѣсъи , и что „тяжѳлоѳ 
тіло, перѳнѳсѳнноѳ изъ болѣе разрѣжѳннаго воздуха въ болѣѳ 
плотный, становится легче" — ѵісе ѵѳгза, что удѣльный вѣсъ 
чистой воды измѣняѳтся съ тѳмпѳратурою, и что, обратно, изъ 
измѣнѳнія удѣльнаго вѣса воды можно опредѣлять измѣнѳнія тѳм-
пѳратуры и т. д. 

Если химія этого пѳріода восприняла бы эти новыя истины 
и сознала бы всю важность мѳтодовъ и фактовъ, изложѳнныхъ 
въ книгѣ „0 вѣсахъ мудрости", она прониклась бы настоящѳй 
мудростью: вѣсы, какъ важнѣйшій для химика физическій при-
боръ, взвѣшиваніѳ, какъ мѳтодъ к о л и ч ѳ с т в ѳ н н а г о изучѳнія 
химичѳскихъ превращеній тѣлъ, удѣльный вѣсъ, какъ первый 
ф и з и ч е с к і й критерій чистоты и индивидуальности химиче-
скихъ соединеній, в о з д у х ъ , какъ вѣсомоѳ вѳщѳство, — всѣ эти 
основныя истины прѳдохраняли бы химію отъ тѣхъ заблужденій, 
вліянію которыхъ она поддавалась, однако, съ ХІІ-го по ХѴІІІ-ый 
вѣкъ, до появленія Ьаѵо і8 іег 'а , СаѵѳпйізЬ^а, Рг іѳ з і і еу^а 
и ЗсЬѳеІѳ. Ходъ развитія химіи и скорость химичѳскаго по-
знаванія вѳщества были бы совершенно другіе, ѳсли бы Аль-
К а з и встрѣтилъ среди среднѳвѣковыхъ химиковъ ѳдиномышлѳн-
никовъ или послѣдоватѳлѳй, развившихъ далѣѳ идею о сочѳтаніи 
физики съ химіѳй... 

Послѣднимъ важнымъ арабскимъ ученымъ западныхъ (испан-
скихъ) арабовъ былъ И б н ъ Р о ш д ъ (ІЪп ВозсЬй, названный 
Аѵеггоѳз, 1126 —1198), отличившійся преимуществѳнно, тш 
интѳрпретаторъ и поклонникъ А р и с т о т ѳ л я : „ А р и с т о ^ ^ л ь 
началъ и завѳршилъ всѣ науки", пишетъ онъ. „Аристо^ргль — 
это величайшій изъ всѣхъ людей; Богъ разрѣшиж^Яему до-
стигнуть наивысшей степени совершенства". Ш^овокупимъ, 
что И б н ъ Р о ш д ъ пользовался до ХѴП-ГОлвШі небывалымъ 
авторитѳтомъ и почѳтомъ у евреевъ и х^^панъ, перѳводив-
шихъ его труды объ А р и с т о т е л ѣ на евр&йскій и латинскій 
языки. 
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Христіанскій періодъ средневѣковой физики и химіи. 

Въ началѣ XIII вѣка восторжествовалъ христіанскій міръ 
надъ магометанскимъ. Мавры были оттиснуты въ Испаніи до 
Гренады, ихъ политическая власть была уничтожѳна, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ пришла въ упадокъ арабская наука. 

Правда, гослодство арабовъ прекратилось; сошѳлъ съ арѳны 
этотъ народъ воиновъ и усердныхъ распространитѳлѳй физичѳ-
скихъ наукъ. Но мѣсто арабовъ благодаря ихъ трудамъ вскорѣ 
занялъ другой деспотъ, державшій до ХѴІІ-го вѣка въ рабствѣ 
всѣ умы: это былъ А р и с т о т ѳ л ь , труды и натурфилософія 
котораго, благодаря переводамъ и комментаріямъ арабовъ, про-
никли въ европейскій духовный міръ и покорили его оконча-
тѳльно. Ужѳ въ 1254 г. Парижскій университѳтъ публично допу-
скаѳтъ истолкованіѳ трудовъ А р и с т о т е л я , и нѣсколько сто-
лѣтій подрядъ ни одна академичѳская степень не можѳтъ быть 
присуждаема безъ достаточнаго знакомства съ трудами А р и с то-
тѳля. Вскорѣ католичѳская церковь, признавъ ученіѳ А р и с т о -
тѳля, удостаиваетъ ѳго необыкновѳннаго названія*) „ргаесигзог 
СЪгізй іп паѣига1іЬи8". И еще въ началѣ ХѴІІ-го вѣка началь-
никъ іезуитовъ отвѣтилъ Шѳйнеру , желавшему ѳму показать 
въ зритѳльной трубѣ новооткрытыя пятна солнца: „Почему это, 
сынъ мой, я прочѳлъ два раза труды А р и с т о т ѳ л я и не на-
шелъ ничего подобнаго! Поэтому пятна не сущѳствуютъ, они 
суть ошибки твоихъ стеколъ или глазъ" **). 

И наступаѳтъ новый періодъ натурфилософіи (фиавдш и зш-
м і и ) — х р и с т і а н с к і й . Христіанская церковь становится еафго-
кровительницей и распространительницей. И постѳпѳнв^^эабо-
греческая натурфилософія проникается ученіями ^^шіческой 
церкви, рождая с х о л а с т и к у и мистицизмъ.^^Йѣсто опы-
товъ , вмѣсто э к с п е р и м е н т а л ь н о й фадивЁ^и химіи-ара.-
бовъ появляется д і а л е к т и к а ; вмѣсто обтДженія и изслѣдо-
ванія природы господствуетъ объяснені^ф^изслѣдованіе Ари-

^ 
*) Ь а 8 8 лѵ і 1; 2, Аіотіѳіік, Т, 85 (1890). 

* * ) К о 8 е п Ъ е г д е г , ОезсЫсЫіе йег РЪувік, I, 92 (1880). 
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с т о т е л я . Вмісто р а с к р ы т і я законовъ природы водворяѳтся 
символистическоѳ затѳмнѳніе явленій природы. К у л ь т ъ авто-
ритѳта и к у л ь т ъ с о ф и з м о в ъ являются характѳрными 
признаками этого пѳріода, привѳдшаго физическія науки въ XIV 
вѣкѣ къ полному застою. 

С х о л а с т и к а лишила естѳствоиспытаніѳ всѣхъ рѳаль-
ныхъ основъ; пренѳбрѳгая наблюденіями, отвѳргая опыты, она 
выдвинула на ихъ мѣсто фантазію и отрѣшилась отъ природы. 
Наиболыпее число вопросовъ смѣшиваѳтся съ рѳлигіозными идѳями 
и догматами церкви. Дѣло дошло до того, что о физической при-
родѣ человѣка было мѳныпѳ извѣстно, нежели о природѣ ангѳ-
ловъ : для соврѳменнаго рѳлигіознаго человѣка нѳпонятно, какъ 
схоластика могла дойти до такихъ тривіальностѳй, какъ, напри-
мѣръ, подробныя изслѣдованія о природѣ ангеловъ, о платьѣ, 
языкѣ и дажѳ о пищѳвареніи ангеловъ*). 

Главныѳ представитѳли физичѳскихъ наукъ этого періода 
принадлежатъ къ представителямъ католической церкви. Туман-
ность изложенія, господство авторитетовъ древняго міра, симво-
лизмъ и мистицизмъ характеризуютъ одинаково какъ изслѣдова-
нія физическія, такъ и труды химичѳскіе. 

АІЬегІиз Ма&пиз, т. ѳ. Альбертъ Вѳликій (1193—1280, 
впослѣдствіи ѳпископъ Регенбургскій), прославился одновремѳнно 
какъ физикъ и какъ химикъ, но слылъ также вѳликимъ магомъ и 
чародѣѳмъ! 

Ко&ѳг Васоп (1214—1294), монахъ-францисканецъ, съ 
полнымъ правомъ считается однимъ изъ ведичайшихъ прѳдста-
вителей физики (оптики) и химіи этого періода, являясь при-
вержѳнцѳмъ нѳ схоластичѳской философіи, а эксперимѳн-
т а л ь н о й и м а т ѳ м а т и ч е с к о й натурфилософіи. „Матѳодр 
тика—дверь и ключъ къ физичѳскимъ наукамъ", пишѳтъ й |ф$-
конъ. „Опытная н а у к а — царица всѣхъ спекулй^жыхъ 
наукъ". Но и этотъ вѳликій п р е д ш ѳ с т в е н н и к ъ і й ^ р о п о -
вѣдникъ и н д у к т и в н а г о и м а т е м а т и ч е с к Ѵ ^ © м е т о д а 
оказывается сыномъ своеш времени, занимаясь авргаогіей, алхи-
міей, магіей, — стоитъ лишь привѳсти нѣсшжьяо заглавій его 

. ^ 
*) К о э е п Ъ ѳ г д е г , ОѳвсЫсЫе (іег РЬузік, I, 92 (1880). 
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книгъ: Бѳ Іарісіе рЫІозорЬогит, Зесгѳѣит зѳсгѳкогит, АІсЬітіа 
та]ог, Зресиіит аІсЬітіаѳ и т. д. 

А І Ь е г і и з Ѵ і і і а п о ѵ и з (въ XIII вѣкѣ), врачъ, одинъ 
изъ извѣстнѣйшихъ алхимиковъ, и его учѳникъ К а у т и п і и з 
Ь и і і и з (1234 — 1315), впослѣдствіи миссіонѳръ-проповѣдникъ 
срѳди магомѳтанскихъ народовъ, не менѣе авторитетный учитель 
алхиміи, находились подъ гипнотическимъ вліяніемъ своѳго врѳ-
мѳни, хотя послѣдній ученый отличался своими положительными 
знаніями въ эксперимѳнтальной химіи. 

Монахами такжѳ были извѣстный Ѵ Н е І І о (въ XIII вѣкѣ) 
и Т Ь е о с І о г і с Ь (въ началѣ XIV вѣка), авторы цѣнныхъ тру-
довъ по оптикѣ; монаху-алхимику Б е р т о л ь д у Ш в а р ц у 
приписывается (хотя ошибочно) открытіе пороха. 

Наступаѳтъ XV вѣкъ. И опять сказываѳтся иронія во всѳ-
мірной исторіи. С н о в а м а г о м е т а н е в ы с т у п а ю т ъ р е ф о р -
м а т о р а м и з а п а д н о - е в р о п ѳ й с к о й к у л ь т у р ы . Подъ на-
тискомъ мусульманъ палъ въ 1453 г. славный Царьградъ. А это 
падѳніе твѳрдыни восточнаго христіанства вызываѳтъ косвеннымъ 
путѳмъ и цаденіе схоластики въ западной христіанской Европѣ. 
Сотрясѳніѳ политичѳское, вызванное первымъ фактомъ, волно-
образно распространяется и на умственный міръ, вызывая и со-
трявѳніе духовное. Ученые, бѣжавшіе изъ Царьграда, посѳляются 
въ Италіи, Франціи, Германіи, распространяя знаніе греческаго 
языка и гречѳской философіи въ ея первоначальномъ видѣ. По-
являются г у м а н и с т ы , и гуманизмъ обусловливаетъ не только 
низвѳржѳніѳ схоластики, но производитъ и п о л о ж и т е л ь н у ю 
работу, освобождая умы человѣчества отъ узъ средневѣковсгё; 
лжефилософіи, способствуя болѣе свободному развитію мысл^ю-
обще и болѣе глубокому ознакомленію съ п е р в о и с ^ ^ ч н и -
к а м и гречѳской натурфилософіи и греческаго щш!рДоистол-
кованія. ^ * 

Первой точной наукой, возникшей при і&шкъ условіяхъ, 
является а с т р о н о м і я . А е я успѣхи вліяюА^на методы фи-
зики, которая, съ своей стороны, вызыв^^^ измѣненіе цѣлѳй 
и методовъ х и м і и . О т к р ы т і я (съ ш&фіцью зрительной трубы) 
на н ѳ б е с а х ъ о б у с л о в л и в а ю т ъ о т к р ы т і я н а з ѳ м л ѣ . 
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Назовемъ здѣсь славнаго возобновитѳля учѳнія Пиѳагора 
о движеніи зѳмли Николая Крѳбса (прозваннаго Бѳ-Сиза 
или Сивапиз, 1401 —1464), извѣстнаго и въ физикѣ и въ хи-
міи; укажѳмъ и на астрономовъ Гѳоргія Пейрбаха (1423—1461) 
и ѳго учѳника Іоанна Миллѳра (прозваннаго Ке&іотоп1;апи8, 
1436 —1476), построивншхъ пѳрвую обсѳрваторічю въ хри-
стіанской Европѣ. 

Нельзя не упомянуть о двухъ дальнѣйшихъ событіяхъ, 
сразу измѣнившихъ вѳсь духовный строй Европы, — объ изобрѣ-
тѳніи книгопечатанія (1440) и объ открытіи Америки (1492). 
Послѣднеѳ событіѳ нѳ только открываѳтъ новые политиче-
скіѳ и гѳографическіѳ горизонты на нашей планетѣ, но 
создаѳтъ новые научные горизонты и во всѳленной. Съ име-
нѳмъ Николая Копѳрника (1473 —1543) связана эта рево-
люція вселѳнной (въ 1543 г. появился ѳго трудъ: „Бѳ геѵоіиііо-
ліЬиз огЬішп соѳіѳзііиш"). 

XVI вѣкъ — это вѣкъ возрожденія, гуманизма, реформаціи. 
Гуманисты — напримѣръ, знаменитый Эразмъ Роттердам-
€кій — и философы открыто высмѣиваютъ схоластику. А естѳ-
ствоиспытатели всѳ настойчивѣѳ указываютъ на наблюденія, 
какъ на дѣйствитѳльный источникъ и путь нашихъ познаній о 
природѣ: всѣ они вѳдутъ открытую борьбу съ системой Аристо-
тѳля и съ ѳго физикой. 

Укажемъ на самыхъ выдающихся изъ этой арміи анти-схо-
ластиковъ: ихъ родина — Италія. Во главѣ стоитъ Ьеопагйо 
4а Ѵіпсі (1452 —1519), извѣстный, какъ математикъ, физикъ, 
инженеръ, анатомъ, астрономъ и художникъ; за нимъ — другой 
итальянецъ Шссоіа Тагіаеііа (1501 —1559), авторъ книги^ 
,Диоѵа Зсіепяа", въ которой онъ положилъ основаніе изучшйнк 
динамическихъ вопросовъ; Ніѳгопушиз Сагйапо (1501— А0&), 
авторъ труда „Бе зиЬііШаіе" и др., одинаково извѣст^ф^ какъ 
матѳматикъ, физикъ (движеніе по наклонной плоскс^^), фило-
софъ, врачъ и естѳствоиспытатель; В е г п Ь а г і і п А ^ Т ѳ 1 е8іи8 
(1508 —1588), философъ и физикъ (объясненіе шйетовъ); Сгиііо 
V Ь а 1 (1 і (1545 —1607), основатель механик^^івдйшаго времѳни 
и возобновитель механики Архимеда;^наконецъ, Оаі і іѳо 
О а і і і е і (1564 —1642), который открылъ законы маятника,сво-
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боднаго паденія и падѳнія по наклонной плоскости, спутники 
Юпитѳра, фазы Венѳры и т. д. и изобрѣлъ тѳрмомѳтръ (воз-
душный) и астрономичѳскую зрительную трубу. 

Этотъ длинный рядъ безсмертныхъ и т а л і а н с к и х ъ физи-
ковъ можетъ быть еще увеличенъ; назовемъ ѳще имя «Г. Ва-
р і і з Ѵ а Вепѳ іѳМі (1530 — 1590, механика-динамика); 6 а т -
ЪаНівСа й е і і а Р о г і а (1538 —1615), извѣстнаго изслѣдова-
тѳля оптики (сатѳга оЬзсига, строѳніе глаза); б і о г й а п о Вгипо 
(1550—1600), натурфилософа и приверженца теоріи Копер-
ника. Не забудемъ такжѳ голландца 8 і т о п ' а Зіѳѵіп^а 
(1548 —1620), автора принциповъ равновѣсія (параллелограммъ 
силъ, наклонная плоскость, гидростатика), англійскаго лордканц-
лера Васоп 'а оГ Ѵ е г и і а т (1561 —1626), прѳемника Ро-
д ж е р а Б э к о н а и автора книги ,Доѵит Ог&апоп" (въ проти-
воположность старому — А р и с т о т е л я ) ; француза Вегпаг<Га 
Р а 11 з 8 у (1499 —1583), выдающагося химика-техника и экспѳри-
мѳнтатора. 

Ошибочно оказываютъ Б э к о н у В е р у л а м с к о м у честь 
ввѳдѳнія въ физичѳскія науки индуктивнаго метода изслѣдованія 
природы. Этотъ методъ, исходящій изъ сознательныхъ опытовъ 
и установленія отдѣльныхъ фактовъ, съ цѣлью обобщенія ихъ, 
примѣнялся ужѳ Вегпаг<Гомъ Р а і і з з у ; когда Б э к о н ъ былъ 
рѳбенкомъ, индуктивный методъ самостоятельно былъ созданъ 
уже Ьеопагс Іос І аѴ і пс і ѳще за 100 лѣтъ до рожденія Бэкона. 

Поистинѣ достоинъ удивленія вѣкъ, создавшій такія вѣч-
ныя цѣнности человѣческой мысли. Онъ примиряетъ насъ съ 
предшествовавшимъ длиннымъ періодомъ схоластики; онъ пока-
зываетъ намъ, что школа схоластики и діалектики, черезъ ідавд* 
рую прошло человѣчество, какъ бы воспитывала умы въ уд*|рчвн-
номъ способѣ мышленія, какъ бы способствовала накогаіршю въ 
человѣчествѣ психической энергіи. Освобожденная и<^Опрѳжняго 
узкаго русла, эта энергія направила сразу всю <й|^ интенсив-
ность на мѣсто наименыпаго сопротивленія, т. ^у(«а р е а л ь н ы й 
м і р ъ — эту диапйіѳ пё^Іі^еаЫе у схоластв&^въ, и произвела 
небывалые перевороты. ^ Д р ^ 

Если искать аналогичнаго явленія въ исторіи физическихъ 
наукъ, то таковое встрѣчается въ Греціи, гдѣ 2000 лѣтъ перѳдъ 
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тѣмъ мыслитѳли, въ родѣ П и ѳ а г о р а , А н а к с а г о р а , Эмпе-
докла , Дѳмокрита , Лѳйкиппа, П л а т о н а , А р и с т о -
тѳля, въ продолженіѳ одного-двухъ столѣтій такжѳ создали вѣч-
ныя истины. 

Какой получился общій рѳзультатъ этой вѳликой духовной 
борьбы? Установленіе н о в ы х ъ н а у ч н ы х ъ и д е а л о в ъ и 
учрѳжденіѳ господства чѳловѣка во всѳлѳнной. — Взамѣнъ преж-
няго мистицизма въ наукахъ (естествѳнныхъ) возникаетъ новый 
культъ — к у л ь т ъ д ѣ й с т в и т ѳ л ь н о с т и . На мѣсто софизмовъ 
и чудѳсъ выступаютъ опыты и наблюдѳнія. Поэтому физика, эта 
наука о дѣйствитѳльности, сразу занимаѳтъ центральную роль въ 
ѳстествоиспытаніи, а результаты, достигнутые этой новой физикой 
въ продолжѳніѳ короткаго срока, выдвинули, какъ особо плодо-
родную часть, м ѳ х а н и к у (частью также оптику), воплотившую 
въ совершенство новый идеалъ новой физики, т, е. соѳдиненіѳ 
ф а к т о в ъ (добытыхъ методичѳскими опытами) съ м а т ѳ м а т и -
к о ю и ф й л о с о ф і ѳ ю . 

Какъ отразились эти успѣхи астрономіи и физики на мѳ-
тодахъ и цѣляхъ химіи? Астрономія и физика открыли человѣ-
ческому уму новыя области изслѣдованія, а именно всѳлѳнную. 
Но вѣдь ужѳ со врѳменъ П л а т о н а установилась параллель-
ность мѳжду макрокосмомъ и микрокосмомъ. Если чѳловѣкъ могъ 
опытнымъ путемъ приступать къ изученію тайнъ отдалѳнныхъ 
міровъ, онъ долженъ былъ обладать правомъ вникать въ тайны 
нѳизмѣримо малыхъ міровъ — а т о м о в ъ . Изслѣдованіѳ послѣд-
нихъ, ихъ природы и взаимодѣйствій, изучѳніѳ продуктовъ этого 
взаимодѣйствія — вотъ новые идѳалы химіи. Астрономія вы-
тѣснила астрологію, экспѳримѳнтальная химія должна была за^ 
нять мѣсто алхиміи. о ^% 

„Цѣль химіи состоитъ нѳ въ изготовлѳніи золота ^Л^га-
ребра", пишѳтъ врачъ и химикъ П а р а ц ѳ л ь з ъ (149Э^§ІІ541),, 
„а въ изготовлѳніи лѣкарствъ". Всѣ болѣзни обуедМгаваются 
химическими процѳссами и, слѣдоватѳльно, могу^фыть устра-
нѳны соотвѣтствѳнными химичѳскими соединѳщяш[/ 

Врачъ ихимикъ «I. В а р й з * ѵап Н ѳ і ^ э ^ * (1577 — 1644) 
оспариваѳтъ вѣрность элементовъ алхимико^ такъ какъ ни одно 
тѣло не можетъ быть выдѣлѳно изъ его соѳдинѳній, если оно 
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раньше нѳ находилось въ послѣднемъ. Огонь есть не вещество, 
а, сила. Воздухъ есть вѳщество, но не элемѳнтъ, такъ какъ су-
ществуетъ нѣсколько родовъ воздуха. Онъ вводитъ въ науку 
названіе „газъ" и открываетъ новый газъ (углекислый, Оаззуі-
ѵезіге). При всѣхъ химическихъ прѳвращѳніяхъ вѣсъ взятаго 
вѳщества не пропадаетъ и не измѣняется. 

Апсігѳаз Ь іЬаѵ іи з (умеръ въ 1616 г.) энѳргично высту-
лаетъ въ защиту учреждѳнія х и м и ч е с к и х ъ л а б о р а т о р і й 
для научныхъ изслѣдованій, имѣя въ виду химическій анализъ; 
онъ же является авторомъ одного изъ первыхъ учебниковъ ана-
литической химіи „Агз ргоЬапйі тіпегаіі" (1597) и п е р в а г о 
химическаго руководства „АІсЪутіа" (1595). Къ числу врачѳй 
лринадлежатъ и другіе извѣстные химики этого періода 01 аи-
Ьег, Сго і і іив , А й г і а п ѵап МупзісЫ;, А п ^ е і и з 8а1а, 
Р г а п р о і з <Іе 1а Воё Зу іѵ іиз и т. д., которые своими 
экспериментальными трудами обогатили химію и фармацевтику. 
Всѣ они установили связь мёжду химіей и медициной, создавъ 
і а т р о х и м і ю или м е д и ц и н с к у ю химію. Нѳ монахи, а 
ѳ с т е с т в о и с п ы т а т е л и - м е д и к и составляютъ тепѳрь со-
с л о в і е х и м и к о в ъ . Невъ темныхъ лабораторіяхъ изучается 
теперь химія, не въ книгахъ на темномъ языкѣ излагается она, 
а на медицинскихъ факультетахъ — съ каѳѳдры, въ лабораторіяхъ 
аптекъ — искусными врачами и аптекарями. 

Съ ростомъ фактическаго матеріала, съ возрастаніемъ числа 
лзвѣстныхъ химическихъ соединеній и реакцій возрастаетъ, однако, 
и н т е р е с ъ къ м а т е р і и вообще. Снова подымается вѣ^ный 
вопросъ: что такое матерія? Какъ она построена? Какая причина 
вызываетъ химическія превращенія? *0* 

Съ именемъ Г а л и л е я связано понятіе о массѣ^^&ще-
€тва (обоснованное далѣе Ньютономъ) . Вѣсыи вз^^иванія 
уже встрѣчаютъ (хотя только въ отдѣльныхъ случаяхіфЯвое при-
мѣненіе при изслѣдованіи химическихъ реакцій, -^^йіримѣръ, у 
С а г й а п о (1551), ѵап Не1топ1 ' а (1620), ^ е ^ ^ 1 е у ' а (1630). 

І а т р о х и м и к и , эмансипировавшись с^шхиміи, не могли 
еще эмансйпироваться отъ четырехъ элем^бвъ А р и с т о т е л я . 
Но р я д о м ъ съ послѣдними, съ этими ф ^ л о с о ф с к и м и эле-
ментами, они принимаютъ три в е щ е с т в е н н ы х ъ элемѳнта: 
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р т у т ь , сѣру и соль. Это — п е р в а я дань учѳнію объ 
э л е м е н т а х ъ , какъ вѳществахъ, а не качѳствахъ. 

Какъ кристаллъ, выдѣлѳнный изъ маточнаго раствора, ѳстѳ-
ственно содѳржитъ примѣсь тѣхъ тѣлъ, съ которыми онъ вмѣстѣ 
находился въ растворѣ, такъ и въ духовной средѣ новая идѳя> 
появившаяся, какъ кристаллъ, т. ѳ. путемъ уплотнѳнія, всегда 
включаетъ въ себѣ и остатки существующихъ въ данный пѳріодъ 
времени мнѣній: приспособляясь къ окружающѳй срѳдѣ, какъ 
бы считаясь съ законами изоморфизма, эта новая идея и ея но-
ситель не могутъ освободиться отъ прежнихъ ошибочныхъ или 
менѣе совершѳнныхъ представленій. 

Такъ и П а р а ц е л ь з ъ е п е невольно вращается въ кругу 
алхимическихъ прѳдставленій, такъ и Ь іЬаѵ іив ещѳ вѣритъ 
въ трансмутацію, такъ и геніальный ѵап Нѳ і топі ; твѳрдо 
убѣжденъ, что собственными глазами видѣлъ философскій камѳнь 
и установилъ съ его помощью прѳвращеніе ртути въ золото; 
этотъ хорошій наблюдатель даже утверждаетъ, что въ сосудѣ,. 
содержащемъ черную рубаху и пшеничную муку, самопроизвольно 
возникаетъ жизнь, такъ какъ эта смѣсь рождаетъ мышѳй! 

Крупнѣйшими рѳзультатами воздѣйствія физики на развитіѳ 
химіи въ ХѴІІ-мъ и XVIII вѣкахъ являются слѣдующіе: 

1) Возобновленіѳ вопроса о строѳніи матѳріи; 2) введѳ-
ніе въ химію понятія о с и л ѣ, какъ дѣйствующей причинѣ; 3) по-
степенное примѣнѳніѳ открытыхъ въ физикѣ новыхъ измѣри-
тѳльныхъ приборовъ при изслѣдованіи химическихъ тѣлъ и 
химичѳскихъ прѳвращеній; 4) въ связи съ этимъ постепенный пе-
рѳходъ отъ качественнаго способа изслѣдованія къ к о л и ч е -
с т в е н н о м у изученію химическихъ явленій и соединеній; число^ 
мѣра и вѣсъ проникаютъ постепенно въ химическую област^ 
х и м і я - и с к у с с т в о постепенно преобразуется въ хиіЦф°-
науку . Знаменитый философъ-физикъ Л. Гассѳнди в(|рюно-
вляѳтъ въ 1624 г. дрѳвнюю а т о м и с т и ч е с к у ю <^кбрію; 
атомы-корпускулы имѣютъ форму и вѣсъ (какъ у І ^ ^ Ъ к р и т а 
и П л а т о н а ) и обладаютъ движѳніемъ. ^ ѵ 

Не менѣе выдающійся философъ-механикж| <« математикъ 
Р е н э Д е к а р т ъ (Сагіѳзіив) создаетъ своБд§йІханическую си-
стему міра: матерія характѳризуется лишь притяженіемъ и дви-
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женіѳмъ, а послѣднія составныя части матеріи суть корпускулы, 
отличающіяся своей формой и величиною; механическіе законы и 
<5илы движенія объясняютъ всѣ явленія природы. „Дайте мнѣ дви-
жѳніѳ, и я создамъ міръ!", восклицаетъ Д е к а р т ъ . Великій фи-
зико-химикъ Р о б е р т ъ Б о й л ь тотчасъ жѳ примѣняѳтъ кор-
пускулярную тѳорію къ химіи (около 1661 г.); онъ жѳ впѳрвые и 
притомъ въ обширномъ видѣ примѣняетъ физическіе методы при 
изученіи химичѳскихъ тѣлъ и явленій (законъ Б о й л я о газахъ; 
химическій элемѳнтъ, какъ неразлагаемое вещѳство; химическій 
анализъ). Французскій врачъ-химикъ Н и к о л а й Л е м е р и (Ьѳ-
тегу) составляетъ первый систематичѳскій курсъ химіи, основан-
ный на корпускулярной тѳоріи и объясняющій химическія взаи-
модѣйствія формою (сцѣпленіемъ) атомовъ (1675). 

Вѳликія открытія Н ь ю т о н а въ физикѣ, его законы все-
мірнаго притяжѳнія (1683 —1687), его изслѣдованія разложѳнія 
свѣта (1667 г.) и ѳго теорія свѣтоиспусканія (1669 г.), его зна-
менитый трудъ „РЬіІозорЪіае паіигаііз ргіпсіріа тайіетайса" 
{Ьошіоп, 1687 г.) и книга „Оріісе" (Ьопйоп, 1704 і \)— все это 
отражается и на образѣ мышленія и на способахъ работы въ 
химіи. Вѣдь господствующія въ физикѣ понятія о нѳвѣсомыхъ 
вѳществахъ (напримѣръ, свѣтовая, тепловая матѳрія) могли быть 
лриложимы и въ химіи; и дѣйствительно, мы видимъ, что въ 
1697 г. появляѳтся тѳорія врача-химика Ш т а л я о флоги-
<5тонѣ, этой невѣсомой матеріи, находящейся во всѣхъ горю-
чихъ вѳщѳствахъ и выдѣляющѳйся при горѣніи. Мы видимъ, 
какъ принципы и законы Н ь ю т о н а о притяжѳніи небесныхъ 
овѣтилъ постѳпѳнно пѳрѳносятся и на микрокосмъ—на взаимо-
дѣйствіе химическихъ корпускулъ. Самъ Н ь ю т о н ъ осторожно 
высказываѳтъ эту мысль, спрашивая: „Нѳ дѣйствуетъ ли мѳшу 
частицами тѣлъ такжѳ нѣкая сила притяжѳнія?" (Ъ7|#г.). 
И ужѳ въ 1732 г. извѣстный химикъ-врачъ Н. Во^§р&ааѵѳ 
открыто прибѣгаѳтъ къ силѣ в з а и м н а г о п^^ргяжѳнія 
ч а с т и ц ъ, чтобы объяснить химическія реакціи, ля^н ія раство-
рѳнія и т. д., а эта сила называется ѵіз аМгасвд^ атісійа, атог, 
айіпіѣаз! Снова мы видимъ, какъ древнее <да@Дставлѳніѳ грѳковъ 
о дружбѣ и враждѣ тѣлъ, о любви, т.^^^^йропоморфная кар-
тина, возрождаѳтся или сочетается съ новымъ принципомъ о 
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взаимномъ притяжѳніи, подлѳжащимъ, однако, матѳматичѳской 
формулировкѣ! Постѳпѳнно возрастаѳтъ въ химіи число изслѣ-
дованій и измѣрѳній этого „сродства", аШпііав; постѳпѳнно 
появляются ужѳ „таблицы сродства" различныхъ тѣлъ, основаній 
и кислотъ другъ къ другу (напримѣръ, 1750 г. — Гѳллѳрта, 
1775 г. — Т. В ѳ г ^ т а п ' а ) , которыя вскорѣ лѳгли въ основаніѳ 
знамѳнатѳльнаго труда ТѴѳпгѳГя „Учѳніѳ о химичѳскомъ срод-
ствѣ" (1777 г.)итруда КісЬ*ег'а „Стѳхіомѳтрія" (1792—1794 г.), 
имѣющаго ужѳ характѳрный дѳвизъ: „вѣсъ, число и мѣра". 

Послѣ того какъ ф и з и к и установили постоянство точки 
кипѣнія и замѳрзанія воды, были установлены фундамѳнтальныя 
точки тѳрмомѳтровъ: появились новыѳ физичѳскіѳ измѣритѳльныѳ 
инструмѳнты — тѳрмомѳтры РаЬгѳпЬеі^а (1714 г.), К6аишаг'а 
(1734 г.) и СеІ8Іи8'а (1742 г.). Тотчасъ жѳ х и м и к и оцѣнили 
значеніе этого новаго прибора; онъ вошѳлъ въ составъ химиче-
скихъ лабораторій, и со врѳмѳнъ ВоѳгЬааѵѳ (съ 1730 г.) мы 
уже замѣчаемъ примѣненіѳ тѳрмомѳтра при химичѳскихъ рабо-
тахъ. Ужѳ встрѣчаются въ химичѳской литературѣ данныя о 
точкѣ (температурѣ) плавленія тѣлъ, а главноѳ — начинаются 
изслѣдованія р а с т в о р и м о с т и солей въ зависимости отъ тем-
пѳратуры. Какъ обширно отдѣльныѳ выдающіеся х и м и к и этого 
пѳріода воспользовались мѳтодами изслѣдованія ф и з и к о в ъ , 
видно лучше всѳго на примѣрѣ М. В. Л о м о н о с о в а , пѳрваго 
русскаго химика. Составлѳнная этимъ гигантомъ въ 1751 г. про-
грамма ѳго лабораторныхъ изслѣдованій прѳдставляѳтъ собою 
программу и современной физико-химіи; она касаѳтся га-
зообразнаго, жидкаго и твѳрдаго аггрѳгатныхъ состояній; она 
намѣчаѳтъ изслѣдованіѳ всѣхъ физичѳскихъ свойствъ о д н о р о д -
н ы х ъ тѣлъ и отношеніѳ послѣднихъ къ тѳплотѣ, свѣту, электри-
честву, магнѳтизму, давленію и т. д.; она обнимаѳтъ и притм^ 
всесторонне физичѳскоѳ изучѳніѳ растворовъ. ^р* 

Среди этихъ физичѳскихъ методовъ изслѣдованіі̂ О&собое 
значеніѳ пріобрѣтаѳтъ въ химіи взвѣшиваніѳ. Пв^помощи 
вѣсовъ удаѳтся впѳрвыѳ рѣшѳніѳ фундамѳнтальжк|ж вопросовъ 
горѣнія и дыханія. Послѣ Л о м о н о с о в а ^ШФб г.) вѳликій 
Ь а ѵ о і з і ѳ г , начиная съ 1770 г., систѳмДРичѳски и з м ѣ -
ряѳтъ явлѳніѳ „кальцинаціи" (обжиганія илй окислѳнія на воз-



32 

духѣ) мѳталловъ: овазываѳтся, что вѣсъ реагирующихъ вѳ-
щѳствъ остаѳтся постояннымъ, т. е. вѣсъ вѳщества до реакціи 
равняется вѣсутѣлъ п о с л ѣ реакціи. Л а в у а з ь ѳ впервые даетъ 
правильное объясненіе явленія горѣнія, установивъ при этомъ 
роль воздуха (и имѣющагося въ немъ кислорода) и доказавъ не-
состоятѳльность учѳнія о флогистонѣ. Создается законъ сохранѳнія 
или вѣчности матеріи, з а к о н ъ п о с т о я н с т в а в ѣ с а (массы), 
к а к ъ н о в ы й п р а к т и ч ѳ с к і й р ѳ г у л я т о р ъ количѳ-
с т в е н н ы х ъ и з м ѣ р е н і й въ х и м і и : создаѳтся новая, анти-
флогистическая эпоха, начинаѳтся к о л и ч ѳ с т в е н н а я х и м і я . 
Далѣе совѳршается замѣчатѳльный шагъ введенія а л г е б р а и -
ч ѳ с к и х ъ у р а в н е н і й въ химію: Л а в у а з ь е в п е р в ы ѳ 
д а е т ъ м а т е м а т и ч ѳ с к у ю ф о р м у л и р о в к у х и м и ч ѳ -
с к и х ъ р е а к ц і й , изображая вѣсъ и п р и р о д у тѣлъ до 
и послѣ реакцій. 

Рядомъ съ в з в ѣ ш и в а н і е м ъ появляется и з м ѣ р ѳ н і е 
по объѳму; падаютъ дрѳвніе кумиры — элементы воздухъ, вода 
и земля. Работами Рг іѳ8*1еу , З с Ь е е І е и С а ѵ е п й і з Ь ' а 
(1772—1781г.) количествѳнно устанавливается с о с т а в ъ воз -
д у х а и воды; разрушается учѳніе о взаимномъ перѳходѣ четы-
рѳхъ древнихъ элемѳнтовъ другъ въ друга. Новоѳ ученіе объ 
элементахъ - веществахъ устраняетъ вѣру въ трансмутацію ме-
талловъ. 

Параллельно начинается опредѣленіе физическихъ кон-
стантъ чистыхъ тѣлъ и растворовъ, — напримѣръ, удѣльнаго 
вѣса, темпѳратуры замерзанія и плавлѳнія, растворимости и т. д. 
На этихъ новыхъ ф и з и ч е с к и х ъ основаніяхъ создается науч-
ная х и м і я ХІХ-го вѣка. ^ Ѵ 

Но прежде чѣмъ приступить къ обзору послѣдней # ^ р ^ а -
висимости отъ физики, выяснимъ себѣ еще одинъ вопргіі^; важ-
ный для біологіи физическихъ наукъ, а именно: ка^^отгрѳдѣли-
лась во второй половинѣ XVIII вѣка главная цѣлі-Шизики и хи-
міи? Понимались ли онѣ, какъ двѣ различны^туки, или онѣ 
имѣли общую научную задачу? <ч>0 

Пусть дадутъ намъ отвѣтъ одицъ^іэЗшкій химикъ-мысли-
тѳль и одинъ выдающійся физикъ этой эйохи (около 1750 г.). 



33 

М. В. Ломоносовъ опрѳдѣляетъ задачу химіи въ изу-
ченіи „пѳрвоначальныхъ частицъ", изслѣдованіи свойствъ тѣлъ и 
„изысканіи причинъ взаимнаго союза частицъ". 

Знамѳнитый физикъ Р. ѵап МиззсЬепЪгоск разсматри-
ваѳтъ (въ главѣ І-ой своего труда „Еззаі йе РЬузі^ие", стр. 1, 
1751 г.) физику, какъ часть философіи: „философія, или любовь 
мудрости, — понятіе грѳческое, изобрѣтенное П и ѳ а г о р о м ъ " — 
пишетъ онъ. „Философія обнимаетъ всѣ вѳщи божественныя и 
человѣческія...; она предназначена снабжать человѣка счастьемъ..* 
и дѣлится на нѣсколько частѳй". Пѳрвая часть: „ П н е в м а т и к а 
(1а Рпѳитаіі^ие) трактуѳтъ о всѣхъ духахъ, о Богѣ, ангѳлахъ, 
о душѣ чѳловѣка и животныхъ". „Вторая часть — это физика , 
въ которой изучаются всѣ созданныя тѣла, какъ небесныя, такъ 
и земныя, и пространство, въ которомъ они помѣщаются. Эта 
часть трактуетъ о с в о й с т в а х ъ всѣхъ тѣлъ, о ихъ с и л а х ъ , 
когда они находятся въ движеніи, о дѣйств і яхъ , производи-
мыхъ ими на другія тѣла, и о всѣхъ п р и ч и н а х ъ , вызываю-
щихъ эти силы. Она также излагаетъ п о р я д о к ъ , по которому 
расположены всѣ великія тѣла во вселенной. Она, наконецъ> 
трактуетъ о всѣхъ тѣлахъ въ частности, давая описаніе ихъ 
фигуры, величины, вѣса и всѣхъ остальныхъ свойствъ, прису-
щихъ каждому изъ нихъ". 

Если мы сличаемъ широкую задачу физики, какъ она изла-
гаѳтся М у ш е н б р у к о м ъ , съ широкой задачей химіи, начер-
танной Ломоносовымъ, мы невольно поражаемся, если не 
одинаковостью, то, по крайней мѣрѣ, чрезвычайной близостью 
задачъ обѣихъ наукъ. 

Наступаетъ XIX вѣкъ. Физика и химія съ увлечѳніемъ при^ 
ступаютъ къ рѣшенію своихъ широкихъ задачъ. ^ З 

А основныя цѣли обѣихъ наукъ? Ьа&гап&е форщет-
руетъ (1801 г.) задачу химіи слѣдующимъ образомъ: „Ц^І4гаіег 
сопзісіегѳе, сотте всіепсе, арргепй а соппаііге Іоиі^^&з рго-
ргіѳіѳз йе8 согрз". Но это, вѣдь, задача и физиш^^%къ науки. 
И дѣйствительно, мы видимъ, какъ въ эту эподА возрожденія 
химіи обѣ науки, физика и химія, вступаютъ.^©идейный сим-
б іозъ . Можно пойти еще далыпе, утв§©адая, что въ это 
время часто наблюдается о б ъ е д и н е н і е обѣихъ н а у к ъ въ 
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одномъ и томъ же представитѳлѣ физическихъ наукъ. 
Стоитъ лишь назвать нѣсколько великихъ ученыхъ, чтобы дока-
зать сказанное: б а у - Ь и з з а с , Сіѳшепі и Б ѳ з о г т ѳ з , 
Б и і о п ^ и Р ѳ Ш , К е & п а и И — во Франціи; Б а і і о п , \ѴоІ-
І а з і о п , Непгу , Баѵу, Р а г а й а у , Бап іѳ і і , О г а Ь а т — 
въ Англіи; Еіііѣег, В и п з е п — въ Германіи; В. П е т р о в ъ , 
Ѳ. ф. Г р о т г у с ъ , Гессъ , Якоби — въ Россіи! Вѣдь всѣ они 
одинаково прославились, какъ физики и какъ химики. Но, къ 
сожалѣнію, для обѣихъ наукъ этотъ симбіозъ былъ прерванъ на 
нѣсколько десятилѣтій, продолжая существовать лишь въ немно-
гихъ отдѣльныхъ случаяхъ. Причиною этому является о р г а н и -
ч е с к а я химія, создавшая новые самостоятельные пути и цѣли 
и привлекшая вниманіе химиковъ своимъ богатствомъ вопросовъ 
и удивительнымъ успѣхомъ (имѣющимъ практическое значеніе и 
дававшимъ матеріальные результаты). Вслѣдствіе этого начав-
шаяся было амальгамація обѣихъ наукъ была задержана на нѣ-
которое время, т. е. духовный процессъ соединенія физики съ 
химіей въ ф и з и к о - х и м і ю былъ значительно замедленъ. Но 
хотя скорость этой реакціи взаимодѣйствія была мала, она, 
однако, черезъ нѣсколько десятилѣтій привела къ видимому ре-
зультату. Въ 1887 г. с о в е р ш а е т с я з а к л а д к а з д а н і я 
с о в р е м е н н о й ф и з и к о - х и м і и , какъ самостоятельной науки; 
она сразу выступаетъ съ новыми смѣлыми теоріями; она быстро 
завоевываетъ себѣ самостоятельныя каѳедры и лабораторіи; она 
создаетъ новую научную литературу и проявляетъ особенно успѣш-
ную дѣятельность, привлѳкая къ себѣ длинные ряды молодыхъ 
талантливыхъ физиковъ и химиковъ и видоизмѣняя наши взгляды 
ла прочность соединеній, ихъ молекулярную величину, ихъ^б-
стояніе въ растворенномъ состояніи и т. д. Этотъ перофрротъ 
связанъ съ именѳмъ «I. Н. ѵапЧ-НоІГа, 8. А г г Ь е ^ д Ѵ а и 
В. О с т в а л ь д а . <^ѵ 

Обѣ науки, физика и химія, въ родѣ двухъ шр>бкихъ рѣкъ, 
общіе истоки которыхъ лежатъ гдѣ-то въ зЫфвшей дали, въ 
своѳмъ теченіи черезъ тысячелѣтія то имѣ^^общее русло, то 
отдѣлялись другъ отъ друга. Упомянуто^^фазованіе н о в а г о 
русла — физической химіи — явилось р§^гьтатомъ научной ра-
боты, произведенной по преимуществу въ области э л е к т р и ч ѳ -
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ства, газовъ, атомистичѳской и молѳкулярной 
тѳорій и тѳрмодинамики. Нѳ имѣя возможности вда-
ваться въ подробности, позволю себѣ иллюстрировать это поло-
жѳніѳ слѣдующими краткими указаніями. 

Въ 1799 году физикъ ѴоНа открываѳтъ свой „столбикъ" 
— пѳрвый гальваничѳскій элѳмѳнтъ, прѳдназначѳнный въ даль-
нѣйшѳмъ своѳмъ развитіи прѳобразовать культуру человѣчѳства. 
Начиная съ 1800 г., химики КіМѳг, Сагі і з іѳ и ІЯісЬоІ-
воп, СгиікзЬапк (1800 г.), Баѵу и Вѳггеі іиз (1803 г.), 
Гротгусъ (1805 г.) открываютъ пѳрвые примѣры химиче-
скаго воздѣйствія гальваничѳскаго тока на сложныя тѣла. 
Гротгусъ даѳтъ первую теорію электролитичѳскаго разложе-
нія (1805 г.) и высказываетъ предположѳніе, что силы хими-
чѳскаго сродства тождѳственны съ элѳктричѳ-
ской силою. Баѵу (1807/8 г.) открываетъ посрѳдствомъ 
элѳктролиза щѳлочные металлы — калій, натрій и литій. Вѳг-
г е і і и з (1820 г.) формулируѳтъ свою элѳктрохимическую тѳорію 
(объ элѳктрической биполярности атомовъ и соединѳній). Создается 
электрохимія и элѳктромѳталлургія. Химикъ Еагасіау (1833 г.) 
даѳтъ свою номѳнклатуру электролиза и два фундаментальныхъ 
закона. Физикъ Сіаиз іиз (1857 г.) выдвигаетъ новую теорію 
электролитической диссоціаціи. Физикъ НііѣогІ (1853 г.) изу-
чаетъ впервые числа пѳрѳноса іоновъ, а физики Р. Лѳнцъ и 
Р. КоЫгаизсЬ (начиная съ 1873 г.) даютъ класспческія ислѣдо-
ванія электропроводности водныхъ растворовъ. Наконецъ, химикъ 
В. Оствальдъ (начиная съ 1884 г.) и независимо отъ него 
физико-химикъ 8. АггЬепіиз дополняютъ эти изслѣдованія д 
устанавливаютъ связь между вѳличиною элѳктропроводности, ^ф* 
примѣръ, кислотъ, основаній и силою послѣднихъ. Въ 1°8ф° г. 
АггЬѳпіиз завершаетъ этотъ циклъ изслѣдованій, фтж^шруя 
свою теорію электролитичѳской диссоці |рми въ 
водныхъ растворахъ, и эта теорія становите^краѳуголь-
нымъ камнѳмъ современной элѳктрохи^О^ 

Учѳніе о г а з а х ъ тѣсно связано съ учѳнижігобъ а т о м а х ъ 
и молѳкулахъ. Благодаря открытіямъ х|фшвъ Ргіѳзѣіѳу, 
8сЬѳе1ѳ и С а ѵ ѳ п <І і 8 Ь'а создаѳтся ст" концѣ XVIII вѣка 
лнѳвматичѳская химія, или химія о газахъ. Ужѳ химикъ 
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Р г і ѳ з и е у открылъ диффузію газовъ (1777 г.) и ихъ погло-
щеніе жидкостями, а химикъ Сгау-Ьиззас открываетъ (1802 г.) 
второй основной законъ газовъ [связь между температурой и 
объѳмомъ; напомнимъ, что пѳрвый законъ, устанавливающій 
связь между давленіѳмъ и объемомъ, былъ открытъ химикомъ 
Бойлѳмъ (1661 г.)]. Б а Н о п , прѳемникъ РгіезіІѳуХ и дру-
гой англійскій химикъ Непгу открываютъ (1803 г.) законъ по-
глощенія газовъ въ зависимости отъ давленія, а Сгау-Ьиззас 
совмѣстно съ А. ѵ. НишЪоІсІѴомъ устанавливаетъ (1805) 
законъ кратныхъ о б ъ е м о в ъ при химическомъ взаимодѣйствіи 
газовъ. Тотъ жѳ Б а Н о п и параллельно съ нимъ химикъ \Уо1-
І а з і о п создаютъ новую атомистическую теорію (1808), а въ 
1811 г. физикъ Аѵо&аіго и въ 1814 г. физикъ А т р ё г е 
даютъ основанія молекулярной теоріи. Въ 1823 г. химикъ Ра-
г а і а у впервые превращаетъ въ жидкость одинъ изъ „постоян-
ныхъ" газовъ — хлоръ. 

Химикъ б г а Ь а т (1833), Випэеі і и Козсоѳ (1858) изу-
чаютъ внутреннеѳ треніе и скорость истечѳнія газовъ. Химикъ 
К е & п а и И (начиная съ 1846 г.) производитъ классическія 
изслѣдованія плотности газовъ, теплового расширенія таковыхъ, 
а равно отступленія ихъ отъ закона Б ой л я. Химикъ ТѴ і 11 і а т -
воп (1851) и К г б п і ^ (1856) даютъ общія основанія кине-
т и ч е с к о й т е о р і и газовъ; физики С і а и з і и з (1857—1858) 
и М а х ^ е і і (1860) обосновываютъ ее и придаютъ ей матѳмати-
ческую форму. Тотъ же физикъ Махчѵеіі (1868), а равно 
Ь о з с Ь т і ( Н (1870), 8 і е ! а п (1871) и В о И г т а п п (начиная 
съ 1872 г.) создаютъ новыя теоріи диффузіи газовъ и разви-
ваютъ далыпе кинетическую теорію газовъ. Наконецъ, физи^ 
ѵап йег \ѴааІ8 (начиная съ 1873 г.) даетъ новое урадщюіѳ 
для состоянія настоящихъ газовъ, развивая теорію сш$р*Ьѣт-
с т в у ю щ и х ъ состояній и н е п р е р ы в н о с т и жид^&теги газо-
образнаго состояній. Въ 1877 г. физикъ Саі11ѳіе*|рй, незави-
симо отъ нѳго, химикъ К. Р і с і е і ; производятѵ^фиженіѳ по-
стоянныхъ газовъ — кислорода, азота и т. д., постатого какъ впѳр-
вые Д. И. Менделѣевъ (1861), а затѣм$^$зикъ А п й г ѳ ^ з 
(1869) установили существованіе крит^Й^еской тѳмпѳратуры 
и критическаго давленія для газовъ. Наконецъ, «Г. Н. ѵапЧ Н о Н 
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совѳршаетъ (1886-7) актъ приложѳнія газовыхъ законовъ къ 
растворѳннымъ вѳщѳствамъ: ѳго о с м о т и ч ѳ с к а я тѳорія ра-
створовъ обнимаѳтъ всѣ три газовыхъ закона (Бойля, Гэ-Люс-
с а к а и А в о г а д р о ) , содѳржащихся въ уравнѳніи Р.Ѵ=і.ВТ, 
и выводится имъ на основаніи законовъ тѳрмодинамики. 

Къ этому краткому пѳрѳчню главнѣйшихъ событій въ уче-
ніи о газахъ присовокупимъ нѣсколько замѣчаній. Роль физики 
рѣзко отличаѳтся при этомъ отъ роли химіи, а именно: химики 
по преимущѳству дали э к с п е р и м ѳ н т а л ь н ы й матѳріалъ, а 
физикамъ принадлежитъ заслуга разработки т ѳ о р е т и ч ѳ с к о й 
стороны. 

Эта работа, протѳкавшая въ двухъ направлѳніяхъ, оказала 
чрѳзвычайно полѳзноѳ вліяніѳ на развитіе теоретическихъ взгля-
довъ на строѳніѳ м а т е р і и вообще и на атомичѳское и мо-
лекулярное учѳніѳ, а равно на ученіѳ о химичѳскомъ строѳніи 
частицъ въ частности. 

Вѣдь ф и з и к а изучаѳтъ, такъ сказать, матѳрію, какъ нѣчто 
дѣлое, какъ в е щ ь въ с е б ѣ . Для физика не играѳтъ роли 
распространѳніѳ въ природѣ, значѳніе въ жизни, или способъ 
получѳнія и химичѳскоѳ отношѳніѳ, напримѣръ, кйслорода или 
алюминія; они составляютъ лишь готовый образецъ вѳщѳства, 
опрѳдѣлѳнный родъ матѳріи, прѳдназначѳнный для измѣрѳнія 
расширѳнія, удѣльнаго вѣса, тѳпло - и элѳктропроводности, удѣль-
ной тѳплоты, тѳмпѳратуры плавлѳнія и т. д. Каждое изъ этихъ 
физическихъ измѣнѳній прѳдставляѳтъ собою лѳгко о б р а т и м ы я 
д з м ѣ н е н і я , происходящія при этомъ непрѳрывно , безъ 
скачковъ. Х и м и ч е с к о ѳ измѣнѳніѳ, напротивъ, сопровождаѳтся 
измѣненіемъ ц ѣ л а г о к о м п л е к с а свойствъ; химичѳское измѣ-
нѳніѳ не показываѳтъ нѳпрѳрывности, а даѳтъ скачки , п т 
текая въ рѣзко отличающихся другъ отъ друга с т е п е н * № ^ 
{степѳни окислѳнія, хлорированія и т. д.). Нагрѣвая, налішрЬръ, 
свинецъ, мы проходимъ отъ твѳрдаго свинца до жидк^^нѳпрѳ-
рывно чѳрезъ всѣ ф и з и ч ѳ с к і я измѣнѳнія этот^оъѳкта, а 
послѣ охлаждѳнія лѳгко возвращаѳмся къ пѳрвгігадальному со-
стоянію. Нагрѣвая тотъ же свинецъ въ кислсрвдр, мы произво-
димъ х и м и ч ѳ с к о е измѣненіѳ, лишѳнное^^^арѳрывности 
и п р о с т о й о б р а т и м о с т и , такъ какъ^яъ скачкахъ образу-
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ются РЬО, РЬ304, РЬ203, РЬ02 бѳзъ прочныхъ промѳжуточ-
ныхъ состояній. 

Химичѳскіе процѳссы, слѣдовательно, „захватываютъ 
матѳрію гораздо глубже, нежели физическіе", говоритъ физикъ 
Е. МасЬ. Химія представляется болѣе обширнымъ полемъ опыт-
ныхъ изслѣдованій, и старая мысль, что х и м і я п р ѳ в р а т и т с я 
въ ч а с т ь п р и к л а д н о й ф и з и к и , въ ч а с т н о с т и — при-
к л а д н о й м е х а н и к и , мало вѣроятна. „ С к о р ѣ е м о ж н о ду-
м а т ь (говоритъ Е. МасЬ), ч т о х и м і я б у д у щ а г о б у д е т ъ 
о х в а т й в а т ь т а к ж е физику, но не н а о б о р о т ъ " . 

Изучая м а т е р і ю въ себѣ, а не сотни тысячъ разнород-
ныхъ соединѳній, физики были призваны выяснить в о п р о с ы о 
с т р о е н і и м а т е р і и вообще. А химики, съ своей стороны, 
выяснили с о с т а в ъ вещѳствъ. 

Интѳрѳсно то обстоятѳльство, что современное атомисти-
ческое ученіе возникаетъ на почвѣ н а т у р ф и л о с о ф і и . Б а і -
і;оп, основатѳль этого ученія, по профессіи натурфилософъ (и, 
какъ таковой, и физикъ и химикъ), развиваетъ свою теорію въ 
трудѣ, носящемъ характерноѳ заглавіе „А Мечкг Зузіет оГ СЬеті-
саі РЬіІозорЬу (МапсЬезіег, 1808)", т. е. „Новая система химиче-
скоі философіи". Онъ приходитъ къ своимъ результатамъ, раз-
смотрѣвъ нѣкоторыя (опредѣленныя лишь съ малой точностью) 
физическія свойства г а з о в ъ и газовыхъ смѣсей. Ири этомъ 
возрождѳніи ученія Дѳмокрита на новой почвѣ возрождаѳтся 
также представленіе древнихъ философовъ о формѣ атомовъ: 
\Ѵо11а8іоп (1808) говоритъ, что, по его мнѣнію, въ будущемъ 
необходимо будетъ считаться еще „съ гѳометрическимъ предста-
вленіемъ относитѳльной группировки атомовъ во всѣхъ трехъ 
и з м ѣ р е н і я х ъ п р о с т р а н с т в а " , и что, напримѣръ, углер 
можно приписать форму тетраэдра. 

Припомнимъ, что уже Д е м о к р и т ъ и ПлатонъЙ^ита-
лись съ формою элементовъ и частицъ, но что лишь <^^1874 г. 
3. Н. ѵапЧ Н о Н н Ье Веі одновременно создал^^реохимію^ 
или „химію въ пространствѣ"! ^Сѵ^ 

Молекулярное ученіе получило даадаЭшшеѳ блѳстящее 
развитіе въ к и н е т и ч е с к о й т е о р і и г^^&въ, начиная съ 
1851 г., когда химики ^ і і і і а г а в о п и ^ ъ 1856 г. К г б п і ^ 
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высказали въ новой формѣ кинетическіе взгляды на состояніе 
растворѳнныхъ и газообразныхъ тѣлъ, а также благодаря строго 
матѳматическимъ работамъ Сіаизіиз^а (съ 1857 г.), впослѣд-
ствіи Мах^е ІГа , Ь о з с Ь т і і ^ а , ЗіеГап^а, 0. Е. Мѳуег'а, 
В о 12 т а п п'а. Физичѳскія свойства невидимыхъ молекулъ былиг 
вслѣдствіе этого, изучѳны почти съ такою жѳ точностью, съ ка-
кою мы изучаемъ размѣры какихъ-либо кирпичей. 

Увлеченный успѣхами ученія объ энергіи, нашъ выдающійся 
физико-химикъ и натурфилософъ В. Оствальдъ около 1900 г. 
прѳдпринялъ походъ п р о т и в ъ у ч е н і я о м о л е к у л а х ъ и 
а т о м а х ъ , отрицая не только ихъ п о л ь з у для химической 
и физичѳской науки вообще, но и оспаривая с у щ е с т в о в а н і е 
молекулъ и атомовъ. 

Законъ о равѳнствѣ дѣйствія и противодѣйствія сказался въ 
данномъ случаѣ и въ мірѣ идей. Благодаря возникшей въ наше 
время „химіи к о л л о и д о в ъ " и изобрѣтенію ультрамикроскопа, 
наглядно показывающаго намъ молекулы растворенныхъ коллоид-
ныхъ тѣлъ, благодаря установлѳнному нѳпрерывному перѳходу 
отъ частицъ коллоидныхъ къ частицамъ однороднаго раствора, 
содержащаго частицы „кристаллоида", благодаря изслѣдованію 
такъ называемаго Б р о у н о в с к а г о движенія, въ послѣдніе годы 
8ѵе<1Ьег& и Р е г г і п подтвердили молекулярное ученіе чиста 
о п ы т н ы м ъ л у т е м ъ , а т е о р е т и ч е с к и - м а т е м а т и ч е -
скую с т о р о н у молѳкулярной теоріи разработали ЗиіЬегІапй^ 
Е і п з і е і п и ѵ. З т о І и с Ь о ^ з к і . 

Передъ этими новыми успѣхами недавно и О с т в а л ь д ъ 
откровенно отказался отъ своего похода, признавъ молекуляр-
ную теорію одной изъ наилучше изслѣдованныхъ и экспери-
ментально провѣрѳнныхъ теорій точной физической науки. ^ 

Параллельно съ молекулярной теоріей и другая физ о ил^ 
с к а я о т р а с л ь , разработанная почти исключительно выш^щи-
иіися физиками, оказала глубокое вліяніе на химію;^^^-мѳ-
ханическая теорія тѳпла, или т е р м о д и н а м и к а . ^ * 

Подобно молекулярной теоріи, и термоД^^мика лишь 
поздно, въ семидесятыхъ годахъ, стала вщщрь въ химію, 
когда уже появились труды К. Мауег 'а (1<$Щг Н е І т Ь о И г ^ а 
(1847 г.), Дои1е'а (съ 1843 г.) и К е і ѵ і ^ (съ 1851 г.), когда 
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ужѳ 2ѳипег (1855 г.) перѳнѳсъ термодинамическія изслѣдова-
нія на т е х н и ч ѳ с к і е процессы, когда уже С і а и з і и з (1850) 
далъ два закона термодинамики (1865) и установилъ понятіе 
энтропіи и общій законъ объ энтропіи. Въ 1869 г. Н о г з і т а п п 
(физико-химикъ) впѳрвые далъ основное термодинамическое урав-
неніе д и с с о ц і а ц і и химическихъ тѣлъ, за нимъ слѣдуютъ 
а и Ы Ъ е г з (1870), ОіЬЬз (1876), Ье С Ь а І е І і е г , 3. Н. ѵапЧ 
Но і I , выступившій съ „ п р и н ц и л о м ъ п о д в и ж н а г о равно-
вѣсія", а позжѳ (1885 —1887) ѳще особенно съ своимъ замѣча-
тельнымъ новымъ ученіемъ — „осмотическою теоріей". 

Съ 1887 г. мы, химики, имѣемъ нашу с о в р е м е н н у ю 
ф и з и ч е с к у ю химію, которая, объединяя х и м и ч е с к і е 
вопросы съ ф и з и ч е с к и м ъ м е т о д о м ъ рѣшенія , въ 
усилѳнной мѣрѣ прибѣгаетъ къ термодинамическимъ способамъ 
изслѣдованія и изложенія. Не только теоретическая, но и тех-
н и ч е с к а я х и м і я при круиныхъ производствахъ и при отопле-
ніи и т. д. пользуется термодинамикою. 

Насколько велика роль м о л е к у л я р н о й х и м і и и тѳр-
м о д и н а м и к и въ соврѳменной теоретической физичѳской хи-
міи, ярче всего видно изъ одного факта: извѣстный физико-химикъ 
\Ѵ. N е г п 8 і даѳтъ своему капитальному руководству по т е о р е-
т и ч е с к о й х и м і и п о д з а г о л о в о к ъ — „ о с н о в а н н а я на 
п р а в и л ѣ А в о г а д р о и на т е р м о д и н а м и к ѣ " . А эта 
книга одинаково ц ѣ н н а и п о н я т н а для х и м и к а и для 
ф и з и к а. 

Закончимъ этотъ отдѣлъ еще одной справкою: тотъ жѳ 
ф и з и к о - х и м и к ъ Ыегпз і прибавилъ къ двумъ извѣстнымъ 
принципамъ тѳрмодинамики еще т р е т і й (о возможной внѣшней 
работѣ свободной энергіи въ изотермическомъ процессѣ). л^у 

Вмѣсто прежнихъ отдѣльныхъ точекъ соприкосновен№^&-
временная физика, слѣдовательно, совмѣстно съ современщщ хи-
міею владѣютъ цѣлыми научными областями, — одна^Шолняетъ 
работу другой, одна нуждается въ содѣйствіи другой^ргсколько но-
вѣйшая физика проникнута результатами работ^^^иковъ, видно, 
напримѣръ, изъ классическаго „Курса физик^^р^. X в ол ь с о н а. 

Черезъ физику число, м ѣ р а ^ ^ в ѣ с ъ проникли въ 
химію: удѣльный вѣсъ представлялъ въ^ продолженіѳ многихъ 
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столѣтій ѳдинствѳнную точку соприкосновѳнія физики съ химіѳй; 
затѣмъ появилась количествѳнная химія, стехіомѳтрія, законъ 
кратныхъ отношѳній и, наконѳцъ, физичѳская химія съ химиче-
скою статикою, динамикою и тѳрмодинамикою. 

Вообще, ч и с л о в а я перѳдача свойствъ тѣлъ и математи-
чѳскоѳ выраженіе химичѳскихъ измѣнѳній — короче говоря, м а-
т е м а т и к а — проникли въ химію лишь благодаря примѣру и 
воздѣйствію физики и посредствомъ приборовъ физичѳскихъ. 

Введеніе м а т е м а т и к и въ химію составляетъ весьма 
крупную заслугу физики: первоначальная о п и с а т е л ь н а я хи-
мія превратилась въ точную науку; введеніе ч и с е л ъ требуетъ 
я с н о с т и , к р а т к о с т и и т о ч н о с т и и з л о ж е н і я и со-
д е р ж а н і я . Ужѳ надъ дверью академіи П л а т о н а стояла 
надпись: „Пусть никто, не знающій математики, не вступитъ въ 
этотъ домъ!" 

0 м а т е м а т и к ѣ , какъ необходимой составной части хи-
міи, мечталъ уже 2000 лѣтъ спустя М. В. Ломоносовъ , на-
писавъ еще въ 1741 г. свои „Еіѳгаепіа СЪутіаѳ МаЙіетаіісае", 
а о связи химіи съ ф и з и к о й онъ говоритъ (1764); „Химикъ 
безъ знанія физики подобенъ человѣку, который всего искать 
долженъ ощупомъ. И сіи д в ѣ н а у к и т а к ъ с о е д и н е н ы 
между собою, что одна безъ другой въ с о в е р ш е н -
ствѣ быть не могутъ" . 

И еще Капѣ (1786) осуждаетъ химію, говоря, что каждая 
наука лишь постольку есть наука, поскольку она пользуется м а-
тематикой, вслѣдствіе чего химія не можѳтъ считаться наукою. 

И еще въ 90-ыхъ годахъ прошлаго вѣка, при возникнове-
ніи современной физико-химіи, одинъ изъ ея организато-
ровъ (Оствальдъ) призывалъ химиковъ изучать высшую м й 
т е м а т и к у , какъ средство для достиженія болѣе высоких1^^-
лей въ химіи. *^4г^ 

Для изученія физическихъ свойствъ химическихъ ^вдиненій 
химики получили пеобходимые методы и прийоСІиотъ фи-
БИКОВЪ. Въ свою очередь, химія способствовала ^цшвитію этихъ 
же приборовъ и инструментовъ открытіемъ ^фаорикаціей но-
выхъ металловъ и металлическихъ сплаво»^ пзобрѣтеніемъ и 
лзготовленіемъ особыхъ стеколъ для оптическихъ приборовъ, до-
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ставкою для изсдѣдованій физиковъ чистыхъ и разнообразныхъ 
тѣлъ и т. д. Вообще можно сказать, что химія, обладая болыпимъ 
запасомъ опытнаго матеріала и болыпимъ числомъ изслѣдовате-
лей, открыла не только удивительное по множеству и разнообра-
зію множество химическихъ тѣлъ, реакцій и наблюденій, но и 
цѣлый рядъ э м п и р и ч е с к и х ъ п р а в и л ъ , связывающихъ фи-
з и ч е с к і я с в о й с т в а т ѣ л ъ с ъ и х ъ с т р о е н і е м ъ . Физики, 
съ своей стороны, воспользовались этими наблюденіями и пра-
вилами химиковъ, чтобы построить т е о р е т и ч е с к і я осно-
в а н і я , изъ которыхъ въ видѣ общаго м а т е м а т и ч е с к а г о 
з а к о н а получились тѣ же правила (какъ частные случаи) и но-
выя закойомѣрныя отношенія. 

Упомянемъ еще, что параллельно съ математикою проникли 
изъ физики въ химію и г р а ф и ч е с к і е методы изображенія 
химическихъ результатовъ. 

Нашъ бѣглый обзоръ „о вліяніи физики на развитіе химіи* 
практически законченъ. Передъ нами возстало совмѣстное на-
ч а л о обѣихъ наукъ; мы видѣли дальнѣйшее развитіе ихъг 
частью шедшее независимо другъ отъ друга; мы присутствовали,. 
наконецъ, при объединеніи ихъ въ новую научную отрасль — 
современную физико-химію. Что дастъ намъ будущее развитіе 
обѣихъ наукъ? Какія ближайшія цѣли и задачи имѣютъ онѣ? 

Своеобразное стеченіе факторовъ развитія физическихъ на-
укъ выдвинуло въ н а с т о я щ е е время задачи и теоріи, которыя 
невольно вызываютъ въ насъ сравненіе съ давнимъ прошлымъ 
обѣихъ наукъ. И наше время ищетъ освобожденія отъ множества 
фактовъ, созидая новыя и смѣлыя гипотезы, возрождая натурфи-
лософію, ища объединенія отдѣльныхъ областей человѣческихъ 
знаній. Подъ тяжестью м н о ж е с т в а отдѣльныхъ познані^УІы 
стремились къ е д и н с т в у — единству силъ и веще©5^° или 
еще дальше — къ единой міровой „субстанціи", какъ жшіатѳри 
всего реальнаго, всего существующаго. <^^ 

Но эта духовная потребность и, вмѣстѣ съ^рій, эта теорія 
уже существовала у древнѣйшихъ натурфилоздшъ. И дѣйстви-
тельно, достойно отмѣтить, какъ много обцнйго имѣетъ наша со-
временная наука съ этой древней натуШйлософіей. Вѣдь какъ 
измѣнилась наука и культура человѣче<жая за эти тысячелѣтія! 
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Не странно ли, что, несмотря на весь прогрессъ, о с н о в н ы я 
представленія нашихъ физичѳскихъ наукъ въ существенныхъ ча-
стяхъ совпадаютъ съ представленіями этой глубокой старины? 
Господствуетъ ли здѣсь атавизмъ, относящійся къ идеямъ и 
представленіямъ о реальномъ мірѣ вообще? Или существуетъ 
для основныхъ представленій чѳловѣчества о реальномъ мірѣ нѣ-
которой законъ, опредѣляющій ихъ неразрушимость или вѣч-
ность? Или запасъ этихъ идей ограниченъ, вслѣдствіе ограни-
чѳнности человѣческаго ума? Нельзя ли назвать такими н е р а з -
р у ш и м ы м и , постоянными или общѳчѳловѣчѳскими идѳ-
ями наши прѳдставлѳнія о строѳніи матеріи, объ атомахъ, объ 
элементахъ, о постоянствѣ вещѳства и силы, о первичной мате-
ріи, о превращаѳмости матѳріи и т. д.? 

Этотъ круговоротъ физичѳскихъ прѳдставлѳній, эта замѣча-
тѳльная жизнѳспособность нѣкоторыхъ представлѳній, то считаю-
щихся откровеніями гѳнія, то опытами и новыми тѳоріями опро-
вѳргнутыхъ и признанныхъ лжѳученіемъ, то черезъ нѣкотороѳ 
врѳмя возрождающихся въ новой формѣ, — оказывается, напри-
мѣръ, въ исторіи развитія идеи о „первичной" матеріи или ѳдин-
ствѣ вещества, а вмѣстѣ съ нею въ представлѳніи о силѣ и „не-
вѣсомыхъ" веществахъ. Обѣ сѳріи идей одинаково относятся къ 
физикѣ и къ химіи. Позвольте мнѣ привѳсти нѣкоторыя хроноло-
гическія данныя, относящіяся къ этому вопросу. 

Единство вещѳства (первичная матерія). 

По Ѳалѳсу (624 — 548) в о д а — начало и основная при-
чина всей дѣйствительности, у А н а к с и м е н а (588 — 524) в о з ^ 
д у х ъ замѣняетъ роль воды. о <^ 

Когда вода и воздухъ были переименованы въ элемѳеты, 
П л а т о н ъ (427 — 347) вводитъ понятіе о п е р в и ч н о і ^ ф & т е -
ріи , юаіегіа ргіта, какъ общемъ бснованіи чвтырех^§&лемѳн-
товъ и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣхъ вѳщей. \ ) ѵ 

А р и с т о т е л ь (384 — 322) — также приветженѳцъ п е р -
в и ч н о й м а т е р і и . Благодаря авторитету^^Ж^тотѳля, въ 
лродолженіе времѳни съ ІУ-го столѣтія до Р/Жр. до ХѴІ-го сто-
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лѣтія, идѳя о пѳрвичной матѳріи прочно установилась въ 
химіи; она выразилась въ господствовавшихъ тогда а л х и м и -
чѳскихъ в з г л я д а х ъ и повторяется во всѣхъ теоріяхъ этого 
лѳріода, а погоня за прѳвращеніѳмъ неблагородныхъ мѳталловъ 
въ благородныѳ является п р а к т и ч е с к и м ъ р е з у л ь т а т о м ъ 
этого теорѳтическаго настроенія умовъ. 

1661. Воу іе : матерія состоитъ изъ отдѣльныхъ элѳмен-
т о в ъ , т. е. вещѳствъ, не разлагаѳмыхъ на болѣѳ простыя 
тѣла и не п р ѳ в р а щ а е м ы х ъ одно въ другоѳ. Возмож-
ность трансмутаціи металловъ, слѣдоватѳльно, отпадаѳтъ, и вѣра 
въ трансмутацію постепенно исчезаѳтъ съ распространѳніѳмъ вѣ-
<50въ и количественныхъ методовъ. 

1815. Р г о и і возобновляетъ (вслѣдъ за появлѳніѳмъ атом-
ной тѳоріи Дальтона ) гипотезу о пѳрвичной матѳріи: таковой 
онъ считаѳтъ водородъ, какъ самый легкій газъ, изъ котораго 
уплотненіѳмъ образованы остальныѳ элемѳнты; слѣдоватѳльно, ѳсли 
атомный вѣсъ водорода = 1, то атомныѳ вѣса другихъ элѳментовъ 
должны быть кратными числами. 

1860—1865. Классическія изслѣдованія 8 і а з э а даютъ слѣ-
дующій результатъ: гипотеза Р г о и і ' а должна быть признана 
„оотте ипе риге Шизіоп". 

1869. Пѳріодичѳская систѳма элѳмѳнтовъ М е н д е л ѣ е в а и 
Ь. Меуег 'а . 

Начиная съ 1878 г., N. Ьоскуѳг , основываясь на своихъ 
опектральныхъ наблюденіяхъ, высказываетъ и отстаиваѳтъ идѳю о 
диссоціаціи элѳментовъ и распаденіи ихъ на „первичную матерію". 

1882. 2аеп&ег1е принимаетъ, какъ первичную матерію, 
свѣтовой эѳиръ съ атомнымъ вѣсомъ =0*0001. *^ 

1885. В е г і Ь е І о і считаетъ существованіѳ первичшлі'ма-
тѳріи возможнымъ и видитъ въ пѳріодической системіойіемѳн-
товъ подтверждѳніе таковой. 

1886. С г о о к е з произноситъ рѣчь о генезлойЬ элѳмѳн-
т о в ъ , въ которой развиваетъ идею о п р о т н д і ^ какъ пѳрвич-
ной субстанціи, и съ помощью которой даѳуЛинтересную спи-
ралѳобразную систему элементовъ. <̂ ХЯ,° 

1889 и 1895. М е н д е л ѣ е в ъ эз^ярЪчно протестуетъ про-
тивъ злоупотреблѳній понятіѳмъ о первичной матѳріи и противъ 
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лривлѳченія пѳріодической системы элементовъ, какъ свидѣ-
тѳльницы въ пользу идѳи о п е р в и ч н о й м а т е р і и — этога 
о с т а т к а к л а с с и ч ѳ с к и х ъ м у к ъ мысли. 

Въ концѣ XIX вѣка, однако, физика и, въ частности, учѳніѳ 
объ элѳктричествѣ переживаетъ перѳворотъ, который вмѣстѣ. 
съ открытіѳмъ элѳмѳнта радія придаѳтъ вопросу о пѳрвичной ма-
тѳріи совершенно новыя основанія. 

1897. \ѴіесЬѳг1; устанавливаѳтъ опытнымъ путѳмъ, что 
катодныѳ лучи суть скоро движущіяся и элѳктрически отри-
цательныя частички, обладающія массою, а эта масса прѳд-
ставляетъ малую дробную часть массы химичѳской частицы. 

1898. Чета С и г і е открываетъ элементъ рад ій , испу-
скающій а-лучи, /?-лучи и у-лучи. 

1900. /?-лучи радія суть нѳ что иное, какъ катодные лучи 
(Весдиѳгеі), а-лучи радія суть атомы гелія, соѳдиненные съ по-
ложительнымъ электричѳствомъ ( К а т з а у ) . 

Изслѣдованіями К а и І т а п п ' а , 3. 3. Т Ь о т з о п ' а и др. 
опредѣляется зарядъ іонизированныхъ газовъ, а равно м а с с а 
этого заряда. З і о п е у предложилъ для электрическаго заряда 
названіѳ „элѳктронъ", а 3. 3. Т Ь о т з о п — „ к о р п у с к у л а " . 
Электричѳство получаѳтъ а т о м и с т и ч е с к у ю с т р у к т у р у . 

Масса одного электрона (отрицательнаго заряда) = при-
близитѳльно Ѵгооо одного атома водорода . 3. 3. Т Ь о т з о п въ 
смѣломъ обобщѳніи создаѳтъ „ к о р п у с к у л я р н у ю т е о р і ю 
м а т е р і и " : элѳктронъ (корпускула) принимаѳтся за первич-
ный атомъ, а аггрегаціѳй электроновъ постѳпѳнно создаются 
атомы нашихъ элѳментовъ-вѳщѳствъ. Посрѳдствомъ электроновъ 
3. 3. Т Ь о т з о п предпринялъ попытку созданія періодичѳской^ 
системы элементовъ Мендѳлѣева. (3. 3. Т Ь о т з о п , „Кор 
скулярная теорія вещѳства", 1908). 

Матерія = элѳктричество = энергія. Но этотъ ре^^этатъ 
можетъ быть обобщенъ . Ещѳ нѳдавно 0. Д. Х ^ ^ ъ с о н ъ 
локазалъ, что тѳрмодинамика теоретичѳски Артодитъ къ 
результату, что в с я к а я форма энѳргіи о б л Е ^ а е т ъ мас-
сою, и такъ какъ всѣ формы э н е р ^ Г Ю ^ у г ъ д р у г у 
э к в и в а л ѳ н т н ы (другъ въ друга превра^емы), то отсюда 
слѣдуетъ, что масса и э н е р г і я д р у г ъ д р у г у эквива -
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л е н т н ы (одна превращаѳма въ другую), что э н е р г і ю можно 
п р е в р а т и т ь в ъ м а с с у вѣсомую [одна масса (одно опре-
дѣленное тѣло) можетъ быть превращена въ другую (въ дру-
гое тѣло)]. 

Но тогда з а к о н ъ п о с т о я н с т в а м а с с ъ при химиче-
окихъ рѳакціяхъ оказывается неточнымъ, а равно масса мѣня-
ется съ температурою. 

Невѣсомыя вещества (импондерабиліи). 

Теплота, или огонь, разсматривается Э м п е д о к л о м ъ и 
А р и с т о т е л е м ъ , какъ активный элементъ, т. е. активныя ка-
чества (или, съ современной точки зрѣнія, какъ энергія). 

По Эмпедоклу свѣтъ, какъ и всѣ воспринимаемыя на-
шими органами чувствъ явленія, вызывается особыми истече -
н іями , идущими отъ источника свѣта къ нашему глазу. Ана-
логичными истеченіями порождаются также звукъ, вкусъ и запахъ. 

Подобно Эмпедоклу и Платонъ придерживается взгляда 
объ и с т е ч ѳ н і я х ъ свѣтовыхъ; то жѳ прѳдположѳніѳ встрѣ-
чается у Е в к л и д а (300 л. до Р. Хр.). Въ I столѣтіи до Р. Хр. 
знаменитый Лукрѳцій (въ своѳмъ источникѣ дрѳвнѣйшихъ 
учѳній — въ поэмѣ „Бе гегит паіига") объясняетъ дѣйствіе маг-
н и т а истеченіями, исходящими изъ магнитнаго тѣла. 

Черѳзъ 1500 лѣтъ это ученіе объ истѳченіяхъ (Ііиііа) повтб-
ряѳтся у К а р т ѳ з і я (1596 —1650), объясняющаго магнитныя 
дѣйствія особыми истеченіями, а равно всѣ вообще явленія ири-
тяженія — истеченіями матеріальными (К а р т ѳ з і й возобнойфгетъ 
такжѳ дрѳвнѳѳ учѳніе о вихревыхъ токахъ для объяснеЛ^вижѳ-
нія планетъ вокругъ солнца). И у другого великаг^д^Йержѳнца 
атомной тѳоріи, у Сгаззѳпсіі (1592 —1665), встгёр&аются тѣ же 
взгляды на истеченія матеріи изъ тѣлъ: нѣкото^Г тонкая жид-
кость обусловливаетъ ощущенія свѣта, осо(ш^Ьманація своимъ 
прямымъ дѣйствіемъ вызываетъ притяжет^^лектрическое , 
& равно м а г н е т и ч е с к о е ; всемцй^эе^притяженіе похоже 
на магнитное и, слѣдовательно, также основано на эманаціи 
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какой-то тонкой матеріи. Теплота и холодъ — это двѣ разныхъ 
л і атер іи : а томы матеріи холода имѣютъ форму тетраэдра, 
они вникаютъ въ поры жидкихъ тѣлъ и всклочиваютъ атомы 
послѣдней такъ, что жидкость становится твѳрдою (замерзаетъ); 
отъ уколовъ атомовъ холода и получается при сильномъ морозѣ 
чувство боли въ нашей кожѣ. 

СгіІЬѳгі; (1600), основатель ученія о магнетизмѣ, разсма-
триваетъ послѣдній, какъ особую силу, свойственную тѣлу, но 
хотя онъ впервые вводитъ въ науку названіе „электрическая 
<сила", онъ объясняетъ электрическое притяженіе особыми исте-
ченіями, „выдавливаемыми изъ тѣла треніемъ". 

Упомянемъ еще, что вѳликій Ізаас ^ѳ^іоп (1643—1727), 
развивая свою теорію свѣта, основываѳтся на эманаціи, т. е. что 
овѣтящее тѣло испускаетъ маленькія частицы, которыя, доходя 
до глаза, своими ударами вызываютъ ощущеніе свѣта. Эти атомы 
ювѣта обладаютъ различною величиной, а имѳнно: они имѣютъ 
наибольшіе размѣры для краснаго, наименьшіѳ для фіолетоваго 
-свѣта. 

А его болѣе счастливый противникъ Ниу^Ьѳпз? И онъ 
прибѣгаетъ къ невѣсомой матеріи, только его теорія волнообраз-
ныхъ колѳбаній замѣняетъ свѣтовую матерію Н ь ю т о н а свѣто-
зымъ эѳиромъ! 

Мы умышленно остановились на этихъ нѳвѣсомыхъ веще-
«ствахъ (эманаціяхъ) физиковъ, чтобы очертить ту среду, тотъ пе-
ріодъ развитія физическихъ наукъ, въ которомъ — несомнѣнно, 
подъ в л і я н і ѳ м ъ учѳній ф и з и к о в ъ — могла создаться въ 
х и м і и т е о р і я ф л о г и с т о н а . Ш т а л ь (1660 — 1743) — осн<Ъ^ 
ватель первой научной систѳмы въ химіи; ѳго теорія флогистощЬ' 
впервые объединяетъ всѣ я в л е н і я горѣнія и кальцда^а-
ц і и и разсматриваѳтъ эти важные химическіѳ процессы ^ъ^йцей 
точки зрѣнія, а имѳнно: всѣ горючія тѣла — уголь, сѣр^^дрбсфоръ, 
органическія соединенія (спиртъ, сѣрный эѳиръ), Д&В|І& свинѳцъ, 
мѣдь, ртуть и т. д.—содержатъ общій принципъ—|Ло г и с т о н ъ, 
составляющій причину горючести. При горѣнЫМъ испускаѳтся 
изъ тѣлъ, истекаетъ, а остается продуктъ^^Р^нія—мѳталличе-
окая известь (саіх), землистоѳ вещѳство ит . д; Чтобы прѳвратить, 
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напримѣръ, эту известь обратно въ металлъ, необходимо снова 
прибавить къ ней нѣкоторое количество флогистона: 

мѳталлъ ̂ ^ известь + флогистонъ *). 

Далѣе, всѣ легко воспламѳняющіяяя тѣла богаты флогисто-
номъ, —-напримѣръ, уголь; слѣдовательно, реакція обратима и 
лрибавленіёмъ угля къ извести металла можно возстановить 
металлъ. 

Теорія флогистона была безусловна остроумна и полезна» 
Она и была вполнѣ правильна для своего времени, считаясь съ 
качественной стороной явленій горѣнія и объясняя таковыя. 
Когда мало-по-малу стала пробуждаться потребность въ изученіи 
количѳственной стороны, стали раздаваться возраженія противъ 
этой тѳоріи: вѣдь остатокъ — мѳталлическая известь — вѣсилъ 
больше взятаго мѳталла, несмотря на то, что флогистонъ ухо-
дилъ при горѣніи. Но всѣ были удовлетворены, когда флогистонъ 
снабдили о т р и ц а т е л ь н ы м ъ вѣсомъ. 

Но и теорія Н ь ю т о н а объ испусканія свѣтовыхъ атомовъ 
просуществовала около столѣтія, объясняя многое, до того времѳни 
нѳобъясненное. Она уступила свое мѣсто лишь тогда, когда новое 
время и н о в ы е ф а к т ы болѣе не могли быть согласованы съ 
этой свѣтовой матеріей. 

Остановимся немного на этомъ мѣстѣ. Мы стоимъ здѣсь 
передъ своѳобразнымъ фактомъ: химики , изучающіѳ строеніѳ 
м а т е р і и въ продолжѳніе многихъ тысячелѣтій, во времена 
Н ь ю т о н а еще считаются съ четырьмя элементами — к а ч е-
с т в а м и А р и с т о т е л я ; теорія химіи ещѳ не з н а е т ъ ни 
о д н о г о в е щ ѳ с т в ѳ н н а г о элѳмента; напримѣръ, обрв^р-
вый въ свое время химикъ Ь е т ѳ г у въ своемъ »0>Ш* сіе 
СЬутіе" (1716) пишетъ, что первый принципъ всѣхъс^^авныхъ 

*) Если замѣнить слово „флогистонъ" словомъ. ^й^ргія* (или „те-
алотаа), то, по совремевному выраженію, та же реакп^вкислѳнія мѳталла 
писаласьбы такъ: 

металлъ - > окись металла + тепя^ш^энергія); 

напримѣръ, Лд->НдО -\-а калорій. 
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тѣлъ „с'е8І; ип езргіі; ипіѵегаѳі", „гааіз сопнле се ргіпсіре езѣ ип 
реи теіарЬузі^ие, іі еві; Ьоп <Геп ёѣаЫіг йе зепзіЫез" (стр. 2); 
таковыми являются: „Геаи, Гевргіі (тегсиге), ГЬиіІе (ои воиГге), 
1е зеі еі; 1а іѳгге". Но это не обыкновенныя или извѣстныя вѳ-
щества: вода, ртуть, сѣра, соль и земля, т. е. мы ихъ не зна-
емъ, — значитъ, и они м е т а ф и з и ч е с к а г о характера. 

Одяако, физики, изучающіе одновременно съ химиками 
матерію, въ частности ея качества, постепенно приходятъ къ 
д е с я т к у м а т е р і й — э л е м е н т о в ъ , а именно: къ матеріи 
тепла, холода, магнетизма, электричества, свѣта (а свѣтовыхъ 
атомовъ должно быть 7 родовъ, въ связи съ 7 цвѣтами), всемір-
наго тяготѣнія (а также вкусовыхъ, звуковыхъ и др. ощущеній). 

ѵ Иными словами: химія д е м а т е р і а л и з о в а л а матерію,. 
превративъ ее въ к а ч е с т в а, а физика пришла къ м а т е р і а-
л и з а ц і и к а ч е с т в ъ и силъ, превративъ таковыя во множѳ-
ство особыхъ субстанцій. Впрочемъ, химія имѣла одну такую суб-
станцію—флогистонъ, обладавшій отрицательнымъ вѣсомъ. 

Но вернѳмся къ нашему хронологическому обзору нѳвѣ-
сомыхъ субстанцій. 

Упомянутая матеріализація силъ и энергій въ физикѣ. про-
должалась и въ XVIII вѣкѣ, т. е. и въ періодъ опытной и 
м а т е м а т и ч е с к о й физики. Слѣдовательно, подобныя невѣсо-
мыя матеріи устояли перѳдъ опытами, они вошли въ составъ 
физическихъ теорій, а эти т е о р і и были п о л е з н ы и цѣ-
л е с о о б р а з н ы . 

Вслѣдъ за тѣмъ какъ БиГау (1734) установилъ различіе 
между положительнымъ и отрицательнымъ элѳктриче-
ствомъ, — Б е з а & и і і і і ѳ г з ввелъ понятіе о „проводникахъ элек-
тричества", 8 у т т е г (1759) развилъ теорію д в у х ъ элек-* 
т р и ч е с к и х ъ жидкостей , а въ противоположность т б ^ ( 

В. Р г а п к і і п (1765) предложилъ унитарную теорію, щийріъ. 
лишь одну электрическую субстанцію во вселенной. <^р>' 

Идея о субстанціальности т е п л о т ы оказалась ля^ысшей 
степени плодотворной. Представленіе о теплотѣ, іЭДЙь матеріи,. 
играетъ роль въ работахъ Р и х м а н а (друга^Огаварища Ло-
моносова въ нашей Академіи Наукъ), давща^^йервые опытные 
матеріалы для возникновенія научной калорюііетріи: онъ впер-
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выѳ установилъ правило для измѣренія тѳплоты двухъ неоди-
лаково теплыхъ и смѣшанныхъ жидкостей (1750). Работу фи-
зика Р и х м а н а продолжалъ знаменитый В і а с к (англійскій 
химикъ), который (1763 —1774) подъ вліяніемъ идеи о веще-
ственности тепла создалъ калориметрію и установилъ опытнымъ 
лутемъ: теплоемкость, удѣльную теплоту, теплоту плавлѳнія-Ги 
теплоту испаренія. 

Тѣмъ же представленіемъ о теплотѣ руководствовались 
Ъ а ѵ о і з і е г и Ь а р І а с е при своихъ опытныхъ изслѣдованіяхъ 
{1780), а знаменитый изслѣдователь лучистой теплоты Ь е з і і ѳ 
(1813) опредѣлилъ даже упругость и массу этой тепловой матѳ-
ріи „съ тою жѳ точностью и убѣдительностью, съ какою въ наше 
время исчисляются массы, скорости и средняя длина газовыхъ 
молекулъ" (Е. МасЬ). 

Теорія о вещѳственности тепла вошла и въ составъ химіи. 
Тотъ же лротивникъ флогистона, Ьаѵоізіѳг, считаѳтъ*) химичѳ-
чжіѳ элементы—напримѣръ, кислородъ, водородъ—какъ б̂ы би-
нарными, сложными тѣлами, состоящими изъ кислорода + тѳ-
ллородъ (оху&ѳпѳ + саіогідиѳ), изъ водорода + теплородъ и т. д. 
Ж ѳщѳ въ классическомъ руководствѣ химіи Г м ѳ л и н а („НапйЬисЬ 
<1ѳг апог^апізсЬѳп СЬѳтіѳ", I, 49, 1852) въ 1852 г. проводится 
дѣлѳніѳ элементовъ и тѣлъ: 1° на химію нѳвѣсомыхъ вѳщѳствъ, 
а имѳнно: теплоты, свѣта, электричества и магнѳтизма, и 2° на 
химію вѣсомыхъ вѳществъ. 

Лишь медленно совершался переворотъ въ этихъ представле-
ліяхъ. Ученіе о теплотѣ вступило въ новый фазисъ развитія. 
Появилась м е х а н и ч е с к а я теорія теплоты, и тепловая энер-
тія была опредѣлѳна, какъ энергія нѳправильнаго, безпорядоя 
движенія молекулъ веществъ. 0 ёь><> 

М а г н е т и з м ъ былъ (по теоріи Ампера) <яш$яъ на 
злектричество; С і а и з і и з и М а х ^ ѳ і і объединЩ^ свѣтъ съ 
электричествомъ, и электромагнитная тѳорія с^^ і опредѣлила 
элѳктричѳскую природу свѣта. Такимъ обрааижж^прежнее мно-

*) Въ своѳмъ «Тгаііё ёІётепШгѳ де СІЙфйѴ (Рагіз, 1793, стр. 200) 
юнъ помѣстилъ особую главу подъ заглавіем^ »8иг *Ѳ8 сотЪіпаівопз сіѳ 
1а Ідшіёге еі сіи Саіогідие аѵес Іез (Шёгепіез зиЪзіапсез". 
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ж е с т в о было свѳдѳно на одно лишь „вещѳство"—на элѳк-
т р и ч е с т в о . Важнѣйшій успѣхъ новѣйшѳй физики состоитъ, по 
С1аизіи8'у (1885), имѳнно въ томъ, что число принимаѳмыхъ 
вѳщѳствъ постепенно было умѳньшѳно. 

А нынѣ? Ещѳ лѣтъ 10 тому назадъ, наряду съ вещѳ-
ствомъ нѳвѣсомымъ — э л ѳ к т р и ч ѳ с т в о м ъ , сущѳствовало вѳ-
щѳство вѣсомоѳ—матѳрія химиковъ, диффѳрѳнцирующаяся на 
70 - 80 самостоятельныхъ простыхъ матерій — элѳмѳнтовъ. Успѣхи 
физиковъ въ вопросѣ объ у м е н ы п е н і и четырѳхъ вещѳствъ-
силъ до о д н о г о (до элѳктричества) должны были подѣйствовать 
и на химиковъ, обладающихъ м н о г и м и д ѳ с я т к а м и инди-
в и д у а л ь н ы х ъ п р о с т ы х ъ вѳщѳствъ. Нѳужели этихими-
чѳскіе элементы не разрупшмы, не превращаѳмы другъ въ друга? 
Нѣтълитакже ѳ д и н с т в а матѳріи , какъ есть единство силъ? 
Съ этой точки зрѣнія намъ станетъ понятнѣе, почему ещѳ въ 
концѣ прошлаго вѣка такъ часто раздавались голоса химиковъ, 
физиковъ и натурфилософовъ въ пользу разрушѳнія и распадѳнія 
элѳментовъ, уменыпѳнія ихъ числа, существованія „ п е р в и ч н о й 
м а т е р і и " и с и н т е з а изъ нея всѣхъ нынѣ извѣстныхъ эле-
мѳнтовъ. Тогда и химики владѣли бы лишь о д н и м ъ вещѳ-
ствомъ. Но и это положѳніе дѣла врядъ ли могло бы на долгое 
время вполнѣ удовлетворить умъ человѣчѳскій. Почѳму намъ 
нужны д в а вѳщѳства: одно — особѳнноѳ — для физиковъ, другоѳ 
— отдѣльное — для химиковъ? Такой д у а л и з м ъ съ философ-
ской и психологичѳской точки зрѣнія нѳ можетъ быть признанъ 
окончательнымъ. Наше міросозѳрцаніе ищетъ объединѳнія, стрѳ-
мится къ м о н и з м у . Не сущѳствуѳтъ ли пѳреходъ отъ одного 
вѳщества (отъ энергіи) къ другому (къ матеріи) и ѵісѳ ѵѳгза? 

И вотъ мы подошли съ психологичѳской точки зрѣнія КЪ Щ| 
слѣднѳй стадіи развитія физико-химическихъ наукъ — къ единс? 
вѳщѳства съ энѳргіей, къ которому насъ ужѳ привела совд^рёі-
ная э л ѳ к т р о н и к а и т е р м о д и н а м и к а (см. стр. ^&Р' 

А между тѣмъ чутье дрѳвнихъ натурфилосойю^^подска-
зывало имъ за 2400 лѣтъ до нашей эры пѳрвич>ву&ю м а т е -
рію, надъ которой, однако, издѣвались ѳщѳ н е л ф і давно! 

Птоломѳѳва система міровъ, основанй^Ьа учѳніи Ари-
стотѳля о нѳразрушимости и вѣчной нѳизмѣняѳмости небесъ, 
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была приведена въ колебаніѳ, когда Г а л и л е й (въ 1604 г.) 
указалъ на появленіе новой звѣзды, исчезнувшей, однако, черезъ 
18 мѣсяцѳвъ. Это было 300 лѣтъ назадъ въ макрокосмѣ. 

А нынѣ не присутствуемъ ли мы при такомъ же пере-
воротѣ в ъ м и к р о к о с м ѣ ? Н е предвѣщаетъ ли и въ немъ появле-
ніе новыхъ звѣздъ - кометъ) предстоящей катастрофы? Дѣй-
ствитѳльно, наши понятія о вѣчности м а т е р і и , о посто-
я н с т в ѣ элемѳнтовъ и недѣлимости атомовъ—нѳ 
переживаютъ ли они въ настоящее время тѣхъ же сотрясеній? 
Міръ идей А р и с т о т е л я о четырехъ элементахъ палъ при 
появлѳніи новаго міра х и м и ч е с к и х ъ элемѳнтовъ — вѳществъ 
Войля. Восторжѳствовалъ этотъ міръ совмѣстно съ міромъ ато-
мовъ Дѳмокрита, открывъ человѣческому уму новые пути въ тайны 
природы и обогативъ культуру человѣческаго рода цѣнностями. 
Но уже имѣются вѣрныя примѣты начинающагося распаденія. 

Когда стало очевиднымъ, что атомы, эти недѣлимыя ѳди-
ницы, выбрасываютъ электроны (электрическіе атомы) и дажѳ 
добровольно дѳзаггрегируются, распадаются, появилось учѳніѳ о 
сложной природѣ атома: онъ прѳвратился у физиковъ въ аггре-
гацію электроновъ. 

Проложившѳе себѣ столь трудно дорогу ученіе Б о й л я объ 
э л е м е н т а х ъ , к а к ъ н е р а з л а г а е м ы х ъ х и м и ч е с к и х ъ 
и н д и в и д а х ъ , оказалось обобщеніемъ, нуждающимся въ ого-
воркахъ и ограниченіяхъ; напримѣръ, элѳментъ р а д і й само-
произвольно разлагается на рядъ новыхъ элемѳнтовъ — на газы 
гѳлій и нитонъ и т. д.; элементъ у р а н ъ самопроизвольно 
распадается на радій и его гомологи, элѳмѳнтъ т о р і й подлѳ-
житъ такому жѳ процѳссу распадѳнія. Слѣдоватѳльно, химическШ 
элемѳнтъ, въ общемъ, должѳнъ быть разсматриваемъ^нѳ 
к а к ъ вещѳство н е р а з л о ж и м о е , а какъ вещеейю, до 
сихъ поръ ещѳ нѳ р а з л о ж е н н о е , или при вд»ір*ныхъ и 
въ настоящеѳ время употреблѳнныхъ способахъ д*^|дайствія нѳ 
разлагающееся. 

При обращеніи реакціи, — напримѣръ^ 

/► а-лучи (1Ш*г4) 
радій Ма—► эманація (нитовъ) 

атомн. вѣсъ 226 222 
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элементы нитонъ (222)+ гелій (4) (+электроны) должны перейти 
съ увеличеніемъ вѣса въ элементъ радій; иначе говоря, эле-
м е н т ы п о д л е ж а т ъ не т о л ь к о а н а л и з у , но и син-
т е з у и м о г у т ъ с о з д а т ь с я съ у в е л и ч е н і е м ъ массы. 

Но электроны обладаютъ массою (около Ѵ2000 массы водо-
роднаго атома); разъ вещественные атомы постепенно распадаются 
на электроны (электронную энергію), развѣ тогда не мыслимо 
о б р а щ е н і е той же реакціи, именно: с и н т е з ъ а т о м о в ъ 
и з ъ электроновъ? И вотъ появилась смѣлая корпускуляр-
ная теорія 3. «Г. ТЬотзоп 'а ; ЭТОТЪ ученый за послѣднее десяти-
лѣтіе неустанно развиваетъ теорію, состоящую въ томъ, что всѣ 
х и м и ч е с к і е э л е м е н т ы произошли отъ а г г р е г а ц і и 
э л е к т р о н о в ъ . И с к о м о е единство п р и р о д ы такимъ обра-
зомъ, наконецъ, было бы достигнуто. Но не забудемъ, что всѳ 
это мыслимо, но пока не реализовано опытомъ. „Невѣсомоѳ" 
вѳщество — электричѳство, электрическая жидкость — мате-
р і а л и з о в а л о с ь . Вѣсомыя вещества, наши элемѳнты, въ 
теоріи сведены на это „нѳвѣсомое" вещество. Но на опытѣ мы 
не имѣемъ ни одного факта , подтверждающаго обрат-
ный п е р е х о д ъ , а имѳнно: дѣйствительную матеріализацію 
свѣта (лучистой энѳргіи) или электричества въ какой-либо вѣсо-
мый химическій элемѳнтъ или вѣсомоѳ тѣло. 

Безъ сомнѣнія, громадныѳ у с п ѣ х и а т о м н а г о у ч ѳ -
н і я в ъ х и м і и повліяли на это новѣйшее развитіе физики, 
вызвавъ а т о м и з а ц і ю э н е р г і и . Упомянемъ, что (по учѳ-
нію \Ѵ е і 8 з'а) дѣйствитѳльно существуютъ магнитные а т о м ы 
(магнѳтоны). Невольно возникаѳтъ мысль, что при дальнѣйшей 
обработкѣ и при болѣѳ интенсивномъ изученіи различныхъ* 
формъ энергіи появятся еще н о в ы е роды атомовъ ; чтер4 

сегодняшнее е д и н с т в о скоро уступитъ мѣсто завтрац|р»1у 
множеству , наравнѣ съ тѣмъ фактомъ, что химикіц^ш&злѣ-
дуя идею о пѳрвичной матеріи и руководствуясь^шырьмя 
элементами А р и с т о т е л я , постепѳнно непрестаднШгэкспе-
р и м е н т а л ь н о й работою дошли до 80 и ш^шаго числа 
элѳментовъ и пѳрвичныхъ матерій. Вмѣсто ш^граціи резуль-
татомъ оказалась дифферѳнціація вѳщества^Ірѳдставляютъ ли 
вѣсъ элѳктрона (е = Ѵ2ооо водорода) и его размѣры 
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(радіусъ е = 2X 10~13 см.) мыслимые минимумы дѣлѳнія 
„субстанцій"? Конечно, нѣтъ; это лишь предѣлъ вре-
менный. Уже теперь принимается для положитѳльнага 
элѳктричѳства (электрона) б 6 л ь ш а я масса, нѳжѳли для о т р и-
цатѳльнаго электрона. И для тѳоретичѳскаго синтеза хи-
мическихъ элѳментовъ ЮсЬоІзоп (1911) ужѳ прибѣга-
ѳтъ къ чѳтыремъ п е р в и ч н ы м ъ э л е м е н т а м ъ (а имѳнно: 
къ коронію =0*513, водороду =1*008, небулію =Г6277 и 
протофтору =2*3607). 

Въ свое время, сто лѣтъ тому назадъ, въ химіи счита-
лось непостижимымъ узнать с т р о е н і е (структуру) частицы 
или молѳкулы, — а съ пятидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка 
начинается блѳстящеѳ развитіе именно структурной химіи. Семь-
десятъ пять лѣтъ назадъ считали научной ересью мысль о 
синтѳтическомъ полученіи тѣлъ, изготовляемыхъ природою въ орга-
низмѣ растеній и животныхъ, а чѳрѳзъ полвѣка уже стали 
фабриковать таковыя на заводахъ. Тридцать лѣтъ назадъ 
высмѣивали ѵапЧ НоІГа, задумавшаго разгадать простран-
ствѳнную группировку атомовъ въ химичѳской 
частицѣ: прошло нѣсколько лѣтъ, и с т е р е о х и м і я или химія 
въ пространствѣ (1а сЬітіе йапзГезрасе) оказалась новымъплодо-
роднымъ отдѣломъ химіи, давшимъ неожиданную научную жатву 
вплоть до нашихъ дней (напримѣръ, изслѣдованія А. )У егпег'а). 

И нынѣ же мы являемся свидѣтелями новаго, ѳще болѣе 
отважнаго похода въ это царство химиковъ: послѣ того> 
какъ химики изучили самыя разнообразныя реакціи этихъ 
атомовъ, осуществивъ синтезы продуктовъ живого организма, уста-
новивъ внутреннюю связь атомовъ въ частицахъ и оиредѣливъ 
родъ и вліяніе пространственной группировки ихъ,—физифи, 
благодаря трудамъ которыхъ мы узнали о настоящей і&рйинѣ 
(напримѣръ, о радіусѣ, объемѣ, о длинѣ пути и т. дХЖтовъ и 
частицъ, собираются приступить къ изученію р^^^цій ана-
лиза и синтеза элементовъ, струкадяйй и стерѳо-
химіи атомовъ. Удастся ли это? Появятш ли скоро такія 
структурныя формулы атомовъ и сложнцж^^имическихъ тѣлъ? 
Какую роль будутъ играть въ этой йшй атомной наукѣ 
физики и химики? Если физики дадутъ эксперимѳнтальные спо-
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собы синтеза атомовъ и элѳментовъ, сумѣютъ ли химики вос-
пользоваться этими указаніями для п р а к т и ч е с к а г о ихъ. 
примѣненія, для технической фабрикаціи этихъ э л е м е н т о в ѵ 
для искусственнаго приготовленія металловъ, — напримѣръ, столь 
необходимаго желѣза и столь жѳланнаго золота? 

Трудно быть пророкомъ въ этомъ случаѣ. Но одно ясно: 
в ъ с и м б і о з ѣ ф и з и к и и х и м і и вновьощущаѳтся настоятѳль-
ная необходимость. Обѣ науки въ дружномъ, совмѣстномъ разви-
тіи снова призваны къ производству новыхъ открытій, пред-
назначѳнныхъ нѳ только видоизмѣнять взгляды наши на природу^ 
но, можетъ быть, и осуществить древнія мечты чѳловѣчѳства 
и ^создать новыя формы и условія для человѣческой культуры. 

Укажу еще на своеобразноѳ стечѳніе обстоятельствъ. Трп 
столѣтія назадъ новое экспериментальное направлѳніѳ физики и. 
блѳстящіѳ успѣхи механики способствовали химіи эмансипиро-
ваться отъ прѳжняго ига Аристотѳля. Если х и м і я въ эту 
знаменательную эпоху стала опытною наукой, т р е з в о относя-
щейся къ природѣ и мало-по-малу освобождающейся отъ и д е п 
т р а н с м у т а ц і и м е т а л л о в ъ и отъ м и с т и ц и з м а , то 
это произошло нѳ въ меныпей мѣрѣ вслѣдствіе примѣра трезвой 
и опытной физики. А нынѣ? Современные успѣхи ф и з и к и 
въ новой формѣ возрѳждаютъ идеи о т р а н с м у т а ц і и , . 
вынуждая и химію XX вѣка заниматься этимъ вопросомъ, исходя 
изъ первичной матѳріи! 

Подойдя къ этимъ широкимъ перспективамъ, я кончаю* 
мой обзоръ вліянія физики на развитіе химіи. Это вліяніѳ ѳсть 
взаимноѳ. Я позволилъ себѣ назвать это взаимноѳ отношѳніе̂  
обѣихъ наукъ с и м б і о з о м ъ . И эти двѣ науки, какъ бы двухъ 
различныхъ направлѳній, жили и живутъ совмѣстно, оказываф= 
другъ на^друга полезноѳ вліяніѳ и способствуя другъ другу^фѣ, 
развитіи. ^ р 

Обѣ науки создали [новые и д е а л ы культі іЖй; обѣ. 
науки измѣнили прежнія тяжелыя условія жизни, со^^си новый: 
ст^ой вещественнаго міра. ѵу^ 
ь * * Нашъ обзоръ намъ показалъ, что обѣ нот№гхотя исчисля-
ютъ* свое существованіе т ы с я ч е л ѣ т і і о й ^ ивляются вѣчно» 
м о / о д ы м и какъ по запасу великихъ правтическихъ задачъ^ 
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такъ и по запасу волнующихъ физическую науку нѳразрѣ-
шенныхъ в о п р о с о в ъ и характеризующихъ нашъ культур-
лый пѳріодъ смѣлыхъ идѳй. Зная прошлоѳ равномѣрное раз-
витіе обѣихъ наукъ, мы не станѳмъ впадать въ ошибку, прѳд-
нолагая, что современное состояніе представляѳтъ прѳдѣлъ 
развитія, что наши соврѳменныя научныя цѣнности, удивитѳльныя 
ло своимъ размѣрамъ, не подлежатъ дальнѣйшимъ измѣнѳніямъ, 
что ихъ к у р с ъ на б и р ж а х ъ всѳмірной исторіи и культуры 
твѳрдъ. Нѣтъ, блѳстящеѳ современное состояніе обѣихъ наукъ, 
взятое вмѣстѣ съ равномѣрнымъ ростомъ физики и химіи за 
тысячелѣтія, широкіе размѣры новыхъ научныхъ горизонтовъ и 
избытокъ открытыхъ вопросовъ создастъ для насъ рядъ но-
ь ы х ъ и д е а л о в ъ , призывающихъ насъ всѣхъ къ у с и л е н -
н о й р а б о т ѣ ! 

Съ этой точки зрѣнія я считаю свою рѣчь привѣтствен-
ной: я счастливъ привѣтствовать Васъ, Милостивыя Государыни 
л Милостивые Государи, съ совмѣстной дружной и плодотворной 
работой, — работой, проникнутой свѣтлыми и дѳал ами , вытѳ-
кающими изъ развитія наукъ физической и химичѳской. 

*^^УГ7^*' 
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МАРКОВЪ, А. акад. Исчисленіе конечныхъ разностей. Въ 2 частяхѵ, 
Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. ѴНІ+274 стр. 8°. 1911. Ц. 2 р. 25 кѵ 

НЕТТО, Е. проф. Начала теоріи опредѣлителей. Пер. съ нѣм. подъ ред^ 
и съ прим. прив.-доц. С. О. Шатуновскаго. ѴІІІ+156 стр. 8°. 1912. Ц. 1 р. 20 *ѵ 

ПУАНКАРЕ, Г. проф. Наука и методъ. Пер. съ франц. И. Брусило$скаго> 
подъ ред. прив.-доц. В. Кагана. ѴШ+384 стр. 16°. 1910. Ц. 1 р. 50 к. 

... хнигу Пуанкаре можно рѳкомѳндовать особоыу вниманію преподавателей мате>~ 
матики и ѳотѳствознанія. Вкстникъ ВоспитанІя. 

РОУ, С. Геометрическія упражненія съ кускомъ бумаги. Пер. съ антл. 
ХѴІ+173 стр. 160. Съ 87 рис. 1910. Ц. 90 к. 

Производитъ впечатлѣше гармоничнаго цѣлаго и читавтся еъ болыпимъ интеро* 
сомъ. Русская Школа. 

Русская математическая библіографія. Списокъ сочиненій по чистой и првѵ 
кладн. математикѣ, напечатанныхъ въ Россіи. Подъ ред. проф.Д М. Синцова*. 
Вып. 1. За 1908 годъ. 76 стр. 8°. Ц. 60 коп. 
Вып. II. За 1909 годъ. ХѴІ+92 стр. 80. Ц. 75 к. 

ФИЛИППОВЪ, А .0 . Четыре ариѳметическія дѣйствія. Числа натуралв— 
ныя. ѴІІІ+88 стр. 80 1912. Ц. 70 к. 

ФУРРЕ, Е. Очеркъ исторіи элементарной геометріи. (Библ. элем мат //). 
Пер. съ фр. подъ ред. прив.-доц. С. Шатуновскаго. 52 стр. 16°. Съ 5 рие.-
1«7ІА* ІД. ОІ) К. 

ФУРРЕ, Е. Геометрическіе головоломки и паралогизмы. (Библ. элем. 
мат. 111). Пер. съ фр. подъ ред. прив.-доц. С. Шатуновскаго. 52 стр. 164. 
Съ 83 рис. 1912. Ц. 30 к. 

ЦИММЕРМАНЪ, В. проф. Объемъ шара, шарового сегмента и шаро-
ВОГО СЛОЯ. 34 стр. 16°. Съ 6 черт. 1908. Ц. 25 к. 

Распространѳніѳ поцобнаго рода «лементарныхъ монографій среди учащихоя вооъ^ 
ма желатѳльно. Русская Школа. 

ЧЕЗАРО, Э. Элементарный учебникъ алгебраическаго анализа и исчв-
сленія безконечно малыхъ. Пер. сънѣм. подъ ред. проф.С.-П.-Б.уннвер&. 
К. А. Поссе. Ч. I. ХѴІІІ+632 стр. 8°. Съ 26 черт. 1913. Ц. 5 р. 

ШУБЕРТЪ, Г. проф. Математическія развлеченія и игры. Пер. съ нѣ*ѵ 
/. Левинтова, подъ ред., съ прим. и доб. ШВ. О. Ф. и Эл. Мат." ХІѴ+358 стр^ 
16°. Со мног. табл. 1911. Ц. 1 р. 40 к. 

Неутомимая идейная издательокая фнрма „Матеаиоъ*... выпустила въ овѣтъ і 
вооходиый переводъ превосходной книги... Русская Щкола. 

Ф И З И К Л 

АВРАГАМЪ, Г. проф. Сборникъ элементарныхъ опытовъ по 
Пер. съ франц. подъ ред. проф. Б. П. Вейнберга. 
Часть I: ХѴИ272 стр. 8°. Свыше 300 рис. 2-е изд. 1909. Ц. 1 р. 

Систематически составленный оводъ наиболѣе удачныхъ, типичіцхх^и поучитедъ-
ныхъ опытовъ. Вѣотникь и Библіотека Самообрааованія ^с^У^ 

Часть II: 434+ЬХХѴ стр. 8°. Свыше 400 рис. 2-е изд. 1910^3* 2 р. 75 к. 
Мы надѣемся, что разбираемый трудъ отанетъ наотодьиой ^иигой каждой фиаш* 
чоекой дабораторіи въ Роооіи. Русская Ыысль. ^З Д 

АУЭРБАХЪ, Ф. проф. Царица міра и ея тѣнь. * фШдост. изложеніе основѵ 
ученія объ энергіи и энтропін. Пер.сънѣм. ѴІІІ+€Фед>. 84 б-еизд. 1913.11.40 кѵ 

Сдѣдуетъ признать броппору Ауербаха чрезвычайножитересной. Ж. М. В. ир. 
БРАУНЪ, Ф. проф. Мои работы по безпроволочной телеграфін и по 

электрооптикѣ. Рѣчь, произн. по случаю полученія Нобелевской преміи, съ. 
дополн. автора. Пер. съ рукоп. Л. Манделыитама и Н. Папалекси, со вступвѵ-
тельной статьей переводч. XIѴ+92 стр. 16°. Съ 25 рис. и портр. авт. 19И.Ц./0аѵ 

Проф. Врауиъ излагаѳтъ овои работы, ваключающіяоя въ изобрѣтенін и уоовѳр*-
шенотвованіи очень важныхъ ддя телеграфіи приборовъ... Встестшошн. и Тшоерафйи 
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^РУНИ, К. проф. Твердые растворы*. Пср. съ итал. подъ ред. 9Вѣетн. 
Оп. Физ. и Эл. Мат.ш 37 стр. 16°. 1909. Ц. 25 к. 

Изъ брошюрьі К Бруни читатѳль вынооитъ много цѣнныхъ овѣдѣній въ оферѣ аа-
тронутыхъ вопросовъ. Физикъ-Любитвль 

ВЕТГЭМЪ, В. проф. Современное развитіе физики *. Пер. съ англ. подъ 
ред. проф. Б. П. Вейнберга и прив-доц. А. Р. Орбинскаго. Съ Прилож. рѣчи 
А. Бальфура. Нѣсколько мыслей о новой теоріи вещества. ѴШ+277 стр. 8°. 
Съ 5 порт. и 39 рис. 2-е изд. 1912. Ц. 2 р. 

...рисуетъ читатѳлю дѣйотвительно захватывающую картину грандіозныхъ аавое-
ваній человѣческаго генія. Совремвнный Міръ. 

'ВЕЙНБЕРГЪ, Б. П. проф. Снѣгъ, иней, градъ, ледъ и ледники*. 
ІѴ+127 стр. 8°. Съ 137 рис. и 2 фототип. таб. 1909. Ц. 1 р. 

„МаІЬееіе" можетъ гордиться зтимъ изданіѳмъ. Ж. М. Н. Пр. 
ФИНЕРЪ, О. проф. О цвѣтной фотографіи и родственныхъ ей есте-

ственно-научныхъ вопросахъ *. Пер. съ нѣм. подъ ред. проф. Н. П. Ка-
стерина. ѴІ-^9 стр. 8°. Съ 3 цвѣт. табл. 1911. Ц. 60 к. 

Всѳ вто дѣлаетъ книгу интересной какъ для лицъ, желающихъ только оанако-
миться оъ явленіями цвѣтной фотографіи, такъ и для лицъ, сѳрьѳзно заинтереоо-
ванныхъ этимъ вопросомъ. Естествоэнаніе и Географія. 

ТЕРНЕТЪ, В. А. Объ единствѣ вещества. 46 стр. 16°. Ц. 25 к. 
ЗЕЕМАНЪ, П. проф. Происхожденіе цвѣтовъ спектра Съ прил. статьи 

В. Ритца „Линейные спектры и строеніе атомовъ". Пер. съ нѣм. 50 стр. 16°. 
Ц. 30 к. 

... Книжка, принадлежащая пѳру одвого изъ иавѣотныхъ ученыхъ нашей епохи... 
Руеская Мысль 

^КАЙЗЕРЪ Г. проф. Развитіе современной спектроскопіи *. Пер. съ 
нѣм. подъ ред. 9Вгъстн. Оп. Ф. и Эл. М." 45 стр. 16°. 1910. Ц. 25 к. 

Одииъ изъ лучшихъ обзоровъ... Онъ содѳржитъ, въ ожатомъ видѣ, исторію от-
крытія спѳктральнаго аналиаа и дальнѣйшаго ея раавитія до нашихъ дней. 
Журн. Мин. Н. Пр. 

^КЛОССОВСКІЙ, А. заслуж. проф. Основы метеорологіи. * ХѴІ+527 стр. 
больш. 8°. Съ 199 рис, 2 цвѣтн. и 3 черн. табл. 1910. Ц. 4 р. 

Чѳсть и олава „МаіЪѳаіа* за изданіе етой нрекраоной книги, которою можетъ гор-
диться руоская наука. Ж. М. Й. Пр. 

'КЛОССОВСКІЙ, А. заслуж. проф. Современное состояніе вопроса о 
предсказаніи погоды. 52 стр. 8°. Съ 4 черт. 1913. ц. 49 к. 

КЛОССОВСКІЙ А. заслуж. проф. Физическая жизиь нашей планеты на 
основаніи современныхъ воззрѣній. * 46 стр. 8°. 2-е изданіе, испр. и 
дополн. 1908. Ц. 40 к. 

Рѣдко можно вотрѣтить изложекіе, въ которомъ въ такой отепени ооединял&хоь бы 
выоокая научная •руднція съ картинноотью и увлекательноотью рѣчи. Шщгоги-
чеокій Сборникь. *\ 

КОНЪ, Э. проф. и ПУАНКАРЕ, Г., акад. Пространство и ^ ^ м я съ 
точки зрѣнія физики. Пер. подъ ред. шВѣстн. Оп. Физ. ю$л. Мат.ш. 
81 стр. 16«. Съ 11 рис. 1912. Ц. 40 к. < й ^ 

Авторы одѣлали вое возможное, чтобы разъяснить не опеціалшзд^сущнооть прин-
ципа отнооительноети и новой механики. Природа. ^4^ 

«ЛАКУРЪ П. и АППЕЛЬ Я. Историческая физиі^фтіер. съ нѣм. подъ 
ред. 9Вѣстн. Оп. Физики и Эл. Мат.'. Въ 2-хъ томахъ больш. формата 892 
стр. Съ 799 рис. и 6 отд. цвѣтн. табл. 1908. Ц. 7 <шфСР к. 

Нельая ие привѣтотвовать ѳтого интереоиаго издаяш^^рнига читаетоя лѳгко; содер-
житъ веоьма удачно подобранный матеріалъ и/іобильно онабжена хорошо выпол-
ненпыми риоунками. ІІереводъ никакихъ замѣчандл не вызываѳтъ. Ж. М. Н. Пр. 

ЛИНДЕМАНЪ, Ф. проф. Спектръ и форма атомовъ. Рѣчь ректора Мюн-
хенскаго университета 23 стр. І^. 2-е изд. Ц. 15 к. 

ЛОДЖЪ О., проф. Міровой эѳиръ. Пер. съ англ. подъ ред. прив.-доц. 
Д. Д. Хмырова. ІѴ+216 стр. 16°. Съ 12 рис. 1911. Ц. 80 к. 

Въ етой, чрѳзвычайно интерѳоной книжкѣ, проводитоя мысль, что „міровой веиръ 
аоѵь иепрерывное, неожимаемое, ведвижимое ооновное вещеотво иди совершен-

• ІІрирода. 
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ЛОРЕНЦЪ, Г. проф. Курсъ физики. * Пер. съ нѣм. подъ ред. проф. Н. Я. 
Кастерина. Съ добавленіями автора къ русскому изданію. 
Т. I. ѴШ+356 стр. бол. 8°. Съ 236 рис. 2-е изд. 1912. Ц. 2 р. 75 к. 
Т. II. ѴШ+466 стр. больш. 8«. Съ 257 рис. 1910. Ц. 3 р. 75 к. 

Съ появленіемъ втого перевода руоокая двтература обогатилась прѳвоеходнымъ. 
вурсомъ физикн. Ж. М. Й. Пр. 

МАЙКЕЛЬСОНЪ, А. проф. Свѣтовыя волны и ихъ примѣненія. 
Перевела съ англ. В. 0. Хвольсонь подъ ред. заслуж. лроф. О. Д. Хвольсон& 
съ дополн. статьями и примѣч. редактора. ѴІІІ+192 стр. Съ 108 рис. и 3 цвѣтн. 
табл. 1912. Ц. 1 р. 50 к. 

8авлекательна проетота и конкретнооть мыоли ж живость изложѳнія. Журн,. 
Р. Ф.-Х. О-еа. 

МИ, Г. проф. Курсъ электричества и магнитизма. Пер. съ нѣм. подъ ред. 
засл. проф. О. Д. Хвольсона. Въ 2-хъ частяхъ. Около 50 печ. листовъ. Со 
многими рис. Выходитъ въ свѣтъ выпусками. Цѣна по подпискѣ 5 р. 

МОРЕНЪ, Ш. Физическія состоянія вещества. Пер.съ франц. подъ ред. 
проф. Л. В. Писаржеескаго. ѴШ+224стр. 8°. Съ 21 рис. 1912. Ц. 1 р. 40 к. 

ПЕРРИ, Дж. проф. Вращающійся волчокъ*. Публ. лекція. Съ до-
бавл. статьи проф. Б. Доната: „Волчекъ и его будущее въ техникѣ". Пер. съ. 
англ.инѣм. ѴШ+Пб стр. 8°. Съ 73 рис. 3-е изданіе. 1912. Ц. 60 к. 

Книжка, воочію показывающая, какъ люди истиннаго знанія, нѳ цеховой только 
жауки, умѣютъ раепоряжаться научнымъ матеріаломъ при его популяризаціи. 
Русская Школа. 

ПЛАНКЪ, М. проф. Отношеніе новѣйшей физики къ механистиче-
скому міровоззрѣнію. Пер. съ нѣм. / Левинтова, подъ ред. яВѣст. 
Оп. Ф. и Эл. М.в 42 стр. 16°. 1911. ІД. 25 к. 

... Пданкъ разъясвяетъ теорію отнооительности, указываетъ, что ея мѳтоды удобны, 
и универсальны... Естествознаніе и Географія 

ІЮЙНТИНГЪ, Дж. проф. Давленіе свѣта. Пер. съ англ. подъред. 9Вѣстн. 
Оп. Физ. и Эл. Мат*. 128+И стр. 16°. Съ 42 рис. 1912. Ц. 50 к. 

Наглядность излоясенія теоретической отороны вопроса, илдюстрація ето черте-
жами, аналогіями и соавненіями иѳъ довеедневной жизни не оотавдяетъ желать. 
большаго. Природа. 

РАМЗАЙ, В. проф. Благородные и радіоактивные газы. Пер. подъ 
ред. 9Вѣстн. О. Ф. и Э. М.\ 37 стр. 16°. Съ 16 рис. 1909. Ц. 25 к. 

РИГИ, А. проф. Современная теорія физическихъ явленій*. (Іоны, 
электроны, радіоактивность). Пер. съ 3-го итальян. изданія. ѴІІІ+146 стр. 8°. Съ. 
21 рис. 1910. 2-е изд. Ц. 90 к. 

Книгу Риги можно омѣло рѳкомѳндовать обрааованному человѣку, какъ лучшѳе. 
имѣющееоя у насъ изложѳніѳ новѣйшихъ ввглядовъ на обширную облаоть фиаи-
чеовихъ явленій. Педагогическій Сборникь. 

РИГИ, А. проф. Электрическая природа матеріи. * Вступительная лекиія. 
Пер. съ итальян. подъ ред. „Вѣст. Оп. Ф. и Эл. Мат.*. 28 стр.8°. 2-е изд. 
1911. Ц. 30 к. ^ > 

Эта прекрасная рѣчъ обладаѳтъ всѣми преимущѳотвами многочисленныхъ попѴлар-
ныхъ оочиненій анаменитаго профѳсоора Болоньскаго унивѳроитета. Ж. Щ. <&.оПо. 

СЛАБИ, А. проф. Безпроволочный телефонъ. Пер. съ нѣм. а%^ ред. 
9Вѣст. Оп. Физ. и Эл. Мат.т. 28 стр. 8°. Съ 23 рис. 1909. Ц. ЗО^&^ 

СЛАБИ, А. проф. Резонансъ и затуханіе электрическихъ воад^ъ. Пер. съ 
нѣм. подъ ред. 9Вѣст. Оп. Физ. и Эл. Мат.и. 41 стр. 8°. СърЗ^рис. Ц. 40 к. 

Обѣ брошюры принадлежатъ перу большого знатока прѳдмѳ^аон выдающагося, 
оамоотоятельнаго работника въ облаоти практичеокаго примѣнл^ія ѳлектрическихъ. 
водиъ. Педагогическій Сборникъ. 0 \ \ 

СОДЦИ, Ф. проф. Радій и его разгадка. * Пе|Шъ англ. подъ ред. 
прив.-доц. Д. Хмырова. ХѴІ+185 стр. 8°. Съ 31 рис.^Жіс І .̂ 1 р. 25 к. 

... авторъ въ увлекательномъ изложѳніи вводитъ ч^а^еля въ нѳобыкновѳнно аа«-
манчивую обдаоть... Педагогичеекій Сборникь. ѵ 

ТОМСОНЪ Дж. Дж. проф. Корпускулярная теорія вещества. Пер. съ. 
англ. /. Левинтова, подъ ред. 9Вѣст. О. Ф. и Э. М.в. ѴІИ+162 стр. 8°. Съ. 
29 рис. 1910. Ц. 1 р. 20 к. 

доя книга, а въ оообеинооти частн, содѳржащія личиыя изолѣдованіяа вторак 
«таютоя оъ ■еоодабѣваюшнмъ ивтѳреоомъ. Фияическое ОбоартиН. 
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ТОМПСОНЪ, СИЛЬВАНУСЪ, проф. Добываніе свѣта*. Общедоступная 
лекція для рабочихъ, прочитанная на собраніи Британской Ассоціаціи 1906. Пер. 
сь англ. ѴІІІ+88 стр. 1Ѳ°. Съ 28 рис. 1909. Ц. 50 к. 

Въ етон веоьма нвтѳреово ооотавлѳввой рѣчя ообранъ богатый матеріалъ по во-
прооу добывавія овѣта. Ж. М. Е. Пр. 

ФУРНЬЕ ДАЛЬБЪ. Два новыхъ міра. 1 Инфра міръ. 2. Супра-міръ. Пер. 
съ англ. ѴПІ+119 стр. 8°. Съ 1 рис. и 1 табл. 1911. Ц. 80 к. 

... оодержаніемъ овоммъ ома опоообва увдечь мыслящаго человѣка. Прав. Вѣетн. 
УСГТВХИ ФИЗИКИ. Сборникъ статей подъ ред. „Вѣстника Опытной Физики и 

Элементарной Математики'. 
Выпускъ I. * ѴШ+148 стр. 8°. Съ 41 рис. и 2 табл. 3-е изд. 1909. Ц. 75 к. 

Изящно изданный м медорогой оборннвъ прочтетоя каждымъ мвтерѳоующимоя оъ 
больпшмъ ивтерѳоомъ. Вѣотник* Знанія. 

Выпускъ П. ІѴ+204 стр. съ 50 рис. 1911. Ц. 1 р. 20 к. 
Второй выпуомъ оборннка обдадаетъ тѣмм же положительмыми оторонами, что м 
первый: т. е. оодержательноотыѳ, яоноотью изложѳнія м полной ваучноотью отатѳй. 
Іірирода. 

X И М I я. 
ГРОТЪ, П. проф. Введеніе въ химическую кристаллографію. Пер. съ 

вѣм. I. Левинтова подъ ред. проф. М. Д. Сидоренко. ѴІІІ+104 стр. 8°. Съ 6 
черт. 1912. Ц. 80 к. 

МАМЛОКЪ, Л. д-ръ. Стереохимія. (Ученіеопространственномърасположеніи 
атомовъ въ молекулѣ). Пер. съ нѣмешс подъ ред. проф. П. Г. Меликова. 
ѴІП+164 стр. 8». Съ 58 рис. 1911. Ц. 1 р. 20 к. 

Въ книгѣ опноываетоя отереохвмія углерода, ааота, оѣры, оелева, олова н меорга-
мнчеомвхъ ооедмненій. Естестеоананіе и Географія. 

ПЕШЛЬ, В. проф. Введеніе въ коллоидную химію. Очеркъ коллоидной 
химіи для учителей, врачей и студентовъ. Пер. съ нѣмецкаго А. С. Комаров-
скаго.Съ пред. проф. П. Г. Меликова. ѴІІІ+86 стр. 8Р 1912. Ц. 75 к. 

РАМЗАЙ, В. проф. Введеніе въ изученіе физической химіи. пер. съ 
англ. подъ ред. проф. П. Г. Меликова. ѴІІІ+76 стр. 16°. 1910. Ц. 40 к. 

Гжавный ннтереоъ обаора вомечво въ томъ, что онъ одѣланъ крупнымъ оамоото-
ятельнымъ маолѣдователемъ въ атой облаотм. ПедагогическІй Ооорниш. 

СМИТЪ, А. проф. Введеніе въ неорганическую химію. Пер. съ англ. подъ 
ред. проф. Я. Г. Меликоѳа. ХѴІ+840 стр. 8°. Съ 107 рис. 1911. Ц. 3 р. 50 к. 

Такіе первоклаевме ученыѳ, какъ Лёбъ, Оотвальдъ н др. призналн, что „Введѳнів въ 
неорганмчеомую хнійю* Оммта обогащаетъ учебную дмтературу м въ ряду ммого-
чиоленвыхъ рувоводопъ по химім должно аанять оообое вначительное мѣото. Ртчь. 

Успѣхи химіи. Сборникъ статей о важнѣйшихъ изслѣдованіяхъ послѣдняго 
времени въ общедоступномъ изложеніи подъ ред. 9Вѣстн. Оп. Физ. и Элем 
Мат.'. Вып. I. ѴІН+240 стр. 8°. Съ 83 рис. 1912 г. Ц. 1 р. 50 к. 

ЦЕНТНЕРШВЕРЪ, М. Г. Очерки по исторіи химіи. Популярнс-на^ыя 
лекціи. ХѴІ+318 стр. 8Р. Съ 83 рис. 1912 г. Ц. 2 р. 20 к. ^ > 

ШТОКЪ, А. проф. и ШТЕЛЕРЪ, прив.-доц. Практическое ^тковод,-
ство по количественному анализу. Пер. съ нѣм. лабор. ^Шр. Унив. 
А. /. Коншина подъ ред. проф. П. Г. Меликова. Пер. съ нѣм^Ш+172 стр. 8°. 
Сь 37 рис. 1911. Ц. 1 р. 20 к. ^ ^ ѵ 

Руководотво напиоамо яоно и повятво и можетъ быть очѳнь пояиімо врн оамоотом-
тольномъ прохомщемін авалнза. ѣстоствоенаніо и Г ■*' 

Я С Т Р О Н О М І Я 

АРРЕНІУСЪ, Св. проф. Образованіе міровъ,Д Пѳр. съ нѣм. подъ ред. 
проф. К. Д. Покровскаго. ѴПІ+200 стр. 8°. Съ бОрис. 2-е изд. 1912. Ц. 1 р. 75 к. 

Квнга чреввычанио ннтерѳона н богата оодержаніемъ. Пвдашошичшсній Оборнит 
БОЛЛЪ, Р. С. проф. Вѣка и приливы. Пер. съ англ. подъ ред. прнв.-доц. 

А. Р. Орбинскаго. ІѴ+104 стр. 8°. Съ 4 рис. и 1 табл. Ц. 75 к. 
••• маотоящее нзданіе „МаіЬепе" олѣдуѳтъ привѣтотвовать наравнѣ оъ пр 
вакъ почтеииыи, ааодужяваюпсій раопроотраненія н оерьееваго виимаиія, і 
въ руоокую науку. Русспая Шшма. 
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ВИХЕРТЪ, Э. проф. Введеніе въ геодезію * Пер. съ нѣм. ІѴ+95 стр. 16*. 
Съ 41 рис. 2-е изд. 1912. Ц. 35 к. 

Иалагаетъ ооновы низшей геодезіи, имѣя въ виду пользовавів вю въ шкоаѣ въ 
качествѣ практичвскаго пособія... Излоясеніе очеяь сжато, во подио н поедѣдова-
тельво. Вопросы Фиаики. 

ГРАФФЪ, К. Комета Галлея *. Пер. съ нѣм. Х+71 стр. 16°. Съ 13 рис. в 
2 отд. табл. Изд. второе испр. и доп. 1910. Ц. 30 к. 

Брошюра Граффа хорошо вьтаолняетъ свое назначеніе. Педаеошическій Сборникш. 
Галлеева комета въ 1910 году. Общедоступное изданіе. Содержаніе: 

0 вселенной-0 кометахъ—О кометѣ Галлея. 32 стр. 8°. Съ 12 иллюстраціями. 
1910. Ц. 12 к. 

КЛАРКЪ, А. Исторія астрономі» XIX столѣтія. Пер. съ англ. прив.-доц. 
СПБ. университета В. В. Серафимоеа. ѴІІІ+648 стр. 8°. Съ рис. 1913. Ц. 4 р. 

ЛОВЕЛЛЪ, П. проф. Марсъ и жизнь на немъ. Пер. съ англ. подъ ред. я 
съ предисл. прив.-доц. А. Р. Орбинскаго. ХХІ+272 стр. 8°. Со многими рис и 
1 цвѣтн. табл. 1912. Ц. 2 р. 

Книгу ѳту можно рекомендовать всякому, кто хочетъ внать состояніе науки о Мароѣ 
въ наотоящее время; читается она легко и вполнѣ доступна для средняго, эиако-
маго оъ аотрономіей, читателя. Изепстія Р. О-ва Любителей Шроеѣдтнія. 

НЬЮКОМЪ, С. проф. Астрономія для всѣхъ *. Пер. съ англ. подъ ред. 
и съ предисл. прив.-доц. А. Р. Орбинскаго. ХХ+288 стр. 8°. Съ порт. автора, 
64 рис. и 1 табл. 2-е изд. 1911. Ц. 1 р. 50 к. 

Вполнѣ научно, и оовершенно доступно, и изящно напиоанная книга... переведеиа 
н издана очень хорошо. Впстник* Воспитанія. 

Б I О Л О Г I Я. 

ВЕРИГО, Б. проф. Единство жизненныхъ явленій. (Основы общей <Яо-
логіи /.). ѴПІ+276 стр. 8®. Съ 81 рис. 1912. Ц. 2 р. 

... кяигу иельая не прианать очень интересной н заелуживающей полнаго виима-
иія. Оиа иапиоана просто и потому доотупна бояыпому кругу читателей. Русская 
Щкола. 

ВЕРИГО, Б. проф. Біологія клѣтки, какъ основа ученій о зароды-
шевомъ развитіи и размноженіи. (Основы оощ. біологіи П) ІѴ+336 
стр. 8°. Съ 60 рис. 1913. Ц. 2 р. 50 к. 

ЛЁБЪ, Ж. проф. Динамика живого вещества. Пер. съ нѣм. подъ ред. проф. 
В. В. Завьялова. VII1+352 стр. 8°. Съ 64 рис. 1910. Ц. 2 р. 50 к. 

Клаосическая киига Лбба, отъ чтенія которой трудяо оторваться, уотанавливаетъ 
вѣхи достигнутаго въ поэнаніи динамики живого вешества. Русское Богатстео. 

ЛЁБЪ, Ж. проф. Жизнь. Пер. съ нѣм. 30 стр. 8°. 1912. Ц. 30 к. 
Докладъ втотъ прекраоно резюмируетъ взгляды Лёба и вго шхолы иа сущнос^у 
яшвиеиыхъ явдеиій и иотому являетея въ высшей етепени иитереснымъ. Русаит 
Школа. ^ У 

УШИНСКІЙ, Н. проф. Лекціи по бактеріологіи ѴІІІ+135 стр. Ф^Щ 34 
черн. и цвѣтн. рис. на отдѣльн. табл. 1908. Ц. 1 р. 50 к. ^ 

Успѣхи біологіи. Сборникъ статей о важнѣйшихъ изслѣдованія^^послѣдняго 
времени. Вып. 1. Подъ ред. проф. В. В. Завьялова. ІѴ4244 сШЩ Съ 24 рис 
Ц. 1 р. 50 к. ^ ѵ 

V Я РІ а 
ГАМПСОНЪ-ШЕФЕРЪ. Парадоксы природы. * 7 Книга для юношества 

объисняющая явленія, которыя находятся въ противорѣчіи съ повседневвымъ 
опытомъ. Пер. съ нѣм. ѴІІІ+193 стр. 8°. Съ 67 рис. Ц. 1 р. 20 к. 

Матеріажъ подобраиъ янтервеный. Жур. Мин. Е. Пр. 
ГАССЕРТЪ, К. проф. Изслѣдованіе полярныхъ странъ.* Исторія путе-

шествій къ сѣверному н южному полюсамъ съ древнѣйшнхъ временъ до иа» 
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стоящаго времени. Пер. съ нѣм. подъ ред. и съ дополн. проф. Г. И. Танфилъ* 
ева. ХИ+216 стр. 8°. Съ двумя цвѣтн. картами. 1912. Ц. 1 р. 50 к. 

... видно, какъ широко охвачеяъ въ книгѣ предыетъ я какъ много даетъ она да» 
интересующихся полярными иаслѣдованіаіси. Естествознаніе и Геошрафія. 

ДАННЕМАННЪ, Ф. Исторія естествознанія. гіер. съ нѣм. подъ ред. эасл. 
проф. СПБ. унив. И. И. Боргмана. ІѴ+486 стр. 8°. Съ 87 рис. и портр. Гали-
лея. 1913. Ц. 3 р. 

НИМФЮРЪ, Р. Воздухоплаваніе. * Научныя основы и техническое раз-
витіе. Иер. съ нѣм. ѴІІІ+161 стр. #>. Съ 52 рис. 1910. Ц. 90 к. 

Въ книгѣ ообранъ вѳоьма обширный опиоательный матеріалъ. Ж. М Я. Пр. 
СНАЙДЕРЪ, К. проф. Картина міра въ свѣтѣ современнаго естество-

знанія. Пер. съ нѣм. подъ ред. проф. В. В. Завьялова. ѴШ+193 стр. 8ю. 
Съ 16 отд. порт. 1909. Ц. 1 р. 50 к. 

Книга касаетея интѳреонѣйшихъ вопрооовъ о природѣ. Лвдагогичеспій Сборник*. 
ТРЁЛЬС-ЛУНДЪ, проф. Небо и міровоззрѣніе въ круговоротѣ вреѵ 

менъ. Пер. съ нѣм. ІѴ+233 стр. 8Р. 1912. Ц. 1 р. 50 к. 
... астрологія и астрономія, богооловскія и втическія оистемы и спекуляціи рав-
смотрѣны (въ сжатомъ, но увлеиательномъ наложѳніи) яа протяжѳніи трехъ оъ 
половиною тыоячѳлѣтій .. Русская МЪЮАЬ. 

ТРОМГОЛЬТЪ, С. Игры со спичками. Задачи и рлзвлеченія Пер. съ нѣм. 
146 стр. 16°. Свыше 250 рис. и черт. 2-е изд. 1912 Ц. 50 к. 

ШМИДЪ, Б. проф. Философская хрестоматія. Пер. съ нѣм. Ю. А. Гов-
сѣева, под. ред. и съ пред. проф. Н. Н. Ланге. ѴІІІ+172 стр. 8°. 1907. Ц. 1 р. 

* - ... Для человѣка, занятаго оамообразованіемъ и нѳмного знакомаго оъ филооофіѳй-
и наукой, она (книга) даѳтъ разнообрааный и интѳрѳоный матѳріалъ. Вопроеы 
философіи и психологіи. 

ЩУКАРЕВЪ, А. проф. Проблемы теоріи познаиія въ ихъ приложеніяхъ 
къ вопросамъ естествознанія и въ разработкѣ его методами. ІѴ+137 стр. 8Р 
Ц. 1 р. 

Имѣется на складѣ: 

БИЛЬТЦЪ, Г. и В. Упражненія по неорганической химіи. Пер. съ нѣи» 
А. С. Комаровскаго, съ предисл. проф. Л. В. Писаржевскаго. ХѴІ+272 стр. 8* 
Съ 24 рис. Ц. 1 р. 60 к. 

СЬ ТРЕБОВАНІЯМИ ОБРЯЩЯТЬСЯ 

въ главный складъ Щ О Н І І „ІійТЕЗИС 
Одесса, ОтурдзоЬсШ пер., д. }& За. 

ПОДРОБНЫЙ КАТАЛОГЪ ИЗДАНІЙ ПО ТРЕБОВ/ 
Выписывающіе изъ главнаго склада „МАТЕЗИСЪ^^р^сумму 5 р. 

и болѣе за пересылку не платятгь^ 

Отдъленія гмвиого с н л ш изданій „МйТЕЗИСЪ": 
&ь Москвѣ—Книжный магазинъ яОбразощШ^(КузнещаИ мостъ, 11)? 
въ Кіевѣ—Книжный магазинъ В. А. Просякяченко (Фундуклеевская^. 
Складъ изданій „МгѴГЕЗИСЪ" въ С-Петербургѣ — Книжный мага-

зинъ Г. С. Цукермана (Плександровская площадь, 5). 
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ЦПКМЯ КНИГИ1 ДЗЫКЪ П. Г., Сборникъ стереометрическихъ за-
ІІІІООІЛ ГІППІ Пі дачъ на комбинаціи геометрическихъ тѣлъ. 

Подъ редакціей прив.-доцента Спб. Университета Я. В. Успснскаіо 
71 стр. 8°. 1914 г. Ц. 75 к. 

КОЛЬРАУШЪ, проф. Краткое руководство къ практическимъ заня-
тіямъ по физикѣ. 

Переводъ съ нѣмецкаго прив.-доц. Д. Д. Х.иьцюва и лабор. Е. А. 
Кнрыллша. подъ редакціей проф. Н. П. Кастернна. VIII 4 288 стр. 8°. Съ 125 
рис. вь текстѣ 19Н г. Ц. 2 р. 25 к. 

КОРБИНЪ, Т. В. Успѣхи современной техники. 
Переводъ съ англ. А. Вакова. XII4 356 стр. 8°. Съ 24 отдѣльн. таблиц. и 

многочислен. рис. въ тексіѣ. 1914 г. Ц. 2 р. 50 к. 
МИ Г., проф. Курсъ электричества и магнитизма. Экспериментальная 

физика мірового эѳира для физиковъ, химиковъ и электротехниковъ. 
Разрѣшенный авторомъ переводъ съ нѣмецкаго 0. 0. Соколова подъ 

редакціей заслуженнаго проф. О. Д. Хвольсона. Въ двухъ частяхъ. XII4 846 
стр. 8°. Съ 361 рис. 1914 г. Ц 6 р. 

УСПЪХИ АСТРОНОМІИ. 
Сборникъ статей подъ редакціей прив.-доц. А. Р. Орбинскаго. VIII 4 2^5 

стр. 8°. Съ 35 рис. 1914 г. Ц 1 р. 50 к. 
ЧЕЗАРО Е., Элементарный учебникъ алгебраическаго анализа и исчи-

сленія безконечно малыхъ. 
Переводъ съ нѣмецкаго съ примѣчаніями и дополненіями профессора 

К. А. Поссе. 
Часть I XVI 4 632 стр. 8°. Съ 28 черт. 1913 г. Ц. 5 р. 
Часть II. VIII4480 стр. 8°. Съ 71 черт. 1914 г. Ц. 4 р. 

Ш н н к ъ Опытной Фнзики 
и Элеменгарной Иотеиотнки. 

Іыходитъ 24 раза въ годъ отдѣльв. вып., въ 24 и 32 стр. каждый, подъ ред. прив.-доц. I . Ф. Кагана 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Орнгипалыіыя и переводиыя статьи и з ъ области физики 

: элеметітарной математики. Статьи, п о с в я т е и н ы я вонросамъ пренодаванія математики 
фшіикн. Оныты и приборы. И з ъ записиой кппжки преподавателя. Научиая хроника. 

•'я.-шыя извѣстія. Математическія мелочи. Вибліографія: Г. Рецеиз іи . II . Собствешіыя со-
общенія авторовъ , переводчиковъ и редакторовъ о вынущеішыхъ киигахъ . I I I . РІовости 
иііострапноіі литературы. Темы для сотрудниковъ. (іадачи на премію. Задачи для рѣше-
ІІІЯ. Рѣіыенія предложепиыхъ задачъ с ъ фамиліями рѣшившихъ. 

Статьи составляются настолько популярно, насколько это возможно 
безъ ущерба для научной стороны дѣла. 

Предыдущіе семестры были рекомендованы: Учен. Ком. Мин. Нар. 
для гимн. мужск. и женск., реальн. уч., прогимн., городск. уч., учит. инстМ|= 
нарій; Главн. Упр. Военно-Учебн. Зав.—для военно-уч. заведеній; Учен^Шм 
Св. Синодѣ—для дух. семинарій и училищъ. ^гШ^ 

Въ 1913 г. журналъ былъ признанъ Учен. Ком. Мин. Нар. П^^^служиваю-
щимъ вниманія при пополненіи библіотекъ среднихъ учебныхъ^^еденій. 

Пробный номеръ высылается за одну 7-ми когц^рку. 
УСЛОВІЯ ПОДІІИСКИ: Подписная цѣна съ пересылшв: за годъ 6 руб., за 

полгода 3 руб. Учителя и учительницы низшихъ учили№9^и ьсѣ учащіеся, вы-
писывающіе журналъ непосредственно изъ конторьмод^кціи, платятъ за годъ 

руб., за полугодіе 2 руб. Допускается разсрочка щШ і̂сной платы по соглаше-
ію съ конторой редакціи. Книгопродавцамъ 5% уступки. 

Тарифъ для объявленій: за страницу 30 руб.; при печатаніи не менѣе 
3 разъ—10% скидки, 6 разъ—20%, 12 разъ—30%. 

Журналъ за прошлые годы по 2 руб. 50 коп., а учащимся и книгопро-
давцамъ по 2 руб. за семестръ. Отдѣльныя номера текущаго семестра по 30 к, 
прошлыхъ семестровъ по 25 к. 

АОр. для коррсспондснціа: Одесса. Въ редакцію „Вѣстника Опытной Физики". 




