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ПРЕДИСЛОВІЕ. 
Предлагаемая мною на судъ чрітателей книга заклю-

чаетъ въ себѣ мысли, которыя до такой степени расхо-
дятся во многомъ съ тѣмъ, что признается въ настоящее 
время наукою, что я не рѣшился сразу бросить ихъ въ 
свѣтъ. Въ виду этого въ концѣ прошлаго года (1888), 
я издалъ ихъ подъ заглавіемъ ,,Hypothèse cinétique de la 
gravitation universelle, en connexion avec la formation des 
cléments chimiques," съ единственною цѣлью ознакомить 
исключительно ученый міръ и получить указанія тѣхъ 
упущеній, которыя мною невольно могли быть сдѣланы 
при обсужденіи такого обширнаго вопроса. Книга эта не 
была мною пущена въ продажу, а только разослана всѣмъ 
тѣмъ ученымъ, которыхъ адресы могли быть мною полу-
чены. Цѣль моя увѣнчалась успѣхомъ. Я удостоился по-
лучить много писемъ изъ всѣхъ странъ свѣта, изъ кото-
рыхъ нѣкоторыя заключали въ себѣ драгоцѣнныя для меня 
указанія, которыя дали мнѣ возможность пополнить и 
лучше выяснить мои первоначальныя мысли, а также испра-
вить вкравшіяся ошибки. Беру на себя смѣлость выра-
зить здѣсь мою глубокую благодарность всѣмъ тѣмъ, ко 
торые почтили меня своимъ отв^ѣтомъ. 

Но я далекъ отъ мысли, чтобы и въ настоящемъ ис-
правленномъ видѣ, представленный мною на судъ публики, 
трудъ могъ считаться достаточно обработаннымъ. Затро-
нутая мною область слишкомъ обширна для того, чтобы 
одинъ человѣкъ могъ съ нею справиться, не сдѣлавъ 
упущеній, даже ошибокъ. А потому обращаюсь и въ 
настоящее время ко всѣмъ, кого мнѣ удастся заинтересо-
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вать этой книгой, не отказать сдѣлать мнѣ свои замѣ-
чанія. 

Сущность всей книги заключается въ стремленіи свести 
всѣ явленія природы къ кинетическому объясненію (по-
мощью движенія матеріи). Но я долженъ оговориться, 
что моя цѣль состоитъ въ объясненіи исключительно фи-
зическихъ явленій. Я совершенно не касаюсь психическаго 
міра и прошу читателя не приписывать мнѣ желанія объ-
яснить тѣмъ л<е кинетическимъ путемъ хотя бы самыхъ 
простыхъ психическихъ явленій. Мы не будемъ ихъ ка-
саться вовсе, точно также какъ мы не будемъ стараться 
проникнуть въ разъясненіе сущности матеріи и энергіи— 
трудъ совершенно напрасный при настоящемъ состояніи 
нашихъ мыслительныхъ способностей. Представляетъ ли 
матерія отдѣльную субстанцію, или же она является резуль-
татомъ воздѣйствія силъ, для нашихъ выводовъ это совер-
шенно безразлично, потому что всѣ наши заключенія будутъ . 
исходить изъ извѣстныхъ намъ свойствъ матеріи, которыми 
она должна обладать и въ томъ и въ другомъ случаѣ. 

Чтобы дать возможность читателю ознакомиться съ 
тѣми возраженіями, которыя дѣлаются моей гипотезѣ, счи-
таю нужнымъ въ приложеніи (въ концѣ книги) помѣ-
стить появившіяся по поводу ея статьи въ научныхъ жур-
налахъ. 

И. Ярковскій. 

6 октлбря 1889 г. 

Мосава. 



Переводъ предисловія къ французскому 
изданію. 

Въ рукахъ вашихъ, читатель, книга, которая вѣроятно 
возбудитъ въ васъ недовѣріе. Имя автора вамъ неизвѣстно, 
а въ заголовкѣ вы находите связанными двѣ вещи, между 
которыми, я увѣренъ, вы не усматриваете никакого соот-
ношенія. 

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть общаго между 
всемірнымъ тяготѣніемъ и образованіемъ химическихъ 
элементовъ. 

Одни считаютъ притяженіе свойствомъ, присущимъ 
матеріи, другіе стремятся дать ему кинетическое объясне-
ніе, но усилія ихъ до сихъ поръ оставались тщетны. 

Съ другой стороны, всѣ признаютъ, что химическіе 
элементы неразложимы, и только немногіе ученые въ 
наше время доиускаютъ возможность ихъ происхожденія 
изъ одной первичной матеріи; но такое допущеніе не мо~ 
жетъ быть никоимъ образомъ признано за доказанный 
фактъ. Однимъ словомъ, какой бы ни былъ вашъ взглядъ 
на всемірное тяготѣніе и на химическіе элементы^ связь 
между двумя этими вещами должна вамъ казаться нелѣ 
постью. 

Я не имѣю возможности въ этомъ предисловіи дока-
зать вамъ противное, поэтому мнѣ остается только про-
сить васъ вооружиться терпѣніемъ и прочесть эту книгу 
ранѣе, чѣмъ вы произнесете вашъ приговоръ. 

Я писалъ эту книгу единственно съ цѣлыо ознако-
жить гг. ученыхъ съ моею идеей. 

Какъ вы увидите, возбужденные мною вопросы охва-
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тываютъ слишкомъ многое и соприкасаются съ слишкомъ 
многими областями человѣческихъ знанірі, чтобы одинъ , 
человѣкъ имѣлъ возможность совладать со всѣми слѣд-
ствіями, такъ какъ одному человѣку и не подъ силу обла-
дать столькими спеціальными знаніями. 

Излагаемыя мною идеи мнѣ кажутся вѣрными, но мнѣ 
приходится говорить о столькихъ отрасляхъ науки, что 
мои знанія слишкомъ недостаточны. Вотъ почему я бы 
хотѣлъ получить отзывы спеціалистовъ съ указаніемъ оши 
бокъ^ сдѣланныхъ мною невольно въ той области, кото-
рой они себя посвятили. 

Итакъ, цѣль моя состояла въ томъ, чтобы предста-
вить мои идеи на судъ гг. ученыхъ и просить ихъ отзы-
вовъ. Для этого я долл<енъ былъ избрать языкъ, кото-
рый, будучи достаточно распространенъ въ ученомъ мірѣ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ не былъ бы для меня вполнѣ чуждъ. Я 
избралъ французскій. Хотя этотъ языкъ знакомъ мнѣ 
болѣе другихъ европейскихъ нарѣчій, однако онъ не род 
ной мой языкъ. Вотъ почему я прошу читателя извинить 
мнѣ тяжесть слога, а можетъ-быть даже неточность нѣ-
которыхъ оборотовъ и несоотвѣтственность нѣкоторыхъ 
выраженій. Я буду просить обращать ваше вниманіе на 
мысли, а не на способъ ихъ выраженія. 

Если я буду настолько счастлива, что мою книгу 
прочтутъ, что она возбудитъ пренія, даже если бы мои 
идеи и были опровергнуты у то и тогда мои старанія не 
окажутся напрасными, мое время не будетъ потрачено без-
цѣльно, такъ какъ для доказательства, что я неправъ, 
необходимо будетъ работать въ томъ направленіи, кото-
рое до настоящаго времени было заброшено, и такимъ 
образомъ, научнымъ изслѣдованіямъ данъ будетъ новый 
толчокъ. 

И. Ярковскій. 
27 іюія, 1888 г. 

Москва. 
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Глава I. Существуіощія олредѣлепія Бсемірпаго тлготѣиія. — Раз-

личные взгляды на его л р і т и н у . — Жожемъ ли мы считать притяженіе 
овойстБОхМЪ, присуіциыъ матерііг, и допустить дѣйстіііе его на разстоя-
ніи. —Взглядъ Ньютона на этотъ предметъ.— Нѣкоторые факты, протнво-
рѣчащіе закону всемірнаго тяготѣнія.—Суідествованіе отталіпівательныхъ 
силъ въ міровомъ пространствѣ.— Какъ согласовать это съ закономъ все-
мірнаго тяготѣнія.—Истоіэія отіфытія этого закона.— Еа1:ъ введена jracca 
притягываіощаго тѣла въ формулу, выражающую ототъ законъ.— Что ыамъ 
показываютъ плотности планетъ и солнца. — Что мы имѣемъ право счи-
а:ать достовѣрио извѣстнымъ 1 

Г л а в а I I . Основныя свойства матеріп: лрртяженность, непронтиае-
мость II ішерція.—Свойства матеріи, относительно !:оторыхъ существуетъ 
въ настоящее время разногласіе въ ученомъ мірѣ. —Атомистическая и 
кинетическая теорія. — Твердый атомъ.— Законы неуыичтолсаемости мате-
ріи и неисчезаемости энергіи, —Упругость, л:акъ слѣдствіе вращательнаго 
движенія атомовъ. — Особый случай столкновенія невращающихся ато-
мовъ.—Скрытое, напряженное состояніѳ онвргіи.—Туманность. — Стремле-
ніе ея къ расширенііо. — Вліяніе реакціи удаляющихся атомовъ. — Уве-
лпченіе энергіи и уплотненіе матерін въ пентрѣ туманности. ~ Образо-
ваніе первичнаго в е щ е с т в а . — Е г о свойства. — Расладеніе его на части, 
въ видѣ кізисталликовъ.—Устойчивость ихъ по отношенію къ дальнѣй-
т е м у распаденію. — Возмолшо ли говорить о единствѣ матеріи при со-
временномъ состояніи науки.—Мыѣніе ученыхъ объ этомъ.—Сопоставле-
ніе аггрегатовъ эеирныхъ атомовъ съ вѣсомою матеріею. — Возможность 
провѣрки этой гипотезы. — Уплотненіе вѣсомыхъ газовъ. — Связь между 
матеріей п энергіей 21 

Глава ПІ. Всѣ тѣла имѣютъ свойство уплотнять внутри себя га-
зы.—Эѳиръ, какъ всякій газъ, уплотняется внутри всѣхъ матеріальныхъ 
тѣлъ.— Степень уплотнѳнія зависить отъ оыергіи эѳира и отъ размѣровъ 
тѣлъ. ~ Въ тѣлахъ большихъ размѣровъ эѳиръ можетъ превратиться въ 
первичную матерію. — Тѣла большихъ размѣровъ ростутъ и, поглоп1;ая 
эѳиръ, порождаютъ токъ его къ свое.му центру.—Токъ эѳира производить 
на тѣло давленіе, направленное къ центру. — Напрялсеніе этого давленія 
обратно пропорціонально квадратамъ разстоянія.—Сравненіе этого давле-
нія съ тяготѣніемъ.— Притяженіе земли должно пріізнать величиною пе-
ремѣнною.—Опыты надъ опредѣленіемъ плотности земли.—Оиыт-ь Эри.— 
Опредѣленіе длины секунднаго маятника.—Несогласіе наблюдаемыхъ 
ускореній силы тялсестя съ вычислениями, — Моря представляютъ собою 
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вогнутыя поізерхностіг. — Неудовлетворительность объясненія этого явле-
нія. — Экваторъ не нредставляетъ собою круга.—Какъ объясыяетъ эти яв-
ленія кинетическая гипотеза тяготѣнія.— Нѣкоторыя возраженія.— Какъ 
доллсно вычислять дѣйствіе тока эоира. — Завнснтъ ли тялсесть отъ поло-
:кенія тѣла. —Объясненіе опыта К а в е я д п т а 70 

Глава IV. Какъ мы доллсны понимать слово энергія.—Отъ чего за-
виситъ онергія.— Различные виды ея проявленія.— Энергія атомовъ эѳи-
pa.—Рав^омѣрное его распред Ьленіе въ міровомъ пространствѣ.—Обстоя-
тельства, при д:0т0]илхъ энергія эеира распространяется лучеобразно. — 
Волнообразное расііространеніе энергіи 3e11]ja. — Возможно ли сравнивать 
0ту энергію со свѣтомъ и лучистой теплотою.— Ыѣкоторыя замѣчанія по 
поводу колебательной теоріи свѣта.—Что должна представлять собою эріер-
гія вращательнаго движенія ато^іовъ эѳира.—Движеніе свободныхъ вѣсо-
ліыхъ молекулъ въ сопротивляющейся эеирной средѣ. — Каждое столкно-
веніе заставляетъ энергію молекулы возродиться.—Зависимость между 
-свойствами газовъ и величиною ])азмаха..—Газъ, въ К0Т02}0МЪ столкнове-
нія молекулъ непроисходитъ.—Радіальное состояніе газовъ.—Общійвзглядъ 
на внутреннее строеніе тѣлъ. — Можемъ ли мы допустить, что молекулы 
мел:ду собою не прикасаются.— Сила сцѣпленія.— Расширеніе тѣлъ отъ 
теплоти. ~Отъ чего завнситъ плотность тѣлъ.—Какъ мы должны смотрѣть 
на пнерцію вѣсомыхь тѣлъ. —Отъ чего она доллша зависѣть.—Нѣсколько 
словъ о скрытой онергіи тѣлъ.—Всѣ виды ѳнергіи сводятся къ одному, 
имеріно, къ энергіи атомовъ невѣсомаго матеріальнаго эѳира 107 

Глава V. Геологичеекія елѣдетвія. Ученіе о центральномъ 
•огнѣ. —Возралсенія протиігь этого ученія.—Нѣкоторыя гипотезы для объяс-
ненія внутренней теплоты земли.—Общій ихъ недостатокъ. —Постепенное 
уплотненіе эѳира лучше всего объясняетъ иовышеніе температуры внутри 
земли.—Причина пониженія температуры по мѣрѣ углубленія въ море.— 
Діричины вул1:аническт1хъ изверженій —.Пх ь связь съ землетрясеніями.— 
Гипотезы Бишос{)а, Деви, Мора, Маллета. — Гипотеза паденія массъ въ 
пустоты—какъ единственно возможная помнѣнію нѣкоторыхъ геологовъ.— 
Ея недостатки. — Она молѵетъ объяснить только мѣстныя сотрясенія зе-
мли. — Какое объяснен]е зе2кглетрясеній: и вулкановъ даетъ предлагаемая 
ліною гипотеза. — Удобное объясненіѳ явленій, сопроволсдающнхъ земле-
трясенія.—Почему вулканы потухаютъ послѣ отступленія моря.—Ослаб-
леніе силы тялсести во время землетрясения.— Возможность поднятія поч-
вы.—Постоянный прнростъ вѣсомой матеріи внутри земли.— Факты, мо-
гущіе слулсить подтверлгденіемъ этого допущенія.—Возможность распаде-
нія планеты на части.—Астероиды, какъ примѣръ подобнаго распаденія.-
Общій взглядъ на су ячеству ющія теперь гппотезы. 149 

Глава VI. Солнце и его теплота. Температура солнца.—Коли-
чество излучаемой солнцемъ теплоты.—Горѣніе не молсетъ быть признано 
источникомъ солнечной теплоты.—Гипотеза паденія метеоровъ и гипотеза 
с.жатія солнца тоже недостаточны для ооъясненія его теплоты.— Гипотезы 
новМшаго времени.—Солнечныя пятна.—Различные взгляды на нихъ.— 
Теоріи солнечныхъ пятенъ Секки и Фэп—Ихъ неудовлетворительность.— 
Протуберанцы. — Различныя мнѣнія о нихъ. — Открытіе Жансена и До-
кіера. — Что наіуіъ пололиітельно извѣстно о солнцѣ. — Б ъ правѣ ли мы 
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считать солнце газообразыымъ.—Какъ мы доллсны сеиѣ е ю представлять.— 
Происхожденіе солнечной теплоты.—Наше солнце должно постепенно на-
грѣваться.—Типы звѣздъ.—Постепенное развптіе звѣздь. — Факты, под-
тве2жда10ш;іе мои предположенія. — Что представляютъ собою солнечныя 
пятна.—Какъ объясняются впдпмыя на солнцѣ явлонія.—Оиъясненіе ори-
гиналънаго движенія фотосферы. — Объясненіе распредѣленія пятенъ, а 
такн;е періодпчностй ихъ появленія 102 

Глава ѴП. Сопротивленіе среды, наполняющей міровое 
пространство. Можно ли признать міровое пространство п у с т ы — 
Мнѣнія за н протпвъ. —Эеіірь. — Его невесомость 11 нематеріальность.— 
Его уплотненіе въ преломляіощпхъ сві.т-і. тЬлахь. — Г]е]»едача теплоты, 
то есть энергіп, эѳцромъ. — Необходимо п[)11;п1ать его .мате])іальность. — 
Разрѣженность эѳира. — Возраженіе Ги{)иа. — Необходилюсть п])изна11ія 
способности эѳира оказывать соиротпвленіе двиікенію иебесныхъ тЬлъ.— 
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Г л а в а L 
Существующая опредѣленія Бсемірнаго тяготѣнія.—Различные взгляды на его 
причину,—Можемъ ли мы считать прптяжеыіе своіхствомъ, присущимъ мате-
ріи, и допустить дѣйствіе его на разстояіііе.—Взглядъ Ньютона на этотъ пред-
мегь.—Некоторые факты, протиЕорѣчащіо сакоиу !:семіриаго тяготѣпія.—Су-
ществоБаыіе отталкивательныхъ сплъ въ міровомъ простраіістг.ѣ. — Какъ со-
гласовать это съ закономъ всемірнаго тягоіѣыія. — ІІсторія открытія этого за-
зіона.—Какъ введена масса притягиваютаго тѣла въ формулу, выралсаіощуіо 
этотъ закоиъ,—Что иамъ п01:азываютъ плотности планетъ 1 солнца.—Что мы 

пмѣемь право считать достовѣрно извѣстнымъ. 

Еслп мы заглянемъ въ любой учебніікъ физики съ цѣлью 
узнать, что такое тяжесть и тяготѣніе, то БЪ больтинствѣ изъ 
пзъ нихъ найдемъ примѣрно слѣдующее разсужденіе: Причина, 
заставляющая всѣ тѣла падать на землю, когда они ничѣмъ не 
подперты, называется с и л о ю т я ж е с т и . Это стремленіе тѣлъ 
падать на землю заставляетъ насъ предполагать, что между зем 
лею и находящимися на ней тѣлами дѣйствуетъ спла, побуждаю 
щая эти тѣла приближаться къ землѣ, то есть такая сила, кото-
рая по своимъ дѣйствіямъ можетъ быть разсматриваема, какъ 
притягательная". 

Опытъ намъ дѣйствительно показываетъ, что эту неизвѣстную 
силу мы можемъ разсматривать какъ притягате.1ьную, то есть какъ 
силу, заставляющую тѣла приб.іижаться къ землѣ, но почему она 
дѣйствуетъ именно такимъ образомъ, это остается для насъ неиз-
вѣстнымъ. 

Чтобы выйти изъ этого затрудненія, нѣкоторые изъ физиковъ 
прибѣгаютъ къ слѣдующему разсужденію: ,,Такъ какъ земля сама 
состоитъ изъ тѣ.1ъ, подобныхъ притягиваемымъ ею, то и з ъ э т о г о 
с л ѣ д у е т ъ, что тѣла, составляющія землю, должны взаимно притя-
гиваться" *). 

*) Курсъ опытной фи.зіипі л . П. Шівікова. Часть I. Шданіе 2. Харьковъ 
1884 г. Стр. 79. 
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Заключеніе подобнаго рода совершенно неосновательно. Оно 
такъ же поснѣтно, какъ если бы я вздумалъ сказать, что паро-
ходъ, нодходящій къ пристани, вѣроятно, притягивается берегомъ. 

Одно и тоже дѣйствіе можетъ быть произведено различными 
причинами: можно допустить, что тѣла дѣйствительно притяги-
ваются землею, но мы бы достигли того же эффекта, если бы до-
пустили, наиримѣръ, что они толкаются сверху, положимъ, воз-
духомъ. Которое же изъ этихъ двухъ положеній болѣе правдо-
подобно? 

Въ данномъ случаѣ ни то, ни другое, потому что если нѣтъ 
возможности показать причину, заставляющую воздухъ давить 
на всѣ тѣла сверху болѣе, чѣмъ снизу, то совершенно такъ же 
нѣтъ возможности доказать, что матерія обладаетъ какимъ то зага-
дочнымъ свойствомъ взаимно притягиваться. Зац1;итники послѣд-
няго изъ этихъ взглядовъ торопятся, обыкновенно, подтвердить свое 
заключеніе классическимъ опытомъ Кавендиша, забывая при этомъ. 
что и для этого явленія можетъ быть мыслимо другое объясненіе, 

Такая поспѣшность заключеній въ наукѣ не можетъ быть до-
пускаема, а потому болѣе осторожные физики въ настоящее время 
выражаются о причинѣ тяжести и тяготѣнія съ большею осмотри-
тельностью. 

Въ физикѣ Жамена мы находимъ слѣдующее: Въ механикѣ 
доказывается: 1) что на планеты дѣйствуетъ сила, направленная 
къ солнцу, 2) что эта сила обратно пропорціональна квадратамъ 
разстояній; но не имѣется никакого доказательства тому, чтобы 
эта сила была и м е н н о с л ѣ д с т в і е м ъ в з а и м н а г о п р и т я -
ж е н і я м а т е р і и . " 

Весьма возможно, что въ этомъ случаѣ матерія остается со-
вершенно пассивной, и что это есть слѣдствіе воздѣйствія эѳира, 
которымъ наполнено пространство, въ средѣ котораго двигаются 
планеты. " 

Вообще говоря, мы можемъ признать только, что между солн-
цемъ и планетами д ѣ й с т в у е т ъ к а к а я - т о с и л а , но мы н е 
з н а е м ъ , ч е м у п р и п и с а т ь е я п р и ч и н у , и когда мы гово-
римъ, что она происходитъ отъ взаимнаго притяженія матеріи, мы 
только высказываемъ гипотезу, могущую объяснить великій законъ 

*) Cours de physique de ГЕсоІе polytechnique. 3 e édition. Paris. 1878. II, p. 104 



природы.—Ныотонъ въ этомъ отношеніи былъ правъ, говоря, тга 
в с е п р о и с х о д и т ь т а к ъ , к а к ъ б у д т о э т о п р и т я ж е н і е 
д ѣ й с т в и т е л ь н о с у щ е с т в у е т ъ ; слѣдуетъ имѣть въ виду эту 
осторожность Ньютона и подражать ей.'' 

Подобно Жамену, нѣмецкій физіікъ Вюльнеръ говорить объ 
этомъ такъ: Приписывая силу прптя;кенія матеріи, мы сходітъ 
съ почвы достовѣрностп, и вводимъ гипотезу, п о т о м у ч т о пи-
ч т о п е д о к а з ы в а е т Ъ 5 4 т о бы э т о б ы л о п р о я в л е н і е п р и -
т я ж е н і я м а т е р і и . Весьма во^^можно, что матерія въ этомъ 
отношеніи совершенно пассивна, и что эѳиръ, наполняіощій про 
CTpancTBOj въ которомъ движутся небесныя тѣла, составляетъ при 
чину той силы, дѣиствіе которой мы замѣчаемъ между тѣлами. 
Проще сказать, мы п р и з п а е м ъ т о л ь к о с у щ е с т в о в а н і е 
с и л ы , п р и ч и н а к о т о р о й н а м ъ н е и з в ѣ с т и а ; приписывая 
же это прптяженіе матеріи, мы создаемъ гипотезу для объясненія 
всемірнаго закона". 

Я выставилъ здѣсь два взгѵіяда на причину тяготѣнія; без-
спорно, второй изъ пихъ, какъ болѣе осторожный, имѣетъ болѣе 
права быть принятымъ в ъ наукѣ тѣми, кто желалъ бы придержи-
ваться математической точности. 

Дѣйствительно, мы знаемъ фактъ, что всѣ тѣла, паходящіяся 
близь поверхности земли, стремятся приблизиться къ ней; намъ 
извѣстно тоже, что всѣ планеты удерживаются на своихъ орбитахъ 
силою, истекающею изъ солнца; накоиецъ опытъ Еавендита, по-
вторенный многими другими, показалъ, что подобнаго же рода 
стремленіе сблизиться существуетъ и между прочими тѣлами, на-
ходящимися на земной поверхности. Но какая тому причина: е с т ь 
ли э т о в р о ж д е н н о е с в о й с т в о м а т е р і и , и л и ж е э т о 
п р о и с х о д и т ь о т ъ д ѣ й с т в і я эѳира , в о з д у х а и л и ч е г о -
л и б о д р у г о г о , мы этого сказать не можемъ, а потому мы 
должны сознаться въ нашемъ полномъ незнаніи причины этихъ 
явленій. 

Напіъ умъ, однако, не можетъ удовлетвориться единственно 
сознаніемъ нашего невѣденія. Желаніе объяснить явленія тяготѣ-
нія раздѣлило ученый мірь на два лагеря: одни принимаютъ, что 
п р и т я ж е н і е е с т ь с в о й с т в о , п р и с у щ е е м а т е р і и , и что 

Lehrbuch der Experimentalphysik. Leipzig 1870. S. 126. 
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о н о мол^етъ п р о я в л я т ь с е б я на р а з с т о я н і и , другіе же .̂ 
иапротиБЪ, отвергаютъ возможность какого-либо дѣйствія иначе^ 
к а к ъ п о м о щ ь ю т о л ч к а и у д а р а , п е р е д а в а е м а г о отъ 
о д н о й м а т е р і а л ь н о й ч а с т и ц ы к ъ д р у г о й , и поэтому ста-
раіотся дать и тяготѣнію кинетическое объдсненіе. 

Я не смѣіо повторить за Дюбуа Реймондомъ , за Секки и 
друг., что дѣиствіе силъ наразстояніе непонятно и безсмысленно,. 
однако нельзя не сознаться, что, не смотря на привычку съ дѣт-
ства считать тяготѣніе свойствомъ, присущимъ матеріи, понятіе 
это какъ-то трудно укладывается въ нашемъ мозгу. Съ другой 
стороны, кинетическое объясненіе всякихъ силъ для насъ болѣе 
убѣдительно и удобопонятно; оно лучше согласуется съ тѣми яв-
леніями, которыя мы наблюдаемъ ежедневно. 

Посмотримъ, какъ относится къ этому вопросу самъ великій 
Ньютонъ: Досихъ поръ", говоритъ онъ, яобъяснялъ явленіене-
бесныя и движенія моря помощью силы тяготѣнія, н о я н и г д ѣ 
н е у к а з а л ъ п р и ч и н ы э т о г о т я г о т ѣ н і я . Сила эта проис 
ходитъ отъ какой-то причины, которая проникаетъ до центра 
солнца и планетъ, нисколько не ослабѣвая. Она дѣйствуетъ въ 
зависимости отъ количества матеріи, а не такъ, какъ причины ме-
ханическія зависимо отъ величины поверхностей, при чемъ ея дѣп-
ствіе распространяется во всѣ стороны на громадныя разстоянія^, 
всегда уменьшаясь въ зависимости отъ квадратовъ разстояній" 

Нѣсколько строкъ далѣе онъ говоритъ: Досихъ поръ изъ на 
блюденія явленій я не могъ отыскать причину этого свойства при-
тяженія; гипотезъ же я не выдумываю". 

Еще яснѣе Ньютонъ выражается въ с^іѣдующемъ (Ргіпс. Lib. 
n i j p. 4): Поэтому правилу должно допустить, чтовсѣ тѣла вза-
имно тяготѣютъ одно къ другому, но я отнюдь не утверждаю, что 
притяженіе присуще тѣламъ. Только одну инерцію я признаю за. 
силу не отдѣлимую отъ тѣла. Она неизмѣнна. Тяжесть же умень-
тается по мѣрѣ удаленія отъ земли". 

Совершенно въ томъ же духѣ высказывается Ньютонъ въ своемъ 
3 мъ письмѣ къ Бентлею (Bentley): 

Непостижимо, какимъ образомъ неодушевленная, грубая матерія 

Е. du Воіз Eeymoncl. Ueber die Grenzen des Naturerkennens. Рѣчь, читан-
ная въ собранпг естествоиспытателей въ .Тейпцпгѣ 14 го августа 1872 г. 

Ргіпс. Lib. III, 



могла бы вліять на другое тѣ.10 безъ посредства чего-либо 11 безъ 
непосредствеітаго пріікосноветя, какъ это должно бы было быть, 
е̂ с'ли ДОПУСТИТЬ, подобно Эпикуру, что тяжег.ть прпг.уща матеріи. 

,,Это одна пзъ прпчпнъ, по которой я бы васъ просилъ не при-
писывать мнѣ доктрины тяготѣнія, какъ свойства, присуш;аго ма-
теріп, потому что допущеніе, что притяженіе присуще матеріи, 
и что оно можетъ дѣйствовать на разстояніе безъ посредства чего-
либо, что бы могло передать вліяніе силы одного тѣла на другое, 
п р е д с т а в л я е т с я , по м о е м у мнѣні іо , т а к о ю б о л ь ш о ю 
н е л ѣ п о с т ь ю, д о п у с т и т ь к о т о р у го н е м о ж е т ъ н п о д и н ъ 
ч е л о в ѣ к ъ , с п о с о б н ы й р а с с у ж д а т ь о ф и л о с о ф с к и х ъ 
в о п р о с а х ъ . Тяготѣпіе доллшо быть слѣдствіемъ дѣйствія ка -
к о г о - л и б о п о с р е д н и к а, который постоянно согласуется съ точ 
ными законами: но матеріаленъ ли этотъ посредникъ или не мате-
ріаленъ—это вопросъ, котораго рѣшеніе я предоставляю читателю^. 

Прпведенныхъ словъ, мнѣ кажется, вполнѣ достаточно для того, 
чтобы составить себѣ понятіе о томъ, каково было мнѣніе Нью-
тона о причинѣ всемірнаго тяготѣнія, законы котораго онъ открылъ. 

Не смотря на такое, казалось бы, категорическое заявленіе Нью-
тона, нѣкоторые ученые все-таки утверждаютъ, что Ньютонъ счи-
талъ притяженіе свойствомъ, присущимъ матеріп. Я не стану ка-
саться обширной полемики возбужденной этимъ вонросомъ однако 
не могу не замѣтить, что ученые, утверждаюп1,іе, что Ньютонъ счи-
талъ притяженіе свойствомъ, присущимъ матеріи, неправильно 
истолковываютъ его слова. 

Мнѣ кажется, что всякій безпрпстрастный читатель, ознакомив 
шись ближе съ этимъ вонросомъ, долженъ придти къ тому убѣж-
денію, ч т о Н ь ю т о н ъ , д а л і е с а м ъ , п р е д в и д ѣ л ъ в о з м о ж -
н о с т ь к и н е т и ч е с к а г о о б ъ я с н е н і я п р и ч и н ы т я г о -
т ѣ н і я. 

Откуда же могъ появиться подобный превратный взглядъ, что 
тяготѣніе есть свойство, присущее матеріп? 

Первымъ, отважившимся на подобный шагъ, былъ Котесъ (Cotes), 
коментаторъ Ньютона. Въ своемъ предисловіи къ началамъ Нью-
тона *), онъ утверждаетъ, что тяжесть присуща матеріи точно такъ 
же, какъ протяженность и подвижность (mobilité). 

*) Principes de Newton. Traduction française. Préface. 1713. p. XXlXj . 
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До чего, съ легкой руки Еотеса, укоренился этотъ предразсу 
докъ, молшо видѣть изъ словъ одного почтеннаго ученаго, противника. 
кинетическихъ теорій, который выражается такъ: Ньютонъ 
сказалъ очень благоразумно, что все происходитъ такъ, какъ буд-
то бы тѣла притягивались. Со времени опыта Кавендита подобная 
осторожность была бы безсмыслицей. Притяженіе вошло въ область 
пріобрѣтенныхъ, ясныхъ и простыхъ фактовъ. Я не думаю, что 
бы теперь нашелся хоть одинъ астрономъ, который бы прииисы-
валъ слову иритяженіе условный сжыслъ и тѣмъ самымъ смѣши • 
валъ дѣйствительный фактъ съ гипотезою". 

Мы не можемъ согласиться съ подобнымъ заключеніемъ. Съ 
тѣхъ поръ, какъ Френель поставилъ на прочное основаніе коле-
бательную теорію свѣта, созданную Гюйгенсомъ (Huyghens), совре-
менникомъ Ньютона, съ тѣхъ поръ, какъ Майеръ и Дж,оуль (Joule) 
показали намъ соотношеніе между теплотою и механическою ра-
ботою,—идея единства физическихъ силъ высказывается все чаш;е 
и чаще, а вмѣстѣ съ тѣмъ становится все труднѣе зашипз;ать поня 
тіе о сплахъ, какъ о чемъ то присуш;емъ матеріи. Есть, правда,. 
ученые, которые придерживаются еш;е этого взгляда и защищаютъ 
его. Исходною точкой для ихъ теорій служитъ сила тяготѣнія, 
которую еш;е не удалось подвестп подъ какой-либо родъ движенія. 
Если есть одна сила, то почему же не могутъ быть и многія: такъ 
разсуждаютъ они. Однако возможность замѣнить бывшія силы теп-
лоты и свѣта различными родами движенія невольно подсказываетъ 
намъ мысль о томъ, что силу тяготѣнія можетъ постигнуть та же 
участь. Правда, попытки въ этомъ родѣ, появлявшіяся до насто-
ящаго времени, оставляютъ еп1;е желать многаго. Ни гипотезы, ос-
нованныя на ученіи Декарта, или идеяхъ Лесажа, ни иныя болѣе 
или менѣе остроумныя комбинаціи не могутъ быть названы вполнѣ 
удачными,—всѣ онѣ разбивались о непреодолимыя трудности. Въ 
виду такихъ неудачныхъ попытокъ нѣтъ ничего удивительнаго, что 
осторожные ученые не торопятся замѣнить старую гипотезу новою, 
не представляющею никакого преимущества. Но развѣ это даетъ 
намъ права заключать, чтобы тяготѣніе и въ будущемъ не могло 
быть объяснено кинетически, и чтобы такое объясненіе было окон-
чательно невозможно? Могутъ появиться новыя, совершенно не-

G. А. Him: L'Avenir du Dynamisme dans les sciences physiq.ues. Paris. 
1886, p. 5. 



предвндѣнвыя комбинаціи, которыя дадутъ возмояшость отклонить 
возраженія п примирить повое объясиеніе со всѣміі паллііодаемыми 
явлепіямп природы. 

Со времени опублцковапія безсмертиаго творенія Ньютона про-
шло уже два столѣтія. ЧеловѣчесЕое знаніе, двигающееся гигантски-
ми шагами впередъ п дѣлающее все новыя и новыя пріобрѣтені/^, 
имѣло много случаевъ прнмѣнять законъ всемірнаго тяготѣиія; 
астрономія ему обязана всѣмп своими успѣхами. Такимъ обра-
зомъ — говоритъ Уэвелль '' ) — небеса были спрошены объ учепіи 
Ньютона, ц отвѣтъ, данный ими въ тысячѣ ])азнообразиыхъ формахъ, 
былъ тотъ. что оно вѣрно, такъ что самое придирчивое п строгое 
изслѣдованіе не въ состояиіп было открыть въ пемъ никакого про 
тиворѣчія или несостоятельности". II дѣйствительно, вѣрность Нью-
тонова закона блистательно подтвердилась такігмъ ошеломляющимъ 
событіемъ, какъ открытіе французскимъ астрономомъ Леверріе 
(Levernerl. помош,ьго одного вычислен!;!, новой планеты Нептуна. 
Казалось бы, что такой законъ мож,етъ быть вполнѣ гарантировапъ 
отъ всякихъ на него посягательствъ. Несмотря однако на все это, 
въ послѣднее время начинаютъ раздаваться—правда, чрезвычайно 
робкіе голоса—высЕазываюп];іе нѣкоторыя педоумѣнія по поводу 
встѣчающихся несогласій. 

Астрономическія вычисленія, дающія результаты согласеыя съ 
дѣйствительностью, еще не доказываютъ безусловной справедливо 
сти закона, на которомъ они основаны. Мы это легко поймемъ, 
если вспомнимъ, что и эпициклы давали возможность дѣлать точ-
ныя астрономпческія вычпсленія. 

Мы привыкли, не безъ основанія, считать астрономію самою точ-
ною наукой, однако если прослѣдимъ ея исторію то даже и въ ней 
найдемъ случаи нѣкоторыхъ несогласій, такъ напримѣръ, нѣмецкій 
астрономъ Бессель показалъ, что по вычисленію массы Юпитера, 
основанному на возмущеніяхъ, производимыхъ въ движеніи Сатурна, 
масса эта должна быть принята во массы солнца; между тѣмъ, 
опредѣляя массу той же планеты по возмущеніямъ, пропзводимымъ 
въ движеніи Юноны п Паллады, масса эта выходптъ больше, 
именно массы солнца. 

*} Уэвеліь. Исторія индуктивныхъ наукъ, Руссглй иереводъ съ 3-го англійсьаго 
жвданія Антоновича и Ныпина. С.-Летербургъ. 1867 г. 
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Послѣ самыхъ тщательныхъ разсчетовъ Бессель даже при-

шелъ къ заключенію, что можно бы было предположить гипотети-
ческое устройство солнца^ планетъ и ихъ спутниковъ въ такомъ 
видѣ, п о к о т о р о м у п р и т я ж е п і е с о л н ц е м ъ п л а н е т ъ и 
с п у т н и к о в ъ б ы л о бы п р о п о р ц і о н а л ь н о к о л и ч е с т в у 
м а т е р і и , то - естъ и х ъ массѣ; но п р и т я ж е н і е , о к а з ы -
в а е м о е о д н о ю п л а н е т о й н а д р у г у ю , м о г л о бы и м ѣ т ь 
н ѣ к о т о р у і о д р у г у ю п р о п о р ц і ю . 

Но вѣдь такое предложеніе было р а в н о с и л ь н о о т в е р ж е -
п і ю закона всемірнаго тяготѣнія. 

Вычисленіе массы другихъ планетъ приводило тоже нерѣдко къ 
нѣкоторому разногласію. Такъ въ 1813 г. Линденау опубликовалъ 
таблицы Меркурія, въ которыхъ онъ обратилъ особенное вниманіе на 
возмущенія, производимыя сосѣднею Венерою, и этимъ путемъ по-
казалъ, что принимавшаяся до тѣхъ поръ м а с с а В е н е р ы должна 
б ы л а б ы т ь з н а ч и т е л ь н о у в е л и ч е н а для того, чтобы можно 
было согласовать показываемое въ таблицахъ положеніе Меркурія 
съ наблюденіямп. Между тѣмъ въ 1816 г. Буркгартъ представилъ 
результаты сравненія таблицъ Даламбера съ многочисленными 
наблюденіями Маскелина, число которыхъ было гораздо больше 
числа наблюденій, на которыхъ основаны были таблицы. Изъ этихъ 
сравненій оказалось, что эпохп мѣста перигелія земли и эксцен-
тряцитетъ ея орбиты требуютъ значительныхъ измѣненій и исправ-
леній, и ч т о м а с с а В е н е р ы д о л ж н а б ы т ь у м е н ь ш е н а 
почти на девятую часть; масса луны оказалась при этомъ гораздо 
меньше, чѣмъ ее принимали до тѣхъ поръ. 

Затрудненія, которыя встрѣчались астрономами при составленіи 
таблицъ луны, хорошо извѣстны. Не смотря на ея близость къ 
намъ и на сравнительно большія удобства наблюденія, составленіе 
этихъ таблицъ стоило громаднаго труда; постепенно открывались 
все новыя и новыя неравенства, которыя получали свое объясне-
ніе то тою, то другою притягательною силой, и все же въ движе-
ніи луны остается еще необъясненнымъ вполнѣ ея вѣковое умень-
шеніе времени обращенія около земли. 

До чего однако сильна вѣра въ законы, на которыхъ основы-
ваются вычисленія астрономовъ, легко видѣть изъ слѣдуюп];ихъ 

Berlin. Mem. 1824. 
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сдоБъ Тэта ). При тщательиомъ изслѣдовапіи, движете лупы ока-
зывается столь неправіілыіымъ, что по однпмъ иаблюденіямъ, какъ 
бы вѣрны они ни были (безъ помощи физпческпхъ пзслѣдованій), 
н е л ь з я п р е д с к а з а т ь з іѣста ея, далее з а д в а д ц а т ь че 
ты ре ч а с а ; а между тѣмъ въ ^Морскомъ Альмапахѣ дѣлаются 
точныя предсказанія за 4 года впередъ. Астрономы до такой степени 
убѣждены въ пстинностп законовъ движенія, конечно нриннмаемыхъ 
Бъ разсчетъ нри лунныхъ и планетныхъ вычислеиіяхъ, ч т о к о г д а 
н а б л ю д е н і я не с х о д я т с я с ъ п р е д с к а 3 а н і е м ъ, н и к о м у 
и въ г о л о в у не п р и х о д и т ъ з а п о д о з р и т ь о с н о в ы в ц 
ч и с л е н і й " . Подобная уверенность въ законъ тяготѣнія дѣистви-
тельно суидествуетъ, это легко впдѣть изъ словъ Уэвелля вы-
сказанныхъ по поводу его совмѣстныхъ изслѣдованій съ Лобиокомъ 
надъ приливами п отливами: Такъ же точно изъ этихъ изслѣдо-
Баній вытекало, что для объясненія фактовъ, м а с с а л у н ы дол ж-
на б ы т ь п р е д п о л а г а е м а р а з л и ч н о 10 при вычисленіи для 
различныхъ мѣстъ земли. Тотъ же результатъ былъ полученъ и 
Досси дѣятельнымъ франнузскимъ гидрографомъ; потому что 
онъ нателъ, что наблюденія на различныхъ мѣстахъ не могутъ 
быть соглашены съ формулою Лапласа въ Mécanique Céleste (въ 
которой отношенія высотъ приливовъ онредѣляются предполагае-
мой опредѣленной массой луны), если не предполагать измѣненія 
въ высотѣ уровня воды, что на дѣлѣ равнялось бы п р е д п о л о ж е-
н і ю и з м ѣ н е н і я м а с с ы л у н ы " . Отвѣтственпость за такое несо 
гласіе Уэвелль возлагаетъ на теорію равновѣсія жидкостей Бернулли. 

Изъ приведеннаго выше мы видимъ, что встрѣчающіяся несо-
гла^сія теоріи съ наблюденіями ученые стараются объяснить, не 
касаясь вопроса о вѣрности закона Ньютона. Подозрѣніе, выска-
занное относительно этого закона, было бы равносильно святотат-
€тву. Между тѣмъ нѣкоторыя явленія природы даютъ мнѣ смѣ-
лость коснуться именно этого основнаго вопроса. Предоставляю су-
дить читателю, есть ли для подобнаго смѣлаго съ моей стороны 
шага достаточно основанія. 

*) Свойство матеріи. Переводъ съ англійскагс подъ редакціей II. M. Сѣч^енова. 
Петербургъ 1887 г. стр. 94. 

**) Исторія индуктивных! наукъ, Вильгельма Уэвелля. Русскіи переводъ съ 
5 го англійскаго издаБІя Антоновича и Пыпина, т. И. С. Петербургъ 1867 г., стр. 332. 

**) Connaissance des Temps. 1838. 
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Въ части міроваго пространства, затшаемаго нашею солнеч-
ною системой, кромѣ планетъ движутся еще кометы. Эти ориги-
нальныя тѣла указываютъ намъ въ своихъ хвостахъ дѣиствіе какой-
то о т т а л к и в а т е л ь н о й с и л ы . Въ настоящее время всѣ астро-
номы согласны съ тѣмъ, что хвосты эти образуются подъ влілніемъ 
отталкивательной силы, исходящей и з ъ с о л н ц а . Вотъ напримѣръ• 
одна изъ выдержекъ по поводу этой силы, взятая изъ сочиненія 
извѣстнаго французскаго астронома Фай . ,Д-Ізученіе фигуръ ко-
метныхъ хвостовъ я с н о п о к а з а л о , ч т о с о л н ц е с к а з ы -
в а е т ъ н а т ѣ л а о т т а л к и в а т е л ь н о е д ѣ й с т в і е . Раньте и 
не подозізѣвали возможности п р и д т и Е ъ з а к л ю ч е н і ю , ч т о 
Н ь ю т о н ь я н с к о е п р и т я ж е н і е н е е с т ь е д и н с т в е н н а я 
с и л а , к о т о р у ю г е о м е т р ы д о л ж н ы п р и з н а т ь д ѣ й с т в у 
ю щ е ю в ъ п р о с т р а н с т в ѣ " . Подобныхъ выписокъ можно было• 
бы привести много. Объ этой отталкивательной силѣ я буду гово-
рить ниже; въ настоящее время для насъ достаточно того факта,-
ч т о в ъ м і р о в о м ъ п р о с т р а н с т в ѣ д ѣ й с т в у е т ъ о т т а л к и -
в а т е л ь н а я с и л а , и ч т о э т а с и л а и с х о д п т ъ и з ъ и с т о ч -
п и к а в с е м і р н а г о т я г о т ѣ н і я д л я н а ш е й с и с т е м ы — 
с о л н ц а . і 

Ньютоновъ законъ говоритъ исключительно о силѣ всемірнаго 
тяготѣнія, силѣ п р и т я г а т е л ь н о й ; всѣ вычисленія астрономовъ• 
производятся исключительно на основаніи этой силы; въ ихъ вычи-
сленіяхъ движенія планетъ никогда никакая отталкпвательная сила 
въ разсчетъ не принималась. Между тѣмъ теперь оказывается, что 
отталкивательная сила существуетъ, что она исходитъ изъ солнца, 
и если она дѣйствуетъ на матерію, составляющую кометные хво~ 
сты, то, согласитесь, д о л ж н а же о н а д ѣ й с т в о в а т ь и н а 
всѣ п р о ч і я м а т е р і а л ь н ы я тѣла . Но разъ такая сила дѣй--
ствуетъ и на планеты, то к а к ъ ж е м о г у т ъ б ы т ь в ѣ р н ы вы 
ч п с л е н і я а с т р о н о м о в ъ , е с л и о н и ее н е п р и н и м а ю т ъ 
во в н и м а н і е при своихъ вычисленіяхъ? 

Какъ бы ничтожна ни была эта сила, все же, дѣйствуя 
постоянно въ продолженіе многихъ сотенъ лѣтъ, она должна• 
бы была проявить себя, она должна бы была оказать вліяніе, 
тѣмъ болѣе, что направленіе ея всегда остается одно и то же^ 

Fay е. Sur Tongine du Monde. Paris 1885. p. 173. 
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оно исходить изъ солнца, которое отталкпваетъ отъ себя всѣ 
тѣла. 

Какъ же согласовать это? Съ одной стороны мы убѣ;кдаемся, 
что астрономы унускаіотъ іізъ виду дѣйствуіощуіо въ пространств !; 
отталкнвательную силу. Казалось бы ихъ вычисленія должны были 
бы привести къ отибочнымъ результатамъ. Между тѣмъ съ дру-
гой стороны мы хорошо знаемъ. что вычисленія эти совершенно 
согласуются съ наблюдаемыми явленіями. Приходится придти къ 
заключенію, что исходная точка всѣхъ вычисленій астрономовъ, 
ф о р м у л а в сем ір н а г о т я г о т ѣ н і я даетъ результаты соглас 
ные съ наблюденіемъ; но тогда мы должны признать, что она одно-
временно в к л ю ч а е т ъ въ с е б я и п р и т я г а т е л ь н у ю и от 
т а л к и в а т е л ь н у ю с и л у , и с х о д я щ у ю и з ъ с о л н ц а , она 
даетъ, такъ сказать, р а в н о дѣйст в у ю щ у ю д в у х ъ с и л ъ , иду-
щихъ по одной линіи въ нротивуположныхъ наиравленіяхъ. Если 
это такъ, то въ этомъ случаѣ о н а в ы р а ж а е т ъ н е о д н о т я 
г о т ѣ н і е , она можетъ быть расчленена на двѣ части, раздѣлен-
ныя между собою знакомъ минусъ, изъ которыхъ одна будетъ вы 
ражать д ѣ й с т в і е п р и т я г а т е л ь н о й с и л ы т я г о т ѣ н і я , а 
другая съ отрицательнымъ знакомъ д о л ж н а в ы р а ж а т ь о т т а л-
к и в а н і е. 

Еслибъ оба эти члена были пропорціональны однимъ и тѣмъ 
же величинамъ, то, конечно, ихъ можно было бы соединить въ 
одну формулу. Но, очевидно, такой одинаковой пронорціональности 
однимъ и тѣмъ же величинамъ не существуетъ, потому что въ то 
же время, когда ядро кометы двигается подъ вліяніемъ п р и т я г а-
т е л ь н о й с и л ы с о л н ц а , частицы ея хвоста о т т а л к и в а ю т с я . 
Въ то время, какъ для ядра кометы первый изъ членовъ (выралса-
ющій притяженіе солнца) превышаетъ второй, въ то же самое 
время для хвоста второй членъ (выражающій отталкивательную 
силу солнца) преобладаетъ надъ первыѣіъ: о т т а л к и в а т е л ь н а я 
с и л а о к а з ы в а е т с я б о л ь ш е ю , чѣмъ п р и т я г а т е л ь н а я , 
и частицы хвоста подъ ея избыткомъ начинаютъ двигаться отъ 
солнца, понятно, что для ядра зависимость этихъ силъ одна, а для 
хвоста другая. 

Весьма естественъ воиросъ: о т ъ ч е г о Лге з а в и с и т ъ с и л а 
п р и т я ж е н і я с о л н ц а и о т ъ ч е г о с и л а о т т а л к и в а н і я Ѵ 
Ч е м у п р о п о р ц і о п а л ь н а о д н а , а ч е м у д р у г а я ? Неужели 



— 12 — 

же послѣ этого будетъ дерзостью задать себѣ вопросъ: вѣрно ли 
выражаетъ формула Ньютона законъ силъ, дѣйствующихъ въ мі-
ровомъ пространствѣ? 

Законъ великаго Ньютона, обнародованный 200 лѣтъ тому на-
задъ, открылъ человѣчеству великія истины, имѣвшія громадное 
значеніе. Именно грандіозность этого закона новліяла на всѣхъ до 
то того нодавляющимъ образомъ, что никто не смѣетъ и нонынѣ 
отнестись къ нему критически. Между тѣмъ число научныхъ нрі-
обрѣтеній увеличивается, открываются все новые и новые факты, 
требующіе новыхъ объясненій. Ясное доказательство существованія 
<;илъ отталкивательныхъ, исходящихъ изъ солнца, требуетъ ихъ 
нризнанія и введенія въ формулу, выражающую собою силы, дѣй-
^твующія въ міровомъ пространствѣ. По этому, мнѣ кажется, на-
стало время отнестись къ этому великому закону съ хладнокро 
віемъ, нриличествующимъ промежутку времени въ два столѣтія 
помня, что слава великаго Ньютона нисколько не уменьшится отъ 
того, что данный имъ законъ будетъ приспособленъ къ нашимъ 
настоящимъ знаніямъ, обогащеннымъ многими новыми открытіями. 

Да позволено мнѣ будетъ вспомнить здѣсь псторію открытія 
Ньютономъ закона всемірнаго тяготѣнія. 

Зная на основаніи законовъ Кеплера, что планеты движутся 
по эллипсисамъ, чрезвычайно близкимъ къ окружностямъ, Ньютонъ 
задумалъ отыскать силу, которая уравновѣшиваетъ собою центробѣж-
ную силу, развиваемую луною при ея круговомъ движеніи около 
земли. Предположивъ, что сила эта есть не что иное какъ сила 
притяженія земли, и что притяженіе это дѣйствуетъ обратно-про-
порціонально квадратамъ разстояній, онъ провѣрилъ разсчетъ и 
получилъ до того близкій результатъ, что трудно было далѣе со-
мнѣваться въ томъ, что сила, удерживающая луну на ея орбитѣ, 
есть именно то же притяженіе земли, которое дѣйствуетъ на ея 
поверхности. 

Разсчетъ этотъ, впрочемъ, удался Ньютону не сразу. Около 
1665 года вычисленіе не удовлетворило его, но потомъ, когда Пи-
каромъ было произведено точное изжѣреніе градуса меридіана, онъ 
повторилъ свой разсчетъ и нателъ полное совпадете между си-
лою притяженія земли и центробѣжною силою луны. Не могло 
быть ни малѣйшаго сомнѣнія относительно правильности предпо-
ложенія Ньютона. 
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Въ. вычпсленіе Ньютона вошли слѣдуіощія величины: g—уско-
реніе силы тяжести, дѣпствующее на поверхности земли; gj—уско-
реніе той же силы на разстояніи. на которомъ находится луна, 
которое равно отклоненііо луны отъ прямой линіи въ продолже-
ніе одной секунды; R—радіусъ земнаго шара и г—разстояніи между 
центрами тяжести земли и луны, которое прпблизительно=60К. 
Такимъ образомъ Ныотонъ получплъ: 

.̂ ir-
-^І fy = 
g r•̂  " r^ 

Въ эту формулу, полученную прямо изъ наблюденій надъ дви-
женіемъ луны, к а к ъ мы в и д и м ъ , м а с с ы з е м л и и л у н ы н е 
Б х о д я т ъ ; формула эта показываетъ, что ускореніе силы тяжести 
обратно-пропорціонально квадратамъ разстояній. 

Если мы вспомнимъ, что въ пустотѣ (которую прпзнаютъ въ мі-
ровомъ пространствѣ ) всѣ тѣла падаютъ съ одинаковою скоростью, 
другими словами—пріобрѣтаютъ одинаковое ускореніе, то мы легко 
поймемъ, что Ньютонъ получилъ бы тотъ же результатъ, еслибы 
дѣлалъ свои наблюденія не надъ луною, а надъ ничтожною пес-
чинкою, находяп];еюся на томъ же разстояніи. Короче сказать, 
н а б л ю д е н і е н е м о г л о д а т ь в о з м о ж н о с т и в к л ю ч и т ь 
м а с с у в ъ в ы р а ж е н і е з а к о н а в с е м і р н а г о т я г о т ѣ н і я . 
Еакимъ же образомъ она была введена Ньютономъ? 

Ньютонъ изъ наблюденШ, дѣлаемыхъ на поверхности земли, хо-
рошо зналъ, что тѣла притягиваются землею пропорціонально ко-
личеству вещества, то-есть массѣ тѣла. 

Въ виду того, что притягиваемыя землею тѣла имѣютъ тотъ же 
составь, что и тѣла, составляющія самую землю, можно было бы 
придти къ заключенію, что всѣ тѣла взаимно притягиваются между 
собою (хотя заключеніе подобнаго рода не можетъ считаться един-
ственно возможнымъ; могутъ быть и другія), отсюда вытекало не-
обходимое слѣдствіе, что еслибы земля была въ два раза больше, 
то она бы притягивала всѣ тѣла съ силою вдвое большею, такъ 
же точно, какъ притягиваемый ею объемъ какого-либо веш,ества 
притягивается ею въ два раза сильнѣе, чѣмъ половина объема 
того же тѣла. 

При такомъ допуп1,енін ускореніе массы, принятой за единицу, 

производимое всею землею, бѵдетъ выражаться гдѣ f есть 
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лритяженіе единицы массы на разстояніп равномъ единицѣ, а М— 
масса всей земли. 

Подставляя это выраженіе для g въ формулу, выражающую 
величину ffi, полѵчимъ 

Ж Е^ , M 

Ho какъ ускореніе есть мѣра той силы, которая его порожда-
етъ II эта сила равна этому ускоренію, умноженному на массу 
тѣла, то, называя массу луны черезъ т , а силу, притягивающую 
ее, черезъ F, нолучаежъ 

Вотъ сила, дѣйствующая между землею и луною, удерживаю-
щая нослѣдтою на ея орбитѣ, то есть преодолѣвающая ея центро-
бѣжную силу. 

Очевидно, что все выше приведенное разсужденіе основано на 
томъ предположеніи, что з е м л я , в д в о е б о л ь ш е й м а с с ы , 
п р и т я г и в а л а бы в с ѣ тѣла съ с и л о ю , въ д в а р а з а б о л ь -
шею. Предположеніе это н е е с т ь р е з у л ь т а т ъ н и о п ы т а , 
н и н а б л ю д е н і я . Оно можетъ быть сдѣлано только тогда, когда 
предварительно допущено другое, т о ж е не д о к а з а н н о е пред-
положеніе, ч т о в с я к а я ч а с т и ц а т ѣ л а в з а и м н о п р и т я г и-
в а е т с я д р у г о ю ч а с т и ц е ю к а л г д а г о д р у г о г о т ѣ л а . 

Въ началѣ этой главы мы видѣли, что въ настоящее время 
многіе физики уже признаютъ п р о и з в о л ь н о с т ь подобнаго до-
лущенія. Разъ нельзя его принять въ основаніе—нѣтъ возможности 
ввести и величину M въ числитель Ньютонова выраженія. 

И дѣйствительно, стоитъ только сдѣлать другое предположе-
ніе, то с а м о е , к о т о р о е б^ыло п о д с к а з а н о н а м ъ с а м и м ъ 
Н ь ю т о н о м ъ и м е н н о , что такъ-называемое притяженіе земли 
есть дѣйствіе давленія воздуха, эепра или чего-либо другого, и 
мы сейчасъ увидимъ, что включеніе массы въ числитель формулы 
Ньютона сдѣлается невозможнымъ. Давленіе это можетъ происхо-
дить, напрпмѣръ, отъ постояннаго тока этого вещества къ центру 
земли. Очевидно, эта движущаяся лшдкость производила бы на всѣ 
ветрѣчающіяся ей тѣла тѣмъ большее давленіе, чѣмъ больше ча-
стицъ заключалось бы въ этомъ тѣлѣ, если бы это давленіе произво-
дилось на каждую частицу отдѣльно,—другими словами, давленіе это 
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могло бы быть пропорціопадьно числу частицъ тѣла, то есть его 
массѣ. Н о о т с ю д а е щ е н е л ь з я б ы л о бы з а к л ю ч и т ь , что 
с и л а т о к а э т о й ж и д к о с т и д о л ж н а з а в п с ѣ т ь о т ъ ко-
л и ч е с т в а в е щ е с т в а , с о с т а в л я ю щ а г о з е м л ю . Гораздо 
вѣроятнѣе было бы предпололіеиіе, что она зависитъ отъ ея по-
верхности, а можетъ быть существуютъ п другія вліяющія на силу 
утого тока обстоятельств^, которыя намъ еще ваолнѣ неизвѣстиы. ^ 

Мы видимъ, что в ь этомъ случаѣ приходится дѣлать различіе 
между словомъ п р и т я г и в а т ь и п р и т я г и в а т ь с я . 

При изложенномъ выше предположеніи т ѣ л а п р и т я г п в а- 1 
тотся п р о п о р ц і о и а л ь н о к о л и ч е с т в у в е щ е с т в а , то-
е с т ь массѣ, но нельзя сказать того и̂ е о тѣлѣ п р и т я г и в а -
ю щ е м ъ ; сила, порождаемая имъ, м о ж е т ъ б ы т ь п р о п о р ц і о -
на ль на е г о п о в е р х н о с т и или даже завпсѣть о т ъ д р у г и х ъ 
п р и ч и н ъ. но нѣтъ никакого основанія допустить, чтобы она 
была въ п р я м о й з а в и с и м о с т и о т ъ м а с с ы э т о г о тѣла. • 

Предположеніе это, высказанное мною безъ указанія какихъ-» 
либо причинъ, способныхъ породить подобный токъ эѳира или 
воздуха, можетъ казаться вполнѣ произвольпымъ. Но оно н и ч у т ь 
пе болѣе б е з д о к а з а т е л ь н о , к а к ъ и п р е д п о л о ж е н і е , 
д о п у с к а ю щ е е в з а и м н о е п р и т я ж е п і е в с ѣ х ъ ч а с т и ц ъ 
M а т е р і ил Я прпвелъ здѣсь этотъ другой взглядъ на тяготѣніе един » 
ственно для того, чтобы показать ту неточность, которая, какъ мнѣ 
каікется, вкралась въ формулу Ньютона, исходящаго какъ бы пзъ 
прис/щаго матеізіи свойства взаимно притягиваться, — свойства, 
допущеьііе котораго, какъ мы впдѣли выше, о н ъ с а м ъ с ч и т а е т ъ 
в е л и к и м ъ а б с у р д о м ъ. Тогда какъ знаменатель формулы Нью~\• 
тона безспорно вѣренъ (онъ выведенъ изъ набліоденія), числитель 
ея можетъ быть подвергнутъ разсмотрѣнію и справед.1пвость его 
можетъ оказаться сомнительною. Было бы гораздо раціональнѣе 
подъ буквою M подразумѣвать не массу, притягивающую тъла, 

.а н а п р я ж е п і е т о й силы, о т ъ к о т о р о й з а в и с и т ъ п р 
т я ж е н і е . Въ этомъ с.іучаѣ форму.1а была бы совершенно вѣрна 
п была бы сходна съ формулою, выраж*ающею напряжете магнит-
ныхъ силъ. Подобная замѣиа ничуть не повліяла бы на тѣ вы-
численія, которыя сдѣланы. астрономами, исходя пзъ закона Нью-
тона, п кот«»рыя были подтверждены опытнымъ путемъ тысячи 
разъ. Изменилось бы только пазваніе буквъ, но это ничтожное 
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Езмѣненіе іімѣло бы то преимущество, что во всемірный законъ^ 
выведенный изъ наблоденій, не в в о д и л о с ь бы п р е д п о л о ж е 
н і я с п о с о б н о с т и м а т е р і и в з а и м н о п р и т я г и в а т ь с я , — 
допущеніе, которому самъ Ньютонъ противился, и нротивъ Е О Т О -

раго въ настоящее время многіе ученые уже возстаютъ далеко не 
безъ основанія. Вмѣсто того, чтобы говорить о массѣ притягиваю-
щаго тѣла^ мы бы могли говорить о наиряженіи его притяга-
тельной силы, происходящей отъ неизвѣстныхъ намъ пока при 

^чинъ. , Еслибы со временемъ взаимное притяж.еніе частицъ матерін 
было болѣе изслѣдовано и доказано, тогда было бы не трудно 
опредѣлить и величину массъ притягивающихъ тѣлъ, то-есть 
солнца и планетъ, но теперь подобнаго рода вычисленіе дѣлать 
не слѣдуетъ, потому что цифры, которыя будутъ получены, выра 
зятъ не массы, а нѣчто другое, которое врядъ ли можетъ дать 
намъ понятіе о массѣ планетъ. 

Лучшимъ подтвержденіемъ выше приведеннаго разсужденія мо-
гутъ служить тѣ цифры, которыя признаются теперь плотностями 
планетъ. Опредѣливъ массы и зная, помощью прямаго измѣренія, 
объемъ планеты, не трудно получить плотности. Вотъ тѣ плотно-
сти, которыя принимаются въ настоящее время учеными для раз 
личныхъ планетъ, выраженныя въ плотности '"?оды, принятой за. 
единицу: 

Солнце 1^406 
Меркурій 6,84 
Венера 5,10 
Земля 5,50 
Марсъ 3,8 
Юпитеръ 1^36 
Сатурнъ 0,78 
Уранъ 0,83 
Нептунъ 0,91 

Что говорятъ намъ эти цифры? Солнце, этотъ громадный шаръ^ 
котораго линейные размѣры въ 108 разъ больше земныхъ и кото-
раго объемъ въ 1.305.000 *) больше земли, на поверхности кото-
раго притяженіе въ 27,6 разъ больше, чѣмъ на землѣ, на поверх-
ности котораго носятся тучи изъ металлическихъ паровъ,—этотъ 

*) Young. Le Soleil. Paris. 1883. p. 226. 
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громадный шаръ не могъ уплотниться хотя пы до плотности землп: 
его плотность составляетъ всего ^ 4 часть земной. 

Вѣря глубоко въ справедливость числптеля формулы Ньютона, 
ученые невольно теряются въ догадкахъ передъ такою малою плот 
ностью; они не могутъ понять, какъ солнце можетъ быть такъ мало 
плотно, п дѣлаютъ предполоікеніе, противорѣчащее всему тому, что 
мы впдпмъ на солнцѣ; о н п с ч п т а ю т ъ е г о г а з о о б р а з н ы м ъ . 
(Объ этомъ предметѣ мы иудемъ пмѣть случай говорить болѣе по-
дробно въ шестой главѣ). 

На солнцѣ, впрочемъ. пмѣется ((»акторъ, могущій дать поводъ 
къ подобному допущенію: это — раскаленное состояніе видимой 
его поверхности. Но нельзя того же сказать о Юпитерѣ: его 
объемъ въ 1233 раза больше объема землп; притяяіеніе на его 
поверхности въ 2581 разъ больше, чѣмъ на землѣ; онъ не рас-
каденъ; казалось бы. что при такпхъ условіяхъ нѣтъ никакой 
причины, чтобы онъ не уплотни-^ся, однако его плотность всего 
1,30 плотностп воды, то-есть всего около плотности земли. 
По теперештімъ нашпмъ космогонпческимъ понятіямъ, Юпптеръ 
отдѣлплся отъ первоначальной туманности гораздо раньше, чѣмъ 
наша земля; онъ значительно слабѣе (въ 25 разъ) согрѣвается 
солнцемъ, притяженіе на немъ больше; казалось бы, все сложи-
лось такъ, чтобы дать ему возможность уплотниться. Почему же 
этого уплотненія не послѣдовалоѴ Пли можетъ быть и Юпитеръ 
тоже газообразенъ? 

Но еиде бо.1ѣе разительный прпмѣръ представляетъ собою Ca-
турнъ. Онъ въ свою очередь въ 864 раза больше землп, лучи 
солнца согрѣваютъ его въ 91 разъ слабѣе, чѣмъ землю, прптя-
женіе на его поверхности нѣсколько больше (1,104) земнаго; ка-
залось бы, что Оатурнъ имѣетъ всѣ шансы для своего уплотненія, 
а между тѣмъ его п л о т н о с т ь в с е г о 0,73 п л о т н о с т и воды; 
о н ъ л е г ч е ея, о н ъ м о г ъ бы п л а в а т ь въ водѣ, к а к ъ 
п р о б к а . Позволительно задать себѣ вопросъ, пзъ какихъ состав-
ныхъ частей можетъ опъ состоять? Можетъ-быть онъ жпдокъ п со-
стоитъ изъ углеводородовъ? 

Но спектроскопъ даетъ намъ еще болѣе поразительный фактъ. 
Лѵансенъ (Janssen въ 1864 году доказалъ неопровержимо при-

*) Janssen. Comptes Rendus, t. LXH p. 1304-
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сутствіе въ его атмосфеізѣ водяныхъ паровъ. Такое открытіе ста 
вптъ пасъ въ безвыходное положеніе. Вещество, составляющее эту 
планету, г о р а з д о л е г ч е воды, слѣдовательно вода, к а к ъ с а 
м о е т я ж е л о е тѣ л о на Сатурнѣ, должна бы была с о с р е д о-
т о ч и т ь с я о к о л о д е н т р а ; все остальное должно быть гораздо 
легче ея, чтобы общая плотность въ среднемъ вышла 0,73. Еа-
кнмъ же образомъ она можетъ появиться н а п о в е р х н о с т и ея , 
в ъ а т м о с ф е р ѣ С а т у р н а , в ъ в и д ѣ п а р о в ъ ? Трудно себѣ 
вообразить, Еъ к а к и м ъ н а т я ж к а м ъ и н е п р а в д о п о д о б -
н ы м ъ г и п о т е з а M ъ д о л ж н ы мы п р и б ѣ г а т ь , ч т о б ы о б ъ 
я с н и т ь э т и в и д и м ы е и н е о п р о і з е р ж п м о - в ѣ р н ы е ф а к -
ты. Уранъ и Нептунъ находятся въ томъ же полодаеніп. Что бы 
ни говорили, все это чрезвычайно мало вѣроятно. 

Нѣтъ сомнѣнія, что подобныхъ разсужденій еще недостаточ-
но, они не представляютъ собою безспорныхъ доказательствъ, но 
они невольно наводятъ на мысль, ч т о т у т ъ м о г л а в к р а с т ь -
с я к а к а я - н и б у д ь о ш и б к а . Спектроскопъ намъ показываетъ,. 
что даже далеко за предѣлами нашей солнечной системы мы встрѣ-
чаемъ все тѣ же химическіе элементы; тѣмъ болѣе вѣроятія, что• 
наша солнечная система состоитъ вся изъ такой же матеріи, а при 
этихъ условіяхъ плотности планетъ не могутъ имѣть такого боль-
шаго различія и не могутъ быть такъ ничтожны. 

Н е н у ж н о з а б ы в а т ь п р и э т о м ъ , ч т о н е з н а н і е п л а -
н е т н ы х ъ м а с с ъ д а л о н а м ъ в о з м о ж н о с т ь у с т а н о в и т ь 
з а к о н ъ п р о п о р ц і о н а л ь н о с т и п р и т я ж е н і я и х ъ м а е -
с а м ъ , а н а п р о т и в ъ п р е д в а р и т е л ь н о е п р и н я т і е э т о г о 
з а к о н а,—о но н а м ъ д а л о в о з м о ж н о с т ь в ы ч и с л и т ь м а е -
сы, а з а т ѣ м ъ и п л о т н о с т и н е б е с н ы х ъ т ѣ л ъ , п р о в ѣ -
р и т ь к о т о р ы я о п ы т н ы м ъ п у т е м ъ мы н е и м ѣ е м ъ ни-

. к а к о й в о з м о ж н о с т и . ! Если на основаніи сдѣланнаго нредпо-
ложенія вычпсленіе даетъ несообразность, то, мнѣ кажется, самое 
простое и правдоподобное заключеніе то, что наше основное 
предположеніе невѣрно. 

Если признать справедливость всего вышеприведеннаго разсуж-
ненія, то легче всего выйти изъ этого затрудненія, признавъ, что-
притягательная сила планетъ и солнца не находіггся въ той зави-
спмости отъ массы, которую намъ даетъ формула Ньютона. Тогда 
будетъ понятно, почему вычисленныя на основаніи этой формулы 
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плотности плаиетъ да1<»тъ такія 11ес00о])а:л1ыя находящіяся 
Бъ полномъ разногласііг съ ТѢІГЪ. ЧТО МЫ Г.1ІДИМ Ь. 

Сила пріітяиіенія солнца п плапеті. была он|)<>дѣлепа астроно- ' 
ма^іи на оснОБаніи того воздѣйствія, которое онѣ 01:а;зы15аютъ на 
другія тѣла; э т о о н р е д ѣ л е н і о и е:: с п о р но в ѣ р п о . но на 
основаніи этого притяженія и е л ь 3 я о п р е д ѣ л и т ь м а с с ы п л а-
н е т ъ. потому что это прптя:кеніе. м о ж е т ъ и ы т ь, 3 а в и с и т ъ ^ 
н е о т ъ м а с с ы , а отъ к а Е и х ъ - л и б о д21угпхъ нріічинъ. 

Всѣ вышепрпведенпыя разсу:кденія отнюдь не представляіотъ 
безусловнаго онроверженія формулы Ньютона: однакоже, нельзя не 
признать, что нхъ нельзя приводіггь какъ доказательства справед-
ливостп этой формулы. При этихъ разсужденіяхъ вст])ѣчается одно 
крайне большое неудобство. Мы беремъ въ основаніе формулу 
Ньютона; авторитетъ его генія заставляетъ насъ признать ее вѣр-
ною. На осиовапіи ел мы дѣлаемъ выводы и заключепія, напри-
^іѣръ, о плотности планетъ и солнца. Провѣрить ихъ опытнымъ 
путемъ мы нпкоимъ образомъ не мояіемъ, полученные нами резуль 
таты очевидно протпворѣчатъ тому, что зш привыкли впдѣть, но 
доказать этого опытньгиъ путемъ мы тоже не можемъ. Борьба 
двухъ мнѣній въ это^іъ случаѣ неравна, потому что на сторонѣ 
одного изъ нихъ находится авторптетъ одного изъ самыхъ замѣ-
чательныхъ геніевъ человѣчества, который и перетягиваетъ вѣсы 
въ свою сторону. И вотъ большинство, чтобы не сказать всѣ, нов-
торяютъ полученные этимъ путемъ выводы, не задавая себѣ труда 
объяснить, какъ можно согласовать ихъ съ другими явленіями при-
роды, или прибѣгая къ такимъ неловк.имъ натяжкамъ, которыя 
бросаются въ.глаза всякому. Еакимъ путемъ мы, напримѣръ, мо-
жемъ объяснить, что въ атмосферѣ Сатурна обнару;кены водяные 
пары, тогда какъ вода должна тамъ представлять самое тяжелое 
тѣло, должна сосредоточиться около центра. 

Приведенныя мною несообразности, вытекающія изъ примѣне-
вія числителя формулы Ньютона, далеко не представляютъ единич-
наго факта. Въ третьей главѣ мы увидпмъ еш,е многія подоб-
ныя же недоразумѣиія, пстекаюш,ія пзъ примѣнетя того же чис-
лителя къ явленіямъ, ироисходяш^имъ на земномъ шарѣ. Все это 
вмѣстѣ взятое даетъ мнѣ право, не предрѣшая вопроса, требовать 
разъяспенія этихъ недоразумѣпій. Формула тяготѣнія, хотя и дан-
пая геніальпымъ Ньютономъ, должна стоять на прочномъ основа-

2 ̂  
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ніи. Вытекающія изъ нея слѣдствія должны быть ясны и согласны 
съ остальными явленіями природы, всякое же уклоненіе должно 
получить ясное и толковое объясненіе. Пока же такихъ объясне-
ній не имѣется, то мы вправѣ сказать, что основная формула не 
достаточно подтверждена и согласована съ остальными явленіями, 
а слѣдовательно пока нѣтъ основанія считать ее за безусловно-
вѣрную и неопровержимую. Приходится обождать новыхъ разъ-
ясненій, новыхъ доказательствъ; этого мы пмѣемъ право требовать 
во имя точности науки, въ которой невозможно принимать на вѣру 
мнѣнія, высказанныя хотя бы геніальными людьми. А вѣдь нельзя 
не согласиться съ тѣмъ, что пропорціональность тяготѣнія массѣ 
притягивающаго тѣла принято въ наукѣ въ настоящее время со-
вершенно бездоказательно, такъ какъ положенное въ его основа-
ніе свойство матеріи взаимно притягиваться само требуетъ еще 
доказательства. 

Итакъ, еще разъ повторяю, ч т о н а м ъ с л ѣ д у е т ъ о т р ѣ -
ш и т ь с я о т ъ в с е г о т о г о , ч т о н е д о с т а т о ч н о д о с т о -
вѣрно. Принявъ этотъ взглядъ за исходную точку, мы попробу-
емъ объяснить разныя явленія физическаго міра, а въ томъ числѣ 
и поражающее насъ своею грандіозностью всемірное тяготѣніе. 



Г л а в а П. 
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разногласіе въ ученомі, —А10 м11ст11чес1ла;1 1! ;!;ипётичссм.аа utopin.—Tjjep-
дый атомъ. — оа1:011ы ыеун 11что:кае^оет11 11 испсчегіасмйетіі энсріііі.— 
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гіп.—Туманность.—Стремлеиіе 051 иЪ }1ас1и 1!].и.м1ік .—Вліяіііе реакціи удал.;]і(» 
щихся ато.мовъ«—У2;1 лііченіе энергііі 11 уплотненіе матеріи в .[, цент]»і; туман-
иостп.— Оиразоваиіе ііервичшіго веіцества.—Его свойства, — Распаденіе его 
на части, въ ендѢ 1;р11сталлп1;овъ.—^'cï0й и 0 cть зіхъ по отношенію д:ъ даль-
ы іѵйше.му расиаденіісі.—Возможно ли говорить о едниствѣ матеріи нри совре-
менномъ состояніл нау1:11.--Мнѣиіл^ учеиыхь оиъ этомъ. —Сопоставленіе аг-
грегатовъ эѳ[1];)пыхъ ато:мовъ съ весомою ліатеріею,—В03-мо:1:иость тіровѣркн 
отой пшотезы. — Уллбтненіе вѣсомыхь газовъ.— Связь ме:кду .матер!ей и 

эиергіей. 

Что такое матерія? 
Передо мною болѣе діожііоы опредѣленій, отБѣчаіощііхъ на 

этотъ вопросъ. Такое обпліе опредѣлеііій ясно намъ показываетъ. 
что ни одно пзъ нпхъ не можетъ считаться вполнѣ точнымъ. 

Однако, каждый изъ насъ пониліаетъ, что слѣдуетъ додразумѣ-
вать подъ словомъ матерія. Матерія обладаетъ нѣкоторыміі свой-
ствами, дѣйствующіпш на органы нашпхъ чувствъ; она находит 
ся въ постоянномъ движеніи, которое тоже воспринимается нами 
и даетъ возможность составить себѣ ионятіе о томъ, что слѣдуетъ 
разумѣть подъ словомъ матерія. 

Мы знаемъ, что матерія занимаетъ всегда извѣстное простран- > 
ство: отсюда является понятіе о ея п р о т я ж е н н о с т и , состав-
ляющей одно изъ неотъемлемыхъ свойствъ матеріи. 

Мы знаемъ также, что два матеріальныхъ тѣла не могутъ одно-
временно занимать одно и то же мѣсто въ пространствѣ: отсюда 
рождается понятіе о н е п р о н п ц а е м о с т п матеріи, какъ о свой 
ствѣ ей присущемъ. 
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Іграмѣ того ежедневный опытъ убѣждаетъ насъ въ томъ, что 
никакое дѣйствіе немыслимо безъ причины его производящей. Еакъ 
слѣдствіе этого обо1;аго закона причинности, мы прпзнаемъ за ма-
теріеіо свойство п п е р ц і и , то есть считаемъ невозможнымъ, чтобы 
матерія могла начать двигаться безъ помощи какой-.іибо посторон-
ней силы и обратно, чтобы она, находясь въ двпженіи, могла не-
рейти Бъ покой безъ дѣйствія внѣпіней силы. Вотъ три основ-
ныхъ свойства матеріи, признаваемыя безспорно всѣми учеными. 

Но попробуйте развернуть любой учебшікъ физики—и вы увиди-
те, что число свойствъ матеріп далеко въ немъ не ограничивается 
тремя вышеприведенными. Въ числѣ свойствъ матеріи вы найдете: 
взаимное притялъеніе, ynpyrocfb, дѣлимость и проч. 

Бсѣ эти свойства не могутъ, однако, считаться безспорными. 
ЛучшЕМъ тому доказательствотъ служитъ то, что о нихъ мнѣніе 
ученыхъ расходятся. Мы не можемъ сказать ни объ одномъ изъ 
этихъ свойствъ, чтобы въ наукѣ существовали о немъ ясныя и не-
опровержішыя цредставленія; то что говорится одними, опровер-
гается другими, а потому при нашихъ дальнѣпшихъ пзслѣдовані-
яхъ намъ придется пристать къ одному изъ этихъ мнѣній, помня, 
во всякомъ случаѣ, что мнѣніе это нельзя считать безспорнымъ и 
неопроверяъимымъ. 

Постараемся взглянуть, какъ смотрптъ ученый міръ на эти своп-
ства матеріи. 

Нѣкоторые считаютъ матерію способною дѣлиться до безконеч-
ности и признаютъ, что все пространство сплошь занято ею, дру-
гіе же, составляющіе большинство, полагаютъ, что существуетъ пре-. 
дѣлъ ея дѣлимости, то-есть, что, дойдя до пзвѣстнаго предѣла, по-
лучается чрезвычайно малыя частицы матеріп, которыя уже далѣе 
раздѣлены быть не могутъ; такія частицы называютъ а т о м а м и . 
Объ этомъ предметѣ Секки говоритъ слѣдующее: Насколько 
легко утверждать, что матерія обладаетъ сплошностью состава, на-
столько же т р у д н о и л и д а ж е п р о с т о н е в о з м о ж н о с о г л а -
с и т ь э т у г и п о т е з у с ъ я в л е н і я м и дви ж е н і я. Поэтому какъ 
бы не былъ далекъ предполагаемый предѣлъ разрѣженія матеріп, 
она всегда, въ концѣ концовъ, д о л ж н а с о с т о я т ь и з ъ р а з -
д ѣ л ь н ы х ъ а т о м о в ъ " . 

*) Секки. Единство фивическихъ силъ. Переводъ Павленкова. 1880 г. стр. 362. 



СекЕіі полагаетъ, что тіѣпіе это находіітъ себѣ вѣское под-
твержденіе въ законѣ Дальтона, называехмомъ :заь'опомъ кратных!, 
отношеній, Б а которомъ ::1 и ж д е т с я в с я с о в р е м е н н а я х п м і л. 

Въ 1804 году учитель математики въ Манчестерѣ, Дальтонъ, 
ігокааалъ, что всѣ тѣла соединяются между собою въ пзвѣстныхъ 
БѢСОВЫХЪ отношеніяхъ. Подобное свойство тѣлъ легче всего объ-
яснялось допущеніемъ, что тѣла состоятъ пзъ атомовъ, и что ато 
мы различныхъ тѣлъ пмѣіотъ различный вѣсъ. llpii такомъ пред • 
положеніиу лолученныя Дальтономъ вѣсовыя отношенія представ-
лялп бы собою отношенія между вѣсамп атомовъ различныхъ тѣлъ. 
Именно такое толкованіе и было дано сампмъ Далі.тономъ откры-
тому пмъ закону. Однако сов])еменник1г его не хотѣли признать 
справедливости подобнаго объясненія. Те, что Дальтонъ называлъ 
вѣсомъ атома, называлось: одними—эквивалентами (Волластоиъ), 
другими—пропорціями ( Деви). Слѣдуетъ. однако, признать, что тол-
кованіе Дальтона. то есть принятіе атома въ основу строенія тѣлъ, 
лучше всего можетъ уяснить законъ кратныхъ отношеній. Этотъ 
законъ какъ бы подтверждаетъ и укрѣпляетъ старинную гипотезу 
атомнаго строенія тѣлъ. Исходя изъ этпхъ соображеній, громад 
ное большинство современныхъ хпмпковъ придерживается атоми 
стическаго ученія, какъ гипотезы весьма правдоподобной и даже 
вѣроятной. Современные ученые, допускающіе гипотезу строенія 
матеріи изъ атомовъ, объясняютъ форму п свойства вещества рас-
положеніемъ атомовъ въ пространств^ п ихъ состояніемъ двпже-
женія, а явленія, совершающіяся съ веществомъ, приписываютъ 
пзмѣпенію ихъ взапмнаго положепія, а равно и того движенія, въ 
какомъ, можно предпо.1агать, находятся атомы. 

Ученіе это, какъ я уже сказалъ. народилось въ глубокой древ-
ностп и борется съ другпмъ гипотетическимъ представленіемъ о 
природѣ вещества—динампческимъ, которое считаетъ матерію 
только проявленіемъ сплъ. 

Итакъ, одни ученые считаютъ матерію сплошною, другіе при-
знаютъ состоящею пзъ атомовъ. Разсужденіе объ этомъ вопросѣ 
породило цѣлую литературу, которой мы касаться здѣсь не будемъ. 
II та и другая гипотеза имѣетъ нѣкоторыя доводы за и противъ 
себя. Въ результатѣ не.іьзя сказать, чтобы та пли другая изъ нихъ 
была безспорно вѣрна. Обѣ оиѣ остаются не болѣе какъ гипоте-
2ами. Желая однако говорить о матеріи , мы должны принять 
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одну изъ нихъ, какъ исходную точку. Мы прпмемъ ту, которая 
намъ кажется болѣе правдоподобною.—мы присоединимся къ сторон-
никамъ атомистическаго ученія. Мы будемъ считать матерію не 
сплошною, а состояш,ею изъ отдѣльныхъ атомовъ, раздѣленныхъ 
между собою ничѣмъ не занятыми промежутками. 

Но что представляетъ собою атомъ? 
Относительно этого вопроса въ ученомъ мірѣ тоже нѣтъ пол-

наго согласія: одни считаютъ атомы совершенно твердыми, чрез-
вычайно малыми частицами матеріи, не состояш;ими изъ болѣе 
ме.1кихъ частицъ (ученіе Демокрита, изложенное Лукреціемъ); дру-
гіе признаютъ ихъ только центрами силъ (ученіе Босковича); на-
конецъ, въ послѣднее время В. Томсонъ создалъ гипотезу, по 
которой атомы, суть безконечно малыя вращаюи^іяся кольца, или 
замкнутые въ себѣ вихри не сжимаемой, не трупдейся жидкости, ко-
торую онъ предполагаетъ однородною и совершенною. Каждый изъ 
этихъ трехъ родовъ атомовъ имѣетъ свои преимуш,ества и свои 
недостатки. 

Нельзя не признать, что самымъ простымъ, самымъ удобо-
понятнымъ для нашего ума атомомъ является атомъ Демокрита^ 
какъ чрезвычайно малая, совершенно твердая частичка матеріи, 
не обладаюидая никакими силами п свойствами, кромѣ протяжен-
ности, непроницаемости и инерціи. Но ему дѣлаютъ тотъ упрекъ, 
что помош,ью его нельзя объяснить ни одного изъ свойствъ мате-
ріи, которое не было бы вложено предварительно въ него самого. 
Онъ даже лишенъ упругости, тогда какъ атомы Босковича и 
Б. Томсона могутъ быть упругими. Такимъ образомъ теряется вся 
прелесть его простоты. 

Не будемъ однако предрѣшать вопроса, что можетъ намъ 
дать твердый атомъ, какія свойства матеріи могутъ быть имъ объ-
яснены и какія нѣтъ, п примемъ его въ основу нашихъ даль-
нѣйшихъ изслѣдованій, руководствуясь при этомъ выборѣ только 
единственнымъ соображеніемъ, что атомъ этотъ болѣе всего для 
насъ удобопонятенъ. 

Многія явленія намъ показываютъ, что матеріальныя тастицы 
при извѣстныхъ обстоятельствахъ какъ будто стремятся прибли-
зпться другъ къ другу, или оказываютъ противодѣйствіе удаленію 
одной частицы отъ другой. Такое явленіе заставляетъ предпола-
гать стремленіе матеріальныхъ частицъ приближаться одна къ дру 
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гон. Происходптъ .711 однако это стремленіе отъ дѣГіствія среды 
(то есть давленія съ нару;кной стороны воздуха, энира и.ііі другого 
чего-либо), или же оно является результатомъ вро л:деннаго своп-
ства матеріи взаимно притягиваться: это вонросъ. какъ мы ЕИДѢЛИ. 

спорный. 
Одни полагаіотъ, что считать притяженіе свойствомъ, присуіцимъ 

матеріИу совершенно немыслимо. Называя подобное допущеніе au-
сурдомъ, они стремятся объяснить все кинетически, то-есть по-
мощью толчка и удара, ироизводимаго частицами той среды, въ 
которой находится матеріальное тѣло. Тако; толкованіе безспорно 
болѣе удобно для нашего иоииманія, но, къ несчастііо, до сихъ 
поръ еш,е не придумано удовлетворптельиаго оиъясненія, какимъ 
образомъ, помощью воздѣйстиія среды, ІЮѴКНО было бы воспроиз-
вести всѣ наблюдаемый нами явленія природы. Несмот])я на то. 
что этотъ воиросъ ])азрабатывался такими учеными, какъ Лесаиіъ. 
Декартъ, Секки и многими другими, нельзя сказать, чтобъ онъ по-
лучилъ удовлетворительное рѣшепіе. Пользуясь такою неудачею, 
другіе ученые остаются при томъ мнѣніи, что матеріи прямо при-
сущи силы взаимнаго притяженія, которыя и ігрояв.іяются въ впдѣ 
тяготѣнія, притя .кенія, сцѣпленія, химическаго сродства и проч. 
Нельзя не сознаться, что для нашего пониманія чрезвычайно труд-
но уяснить себѣ, какпмъ образомъ матерія можетъ быть одарена 
свойствами взаимно притягиваться. Затрудненіе это еще болѣе 
увеличивается при разсмотрѣніи такъ-называемыхъ силъ химиче-
скаго сродства. Секки. защитникъ кинетической теоріи, по этому по-
воду говоритъ слѣдующее: 

Конечно, нѣтъ ничего легче измышленія различныхъ абстракт-
ныхъ силъ; но мы уя:е не одинъ разъ имѣлп случай убѣдиться, 
къ какой поражающей сложности и запутанности приводитъ эта 
система и въ какомъ несмѣтномъ числѣ силъ пул:даются ея за-
щитники. Нельзя также въ саключеніе не замѣтить, что, не 
смотря на всѣ извороты нашихъ противннковъ, ихъ многосп.1ьная 
машина доляша окончательно лопнуть въ виду того колоссальнаго 
абсурда, который заставляетъ ихъ приписывать атомамъ какъ бы 
нѣкоторую способность разума, позволяющую этимъ послѣднимъ 
рѣшать—должны ли они въ томъ или другомъ случаѣ дѣйствовать 

Секки. Единство »ііішпческііхъ сіглъ. 1880 г. ІІереводъ Паилонкова. стр. 371. 
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пли нѣтъ (избирательное сродство). Мало этого: они, сами того не-
замѣчая, присоединяютъ къ этой способности чувство ощущенія, 
докладывающее частицамъ о присутствіп тѣлъ, на которыя они 
могутъ реагировать". 

Соображенія, подобиыя только-что приведенному, заставляютъ 
многихъ въ настояд1;ее время отказаться отъ всякпхъ силъ, прису-
щихъ матеріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ возможности дѣйствія силъ 
на разстояніи, которое нѣкоторые ученые (Дюбуа-Реймондъ) назы-
ваютъ прямо непонятными и даже безсмысленными. 

Отрѣшаясь отъ силъ, присущихъ матеріп, мы ищемъ исхода для 
объясненія видимыхъ нами явленій природы п невольно обраща-
емся за помощью къ кинетическому обълсненію этихъ явленій, ко-
торое привлекаетъ насъ своею простотою и удобопонятностью. 
Даже такой противникъ всякихъ кинетическихъ теорій, какъ Гирнъ"^), 
говоритъ, что ,,доктрина эта безспорно въ высшей степени соблаз 
нительна". Нѣтъ ничего удивительнаго, что число сторонниковъ ея 
съ каягдымъ днемъ все возрастаетъ. Однако, какъ я уже сказалъ 
выше, до сихъ поръ нѣтъ яадлежащаго рѣтенія этого вопроса, и 
сторонники кинетической теоріи не могутъ похвастать обладаніемъ 
того механизма, которымъ природа производитъ всѣ явлещя. По-
нимая всю неудовлетворительность объяспенія явленій помощью 
присущихъ матеріи силъ, они чувствуютъ, что всѣ такъ называ-
емыя силы являются результатомъ движенія матеріи, результатомъ 
толчка и удара, хотя не имѣютъ еще возможности представить те-
иерь же полную картину этихъ явленіи. При такихъ условіяхъ, оче-
видно, не можетъ быть и рѣчи о строго-научной кинетической теоріи. 
Слѣдуетъ ли однако теперь же отбросить ее единственно потому, 
что мы еще не имѣемъ въ рукахъ того механизма, о которомъ я 
только-что упоминалъ? Слѣдуетъ ли признать существованіе разныхъ 
притягательныхъ силъ, вложенныхъ въ матерію при ея созданіи? 
Развѣ подобное допущевіе имѣетъ болѣе основанія, развѣ оно для 
насъ болѣе удопонятно? Подобное допущеніе ровно ничего намъ 
не объяспяетъ, а только в водитъ въ науку гипотезу, не имѣющую 
ни одного факта въ свое подтвержденіе. Мы наблюдаемъ дѣйстви 
тельно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ частицы матеріи какъ бы 
стремятся сблизиться между собою, но факты эти не даютъ намъ 

•) G. А. Hirn. Analise élémentaire de l'univers, p. 59. 



пряігаго отвѣта отііоспте.іьпо !!])пчимьі 110доб1[;их> ( тре.млепія, а ио-
тоііу, желая остаться яа гіочвѣ доетовѣрнаго и строго дока^тниаго, 
мы не іімѣемъ un ма.іѣііяіаго права приписывать л1ате])і][ на пер-
выхъ порахъ какія-то свойства притягиваться и отталкиваться. — 
свойства, причины которыхъ умъ ыашъ ніікоимъ оиразомъ уяснить 
себѣ не можетъ. 

Птакъ, по моему мнѣнію, гораздо правильнѣе будеть остапо-
виться на допущепіп возможности кинетическаго ооъясненія всѣхъ 
явленій природы и посмотрѣть, ne у,даете а ли памъ отыскать тотъ 
механизмъ, который сиособенъ дать иамъ над.іеилаіцее объяснепіе. 
Меня могутъ упрекнуть въ томъ, что я основываю мой т])удъ на 
сомнительныхъ и недока;^аииыхъ полоигепіяхъ. каково: атомистиче-
екое ученіе, призианіе твердаго атома и отридапіе ирисущпхъ 
матеріи силъ. 

Да. упрекъ этотъ совершенно сираведливъ,—п0.10;кені)1 эти не 
доказаны, и я не иривелъ иикакихъ доводовъ для ихъ подтверигде-
пія. Бъ этомъ случаѣ моими естественными противниками являются 
всѣ тѣ, кто признаетъ матерііо способною дѣлиться до безконеч-
ностп, кого не удовлетворяетъ твердый атомъ, а равно и всѣ тѣ̂  
кто приписываетъ матеріи свойства в ]аимно притягиваться. Но 
р а з в ѣ МОП п р о т и в н и к и об л а д а ю т ъ н е о п р о в е р ж и м ы • 
ми, п о д а в л я ю щ и м и д о к а з а т е л ь с т в а м и въ п о л ь з у с в о-
п х ъ M н ѣ и і й? Еслибы подобныя доказательства существовали, то 
в о п р о с ы э т и п е р е с т а л и б ы б ы т ь с п о р н ы м и; слѣдова-
тельно доказательствъ этихъ нѣтъ, слѣдовательно ни то, ни дру-
гое мнѣніе не моѵкетъ считаться безошибочнымъ. Вотъ почему я 
и не думаю считать тѣ мнѣиія, къ которымъ я присоединился, за 
безпорно вѣрныя и неопровержимый. Я даже не намѣренъ въ 
настоящее время защищать ихъ, такъ какъ считаю вопросы эти 
хотя не рѣшеюшми, но уіке исчерпанными. Каждый изъ нихъ имѣ-
етъ свою громадную литературу, извлеченіе изъ которой приво-
дить здѣсь я считаю совершенно излипіиимъ, такъ какъ каждый, 
интересующіися этими вопросами, можетъ обратиться къ подлип-
нымъ сочиненіямъ тѣхъ мыслителей, которые трудились надъ ихъ 
разработкой. 

При подобномъ отсутствіи неопровержимыхъ пстинъ въ наукѣ, 
для меня остается одинъ псходъ, подобный тому, который назы-
вается въ ыатематекѣ доказательствомъ отъ противиаго. Не руча-
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ясь за достовѣрность взятыхъ мною въ основу положеній, допу 
стпмъ на время, что они вѣрннг, и примемъ ихъ за исходную 
точку. Если мы путемъ строго - логическаго разсуждепія будежъ 
доведены до абсурда, то эт.о послужитъ яснымъ доказательствомъ 
того, что наши основанія ложны; но если полученные нами выво-
ды будутъ согласны съ тѣмъ, что мы наблюдаемъ въ природѣ, то 
это дастъ намъ право сдѣлать заключеніе, что п прпнятыя нами 
основы, если не вполнѣ вѣрны, то во всякомъ слу?аѣ близки къ 
іістпнѣ. 

Мнѣ кажется, что этотъ путь, по крайней мѣрѣ въ настоящее 
время, можно признать наиболѣе раціональнымъ, почти единственно 
возможнымъ, такъ какъ разсчитывать на ближайшее знакомство съ 
основаніемъ строенія матеріи чрезвычайно трудно. 

Попробуемъ же отрѣшпться отъ того, чему мы привыкли вѣ-
рить со школьной скамьи, то есть отъ всѣхъ врожденныхъ свойствъ 
матеріи, кромѣ трехъ выше поименованныхъ и безспорно ей при-
сущихъ, а именно: п р о т я ж е н н о с т и , н е п р о н и ц а е м о с т и и 
и н е р ц і и ; попробуемъ представить себѣ матерію, с0стояш;у1о изъ-
болѣе всего удобопонятныхъ для насъ атомовъ, то-есть твердыхъ^ 
самыхъ маленькихъ частицъ той же матеріи, не обладающихъ ни-
какими особыми свойствами и силами, кромѣ тѣхъ же трехъ-
свойствъ. 

Матерія тогда представится намъ въ видѣ собранія атомовъ, 
отдѣленныхъ одинъ отъ другаго ничѣмъ незанятыми промежутками. 

Атомъ будетъ представлять собою чрезвычайно малую, сплош-
нуго частицу матеріи, т. е. не состоящую изъ болѣе мелкихъ час-
тицъ, слѣдовательно не имѣющую внутри себя премежутковъ, по-
добныхъ тѣмъ, которые мы предполагаемъ существующими въ аггре-
гатахъ. матеріи, состоящихъ изъ нѣсколькихъ частицъ. Допустивъ 
разъ это предположеніе, мы должны признать, что атомъ не мо-
жетъ быть сжіімаемъ, онъ долженъ быть твердъ, т.-е. не можетъ-
о б л а д а т ъ с в о й с т в о м ъ у п р у г о с т и , потому что, для прояв-
ленія упругости въ атомѣ, въ немъ должны необходимо существо-
вать промежутки, которыхъ въ данномъ случаѣ нѣтъ, или же мы 
должны предположить упругость врожденнымъ свойствомъ атома^ 
чего мы условились не дѣлать. 

Д aкъ какъ атомъ мы предположили не состоящимъ изъ болѣе̂  
ме.1кихъ частицъ, пли лучше сказать состоящимъ т о л ь к о и з ь 
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о д н о й ч а с т и ц ы , то для исто мы можемъ обойтись бе:зъ вся-
кихъ силъ сцѣпденія, которыя нужны только для того, чтобы свя-
гзать нѣсколыѵо частпцъ въ одну. 

Однимъ словомъ, нашъ ітожъ обладаетъ только тремя свой 
ствамп: п р о т я і к е п п о с т ь ю , не п р о н и ц а е м о с т ь ю и и н е р -
ц і е ю, а будучи сплошнымъ, онъ необходимо долженъ быть и е-
у и р у г и м ъ , т. е. т в е р д ы м ъ . Вотъ все, что мы имѣемъ право 
приписывать нашему атому. 

Если такому атому будетъ сообщено дви/кепіе, то онъ будетъ 
двигаться по закону инерціи до тѣхъ иоръ, пока не встрѣтптъ пре-
пятствія въ видѣ другого себѣ подобпаго неироницаемаго атома. 

Если онъ находится въ иокоѣ, то не ігзмѣнитъ этого состоя-
пія до тѣхъ поръ, пока подобный ему непроницаемый атомъ не-
посредственнымъ п1)икосновеніемъ (ударомъ) не приведетъ его въ 
,движеніе. 

У читателя можетъ зародиться вопросъ: откуда же возьмется 
первое движеніе? Откуда появилась эта матерія? 

При настоящемъ состояніи нашихъ мыслительныхъ способно-
стей, мы этого понять не нмѣемъ возможности. Тутъ—предѣлъ на-
шего попиманія, перешагнуть который ни одинъ ученый еп1;е не 
рѣшался. Приведу здѣсь слова Максуэля, вытісанныя пзъ статьи 
его Atom". Наука не способна разсуждать о сотворепіи самой 
матеріи изъ ничего. ЗІы достигаемъ крайнихъ предѣловъ нашихъ 
мыслительныхъ способностей, допустивъ, что такъ какъ матерія не 
можетъ быть вѣчною и самосуществующею, то она должна быть 
сотворена. Только когда мы пачпнаемъ рассматривать не матерію 
по существу, а тѣ формы, въ которыхъ она проявляется въ дѣй-
ствительпости, нашъ умъ получаетъ необходимую точку опоры". 

Итакъ, появленіе самой матеріи, равно какъ и начало перваго 
движенія, мы не имѣемъ возможности объяснить, не прибѣгая къ 
творческой силѣ. 

Однако, хотя мы и не знаемъ, откуда появилась матерія, тѣмъ 
не менѣе мы можемъ съ достовѣрностью сказать, что, разъ появив-
тись, она уже не исчезаетъ, не обращается въ ничто. Законъ 
этотъ, называемый закономъ неуничтожаемости матеріи, былъ впер-
вые доказанъ знамеиитымъ Лявуазье. Только со времени его по-
лвленія химія получила прочныя основы для своего развитія. Въ 
настоящее время никто не сомнѣвается, что разъ созданное коли-
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чество матерііі остается въ прпродѣ неизмѣннымъ. Другой подоб-
нып же заігоЕъ относится къ энергіи. Всѣ ученые признаютъ въ 
вастоящее время, что энергія такъ же, какъ и матерія, исчезнуть, 
обратиться въ ничто ие можетъ, что она только переходитъ изъ 
одного вида въ другой. Но что такое энергія? 

На основаніи закона инерціи мы знаемъ, что никакое тѣло не 
моліетъ начать двигаться или измѣнить своего движенія безъ ка-
кой-либо посторонней причины. 

Для того, чтобы тѣло начало двигаться, ему долженъ быть со-
общенъ талчокъ, на что требуется затрата пзвѣстнаго количества 
работы. Начавъ движете, тѣ.10 продолжаетъ двигаться. Оно какъ 
бы несетъ съ собою ту работу, которая ему была сообщена при 
началѣ движенія; оно ее сохраняетъ до тѣхъ поръ, пока не 
Естрѣтитъ препятствія, которому и передаетъ ее, полностью или 
отчасти. 

Что сохраняется въ этомъ случаѣ въ тѣлѣ, мы не знаемъ, и 
никто этого объяснить не можетъ. 

Намъ извѣстно только, что тѣло, находящееся въ движ,ети, 
обладаетъ чѣмъ то, что мы называемъ к и н е т и ч е с к о ю э н е р 
г і е ю , а наблюденія показываютъ, что это нѣчто, эта энергія мо-
жетъ передаваться отъ одного тѣла другому при пхъ встрѣчѣ, что 
она способна снова проявиться въ видѣ механической работы, но 
уничтояіиться сама собою, пропасть безслѣдно не можетъ.—Въ 
этомъ с о с т о и т ъ з а к о н ъ с о х р а н е н і я э н е р г і п . 

Итакъ, хотя мы не знаемъ, откуда появилась матерія и откуда 
произошло первое движете, мы имѣемъ возможность признать, что 
разъ созданное количество матеріи, а равно и сообщенное ей ко-
личество кинетической энергіи о с т а е т с я въ п р и р о д ѣ в с е г д а 
н е и з м ѣ н н ы м ъ , и ни то, ни д р у г о е н и к о и м ъ о б р а з о м ъ 
у м е н ь т и т ъ с я не можетъ . 

Нѣтъ ни одного факта въ природѣ, который бы противорѣчилъ 
этому положенію, а потому два выше поименованныхъ закона при-
знаются всѣми учеными безъ исключенія. 

На основаніи этого, при послѣдующихъ разсужденіяхъ, кромѣ 
трехъ вышесказанныхъ основныхъ свойствъ матеріи, мы постоянно 
будемъ имѣть въ виду и эти два никѣмъ не оспариваемые и всѣми 
признаваемые закона. Составивъ себѣ подобное представленіе а 
матеріи, попробуемъ блияш взглянуть, какія явленія могутъ про-
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исходдггь съ ея атомами. ІІосмотримъ, способна ли маторія таь'ого 
простого состава, не обладающая н1п:ак11м1г OCCHÎHM[! свойствами и 
только находящаяся въ двііиіепііі,—способна ли она будетъ дать 
иамъ возможность воспроизвести то безкопечпое ра:-;иооб])а;ле яв-
леніГГу которое мы набліодаемъ въ прнродѣ. 

Атомы такъ малы, что они не поддаются анализу пашихъ 
чувствъ. Ожидать возмо;кностя подвергнуть ихъ опытному нзслѣ-
дованііо было бы напрасно, а потому мы можемъ только умозри-
тельно выводить закліоченіе о тѣхъ явленіяхъ, который должны 
происходить при ихъ движсніи, столкни 1;е11іи и проч. Для насъ 
только такія умозаключен!][ "допустимы н могутъ быть признаны 
в ѣ р н ы M и, кото}) ы я с т р о г о в ы т е к а ю т ъ и 3 ъ о с н о в и ы х ъ 
т р е X ъ с в о й с т в ъ м а т е р і и п с о г л а с п ы с ъ д в у м я в ы иі е 
у п о м я н у т ы M и 3 а к о н а м и. Никакихъ добавочпыхъ допущеній 
относптельпо своГіствъ матеріи, а слѣдовательно п мельчайшііхъ ея 
частицъ, атомовъ, мы дѣлать не имѣемъ права, такъ какъ всѵякое 
подобное допущеніе будетъ виолнѣ произвольно 11 послужитъ осно-
ваніемъ для вывода опіибочныхъ заключеній. 

Птакъ, исходною точкой всѣхъ наганхъ разсуждеиій есть двн-
женіе атомовъ. Попробуемъ же разобрать, какія случапностп мо-
гутъ произойти при этомъ двилсеніи. 

Положпмъ, какъ я выше уже сказалъ, что пространство на-
полнено матеріею, состоящею іізъ атомовъ, отдѣленпыхъ однпъ отъ 
другого промежутками, и допустимъ, что этпмъ атомамъ сооби1,ено 
движеніе. 

По з а к о н у п н е р ц і п , каждый изъ атомовъ начнетъ двп-
гаться по п р я м о й л п н і и до тѣхъ поръ, пока не встрѣтитъ 
препятствія, каковымъ можетъ быть только другой т а к о й :к е 
ему п о д о б н ы й н е п р о н и ц а е м ы й а т о м ъ . Между ними 
пропзойдетъ столкновеніе. Такъ какъ атомы наши матеріальны, 
то, очевидно, они должны въ своемъ двил^енш и столкновеніи под-
чпняться тѣмъ же закоиамъ механики, которые намъ пзвѣстны изъ 
наблюденій надъ болѣе крупными массами той же материи. H ѣ т ъ 
п р и ч и н ы п о л а г а т ь , что а т о м ы е д и н с т в е н н о п о т о м у , 
что они ч р е з в ы ч а й н о малы, б у дут ъ п о д ч и н я т ь с я дру-
г и M ъ к а к и M ъ - л и б о 3 а к о н а м ъ, о т л и ч а 10 щ и м с я о т ъ 
тѣхъ, о кото1")ыхъ н а м ъ г о в о р и тъ м е х а н и к а . 

Что же произойдетъ при столкновеніи двухъ атомовъ? Вопросъ 
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объ ударѣ тѣлъ былъ чрезвычайно обстоятельно разобранъ Пу 
.ансо . 

Я не имѣю возможности излагать здѣсь весь ходъ разсужденій 
Пуансо и потому интересующихся этимъ вопросомъ отсылаю къ 
его подлинному сочпненію. Здѣсь же я только укажу на то, что 
авторъ строго-математически доказалъ слѣдующія положенія: 

1) что два движущіяся навстрѣчу другъ другу неупругія тѣла, 
п р и и х ъ с т о л к н о в е н і и въ н а п р а в л е н ! и , не с о в п а д а -
ю щ е м ъ съ л и н і е ю и х ъ ц е н т р о в ъ т я ж е с т и , п о с л ѣ 
с т о л к н о в е н і я н а ч и н а ю т ъ в р а щ а т ь с я , и 

2) ч т о в р а щ а ю щ і я с я т ѣ л а , х о т я б ы о н и б ы л и со-
в е р ш е н н о н е у п р у г и , и м ѣ ю т ъ с п о с о б н о с т ь о т т а л к п -
в а т ь с я д р у г ъ отъ д р у г а т а к ъ , к а к ъ б у д т о бы о н и 
^ ы л и у п р у г и . 

Относительно этого положенія Пуансо на стр. вышесказан-
наго сочиненія говоритъ слѣдующее: Крайне замѣчательно то, 
что тѣло совершенно твердое (неупругое), только благодаря вра-
щательному движенію, которымъ оно обладаетъ, можетъ быть ода-
рено въ различныхъ своихъ точкахъ извѣстнаго рода упругостью, 
такимъ образомъ, что при встрѣчѣ какого-либо препятствія, центръ 
тяжести этого тѣла можетъ быть отраженъ въ противоположную 
сторону двил ,̂енія или же ринуться впередъ съ новою скоростью, 
какъ будто бы въ точкѣ прикосновенія ему была подставлена пру-
жина. 

На основаніи этого вывода Пуансо, мы приходимъ, къ чрезвы-
чайно замѣчательнымъ заключеніямъ. Дѣйствительно, въ моментъ 
•сообщенія нашему веществу движенія, всѣ атомы, его составляю-
щіе, начали двигаться по прямымъ линіямъ въ различныхъ на-
лравленіяхъ; при этомъ движеніи необходимо должны были про-
исходить между ними столкновенія. Самый общій случай этого 
столкновенія долженъ былъ происходить не по направленію линіи 
дентровъ, а при такомъ косомъ ударѣ атомы должны были начать 
Б р а щ а т ь ^ и пріобрѣтенное такимъ образомъ вращеніе дало имъ 
возможность при послѣдующихъ столкновеніяхъ отталкиваться одинъ 
отъ друі70го, какъ будто бы они были упруги. Т а к и м ъ о б р а -
з о м ъ с о о б щ е н і е н а ш е й с р е д ѣ д в и ж е н і я д ѣ л а е т ъ ее 

*) Poinsot. Sur la percussion des corps. Paris. 1857. 



у П р у г о 10. IÎ о д о Û л о ю т о M у <) с ІЧ> л и І ІО Т Ѣ .1 Ъ. к о т о ]) о 
зг ы и а ;; ы в а е 1 ъ г а 3 о о Г» р а О и ы м !.. Ботъ ИІ [)Г!0Г гиоііетво, ко-
т0])0е можетъ иыть выведено іізъ ДБ1І;ПОИІМ нашей матеріі[. Kain. 
шл водимъ, нѣтъ пи малѣйшеіі ііадобпоети !!])нгигсывать мате]ііп 
в])0;1:деш[0е. ііріісуіцее ей СБГ>ИСТВО упругости. СВ0ЙСЛ ГІ0 ;>ТО лолу-
чаетсіі для атомовъ соверпіеіпю твердыхъ иа оггговапііі ::акоповъ 
мехаііііілі, не пpпбiv1 aи ни т , какимъ добавошіымъ д01гу1]1, гііямъ. 

Но при столкповепіи паіпііхъ атомовъ лгожетъ быть частиы " . 
в е е ь 1 а а л о в ѣ j» о я т н й. о с1:а лсу—даиге почти н е в о • м о ;к -
л ый- по во всякомъ случаѣ зп.1ел11лгый случай, па который :1 
считаю пеобходимымъ обіигтіпь осоОие г.пиматііе. таігь каігь опъ, 
ло моему зіпѣпію, представлиеп. в<)П]и)с1• первостепеппой ваѵк-
ности. 

Я Г0В0[Ц0 о с т о л к п о в е и і и д в у X ъ и е в р а п\ а 10 иі, и х с ,;і 
а т о м о в ъ . д в и г а ю в і и х с л по 11аи}>авлеиі 10 и х ъ л и и і и 
д е п т р о в ъ . иpeдиoлa aя, что величины ат0:\10въ и их1> скорости 
со ::е[{Л1( иио одинаковы. 

^Іти П()0п:;0йдетъ еъ ЭТИІШ атомами послѣ столь повеніяѴ На. 
:гготъ воиросъ въ првлінее время одни отвѣтилл бы. что атомы 
потеряіотъ свое движеніе и останутся въ покоѣ. другіе же сказа-
.1и бы, что они оттолкнутся и устремятся съ тою же скорость!«) 
въ обратную сторону. Еакъ мы увндимъ сейчасъ. оба эти пред-
положенія певѣрпы. 

Въ дѣйствительпостп моиіетъ произойти только одпо изъ двухъ: 
пли атомы нослѣ століаіовенія б у д у т ъ п р о д о л ж а т ь д в и г а т ь -
с я. или они о с т а н у т с я в ъ 11 о ко ѣ. 

Если мы предполоікимъ, что они должны двигаться, то мы до.тж 
ны пмѣть возможность у к а з а т ь н а п р а в л е н і е этого д в п ж е н і я . 

Продолжать двпженіе по п е р в о н а ч а л ь н о м у н а п р а в л е -
н і ю атомы не могутъ, потому что этому мѣшаетъ ихъ непроші 
цаемость. Предположить, что о н и у к л о н я т с я въ какую-либо 
изъ сторонъ н обойдутъ, такъ сказать, одинъ другого, положитель-
но пѣтъ ни малѣйшаго оспованія, потому что н е л ь з я у к а з а т ь 
т о й п р и ч и и ы, которая бы заставила атомъ о т к л о и и т ь с я в ъ 
о ; | п у с т о р о н у п р е д п о ч т и т е л ь н о п е р е д ъ д р у г о ю . 

Остается еп1,е одно предположеніе, что они п а ч н у т ъ д в и -
г а т ь с я в ъ о б р а т и о м ъ п а п р а в л е н і и, т.-е. оттолкнутся. Но 
какая же сила можетъ ихъ заставить пойти по этому направле-

3 
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пію? Для этого нужна сила, п о д о б н а я с и л ѣ у п р у г о с т и , но 
таковою врожденною силою упругости атомы, какъ мы знаемъ, 
не о б л а д а ю т ъ. Что же касается той причины, которая даетъ имъ 
возможность отталкиваться, а именно и х ъ в р а щ е н і е , мы въ 
данномъ случаѣ п р е д п о л о л и і л и не с у щ е с т в у ю щ е ю ; невра-
іцающіеся ж.е атомы отталкиваться не м о г у т ъ , что мы ясно ви~ 
димъ изъ словъ П у а н с о ^: Эта способность быть отраженнымъ 
при встрѣчѣ препятствій, пли быть бропіеннымъ впередъ съ боль-
шею скоростью зависитъ исключительно отъ того враш;ательнаго 
движенія вокругъ себя, которымъ тѣло обладаетъ. Если же оно 
одушевлено только простымъ прямолинейнымъ движеніемъ, оно не 
снособно ни отразиться ни въ одной изъ своихъ точекъ, ни полу-
чить какое-либо движеніе впередъ съ большею скоростъю". 

Положеніе это, доказанное математически, приводитъ насъ къ 
неминуемому заключенію, ч т о о т р а з и т ь с я в ъ о б р а т н у ю сто-
р о н у н а ш и а т о м ы т о ж е н е м о г у т ъ , 

Перебравъ всѣ возможный направленія, мы видимъ, ч т о д в и -
ж е н і е н а ш и х ъ а т о м о в ъ н и по о д н о м у и з ъ н и х ъ не -
Б0 3М0Ж.Н0; если же нѣтъ направленія, по которому было бы воз-
можно движеніе, то мы должны придти къ неизбѣжному выводу, 
ч т о н а ш и а т о м ы д в и г а т ь с я н е м о г у т ъ , ч т о о н и о с т а -
н у т с я въ н о к о ѣ . 

Но эти атомы обладали нѣкоторою кинетическою энергіею; въ 
настоящее время движете прекращено, а мы нризнаемъ, что энер-
гія уничтожиться не можетъ. Что же произойдетъ съ этою энергіеп? 

Еслибы наши атомы были тѣла сложныя, состоящія изъ болѣе 
мелкихъ частицъ, то мы бы могли предположить, что эта энергія 
превратилась въ м о л е к у л я р н о е д в и ж е н і е этихъ частицъ. Та-
кое предноложеніе находитъ себѣ оправданіе при всякомъ ударѣ 
тѣлъ сложныхъ, при которомъ кинетическая энергія превращается 
въ молекулярное движете, т.-е. въ теплоту. Н о н а ш и а т о м ы 
п р о с т ы е , ц ѣ л ь н ы е , и з ъ ч а с т и ц ъ б о л ѣ е м е л к и х ъ н е со-
с т о я т ъ ; слѣдовательно, о превращены! кинетической энергіи въ 
молекулярное движете н е м о ж е т ъ б ы т ь и р ѣ ч и . 

Тѣмъ де менѣе, однако, движеніе прекращено. Кинетическое 
энергіи болѣе не существуетъ; между тѣмъ п р о п а с т ь , и с ч е з -

*) Тамъ же, стр. 30. 
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я у т ь б е з с . і ѣ д п о — о н а не м о г л а . Какъ .я:е объяснить въ дап 
номъ случаѣ ея кажущееся исчезновепіе? 

Какъ бы мы Еп разеулѵдали. мы непзбѣжио должны придти къ 
едітственно-возможиому въ этомъ случаѣ заключенію—другого ne-
хода нѣтъ—мы долишы признать, ч т о к и н е т п ч е с к а я э п ер г і :т 
а т о м о в ъ н е п р о п а л а , ч т о о н а о с т а л а с ь въ п п х ъ в ъ 
с к р ы т о M ъ с о с т о я и і и. 

Еакъ же понять эту скрытую энергію въ иеподвилшомъ атолгіз? 
Такъ какъ она исчезнуть не можетъ, то приходится допустить, что 
эта скрытая энергія. при извѣстныхъ усл(»віяхъ, со временемъ не-
премѣнно пронзведетъ то же самое дѣйетвіе, то же движеніе; ко-
торое было прервано столЕновепіе:\1ъ; другими словами: мы должны 
признать, что еслииы мы устранили одинъ изъ атомовъ, то другой 
началъ бы двигаться и пріоб])ѣлъ бы ту же скорость по тому же на-
правленію, но которому онъ двигался до столкновенія. 

Правда, что можетъ показаться нѣсколько страннымъ, какимъ об-
разомъ два атома могутъ находиться въ положеніи покоя и сохра-
пять свовэ энергію, такъ сказать помнить о томъ, что имъ нужно 
двигаться по пзвѣстпому направлешю. Но развѣ не одинаково 
странно то, что разъ приведенный въ двнженіе атомъ можетъ дви-
гаться вѣчно (если не встрѣтитъ препятствія) и сохранять свое 
движеніе и свою скорость по прямолинейному нанравленію? Между 
тѣмъ въ этомъ именно и состоитъ законъ пнерціи, который всѣ 
мы признаемъ снраведливымъ, но понять котораго, нужно сознать 
СЯ5 мы не можемъ. Мы не знаемъ, что такое энергія тѣла; мы 
не можемъ понять, чѣмъ отличается тѣло, находящееся въ покоѣ 
отъ того же тѣла, находящагося въ двпженіи; что въ этомъ слу-
•чаѣ прибавлено къ тѣлу; что ему сообщаетъ ту силу, которую оно 
можетъ проявить при столкновеніп съ препятствіемъ. 

Всего этого, при настоящемъ развитіи нашихъ мыслительныхъ 
способностей, мы ни понять, ни объяснить не можемъ,—мы только 
констатируемъ фактъ, что такія явленія ироисходятъ въ природѣ. 
Именно такъ представляется намъ законъ инерціи; въ точно та-
комъ же видѣ мы должны принять и предлагаемое мною полоя;е-
ніе о скрытой энергіи. 

Какъ вы видите, мы дошли до рубежа нашихъ пониманій. ІГы 
еще не имѣемъ средствъ объяснить этого, но р а в н ы м ъ о б р а -
8 о M ъ н ѣ т ъ в о з м о ж н о с т и и о п р о в е р г н у т ь с д ѣ л а н и ы й 
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м н о ю Б Ы в о Д Ъ, п е H о г р Ѣ HI H в ъ п р о т и в ъ о д н о г о H 3 Ъ Т Ѣ X ъ 
п я т и п о л о ж е н і й , к о т о р ы я м н о ю п р и н я т ы в ъ о с н о в а -
H і е п іготорыя всѣми учеными, въ настоящее время, п р и 3 н а-
ю т с я к а к ъ б е з у с л о в н о - и с т ИННЫ я. 

Изъ всего вышесказаннаго пепзбѣжно слѣдуетъ признать мое за-
ключеніе, какъ единственно возможный и безспорно вѣрный логи-
ческій выводъ, который можно формулировать слѣдующимъ обра-
зомъ: 

П р и с т о л Е Н О в е н і п д в у х ъ п р о с т ы х ъ т в е р д ы х ъ и н е 
в р а щ а ю щ и х с я а т о м о в ъ , п м ѣ ю щ и х ъ р а в н у ю в е л и ч и н у 
и д в и г а ю щ и х с я с ъ о д и н а к о в ы м и с к о р о с т я м и , е с л и 
ЭТО с т о л к н о в е н і е п р о и з о й д е т ъ по л п н і п и х ъ ц е н -
т р о в ъ , к и н е т и ч е с к а я э н е р г і я а т о м о в ъ д о л ж н а п р и -
н я т ь с к р ы т о е н а п р я ж е н н о е с о с т о я н і е . 

Во избѣжаніе недоразумѣнія, считаю долгомъ еще разъ обра-
тпть вниманіе на то, что все выпіе сказанное относится п с к л ю -
ч п т е л ь н о к ъ п р о с т о ы у , не с о с т о я щ е м у н з ъ б о л ѣ е м е л -
к п х ъ ч а с т и ц ъ а т о м у , и никопмъ образомъ не можетъ быть 
нрилояшмо ЕЪ т ѣ л а м ъ , которыя состоятъ изъ молекулъ, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ, какъ мы знаемъ, кинетическая энергія тѣла 
п р е в р а щ а е т с я въ м о л е к у л я р н о е д в п ж е н і е . 

Я можетъ-быть слпшкомъ долго останавливаюсь на этомъ пер-
Еомъ положеніп, но дѣлаю это потому, что оно, сколько мнѣ из-
вѣстно, до сихъ поръ никѣмъ не было высказано и, вслѣдствіе 
своей новизны, можетъ съ перваго взгляда показаться страннымъ, 
однако, какъ мы видѣли, оно составляетъ только логическій выводъ 
изъ того, что нами положено въ основу этого труда и что при-
знается въ настоящее время наукою за безспорную истину. Если 
вѣрно основаніе, вѣрны умозаключенія, то, очевидно, п слѣдствіе 
должно быть вѣрно; а какъ другого заключенія вывести было по-
ложительно невозможно,—слѣдовательно, нѣтъ основанія отвергать 
это первое слѣдствіе. 

Является вопросъ: что же будетъ происходить далѣе съ двумя 
подобными атомами?—Они очевидно будутъ находиться въ покоѣ 
до тѣхъ поръ, пока какая-нибудь посторонняя сила, то-есть ударъ 
третьяго атома, не раздѣлитъ ихъ; но тогда освобожденная этпмъ 
ударомъ скрытая напряженная энергія должна превратиться снова 
въ кинетическую и заставить напіи атомы продолжать ихъ пре-



рванное двпікепіе. Два такнхъ атома я иредстаиллю сеиѣ какъ двѣ 
отіраіощіяся другъ на друга въ натяігутомъ состояпііі пружішы, 
которыя будутъ находиться въ этомъ положеиіп до тѣхъ поръ, 
пока какая-либо посторонняя сила не спустіітъ пхъ. 

Между этими двумя атомами существуетъ какъ бы связь, по 
эта связь такъ ничтожна, что малѣйшей силы достаточно для того? 
чтобы нарушить ее. 

Предноложпмъ теперь, что все пространство занято матеріеіо, 
обладающею тѣміі свойствами, которыя я перечислилъ выше; п1}ед-
положимъ, что этой матеріи сооищепа эиергія и что эта энергія, 
по неизвѣстнымъ намъ причпнамъ, распредѣлепа въ пространств! 
неравномѣрно: въ одиомъ мѣстѣ—нѣсколъко больше, въ другомъ— 
нѣсколько меньше. 

Если мы представігмъ себѣ мысленно ту часть пространства, 
въ которомъ сосредоточено нѣсколько большее количество энергіп, 
ограниченнымъ нѣкоторою поверхпостью, положпмъ для просто 
ты, шаровою, то всѣ частицы, заключающіяся внутри этой шаровой 
поверхности, будутъ обладать большею энергіей, чѣмъ частицы, на-
ходяш,іяся внѣ ея. На самой поверхности будутъ безпрестанно 
происходить столкновенія частицъ, пзъ которыхъ однѣ, пдущія из-
нутри, будутъ обладать большею энергіей, чѣмъ другія, паходящ;ія-
ся внѣ поверхности. 

Понятное дѣло, что результатомъ подобнаго столкновенія бу, 
детъ то, что частицы съ большею энергіей будутъ отодвигать 
удалять отъ этой нашей воображаемой поверхности тѣ частицы, 
которыя, вслѣдствіе меньшей своей энергіи, не будутъ имѣть воз-
можности представить пмъ достаточнаго сопротивленія, а вслѣд-
ствіе этого и сами толкаюш,ія частицы начнутъ удаляться отъ 
центра объема. Уда.іеніе это будетъ происходить по всевозмож-
нымъ направленіямъ, и такпмъ образомъ та часть матеріи, которая 
занимала прост^занство, ограниченное воображаемою шаровою по-
верхностью, будетъ постоянно раздвигаться во всѣ стороны, б у-
д е т ъ с т J) е M и т ь с я з а н я т ь б о л ь ш е е п р о с т р а н с т в о,—о д-
н и м ъ с л о в о м Ъ ; б у д е т ъ р а с ш и р я т ь с я . 

Слѣдствіемъ подобнаго расширенія будетъ то, что объемъ на-
шего Беш;ества, составлявшаго вначалѣ шаръ, радіусомъ J?, по 
прошествіи извѣстнаго времени, превратится въ шаръ радіусомъ 

Что Яге заставило атомы нашего веш;ества передвинуться отъ 
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центра на это разстояніе, которое мы обозначили буквою г. Оче-
видно, причиною такого передвиженія могла быть только энергія, 
заключающаяся въ самихъ атомахъ нашего вещества. Такъ какъ, но 
сдѣланному нами допущенію, энергія атомовъ, находящихся внутри 
тара , будетъ больше, чѣмъ атомовъ, находящихся внѣ его, то нри 
столкновеніяхъ, происходящихъ на самой поверхности, перевѣсъ 
въ энергіи будетъ всегда на сторонѣ внутреннихъ атомовъ, кото 
рые и оттѣснятъ наружные дальше отъ центра, передвигаясь 
вслѣдъ за ними, отчего вещество и займетъ больтій объемъ. 

Попробуемъ ближе взглянуть, какъ будетъ происходить расшире-
ніе нашего вещества. 

Если какая-либо» частица а направилась и передвинулась по 
внѣшней части радіуса шара на величину 1 , то причиною тому долж-
на была быть какая-либо сила, заставившая, ее сдѣлать это пе-
редвиженіе. Силою этою могло быть, по нашему предположенію, 
только отраженіе этой частицы отъ другой ей подобной частицы Ь. 
Если результатомъ этого столкновенія оказалось движете час-
тицы а по Бнѣшней части радіуса, то частица Ь должна была вое-
принять реакцію, вслѣдствіе которой должна была направиться в ъ 
о б р а т н у ю с т о р о н у , то е с т ь по т о м у ж е р а д і у с у , н о 
т о л ь к о в о в н у т р ь п р о с т р а н с т в а , о г р а н и ч е н н а г о н а -
ш е ю п о в е р х н о с т ь ю — и м е н н о к ъ ц е н т р у . 

Такимъ образомъ результатомъ удаленія какой-либо частицы 
отъ центра вещества является с т р е м л е н і е д р у г о й ч а с т и -
цы, с ъ т о ю ж е э н е р г і е ю , в ъ о б р а т н у ю с т о р о н у , то -
е с т ь к ъ ц е н т р у . 

Устремившаяся такимъ образомъ во внутрь вещества частица 
Ъ очевидно передаетъ сейчасъ же направленіе своего движенія 
многимъ другимъ частицамъ. Такъ какъ ихъ^масса больше массы 
одной частицы, то понятно, что скорость ихъ движенія будетъ 
уже меньше. Но , т ѣ м ъ н е м е н ѣ е , с т р е м л е н і е и х ъ д в и -
г а т ь с я к ъ ц е н т р у н е п р о п а д е т ъ . Хотя бы эта энергія 
частицы Ъ была разложена на всю массу вещества, все-таки она. 
выразится въ чрезвычайно маломъ его движеніи по этому направ-
ленію. 

Для большей ясности, вообразимъ себѣ, что мы ударяемъ од-
нимъ билліарднымъ шаромъ, движущимся съ нѣкоторою скоростью,, 
въ кучку шаровъ. Энергія шара передается всей кучкѣ шаровъ,, 
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которые хотя разлетаются во всѣ стороны, по тѣмъ ne менѣе цент})ъ 
тяжести всей этой кучки п р о д о л m я е т ъ д в и г а т 1> с я 110 сооб-
именному ему н а п р а в л е н і і о , съ нѣкотирою .меньшею ско-
pocTbiOj находящеюся въ зависимости отъ отношеиія масси ударя-
іпщаго ліара къ массѣ всей кучкѣ шаровъ. 

Точь въ точь толсе самое иудетъ происходить ІІ БЪ раобііраемомъ 
нами случаѣ. Каждая удаляющаяся отъ центра частица должна 
предварительно о т т о л к н у т ь с я о т ъ д ] ) у г о й ч а с т и ц ы , при 
чемъ своею реакціей сообщить ей, а черезъ iiee п в с е м у в е-
щ е с т в у с т р е л е н і е д в н г а т ь с я в 1. с т о р о іг у. 11 р о т п в у 
п о л о ж н у ю ея двплѵепію. 

Такъ какъ это удаленіе частицъ съ поверхности будетъ про 
исходить во всѣхъ точкахъ иове[)Хности, то-есть по !:севозможпызіъ 
])адіусамъ, то передаваемое веществу ст])емлеиіе двигаться въ обрат 
ную сторону выразится въ томъ. что о н о б у д е т ъ с г у щ а т ь с я 
в н у т р и . Конечно, ::̂ нергія одного атома модгетъ пр0]ь ]веети на 
всю массу вещества ч ) е 3 в ы ч а й н о н и ч т о ж, н о е д ѣ й с т в і е, 
но нужііо пмѣть въ виду, что изъ каждой точіш поверхности въ 
каждый моментъ будутъ удаляться все повыя и повыя частицы, а 
слѣдовательно въ каждый моментъ это ничтожное сгремлепіе бу-
детъ снова повторяться, такъ сказать—возрояідаться. Какъ бы оно 
ни было ничтожно, но если оно повторяется громадное число разъ. 
то, суммируя чрезвычайно большое число чрезвычайно малыхъ влія 
ній, мы в ъ р е з у л ь т а т ѣ д о л ж н ы п о л у ч и т ь н ѣ ч т о о с я-
з а е м о е , н ѣ ч т о р е а л ь н о е . В.1іяніе это выразится какъ бы пѣ "* 
которымъ давленіемъ на поверхности нашего вещества, которое за-
ставитъ его частицы направиться во внутрь, а само вещество сжать-
ся, уплотниться въ центрѣ. Такое уменьшеніе объема вещества, 
находящагося внутри, очевидно сосредоточптъ большее количество 
атомовъ въ едишщѣ объема; а такъ какъ эти атомы обладаютъ 
одинаковою энергіей, то въ едишщѣ объема при такомъ уплотиеніп 
с о с р е д о т о ч и т с я б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о э п е р г і и по срав 
ненію съ первоначальнымъ. 

Птакъ, наше вещество, обладающее большею энергіей сравни • 
тельно съ окружающею его средой, будетъ производить два дѣй-
ствія. Находящіяся на поверхности его частицы будутъ стремиться 
у д а л и т ь с я о т ъ ц е н т р а , то-есть вещество будетъ стремиться 
з а н я т ь б о л ь ш і й о б ъ е м ъ , р а с ш и р и т ь с я . Но, вмѣстѣ съ 
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тѣмъ, эти удаляющіяся частицы с в о е ю р е а к ц і е й заставятъ 
остальньгя д в и г а т ь с я во в н у т і з ь , вслѣдствіе чего вещество 
будетъ у п л о т н я т ь с я в н у т р и , а по мѣрѣ унлотненія вещества 
внутри, энергія этого уплотненнаго вещества будетъ возрастать. 

Въ результатѣ н а т е вещество х о т я з а й м е т ъ б о л ь ш і й 
о б ъ е м ъ , н о въ ц е н т р ѣ с д ѣ л а е т с я б о л ѣ е п л о т н о и бу-
детъ обладать большею энергіеіі. Строго говоря, энергіп не при-
бавится и не убавится, а только часть ея передастся въ окружаю-
щее пространство, за то другая сосредоточится въ сравнительно 
меньшемъ объемѣ. 

Если мы вспомнимъ, что наше вещество представляетъ собою 
то, что жы называемъ газообразнымъ тѣломъ, и если мы примемъ 
во вниманіе, что теплота есть не что иное какъ энергія частицъ 
этого газа, то мы наидемъ подтвержденіе выведеннаго нами умо-
заключенія. Лянъ (Lane) въ 1870 году доказалъ, что температура 
газообразнаго тѣла постепенно возрастаетъ, если оно сжимается 
вслѣдствіе излученія собственной теплоты. Отъ потери теплоты оно 
сжимается, но теплота, порождаемая сжатіемъ, болѣе чѣмъ доста-
точна для того, чтобы предупредить пониженіе температуры. Та-
кимъ образомъ масса газа, теряющая теплоту посредствомъ луче-
испусканія, должна одновременно сжиматься и нагрѣваться. 

Съ моей стороны я только далъ наглядное объясненіе этому 
явленію, которое съ перваго раза можетъ показаться парадоксаль-
нымъ. 

Такъ какъ сжимающее вліяніе удаляющихся атомовъ не про-
падаетъ безслѣдно, а постепенно суммируется, то очевидно, что сте-
пень уплотненія нашего вещества въ центрѣ будетъ зависѣть отъ 
количества атомовъ, которое вещество можетъ излучить, а слѣдо-
вательно отъ всего количества атомовъ, входящихъ въ составъ этого 
вещества, то-есть отъ его массы, а равно и отъ избытка энергіи, 
заключающейся въ самомъ веществѣ. Чѣмъ больше будетъ перво-
начальная масса туманности (назовемъ этимъ именемъ наше веще-
ство), чѣмъ большій будетъ избытокъ ея энергіи по сравненію съ 
окружающей ея средой, тѣмъ больше оно можетъ расшириться, 
тѣмъ до большей степени мол^етъ быть доведено его уплотненіе въ 
центрѣ и тѣмъ больше энергіи можетъ сосредоточиться около 
центра. 

Разъ мы пришли къ заключенію, что степень уплотненія зави-
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€11тъ отъ такпхъ факторовъ, какъ величина туманности и коли-
чество заключающейся въ ней энергін. к о т о р ы е м о г у т ъ б ы т ь 
м ы с л и м ы с к о л ь у г о д н о б о л ь ш и м и , мы не1135ѣлг,но должны 
придти къ заключенію, что и стремленіе уплотниться въ цент])ѣ 
м о ж е т ъ б ы т ь д о в е д е н о до с в о е г о ш а х і т а т а : другими 
словами, уплотненіе можетъ быть доведено до полнаго прикосно-
венія атомовъ между собою, то-есть до той степени, превзойти ко-
торую помѣшаетъ только непроницаемость атомовъ. 

Если бы наше вещество состояло изъ атомовъ. надѣлениыхъ 
отталЕпвательными силами, напряженіе которыхъ находилось бы 
въ к а Е о й-л и б о 3 а в и с и M о с т п о т ъ р а 3 с т о 11 н і я м е ;к д у 
а т о м а м и , то понятное дѣло, что мы никогда не достигли бы 
возможности довести наши атомы до полнаго ихъ соп1)икосновенія. 
Отталкивательная сила, поставленная въ обратную зависимость 
отъ разстоянія, увеличивалась бы по мѣрѣ умепьшенія этого по 
€лѣдняго; еслибы мы употребили безкопечно большое усиліе для 
сближенія двухъ атомовъ между собою, то нашлось бы соотвѣт-
€твующее безконечно малое разстояніе между ними, на которомъ 
отталкивательная сила была бы равна произведенному нами уси-
лію. Какъ мы видимъ, при допущеніи присущей атомамъ оттал 
Еивательной силы, и х ъ с б л и ж е н і е до п о л н а г о п р и к о с н о -
в е н і я н е в о з м о ж н о . 

Но мы согласились о т р ѣ ш и т ь с я отъ всякихъ притягатель-
ныхъ и отталкивательныхъ сплъ, присущихъ матеріи. Мы знаемъ, 
что если атомы отталкиваются одинъ отъ другого, то пропсходптъ 
это единственно вслѣдствіе ихъ вращенія. Стремленіе ихъ отско-
чить другъ отъ друга послѣ столкновенія не безконечно велико, 
юно бы могло быть точно вычислено, еслибы мы знали массу ато-
мовъ, скорость ихъ движенія и то направ-теше, по которому они 
столкнулись. Хотя мы, не зная этихъ величітъ, и не можемъ 
опредѣлить скорости п энергіи (живой силы) атомовъ послѣ ихъ 
столкновеніяз о д н а к о мы н а в ѣ р н о е мо^кемъ с к а з а т ь , ч т о 
п х ъ с т р е м л е н і е о т т о л к н у т ь с я п о с л ѣ с т о л к и о в е н і я 
п р е д с т а в и т ъ н ѣ к о т о р у ю в п о л н ѣ o n р е д ѣ л е н н у ю и 
о т н ю д ь не без к о н е ч н о - б о л ь ш у ю в е л и ч и н у . 

Представимъ же себѣ, что въ моментъ столкновенія двухъ ато-
мовъ мы ЕЪ нимъ обоимъ приложили нѣкоторыя двѣ силы въ обрат-
помъ направленіи тому, по которому они должны бы были отскочить 
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другъ отъ друга, очевидно, что силы эти, при соотвѣтствующей: 
велнчпнѣ (опять повторяю—отнюдь не безконечно большой), могли 
бы. удержсать эти атомы на мѣстѣ прикасающимися другъ къ другу. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что для вещества такого, какимъ 
мы его понимаемъ, пмѣется нѣкоторое. в п о л н ѣ о п р е д ѣ л е н -
н о й в е л и ч и н ы д а в л е н і е, которое можетъ привести его атомы 
во взаимное прикосновеніе, то есть уплотнить до наивысшаго пре-
дѣла, далѣе котораго уплотненіе невозмолшо, вслѣдствіе непрони-
цаемости атомовъ. Это громадное различіе между нашимъ веще-
ствомъ и веществомъ, надѣленнымъ присущими ему отталкиватель-
ными силами, влечетъ къ чрезвычайно важнымъ послѣдствіямъ. 

Я указалъ выше, что степень уплотненія въ центрѣ туманно 
сти зависитъ исключительно отъ размѣровъ этой туманности и отъ 
избытка энергіи внутри надъ энергіею окружающей ее среды; а 
такъ какъ обѣ эти величины могутъ быть нами мыслимы сколь 
угодно большими, то и само уплотненіе можетъ быть доведено до 
с ко ль у г о д н о б о л ь ш а г о п р е д ѣ л а , с л ѣ д о в а т е л ь н о и до 
п а и б о л ь ш а г о. 

Разберемъ, что будетъ происходить съ атомами по мѣрѣ йхъ 
уплотпенія. Сначала атомы, обладающіе извѣстною энергіей, имѣли 
достаточно пространства для совершенія нѣкотораго размаха между 
двумя столкновеніями. Благодаря реакціи удаляющихся отъ центра 
атомовъ, наше вещество начинаетъ уплотняться. Такъ какъ сами 
атомы обладаютъ протяженностью и непроницаемостью, то уплот-
неніе вещества можетъ состоять только въ уменьшеніи промежут-
ковъ меж-ду ними, вслѣдствіе чего столкновенія атомовъ дѣлаются 
болѣе часты, а величина размаха должна уменьшиться. 

Но процессъ расширенія продолжается, реакція постоянно пере-
дается во внутрь, а вслѣдствіе этого промежутки между атомами у 
центра еще болѣе уменьшатся, и вотъ наконецъ наступаетъ мо-
ментъ, когда они дѣлаются безконечно малыми. Атомы имѣютъ 
еще возможность вращаться, но величина ихъ прямолинейнаго дви 
женія ул^е безконечно мала. Продолжающееся непрерывно расши-
реніе туманности доводитъ наконецъ давленіе внутри до предѣла, 
превосходящаго ту силу, съ которою сжатые въ центрѣ атомы 
стремятся оттолкнуться другъ отъ друга. Тогда должно наступить 
ихъ полное непосредственное прикосновеніе. Нѣтъ болѣе проме-
л^утковъ между атомами, ихъ колебанія невозмолшы, а т о м ы д о д ж -
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lî ы о с т а H о в и т ь с it в ъ с в о е м ъ п р я м о л п и е п н 0 п о с ï у п а^ 
т е л ь н о м ъ д в я ж е н ill. Является вопросъ, вознояшо ли ихъ вра-
!дательное движеиіе. Такь какъ атомы находятсл теперь въ не-
посредственномъ прикосновеніи между собою, то можно было бы 
предположить, что они будутъ тереться одинъ о другой. Но развѣ 
таігое треніе нростыхъ, непроніщаемыхъ и недѣлимыхъ атомовъ 
BoiîiioiimoV Когда два тѣла вращаются, находясь въ непосредствен-
номъ прикосновеніи между собою, мы замѣчаемъ нѣкоторое со-
иротпвле}[іе, называемое треніемъ. Происходить оно вслѣдствіе от-
дѣлені){ отъ обоихъ трущихся тЬлъ 4])езвычаино мелкнхъ частнцъ. 
Д.1Я его преодолѣнія нуніна извѣстиая работа, которая расходуется 
wà преодолѣніе сцѣнленія отделяющихся частнцъ, а также на нроиз-
веденіе того молекулярнаго движені)[. которое мы называемъ тепло-
тою. Но въ даниомъ случаѣ должны тереться два непроницаемые не-
дѣлпмые атома, которые нритомъ, по нашему нредположенію, не со-
стоятъ изь частнцъ. Такъ какъ о т д ѣ л е н і е съ п х ъ п о в е р х 
п о г т и ч а с т и ц ъ н е в о 3 м о ж. н о, то малѣйшей неровности, ма 
лѣйшаго огступленія отъ шаровой поверхности будетъ уже доста 
точно для того, чтобы произвести зацѣпленіе и такпмъ образомъ 
остановить вращательное движеиіе. Очевидно, что треніе въ этомъ 
смыслѣ невозможно, а безъ подобнаго тренія немыслимо и вра-
щеніе непосредственно прикасающихся непроницаемыхъ атомовъ.-^ 
Слѣдовательно, мы должны придти къ заключенію, что въ моментъ 
прякосиовенія атомовъ вмѣстѣ съ прекращеніемъ прямолинейнаго 
движенія происходитъ между атомами какъ бы зацѣпленіе, вслѣд- • 
ствіе котораго и в р а щ а т е л ь н о е и х ъ д в и ж е н і е д о л ж н о 
п р е к р а т и т ь с я , такъ что вся сплотившаяся до непосредствен-
наго соприкосновенія атолювъ масса вещества сдѣлается в п о л н ѣ 
недвилсимою. Но каждый атомъ, вошедшій въ составь этого 
неподвижнаго тѣла, обладалъ извѣстною кинетическою энергіею. 
Что сдѣлалось съ нею въ настоящее время, когда движеніе пре-
кращено? Какъ памъ пзвѣстно, пропасть, исчезнуть безслѣдно она 
не могла,—вѣдь мы положили БЪ основаніе законъ неисчезаемости 
энергіи. Превратиться въ какое-либо молекулярное движеніе тоже 
не могла, такъ какъ наши атомы простые п изъ болѣе мелкихъ ча ^ 
стііцъ не состоять. 

Въ этомъ случаѣ, какъ и въ случаѣ разобранномъ мною на 
< гр. 83, съ двумя не вращаюицшися атомами, идущими одинъ на 
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встрѣчу другому съ равными скоростямп и ударяющимися по літіи 
піхъ центр овъ J я не вижу другого исхода, какъ тотъ, что в с я к и-
п е т п ч е с к а я э н е р г і я а т о м о в ъ д о л ж н а б ы л а п р е в р а -
т и т ь с я в ъ с к р ы т у ю , и а п р я ж е н н у ю, то есть такую, которая 
будетъ оставаться скрытою до тѣхъ поръ, пока какое-либо Б Н Ѣ Ш -

нее вліяніе не выведетъ тѣло изъ этого состоянія и не дастъ воз-
^можности проявиться ей съ прежнею сплои. 

Попробуемъ ближе ознакомиться съ тѣмъ веществомъ, которое 
мы, такимъ образомъ, получили и которому мы дадимъ названіе 
п е р в и ч н а г о в е щ е с т в а . Оно представѵіяетъ собраніе атомовъ, 
взаимно прикасающихся другъ къ другу и совершенно непо-
движныхъ. Такъ какъ атомы прикасаются между собою вплотную, 
то вещество наше не сжимаемо, а слѣдовательно должно быть со 

^вершенно неупруго, то -есть твердо. Еромѣ того, мы знаемъ, что 
въ немъ заключено извѣстное количество кинетической энергіи въ 
напряженномъ состояніи, которая при благо пріятныхъ обстоятель-
€твахъ можетъ снова проявиться въ видѣ кинетической. Каковы же 
могутъ быть эти обстоятельства? Казалось бы съ перваго взгляда, 
что достаточно было бы устранить то давленіе, которое сжало, уп-
лотнило наше п е р в и ч н о е в е щ е с т в о , для того, чтобы состав-
ляющіе его атомы разлетѣлись въ разныя стороны,—казалось бы, 

•что такимъ образомъ напряженная, скрытая энергія атомовъ могла 
бы освободиться и снова превратиться въ кинетическую. 

Однако такъ ли это? 
Въ тотъ моментъ, когда каждый атомъ, такъ-сказать, застылъ 

въ видѣ первичнаго вещества, о н ъ н е о б х о д и м о п о л у ч п л ъ 
• т о л ч о к ъ по н а н р а в л е н і ю во в н у т р ь в е щ е с т в а . Отско-
чить, отразиться обратно онъ не имѣлъ возможности, потому'что 
одновременно съ этимъ былъ надавленъ сосѣдними атомами. Этотъ 
именно толчокъ, это стремленіе атома двигаться во внутрь веще-
ства н е м о г л о о с у щ е с т в и т ь с я в с л ѣ д с т в і е н е п р о н и ц а е -
м о с т и ему п о д о б н ы х ъ а т о м о в ъ , вотъ почему оно превра-
тилось изъ кинетическаго въ скрытое, напряженное. Для того, чтобы 
теперь была возмояшость отдѣлить атомъ отъ цѣлад^о куска первич-
наго вещества, н е о б х о д и м о п р и л о ж и т ь к ъ н е м у н ѣ к о т о -
р о е у с п л і е в ъ о б р а т н о м ъ н а п р а в л е н ! и , то есть изнутри 
наружу; необходимо преодолѣть то стремленіе его двигаться во 
внутрь, которымъ онъ такъ-сказать былъ пригвожденъ къ цѣлому 
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1;(.му периічііаіѵ. вещства.. Kai , мы видимъ, ; та скрытая, напри-
•,,;,. ям miqiriii атома вь ііершічііомъ !;ощестсt• з і г р а е т ъ р о л ь 
с ц ѣ п л о і і і і і м е а і д ѵ атомами. 01 составляющим . Дли отдѣлеша -

іиого ,тома отъ цілаго. дла рсодо.іѣиія этого сіфплепы должна 
дѣй,т1:01.ат1. ка1:аа-л бо сила, как(иі-лй00 толчо1;ъ пзиутр па-

|1у-,1;у. Такою сплоП могла ôu быть etwa упругости. Но, по па-
..мѵ П0л0;1:е11і10, в1.о;1;д0н ою сплоіі упругости атомы не обладаюхъ. 

До момеігга остапоип! атомы этого вещества, дѣиствительпо, 
обладали сиоиствомъ ваапмно о гталіг1н аться, б.іагодаря только пхъ 
I;l.au^aт.•ль I0мv ДІ>ШІ;о ІЮ. Еакъ мы в.ідѣ.ін. бъ МО-ЛІОИТЪ ПХЪ при-
К0с110в0 і!1, одповременпо сь прекра м пі( мъ ирямоляпоПпаго дви-
:кспіи. ^олжпо было прекратнтьсн и вращателі.пое, вслѣдствіе чего 
паи • цсство и.1 іс. м-ало быть уиі.угимх, а следовательно раисчи-
•! ыгать а этѵ .•илѵ ;1.гл 0тдЬл.11 і1 атома отъ ц'Ьлаго нево1:моа;нс>, 
хругоіі ж:• силы Ѵ.і. ііпліічііо-гн НО Н-мѣотсіі. Такимъ образомъ не-
Обходимо п 1 1 дтп 1.'Ъ .;а1;.[10ч0нію. что атомъ б о и ъ постороняон силы 

, .мо'жогъ быч'ь оторваиъ отъ цѣлаго куска вещества. 
]].:ъ всего : !,ниесиазаипаго ми внднмъ, !то если бы даже па-

ружиое давлоніе, д1,пствуюи;ее па паіие нервнчпое вещество п бы-
.10 устранено, в е щ е с т во э т о ос т а н е х с я т а к и м ъ ж е. то-есть 
не разлетится въ атомы, и е п р е в р а т 11 т с я в ъ г а 3 ъ. а с о х р а-
п и т ъ с в о й т в е р д ы й у п л о т п е п н ы н в п д ъ , до котораго оио 
было доведено давленіемъ. 

Д.1Я того, чтобы раабнть такой комъ и освободить заключаю-
1ЦѴЮС11 1«. пемъ скрытую эпергію н у ж н а к а к а я - л и б о в н ѣ ш -

il я. п о с т о р о н н я я СП л а. Каждый атомъ, прикованный, при-
гвоигдетіий къ цѣлому. .моа;етъ оторваться отъ него только тогда, 
когда какая-нибудь сила п о д ѣ П с т в у е т ъ н а н е г о в ъ о б р а т -
п о м ъ н а п р а в л е н ! и его стреі1.1епія двигаться во внутрь^ ве-
и;ества и такимъ образомъ оторветъ его отъ цѣлаго. Тогда, осв^)бож-
денная отъ стѣснлющихъ ее оковъ, скрытая энергія снова будетъ 
имѣть возможность проявиться въ впдѣ кинетической, до этого же 
м.>і1епта вся масса нашего первпчнаго вещества будетъ оста-
ваіъся въ твердомъ видѣ, не имѣя возможиостп распасться сама 
собою на частп. 

Такою постороннею сплою можетъ быть ударъ пли давленіе, 
способное преодолѣть ту силу, которая пграетъ роль сцѣпдепія 
меи.-ду отдѣльпыми атомами первичнаго вещества. Вещество наше, 
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Еакъ я уже сказалъ, состоптъ изъ атомовъ, пзъ которыхъ каждый 
имѣетъ стременіе двигаться во внутрь вещества; оно находится 

--въ нѣкотораго рода напряженномъ состояніи. Силы^ дѣйствуюгція 
на каждый изъ атомовъ. взаимно уравновѣтпваются. Но попробуй-
те отдѣлить одинъ пзъ атомовъ, и э т о р а в н о в ѣ с і е н а р у ш и т -
с я и п о в л е ч е т ъ з а с о б о ю о т д ѣ і е н і е д р у г и х ъ а т о м о в ъ , 
а можетъ-быть и распаденіе всего куска вещества. Въ веществѣ на-
шемъ, поэтому, мы легко можемъ усмотрѣть п о д о б і е в з р ы в ч а -
та го в е щ е с т в а . Мнѣ кажется, что оно ближе всего можетъ быть 

^шодоблено такъ-называемымъ батавскпмъ слезкамъ. Еслп рас-
плавленное стекло капнуть въ воду, то оно застываетъ сперва съ 
поверхности капли, а потомъ внутри, образуя при этомъ груше-
видную каплю, называемую батавской слезкой. Наружныя частицы 
слезки, остывшія раньше, сжимаютъ ея внутреннее содержимое и 
поэтому находятся въ нѣкотораго рода напряженномъ равновѣсіи. 
Самое незначительное нарушеніе такого равновѣсія достаточно для 
того, чтобы слезка разсыпалась въ порошокъ. Такое нарушеніе 
равновѣсія можетъ быть произведено, если обломать кончикъ хво-
ста слезки. Слезка, обладавшая достаточною твердостью, дающею 
ей возможность с о п р о т и в л я т ь с я д о в о л ь н о с и л ь н ы м ъ 
у д а р а м ъ , послѣ этого моментально разлетается въ мелкіе кусоч-
Kïïj почти въ пыль. Мнѣ каж,ется, что наше первичное вещество 
находится именно въ подобнаго рода напряженномъ состояніи; я 
думаю, что малѣйшаго нарушенія равновѣсія внутреннихъ силъ, 
удержпвающихъ его атомы, достаточно для того, чтобы оно разле-
тѣлось въ мелкіе куски. Такимъ нарушеніемъ можетъ быть силь 
ный ударъ, или отломъ части вещества. Ударъ, переданный веще-
ству, можетъ сообщить сотрясете такого рода, что часть вещества 
отъ пріобрѣтенной имъ живой силы отдѣлится отъ него, если толь-
ко стремленіе къ движенію, произведенное этою яшвою силой пре-
взойдетъ натяженіе того сдѣпленія, которое связываетъ вещество 
въ одно цѣлое. При такомъ отдѣленіи части отъ цѣлаго, равно-
вѣсіе внутреннихъ натяженій будетъ нарушено, а слѣдствіемъ это-
го явится стремленіе вещества раздѣлиться на новые болѣе мелкіе 
куски, въ которыхъ бы внутреннія натяженія были вновь уравно-
вѣшены. 

Еакимъ образомъ произойдетъ распадепіе нашего вещества: пре-
дуга дать трудно; это будетъ зависѣть отъ формы куска вещества, 
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іггь в1гутр( ]гннхъ натяжепій іг отъ силы удара; во всякомъ слу-
чаѣ нѣкоторыя заключепія объ этомъ распаденііі мы може^мъ сдѣ-
лать. 

]\Іы имѣемъ нѣкоторыя осиоваиія предполагать, что атомы, пзъ 
кото1)ыхъ состоптъ паше вещество, мало различаются между собою 
но величигіѣ. Весьма вѣроятио, что форма нхъ близка къ шаро-
об})азноп. Куеокъ вещества лвзбой формы, составленный изъ таішхъ 
атомовъ, очевидно при своемъ распаденіп долженъ дать трещины 
по извѣстному числу взаимно нараллельныхъ плоскостей. Полу-
чеиные такимъ образомъ тонкіе пласты въ свою очередь дадутъ 
новыя трещины, взаимно между собою параллельный, и такимъ 
образомъ въ резулг.татѣ ])аспаденія 11аше10 вещества мы получимъ 
маленькіе кусочки, 011 )аиичсн1]ые плоскостями и могущіе имѣть 
самую разнообразную величину и форму, въ зависимости отъ 
!»азстояніі[ мгл.-ду параллельными расколами. Во всякомъ случаѣ, 
кусочки эти и у д у т ъ и M ѣ т ь та к ъ с к а 3 а т ь к р и с т а л л и ч е-
с к у ю ф о р м у и будутъ состоять изъ большаго и ,т меньшаго 
количества ііервичныхъ атомовъ, соедипенныхъ между собою тою 
же напряженною скрытою энергіей. Понятное дѣло, что только 
такой формы кусочки могутъ быть мыслимы^ въ которыхъ впу • 
трсннія н а т я и; е н і я с к р ы т о й э н е р г і и в 3 а и м н о у р а в н о-
в ѣ п и і в а ю т с я , а такому условію удовлетворяютъ только формы, 
имѣющія нѣкоторую правильность и симметрію. Кристаллики эти 
въ свою очередь могутъ быть т а к ж е р а з б и т ы на бо.іѣе мелкіе, 
при чемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ пзъ различныхъ крпстал.тковъ 
могутъ получиться болѣе мелкіе кристаллики, одинаковой формы.— 
Очевидно, что форма криста,1лика придаетъ ему способность про-
тнвустоять большему ігли меньшему усилію. Кристаллики неустой 
чивыхъ <[>ормъ р а с п а д у т с я л е г ч е , при меньшемъ усиліи, чѣмъ 
к риста.1лики болѣе устойчивыхъ формъ. Въ концѣ концовъ мы 
д о л ж н ы п р е д п о л о ж и т ь с у щ е с т в о в а п і е т а к и х ъ у с т о й -
чивыхъ ф о р м ъ . к о т о р ы х ъ р а с п а д е н і е т р е б у е т ъ ч р е з -
в ы ч а й н о б о л ь ш а г о у с и л і я . Внолпѣ неразложимыхъ кри 
сталликовъ въ п р и р о д ѣ б ы т ь н е м о ж е т ъ : если сила, 
сцѣиіівшая эти формы была конечна •(не безконечно велика), то 
и для разложенія требуется только пзвѣстиое, впо.тѣ опредѣ-
ленное усиліе. Могутъ быть формы кристалликовъ болѣе устой-
чивыя, для которыхъ потребуется большее усиліе, пли же мо-
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гутъ быть .менѣе устойчіівыЯ; которыя разложатся при меньшелъ 
успліп. 

Такихъ очель устойчігвыхъ формъ. по всему вѣроятііо, не мяо-
го; я тутъ ие говорю о формахъ правильныхъ, геометрическпхъ,— 
иужпо полагать, что тетраэдръ, кубъ и октаэдръ не принадлежатъ 
къ числу самыхъ устойчивыхъ. 

Что же Шіъ себя представляіотъ полученные нами такимъ обра-
зозіъ кристаллики? 

Каждый изъ иііхъ есть а г г р е г а т ъ м а т е р і а л ь н ы х ъ а то-
:-[ о в ъ п е р в о и а ч а л ь н о и м а т е р і и, соединенныхъ между собою 
заключающеюся въ нихъ скрытою энергіей. 

Мы можемъ допустптЬ; что въ зависимости отъ ф о р м ы к р п -
с т а л л и к о в Ъ5 о т ъ к о л и ч е с т в а в х о д я щ и х ъ в ъ н и х ъ а т о 
! о в ъ и и X ъ с к р ы т о й э и е р г і п 3 а в и с я т ъ и х ъ с в о й с т в а̂  

напр. вѣсъ и пр. Допустивъ это, мы должны признать пхъ недѣ-
ЛИМЫ M и въ томъ смыслѣ, что если кристалликъ будетъ раздѣ-
ленъ, то уже изъ него получатся два или болѣе кристаллика, имѣю-
иі,іе д1 )угую Форму, д р у г о й вѣсъ , а с л ѣ д о в а т е л ь н о уж,е 
и д р у г і я с в о й с т в а . 

Мы знаемъ только одииъ родъ матеріи.— тотъ, который мы те-
перь называемъ вѣсомою; такъ какъ наши кристаллики матеріаль-
ны, то намъ приходится пхъ сравнить съ вѣсомою матеріей. Вѣ-
сомая матерія извѣстна намъ въ чрезвычайно разнообразныхъ ви-
дахъ, однако она состоитъ вся изъ такъ-пазываемыхъ элементовъ, 
числомъ всего около 70. Посмотрпмъ, будемъ ли мы имѣть воз-
можность, помощью этихъ крпсталлпковъ объяснить разнообразіе 
свойствъ вѣсомоп зіатеріи, но ранѣе я позволю себѣ обратить вни-
маніе па то, что, н е п р и б ѣ г а я н и к ъ к а к п м ъ в р о ж д е н -
н ы м ъ въ м а т е р і и с и л а м ъ , предположивъ лишь случайное, 
пли же произведенное по волѣ Творца ббльшее^ сгущеніе матеріи 
въ одномъ мѣстѣ, мы вывели, какъ необходимое слѣдствіе, у п л о т-
н е н і е м а т е р і п в ъ ц е н т р ѣ п у в е л и ч е н і е е я э н е р г і и 
(теплота, свѣтъ), а затѣмъ даже пришли къ возможности образо-
ванія внутри этой газообразной туманности н ѣ к о т о р а г о т в е р -
д а г о к у с к а , с о с т о я щ е г о и з ъ с в я з а н н ы х ъ м е ж д у со-
б о ю т в е р д ы х ъ а т о м о в ъ , который при своемъ распаденіи с по-
с о б е п ъ д а т ь р а з н о о б р а з н а г о в и д а к р и с т а л л и к и , об-
л а д а ю щ і е и з в ѣ с т н о ю п р а в и л ь н о ю ф о р м о й . 
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Какъ БЫ видите, стремленіе мое клонится къ тому, чтобы по-
ігазать возмолаюсть воспропзведеБІя всей вѣсомой матерііі, разно-
оиразіе которой громадно, н з ъ о д н о й с о в е р ш е н н о о д н о -
0 и р а 3 н о й п е р в о й а ч а л ь н о й м а т е р і н. Возможенъ ли въ на-
1 тояіцее время подобный взглядъ па вѣсомуіо матерііо? 

1)Сѣ разнообразпыя формы матеріп сводятся къ такъ-назывле-
мымъ элементамъ, чпсло которыхъ около 70. Представляютъ ли 
эти 70 впдовъ матерііі нѣчто самостоятельное, сотворенное именно 
въ этомъ вндѣ, пліг же атомы этихъ элементовъ являются въ свою 
очередь сложными аггрегатами атомовъ еще болЬе простаго строе-
Hi'jij—это считается въ настояи1,ее время еще не рѣтеннымъ. Однп 
изъ ученыхъ придерж.ива10тс}г одного взгляда, другіе — другого. 
1>ъ то время, какъ Круксъ стоитъ на сторонѣ единства мате-
ріи. другой всемірио-извѣстный химикъ, пр. Д. II. Менделѣ-
евъ, называетъ эту идею утопіей . Собственно говоря, един-
ство матеріи. составляющее химпческіе элементы, съ философской 
точки 3])ѣнія врядъ ли можетъ быть подвергнуто осмѣянію. Гино-
теза эта высказывалась еще древними философами. Точно также 
Годжеръ ])эконъ (болѣе GOO лѣтъ тому назадъ) предполагалъ, что 
ж'к тѣла состоятъ изъ одной первичной матеріи. Въ наше время 
Гербертъ Сііенсеръ, излагая свою гипотезу о строеніп матеріи, го-
воритъ: ,,Всѣ матеріальныя субстаиціи дѣлимы на такъ-называемыя 
элементариыя субстанціи, составленпыя изъ молекулярныхъ частицъ 
такой же природы, какъ онѣ сами; но эти молекулярныя частицы 
суть сложныя постройки, состоящія изъ собранія истинно элемен-
тарныхъ атомовъ, тождественныхъ по природѣ и: различающихся 
только по положепію, групппровкѣ, движенію п проч. Молекулы, 
или химическіе атомы произошли изъ истинныхъ пли физическихъ 
атомовъ, путемъ эволюціи, при такихъ условіяхъ, которыхъ химія 
еиі̂ е не сумѣла воспроизвести''. Точно такъ же Секки '•^ говоритъ: 

ІІзученіе свѣта и электричества показало намъ, съ какою гро-
мадпою вѣроятпостью мояшо полагать, что эѳиръ есть ничто пное, 
какъ сама матерія, по только доведенная до высшей степени раз-

Періодическая законность химическихъ элементовъ.—Фарадеевское чтеніе въ ап-
гліис1:омъ хішическолгь обществ^ 23 мая (4 іюпя) 1889 г. Журналъ русскаго химич. 
общ. Выііускъ 5 й 18S1J г. 

А. Секки. Кдинслю фийпиескііхъ сплъ. Нереводъ Павленкова С. Петербуртъ 
1680 стр. 
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рѣженія, того крайняго состоянія, которое называется атомическим. 
Отсюда слѣдуетъ, что всѣ тѣла въ сущности представляютъ собою 
лить болѣе или менѣе сложные аггрегаты этой жидкости". Такихъ 
цитатъ можно было бы привести много, но для доказательства 
справедливости^ или, скажемъ, хотя бы возможности этой гипотезы 
нужны фактЫ;—не достаточно однихъ умозаключеній. Какъ кажется, 
въ настояп^ее время подобные факты уже имѣются въ наукѣ. Въ 
ті(ѵ а̂вп( с время (сентябрь 1886 г.) извѣстный химикъ Б. Круксъ 
рѣшился даже избрать темою для своей рѣчи, читанной при откры-
тіи химическаго отдѣла 56 го съѣзда британской ассоціаціи въ 
Бирмингамѣ не что иное, какъ происхожденіе химическихъ элемен-
товъ. Ученый этотъ съ свойственною всѣмъ ученымъ осторожно-
стію оговаривается, что подобнаго рода идея можетъ многимъ по-
казаться еретическою; однако въ подтвержденіе ея приводитъ до-
казательства, указывающія, по его мнѣнію, на возможность дону-
щенія этой гипотезы. 

Я позволю себѣ привести нѣкоторыя изъ этихъ доказательствъ, 
заимствуя ихъ изъ изданія этой рѣчи въ переводѣ на русскій 
языкъ . 

Какъ извѣстно, въ 1804 году Дальтонъ открылъ такъ-называе-
мый ааконъ кратныхъ отношеній, который какъ бы воскресилъ 
п подтвердилъ старинное атомистическое ученіе, требующее недѣ-
лпмости атомовъ. Ученіе это было ноддерл^ано многими выдаю-
щимися химиками (Волластономъ, Томсономъ, Берцеліусожъ) и 
затѣмъ укоренилось окончательно. Д-ръ Праутъ пошелъ далѣе: 
онъ предложилъ гипотезу, по которой атомные вѣса элементовъ 
суть кратныя цѣлыя числа отъ единицы, равной атомному вѣсу 
водорода. Томсонъ утверяідалъ, что этотъ законъ общепрпмѣнимъ; 
однако Берцеліусъ и Турнеръ заявили, что эта гипотеза не со-
гласна съ результатами самыхъ дучшихъ анализовъ. Впослѣд-
ствіи бельгійскій ученый Стасъ самыми точными опытами дока-
залъ неточность предположенія Праута. Мартиньякъ и Дюма ста-
рались подыскать подходящее объяснепіе указаннымъ Стасомъ не-
точностямъ, однако ихъ усилія не увѣнчались успѣхомъ. 

Всѣмъ пзвѣстно — говорптъ Круксъ въ своей рѣчи —что 

*) о происхожденіи химпческпхъ эяементовъ В. Крукса. Переводъ подъ редакціею 
шр. А. г . Столѣтова. Москва 1886. 

**) Тамъ же, стр. 9. 



попдніійшіл, болѣе точеыя, оііредѣлепіі[ атомпыхъ вѣсовъ ! )азяііч-
ііыхъ элемеитовъ далеко ne ігредставляіотъ близкаго согласія съ 
числами, требуемыми по закопу Праута. Но все-таки, въ пемаломъ 
чпслѣ елучаевъ дѣйствптельніай атомітиГі вѣсъ такъ близко под-
ходптъ къ требуемому гипотезою, что мы едва лп можемъ считать 
это совшідепіе случаГшнмъ. Поэтому мпогіе авторитетные химики 
думаіотъ, что мы пмѣемъ здѣсь выражепіе истиныj замаскирован-
iioe какими-то остаточными илп побочныміі явлепі;1ми, которыхъ 
намъ еще не удалось исключить.' 

.ЛІодлинныя вычислен! я, на которыхъ основываются самыя точ 
ныл цифры атомныхъ вѣсовъ, недавно были перевычислены Ф. В. 
Кларкомъ. Бъ своихъ ;jaь\Jючuтeлы^ыxъ ;іаыѣчаніяхъ г. Кларкъ, 
говоря о Ираутовскомъ :̂ аконѣ, иаходитъ. что ни одно изъ ка-
:кущихся исключеній нельзя назвать необъяснимымъ. Словомъ, если 
принять ноловииныя кратныя за нститшя, то представляется 60-
лѣе вѣ])0]ггпымъ — иемпогія кажущіяся исключенія приписать не-
раскрытымъ поетояішымъ ошибкамъ, чѣмъ счесть за простую слу-
чайногть близкое согласіе въ больніомъ числѣ цнфръ. Я началъ 
это пе])евычислеиіе атомныхъ вѣсовъ съ сильнымъ предубѣждені-
емъ нротивъ гипотезы Праута, по но мѣрѣ того, какъ факты вы-
ступали передо мною, я вынужденъ былъ отнестись къ ней съ 
большимъ уважепіемъ^ч 

Ііруксъ склоняется въ пользу гипотезы Праута, видопзмѣненной 
Кларкомъ, и указываетъ на то, что единицею можетъ быть не вода-
}»одъ. а какое-нибудь другое тѣло съ болѣе низкимъ атомнымъ вѣсомъ• 

Еакъ на такое тѣло,онъ указываетъ на геліи—элементъ чисто-
гииотетическій, пока дѣло идетъ о землѣ, но который, по мнѣнію 
многихъ авторитетовъ, существуетъ на солнцѣ и другихъ свѣ 
тилахъ. 

Аибатъ Э. Спе въ заппскѣ, читанной въ БілоссельсЕОйакадс:;::!:, 
ноказалъ, что гелій, буде онъ существуетъ, долл:енъ обладать 
двумя замѣчательными свойствами: его снектръ состоитъ только 
изъ одного луча, п его паръ не пмѣетъ вовсе поглощательной спо-
собиости. IT то, и другое доказываетъ чрезвычайную простоту его 
мо^екулярнаго сложенія. На этомъ основаніи г. Еруксъ предполага-
етъ что его атомный вѣсъ должепъ быть ниже, чѣмъ у водорода, 
и выводитъ заключеніе, что именно гелій можетъ быть тою едпнп-
щ щ которая требуется, по Кларку, въ основу закона Праута. 



Какъ мы вндимъ, гипотеза Праута была опровергаема^ а те-
перь, какъ будто, подтвеіэждена работами Кларка, О п р о в е р ж е • 
н і я о т н о с я т с я т о л ь к о к ъ т о й е д і і и и ц ѣ , к о т о р у ю ну ж-
н о бы п р и н я т ь въ о с н о в у , но вѣдь эта едпнида можетъ быть 
намъ и неизвестна, а тѣмъ не менѣе а р и н ц и п ъ м о ж е т ъ ^ 
о с т а т ь с я в ѣ р е н ъ. 

Философское значеніе этой гипотезы заключается въ стремле-
ніи свести всѣ разновидности существующей матеріи къ одному 
какому-либо виду, будетъ ли это водородъ, гелій, или еще иной 
элементъ, съ еще меньшимъ атомнымъ вѣсомъ. Въ этомъ смыслѣ 
опроверженіе, доказанное Стасомъ, к а с а е т с я т о л ь к о в о д о 
р о д а , к а к ъ е д и н и ц ы , но о т н ю д ь н е о п р о в е р г а е т ъ с а-
м а г о п р и н ц и п а . 

Другимъ доказательствомъ въ пользу сложности элементовъ слу-
жатъ для Ерукса работы англійскаго ученаго Нормана Локіера,. 
по поводу которыхъ онъ говоритъ слѣдующее^: Норманъ Локі-
еръ показалъ, мнѣ кажется, убѣдительно, что въ небесныхъ тѣлахъ, 
весьма высокой температуры, многіе изъ нашихъ такъ-называемыхъ• 
элементовъ диссоціированы, или, можетъ-быть лучше будетъ ска-
зать, они никогда не составлялись". 

Отсутствіе нѣкоторыхъ элементовъ на солнцѣ ставило ученыхъ 
въ затруднительное положеніе въ отношеніи причины этого отсут-
ствія. Локіеръ предложилъ теорію, способную устранить многія за-
трудненія. Онъ полагаетъ, что наши элементы въ дѣйствительно-
сти суть тѣла сложныя, снособныя диссоціироваться подъ вліяні-
емъ высокой температуры, п этимъ объясняетъ, что нѣкоторые изъ 
элементовъ подъ вліяніемъ солнечной теплоты могли разложиться 
или не образоваться. 

Одннмъ изъ доводовъ въ пользу этого мнѣнія можетъ служить•• 
тотъ, вполнѣ доказанный въ настоящее время фактъ, что одному 
и тому же тѣлу соотвѣтствуетъ нѣсколько различныхъ спектровъ,. 
совершенно другъ на друга ненохожпхъ. Конечно, подобное явле-
ніе можно объяснить тѣмъ, что вещество тѣла, не нретерпѣвая ни-
какого измѣненія, колеблется различно при различныхъ условіахъ.. 
Можно тоже сказать, что тѣло измѣняетъ свое молекулярное ело-
женіе, является въ иной'аллотропической формѣ. Но ничуть не 

*) Тамъ же, стр. 4. 
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мепѣе вѣроятпо п мнѣиіе. высказываемое Локіеромъ, что измѣне 
ліе с1гект1)а тѣла служить памъ указапіемъ его разложенія, при 
чемъ саектръ ііервона^гальиаго вещества замѣняется сяектрами 
тѣлъ. его составляющііхъ. Другпмъ вѣскимъ аргу.¥ентомъ въ поль-
лу мнѣпіл Локіера можетъ служить еще п то, что спектръ раз-
пыхъ элементовъ ішѣетъ часто общія лігнііі. Это какъ бы указы 
ваетъ на то. что въ составъ ;ггпхъ элементовъ могутъ входить об-
іція составиыя части. Есть еще фактъ, какъ бы подтверждагощій 
мпѣніе .'Іокіера. При набліоденіи солиечнаго спектра часто замѣ-
чается, что нѣкоторыя изъ его линій какъ бы претерпѣваіотъ из-
л(»мъ. Подобный изломъ объясняется вполнѣ удовлетворительно 
предположеніемъ, что матерія находится въ двпженіи въ сторону 
наблюдателя, приближаясь къ нему или яіе удаляясь отъ пего и. 
такимъ образомъ, ук0])ачивая или удлинняя свѣтовуіо волну. Этішъ 
явленіемъ И(мьзу10тся даяѵе для оиредѣленія скорости движенія 
матеріи на солнцѣ. Но иногда случается наблюдать чрезвычайно 
странное ]гвленіе. Лгелѣзо, пап])имѣръ, даетъ очень большое коли-
чество лиіііГі въ своемъ спектрѣ, и вотъ линіи эти вдругъ являют-
ся изломанными: но страпнѣе всего то. что переломъ ироисходитъ 
пе во всѣхъ линіяхъ, а только въ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Подоб-
пое явленіе легче и удобопонятнѣе всего объясняется тѣмъ, что 
желѣзо измѣнилось въ своемъ составѣ, разложилось на составныя 
части, изъ которыхъ одна находится въ движеніи по направленію 
луча зрѣнія, другая же остается въ покоѣ. Такое толкованіе да-
етъ Локіеръ, и нельзя не согласиться, что оно достаточно убѣди-
тельно. 

Многіе химики однако не сог^ташаются съ этимъ доводомъ. 
Точно также и профессоръ Д. IL Менделѣевъ находить , 
что ,,спектръ сложнаго тѣла несомнѣнно не равенъ суммѣ спект-
ровъ, а потому наблюденія Локіера именно могутъ служить дока 
зательствомъ въ пользу того, что желѣзо въ темнературѣ солнца 
не претерпѣваетъ другихъ измѣненіГг, кромѣ тѣхъ, которымъ оно 
подвергается въ вольтовой дугѣ, если спектръ желѣза сохра-
няется". 

Къ приведеннымъ выше доводамъ Круксъ прнсоедпняетъ еще 

Пе])іоднческия законность хпмическихъ элементовъ. Фарадеенское, чтеніе въ 
ЛнпіЙскомъХимич.Оищесівѣ 23 мал (4 іюіія) 183 ) г. Жѵр. Г. X. Общ. Вынѵскъ 5 
-181 ) г. 
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то громадное сходство, которое проявляется при химііческііхъ р е -
акціяхъ между элементами п такъ-называемыми сдолшымц радііка-
ламп. Все это вмѣстѣ взятое онъ счптаетъ достаточнымъ для того, 
чтобы пмѣть возможность поддерживать гипотезу, что всѣ элемеи-
ты состоять пзъ одной первпчноп матеріп, которую онъ называетъ 
п р о т п л о м ъ . 

Какъ мы видпмъ, вопросъ этотъ достаточно назрѣлъ, и хотя 
Еруксъ самъ заявляетъ, что прямыхъ доказательствъ сложности 
элемеіітовъ нѣтъ, по онъ указываетъ на существованіе косвепныхъ 
довольно вѣскііхъ доказательствъ. Круксъ подъ прямыми доказа-
тельствами подразумѣваетъ возможность разложенія элементовъ. Но 
развѣ это измѣнило бы въ чемъ-либо дѣло? Предположпмъ, что 
намъ удалось бы разлож.ить десятокъ элементовъ. Осталось бы около 
шестидесяти, которые мы опять стали бы считать неразложимыми, 
а разложенный десятокъ причислили бы къ числу сложпыхъ ради-
каловъ. Очевидно положеніе ни въ чемъ не изменилось бы. 

Но я позволю себѣ измѣнить вопросъ. Вмѣсто того, чтобы 
спрашивать доказательствъ слолшости элементовъ, я попросплъ бы 
обратно, доказательствъ того, ч т о о н и с у т ь т ѣ л а н е р а з л о-
ж и м ы я. На вопросъ, поставленный такимъ образомъ, мнѣ могутъ 
привести только ОДИНЪ ДОВОДЪ, СОСТОЯП],ІЙ въ томъ, что до спхъ поръ 
не удалось разложить ни одного элемента; но подобнаго рода дока-
зательство BJCbMa мало убѣдительно, такъ какъ болѣе вѣроятія, 
что оно с в и д ѣ т е л ь с т в у е т ъ л и ш ь о н а ш е м ъ н е у м ѣ н і и , 
п л и ж е н е д о с т а т к ѣ н а ш п х ъ с р е д с т в ъ д л я р а з л о ж е -
н і я э л е м е н т о в ъ . 

Еще весьма недавно нѣкоторые изъ металловъ (желѣзо, плати-
на) пе поддавались плавленію, но вѣдь никто на основаніп этого 
не утверждалъ, что платина не можетъ быть получена въ жид-
кожъ состояпіи, понимая, что температура, которая получается въ 
нашихъ печахъ, недостаточна. Послѣдствія оправдали такое пред-
положеніе. 

То же можно сказать о превраи1;еши металловъ въ паръ. По-
чему же, когда дѣло идетъ объ элементахъ, большинство хпмп-
коБъ считаетъ чуть не ересью, признаніе ихъ за тѣла сложныя? 

Въ пользу сложности элементовъ имѣются хоть какія-либо кос-
венныя доказательства, въ пользу же того, что они неразложимы, 
собственно говоря, не имѣется ровно никакпхъ. Эти косвенныя д о -
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казательства, о которыхъ говорить Круксъ, должны мнѣ кажется, 
]іасъ привести къ тому заключенііо, что творческою сплои бшжъ 

' созданъ одппъ типъ матеріи. Еакъ то странно предполагать, чтобы 
каждый элементъ былъ слѣдствіемъ особаго попечеиія этой твор-
ческой силы. 

Требуется только разъяснить понятнымъ образомъ, какъ могли 
образоваться всѣ элементы изъ одной первичной матеріи, какимъ 
образомъ могла быть въ нихъ влоікеиа энергія, наконедъ, какимъ 
образомъ могла появиться между ихъ свойствами пзвѣстная зави-
симость, указанная впервые пр. Менделѣевымъ и столь блистатель-
но подтвержденная впослѣдствіи открытіемъ элементовъ^ имъ пред-
сказанныхъ и обладаіощихъ дѣйствительно предсказанными имъ 
свойствами. 

Какъ мы видѣли выше, наше первичное вещество, состояш;ее 
изъ атомовъ, скрѣпленныхъ между собою скрытою напряженною 
энергіей, распадается на маленькіе кусочки, пмѣюш,іе нѣкоторую 
опредѣлешіую и притомъ, такъ сказать, кристаллическую форму. 

Одииъ такой кристалликъ можетъ отличаться отъ другого, и 
это рауличіе между ними завпситъ, такъ сказать, отъ трехъ пере-
мѣнныхъ, именно: 

1. К о л и ч е с т в а п е р в п ч н ы х ъ а т о м о в ъ , с о с т а в л я ю -
ш,ихъ его, то-есть отъ его величины,—массы. 

2. О т ъ т о й ф о р м ы , в ъ к о т о р у ю с г р у п п и р о в а л о с ь 
п з в ѣ с т н о е к о л и ч е с т в о а т о м о в ъ , и наконецъ: 

3. О т ъ к о л и ч е с т в а т о й с к р ы т о п э н е р г і и, которая, такъ 
сказать, вложена въ атомы, его составляющіе. Очевидно, что этп 
три фактора могутъ обусловливать р а з л и ч і е м е ж д у ф п з и -
ч е с к и M и п х и м и ч е с к и м и с в о й с т в а м и к р и с т а л л и к а, 
или молекулы химическаго тѣла. 

Отъ перваго условія, то-есть числа составляюп1;ихъ кристал-
ликъ атомовъ, зависптъ е г о вѣсъ и всѣ прочія свойства, которыя 
находятся въ связи съ вѣсомъ, какъ-то: плотность пара, тепло-
емкость и проч. 

Понятно однако, что одно п то же количество первичныхъ ато-
мовъ можетъ быть с г р у п п и р о в а н о в ъ р а з л и ч н ы я ф о р м ы . 
Форма кристаллика, то-есть, группировка атомовъ, можетъ обусло-
вливать его химическія свойства, какъ это и признается въ на-
стояш,ее время химиками, а потому, при одинаковомъ вѣсѣ кри-
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сталлика, отъ различной группировки составляющихъ его атомовъ 
могутъ получиться тѣла различныхъ свойствъ, то-есть, д р у г т т 
словами, могутъ получиться тѣла, и ы ѣ ю щ і я р а з л и ч н ы я свой ' 
с т в а п р и о д и н а к о в о м ъ а т о м н о м ъ вѣсѣ. 

Ыаконедъ, о д н а и та же ф о р м а м о ж е т ъ п о в т о р я т ь с я , 
р а з л и ч а я с ь т о л ь к о ч и с л о м ъ в х о д я щ и х ъ в ъ е я со-
с т а в ъ а т о м OB ъ, различаясь линейными размѣрами. Разъ мы до-
пускаемъ, что различіе свойствъ зависитъ отъ формы кристаллика, 
то одинаковой формы кристаллики должны дать тѣла, обладающія 
если не вполнѣ одинаковыми, то схожими свойствами; въ этомъ, мнѣ 
кажется, мы легко можемъ усмотрѣть извѣстное сходство между 
тѣлами съ различнымъ атомнымъ вѣсомъ, и т а к и м ъ о б р а з о м ъ 
н а й т и п о ч в у д л я п е р і о д и ч е с к о й с и с т е м ы э л е м е н -
т о в ъ , с о з д а н н о й пр . М е н д е л ѣ е в ы м ъ . 

На этомъ послѣднемъ пунктѣ я считаю необходимымъ нѣсколь-
ко остановиться. 

Еакъ я имѣлъ уже случай упомянуть, пр, Менделѣевъ при-
надлежитъ къ числу противниковъ единой матеріп. По поводу 
этого вопроса онъ выражается такъ "): Такъ какъ періодиче-
скій законъ, опираясь на твердую и здоровую почву опытныхъ 
изслѣдованій, создался совершенно помимо какого-лпбо представ-
ленія о природѣ элементовъ, н е в ы т е к а е т ъ в о в с е и з ъ п о 
н я т і я о б ъ е д и н с т в ѣ и х ъ м а т е р і и , исторически съ этимъ 
остаткомъ класспческихъ мученій мысли в о в с е н е с в я з а н ъ , то 
въ періодическомъ законѣ с т о л ь ж е м а л о в и д н о у к а з а н і й 
н а е д и н у ю м а т е р і ю и на сложность нашихъ элементарныхъ 
тѣлъ, какъ и въ законностяхъ Авогадро-Жерара, или хотя бы въ 
законѣ теплоемкости, даже въ выводахъ самой спектроскопіп. Ихъ 
никто пзъ адептовъ единой матеріи не постарался объяснить на 
основаніи мысли, взятой изъ той глубокой древности, когда нахо-
дили удобнымъ признавать много боговъ, но единую матерію". 

Я вынужденъ принять на себя странную роль—именно защп-
щать ііеріодпческій законъ отъ несправедливыхъ нападокъ его твор 
ца, старающагося сузить его значеніе. Періодическій законъ н е 
т о л ь к о н е п р о т и в о р ѣ ч и т ъ е д и н с т в у м а т е р і и , но мнѣ 

*) Періодиіеская законность химич. элементовъ. Журн. Рус. хтѵіч. Общ. Выпускъ 5. 
1889 г. стр. 244. 
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кажется, напротивъ, с о с т а в . т я е т ъ о д і і н ъ и з ъ с а м ы х ъ вѣс-
•кііхъ а р г у м е н т о в ъ д л я п о д т в е р ж д е н і я д ѣ й с т в і г т е л ь -
н а г о е я с у щ е с т в о в а н і я . 

Дѣиствительно, если допустить, что каждый изъ элементовъ суще-
ствуетъ самъ по себѣ, независимо другъ отъ друга,—гдѣ же искать 
причины той связи, которая такъ ясно проявляется въ періодиче-
ской системѣ пр. Менделѣева, и которая такъ блистательно оправ-
далась открытіемъ элементовъ (галія, германія и скандія), имъ пред-
сказанныхъ? Какъ объяснить возможность предсказать существованіе 
неизвѣстныхъ элементовъ, если между ними нѣтъ связи, нѣтъ соот-
ношенія? Но если это соотношеніе существуетъ, то въ чемъ же оно 
можетъ заключаться? Мнѣ кажется, яснѣе всего эта связь моя;етъ 
-объясниться едпнствомъ топ матеріи, изъ которой построены молеку-
лы всѣхъ элементовъ. И дѣйствительно, я указалъ уже выше, что 
о т ъ ф о р м ы м о л е к у л ы зависятъ химическія свойства тѣла,—это 
признается въ настоящее время химиками. Если вы захотите пост-
роить изъ атомовъ первичной матеріи болѣе сложныя молекулы, то 
вы будете имѣть въ ватемъ распоряженіи и з в ѣ с т н о е ч и с л о 
ф о р м ъ , для опредѣленнаго числа атомовъ. йзъ 4 напримѣръ ато-^ 
мовъ вы можете создать очень немного формъ, изъ которыхъ будетъ 
одна только (въ впдѣ тетраэдра) устойчивѣе всѣхъ остальныхъ. По-
добной формы изъ 5, 6, 7, 8 и 9 атомовъ вы устроить не можете: 
она можетъ появиться только при 10 атомахъ. Форма молекулы 
•будетъ та же, но только линейныя размѣры будутъ другіе; но такъ 
какъ отъ формы молекулы зависятъ физическія и химическія свой-
ства тѣла, то, очевидно, тѣло, составленное изъ десяти-атомныхъ мо-
лекулъ, будетъ имѣть схожія свойства съ тѣломъ, состоящимъ 
изъ четырехъ-атомныхъ молекулъ. Развѣ въ этомъ не видна причина 
неріодичности? Это допущеніе такъ-же ясно объясняетъ, п о ч е м у 
вѣса э л е м е н т о в ъ , п р и п е р е х о д ѣ о т ъ о д н о г о э л е м е н -
та к ъ д р у г о м у , н е п р е д с т а в л я ю т ъ п о с т е п е н н а г о пе -
р е х о д а (подобно непрерывной функціи), а и з м ѣ н я ю т с я с к а ч -
,ками.^Нзъ всего вышесказаннаго, мнѣ кажется, ясно, что періоди-.-
ческій законъ пр. Менделѣева м о ж е т ъ с л у ж и т ь о д н и м ъ 
и з ъ л у ч ш и х ъ п о д т в е р ж д е н і й п о д о б н а г о с т р о е н і я 
м о л е к у л ъ и т а к и м ъ о б р а з о м ъ д о к а з а т ь в о з м о ж н о с т ь 
и м е н н о т о й и д е и , п р о т и в ъ к о т о р о й в о з с т а е т ъ т в о -
р е ц ъ э т о г о з а к о н а . 
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Возвращаясь къ пашей первіічной ^іатеріп, замѣттіъ, что каж-^ 
дып крпсталликъ недѣлимъ, въ тожъ смыслѣ, что, если онъ разъ. 
будетъ раздѣленъ, то части, на которыя онъ распадается, будутъ 
уже имѣть д р у г о й вѣсъ , д р у г у ю ф о р м у , и н о е к о л п ч е -
стБО п о т е и ц і а л ь н о й э н е р г і и , а с л ѣ д о в а т е л ь п о б у 
д у т ъ о б л а д а т ь с о в е р ш е н н о д р у г и м и с в о й с т в а м и , чѣмъ 
тѣ, которыми обладалъ первоначальный кристалликъ. Подобная 

^ недѣлтшость не мѣшаетъ ему однако быть т ѣ л о м ъ с л о ж н ы м ъ , 
f способнымъ разлагаться. Такъ какъ первичные атомы въ слож 

номъ кристалликѣ связаны между собою скрытой энергіей, имѣ-
ющеіо совершенно опредѣленное напряжете, то понятно, что вся-
кій кристалликъ можетъ быть разбитъ или на болѣе мелкіе кри-
сталлиЕи, или же даже на первоначальные атомы, которые одни 
предполагаются нами недѣлимыми.—Причиною такого распаденія 
можетъ быть сила удара самихъ кристалликовъ, при взаимномъ-
ихъ столкновеніи. — Если форма кристаллика мало устойчива, то 
достаточно удара незначительной силы для того, чтобы кристал-
ЛЕкъ уже распался на болѣе мелкія составныя части. Таковы 

. должны быть кристаллики с л о ж н ы х ъ тѣ лъ, разлагающихся при 
низкой температурѣ. 

Я связываю здѣсь силу удара съ температурою, потому что-
теплота, какъ намъ пзвѣстно, есть только проявленіе движенія мо-
лекулъ вещества. По ней мы можемъ судить о скорости движенія 
этихъ молекулъ, объ ихъ энергіи (живой силѣ), а слѣдовательно• 
п о силѣ удара. 

Другіе кристаллики, обладая болѣе устойчивой формою, для 
своего распаденія требуютъ болѣе сильнаго удара, то есть болѣе 
сильной температуры. 

Но въ нашихъ лабораторіяхъ, печахъ и пр. мы имѣемъ воз-
можность достигнуть только извѣстныхъ, опредѣленныхъ темпера-
туръ; другими словами, мы можемъ сообщить матеріальнымъ ча-
стицамъ только извѣстную скорость. — Е с л и бы в ъ п р и р о д ѣ 
• н а ш л и с ь т а к і е к р и с т а л л и к и , ф о р м а к о т о р ы х ъ . б ы л а 
бы н а с т о л ь к о у с т о й ч и в а , ч т о д л я е г о р а з д р о б л е н і я 
т р е б о в а л а с ь бы ж и в а я с и л а , б о л ь ш а я ч ѣ м ъ та, к о т о -
р у ю м о ж е т ъ д а т ь н а х о д я щ а я с я в ъ н а ш е м ъ р а с п о р я -
ж е н і п т е м п е р а т у р а , то, о ч е в и д н о , т а к п х ъ к р и с т а . 1 -
л и к о в ъ мы бы н е и м ѣ л и в о з м о ж н о с т и р а з б и т ь на. 
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ч а с т и . Онп были бы въ нашііхъ глазахъ н е р а з л о ж и м ы , то-
е с т ь к а з а л и с ь бы и м е н н о т а к и м и , к а к о в ы м и мы с е б ѣ 
п р е д с т а в л я е 1 ъ в ъ н а с т о я щ е е в р е м я х п м и ч е с к і е э л е 
м е н т ы. 

Дайте высшую температуру въ наше распоряженіе—и мо/кетъ-
быть, всѣ элементы, пли, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ 
разложатся и образуіотъ новые, намъ неизвѣстные элементы, съ 
меньшимъ атомнымъ вѣсомъ. —Спектізальный анализъ солнца какъ 
будто лодтверждаетъ справедливость этого заключенія. Нѣкоторые 
пзъ элементовъ тамъ не сущ,еству10тъ, но на пхъ мѣстѣ мы мо 
жемъ допустить существованіе гелія и друг., которые безспорно 
имѣіотъ меньшіе атомные вѣса. 

Какъ мы видимъ, этими допущеніями устанавливается связь 
между сложными тѣлами и элементами. Сходство элементовъ со 
сложными радикалами превращается въ тождество. Все различіе 
между тѣми и другими заключается въ томъ, что сложные ради-
калы менѣе устойчивы и наши средства достаточны для ихъ раз-
ложенія, ме;кду тѣмъ какъ устойчивость элементовъ гораздо больше, 
и для ихъ разложенія требуются средства, которыми мы, но край-
ней мѣрѣ въ настоящее время, не располагаемъ. Если бы такія 
средства пмѣлись въ нашемъ распоряженіи, то, по всей вѣроят 
ностп, многіе изъ элементовъ поддались бы разложеиію и б ы л и бы 
н и з в е д е н ы н а с т е п е н ь с л о ж н ы х ъ р а д и к а л о в ъ . Что бы 
они дали при своемъ разложеніи: тѣ ли же самые элементы, ко-
торые намъ пзвѣстны, пли же новыя, намъ непзвѣстныя тѣла,—су-
дпть, конечно, трудно; однако та явная зависимость, которая суще-
ствуетъ между атомными вѣсами многихъ элементовъ, мнѣ ка-
льется, даетъ намъ право предполагать, что результатомъ разло-
женія были бы во многихъ случаяхъ знакомыя намъ тѣла. Гино-
теза Праута хочетъ создать всѣ элементы изъ одного вещества 
водорода; Еларкъ производить ихъ изъ нѣкотораго другого тѣла, 
имѣющаго половинный атомный вѣсъ. Нѣтъ ли возможности до-
пустить еи1,е иной гипотезы. Представьте, что основныхъ тѣлъ, 
изъ которыхъ составились всѣ элементы, не одно, а нѣсколь 
ко; это не водородъ, не гелій, а оба вмѣстѣ, или даже, мо-
ж,етъ быть, 3 — 4 такихъ тѣла, которыя одно въ другое перехо 
дпть уже не могутъ, то есть изъ кристаллика одного изъ нихъ 
никакпмъ разложеніемъ вы не можете получить кристаллика дру-
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гого тѣла. Предположите, напріімѣръ, что кристалликъ одного 
тѣла ішѣетъ впдъ тетраэдра, другого—куба и третьяго—октоэдра п 
т. д. Очевидно, что іізъ тетраэдра вы не составите куба и, об-
ратно, кубъ вы не разобьете на тетраэдры безъ остатка. При 
этихъ условіяхъ между атомными вѣсами этихъ тѣлъ, равно какъ 
и между ихъ производными не мояіетъ быть кратности отношеній. 
По атомы этихъ тѣлъ могутъ соединиться между собою (съ себѣ 
подобными атомами); въ этомъ случаѣ они дадутъ атомный вѣсъ, 
кратный первоначальному по закону Праута. Съ другой стороны, 
возможно соединеніе пѣсколькихъ кристалликовъ одного вида съ 
нѣсколькими кристалликами другого. Въ этомъ случаѣ не будетъ 
существовать кратности атомпаго вѣса ни съ первымъ основнымъ 
кристалликомъ, ни со вторымъ. Если атомный вѣсъ перваго ос-
новнаго элемента обозначимъ черезъ а, а второго черезъ Ь, то 
атомный вѣсъ произшедшаго тѣла будетъ кратнымъ па^шЬ. Вспо-
мнимъ, что эта формула послужила основаніемъ къ водворенію 
правильнаго взгляда на органическую химію; не можетъ ли она 
•служить ключомъ и къ разгадкѣ зависимости между атомными 
вѣсами элементовъ? Мысль эта находитъ себѣ подтвержденіе въ 
работахъ Дюма (Dumas), о которыхъ я здѣсь распространяться не 
буду, но на которыя слѣдовало бы обратить большее вниманіе. 

Высказанное предположеніе, что въ основѣ образованія эле-
ментовъ можетъ находиться не одно какое-либо тѣло, какъ водо-
родъ, гелій и проч., а нѣсколько такихъ тѣлъ, изъ которыхъ одно 
не можетъ перейти въ другое, нисколько, однако, не заставляетъ 
предполагать, что эти основные кристаллики пе разложимы; на-
противъ, кристаллики всѣхъ этихъ основныхъ тѣлъ, сколько бы 
ихъ ни было, должны быть разложимы, но ихъ конструкція на-
столько проста, что они разлагаются уже на атомы первичной 
матеріи. 

Все изложенное здѣсь высказано, впрочемъ, мною лить въ 
видѣ предположенія для того, чтобы показать возможность воспро-
извести всѣ разнообразные виды вѣсомой матеріи и з ъ а т о м о в ъ 
о д н о й п е р в и ч н о й , а т о м о в ъ , не о б л а д а ю щ и х ъ н и к а к и -
м и о с о б ы м и с в о й с т в а м и , кромѣ тѣхъ, самыхъ простыхъ, ко-
торыя признаются всѣми, какъ дѣйствительно присущія матеріи. 

Гипотеза эта, казалось бы, довольно хорошо объясняетъ тре-
дуемое, она можетъ быть признана возможной; но всякая гипотеза 
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можетъ іімѣть значеніе только тогда, когда она даетъ средства 
произвести ея провѣрку. Возможность провѣрііть гипотезу даетъ 
ей болѣе прочное основаніе и большую вѣролтность. Посмотримъ, 
нѣтъ ли средства какимъ-либо образомъ провѣрить опытнымъ пу-
темъ то, что я здѣсь изложилъ. 

Первичная матерія, протилъ или, если вамъ угодно, эѳиръ, со 
стоитъ изъ такихъ мелкихъ частицъ, что онѣ прошікаютъ чрезъ 
поры всѣхъ тѣлъ, которыя мы называемъ вѣсомоіо матеріей и ко-
торыя мы имѣемъ въ нашемъ распоряженіи, а потому уловить эту 
матеріЮу заключить ее въ непроницаемый сосудъ и эксперименти-
ровать надъ нею мы очевидно не можемъ. Мы навсегда должны 
отказаться отъ мысли уловить и уплотнить ее. Но этотъ эѳиръ, 
по изложенпымъ мною выше понятіямъ, состоитъ изъ чрезвычайна 
малыхъ частицъ матеріи, частицамъ этимъ сообш;ено движеніе, 
вслѣдствіе котораго онѣ толкаются одна о другую, начинаютъ вра 
щаться, вслѣдствіе чего пріобрѣтаютъ то свойство, которое мы на-
зываемъ упругостью. Въ такомъ видѣ нашъ эѳиръ вполнѣ уподоб-
ляется всякому другому обыкновенному газу, съ тою лишь разни-
дею, что атомы эѳира несравненно меньше частицъ, составляюш;ихъ 
всякій изъ извѣстныхъ намъ газовъ. 

Различіе это, однако, таково, что оно не можетъ измѣнять об-
ідихъ свойствъ газа, и то, что намъ извѣстно о газахъ, должно 
относиться и къ эѳиру, и обратно, то, ч т о 31 ы в ы в е л и д л я 
э е и р а , д о л я ; н о б ы т ь п р и м ѣ н и м о и к ъ г а з а м ъ . 

Такъ какъ путемъ совершенно логическихъ посылокъ мы щэи-
шли къ тому заключенію, что изъ эеира, при извѣстнаго рода 
уплотненіи, можетъ образоваться твердый аггрегатъ его матеріаль-
ныхъ атомовъ, связанныхъ между собою скрытою энергіей, то нѣтъ 
причинъ отвергать возможность полученія п и з ъ в с я к а г о д р у -
г о г о н а м ъ и з в ѣ с т н а г о г а з а п о д о б н а г о ж е т в е р д а г о 
в е ш; е с т в а. 

Понятное дѣло, что первичное вещество, составленное изъ ато-
мовъ эѳира, не будетъ т о ж д е с т в е н н о съ веш;ествомъ, состав-
деннымъ изъ частицъ какого-либо изъ газовъ. 

Въ первомъ случаѣ атомы, составляющіе вешіество, будутъ чрез-
вычайно мелки. Промежутки мелгду ними будутъ очевидно меньше 
тѣхъ атомовъ, изъ которыхъ составлено вещество; а такъ какъ мы 
предполагаемъ, что атомы эти самыя мелкія частицы матеріи, су-
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ществуіощія въ прііродѣ, то щзоніікновеніе даже этихъ атоііовъ въ 
промежутки вещества—невозможно. 

Т а к і і м ъ о б р а з о м ъ п е р в и ч н о е в е щ е с т в о б у д е т ъ а б-
с о л ю т н о н е п р о н и ц а е м о д л я м а т е р і п . Нѣчто иное мы бу-
демъ имѣть во второмъ случаѣ. Полученное подобнымъ же путемъ 
вещество пзъ какого-либо газа будетъ состоять изъ частицъ, гораздо 
болѣе крупныхъ, а потому и промежутки между ними будутъ болъе 
крупны. Для частицъ самого газа, понятное дѣло, вещество это 
будетъ точно также непроницаемо, но а т о м ы э ѳ и р а г о р а з д о 
м е н ь ш е , а п о т о м у о н и б у д у т ъ и м ѣ т ь в о з м о ж н о с т ь 
п р о н и к н у т ь во в н у т р ь э т о г о в е щ е с т в а . Вотъ все разли-
чіе, которое мы можемъ себѣ представить между тѣмъ и другимъ 
веществомъ. Для наглядности я позволю себѣ сдѣлать сравненіе. 

Если первое вещество мы себѣ представимъ въ видѣ кома, слѣп-
леннаго изъ чрезвычайно мелкихъ песчпнокъ,то второе намъ предста-
вится въ видѣ подобнаго же кома, состоящаго изъ склеенныхъ между 
собою кусочковъ гравія, или орѣховъ, или чего-либо подобнаго. 

Итакъ, мы должны признать, ч т о в с я к і й г а з ъ , п р и и з в ѣ с т -
н а г о р о д а у н л о т н е и і и д о л ж е н ъ т о ж е д а т ь т в е р д ы й 
а г г р е г а т ъ , с о с т о я щ і й и з ъ е г о ч а с т и ц ъ , подобно тому, 
какъ эѳиръ при своемъ уплотненіи образуетъ первичное вещество. 

Подобный переходъ газообразнаго тѣла въ твердое какъ будто 
противорѣчитъ тому, что мы привыкли видѣть въ дѣйствительности. 
Мы знаемъ, что при пзвѣстномъ уплотненіи всѣ газы п р е в р а -
щ а ю т с я с н а ч а л а в ъ ж и д к о с т ь , но никогда не переходятъ 
прямо въ твердое тѣло. Попробуемъ взглянуть ближе и вниматель-
нѣе на то, какъ происходитъ этотъ процессъ. 

Чѣмъ собственно ^отличается жидкость отъ газа? И та, и дру-
гой подвижны, но газъ упругъ, между тѣмъ какъ жидкость неуи-
руга, частицы газа стремятся разлетѣться въ пространство, тогда 
какъ частицы жидкости этпмъ стремленіемъ не обладаютъ; вотъ 
существенное различіе, которое даетъ намъ право называть газы 
упругими жидкостями. Если упругость вещества зависитъ отъ вра-
щательнаго движенія его частицъ, то мы должны придти къ за-
ключенію, что паръ отъ воды отличается только тѣмъ, что части-
ды пара обладаютъ вращательнымъ движеніемъ въ большей степе 
ни, чѣмъ частицы воды, которыя или вовсе не вращаются, или же 
вращаются гораздо слабѣе. 
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Вращательное двпженіе частицъ не нредставляетъ собою чего-
либо самостоятельиаго, оно п о р о ж д а е т с я т ѣ м ъ п р я м о ли-
н е п н ы м ъ д в п ж е н і е м ъ , которое сообщено частицажъ. Чѣмъ 
сильнѣе ударъ частпцъ при ихъ столкновеиіп, тѣмъ съ большею 
скоростью онѣ начнутъ вращаться. 

Такимъ образомъ все количество сообщенной частицамъ энергін 
распредѣляется мелсду п о с т у п а т е л ь н ы м ъ и в р а щ а т е л ь -
н ы м ъ д в і г ж е н і е м ъ , по нѣкоторому закону, который намъ пока 
пеизвѣстенъ; однако мы мол^емъ съ увѣренностью сказать, что съ 
увеличеніеыъ общаго количества энергіп у в е л и ч и в а е т с я п то, 
п д р у г о е , и что увеличеніе энергіи поступательнаго движенія, 
влечетъ за собою большую силу удара, а вслѣдствіе этого и уве-
личеніе вращательнаго движенія. 

Если мы вспомнимъ, что энергія поступательнаго движенія час-
тпцъ газа обусловливаетъ то физическое явленіе, которое мы на-
зываемъ теплотою, и что со скоростью вращенія связана упругость 
газа, то мы найдемъ подтвержденіе нашего предыдущаго разсуж 
денія въ томъ фактѣ, что дѣпствительно между температурою п 
упругостью каждаго газа существуетъ п з в ѣ с т н а я п р я м а я за-
в и с и M о с т ь. 

Представимъ же себѣ теперь, что нѣкоторое количество газа 
подвергается охла;кденію, то-есть, что мы отнимаемъ какимъ-либо 
образомъ часть поступательной энергіи его частицъ; при этомъ часть 
вращательной энергіи обязательно переходитъ въ поступательную^ 
II, такимъ образомъ, уменьшая температуру, мы уменьшаемъ п спо 
собность частпцъ отталкиваться. Продолжая охлаяѵденіе мы нако-
нецъ достигаемъ того, что упругость частицъ становится до т о г о 
н и ч т о ж н о ю , ч т о онѣ п е р е с т а ю т ъ о т т а л к и в а т ь с я меж-
д у с о б о й , п н а с т у п а е т ъ м о м е н т ъ п р е в р а щ е н і я г а з а 
и л и п а р а (что все равно) в ъ ж и д к о с т ь . 

Подобнаго же сгущенія мы молгемъ достигнуть охлажденіемъ 
•совмѣстно съ сжиманіемъ. Многіе газы, въ особенности тѣ, кото-
рые прежде назывались постоянными, не могутъ быть доведены 
однимъ пониженіемъ температуры до превращенія въ жидкость; въ 
нашемъ распоряженіп не пмѣется такихъ охлаждающихъ средствъ, 
которыми мы бы могли отнять отъ нихъ столько энергіи, чтобы ихъ 
частицы перестали вполнѣ отталкиваться. 

Въ этомъ случаѣ мы прибѣгаемъ къ сжатію. Сжимая газъ, мы 
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его сгущаемъ, столкновеніе между частицами дѣлается чаще, ихъ 
двилхбніе скорѣе, температура возвышается. 

Отнимая эту энергію, охлаждая сгущенный газъ, мы достигаемъ 
Toroj что его упругость дѣлается меньше п наконедъ доходить до• 
того предѣла, когда частицы перестаютъ отталкиваться, и газъ нре 
вращается въ жидкость. Этими способами газы, противустоявшіе 
прежде превращенію въ жидкое состояніе, были обращены нако-
нецъ въ жидкость въ концѣ 1877 года. 

Эти важные результаты были достигнуты Пикте въ Женевѣ и 
нѣкоторые изъ нихъ одновременно и независимо Калльетте въ 
Парижѣ. 

Но попробуйте такой газъ довести до жидкаго состоянія, не 
прибѣгая къ охлажденію, и вы увидите, что этимъ способомъ Ц Ѣ Л Е 

достигнуть невозможно. Точно также, доведя пары жидкости до 
извѣстной температуры, мы бы не могли однимъ сжатіемъ, безъ. 
охлажденія, превратить эти пары обратно въ жидкость. 

Если бы мы стали нагрѣвать жидкость въ герметически закры-
томъ сосудѣ, то количество ея, по мѣрѣ возвышенія температуры,, 
постепенно уменьшалось бы, превращаясь въ паръ, но, достигнувъ 
пзвѣстной (опредѣленной для всякой жидкости) температуры, вся: 
остающаюся въ сосудѣ жидкость, сколько бы ея ни оставалось, мо-
ментально превратилась бы въ паръ. Факты эти установлены 
ботами Еаньяръ-де-ла-Тура п Лндрьюса. Температура эта названа 
Андрьюсомъ к р и т и ч е с к о ю т о ч к о ю , а пр. Менделѣевъ далъ ей 
названіе, которое мнѣ кажется болѣе подходящимъ,—онъ ее назвалъ... 
т е м п е р а т у р о ю а б с о л ю т н а г о к и п ѣ н і я . 

Такое полное превращеніе жидкости въ паръ показываетъ, что 
сообщенная ей энергія, соотвѣтствующая температурѣ абсолют-
наго кппѣнія, достаточна для того, чтобы сообщить всѣмъ части-
цамъ надлежащую упругость, заставляющую эти частпцы вращаться 
и отталкиваться одну отъ другой (прпбавимъ однако, если есть 
мѣсто). Такимъ образомъ критическая точка получаетъ вполнѣ по-
нятное объясненіе. Однако замѣтимъ, что въ этомъ случаѣ объемъ, 
занимаемый газомъ, заполняется только отчасти протяженными ча-
стицами, большую же его часть составляютъ ничѣмъ незанятые 
промежутки, дающіе именно свободу движенія частицамъ. Вспо-
мнимъ, что частицы нашего газа не обладаютъ отталкивательными. 
силами, зависящими отъ разстоянія; каждая частица обладаетъ из-
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БѢСТНОІО эпергіей, и если бы мы пркложилп усііліе большее, чѣмъ 
то давлепіе, которое получается отъ суммгіровапія всѣхъ ударовъ 
частицъ на поверхность, то мы пмѣли бы возможность сжать газъ 
еще болѣе. то-есть, уменьшить его объемъ, то есть, уменьшить про-
межутЕи между частицами, сблизить ихъ между собою, такъ какъ 
самыя частицы непроницаемы и несл^имаемьт. П о д о б н а го р о д а 
с ж а т і е г а 3 а в с е г д а д о л ж н о б ы т ь в о 3 м о ж н о д о т ѣ х ъ 
п о р ъ , п о к а с у щ е с т в у ю т ъ п р о м е ж у т к и м е ж д у е г о ча -
с т и ц а м и . Я не говорю о томъ усиліи, о томъ давленіи, которое 
для этого потребуется: оно можетъ быть громадно; но, если мы его 
приложимъ, то необходимо достигнемъ большаго сжатія газа. Сжа-
тіе это достигнетъ своего иредѣла тогда, когда промежутки меѵкду 
частицами газа будутъ уничтожены, когда наступитъ полное ихъ 
сопрпкосиовеніе. До этого момента какдая частица обладала из-
БѢСТНОЮ, счень большою энергіей, которая по мѣрѣ умепьшенія 
нромежутковъ вся превратится во враш,ательную, но въ моментъ 
прикосновенія в р а щ е н і е ч а с т и ц ъ д о л ж н о б у д е т ъ и л и 
п р е к р а т и т ь с я , или ч а с т и ц ы д о л ж н ы б у д у т ъ р а з д р о -
б и т ь с я па б о л ѣ е м е л к і я ч а с т и. 

Бо второмъ случаѣ произойдетъ измѣненіе хпмическаго состава 
газа. Если же его частица настолько устойчива, что не поддастся 
этому удару, то во всякомъ случаѣ вращательное 'движеніе должно 
быть остановлено, и в с я м а с с а г а з а д о л ж н а п р е в р а т и т ь -
с я въ т в е р д ы й а г г р е г а т ъ е г о ч а с т и ц ъ . Энергія этихъ ча-
стпцъ, по моему предположенію, должна превратиться изъ кине-
тической в ъ н а п р я ж е н н у ю , с к р ы т у ю, и, такпмъ образомъ, 
мы можемъ и з ъ г а з а п о л у ч и т ь в е щ е с т в о , а н а л о г и ч н о е 
тому, к о т о р о е я н а з в а л ъ п е р в и ч н ы м ъ в е щ е с т в о м ъ , 
п о л у ч е н н ы м ъ и з ъ а т о м о в ъ эѳира . РазСхМатривая выше 
первичное вещество, мы пришли къ заключенію, что если бы 
устранить то давленіе, которое способствовало сжатію эѳира до 
полнаго уплотпенія, то наше первичное вещество не распалось бы 
на атомы само собою, какъ можно было бы полагать съ перваго 
взгляда, не распалось бы потому, что н ѣ т ъ в ъ н а л и ч н о с т и 
силы, кото^зая могла бы оторвать атомъ эѳира отъ цѣлаго куска. 

Нѣсколько въ другомъ положеніи находится уплотненный до 
предѣла газъ. Частпцы его хотя и соприкасаются между собою и по-
мощью скрытой энергіи удерживаются въ томъ положеніи, въ кото-
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ромъ ихъ настало полное уплотненіе, но образовавшіеся между ними 
п р о м е ж у т к и д о с т у п н ы д л я а т о м о в ъ в е з д ѣ л р о н п к а 
і о щ а г о э ѳ и р а . Атомы эѳира находятся въ постоянномъ двпже 
ніИ; и понятно, что послѣ устраненія уплотнившей газъ оболочки, 
они могутъ способствовать раздѣленію частицъ образовавшагося 
аггрегата и превратить нашъ твердый комъ въ первоначальный 
газъ. изъ Еотораго онъ былъ образованъ. 

При подобномъ разложеніп моментально проявится масса ки-
нетической энергіи, которая до тѣхъ поръ оставалась въ видѣ 
скрытой, результатомъ чего произойдетъ нѣчто подобное взрыву. 
Т а к и м ъ о б р а з о м ъ п о л у ч е н н о е в е щ е с т в о б у д е т ъ не-
п р е м ѣ н н о в е щ е с т в о в з р ы в ч а т о е . Таковъ первый выводъ, 
который можетъ быть подтвержденъ опытомъ. 

Но при распаденіи нашего уплотненнаго газа можетъ про 
изойти пзмѣненіе его химическаго состава. 

Произвести нзмѣненіе химическаго состава тѣла, по нашему 
понятііо, значитъ измѣнить форму частицъ, его составляющихъ. При-
помнимъ себѣ, что частицы газа состоять изъ атомовъ первичной 
матеріи, связанныхъ между собою с к р ы т о ю э н е р г і е й , имѣю-
щ е ю в п о л н ѣ о п р е д ѣ л е н н у ю в е л и ч и н у . 

Уплотняя до предѣла газъ, мы п р о и з в о д и м ъ п о д о б н у ю 
ж е с в я з ь м е ж д у ч а с т и ц а м и г а з а . 

Связующая эти частицы скрытая энергія вполнѣ зависитъ отъ 
той кинетической энергіи, которою обладали частицы въ моментъ 
своей остановки, а эта энергія зависитъ въ свою очередь отъ тем-
пературы, при которой газъ былъ уплотненъ до предѣла. Ч ѣ м ъ 
в ы ш е т е м п е р а т у р а , п р и к о т о р о й у п л о т н е н ъ г а з ъ , 
т ѣ м ъ с в я з ь м е ж д у ч а с т и ц а м и б у д е т ъ с и л ь н ѣ е . 

Если бы эта вторая связь, то-естЬ; связь м е ж д у ч а с т и ц а м и 
г а з а , о к а з а л а с ь б о л ь ш е ю , ч ѣ м ъ т а с в я з ь , к о т о р а я 
у д е р ж и в а е т ъ м е ж д у с о б о ю а т о м ы э ѳ и р а , в х о д я щ і е 
в ъ с о с т а в ь с а м о й ч а с т и ц ы , то прираспаденіи нашего кома 
могъ быпроизойти р а з р ы в ъ э т о й п о с л ѣ д н е и с в я з и , други-
ми словами, р а з о р в а л а с ь бы с а м а я ч а с т и ц а , подобно тому, 
какъ два куска склееннаго картона, при ихъ раздѣленіи, разры 
Баются не по склеенному мѣсту, а по волокнамъ картона. При 
подобнаго рода раздѣленіи, очевидно, ф о р м а в н о в ь п о л у ч е н -
- н ы х ъ ч а с т и ц ъ б ы л а бы у ж е д р у г а я ; а такъ какъ отъ 
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формы заБисятъ химическія свойства тѣла, тО; с л ѣ д о в а т е л ь н 
х н м и ч е с к і й с о с т а в ъ тѣла п о д в е р г с я бы и з м ѣ н е н і ю . 

Такъ какъ связь между частицами зависитъ, какъ я уже ска-
залъ, отъ температуры., при которой произошло полное уплотнепіе, 
то, уплотняя газъ при различныхъ температурахъ, мы в с е г д а 
і імѣемъ в о з м о ж н о с т ь с д ѣ л а т ь э т у с в я з ь б о л ѣ е п р о ч -
ной, и, ташііѵгь образохмъ, можемъ надѣяться достигнуть желаннаго 
результата. 

Я не говорю здѣсь о технической возможности выполненія по-
добнаго опыта п о томъ, возможно ли, п|)и нашихъ теперешнихъ 
средствахъ, произвести требуемое давленіе, я т о л ь к о у к а з ы в а ю 
на э т о т ъ п у т ь , к а к и ж ъ м о ж е т ъ б ы т ь д о с т и г н у т о из-
м ѣ н е н і е ф о р м ы ч а с т и ц ы тѣла, а с л ѣ д о в а т е л ь н о и 
х и м и ч е с к а г о с о с т а в а тѣ л а. Предвидѣть, каково будетъ это 
лзмѣненіе, конечно невозможно, 

Мое предположеніе можетъ показаться съ перваго взгляда стран-
пымъ, но я позволю себѣ замѣтить, что исторія науки указываетъ 
намъ много прітѣровъ, доказывающихъ, что то, что возбуждало 
вначалѣ полное недовѣріе и даже насмѣшки, впослѣдствіп оправдыва-
лось и подтверждалось опытомъ. Оно выведено изъ строго логиче-
скихъ положеній, оно не есть слѣдствіе фантазіи, или какихъ-либо 
натяжекъ, а потому естественно допустить, что оно должно быть 
справедливо. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, предлагаемый мною опытъ можетъ служить 
способомъ провѣрки моей гипотезы. Гипотеза не можетъ имѣть 
значенія, если она не предоставляетъ средствъ произвести ея про-
вѣрку. В ъ э т о м ъ о п ы т ѣ я у с м а т р и в а ю и м е н н о п о д о б 
н ы й с п о с о б ъ п р о в ѣ р к и. Если опытъ будетъ произведенъ над 
лежащимъ образомъ, и если будутъ придуманы средства къ его 
техническому выполненііо, весьма возможно, что экспериментаторъ 
будетъ вознагражденъ за свой трудъ блестлщимъ успѣхомъ. Я, съ 
своей стороны, считаю нужнымъ обратить вниманіе на то, что для 
этого испытанія не зачѣмъ бізать газовъ съ особенно низкою тем-
пературой абсолютнаго кипѣнія, какъ напр. кислородъ п въ осо-
бенности водородъ^ ихъ молекулы чрезвычайно мелки и, вѣроятно, 
очень устойчивы. Мнѣ бы казалось гораздо болѣе подходящимъ 
произвести этотъ опытъ надъ такими тѣлами, какъ іодъ, или бромъ, 
молекулы которыхъ вѣроятно болѣе сложны и менѣе устойчивы. 
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Обратавъ одіінъ пзъ этпхъ элеліептовъ въ паръ, при темііературѣ 
абсолютнаго кііпѣпія, слѣдуетъ попробовать сжимать этотъ газъ. Я 
увѣрепъ, что будетъ такое давлепіе, п р и к о т о р о м ъ э т о т ъ г а з ъ 
о б р а т и т с я в ъ т в е р д о е тѣло, о б л а д а ю щ е е в з р ы в ч а т ы 
1 ц с в о й с т в а 1 п. Если при этожъ взрывѣ разложеніе элемента не 

послѣдуетъ, то пулѵпо произвести другой оиытъ при болѣе высокой 
температурѣ. Въ ігонцѣ кодцовъ успѣхъ дл:! меня несомнѣненъ. 

Въ закліочепіе этой главы я позволю обратить внимапіе чита 
теля па иѣкоторыя обстоятельства, истекающія изъ предлагаемой 
мною гипотезы. Я положилъ въ оспованіе гипотезы два закона: за-
конъ неисчезаемости энергіп и законъ неуничтожаемости матеріи. 

Лявуазье первый показадъ, что матерія не исчезаетъ, а только 
переходитъ изъ одного вида въ другой. Онъ утвердилъ то поло-
женіе, что матерія не можетъ исчезнуть безслѣдно. Однако этотъ 
законъ обнпмаетъ только то, что мы называемъ вѣсомою матеріею. 
Еслп въ настоящее время при какой-либо химической реакціп 
вѣсъ тѣла увеличился или уменьшился, то подобное явленіе долж-
но быть приписано тому обстоятельству, что тѣло плп поглотило 
часть матеріп пзъ окружающей среды, пли же выдѣлпло въ эту 
среду часть матеріи, его составляющей. 

Съ другой стороны, законъ неисчезаемости энергіи не допускаетъ 
возмояѵности исчезновенія безъ слѣда этой энергіп безъ того, что-
бы она не произвела какой-нибудь работы, то-есть безъ того, что-
бы она не превратилась въ какое-либо другое движеніе или въ 
энергію положенія. Съ точки зрѣнія моей гипотезы, эти два зако-
на получаютъ новое освѣщеніе, и даже между ними появляется 

-нѣкоторая связь. Вся энергія природы заключается въ энергіи, ко-
торою обладаетъ эѳиръ. 

Все то, что мы называемъ в ѣ с о м о ю м а т е р і е и, есть не что 
иное, какъ т о т ъ ж е э е и р ъ в ъ у п л о т н е н н о м ъ видѣ, к и-
н е т и ч е с к а я э н е р г і я к о т о р а г о п р е в р а т и л а с ь въ скргл-
тую. Если бы мы пожелали суммировать всю энергію въ мірѣ, мы 
должны были бы сверхъ всей кинетической энергіи, проявляющей-
ся въ двпженіп массъ, въ видѣ теплоты, свѣта и проч., принять 
еще во вниманіе в с ю в ѣ с о м у ю м а т е р і ю , п р е д с т а в л я ю -
щую, по м о и м ъ п о н я т і я з і ъ , з а п а с ъ к и н е т и ч е с к о й э н е р -
г і и в ъ с к р ы т о м ъ с о с т о я н і и . 

Съ другой стороны, если бы мы хотѣли суммировать всю мате-
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])ію природы, то, кромѣ матерііі вѣсомой. 1<11 дол;киы были бы пріь 
нять во вниманіо 11 весь эепръ, который хотя и не поддается 
анализу нашііхъ чувствъ, но который проявляется въ видѣ свѣта^ 
теплоты и проч. и который представляетъ с о в е р іп е н п о т а к у 10 же 
матерію, какъ и та, которую мы называемъ вѣсомою. ІГзъ этого легко 
усмотрѣть ту связь, которая существуетъ между матеріей п энергіей. 

Если бы мы пмѣли возможность воспроизвести полное разложе-
ніе пзвѣстнаго количества вещества, то есть. заставить его рас-
пасться на тѣ атомы эеира, изъ котораго оно когда-то было со-
ставлено, то вѣсомое вещество въ томъ видѣ, какъ мы его при-
Быклн представлять теперь, и с ч е з л о бы с о в е р ш е н н о , а 
в M ѣ с т о н е г о п о я в и л о с ь бы и в ѣ с т п о к о л и ч е с т в о 
э н е р г і п въ видѣ свѣта, теплоты или электричества. Можно бы-
л о бы сказать, что вещество исчезло и превратилось въ энергію. 
Бъ сущности оно и с ч е з л о бы т о л ь к о для о р г а н о в ъ на-
ш и х ъ ч у в с т в ъ , между тѣмъ, какъ въ дѣиствительпости, вмѣсто 
нзвѣстнаго количества атомовъ первичной матеріи, которые были 
сплочены въ молекулы вещества, мы получили бы совершенно то 
лее число атомовъ эѳира, которые^ будучи раздѣлены, такъ сказать, 
исчезли бы для насъ. Одновременно съ этимъ извѣстное количество 
скрытой энергіп, освободившись отъ связывающихъ ее узъ, про-
я в и л о с ь бы въ видѣ к и н е т и ч е с к о й э н е р г і и . 

Напротивъ, если бы мы имѣли возможность произвести уплотне-
неніе эѳира до полнаго предѣла, подобно тому, какъ это происхо-
дитъ въ центрѣ туманности, мы, т а к ъ с к а з а т ь , п р и с у т с т в о -
в а л и бы при и с ч е з н о в е н і и и з в ѣ с т н а г о к о л и ч е с т в а 
о с я з а е м о й для н а с ъ э н е р г і и п н а р о ж д е н і и в е щ е с т в а , 
не с у щ е с т в о в а в ш а г о п р е ж д е для о р г а н о в ъ н а ш и х ъ 
ч у в с т в ъ . Отсюда очевидна связь, существующая между веще-
ствомъ и энергіей. 

1 Съ этой точки зрѣнія в е щ е с т в о можетъ быть разсматривае-
МО, к а к ъ с г у щ е н н а я э н е р г і я , и обратно, э н е р г і я . к а к ъ 

. д и с с о ц і и р о в а н н о е в е щ е с т в о . Какъ видитъ читатель, моя . 
гипотеза расширяетъ понятія двухъ выше приведенныхъ законовъ. 

Въ сущности вещей, составляющихъ физическій міръ, все сво-
дится къ эѳпру или протилу, обладающему двия;еніемъ. ІІзъ пего 
должны исходить всѣ наши понятія какъ о веществѣ, такъ равно 
ж объ энергіи. 



Г л а в а III. 
Бсѣ тѣла пмѣютъ СБОПСТВО упяотнять внутри себя газы.—Эвііръ, !:акъ всякіл; 
газъ, уплотняется внутри всѣхъ матеріальныхъ тѣлъ.—Степень уплотнеша 
з а в Б С п т ъ отъ энергіи эѳпра н отъ размѣровъ тѣлъ.—Въ тѣлахъ болыппхъ.. 
размѣровъ эѳиръ можетъ превратиться въ первичную ііатерііо.—Тѣла боль--
шнхъ размѣровъ растутъ ж, поглощая эѳиръ, порождатотъ токъ его ЕЪ СВО-
ему центру.—Токъ эепра проттзводитъ на тѣло давленіе, направленное 1 ь . 
центру,—Напряженіе этого давленія обратно пропорционально квадратамъ ра;> 
стояыія.—Сравненіе этого давленія съ тяготѣніѳмъ,—ІПріттяженіе зеліли должно^ 
признать величиною перемѣнною.—Опыты надъ. опредѣлеиіемъ плотности 
земли.—Опытъ Эри.—Опредѣленіе длршы секунднаго маятника.—Несогласіе 
наблюдаемыхъ усіс,ореній силы тяжести съ вычис.иеніями.—Моря представля-
ютъ собою вогнутыя поверхности.—Неудовлетворительность объясненія это-
го яБленія.—Экваторъ не представляетъ собою круга.—Какъ объясняетъ эти 
явленія кинетическая гипотеза тяготѣнія. — Нѣкоторыя. возранѵенія.—Какь 
должно вычислять дѣмствіе тока эеира.—Зависитъ ли тяжесть отъ положенія : 

тѣла.—Объясненіе опыта Кавендиша. 

Ранѣе чѣмъ приступить къ объясненію всемірнаго тяготѣні^і! 
кішетическимъ путемъ, я выпужденъ изложить читателю причины,. 
порождающія одно свойство, присущее всѣмъ газамъ, именно, свой- -
с т в о у п л о т н я т ь с я в н у т р и всѣхъ п о р и с т ы х ъ тѣдъ. 

Представимъ себѣ сосудъ, имѣющій непроницаемыя для газа • 
стѣнки, въ которыхъ сдѣлано только одно чрезвычайно малаго діа * -
метра отверстіе. Если подобнаго рода сосудъ^ абсоѵштно пустой : 
внутри, внести въ среду какого-либо газа,, то понятно, что части-
цы газа начнутъ входить черезъ это отверстіе во внутрь сосуда 
и станутъ [постепенно наполнять его. Это будетъ продолжаться 
до тѣхъ поръ, пока плотность газа внутри сосуда не сдѣлается 
равною плотности снаружи, при чшъ давленіе на поперечное сѣ-
ченіе отверстія будетъ одинаково съ обѣихъ сторонъ:, 

Возможенъ ли дальнѣйшій обмѣнъ частицъ газа между про- • 
странетвомъ внутри сосуда и наружнымъ?. Отверстіе нате, , про-
ходя черезъ всю толщину стѣнки; сосуда^ првдставляетъ собою • 
родъ трубки. Частицы газа, постоянно ударяясь, другъ о друга, 
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отскакиваютъ по всевозможнымъ направленіямъ, при чемъ конеч-
но Бозмоікенъ и такой случай; что какая-либо частица отскочитъ 
отъ другой по направленію оси трубки. Если она при своемъ дви-
женіи не встрѣтитъ никакого препятствія, то жожетъ войти въ 
еосудъ или выйти изъ него. Но не мѣшаетъ обратить вниманіе 
на TOj что подобный входъ пли выходъ частицы газа возможенъ 
гочко въ томъ случаѣ, если частицы не обладаіотъ присущимъ 
имъ свойствомъ отталкиваться. Въ самомъ дѣлѣ, если только до-
пустить, какъ это принимается въ настоящее время, что частицы 
обладаютъ свойствомъ взаимно отталкиваться, и что эта отталки-
тательная сила находится въ нѣкоторой обратной зависимости отъ 
аразстоянія, то частица наша, войдя въ отверстіе, по мѣрѣ своег 
дальнѣйтаго движенія по трубкѣ, будетъ претерпѣвать два давле-
нія: одно отъ частицъ, оставшихся сзади ея и отталкиваюп];ихъ ее 
отъ себя, то есть, толкаюш;ихъ ее впередъ, и другое отъ частицъ. 
находящихся впереди ея и сопротивляющихся ея движенію впе-
редъ. По мѣрѣ подвиганія частицы вдоль трубки впередъ, п е р -
в а я и з ъ э т и х ъ с и л ъ б у д е т ъ о с л а б ѣ в а т ь , и, напротивъ. 
в т о р а я б у д е т ъ б ы с т р о в о з р а с т а т ь , такъ какъ частица, 
двигаясь по трубкѣ, будетъ удаляться отъ первыхъ частицъ и въ 
то же время приближаться ко вторымъ; оба эти измѣненія силъ 
будутъ происходить очень быстро, такъ какъ отталкивательная си-
ла находится, какъ я сказалъ, въ обратной зависимости отъ вза 
имнаго разстоянія частицъ. 

Такимъ образомъ, возможно, что даже при самой незначительной 
длинѣ трубки (т.-е. толщинѣ стѣнъ сосуда) частица наша на сво-
емъ пути израсходуетъ всю свою живую силу на преодолѣніе от-
талкивательпой силы частицъ, находящихся впереди ея, и п р и -
н у ж д е н а б у д е т ъ о с т а н о в и т ь с я , такъ сказать, застрянетъ 
въ трубкѣ, послѣ чего, вслѣдствіе тѣхъ же соображеніп, всякое 
движете по трубкѣ сдѣлается невозможнымъ безъ посредства ка-
кой-либо внѣшней силы, какъ наприм., давленія, теплоты и тому 
подобное. 

Какъ видимъ, достаточно предположить присущую атомамъ 
газа силу взаимно отталкиваться д л я т о г о , ч т о б ы о б м ѣ н ъ 
ч а с т и ц ъ в ъ д а н н о м ъ с л у ч а ѣ м е ж д у с о с у д о м ъ и на-
р у ж н ы м ъ п р о с т р а н с т в о м ъ с д ѣ л а л с я н е в о з м о ж н ы м ъ . 

Но мы условились въ томъ, что частицы нашего газа никаки-
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зш ьроікденішміі отталкпвательныміі силами не обладаютъ, а вслѣд-
ствіе этого и лвленія въ этомъ случаѣ будутъ происходить совер-
гаеіігіо инымъ образомъ. 

Если бы какая-либо частица нашего газа случайно иаправи-
лась вдоль оси трубки, то о н а п р о д о л ж а л а бы с в о е ДВЕ-
:гиѳніе и с к л ю ч и т е л ь н о н о д ъ в л і я н і е м ъ и н е р ц і и . п ни-
какая сила спереди (какъ въ предыдущежъ случаѣ отталкивательная 
сила иередиихъ частицъ) не п р е п я т с т в о в а л а бы е й в ъ е я 
д в п ж е н і и ; равно никакая сила не дѣйствовала бы па нее сзади. 
Дви/кеніе ея продолжалось бы исключительно нодъ вліяніемъ инер-
ціи, и направленіе его могло бы быть измѣнено только встрѣчею 
съ попавшеюся ей на дорогѣ другою, подобною же частицею. 

Но если бы такой встрѣчи не послѣдовало, то, очевидно, ча-
стица м о г л а бы в о й т и с в о б о д н о въ с о с у д ъ п л п ж е об-
р а т н о в ы й т и и з ъ пего , при чемъ въ первомъ случаѣ плот-
ность газа нѣсколько бы увеличилась, а во второмъ, напротивъ, 
пѣсколько бы уменьшилась по сравненію съ плотностью наруж-
наго газа. 

Итакъ, мы вадимъ, что нашъ газъ, частица котораго лишена 
присущихъ матерш отталкивательныхъ силъ, имѣетъ возможность 
въ разбираемомъ. нами случаѣ п р о и з в о д и т ь о б м ѣ н ъ ч а с-
т и ц ъ в н у т р е н н я г о п р о с т р а н с т в а с о с у д а с ъ н а р у ж -
нымъ . 

Такъ какъ мы должны допустить, что скорость, которою обла-
даютъ атомы, чрезвычайно бо.1ьшая, столкновеніе между атомами 
чрезвычайно часто, то слѣдуетъ предположить, ч т о и с л у ч а и 
п р о х о ж д е н і я а т о м о в ъ ч е р е з ъ н а ш у т р у б к у б у д у т ъ 
т о ж е о ч е н ь ч а с т ы . Безпрестанно будетъ случаться, что ка-
кой-либо атомъ, ударившись о другой, направится вдоль оси трубки 
и, такимъ образомъ, войдетъ и.11и же, обратно, выйдетъ изъ сосуда. 
Однимъ словомъ, черезъ нашу трубку будетъ происходить п о с т о -
ЯННЫ и о б м ѣ н ъ нарулшыхъ атомовъ и атомовъ, находящихся 
внутри сосуда. 

Если мы взглянемъ ближе, что происходптъ съ атомами при 
подобномъ обмѣнѣ, то увидимъ нѣкоторую особенность. 

Дѣйствительно, положимъ, что черезъ нашу трубку входитъ въ 
сосудъ одинъ атомъ. Атомъ этотъ обладаетъ нѣкоторою кинети-
ческою энергіей. Войдя въ сосудъ, онъ ударяется объ атомы, на-



ходящіеся внутри его, и сообщаетъ пжь направленіе своего дви-
женія. Я уже иоказа.іъ въ предыдущей главѣ (стр. :J8j, что такой 
ударъ одного атома заставляетъ двигаться всю массу вещества въ 
сторону движенія этого одного атома со скоростью меньшею, въ 
зависимости отъ массы. То же самое произойдетъ и здѣсь: всѣ 
атомы, или, лучше сказать, цеитръ тяжести всей массы атомовъ, на-
ходящихся въ сосудѣ, вслѣдствіе входа одного новаго атома въ 
сосудъ, п о л у ч и т ъ н ѣ к о т о р о е с т р е м л е н і е д в и г а т ь с я но 
тому н а н р а в л е н і ю , по к о т о р о м у д в и г а л с я э т о т ъ 
а т о м ъ , то есть, по направленно оси трубки къ той стѣнкѣ со-
суда, которая ей противуположна. 

Если мы нредположимъ, что какой-либо атомъ выходитъ изъ 
сосуда по той же трубкѣ, то для того, чтобы онъ могъ пріобрѣсти 
это движете, онъ долженъ былъ ранѣе о т т о л к н у т ь с я отъ 
к а к о г о - л и б о д р у г о г о атома . Пріобрѣтая при этомъ столк-
новеніи движеніе по направленію оси трубки изъ сосуда, онъ од 
новременно съ этимъ долженъ былъ с о о б щ и т ь атому, отъ ко-
т о р а г о онъ о т т о л к н у л с я , р е а к ц і ю въ о б р а т н у ю сто-
рону5 то есть, вдоль оси той же трубки, но только во внутрь 
сосуда. Атомъ этотъ передалъ сейчасъ же эту реакцію другимъ 
атомамъ и черезъ нихъ всей массѣ вещества, находящейся въ со-
судѣ, а результатомъ этой передачи было о п я т ь с т р е м л е н і е 
в с е й м а с с ы в е щ е с т в а д в и г а т ь с я , к а к ъ и въ п е р в о м ъ 
случаѣ, въ н а п р а в л е н ! и осп т р у б к и , въ с т о р о н у ей 
п р о т и в у п о л о ж н у ю. 

Какъ мы видимъ, входитъ ли атомъ черезъ трубку въ сосудъ 
или выходитъ изъ него, въ обоихъ случаяхъ вся масса вещества, 
заключающагося въ сосудѣ, будетъ получать стремленіе двигаться 
въ сторону, противуположнз^о трубкѣ, будетъ, такъ сказать, отодви-
гаться отъ нея, будетъ прижиматься къ задней стѣнкѣ и, очевид-
но, в с л ѣ д с т в і е э т о г о с т р е м л е н і я б у д е т ъ н ѣ с к о л ь к о 
у п л о т н я т ь с я . 

Стремленіе это будетъ тѣмъ больше, чѣмъ б о л ь ш е с к о р о с т ь 
движенія проходящпхъ черезъ трубку атомовъ, отъ которой зави-
ситъ ихъ живая сила, и, съ другой стороны, чѣмъ м е н ь ш е ко-
л и ч е с т в о а т о м о в ъ , з а к л ю ч е н н ы х ъ въ сосудѣ. Такимъ 
образомъ, э ф ф е к т ъ э т о г о о т о д в и г а н і я и у п л о т н е н і я бу-
д е т ъ т ѣ M ъ больше , ч ѣ м ъ м е н ь ш е с а м ъ со с у д ъ. На 
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этомъ основании, если бы мы соединили подобною трубкой два со-
суда, неравной величины, то уплотненіе въ меньтемъ сосудѣ была 
бы больше, чѣмъ въ большемъ, потому, что дѣйствіе проходящихъ 
черезъ трубку атомовъ производилось бы акціею и реакціею ихъ.̂  
а, слѣдовательно, было бы совершенно одинаково на оба сосуда, на 
въ большемъ оно бы разлагалось на большее число частицъ и по-
тому оказывало бы меньшее вліяніе, чѣмъ въ меньшемъ. Понятно. 
что чѣмъ больше будетъ масса, заключенная въ сосудѣ, тѣмъ 
меньше будетъ вліяніе ударовъ, производимыхъ проходяш,ими че-
резъ трубку атомами, и обратно. Вліяніе это выражается какъ бы 
отодвиганіемъ, удаленіемъ частицъ газа отъ отверстія трубки. Это 
удаленіе, такъ-сказать^ облегчаетъ входъ новыхъ частицъ въ со-
судъ, а потому, чѣмъ оно будетъ больше, тѣмъ и входъ новыхъ 
частицъ сдѣлается возможнѣе, вѣроятнѣе, а, слѣдовательно, is 
уплотненіе будетъ больше. Конечно, разность ме;кду плотностями 
будетъ самая ничтожная, но во всякомъ случаѣ она будетъ суп1;е 
ствовать. 

Если мы теперь представимъ себѣ такой сосудъ соединеннымъ. 
прямо съ атмосферою, то подобный случай можно разсматривать, 
какъ предыдуш,ій, то есть, какъ два сообш;аюш;ихся сосуда, изъ. 
которыхъ одинъ имѣетъ ограниченную величину, между тѣмъ какъ 
другой (атмосфера) пмѣетъ величину почти безграничную; изъ этого• 
будетъ слѣдовать, что въ то время, какъ вліяніе проходящихъ че-
резъ трубку частицъ окажетъ на атмосферу самое тгчтожное, без-
конечно малое вліяніе, на газъ, Еаходяш.ійся въ сосудѣ, оно по 
дѣйствуетъ и уплотнптъ его; вліяніе это, можетъ-быть, будетъ на-
столько мало, что не поддастся нашему измѣренію, но о т р и ц а т ь -
его с у ш ; е с т в о в а н і я во в с я к о м ъ с л у ч а ѣ н е в о з м о ж н о . 
Нѣкоторое прирап1;еніе давленія, хотя бы очень малое, все-таки 
непремѣнно произойдетъ. Изъ всего вышесказаннаго мы, стало-быть, 
можемъ вывести слѣдуюп];ія заключенія: 

1) Всякая проходящая черезъ очень малаго діаметра трубку 
частица газа, будетъ ли она проходить во внутрь сосуда или вы-
ходить изъ него, оказываетъ на всю массу газа извѣстное дѣйствіе,. 
з а с т а в л я ю щ е е е г о у п л о т н я т ь с я в н у т р и с о с у д а . 

2) Вліяніе этого движенія, выражающееся уплотненіемъ, тѣмъ• 
болѣе5 4ѣмъ м е н ь ш е з а к л ю ч а е т с я въ с о с у д а х ъ ч а с т и ц ъ 
г а з а , а потому для двухъ различныхъ сосудовъ при одинаковой: 
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первоначальной плотности газа оно тѣмъ больше, чѣмъ меньше 
объемъ сосуда. 

о) Вліяніе это завпситъ отъ эиергіп входяп1,11хъ частііцъ, т. е. 
отъ энергіи газа: чѣмъ скорѣе д в и ж е н і е част і іцъ , тѣмъ 
у п л о т н е н і е больше. 

Представимъ теперь себѣ рядъ сообщающихся сосудовъ, іізъ 
которыхъ послѣдній будетъ сообщаться съ атмосферою. Прп такомъ 
положенііі газъ въ первомъ пзъ сосудовъ нѣсколько уплотннтся, 
но этотъ уже уплотненный газъ, проходя во второй сосудъ, будетъ 
способствовать уплотненію частицъ, находящихся во второмъ со-
судѣ, и затѣмъ въ свою очередь подвергнется вліянію входящііхъ 
во второй сосудъ частицъ газа, то есть, еще болѣе уплотнится. 
Проходя въ третій сосудъ, уплотненіе его еще нѣсколько увела-
чится п т. д. 

Такимъ образомъ, мы впдпмъ, что очень бо.іьтои рядъ подоб-
ныхъ сообщающихся сосудовъ можетъ намъ дать, помощью посте-
пеннаго уплотненія, уже не ничтожное, незамѣтное для натихъ 
пзмѣреній приращеніе плотности, а, напротивъ, такое, которое сдѣ-
.тается впдимымъ. Въ этомъ случаѣ величина этого конечнаго уплот-
ненія будетъ зависѣть, кромѣ причинъ, излоя^енныхъ выше (размѣра 
сосудовъ и энергіи частицъ), еще отъ ч и с л а с о о б щ а ю ш ; и х с я 
с о с у д о в ъ . Чѣмъ больше будетъ это число, тѣмъ до большей 
степени можетъ быть доведено уплотненіе газа прп одинаковыхъ 
прочихъ условіяхъ. 

Бсѣ тѣла, по нашимъ теперешнимъ понятіямъ, состоятъ изъ 
частицъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга промежутками. Промежут-
ки эти сообщаются между собою посредствомъ поръ. Мы можемъ 
разсматривать эти промежутки, какъ чрезвычайно малые сосуды, а 
поры—какъ тѣ трубки, которыми они между собою сообщаются. 
Если выше-изложенныя разсужденія примѣнимъ къ этому с.1учаю, 
то мы необходимо доляшы прійти къ заключенію, что всѣ тѣ-
л а д о л ж н ы п о г л о щ а т ь и у п л о т н я т ь в н у т р и себя газы. 

Для этого конечно необходимо, чтобы частица газа была мень-
ше тѣхъ поръ, которыя имѣются въ тѣлѣ, а съ другой стороны,, 
чтобы эти частицы не были значительно меньше поръ, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ п о с л ѣ д н і я п е р е с т а л и бы и г р а т ь 
р о л ь к а п и л л я р н о й т р у б к и; изъ чего слѣдуетъ, что поглощеніе 
газовъ пористыми тѣлами находится въ нѣкоторой зависимости отъ 
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объема частпдъ газовъ, а равно отъ величины сашіхъ іхоръ^ то есть, 
проіце сказать, о т ъ в н у т р е н и я г о с т р о е п і я тѣлъ. 

Еакъ читателе извѣстііо, подобное заіглюченіе совершенно 
согласно съ ТѢІІЪ, ЧТО МЫ наилюдаемъ въ дѣйствительностп. 
Мы виднмъ, ЧТО ВСѢ тѣла, а въ особенностн пористыя (уголь, 
губчатая платина и проч.), о б л а д а і о т ъ с п о с о б н о с т ь ю по-
г л о і д а т ь га зы . Жидкости тоже состоятъ изъ частицъ, между 
которыми остаются промежутки, а потому должны подчиняться 
тому Ліе условію, и это умозаключеніе точно такясе с о в е р ш е н -
но с о г л а с н о съ н а б л ю д а е м ы м и я в л е н і я м и . 

Эфиръ, по нашему понятію, совершенно такой же матеріальный 
газъ, атомы котораго представ ляютъ собою самыя малы я частицы. 
Молекулы тѣлъ состоятъ изъ нѣсколькнхъ (мож,етъ-быть даже зна-
чительнаго числа) атомовъ эоира, а потому онѣ гораздо больше 
этихъ атомовъ эѳира п поры между ними больше, а слѣдовательно 
и доступнѣе для пхъ прохол^денія. Пзъ этого видимъ, что для 
эѳира всѣ тѣла проницаемы, какъ бы пористы, а п о т о м у о н ъ 
д о л ж е н ъ о б я з а т е л ь н о поглоп] ,аться и у п л о т н я т ь с я 
всѣми тѣлами. Въ подтвержденіе этого умозаключенія теорія 
свѣта намъ указываетъ на тотъ фактъ, что дѣйствительно эепръ 
внутри тѣлъ находится въ уплотненномъ состояніи. 

Подобнаго рода явленіе требовало научнаго объясненія, и вотъ, 
за неимѣніемъ лучшаго, должны были прибѣгнуть къ взаимодѣй-
ствію между частицами эоира и молекулами тѣла въ прптягатель 
номъ смыслѣ. Признано было нЬчто певѣроятпое, поразительное: 
было допущено, что а т о м ы эѳпра н е в ѣ с о м а г о , н е п о д д а -
юш.агося в л і я н і ю м а с с ъ , п о д о б н ы х ъ н е б е с н ы м ъ тѣ-
ламъ , о п р о в е р г а ю ш , а г о с о б о ю з а к о н ъ в с е м і р н а г о тя-
г о т ѣ н і я , — что атомы этого самого эѳира п р и т я г и в а ю т с я 
м о л е к у л а м и , с о с т а в л я ю щ и м и м і р о в ы я т ѣ л а в ъ то 
в р е м я , к о г д а они п р и б л и з я т с я па о ч е н ь б л и з к о е к ъ 
н и м ъ разстояніе,продолжаявмѣстѣ съ тѣмъ о т т а л к и в а т ь с я 
м е ж д у с о б о ю для произведенія той упругости, которою облада-
етъ эоиръ. 

Если мы допускаемъ какое-либо дѣйствіе притягательныхъ силъ 
между частицами эѳира и частицами матеріи, то мы не м о ж е м ъ 
и з б а в и т ь с я о т ъ д ѣ й с т в і я с о в о к у п н о с т и э т и х ъ ча-
с т и ц ъ , то-есть, о т ъ п р и т я ж е н і я м а с с ъ , а тогда мы должны 
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признать эоиръ вѣсомьпіъ . Слѣдствісмъ ііодоипаго дояуіцевія 
было бы TOj что съ течеиіемъ времени ііатеріальтіые центры с г у-
с т и л и бы о к о л о с е б я в е с ь м і р о в о и эѳнръ. то-ееть, со 
ставили бы вокругъ себя большую пли меньпіую эѳирпую атмос-
феру; іііровое простраиство могло бы л и і и п т ь с л эѳира. могло 
бы сдѣлаться п у с т о т о ю , и передача свѣта и теплоты черезъ 
подобную среду сдѣлалась бы и е в о зм0;кл10ю. Однако, не смотря 
на громадное время существованія натен плапетноіі системы (reo-
логи допускаютъ существованіе земли около oGOtiCxrOGO лѣтъ), не 
говоря уже о всемъ мірозданіи, п о д о б п а г о у п л о т н е и і я э о п р а 
около матеріальныхъ дентровъ мы не 3 а м ѣ ч а е м ъ . а потому 
мы никоимъ образомъ и е м о л;, е ж ъ д о н у с т и т ь прптігженім 
эфира тѣлами, то-есть е г о в ѣ с о м о с т и. 

Уплотпеніе эоира внут})и тѣлъ, на которое намъ ие:;спорио 
указываетъ теорія преломленія свѣта, не можетъ быть слѣдствіемъ 
взаимодѣйствія частицъ матеріп п эоира въ иритягательном'ь 
смыслѣ, какъ это теперь утверждаютъ; это—гипотеза, которую не-
возмоікно поддерлѵивать, отъ нея необходимо отказаться и дать 
этому явленію другое объясненіе. Псходомъ пзъ этого положепія. 
по моему, можетъ служить именно приведенное выше оиъясненіе, 
показывающее, что уплотпепіе эѳира внутри тѣлъ я в л я е т с :1 
с , гЬ д с т в і е M ъ ч и с т о м е х а и и ч е с к и х ъ и в п о л н ѣ д л л 
н а с ъ у д о б о п о н я т н ы х ъ п р и ч п н ъ . 

Итакъ, э о и р ъ д о л Лѵ е н ъ п о г л о щ а т ь с я т ъ л а ! и и у п л о т-
п я т ь с я в н у т р и ихъ . Такъ какъ это поглоиі^еніе идетъ со 
всѣхъ сторонъ, то, понятно, оно должно быть б о л ь ш е в с е г о 
в ъ ц е н т р ѣ. Тѣла различнаго состава поглощаютъ различно эѳиръ, 
а потому степень его уплотненія завпситъ о т ъ в ну т р е н и я го 
с т р о е н і я тѣлъ. Но при одшіаковомъ составѣ тѣлъ степень 
уплотненія зависитъ отъ в е л и ч и н ы , отъ размѣровъ тѣла. Чѣмъ 
больше размѣры тѣла, тѣмъ больше число тѣхъ сообщ<™щихея 
сосудовъ, которые будутъ принимать участіе въ уплотненіп, и. сл ]; 
довательно, тѣмъ до большей степени абсолютнаго унлотненія мо-
;кетъ быть доведешь эѳиръ внутри тѣла. Размѣры тѣла могутъ 
быть мыслимы сколь угодно большими. Мы знаемъ тѣла громад-
ныхъ размѣровъ: ІОпитеръ, солнце, звѣзды. Исходя пзъ всего вы 
шесказаниаго, мы должны допустить, что и у п л о т н е н і е э о и р а 
м о ж е т ъ б ы т ь м ы с л и м о с к о л ь у г о д н о больптимъ. Но 
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такому уплотненію эѳира имѣется предѣлъ; мы видѣли въ первой 
главѣ, что при извѣстномъ уплотненііі эѳиръ превращается въ то, 
что мы назвали п е р в п ч н ы м ъ в е щ е с т в о м ъ , въ ту взрывчатую 
аморфную массу съ громаднымъ запасомъ скрытой энергіи, которая 
при нарушеніи равповѣсія заставляетъ это первичное вещество 
распасться п образовать вѣсомую, или химическую матерію. Такъ 
какъ мы пришли къ заключенію, что уплотненіе эоира мыслимо 
сколь угодно большимъ, то очевидно оно можетъ быть доведено 
и до этого предѣла. Для этого нужно только, ч т о б ы тѣло 

.:имѣло р а з м ѣ р ы н ѣ к о т о р о й о п р е д ѣ л е н н о й в е л и ч и н ы . 
Каковы эти размѣры, этого мы теперь еще сказать не можемъ.— 
можетъ-быть они очень велики, а можетъ-быть и нѣтъ. Но во вся-
комъ случаѣ мы знаемъ, что д о л ж е н ъ б ы т ь т а к о й р а з м ѣ р ъ 
тѣла, при которомъ эоиръ внутри его дойдетъ до полнаго своего 
максимальнаго уплотненія и образуетъ первичное вещество. 

Вообразимъ себѣ теперь, что въ эѳирноп средѣ появилось тѣло 
чрезвычайно большпхъ размѣровъ. Такъ какъ оно для эѳира пори-
сто, то на поверхности его тотчасъ же начнется поглощеніе эеира. 
Переходя отъ поры къ порѣ, эоиръ н а т ъ начнетъ все болѣе 
п болѣе уплотняться. На извѣстной глубинѣ наконецъ уплотненіе 
это достигнетъ своего максимума, то есть частицы его прикоснутся 
одна къ другой, движеніе прекратится и кинетическая энергія эоира 
превратится въ скрытую, образуется пластъ того, что мы назвали 
первпчнымъ веществомъ. Эоиръвъэтомъ видѣ уже п е р е с т а е т ъ 
• о к а з ы в а т ь д а в л е н і е н а ч а с т и ц ы , д а в я щ і я н а н е г о 
• с в е р х у , о н ъ с в я з а н ъ, о н ъ на п о в е р х н о с т ь в о з в р а -
т и т ь с я м о ж е т ъ н е и н а ч е , какъ распавшись, а при распаденіи 
первичнаго вещества получится химическое вещество, подобное 
тому, изъ котораго состоитъ вся масса тѣла. Эта вновь образовав-
шаяся масса вѣсомаго вещества будетъ такъ же пориста для эоира, 
шкъ и вся прочая, а потому будетъ производить также погло-
щеніе и уплотненіе. Итакъ, внутрь тѣла будутъ постепенно при-
бывать все новые и новые эоирные атомы, которые, по мѣрѣ своего 
уплотненія, будутъ откладываться тамъ сначала въ видѣ первичнаго 
вещества, превращающагося затѣмъ въ вѣсомую матерію, давая 
при этомъ мѣсто для доступа все повыхъ и новыхъ атомовъ эоира, 
двигающихся отъ поверхности тѣла къ его центру. 

Еакъ видимъ, рядъ постепенныхъ догическихъ разсужденій при-



водитъ насъ къ двумъ чрезвычайно важнымъ и ліобопытнымъ за-
іглюченіямъ: 

1. Такъ какъ внутри нашего тѣла отлагаются все новые и ^ 
новые слои вѣсомаго вещества, то мы можемъ сказать, ч т о т ѣ л о 
п е р е р а б а т ы в а е т ъ эѳпръ въ в ѣ с о м у ю м а т е piю. ч т о 
тѣло э т о р а с т е т ъ . 

2. Такъ какъ эѳиръ, нревратившіися въ вѣсомую матерію, об-
ратно не можетъ возвратиться на поверхность въ видѣ эеира и 
долженъ образовать внутри хпмическія тѣла, обладающія тѣмъ же 
<;войствомъ поглощенія и унлотненія эѳира, то работа поглощенія 
б у д е т ъ и т т и п о с т о я н н о , н е у с т а н н о , о т ъ ч е г о и о л у -
ч и т с я к а к ъ бы п о с т о я н н ы й т о к ъ э в и р а о т ъ п о в е р х -
н о с т и к ъ ц е н т р у т ѣ л а. Эѳпръ пзъ міроваго пространства бу-
детъ двигаться постепенно къ центру нашего тѣла для того, чтобы 
внутри его на извѣстной глубинѣ превратиться въ химическое. 
вещество. 

Вотъ два закліоченія, къ которымъ мы пришли путемъ строго 
логическихъ выводовъ. Они такъ новы, такъ мало согласуются съ 
тѣмъ, что мы привыкли слышать, что на нихъ мнѣ придется до-
лѣе остановиться, для того чтобы показать читателю, согласуются 
ли они съ тѣми явленіями, которыя мы наблюдаемъ въ природѣ. 
Разсмотрѣніе перваго изъ этихъ положеній я отложу до одной пзъ 
слѣдующихъ главъ, а теперь попрошу читателя заняться вторымъ, 
то есть, тѣмъ т о к о м ъ э о и р а , к о т о р ы й д о л ж е н ъ и т т и 
и з ъ м і р о в а г о п р о с т р а н с т в а к ъ ц е н т р у в с я к а г о боль-
ш а г о тѣла . 

Нашъ эѳиръ матеріаленъ; это—газъ, подобный всѣмъ другимъ 
•газамъ, съ тою лишь разницею, что его частицы чрезвычайно 
малы. 

Движеніе, теченіе подобнаго газа должно оказывать вліяніе на 
всѣ тѣла, попадающіяся на пути этого теченія. Вліяніе это выра-
зится дав.1ещемъ, направленнымъ въ сторону движенія эѳира. Такъ • 
какъ эѳиръ направляется постоянно къ центру тѣла, то на-
п р а в л е н і е э т о г о д а в л е н і я б у д е т ъ т о ж е къ ц е н т р у . 
Отсюда первый выводъ, что в с ѣ тѣла, н а х о д я щ і я с я на 
п у т и д в и ж е н і я э о и р а , б у д у т ъ п р е т е р п ѣ в а т ь н ѣ к о т о -
р о е д а в л е н і е , н а п р а в л е н н о е к ъ ц е н т р у п о г л о щ а ю • 
:щаго эѳпръ тѣла. 
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Энііръ, погл(3щаемы1х тѣломъ, черпается іімъ іізъ шроваго про-
страпства^ а, слѣдоватеіьио, движете его будетъ отражаться, если 

^ угодно, ва безкоиечное разстояиіе, но только скорость движенія 
будетъ уменьшаться по мѣрѣ удаленія отъ центра тѣла. Если мы 
себѣ представимъ двѣ шаровыя поверхности, описанныя вокругъ 
центра тѣла радіусамп 7? 11 и если ъш допустимъ, что все но-
глощаемое тѣломъ количество эѳира въ единицу времени равно Ä 
частицъ, то это количество Ä частицъ въ эту' единицу времени 
должно будетъ проитп; какъ черезъ первую, такъ и черезъ вторую 
шаровую поверхность. Если бы мы захотѣли опредѣлить, сколько 
частпцъ лроходитъ черезъ единпцу обѣпхъ поверхностей, то, обо-
:шачивъ эти количества черезъ а и а^, мы бы для первой поверх-
ностп нашли, что 

А 
рѵ а для второй 

Раздѣливъ одно на другое, мы получимъ, что 

ai " R^" 

Такъ какъ разсматривавшееся ранѣе давлеиіе на тѣла, пре-
терпѣваемое ими отъ тока эѳира, очевидно, будетъ зависѣть отъ 
числа частпцъ эѳира, проходяш;ихъ въ единпцу времени черезъ 
единицу поверхности, то-есть, отъ величинъ а и а,, то мы вправѣ 
заключить, ч т о д а в л е н і е э т о н а тѣло б у д е т ъ н а х о д и т ь с я 
в ъ н ѣ к о т о р о й з а в и с и м о с т и о т ъ р а з с т о я н і я и будетъ 
тѣмъ больше, чѣмъ ближе тѣло къ центру поглош;аюп1;аго тѣла, 
и что в е л и ч и н а э т о г о д а в л е н і я б у д е т ъ о б р а т н о п р о -
и о р ц і о н а л ь н а к в а д р а т у р а 3 с т о я н і я т ѣ л а о т ъ ц е н т р а. 

Давленіе всякаго газа при подобнаго рода движеніи было бы 
п р о п о р ц і о п а л ь н о п о в е р х н о с т п тѣла , потому что газъ, 
напримѣръ воздухъ, настолько грубъ, что онъ не можетъ проник-
путь внутрь тѣлъ, атомы же эоира настолько малы, что они про-
никаютъ черезъ всѣ мельчайшія поры всякаго тѣла, а потому 
дѣйствіе его будетъ совершенно иное. Онъ будетъ проникать внутрь 
тѣла, такъ-сказать, о м ы в а т ь с в о п м ъ т о к о м ъ в с я к і й а т о м ъ 
тѣла, а потому будетъ оказывать давленіе н а п о в е р х н о с т ь 
в с я к а г о а т о м а , такъ-что общее давленіе выразится суммою дав 
лепій на поверхность всякаго атома, то-есть, о н о б у д е т ъ п р о -
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д о p ц i о и a л ЫІ о к о л и ч е с т в у т л х ъ а т о м о в ъ, заключаю 
щихся въ тѣлѣ, или, проще сказать, давлспіс это и у д е т ъ про-
п о р д і о н а л ь н о м а с с ѣ тѣла. 

Итакъ, мы прпходимъ къ слѣдуіощігмъ виводамъ: 
1) Токъ эеира поглощаемаго какимъ-либо тѣломъ оказываетъ 

давленіе на всѣ тѣла. 
2) Такъ какъ этотъ токъ распространяется^ собственно говоря, 

безгранично, то этому давленію подве])гаются всѣ тѣла. 
3) Давленіе это направлено къ центру поглощаіощаго вѳігръ 

тѣла. 
4) Сила этого давленія измѣняется съ разстояніемъ и находится 

въ обратномъ отношеніи квадратовъ разстоянін п, наконедъ. 
5) Сила этого давленія увеличивается въ завпсимостн отъ числа 

атомовъ тѣла, которое находится на пути тока, то-есть она про-
норціональна массѣ этого тѣла. 

Давленіе, дѣпствующее подобнымъ образомъ, должно заставить 
свободное тѣло двигаться въ направленіи своего дѣйствія. или, 
проще сказать, тѣло должно падать къ центру, к а к ъ б у д т о 
бы оно п р и т я г и в а л о с ь э т и м ъ ц е н т р ом ъ. Дѣйствитель 
но, если бы въ центръ нашего тѣла была вложена сила, спо-
собная притягивать всѣ тѣла, то ея дѣиствіе было бы совер 
шенно однородно. Читатель видитъ, что токъ эеира, который мы 
признали нербѣжнымъ слѣдствіемъ вышесказанныхъ положеній, 
д о л ж е н ъ в о с п р о и з в е с т и тѣ же я в л е н і я . к о т о р ы й мы 
п р и п и с ы в а е м ъ п р и т я ж е н і ю и в о о б щ е т я г о т ѣ и і ю . 

Если наша земля достаточно велика, чтобы воспроизвести этотъ 
токъ эѳира, то на ней мы должны замѣчать подобныя явленія. и, 
дѣйствительно, какъ всякіи изъ насъ хорошо знаетъ, явленія 
эти мы наблюдаемъ; мы ихъ называемъ притяженіемъ тѣлъ къ 
центру земли, или тяжестью. Притяженіе это направляется къ 
центру; оно пропорціонально массѣ притягивающагося тѣла и 
обратно пропорціонально квадратамъ разстояній тѣла до центра 
земли. Это все совершенно согласно, но насъ учатъ, что это при-
тяженіе еще пропорціонально массѣ самой земли. Подобной зави-
симости въ нашемъ случаѣ мы не замѣчаемъ; мы можемъ сказать^ 
что это притяженіе зависитъ отъ того количества эеира, которое 
наша земля способна поглотить въ единицу времени. Если бъ это 
количество удвоилось, очевидно, и давленіе на тѣла, то есть, то, 

G 
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что мы называемъ тяліестыо, должно• было бы удвоиться. Но 
у д в о и л а с ь лII бы, д ѣ н с т в и т е л ь н о , э т а с п о с о б н о с т ь 
п о г л о щ е н і я , е с л и бы мы м о г л и у д в о и т ь м а с с у земли^. 
мы э т о г о не з н а е м ъ , жы э т о г о с к а з а т ь не м о ж е м ъ , 
точно такъ же, какъ мы не можемъ утверждать и противнаго,— 
мы не моягемъ сказать, что количество поглоп1;аемаго тѣломъ эеира .. 
не должно быть нропорціонально массѣ тѣла. Казалось бы, что 
для доиущенія такой пропорціональности нѣтъ достаточныхъ осно-
ваній; болѣе вѣроятіл, что количество ноглощенія зависитъ отъ той 
поверхности, которая собственно и производить это поглоп];еше; но• 
въ настоящее время мы еще не знаем^ законовь этого поглощенія,. 
а потому что-либо утверждать въ этомъ отношеніи мы не имѣемъѵ 
права. 

Жтакъ, то, что мы называемъ притяженіемъ земли, пропорці-
она.11ьно массѣ притягиваемаго тѣла m, обратно пропорціонально 
квадратамъ разстояніи Е и зависитъ еще отъ нѣкоторой вели-
чины К, выражающей то давленіе, то стремленіе къ центру, кото • 
рому подвергалась бы единица массы, находящаяся на единицѣ-
разстоянія отъ центра земли. Принявъ все это во вниманіе, сила•̂  
G выразится слѣдующеіо формулою: 

т . К 
^̂  ^ Е^ 

гдѣ к находится въ зависимости отъ внутренняго ^ строенія в е -
п1;ества, составляющаго землю, отъ энергіи эѳира и еще отъ раз-
мѣровъ земли, но въ какомъ отнотеніи, мы этого пока не знаемъ.. 

Формула Ньютона даетъ: 
т М 

гдѣ M выражаетъ массу притягивающаго тѣла, f — притяженіе 
единицы массы на единицу разстоянія, а остальныя величины имѣ-
ютъ одинаковыя зпаченія, 

При сравненій этихъ двухъ формулъ рождается вопросъ: мож-
но ли fM Ньютоновскаго закона приравнять величинѣ К, полу-
ченной нами формулы. Въ случаѣ равенства этпхъ двухъ вели-
чинъ, обѣ формулы превращаются въ тождество. Но подобное-
тождество очевидно невозможно. Въ формулѣ Ньютона какъ f,.. 
такъ и JM—величины постоянный: f выражаетъ то стремленіе къ. 
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прцтяжеиію, которое окажутъ два тѣла, обладающія массаміг, рав 
}шмп едішіщѣ, II находящіяся на едииіщѣ разстоянія, M же 
есть масса притягивающаго тѣла. въ данііо-мъ случаѣ земли. 
Сила f присуща матеріи л оиа измѣняться не можетъ. ]Масса 
:земли тоже есть величина постоянная, между тѣмъ какъ и а nie 
К н и к о и м ъ о б р а з о м ъ б ы т ь по с т о я и н ы м ъ не м о л і е т ъ . 
потому что, если размѣры земли дал:е и остаются, положимъ, по-
стояннымп, то величина эта находится еще въ зависимости отъ 
внутренияго строенія тѣлъ, составляіощихъ земную кору. Это 
ставить его въ зависимость о т ъ м ѣ с т н ы х ъ у е л о в і È, которыя 
для всякой мѣстности различны,—другими словами, К не можетъ 
быть одинаково на морѣ и на сушѣ. Оно ие мояг;етъ быть тожде-
ственно въ пустыняхъ Сахары и между скалъ Еавка?;а, потому 
что тѣла, составляіощія въ этихъ мѣстностяхъ земную кору, имѣютъ 
различный составъ, а вслѣдствіе этого обладаіотъ }зазличиою спо-
собностью поглощенія эѳира. 

Кромѣ того, наше К зависитъ еще, какъ читателю извѣстпо, 
о т ъ э н е р г і и эѳира; эта же послѣдняя доляша, какъ мы уви-
димъ далѣе, пзмѣняться съ температурою, а это условіе ставитъ 
К въ зависимость отъ измѣненія температуры, то есть. отъ измѣ 
ненія дня и ночи, а такя^е и отъ измѣненія времепъ года, или, 
проще сказать, отъ суточнаго и годоваго обращенія земли.—однимъ 
словомъ, о н о о б я з а т е л ь н о п е р е м ѣ н н о . 

Ботъ существенная разница меж,ду Ньютоновекимъ прптяже • 
ніемъ, присущимъ матеріи, и стремленіемъ тѣлъ къ землѣ вслѣдствіе 
давленія тока эѳира, поглощаемаго землею. 

Возможно ли однако поддерживать эту гипотезу въ такомъ иіідѣ? 
Возможно ли допустить, чтобы тяготѣніе являлось силою перемѣя-
ною? По нашимъ теперетнимъ понятіямъ, тяготѣніе представляется -
силою вполнѣ постоянною и неизмѣнною, однако нельзя сказать, 
чтобы противъ этого не было возраженій. Въ послѣднее время все 
чаще и чаще раздаются голоса, требуіощіе точной провѣріш этой 
силы. 

Въ первой главѣ я уяіе указалъ факты, порождающіе нѣкоторое 
сомнѣніе въ приложеніяхъ формулы Ньютона къ небеснымъ тѣламъ. 
Посмотримъ, каковы выйдутъ результаты этого примѣненія къ явле-
ніямъ, дроисходящимъ на землѣ. 

Если мы бросимъ взглядъ на тѣ опыты, которые производились 
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съ цѣлыо опредѣлить плотность нашей земли, то въ полученныхъ 
результатахъ замѣтішъ большое разнообразіе. Вотъ числа (выра-
лсеиныя въ плотности воды, принятой за единицу), полученныя раз-
пыми учеными. 

Эри (Лігу) 0,57 
Кавендишъ (Cavendish) 5,48 
Рейхъ (Ееісіі) (въ 1837 г.) . . . . 5,49 
Онъ ліе (въ 1849 г.) 5,5832 
Бальи (Ваііу) 5,6404 
Корню (Cornu) и Байль (Baille). . . 5,50 
Жоли (Joli) 5,692 
Маскелейнъ (Maskelyne) . . . . . 4 , 5 
Cere (Segay) 4,25 

Всѣ эти числа хотя получены посредствомъ различныхъ мето-
довъ, но всѣ они основаны на одномъ и томъ же законѣ всемір 
наго тяготѣнія. Я полагаю нелиштшъ остановиться здѣсь на нѣ-
которыхъ изъ этихъ способовъ. 

Изъ допущенія притягательной силы, присущей каждой частицѣ 
- матеріи, вытекаетъ, что массу тарообразнаго тѣла мы жожемъ 
<?читать всю, какъ бы сосредоточенною въ одной точкѣ, именно въ 
центрѣ этого шара. 

Кромѣ того, если бы мы вздумали задать себѣ вопросъ, какъ 
будетъ притягиваться этимъ шаромъ частица, находящаяся внутри 
шара подъ его поверхностью, то оказывается, что такая частица 
притягивается какъ бы только тѣмъ шаромъ, котораго радіусъ pa-
венъ разстоянію этой частицы до центра шара; все же, что на-
ходится надъ этою шаровою поверхностью, то есть, вся шаровая 
оболочка, толщиною равною разстоянію частицъ до поверхности 
шара, всѣ части этой оболочки на нее какъ бы не дѣйствуютъ, 
потому что притягательныя силы всѣхъ этихъ частицъ взаимно 
уравновѣшиваются. Положеніе это доказано впервые сампмъ Нью-
тономъ и въ настоящее время доказывается во всякомъ курсѣ ана-
литической механики. 

Изъ этого положенія выходитъ, что если бы мы стали опу 
скаться въ землю, то притягивающая масса земли все уменьша 

, лась бы и уменьшалась %такъ, что, напримѣръ, дойдя до глубины 
половины радіуса, наше Чѣ.іо притягивалось бы только шаромъ 
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( описаинымъ половиною радіуса), объемъ котораго въ S разъ меньше 
дѣлаго тара , а поэтому, при уменьпіеніи объема прнтягивающаго 
тѣла въ 8 разъ, возможно было бы сдѣлать допущеніе. что и при-
тягательная спла, то-есть, тяжесть, уменьшится въ 8 разъ, если 
плотность вездѣ одинакова. Однимъ словомъ, казалось бы, что выше 
приведенное положеніе приводптъ насъ къ тому, что по мѣрѣ уг-
лубленія въ землю тяжесть должна была бы уменьшаться. 

Исходя пзъ этого положенія, англійскій астрономъ Эри (Airyj 
въ 1854 г. вздумалъ опредѣлить ускореніе силы тяжести на поверх-
ности земли и затѣмъ на извѣстной глубинѣ для того, чтобы 
по этимъ даннымъ опредѣлить плотность земнаго шара. Для этого 
онъ воспользовался тахтою въ Гортонѣ (Horton), и, дѣйствительно 
помош,ью качанія маятника па поверхности земли и на глубинѣ 
383 метровъ, опредѣлилъ ускореніе силы тяжести. Совершенно про-
тивъ ожиданія, ускореніе на этой глубинѣ g, оказалось не мень-
тимъ, а большимъ. Оказалось, что g1 ==1,000052 g. Основываясь 
на этомъ, онъ опредѣлилъ плотность земли, которая вышла у него 
гораздо болѣе, чѣмъ получалось изъ другпхъ опредѣленій, именно 
въ 6,57 разъ больше плотности воды. Откуда же могла появиться 
подобная разница? 

Уже и преяшія опредѣлевія плотности земнаго шара (около 
5,5) заставляли предполагать, что плотность нашей планеты по-
степенно увеличивается къ центру. Всѣ породы, находящіяся на 
поверхности земли, пмѣютъ плотность около 2,5; громадныя мор-
скія пространства заняты водою, имѣющею плотность равную еди-
ницѣ. Для того, чтобы въ среднемъ плотность, всего земнаго тара 
могла выйти 5,5. нужно было принять, что въ центрѣ земли нахо-
дятся гораздо болѣе плотныя вещества. Предположеніе это, ко-
торое, замѣтимъ мимоходомъ, не имѣетъ, да и не можетъ нмѣть 
никакого онытнаго подтвержденія, было формулировано еще Ле-
жандромъ (Legendre). Онъ принималъ, что плотность верхней части 
земной коры = 2,5, по срединѣ радіуса земли 8,5, и въ самомъ 
центрѣ 11,3. 

Рошъ (Roche) теоретически вывелъ другія цыфры для тѣхъ же 
мѣстъ, именно: 2,1, 8,5 и 10,6. Прп такого рода допущеніи поло-
женіе несколько измѣняется. Опускаясь въ землю, мы приихижа-
емся къ болѣе плотнымъ ея частямъ, а потому масса, хотя и умепь-
шается, по не въ той степени, какъ было показано выше. Кромѣ 
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того разстояніе тоже уменьшается, а вслѣдствіе этого притяженіе. 
будучи обратно-пропорціонально квадратамъ разстояній, можетъ 
увеличиться, не смотря яа уменьшеніе притягивающей массы. 
Именно такимъ образомъ былъ истолкованъ тотъ неожиданный 
результатъ, который получился у Эри, то-есть, увеличеніе силы тя-
жести по мѣрѣ углубленія въ землю. 

Что ігасается черезчуръ большой плотности, полученной Эри 
для ^{емнаго шара, то это старались объяснить тѣмъ, что онъ при-
лялъ при своемъ вычисленіи плотность верхнихъ слоевъ равною 

тогда какъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, она доллша была быть 
принята только 2,059. Однако Эри, опредѣляя плотность верхнихъ 
слоевъ, основывался на опытахъ; казалось бы, что подобнаго рода 
ошибка должна быть невозможной. 

Изъ опытовъ Эри мы во всякомъ случаѣ видимъ, что ускоре-
ніе силы тяжести^ по мѣрѣ углубленія въ землю, н е у м е н ь -
ш а е т с я , к а к ъ бы м о ж н о б ы л о о ж и д а т ь , а у в е л и ч п -
в а е т с я: э то — фа к т ъ. Если мы попробуемъ взглянуть, что 
должно происходить съ силою тяжести, съ точки зрѣнія кинети 
ческаго ея обьяснепія, то увидимъ, что по мѣрѣ углубленія въ 
землю эѳиръ должепъ сгущаться все болѣе и болѣе, а потому 
число ударовъ на встрѣчающееся по дорогѣ тѣло д о л ж н о б ы т ь 
б о л ь ш е , с л ѣ д о в а т е л ь н о , и т я ж е с т ь тѣла д о л ж н а у в е -
д и ч и т ь с я . Итакъ, опытъ Эри не только не противорѣчитъ ки-
нетическому объясненію тяготѣнія, но, н а п р о т и в ъ , к а к ъ бы 
по д т в е рж д а е т ъ его . 

Попробуемъ взглянуть теперь на другой рядъ опытовъ, имен-
но на опредѣленіе ускоренія силы тяжести на поверхности земли. 
Начнемъ съ того, что опредѣленіе ускоренія силы тяжести для 
одного и того же мѣста даетъ н е в с е г д а с о в е р ш е н н о со-
г л а с н ы е мел^ду с о б о ю р е з у л ь т а т ы . 

Большинство оиредѣленій ускоренія силы тяжести произведено 
помощью качанія маятника. Такъ какъ время колебанія маятника 
зависитъ отъ его длины и отъ ускоренія силы тяжести, то, зная 
эту длину и сосчитавъ точно число колебаній въ извѣстное время, 
пмѣется возможность опредѣлить и ускореніе силы тяжести. Такой 
сдособъ, кромѣ его удобства и простоты, имѣетъ еще то преиму-
щество, что помощью увеличенія числа наблюдаемыхъ качаній ре-
зультатъ можетъ быть доведенъ до сколь угодно большой точности. 
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Вотъ почему въ настоящее время опредѣяенія уск0]>еиія силы тя-
жести дѣлаются чаще всего именно этимъ способомъ. Если уско-
реніе силы тяжести для данной мѣстности онредѣлено, то это дастъ 
намъ возможность онредѣлить длину секунднаго маятника, кото-
рая для данной мѣстности доллѵна быть такъ л е̂ постоянна, какъ 
.и ускореніе. Однако различныя онредѣленія длины секунднаго ма-
оггника не всегда бываіотъ согласны меигду собою. Такъ, напри-
мѣръ, для Парижа: 

Бодри (Вансігу) далъ д л и н л 0 . 9 1 8 ( 9 1 . . "^/т. 
Біо (Biot) 993,913 . . ^ 
Пирсъ (Peirce) 993,934 . . ,, ,, 

Такъ какъ ускореніе мѣняется съ и^мѣненіемъ широты мѣст-
HOCTHj то многіе ученые старались эту зависимость выразить фор-

ліулами. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ выраженпыя въ метрахъ. 

Сабинъ (Sabine) 0,9909893+0,0051341 siiro. 
0.9912771+0,0051422 
0,9910057+0,0051495 
0,9910170+0,0050868 
0,9910002+0,0051330 
0,9910217 + 0,0050987 
0,9910250+0,00511Г>0 
V),9910256+0,0050719 
0,9910108+0,0051049 
0,9909780+0,0051530 

Фостеръ (Foster) . . . 
Эри (Airy) 
Баудичъ (Bowditcli) . . 
Бальи (Baily) 
Бореніусъ (Borenius) . . 
Пуйлье (Pouillet). . . . 
Филиппъ Фишеръ (Fischer) 
Шмидтъ (Е. Schmidt). . 

Гюнтеръ изъ этихъ 10 опредѣленій выводитъ среднее значеніе. 
Разница конечно можетъ показаться внолнѣ ничтожною, одна-

:ко, если принять во вниманіе точность, съ которою производятся 
/ОПЫТЫ подобнаго рода, то казалось бы, что и подобной разницы не 
должно было бы получиться. Относить все это на счетъ неточности 
опытовъ и инструментовъ конечно легко, но все Лѵе невольно 
приходитъ на умъ: н е е с т ь ли э т о с л ѣ д с т в і е и з м ѣ н я е м о 
с т и с а M о й с и-л ы т я ж е с т и , хотя въ очень незначительныхъ. 
лредѣлахъ? Для тѣхъ, кто считаетъ нритяженіе результатомъ свой 

Siegmund Günther. Professor. Lehrbiicli der Xlaopbysik und pbysikaliscliea 
^jeographie, Stuttgart. 1884. 1 Band. S. 175. 
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ства, прпсущаго матерііі, подобнаго рода допущеніе считается ересью... 
потому что въ формулѣ Ньютона нѣтъ перемѣнныхъ величинъ. 

Но при научныхъ изслѣдованіяхъ необходимо дѣлать всевоз-
можныя допущенія; только тѣ опыты могутъ быть признаны пмѣ-
ющими научное значеніе, которые были произведены безъ пред-
взятой идеи, принимая въ соображеніе всевозможныя гипотезы. 
При этихъ условіяхъ произведенные опыты сами укажутъ ги-
потезу, которая невѣрна, и тѣмъ съ большею рельефностью выста-
вятъ ту, которая окаж,ется вѣрною. На мой взглядъ, во всѣхъ опы-
тахъ подобнаго рода было бы полезно не задаваться предвзятою 
идеей о неизмѣняемости силы тяжести, а имѣть всегда въ виду и 
возможность ея непостоянства. 

Согласно моему объясненію сила тяжести должна быть необ-
ходимо перемѣнна; она должна измѣняться съ измѣненіемъ темпе 
ратуры, зависящей отъ суточнаго и годоваго вращенія земли, а 
потому производство опытовъ надъ качаніемъ маятника въ одной 
и той же мѣстности днемъ и ночью, лѣтомъ и зимою должны бы-
ли бы дать, по моему мнѣнію, не одинаковые результаты. Опыты 
въ подобномъ направленіи однако не производились, потому что 
предвзятая идея постоянства силы тяжести дѣлала ихъ излишними. 
Нельзя впрочемъ не пожелать, чтобы подобные опыты были про-
изведены. Если бы оказалась изъ цѣлаго ряда опытовъ постоянная 
разница въ одномъ и томъ же направленіи, то это могло бы по-
служить указаніемъ, что тяжесть не есть нѣчто постоянное. 

Да не подумаетъ читатель, что я первый проповѣдую предпо-
ложеніе объ измѣняемости напряженія силы тял^ести. Еш;евъ 1879 
году ничѣмъ не объяснимыя измѣпенія направленія отвѣса подали 
мысль Абадн (Abadie) устроить приборъ, который могъ бы от-
мѣчать измѣненіе напряженія силы тяжести въ данной мѣстности. 
Мысль эта не нова: она зарождалась даже у тѣхъ, кто не могъ не 
признавать закона Ньютона, а слѣдовательно и постоянства силы 
тяжести. 

Сколько мнѣ извѣстно, вопросъ этотъ былъ опять поднятъ въ 
послѣднее время въ Англіи, гдѣ и была учреждена коммиссія подъ-
предсѣдательствомъ знаменитаго ученаго, сэра В. Томсона (sir 
ЛѴ. Tliomson) для изслѣдованія законовъ измѣненія направленія к 

Figuier. L aImée scientifique. 1879. p. 99. 
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напряженія силы тяжестіг. Результаты и;]Слѣдованія .̂ той коммиссіи 
будутъ имѣть громадное зиаченіе и могутъ пролить новый свѣтъ 
на эту загадочную силу. 

Говоря объ измѣняемости силы тяжести, понятное дѣло. я говорю • 
объ одной и той же мѣстности, такъ какъ въ различныхъ мѣстахъ 
земнаго шара она различна. Разница эта зависитъ отъ двухъ фак-
торовъ, а именно: отъ цеитробѣ/ішой силы и отъ разстоянія мѣста 
отъ центра земли, то есть, отъ высоты надъ уровнемъ моря. 

Какъ пзвѣстно, нолагаютъ, что земля имѣетъ видъ сфероида 
вращенія, сплюснутаго у полюсовъ,—таковой, по крайней мѣрѣ, видъ 
приписывался океану. 

Такъ какъ этотъ сферопдъ вращается около своей оси въ 24 часа, 
то на различныхъ параллеляхъ его будетъ развиваться нѣкоторая 
центробѣжная сила, имѣющая свою опредѣленную величину д.11я 
каждой параллели. Центробѣжная сила будетъ противодѣйствовать 
силѣ тяжести, а потому уменьшеніе этой послѣдней будетъ значи-
тельнѣе всего на экваторѣ, и вліяніе этого уменьпіенія будетъ по-
степенно убывать по мѣрѣ приближенія къ полюсамъ. 

Съ другой стороны земной шаръ нѣсколько сплюснутъ у по * 
.іюсовъ. Величина сплюснутости земли считается приблизительно ' 

о к о л о Б ъ послѣднее время на основаніи болѣе точныхъ вы-
1 1 

численій найдено, что эта сплюснутость равняется отъ до 
поэтому разстояніе тѣла, находящагося на экваторѣ, будетъ больше 
отъ центра земли, чѣмъ то же разстояніе тѣла, находящагося у 
полюсовъ. Такъ какъ сила тяжести обратно-пропорціональна квад-
ратамъ разстояній отъ центра, то тяжесть на экваторѣ должна 
быть слабѣе, чѣмъ у полюсовъ, а отсюда—другое вліяніе, ставящее 
силу тяжести въ зависимость отъ широты мѣстности. 

Разсчетъ нѣкоторыхъ ученыхъ показалъ, что ве.тчина ускоре-
нія силы тяжести, въ зависимости отъ обоихъ этихъ вліяній широты 
мѣстности, можетъ быть вычислена по форму.1ѣ 

g ==.978,07+ 5,080 sin^A 
л 

гдѣ \ представляетъ широту мѣстности. Форму.т эта впрочемъ 
другими учеными изобралгается нѣсколько иначе. Такъ опыты рус-
скихъ ученыхъ: Савича, Смыслова и Ленца, произведенные въ раз-
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личныхъ мѣстпостяхъ Ев^оопейскоп Pocciir. прпвелі ііхъ къ выводу 
€лѣду10щей форігулы: 

g = 977,7959 - 5 , 3 6 7 0 - sin A. 

Такъ какъ мѣсто ііспытанія рѣдко можетъ находиться на той 
идеальной поверхности (нродолженіе поверхности океана), которую 
нриписываютъ земному шару, а среди континента обыкновенно на-
ходится нѣсколько выше ея, ноложимъ на высоту 11, то въ этомъ 
мѣстѣ сила тяжести должна быть нѣсколько меньше, вслѣдствіе 
большаго разстоянія мѣста отъ центра земли. Такое уменьшеніе 
ускоренія вычисляется по формулѣ 

(1—0,00000031411) 
h 

гдѣ 11 есть высота мѣстности въ метрахъ. И эта формула тоже 
измѣняется нѣкоторыми учеными: такъ Фэй (Faye) даетъ для нея 
слѣдующее выраженіе: 

= : g (1—0,00000019011). 
h 

Соединяя оба вліянія отъ широтъ мѣстности и высоты надъ 
уровнемъ океана, получаемъ слѣдуюп];у10 формулу: 

g = 980,61—2,539 C0S2X—0,0003082. 

Формула эта даетъ возможность, зная широту мѣстности и вы-
соту надъ уровнемъ моря, опредѣлить ускореніе сИѵШ тяжести для 
всякой данной мѣстности совершенно точно, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ и X, и 11 опредѣленны и постоянны для взятой мѣстности; 
она имѣетъ чрезвычайно важное значеніе въ томъ отношеніи, что 
даетъ возможность точно опредѣлить видъ земли. Зная широту 
мѣстности и вычисливъ изъ опыта посредствомъ качанія маятника 
ускореніе силы тяжести, мы можемъ точно получить высоту мѣст-
ности надъ уровнемъ океана, а, слѣдовательно, и разстояніе мѣста 
испытанія отъ центра земли. 

Дѣло въ томъ, что геодезическія и астрономическія измѣренія 
всегда основаны па показаніяхъ горизонтальной плоскости по-
М01ЦЫ0 уровня. Показанія же эти, строго говоря, не даютъ мате-
матически точно этой плоскости. Во многихъ случаяхъ учены-
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ми было замѣчоііо уімоііеніе отвѣса отъ точшгго вертиЕаяьнаго 
(направленнаго къ центру земли) папраБленія. 

Такъ, напрпмѣръ. Маскелейнъ (Maskelyne) и Гуттоиъ (Hiitton)"). 
желая опредѣлить отклоненіе отвѣса; которое лроизводитъ гора 
ІПегалинъ (Scliéhallien), нашли, что это отклоненіе доходитъ до 
{) отъ отвѣсной линіи. Точно также полковникъ Клячко, во время 
геодезическихъ работъ па Кавказѣ. нашелъ отклоненіе отвѣса отъ 
вертикальной линіи, доходящее до 54 . 

Подобньгя отклоненія п р и п и с ы в а л и с ь в л і я н і і о г о р ъ , 
однако изслѣдованія Швейцера " въ окрестностяхъ Москвы, гдѣ 
нѣтъ значительныхъ горъ, показали ему тоже существованіе от-
-клоненія отвѣса, и прптомъ довольно значительнаго, именно 8 . 

Отсутствіе горъ въ окрестности требовало другого объясненія. 
Не оставалось ничего болѣе, к а к ъ п р е д п о л о ж и т ь , ч т о в ну-
т р и з е м л и н а х о д я т с я п у с т о т ы , к о т о р ы я и со с т а в л и-
10тъ п р и ч и н у п о д о б н а г о о т к л о н е н і я . 

Если мы примемъ во вниманіе, что гора Шегалинъ отклонила 
отвѣсъ менѣе G , то для произведеяія отклоненія въ S" въ окрест-
ностяхъ Москвы, пришлось бы допустить суш;ествованіе довольно 
•іізрядной пустоты. 

Однако горы не в с е г д а п р о и з в о д я тъ п о д о б н о е от • 
к л о н е н і е . Такъ, напримѣръ, самый значительный хребетъ на 
^емномъ шарѣ—Гималаискій—производитъ н е с р а в н е н н о м е н ь -
ш е е о т к л о н е н і е отвѣса , чѣмъ то, к о т о р а г о м о ж н о 
< ) ы л о б ы о т ъ н е г о о ж и д а т ь . Подобнаго рода результатъ при-
шлось приписать тому, что хребетъ этотъ состоите и з ъ б о л ѣ е 
л е г к и х ъ п о р о д ъ . 

Точно также ученые, Бугеръ (Boug'uer) и .Іакондаминъ (La Con 
damine), изслѣдовавшіе отклоненіе отвѣса горою Чимборазо, долж-
ны были прійти къ заключенію, ч т о в ъ г о р а х ъ П е р у с у щ е ^ 
с т в у ю т ъ п у с т о т ы . 

Возможны ли подобныя допущенія или нѣтъ, я этого здѣсь 
разсматривать не буду; обраш;у только вниманіе на то, что допу-

*) Maskelyne •Hutton. An account of the calculation made from tlie suvey and mta-
sures taken of Shehallien, in order to ascertain tlie mean density of the earth. Phil. 
Trans. Vol. LXVIII. p. 689. 

**) Schweizer. Untersuchungen über eine in der Nahe von Moskau stattfindende 
iLokalattraktion. Moskau. 1S64. 



— 92 — 

ідеіііе еущсствоБанія пустота внутри земли, или лeгкиx L породъ^ 
составляющихъ Гималайскій хребетъ, н е е с т ь р е з у л ь т а т ъ 
о п ы т а и л и н а б л і о д е н і я . П р е д п о л о ж е н і е э т о ч и с т о 
у м о з р и т е л ь н о и д ѣ л а е т с я е д и н с т в е н н о д л я т о г о , ч т о -
бы п р и м и р и т ь ф а к т ъ о т к л о н е н ! я о т в ѣ с а с ъ з а к о -
н о м ъ в с е м і р н а г о т я г о т ѣ н і я . Для насъ не важно, вѣрно ли 
или нѣтъ объясненіе причины: для насъ важенъ самъ фактъ, что 
отвѣсъ въ различныхъ мѣстностяхъ отклоняется отъ своего верти-
кальнаго положенія, а, слѣдовательно, основанныя на его показаніи: 
геодезическія и астрономическія работы не могутъ намъ дать без-
условной точности. 

Фактъ этотъ признается всѣми, Абади даже доказываетъ, что 
это уклоненіе не представляетъ постоянной величины, а мѣняется 
для одной и той же мѣстности. 

Итакъ, показаніямъ отвѣса довѣрять нельзя, а потому желаю 
щимъ произвести, напримѣръ, такую работу, какъ опредѣленіе точ-
наго вида земнаго шара, пришлось отрѣшиться отъ произведенія 
этого опредѣленія геодезическими средствами; къ тому же геодези-
ческій способъ въ этомъ случаѣ былъ бы и невозможенъ, потому 
что моря, океаны препятствовали бы составленію тріангуляціонной 
сѣти. 

Это заставило прибѣгнуть къ иному способу. Нашли возмож-
нымъ опредѣлить фигуру земнаго шара, вычисляя разстояніе мѣста 
испытанія отъ центра земли. Наблюденія въ этомъ случаѣ состо 
ятъ въ опредѣленіи ускоренія силы тяжести помоп],ью качанія ма 
ятника. Наблюденія подобнаго рода возможны вездѣ—и.на конти-
нентѣ, и на островахъ, находящихся посреди громаднаго океана. 
Получивъ величину ускоренія для различныхъ, очень многихъ то 
чекъ и вычисливъ по нршъ на* основаніи закона всемірнаго тяго 
тѣнія разстояніе этихъ точекъ отъ центра, мы могли бы составить 
точное понятіе о видѣ земнаго шара. Такъ, по крайней мѣрѣ, пола-
гали. Что же однако оказалось? 

Результатъ получился совершенно неожиданный. Оказалось, 
ч т о н а в с ѣ X ъ о с т р о в а х ъ у с к о р ен і е с и л ы т я ж е с т и 
б ы л о з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е , чѣмъ с л ѣ д о в а л о о ж и д а т ь . 

По опредѣленіямъ Фишера, Ганна, Листинга и др. оказалось, 
что на островахъ, распололсенпыхъ въ открытомъ океанѣ, маят-
никъ на уровнѣ моря совершаетъ среднимъ числомъ на 9Ѵ3 ко-
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лебаііій болѣе, чѣмъ близъ большихъ континентовъ. Принимая, что 
одно лишнее Еолебаніе соотвѣтствуетъ п0нпж,ені10 уровин на ILM.) 
метр., слѣдовало допустить, что всѣ острова, расположенные посреди 
океана, н а х о д я т с я на 1000 м е т р о въ н и ж е ( б л и ж е к ъ 
ц е н т р у у е M л и) и д е а л ь н о й с ({) е р и ч е с к о Гі и о в е р х н о с т и: 
пришлось заключить, что океаны представляютъ собою не сфери-
ческую, а н ѣ к о т о р у ю в о г н у т у ю (по сравненію съ этою сфе-
рическою) п о в е р х н о с т ь . Подобный фактъ требовалъ объяспеиія. 

Было трудно въ этомъ случаѣ приписывать подобное явленіе 
пустотамъ внутри земли. Говорить о существованіи вблизи остро 
вовъ болѣе плотныхъ породъ было невозможно, потому что эти 
острова были окружены на громадное разстояніе такою средок , 
какъ вода, пмѣющею плотность==1, то-есть, далеко меньшую, чѣмъ 
средняя плотность самыхъ легкихъ породъ. Приш.юсь изыскать 
другое, хотя сколько-нибудь подходящее для этого случая, объяс-
неніе. И вотъ, для объясненія этого, такъ трудно понятнаго факта 
пониженія уровня воды посреди океана на 1000 метровъ, было 
сдѣлано допуш,еніе, что это понплѵеніе производится иритяже-
ніемъ воды въ океанѣ берегами коитинентовъ. Стоксъ (Stokes) ' . 
въ 1849 году, и Филиппъ Фишеръ въ 18G9 году, старались 
математически доказать возможность подобнаго допуш;епія. 

Въ недавнее время по этому поводу возгорѣлась интересная 
полемика между извѣстнымъ астрономомъ Фэй и столь же 
извѣстнымъ геологомъ де Лаппараномъ. 

Фэй, желая доказать, что земля представляетъ правильный эллип-
соидъ вращепія, утверждалъ, что пзмѣнепіе силы тяжести па остро-
Бахъ происходитъ о т ъ у т о л щ е н і я въ э т о м ъ мѣстѣ 36м-
п о й к о р ы , которая до.1глсна считаться болѣе плотною, чѣмъ жид-
кое расплавленное ядро. Утолщеніе коры онъ приписываетъ боль-
тему охлаждеиію коры подъ моремъ, которое должно, по его мнѣ-
нію, усилиться вслѣдствіе подводныхъ теченій отъ полюсовъ къ 
экватору. Лаппаранъ опровергаетъ этотъ взглядъ. доказывая, что 
измѣненіе температуры на нѣсколько градусовъ не можетъ ока-
зать вліянія на температуру расплавленнаго ядра, имѣющую не 

Stokes. On the variatiou of gravity at the surface of the earth. Cambridge. 1840. 
**) Ph. Fischer. Untersuchungen über die Gestalt der Erde. Darmstadt. 1868. 

***) Faye. Sur les variations séculaires de la figure inathématiiiue de la terre. Compt. 
rend, de l'acad. franç. tome XC p. 1185. 
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менѣе 2000^ ,̂ черезъ толщу земной коры, іімѣющую не менѣе 20000 
метровъ. Iгpo1 ѣ того, Лаппаранъ указываетъ на мѣста на копти 
иентѣ въ Сибирп, въ которыхъ температура на поверхности да-
леко ниже О" (температура дна океана). Однако, тамъ увеличеніе 
силы тяжести не замѣчается; между тѣмъ, если допустить возмож-
ность вліянія наружной температуры на толщу коры, то въ этихъ 
мѣстахъ толщина ел должна была бы быть еще больше. На осно-
ваніи всего этого Лаппаранъ у т в е р ж д а л ъ , ч т о н а о с т р о -
в а х ъ д о л ж н о с у щ е с т в о в а т ь д ѣ й с т в и т е л ь н о е п о н и ж е -
н іе , то-есть, приближеніе къ центру. Между тѣмъ новая неожи-
данность постигла ученый міръ. 

Кларкъ •') пожелалъ опредѣлить подобнызіъ же образомъ видъ. 
земнаго экватора п нашелъ, что онъ не представляетъ собою кру-
га, какъ бы это слѣдовало ожидать, а что, напротивъ, онъ сплю-

1 
щенъ, и что это сплюснутость достпгаетъ земнаго радіуса, что 

О— / и 
составляетъ примѣрно величину около 2000 метровъ. По его из-
слѣдованіямъ, самая большая сплюснутость соотвѣтствуетъ съ одной 
сторону Зондскому архипелагу, а съ другой—находится вблизи Па-
намскаго перешейка; самая лее возвышенная точка лежитъ въ 
Африкѣ, на пересѣченіи экватора съ меридіаномъ, проходящимъ 
черезъ Вѣну. 

Сопоставляя эти изслѣдованія Еларка съ вычисленіями Фишера, 
невольно напрашивается вопросъ: почему эта наибольшая сплюсну-
тость, то-есть, наибольшее пониженіе океана, н а х о д и т с я и м е н -
но в б л и з и П а н а м с к а г о п е р е ш е й к а? Если континенты при-
тягпваютъ къ себѣ воду, то такіе два могучіе континента, какъ 
Сѣверная и Южная Америка, доллшы бы были притянуть воды океана,. 
и в б л и з и П а н а м с к а г о п е р е ш е й к а д о л ж н о б ы л о бы 
о б р а з о в а т ь с я п о д н я т і е у р о в н я м о р я , н о н и к о и м ъ 
о б р а з о м ъ н е п о н и ж е н і е его, какъ показалъ Еларкъ. Вѣдь 
это именно тѣ самые континенты, которые оттягиваютъ воду изъ 
океана и обнажаютъ острова, находящіеся на 1000 метровъ 
ниже его уровня. Почему же вблизи ихъ самихъ оказывается по 
ниженіе? Согласовать эти факты положительно невозможно. Еще 

*) Clarke. Coûiparison of the Standards of length made at the Ordnance Survey 
Office. London. 1366. 



труднѣе понять, какплгь образомъ моря могутъ нритигиваться кон-
тішентаміі настолько, чтобъ ііхъ уровень понижался па 1000 метр., 
и въ то же самое время самый большой горный хребетъ па землѣ, 
Гігмалайскіи, производитъ ничтожное отклоненіе отвѣса, а какая-
то ничтожная гора Шегалинъ производитъ отклоненіе на (У . 

Не вдаваясь въ разсулѵденіе по этому поводу, замѣтнмъ. что 
вездѣ, гдѣ производились измѣревія силы тяжести, посреди боль-
ши.хъ водяныхъ пространствъ (на островахъ, въ тѣхъ же услові 
лхъ находится и Панамскій перешеекъ, раздѣляіооцй два громад-
пыхъ басейна воды)—вездѣ с и л а т я ж е с т и о к а з ы в а л а с ь 
60льп іею; хмеяіду тѣмъ, при очень многихъ измѣреніяхъ силы тя 
жести внутри континентовъ. она о к а 3 ы в а л а с ь о б ы к н о в е н н о 
з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е . Пзслѣдованія Кларка уже показали, 
что внутри Сахары существуетъ какъ бы вздутіе экватора. Это 
значитъ, что въ этомъ мѣстѣ сила тяж,ести оказалась меньше. Бѵ 
геръ и Лакондаминъ производили опредѣлепіе ускоренія силы тя-
жести на горѣ Пичинча (равной по высотѣ Монблану). Въ пхъ 
пзслѣдованіяхъ сила тяжести тоже 0]г,азалась недостаточною. При 
чина такого явленія была опять приписана существованііо пустотъ 
въ горахъ Перу. Точно такліе русскій ученый Стебницкій, произ-
водившій цѣлый рядъ опытовъ надъ длиною секунднаго маятника 
на Кавказѣ, по сравненію полученныхъ ішъ результатовъ съ дол-
женствовавшимп получиться, вынуж,денъ былъ прійтп къ заключе-
нію, что въ этой мѣстности ускореніе силы тяжести долясно быть 
принято менѣе слѣдуемаго, что снова было щзнппсано суц1,ество-̂  
ванію значительныхъ пустотъ въ горахъ Кавказа. 

Этотъ рядъ примѣровъ могъ бы быть значительно увеличенъ. 
но я полагаю, что и ихъ достатотно. Суш;ествуютъ ли въ землѣ пу-
стоты или нѣтъ, могутъ ли оказывать такое вліяніе легкія породы, 
а также могутъ ли континенты своимъ прптяженіемъ поин:кать 
уровень воды посреди океана на 1000 метровъ, мы этого касаться 
не будемъ и предоставимъ читателю самому вывести изъ всего 
вышесказаннаго надлежаш,ее заключение. Здѣсь мы только конста-
тируемъ с.11ѣдуюп1;ее: 1) что линія отвѣса не всегда совпадаетъ точно 
съ вертикальною линіей; 2) существуютъ предположенія, что на• 
правленіе линіи отвѣса не остается всегда постояннымъ (Абади); 
о) напряженіе силы' тяжести оказывается постоянно меньше по-
среди континентовъ и больше посреди оісеапа. / 
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Возмол;но ли объясненіе этііхъ фактовъ предлагаемою маоіо 
гипотезою? 

Я уже указалъ. что на основапіи напіііхъ выводовъ токъ эѳира 
не можетъ быть постоянішмъ: онъ различенъ въ различныхъ мѣст-
ностяхъ и даже мояъетъ изжѣняться въ зависимости отъ вращенія 
земли. Если въ данной мѣстности токъ этотъ сильнѣе, чѣмъ въ 
сосѣднихъ, то понятное дѣло, что въ этихъ сосѣднихъ мѣстно-
стяхъ нанравленіе тока н ѣ с к о л ь к о о т к л о н и т с я о т ъ в е р -
т и к а л ь н а г о н а п р а в л е н і я и произведетъ уклоненіе отвѣса. 
подобное тому, которое замѣчается въ различныхъ мѣстахъ. Для 
этого нѣтъ надобности прибѣгать къ донущенію существования 
внутри земли весьма подозрительиыхъ пустотъ. Тутъ лежитъ слой, 
способный болѣе поглощать эѳиръ, а тутъ другой, поглощающіп 
его меньше,—очевидно, отіслоненіе отвѣса произойдетъ въ сторону 
перваго. Такъ какъ отклоненіе должно происходить въ сторону 60-
лѣе сильнаго теченія эѳира, то тотаыя изслѣдованія могли бы по-
казать мѣстность, которая какъ будто притягиваетъ къ себѣ всѣ 
отвѣсы, размѣщенные кругомъ ея. Существованіе пустоты внутри 
земли произвело бы какъ разъ обратное дѣйствіе; всѣ отвѣсы, 
расположенные кругомъ ея^ уклонялись бы о т ъ н е я въ сторону 
противоположную, они отталкивались бы отъ того мѣста, гдѣ на-
ходится пустота. 

Эта разница даетъ возможность подтвердить или опровергнуть 
мое мнѣніе опытомъ, произвести который, было бы очень желательно. 

Только-что описанное мною вліяніе есть вліяніе постоянное, не 
измѣняющееся, такъ какъ слои, составляющіе земную кору, не не-
ремѣщаются съ мѣста на мѣсто. Но другое вліяніе, зависящее отъ 
энергіи эѳира, перемѣнно, а потому можетъ произвести именно то 
явленіе, на которое указалъ Абади, то-есть, временное уклоненіе 
отвѣса то въ ту, то въ другую сторону. Я пока умолчу о другихъ 
вліяніяхъ, которыя постараюсь разобрать впослѣдствіи. 

Измѣненіе силы и направленія тока эѳира влечетъ за собою по 
нятное пзмѣненіе напряженія, а равно и направленія дѣйствія силы 
тяжести. Но почему же тяжесть эта проявляется сильнѣе посреди 
океана, чѣмъ на континентѣ? 

Вспомните ту причинз , которая производитъ тяжесть, то есть, 
токъ эѳира. Причина этого явленія лежитъ въ способности пори-
стыхъ тѣлъ поглощать газы. 
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Бъ нача.іѣ этой гяавы я показа.гь. что. чѣмъ личіьиіе сосудъ. 
тѣмъ поглощеніе должно пттіі сіільнѣе. Для :̂ оира, промежутки 
между частпдаші такііхъ тѣлъ. какъ песокъ, напріоіѣръ, слул:.атъ 
іюмѣхоіо: они слишкомъ для него крупны, его ноглоіцеиіе проііз-
водится тѣми промежутками, которые существуютъ между молеку-
лами .тѣлъ. Вода въ этомъ случаѣ, разсматриваемая какъ тЬло, со-
ставленное изъ совершенно ровныхъ частицъ, даетъ точно также 
нромелсутки. но эти проме?кутки будутъ совершенно одинаковы и 
притомъ чрезвычайно малой величины, а потому мы безусловно 
доллшы признать, что въ н е й п о г л о щ е н і е эѳира п о й д е т ъ 
н е с р а в н е н н о успѣшнѣе, чѣмъ въ т а к о й средѣ, к а к ъ 
п е с о к ъ . Это разсужденіе совершенно ясно показываетъ иамъ, что 
токъ эѳира въ мѣстности, окруженной со всѣхъ сторонъ водою 
(какъ островъ или узкій перешеекъ ), д о л ЛІ е H Ъ И Т Т и б ы с т р ѣ е, 
а п о т о м у И т я ж е с т ь въ э т и х ъ м ѣ с т н о с т я х ъ д о л л і н а 
н а м ъ к а з а т ь с я б о л ь ш е ю . Мнѣ кажется, что это объяснеиіе 
вполнѣ понятно. 

Однимъ изъ его слѣдствіп будетъ то, ч т о в ъ п р и м о р с к и х ъ 
м ѣ с т н о с т я х ъ о т в ѣ с ъ д о л ж е п ъ у к л о н я т ь с я в ъ с т о 
р о H у M о р я, то-есть, въ сторону среды, которая обладаетъ мень-
шею плотностью, хотя иослѣднее никоимъ образомъ не можетъ 
согласоваться съ тѣмъ понятіемъ о тяжести, которое истекаетъ 
изъ гипотезы притяженія присуш^аго матеріи. Я не знаю опытовъ. 
произведенныхъ въ этомъ родѣ, но однако надѣюсь, что еслпбъ 
они были когда-либо произведены, то оказались бы согласными съ 
моими выводами. Это еще одинъ изъ опытовъ*. могуп1,ихъ подтвер 
дцть или опровергнуть предлагаемую мною гипотезу. 

Въ олгиданіи производства этихъ опытовъ, мнѣ кажется, мы все. 
таки имѣемъ право сказать, что кинетическое объясненіе силы 
тяжести даетъ возможность легко попять тѣ явленія, для объясие-
нія которыхъ требовалось допуш;еніе суш,ествованія весьма гадатель-
ныхъ пустотъ внутри земли и еще болѣе непонятиаго притяженія 
океана берегами континента. 

Проповѣдуя идею пзмѣняемостн силы тяліести, я обязанъ ука-
зать тѣ основанія, которыя послужили мнѣ лично для признаиія 
возможности подобнаго допуп1;енія. 

Обыкновенный и самый точный способъ опредѣленія ускоренія 
силы тяжести основанъ на наблюденіи качанія маятника. Чѣмъ 
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большее число качаііій маятника будетъ наблюдаться, тѣмъ 
большею точностью можно вычислить ускореніе силы тяжести (если, 
конечно, приняты нри этомъ въ разсчетъ всѣ ностороннія вліянія).. 
Подобнаго рода онредѣленіе ускоренія силы тяжести можетъ од-
нако удовлетворить только того, кто имѣетъ предвзятую идею и 
считаетъ напряженіе тяікести неизмѣннымъ. Разъ мы дону^^тимъ.. 
что сила тяжести иомѣняетъ свою величину во времени, м ы д о л ж-
н ы п р и з н а т ь э т о т ъ м е т о д ъ н е д о с т а т о ч н о т о ч н ы м ъ . 
Дѣйствительно, нредположпмъ, что мы наблюдаемъ качаніе маят-
ніша въ продолженіе цѣлыхъ сутокъ,—изъ этого наблюденія мы мо-
жемъ вывести величину ускоренія чрезвычайно точно; но, если мы 
допустимъ, что во время этихъ сутокъ тяжесть нѣсколько разъ. 
измѣняла свою величину, нѣсколько разъ проходила черезъ maxi-
mum и столько же разъ черезъ minimum, то в с ѣ э т п п з м ѣ -
н е н і я и с ч е з н у т ь д л я н а б л ю д а т е л я . Онъ получитъ точно 
вычисленную с р е д н ю ю в е л и ч и н у у с к о р е н і я с и л ы т я-
ж е с т и , но не будетъ знать тѣхъ иеремѣнъ, которыя произошли 
въ ея напряженіи. 

Основываясь на этомъ, мы должны признать, что методъ на-
блюденія качаній маятника для опредѣленія ускоренія силы тя-
жести въ случаѣ, если эта послѣдняя имѣетъ способность измѣ-
няться, с т а н о в и т с я н е д о с т а т о ч н ы м ъ . 

Гораздо правпльнѣе и вѣрнѣе, хотя, можетъ-быть, менѣе точно,, 
мояшо судить въ этомъ случаѣ о тяжести по прибору, подобному 
пружхтнымъ вѣсамъ. 

Исходя изъ этого ПОЛОЖенІЯ, я ПОСТрОИЛЪ ПриборЪ, СОСТОЯШ.ІИ 
изъ рычага, короткое плечо котораго было соединено со стальною 
пластинкою. Рычагъ опирался на ножъ, точно такъ же какъ и со-
единяюш;ая его короткое плечо съ пластинкою сережка была снаб-
жена стальными ножами. Вѣсъ длиннаго плеча рычага, такимъ об-
разомъ, уравновѣшивался упругостью стальной пластинки. Чтобы 
дать понять читателю о размѣрахъ, скажу, что натяженіе нла-
стинки въ то время, когда рычагъ находился въ горизонтальномъ 
положеніи, было около 20 Idllgr. (50 ф.). Этотъ незамысловатый— 
даж,е скажу—грубый приборъ оказался однако довольно чувствп-
тельнымъ для того, чтобъ убѣдпть меня въ измѣняемостп напря-
ікенія силы тяжести.—Производя мои наблюденія въ продолженіп 
28 мѣсяцевъ и дѣлая въ день по 5—6 отмѣтокъ въ опредѣленные 
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часы, для меня стало ясно и неопровержимо, ч т показанія при-
бора измѣняются, то~есть, что длинное плечо рычага то оп}^скается, 
то поднимается относительно горизонтальной линііі. 

Построивъ кривую этихъ измѣненій, я могъ убѣдиться, что о т ! 
имѣютъ ішвѣстную неріодичность — суточную, и, кромѣ того, еще 
измѣняются въ болѣе длинные неріоды, находящіеся, можетъ-бытЬп 
Бъ связи съ состояніемъ погоды. 

Я считаю излишнимъ прибавлять, что мои наблюденія соп]1<>-
вождались наблюденіемъ температуры и барометрическаго давлевія. 
Въ продолженіи всего періода наблюденій мнѣ много разъ елуча• 
лось получать одинаковыя показанія при самыхъ разнообразныхъ 
комнатныхъ температурахъ. и, обратно, при одинаковыхъ показаніяхъ 
термометра получались самыя разнообразныя показанія прибора. 

Повторяю еще разъ, что для меня лично опыты мои были виолнѣ 
убѣдительны и не оставили во мнѣ ни малѣйшаго сомнѣнія въ 
томъ, что сила тяжести не представляетъ собою чего-либо посто 
яжнаго; но для того, чтобы подобное сужденіе было принято на-
укою, нужны новые, болѣе точно обставленные опыты, притомъ не 
одного человѣка, а НѢСЕОЛЬКИХЪ компетентныхъ лпцъ, и съ болѣе 
точными приборами. Я буду виолнѣ вознагражденъ, если мое на-
стоящее заявленіе иобудитъ къ производству этихъ оиытовъ, 

Считаю не лишнимъ упомянуть здѣсь объ одномъ моемъ опытѣ, 
во время полнаго солнечнаго затменія 7 августа 1887 г., который 
былъ для меня вполнѣ убѣдителенъ. Я отправи.1ся въ мѣстность 
близъ Москвы, гдѣ фаза полнаго затменія продолжалась около 
30 (деревня Владыкино), захвативъ съ собою термометръ, пока-
зывающій Ѵю С, нефтяной барометръ ж мой приборъ. На всѣхъ 
трехъ приборахъ я дѣлалъ отмѣтки каждыя 5 мпнутъ. Какъ извѣ-
стно, окрестности Москвы въ это утро были покрыты густымъ, со-
вершенно непроніщаемымъ туманомъ. Во все время затменія ни 
терм0]йетръ. ни барометръ не показали ровно нималѣйшаго измѣ-
ненія. Были колебанія температуры то въ ту, то въ другую сто-
рону на /̂ (/', а барометръ измѣнялъ показанія на 1 шт. , но эти 
измѣненія не представляли никакой правильности и должны были 
быть отнесены къ случайности. Совершенно другое показалъ мнѣ 
мой приборъ. Съ момента перваго контакта рычагъ прибора, нахо-
дивтійся до тѣхъ поръ въ абсолютномъ покоѣ, началъ пони-
жаться; по мѣрѣ надвиганія луны на солнце опусканіе продолжа-
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лось все болѣе и болѣе и достигло своего maximiim'a S минуть 
спустя послѣ полнаго затменія, послѣ чего рычагъ сталъ подни-
маться, но не равномѣрно, какъ передъ тѣмъ опускался, а толчками. 
такъ что вычерченная кривая представляла идущую къ верху вол-
нообразную линію. Такое показаніе убѣдило меня окончательно, 
что измѣненіе показаніп рычага не есть результатъ ни измѣненія 
температуры, т г барометрическаго давленія. 

Вгѣ мои объясиенія до сихъ норъ основывались на дѣйствіи 
тока эѳпра. который производить по моему мнѣнііо то давленіе, 
которое мы называемъ тяжестью. Эѳиръ этотъ^ поглощаемый землею 
чисто мехатіческимъ путемъ, превращается внутри земли въ вѣсо-
мую матерію и даетъ, такъ-сказать, ея приростъ. 

По этому поводу мнѣ было сдѣлано однимъ изъ профессоровъ 
слѣдующее замѣчаніе: для произведенія того явленія, которое мы 
называемъ тяжестью, необходимо извѣстное количество ударовъ 
эеирныхъ атомовъ извѣстной силы. Все это количество эѳира должно 
быть поглощено землею и превращено въ вѣсомую матерію; если 
оно будетъ очень велико, то приростъ земли можетъ оказаться на 
столько большимъ, что гипотеза сдѣѵіается невозможною вслѣдствіе 
своей неправдоподобности. Нельзя не сознаться, что для моей ги-
потезы это замѣчаніе представляется существенно важнымъ. 

Опровергнуть это возраженіе я могъ бы только вычисленіемъ, 
но, не имѣя возможности теперь основать мой разсчетъ на точныхъ 
цифрахъ, я долженъ прибѣгнуть къ нѣкоторымъ предположеніямъ, 
можетъ-быть неточнымъ, но которыя скорѣе будутъ сдѣланы не въ 
мою пользу. Для полученія правильнаго результата мы должны из-
брать надлежащШ путь. Для начала я укажу тотъ путь, который 
не смотря на то, что онъ на первый взглядъ каясется правильнымъ, 
не можетъ быть примѣнимъ, такъ какъ ведетъ къ невѣрнымъ за - . 
ключеніямъ, а затѣмъ укажу, въ чемъ заключается ошибка. Еаза-
лось бы, что сила тяжести должна быть воспроизведена ударами 
атомовъ эѳира, а потому, если означимъ массу атома черезъ т , а 
скорость двпженія этихъ атомовъ къ центру земли (скорость тока) 

черезъ V, то будемъ имѣть живую силу атома Ударъ этихъ ато 

жовъ числомъ, положимъ, п производить, по нашему предположенію, 
то, 4TÖ мы называемъ вѣсомъ тѣла. Но сколько такихъ ударовъ 
необходимо для произведенія извѣстнаго вѣса, мы не знаемъ, по-
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тому что шя не знаемъ ни т , ни ѵ. При этихъ условіяхъ нужно 

положить, что вѣсъ тѣла 

Входящія въ это выраженіе величпьт намъ неіізвѣстны, а по-
тому мы сдѣлаемъ относительно ихъ нѣкоторыя предположенія. Я 
думалъ бы, что скорость ѵ, напримѣръ, въ 10 метровъ, по иашимъ 
понятіямъ объ эѳирѣ, не могла бы считаться преувеличенною. До-
пустимъ, что токъ эѳира имѣетъ именно эту, какъ я сказалъ. да-
леко не преувеличенную скорость. 

Двигаясь съ этою скоростью, эѳиръ постепенно уплотняется 
и наконецъ на извѣстной глубинѣ образуетъ первичное вещество, 
а изъ него химическія тѣла. Является второй вопросъ: до какой 
же степени нужно довести его уплотненіе, чтобы получить это 
первичное вещество? Принимая во вниманіе, что при опытахъ надъ 
сжимаемостью газовъ, производимыхъ Наттереромъ, водородъ былъ 

сукатъ до Y^ôÔ ^^^^^^ объема и что эѳиръ гораздо болѣе уиругъ, 

мы должны допустить, что онъ способенъ сжаться иолѣе, чѣмъ 
водородъ; но во сколько разъ? Думаю ,̂ что не преувеличу, если ска-

жу—до своего объема. Другими словами, я допускаю, совер-
1OÜÜ 

шенно неправдоподобное предположеніе, что предѣлъ уплотненія 
эѳира будетъ достигнутъ при уменьшеніи его объема только до 

1 
^ ^ первоначальнаго. 

Сдѣлавъ подобное предположеніе, легко видѣть, что если эѳиръ 
въ какую-либо единицу времени пройдетъ черезъ земную кору 
1500 метр., то въ эту же единицу времени прпраи],еніе земной 
коры должно быть въ этомъ мѣстѣ въ 1 метр. Такъ какъ мы пред-
положили скорость двпженія эѳира 10 метр, въ 1 , то, очевпд-
но, въ одинъ часъ, то есть, въ 3600 онъ пройдетъ 36000 метр., 
а, слѣдовательно, въ часъ въ этомъ мѣстѣ земная кора должна бу-

36000 
детъ возрости на Y5QQ~7 то-есть, на 24 метр., или въ годъ на 
2 4 X 2 4 X 3 6 5 = 210240 метр. Такимъ образомъ въ 30 лѣтъ зешя 
должна была бы удвоить свой діаметръ. Само собою разумѣется, 
такой результатъ дѣлаетъ гипотезу неправдоподобной, а меж ду тѣмъ 
скорость 10 метр, въ нельзя считать преувеличенной. 
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Въ такомъ впдѣ было мнѣ представлено возраженіе противъ 
возмо/кностп гипотезы. Это возраженіе было бы равносильно пол-
ному опроверліснію, еслпбы не было возможности его устранить. 

Но приведенное разсужденіе не совсѣмъ вѣрно; ошибка проис-
ходитъ отъ того, что разсчетъ произведенъ неправильно; цѣль моя 
въ данномъ случаѣ состоитъ въ томъ, чтобы обратить вниманіе чи 
тателя на тотъ пріемъ, который долженъ быть унотребленъ при 
этомъ вычисленіи. 

Представимъ себѣ какую-либо матеріальную частицу: она со 
всѣхъ своихъ ст»оронъ претерпѣваетъ удары атомовъ эѳира, дви-
жущихся съ нѣкоторою скоростью Y. Атомы эѳира, обладая этою 
скоростью Л'̂ , всею своей массой двигаются виде въ направле-
ніп центра землп. Положимъ, что скорость этого движенія есть 
ѵ; тогда атомъ, ударяющій сверху частицы, будетъ имѣть ско-

рость ÇV + Y ) , а его живая си.® будетъ ^ другой 

стороны, скорость атома, удагріАющаго снизу, будетъ (V—ѵ), а его 
т(Ѵ—ѵ) 

живая сила оудетъ — — 

То, что мы называемъ вѣсомъ тѣла и что мы обозначимъ че-
резъ Ст̂ , образуется отъ разности суммы живыхъ силъ всѣхъ ато-
мовъ, ударяющихъ сверху и снизу, то есть, 

гдѣ )1 есть число атомовъ, ударяюідихъ на всю поверхность ма-
теріальной частицы, предполагая, что число это сверху и снизу 
одинаково. 

Раскрывая скобки, мы получимъ: 

(:Т1=п ^у4л V или 

G1 = 2nmVv. 

Въ приведенномъ ранѣе примѣрѣ мы нашли, что 

Если возьмемъ охношеніе этихъ двухъ значеній G и G1, то уви-
димъ, что 
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, 1ИѴ-

Ĝ  2nmA'v 
G y 

Gl = - : G. 

Прошу обратить вниманіе, что скорость тока эѳира въ обопхъ 
.с.1учаяхъ предподагалась нами одпнаковою. 

Итакъ, дѣйствптелышй эффектъ тяжести G1 во столько разъ 
бодьше ранѣе нами вычисленнаго эффекта G, во сколько разъ 4Ѵ 
больше V, Черезъ V мы обозначили скорость двилгенія эѳирныхъ 
•частицъ. Какова эта скорость, мы не знаемъ, однако приблизитель-
но можемъ судить о ней по скорости частицъ газовъ. Елаузіусъ 
вычислилъ, что частица водорода движется со скоростью около 
2000 метр, въ секунду. 

Мы знаемъ, что живая сила частицъ различныхъ газовъ одинако-
ва, то естЬу что квадраты ихъ скоростей обратно нронорціональны 
-ихъ массамъ. Если мы донустимъ, что атомъ эѳира во 100 разъ 
меньше частицы водорода, то придется допустить, что для нея ско-
рость Ѵ==20000 метр, въ секунду. Допущеніе, что частица эѳира 

составляетъ частицы водорода, очень мало правдоподобно,—она 

вѣроятно гораздо меньше, а тогда ея скорость гораздо больше 
,20000. Такая скорость не должна удивлять насъ, если мы вспо-
мнимъ, что свѣтъ, передаваемый этимъ эѳиромъ, проиѣгаетъ въ 
1 около 300000000 метр. Итакъ, останавливаясь даже на этой 
•неправдоподобной цифрѣ и помня, что ѵ принято нами равнымъ 
.10 метр., мы получимъ, что 

Gl=8000 а 
То-есть, что дѣйствительныи эффектъ тяжести въ 8000 разъ 

•болѣе того, который нами былъ вычисленъ ранѣе; слѣдовательно, 
.для произведенія того же эффекта нужна скорость тока эѳира ѵ 

не въ 10 метр., a то-есть, щ метр., а при такой скорости, 

..даже при предположеніи, что эѳиръ не можетъ сжаться болѣе 

своего объема, наростаніе земной коры въ 24 метр., произой-1500 
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детъ не въ 1 часъ, а въ 8000 часовъ, т. е. почти въ 1 годъ,— 
паростаніе не столь большое, чтобы его пришлось признать не 
правдоподобнымъ. 

Въ дѣйствительпости это наростаніе, вѣроятно, еще меньше. 
Вѣроятно, что для полнаго уплотнѣнія эоира его придется сжать-

гораздо больше, чѣмъ до yrJôQ• ^ ^ касается скорости движе-

нія частицъ эѳнра, то она, вѣроятно, гораздо больше предположен-
ной. Бо всякомъ случаѣ считаю нужнымъ повторить еш,е разъ, что 
въ приведенномъ мною примѣрѣ я н е имѣлъ н и м а л ѣ й ш а г о 
н а м ѣ р е н і я д а т ь а б с о л ю т н ы я ч и с л а , я т о л ь к о х о т ѣ л ъ 
п о к а з а т ь т о т ъ м е т о д ъ , к о т о р ы й нулгно п р и л о ж и т ь 
к ъ э т о м у с л у ч а ю и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показать, что, принимая, 
даже числа мало вѣроятныя, преувеличенныя не въ пользу гипо 
тезЕг, наростаніе земной коры не получается невѣроятнымъ, не-
возможнымъ, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ. Точ 
ныя цифры J мнѣ кажется, могутъ быть со временеліъ получены 
какъ для скорости движенія эѳирныхъ атомовъ, такъ равно и для 
плотности эѳира, а тогда мы получимъ возможность опредѣлить• 
точно степень ежегоднаго наростанія земли. Относительно того, 
возможно ли допустить наростаніе земли, то есть, согласно ли это 
предположеніе съ извѣстными намъ фактами, я буду говорить въ 
г.1авѣ V, а теперь укажу еще на нѣкоторыя возраженія, которыя 
мнѣ были сдѣланы. 

Въ первомъ, французскомъ пзданіи моей гипотезы^ сказавъ о 
томъ, что тяжесть производится токомъ эѳира, я не счелъ нуж-
нымъ вдаваться въ большія подробности, полагая, что мехатізмъ 
дѣйствія понятенъ самъ собою. Однако это оказалось недостаточ-
нымъ; многіе спрашивали меня, какъ я могу объяснить то, что 
листъ желѣза, поставленный на ребро, вѣситъ столько же, какъ и 
лежа плашмя. Имъ казалось, что число ударовъ эѳирныхъ частицъ 
зависитъ отъ горизонтальнаго сѣченія тѣ.т, а потому, если это сѣ-
ченіе меньше, то и вѣсъ того ;ке тѣла долж,енъ быть меньше. 

Подобное предположеніе невѣрно, въ чемъ легко убѣдиться. 
Эѳиръ, по нашему предположение, настолько тонокъ, атомы его на-
столько малы, что онъ свободно проникаетъ во всѣ поры между 
матеріальными частицами, и, двигаясь постоянно къ центру земли, 
онъ, такъ сказать, омываетъ своимъ токомъ всякую частицу ма-
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терііт, a потому помѣщающіяся вверху частпцы не иудутъ препят-
ствовать дѣйствію эѳира, и для частіщъ, лел^ащпхъ ниже, онѣ, если 
можно такъ выразиться, не будутъ играть роли ширмы. Атомъ, 
передавшій часть своей живой силы матеріальной частидѣ, не ко-
жетъ остаться съ меньшего энергіею въ средѣ, которая обладаетъ 
іізбыткомъ энергіи; при первомъ же столкновеніи потерянная энер-
гія сейчасъ же возмѣш;ается. Эѳиръ, двигаясь черезъ тѣло, будетъ • 
оказыватьдавленіе на п о в е р х н о с т ь в с я к о й и з ъ м о л е к у л ъ 
м а т е р і и , а потому вѣсъ тѣла составится изъ извѣстнаго давленія 
на сумму поверхностей всѣхъ молекулъ, составляющнхъ тѣло, то-
есть, другими словами, этотъ вѣсъ будетъ пронорщоналенъ ч и с л у 
ч а с т и ц ъ , составляюш;ихъ тѣло, или, вѣрнѣе сказать, онъ будетъ 
пропорціоналенъ той поверхности, которая получится отъ суммиро-
ванія поверхностей всѣхъ молекулъ^ составляющихъ тѣло. 

Если верхнія частпцы не могутъ служить ширмами для ниж,-
нихъ, потому что токъ эѳпра движется чрезвычайно медленно, п 
потерянная отъ удара эѳпрнаго атома энергія тотчасъ же вое 
полняется новою отъ перваго столкновенія съ сосѣдними атомами, 
т о п о л о ж е н і е тѣла не м о ж е т ъ и м ѣ т ь н и к а к о г о в л і я -
н і я на его вѣсъ. Бъ какомъ бы положеніи тѣло ни находилось, 
число частицъ, его составляюиііихъ, остается то же, а, слѣдовательно^ 
и сумма поверхностей всѣхъ частицъ, отъ которой зависитъ вѣсъ% 
тѣла, остается неизмѣнною. 

Есть еш;е одно возраженіе, которое я не могу обойти молча-
ніемъ. Приписывая притяженіе исключительно току эѳира, связан-
ному съ его уплотнѣніемъ и преврап];еніемъ его въ вѣсомую мате-
рію, я говорю, что только тѣла большаго объема способны произ-
водить подобное дѣйствіе. Оиытъ Кавендиша, повторенный впо-
слѣдствіи еще съ большею точностью многими учеными, показыва-
етъ, что тѣла незначительныхъ объемовъ, въ которыхъ нельзя пред-
положить превращенія эеира въ первичную матерію, а, слѣдова-
тельно, и постояннаго тока эеира, оказываютъ другъ на друга то 
же нѣкоторое вліяніе въ притягательномъ смыслѣ. Подобное лвле-
ніе не имѣетъ ничего общаго съ тяготѣніемъ п объясняется со-
вершенно другимъ образомъ. Постоянный обмѣнъ эѳирныхъ атомовъ^ 
происходяп];ій на поверхности всякаго тѣла, заставляетъ насъ пред-
полагать движете этихъ атомовъ въ направленіи поръ поверхности, 
то есть, въ направленіп нормальномъ къ этой поверхности. Обратите 
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внимаиіе па то, что проіізойдетъ. если два тѣла будутъ находиться одно 
вблизи другого. хѴтомьт, выходящіе пзъ поръ, находящихся на линін 
центровъ тѣлъ, оттолкнутся въ обратную сторону, но атомы, вьь 
шедпііе изъ поръ подъ нѣкоторымъ угломъ къ линін центровъ, нрн 
своемъ столкновеніи п о л у ч а т ъ с т р е м л е н і е д в и г а т ь с я о т ъ 
л і і н і і і ц е н т р о в ъ в ъ н а н р а в л е н і п н е р п е н д и к у л я р н о м ъ 
к ъ пей . Такое стремленіе нхъ двигаться отъ ливіи центровъ тѣлъ 
н р о и з в е д е т ъ о ч е в и д н о н ѣ к о т о р о е р а з р ѣ л і е н і е эѳира 
ж а ж д у т ѣ л а м н , которое будетъ поддерживаться постоянно об-
мѣномъ эѳира на поверхности тѣла, Разрѣженіе эѳира между тѣ-
лами повлечетъ за собою нхъ сближеніе, вслѣдствіе большаго дав-
ленія съ противуположной стороны. Такое давленіе нроизведетъ 
Э({)фектъ одинаковый съ тѣмъ, какой бы произошелъ, еслибы тѣла 
взаимно притягивались. Насколько мое разсужденіе имѣетъ осно-
ванія, въ этомъ легко убѣдиться. Такъ какъ разрѣженіе произво-
дится обмѣномъ эвира, то, чѣмъ энергія эѳира больше, тѣмъ и 
обмѣнъ должепъ быть энергичнѣе, стало быть, и разрѣженіе силь-
нѣе. Поэтому это стремленіе тѣлъ къ нритяженію, обнаруживаемое 
опытомъ Кавендпша, д о л ж н о и з м ѣ н я т ь с я съ в о з в Б г т е н і е м ъ 
т е м п е р а т у р ы . Вѣрно ли мое заключеніе, можетъ подтвердить 
1 oлькo опытъ. 

Все вышеизложенное ноказываетъ, какимъ образомъ возможно 
дать кинетическое объясненіе тому явленію, которое мы называемъ 
всемірнымъ тяготѣніемъ. 

Объясненіе это, какъ читатель видитъ, основано только на чисто-
механическихъ началахъ. Но оно истекаетъ изъ гипотезы, которая 
прнводитъ насъ къ совершенно новымъ заключеніямъ, къ кото-
рымъ мы не привыкли, и которыя намъ могутъ показаться дикп-
ми, непонятными и невѣроятными. Гипотеза эта утверждаетъ, что 
всѣ міровыя тѣла увеличиваются въ своемъ объемѣ, что они рос-
тутъ, а изъ этого, какъ увидимъ, истекаетъ множество новыхъ, еш;е 
болѣе оригинальныхъ слѣдствій. Все это должно подлежать тща-
тельному разсмотрѣнію, такъ какъ несогласіе выводовъ съ дѣйствп-
тельностью можетъ показать невозможность подобной гипотезы 
(роста міровыхъ тѣлъ), а безъ этого невозможно и то объясненіо 
тяготѣнія, которое я далъ выше. Объясненіе всего этого постара-
юсь представить въ слѣдуюш^ихъ главахъ. 



Г л а в а IV. 
'Какъ мы должны понимать слово эыергія.—Отъ чего завпснхъ эыергія.—Раз-
-личные виды ея проявленія.—Энергія атоіговъ эѳира.— Равыоліѣрное его рас-
предѣленіѳ въ з^ііровомъ пространствѣ.—Обстоятельства, прп !:оторыхъ энергія 

•эѳира распространяется лучеобразно.—Волнообразное распространеніе энергііі 
оѳира.—Воз-мояіно ли сравнивать эту энергііо со свѣтомъ п лучистой тепло-
тою.—Нѣкоторыя замѣчанія по поводу ісолебатедьыой теоріи свѣта. — ÏTO дол:к-
на представлять собою энергія вращательнаго движешя атомовъ эѳнра.— 
Двжженіе свободныхъ вѣсомыхъ молекулъ въ сопротивляющейся эѳирной 
средѣ.—]Каждое столкновеніе заставляетъ энергію молекулы возродиться.—За-
висимость йіелсду свойствами газовъ и величиною размаха. — Газъ, въ кото-
ромъ столкновенія молекулъ не происходитъ.—Радіальное состояыіе газовъ.— 
Общій взглядъ на внутреннее строеніе тѣлъ.—Можемъ ли мы допустить, что 
молекулы между собою не прикасаются.—Сила сцѣпленія.—Расширеніе тѣлъ 
•отъ теплоты.—Отъ чего зависитъ плотность тѣлъ.—Какъ мы долл;ны смотрѣті, 
на инерцію вѣсомыхъ тѣлъ.—Отъ чего она должна зависѣть.—Нѣсколько словъ 

-о скрытой энергіи тѣлъ.—Всѣ виды энергіи сводятся къ одному, именно, 
энергіи атомовъ невѣсомаго матеріальнаго ооира. 

Въ предыдущііхъ главахъ я не разъ упоміталъ слово энергія 
II даже старался объяснить, какъ слѣдуетъ понимать это слово. 
Въ настоящее время я намѣренъ войти въ бо.1ѣе подробное раз-
смотрѣніе различныхъ впдовъ энергіи, нричемъ для цѣльностіі 
изложенія я буду вынуж.денъ повторить и то, что уже мною было 
сказано ранѣе. 

Въ основу этой гипотезы положена иперція, какъ свойство при-
сущее матеріи. Таковой ее призиаіотъ въ настоящее время всѣ 
ученые безъ псключенія. Законъ пнерціи, высказанный впервые 
Галилеемъ и развитый затѣмъ Декартомъ ); состоптъ въ томъ 
что матеріальное тѣло, находящееся въ покоѣ, не моясетъ начать 
.движенія безъ какой-либо причины, и, обратно, тѣло, находящееся 
въ движеніи, не можетъ перейти въ состояніе покоя безъ того, 

*) Нѣкоторые приписываютъ эту заслугу Ньютону. 
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чтобы па пего не подѣйствовала какая-либо внѣшняя сила. Однимъ 
словомЪ; тѣло не можетъ измѣнтіть своего состолнія (покоя или дви-
;кенія) безъ Боздѣйствія какой-либо силы. Тѣло, начавши двигаться^, 
доллшо продолжать это двпженіе до безкопечностп, еслп какая-либо 
причина не заставитъ его остановиться. Такою причиною можетъ. 
быть какое-либо сопротивленіе, паприАіѣръ, сопротивленіе среды 
(воздуха), или л:е треніе, если тѣло двигается по матеріальной 
поверхности. 

Опытъ намъ показываетъ, что для прпведенія тѣла въ движе-
иіе мы должны употребить извѣстное усиліе, затратить извѣстную 
работу. Тѣло, какъ будто, сопротивляется нашему желанію приве-
стп его въ двпліеніе. Точно также двпгаюш,ееся тѣло оказываетъ. 
какъ будто, стремленіе продолжать это движете, и мы должны 
употребить пзвѣстное успліе для того, чтобы остановить его. Усиліе, 
или, лучше сказать, работа, затраченная на приведете тѣла въ 
двшкеніе, оказывается совершенно тою же самою, которую нужно 
употребить для его остановки. Такимъ образомъ, выходитъ, что тѣло 
прп сообшіеніи ему движенія какъ бы поглощаетъ въ себя ту работу, 
которая была затрачена на приведете его въ движеніе. Оно не-
сетъ съ собою эту работу и отдаетъ ее тогда, когда встрѣтитъ на 
своемъ пути какое-лпбо препятствіе. Все это такъ часто повто-
ряется на нашихъ глазахъ, что мы считаемъ это самымъ обыкно-
веннымъ и естественнымъ явленіемъ. Однако, если вдуматься хоро-
шенько въ это явленіе, то причина его окажется вполнѣ непонят-
ною п необъяснимою. 

Тѣло, находяш;ееся въ движеніи, не отличается пичѣмъ отъ 
того же тѣѵ̂ а, находяп];агося въ покоѣ. Между тѣмъ, оно пріобрѣ-
таетъ свойство преодолѣвать извѣстныя сопротивленія. Летящее 
ядро пробиваетъ броню корабля, движущійся воздухъ (вѣтеръ) вы-
])ываетъ деревья съ корнемъ, двиліущаяся вода врап1;аетъ колеса 
фабрикъ, размываетъ берега, а иногда прорываетъ плотины. Что• 
же въ этомъ случаѣ вложено въ движуш,ееся тѣло? Какое измѣ-
неніе произошло въ немъ съ того момента, какъ оно начало дви 
гаться?—Оно отличается тѣмъ, ч т о е м у с о о б п 1 ; е н а э н е р г і я . 

Подобная фраза отнюдь не представляетъ собою какого-либо 
опредѣленія энергіи, она намъ ничего выяснить не можетъ, и смо 
трѣть на нее нужло какъ на условный способъ выраженія мы-
ели. Вопросъ же, что такое энергія, остается для насъ пока н е -
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разъясііеннымъ. Мы можемъ сказать, что энергія есть та сила, ко-
торою обладаетъ тѣло, находящееся въ движеніи; по въ чемъ за-
ключается эта сила, этого мы ни понять, ни разъяснить не можемъ. 

Оставивъ поэтому безъ отвѣта вопросъ о сущности эиергіи, мы 
будемъ заниматься исключительно разсмотрѣніемъ ея проявленій. 
Какъ мы видимъ, энергія есть проявленіе пнерціи, она измѣряется 
тою работою, которую нужно затратить для приведенія тѣла въ 
движеніе. Работа эта поддается нашему язмѣренію, а потому мо-
жетъ быть опредѣлена нами вполнѣ точно. 

Опытъ намъ показываетъ, что величина затраченной нами на 
приведеніе какого-либо тѣла въ движеніе работы зависитъ отъ 
скорости, съ которою начнетъ двигаться тѣло, и отъ количества, 
вещества въ этомъ тѣлѣ, то есть, отъ его массы. Для увеличенія 
скорости движущагося тѣла требуется новая затрата работы въ на-
правленіи движенія; для уменьшенія же скорости требуется, напро-
тивъ, извѣстное сопротивленіе, то есть, затрата работы въ иаирав-
леніи, обратномъ движенію. 

Какъ я уже уномянулъ выше, движущееся тѣло несетъ съ со-
бою эту работу до тѣхъ поръ, пока ему не встрѣтится какое-либо 
сопротивленіе, на преодолѣніе котораго оно должно будетъ израс-
ходовать часть пли л^е всю свою энергію, 

Такимъ образомъ, мы можемъ весьма удобно разсматривать 
энергію, какъ особую субстанцію. Мы можемъ сказать, что тѣло 
двигающееся обладаетъ энергіею, тѣло находящееся въ покоѣ ею 
не обладаетъ. Для того, чтобы привести тѣло въ движеніе, нужно 
ему сообщить энергію; чтобы остановить его, нужно отнять энер-
гію; для того, чтобы увеличить скорость, нулшо прибавить энер-
гіи, и для того, чтобы уменьшить скорость движенія, нужно от-
пять часть энергіи. 

Подобный способъ выраженія можетъ быть нами принятъ, но 
нужно помнить, что онъ ничего не выясняетъ относительно сущ 
ностиэнергіи, которая, в ѣ р о я т н о , н а в с е г д а о с т а н е т с я н е -
п о н я т н ы м ъ и н е о б ъ я с н и м ы м ъ э л е м е н т о м ъ д в п ж е н і л . 

Изъ опыта мы убѣждаемся, что при соприкосповеніи двухъ 
тѣлъ, движущихся съ различными скоростями (при столкновеніи), 
пли при подобномъ же прикосновеніп движущагося тѣла съ дру-
гижъ тѣломъ, находящимся въ покоѣ (при ударѣ), часть энергіи 
лли вся энергія одного тѣла переходитъ къ другому. Не трудно, 
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однако, убѣднться, что послѣ этого прі ікосновеБІя сумма эпергіи 
г.ъ о б о п х ъ тѣлахъ остается тою ;ко, каковою она была передъ 
прі ікосновеніемъ. 

Этотъ опытъ показываетъ намъ, во первыхъ, что энергія спо-
собна переходить отъ одного тѣла ііъ другому, іг, во вторыхъ, что 
при лодобномъ переходѣ она вся остается на лицо. то есть, не 
теряется, не }7і11чтожаетсЯ5 не обращается въ ничто. 

ІІзъ перваго заключенія мы легко мол:емъ віідѣть, что пере-
дача энергііі совершается т о л ь к о п о с р е д с т в о м ъ п р и к о с н о -
в е н і я двухъ матеріальныхъ тѣлъ; нѣтъ ни одного точно доказан-
наго опыта, или паблюденія, гдѣ мы м о г л и бы съ у в ѣ р е н -
п о с т ь ю с к а з а т ь , ч т о э н е р г і я б ы л а п е р е д а н а н а р а з 
с т о я п і и . Такой выводъ служитъ главнымъ основаніемъ кинетп-
ческой теоріп. 

Второе заключеніе показываетъ памъ, что энергія не уничто-
жается, что она не исчезаетъ и приводитъ насъ къ признанію 
такъ называемаго 3 а к о п а п е и с ч е 3 а е м о с т п э н е р г і и, пра-
вильность котораго была прпзнапа нами въ началѣ п положена въ 
основапіе натихъ дальпѣйпіихъ разсужденій. 

Бываютъ однако случаи, когда энергія движущагося тѣла,. 
какъ будто, пропадаетъ. Примѣръ найти не трудно. Возьмите, на-
примѣръ, молотъ, который движется и ударяетъ о паковальто; онъ 
обладалъ нѣкоторою энергіею, но послѣ удара о наковальню дви-
женіе его прекращено, наковальня тоже осталась въ покоѣ; каза-
лось бы, что энергія молота псчезла безслѣдно. Но болѣе тща-
тельныя паблюденія показали, что при подобнаго рода исчезновеніи 
видимой энергіи пропсходитъ пагрѣваніе участвовавшпхъ въ ударѣ 
тѣлъ. Такое явленіе навело на мысль, не превратилась ли въ этомъ 
случаѣ энергія въ теплоту; зародилось смѣлое предположеніе, не 
есть ли то, что мы называемъ теплотою, особымъ видомъ эпергіи. 
Догадка эта оказалась, дѣйствптельно, вполнѣ справедливою. Всѣмъ 
извѣстньтя въ настоящее время работы Маиера и Джоуля строго 
доказали, что т е п л о т а е с т ь н е что и н о е , к а к ъ э н е р г і я 
д в и ж у щ и х ' с я в ъ тѣлѣ ч а с т и ц ъ , ч т о т е п л о т а м о ж е т ъ 
б ы т ь п р е в р а щ е н а в ъ р а б о т у . 

Примѣромъ подобнаго рода превращенія энергіи служитъ па-
ровая машина. Точныя наблюденія показали, что во время дѣй-
ствія паровой машины часть теплоты, заключающейся въ парѣ .̂ 
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теряется. Потеря эта всегда с т р о г о п р о п о р ц і о п а л ь н а про• 
изведенной паровою машиною работѣ, изъ чего необходимо заклю-
чить, что теплота есть не что иное, какъ эноргія частицъ пара, 
которая Бъ этомъ случаѣ превращается въ работу. Итакъ. мы ви 
димъ, что кромѣ энергіп движущихся массъ существуетъ епг,е энер-
гія въ другомъ видѣ, именно, въ видѣ теплоты. 

Такой выводъ вполнѣ естественъ: частицы тѣла матеріальны. 
имъ также присуща инерція, а потому прпведеніе ихъ въ дви-
. /ііеніе требуетъ точно также сообщенія имъ энергіи, и если онѣ 
находятся въ движеніи, то понятно, что на это должно было быть 
затрачено извѣстное количество энергіи. Энергія эта тічѣмъ не 
отличается отъ предыдущей, она не можетъ быть наблюдаема натимъ 
зрѣніемъ только потому, что двпжущіяся частицы чрезвычайно 
малы, но зато она дѣйствуетъ на другіе органы наптхъ чувствъ 
и познается нами въ впдѣ теплоты. Но кромѣ этихъ двухъ видовъ 
энергіп есть еще и другіе. 

Мы получаемъ отъ солнца свѣтъ и теплоту, распространяемую 
его лучами. Лучи солнца способны нагрѣть всякое тѣло, они порожда-
ютъ въ нихъ теплоту, но такъ какъ теплота есть особый видъ энергіи. 
то, слѣдовательно, л у ч и с о л н ц а п е р е д а ю т ъ т ѣ л у э н е р г і ю . 
Такъ какъ энергія народиться изъ ничего не можетъ, то мы при-
ходимъ къ заключенію, что эта сообщаемая тѣлу энергія только 
передается тѣлу отъ солнца при посредствѣ лучей. Но она пере-
дается черезъ міровое пространство, которое наполнено исключи•.. 
тельно эѳиромъ, и въ которомъ не находится ніжакой вѣсомой 
матеріи (на что имѣется доказательство); изъ этого слѣдуетъ, что 
э н е р г і я э т а п е р е д а е т с я п р и н о с р е д е т в ѣ а т о м о в ъ 
э ѳ и р а. Разсужденіе это приводить насъ къ необходимости при-
знать еще новый видъ энергіи, именно э н е р г і и а т о м о в ъ э о и р а, 
проявляющейся для насъ въ видѣ свѣта и лучистой теплоты. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ вопросъ о матеріальности эѳпра рѣшается самъ собою. 

Дѣйствительно, энергія, какъ мы впдѣли выше, проявляется 
только въ видѣ движенія матеріп. Еслп мы призна.ти, что ко-
лебанія эѳирныхъ атомовъ представляютъ собою особый видъ 
энергіи, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы д о л ж н ы п р и з н а т ь э ѳ п р ъ 
M а т 6 р і а л ь н ы M ъ, потому что передача энергіи пначо, какъ че-
резъ прикосновеніе матеріальныхъ частицъ, для насъ немыслима. 
Итакъ, мы убѣждаемся въ существовании третьяго рода энергіп, 
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именно, э H ер г ill а т о ы о в ъ эѳира , частицъ матерш, гораздо 
ліеньшихъ, чѣмъ молекулы тѣлъ. Эпергія эта. дѣйствуя на op-
ганы нашпхъ чувствъ, проявляется въ впдѣ свѣта ir лучистой 
теплоты. 

Во второй главѣ я показалъ, что энергія твердаго эѳіірнаго 
атома (то-есті, атома, не состоящаго пзъ болѣе мелкихъ частпдъ) 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ превратиться изъ кинетической 
въ с к р ы т у ю , н а п р я ж е н н у ю . Я тамъ же упозгянулъ о томъ. 
что, хотя представленіе такого рода объ энергіи для пасъ непри 
вычно и усвопвается съ трудомъ, но, тѣмъ не менѣе, закліоченіе 
этого рода неизбѣжно,—оно вытекаетъ, какъ логическое слѣдствіе. 
Такое скрытое состояніе энергіи свойственно не только ато-
мамъ эѳира. Молекулы тѣла тоже обладаютъ подобною энергіей. 
Легче всего въ этомъ убѣдиться, взявъ какое-либо взрывчатое 
тѣло, скажемъ дпнамптъ, нитроглпцеринъ и др. Тѣла эти въ обык-
новенномъ своемъ видѣ не проявляютъ никакой энергіи, глядя на 
нихъ невозможно было бы п предположить, сколько энергіи за-
ключается въ нихъ. Въ этомъ видѣ энергія для насъ незамѣтна. 
она не проявляетя. Ме;кду тѣмъ, при пзвѣстныхъ условіяхъ тѣла 
эти вдругъ, моментально освобождаютъ громадное количество энер-
гіи. Откуда она появилась? Народиться вновь она не могла. Оче-
видно, о н а з а к л ю ч а л а с ь в ъ н и х ъ в ъ с к р ы т о м ъ с о -
с т о я н і п. 

• Но если вещества эти способны сохранять энергію въ скры-
томъ состояніп, то мы должны допустить, что она была въ нихъ. 

^ такъ-сказать, вложена ранѣе.^Новѣйшія наблюденія, дѣиствительно, 
показываіотъ, что при всякой химической реакціи происходитъ пли 
поглощеніе теплоты (аккомуляція скрытой энергіи), и . т же, на-
противъ, отдѣленіе ея, то есть, переходъ скрытой энергіи въ явную 
энергію молекулъ вещества, то есть, въ теплоту. Такъ что всякое 
химическое тѣло мы должны разсматривать, какъ часть матеріи, 
въ которую вложено извѣстное количество энергіи въ скрытомъ 
состояніп, что вполнѣ согласно со всѣмъ тѣмъ, что мы говорили 
ранѣе. Какимъ образомъ эта энергія можетъ оставаться въ скры-
томъ состояніи, мы себѣ объяснить не можемъ, о д н а к о э т о 
ф а к т ъ , к о т о р ы й мы н а б л ю д а е м ъ и къ прпзнанію котораго 
мы должны были неизбѣжно придти путемъ строго логическихъ разсуж-
.деній. Такимъ образомъ, является еще новый видъ энергіп, именно 
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скрытой, заключающейся въ тѣлѣ въ продолженііі неопред'Ьленяа-
го времени до тѣхъ поръ, пока новѣстныя обстоятельства нѳ за-
ставятъ ее выйти пзъ этого состоянія я проявиться снова въ ви-
дѣ кинетической, способной поддаться нашему Бзслѣдованііо. 

Въ этого рода энергіп нужно искать разгадки того свойства 
тѣлъ,, которое называется нами химическимъ сродствомъ. Еромѣ 
этихъ видовъ энергіи упоминается еще иногда объ особомъ видѣ 
энергіи,называемомъ э н е р г і е ю п о л о ж е н і я . Подъ этимъ тер-
миномъ подразумѣвается, напримѣръ, энергія тѣла, ноднятаго на 
высоту. Дѣйствительно, для ноднятія тѣла нужно затратить извѣст-
ную работу^ которая при паденіи тѣла можетъ быть возвращена. 
Казалось бы, такимъ образомъ, что свойство тѣла произвести ра-
боту при своемъ паденіи можно дѣйствительно разсматривать, какъ 
особый видъ энергій. Но съ точки зрѣнія тяготѣнія. объясненнаго 
помощью постояннаго тока эѳпра, явленіе это представляется въ 
другомъ видѣ. Поднимая тѣло вверхъ, мы преодолѣваемъ токъ 
эѳира, идущій на встрѣчу. Производимая нами работа тратится на 
преодолѣніе этого вреднаго сопротпвленія, подобно тому, какъ ра-
бота машины парохода, идущаго протпвъ теченія, тратится на пре-
одолѣніе теченія воды, пли, какъ поѣздъ, идущій противъ вѣтра, 
затрачиваетъ извѣстную работу на преодолѣніе его силы. А потому 
тѣло, находящееся на высотѣ, не заключаетъ въ себѣ энергіи болѣе 
того, чѣмъ оно заключало внизу. Энергія, развиваемая имъ при па-
деніи, сообщается ему постоянно дѣйствующимъ токомъ эѳира. 
Если бы мы себѣ представили, что этотъ токъ вдругъ по какому 
либо случаю прекратился, то въ тѣлѣ и не оказалось бы той энер 
гіи, которая считалась въ немъ аккомулированною. Однимъ ело-
вомъ, тѣло, поднимаемое къ верху, преодолѣваетъ только сопро-
тиБленіе тока эѳира, не пріобрѣтая, собственно, никакого излишка 
энергіп, такъ что энергія положенія представляется результатомъ 
дѣйствія этого тока, а, слѣдовательно, и не подлежитъ особому раз-
смотрѣнію. 

Такшіъ образомъ мы приходимъ къ слѣдующимъ четыремъ ви 
дамъ энергін: 

1) Энергія атомовъ невѣсомаго эѳира. 
2) Энергія молекулъ вѣсомаго вещества. 
3) Энергія движущихся массъ. 
4) Скрытая энергія вещества. 

8 
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Задачею дальнѣйшаго моего ішложенія будетъ показать, что всѣ 
эти вріды энергіи сводятся къ первому, то есть, къ энергіп атомовъ 
матеріальнаго эѳира; всѣ они зависятъ отъ него, пли, вѣрнѣе ска-
зать. порождаются энергіею эѳпра п представляютъ собою только 
проявленіе этой дослѣдней. По этой прпчинѣ изученіе разлпчныхъ 
проявленій энергіп мы п начнемъ съ разсмотрѣнія проявленія 
энергіп атомовъ эепра. 

Врядъ лп миѣ нужно говорить, что эѳпръ, ]который считается 
распрострапепнымъ во всемъ міровомъ пространствѣ, по моимъ 
представленіямъ, есть именно та первоначальная матерія, пзъ кото-
рой образовались всѣ остальные виды матеріи. 

Недѣлимые твердые атомы эѳира обладаютъ только протяжен-
ностьго, непроницаемостью п пнерціей. Всей этой массѣ эѳирныхъ 
атомовъ было когда-то сообщено двшкеніе, сообщена энергія, вслѣд-
ствіе которой каж,дый пзъ нихъ началъ двигаться по закону пнер 
ціп—по прямой линіп, до встрѣчп съ другимъ атомомъ. Ихъ взапмныя 
столкновенія породили ихъ вращеніе, отъ котораго вся среда сдѣ-
лалась упругою. Каждый атомъ послѣ столкновенія отскакпваетъ для 
того, чтобы направиться въ другую сторону и снова столкнуться съ 
другимъ атомомъ. Таково далеко несложное движеніе атомовъ эѳира. 

Есть много основаній предполагать, что скорость этихъ ато-
мовъ чрезвычайно велика, п что разстояніе между ними, вопреки 
существующему теперь мнѣнію, очень мало; при такихъ условіяхъ 
столкновенія между нимп повторяются чрезвычайно часто, а вслѣд-
ствіе этого каждый изъ атомовъ получаетъ безпрестанно удары со 
всѣхъ стороЕъ, во всевозможныхъ направленіяхъ. 

Результатомъ такого хаотическаго движенія является равно-
мѣрное распредѣленіе эоира во всемъ міровомъ пространствѣ. 

ДѣйствительнО; если бы въ какой-либо части пространства слу-
чайно образовалась пустота, то она была бы сейчасъ же заполне-
па сосѣдними атомами эѳира, т'акъ какъ, не получая толчковъ со 
стороны пустоты, а получая ихъ со стороны, противулежащей пу-
стотѣ, атомы обязательно сейчасъ же двинулись бы въ сторону пу-
стоты и заполнили бы ее. Такъ можетъ быть объяснено знаменитое 
старинное изреченіе, ч т о п р и р о д а б о и т с я п у с т о т ы . 

Слѣдствіемъ этой чисто-механической причины будетъ вполнѣ 
правильное (однородное) расиредѣленіе эѳира, не смотря на посто-
япное движепіе его атомовъ. 
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Движеніе эгихъ атомовъ представляется безпорядочііымъ. ха-
ютичесішмъ. Но при извѣстныхъ обстоятельствахъ въ немъ можетъ 
быть водворенъ нѣкоторый порядокъ. Атомы могутъ быть постро-
ены въ стропішя ряды и двинуться всѣ въ и.звѣстномъ направ-
леніи. 

Представимъ себѣ, напримѣръ, что вслѣдстів какой-либо при 
чины въ извѣстномъ мѣстѣ міроваго пространства эоиръ полу-
чаетъ рядъ слѣдуіощихъ одшіъ за другимъ толчковъ въ одномъ и 
•томъ же направленііі. Если этіі толчки будутъ слѣдовать однгг за 
другими довольно часто, то передача ихъ эпергіп въ міровое про-
странство сдѣлается почти непрерывною, и такпмъ образомъ по-
лучится, если можно такъ выразиться, нѣчто в р о д ѣ с т р у и 
э н е р г і и , передающейся по одной лтііи. Это я а м ъ я с н о по 
к а з ы в а е т ъ , ч т о п р и п з в ѣ с т н ы х ъ о б с т о я т е л ь с т в а х ъ 
э н е р г і я э ѳ и р а м о ÎK. е Т Ъ р а с п р о с т р а н я т ь с я в ъ м і р 0~ 
в о M ъ п р о с т р а н с т в ѣ по п р я м ы м ъ л и н і я м ъ, — луч е-
•образно. Еакія же обстоятельства могутъ заставить энергію 
передаваться такимъ образомъ? 

Представимъ себѣ, что отъ какого-либо вѣсомаго тѣла (твердаго 
или жидкаго) производится быстро слѣдующее одно за другимъ от-
дѣленіе частицъ (превращающихся въ газъ). Каж,дая отдѣлягощаяся 
частица, если она отдѣляется съ извѣстною быстротою (такъ-сказать 
отрывается), наноситъ ударъ сосѣднимъ частицамъ эеира, каковой 
сейчасъ же передается въ безконечное пространство. Если эти 
удары слѣдуютъ быстро одинъ за другпмъ, то въ результатѣ п о л у -
ч п т с я . и з в ѣ с т н а я н е п р е р ы в н о с т ь д в и ж е н і я э н е р г і и , 
о б р а з у ю щ а я то, ч т о мы называемъ л у ч о м ъ . 

Такіе случаи распространенія энергіп должны происходить, 
напримѣръ, при горѣніи, даже при кипѣніи и проч. 

Мы знаемъ, что во всякомъ тѣлѣ происходитъ обмѣнъ эѳир-
ныхъ атомовъ на поверхности черезъ поры молекулъ. Такъ какъ 
эти поры остаются направленными въ одну сторону, то если тѣло 
находится Бъ покоѣ, вьтходящіе изъ него эѳирные атомы должны 
сообщать толчки, а слѣдовательно, и передавать свою энергію въ 
одномъ и томъ же направлеши, а потому, если эти удары слѣду-
ютъ довольно быстро одинъ за другимъ, то въ этомъ случаѣ долж-
но образоваться тоже лучеобразное распространеніе энергіп. Си-
л а этого расиространенія зависитъ отъ энергіи выходяищхъ изъ 

6-
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норъ тѣла атомовъ эѳира. Чѣ і̂ъ эта энергія больше, тѣмъ лучъ• 
иепрерывнѣе, замѣтнѣе. 

П т а к ъ . в с я к о е тѣло д о л ж н о и с п у с к а т ь и з ъ с е б я 
лучи , но э т и л у ч и м о г у т ъ б ы т ь с л а б ѣ е и с и л ь н ѣ е . Ес^ 
ли эѳиръ обладаетъ большою энергіей (наприм. въ тѣлѣ сильно 
нагрѣтомъ), то лучи дѣлаются замѣтнѣе; слабо нагрѣтое тѣло 
даетъ лучи меньшей силы; такъ ли или иначе, всякое тѣло должно 
способствовать передачѣ лучами энергіи; будутъ ли эти лучи для 
насъ замѣтны или нѣтъ, это вопросъ другой. Это уже находит-
ся въ зависимости отъ нашихъ органовъ, насколько они присно• 
соблены Еъ воспринятііо этой энергіи. Разница въ лучахъ этой лу-
чистой энергіи можетъ состоять только въ количествѣ энергіи, 
передаваемой каждымъ толчкомъ, и въ частотѣ толчковъ, слѣду-
ющихъ одинъ за другимъ, то есть въ нромежуткѣ времени между 
двумя слѣдующими одинъ за другимъ толчками. 

Я взялъ для начала самый простой примѣръ для того, что-
бы лучше уяснить мою идею. Представимъ себѣ теперь, что отъ 
какого-либо тѣла, какъ это обыкновенно бываетъ при горѣніи,. 
отдѣляются безпрестанно со всѣхъ сторонъ частицы, превраш;аю-
щіяся въ газъ. Частицы эти, отрываясь, удаляются по нормали 
отъ центра, п если число ихъ значительно, то онѣ образуютъ-
въ первый моментъ какъ бы одну общую оболочку, отталкиваю-
щую эѳиръ отъ центра тѣла. 

Подобное отодвиганіе эѳирй необходимо нроизведетъ въ немъ 
нѣкоторое сгущеніе по шаровой поверхности. Но такъ какъ эѳиръ. 
пмѣетъ стремление распредѣлиться равномѣрно, то сгуш;еніе это и 
передастся по направленію отъ центра тѣла во всѣ стороны. Эта 
волна сгушіенія пойдетъ все далѣе и далѣе въ видѣ увеличива 
юш;агося въ своемъ объемѣ шара. 

Между тѣмъ частицы, сообщившія эѳиру это движеніе, вслѣд-
етвіе его сопротивления потеряютъ свою энергію и скорость; а 
такъ какъ давленіе съ передней ихъ части будетъ больше, то онѣ 
должны будутъ поддаться этому давленію и двинуться въ обрат-
номъ направленіи; вслѣдъ за т ш ъ двинется и эѳиръ, образуя та-
кпмъ образомъ болѣе разрѣженную оболочку. Но въ это время отъ 
тѣла отдѣлятся новыя частицы, которыя снова своею энергіею от-
бросятъ отъ центра и первыя частицы, а вмѣстѣ съ ними и наго-
няющій ихъ эѳиръ. Это движеніе образуетъ новую шаровую вол-
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ну сгущенія, которая также устремится въ міровое пространство, 
лостененно расширяясь въ объемѣ. 

Подобное поперемѣнное сгущеніе и разрѣженіе будетъ про-
должаться до тѣхъ поръ, пока будетъ продолжаться отдѣленіе 
частицъ отъ твердаго тѣла. Н т а к ъ , мы В И Д И І І Ъ возможность 
п о р о ж д е п і я в о л н ъ с г у щ е н і я и р а з р ѣ ж е н і я въ эѳирѣ, 
совершенно подобныхъ тѣмъ, какія пропсходятъ въ воздухѣ и ко-
торыя пропзводятъ TOj что мы называемъ звукомъ. Эти волны cry-
щенія распространяются по шаровымъ поверхностямъ; степень ихъ 
сгуп1;енія очевидно уменьшается пропорціонально увеличенію этихъ 
поверхностей, шп, что все равно, оно обратно пропорціонально 
Евадратамъ разстояніп отъ центра тѣла. 

Нужно однако помнить, что тутъ пграетъ роль не само cry-
щеніе, а т о т ъ п р и р о с т ъ э н е р г і и , к о т о р ы й с о п р о в о ж 
.даетъ это сгуш;еи1е. Вмѣстѣ съ волною вслѣдствіе сгуш,е 
нія эѳира движется нѣкоторып избытокъ энергіи; онъ пере-
дается отъ атома къ атому до тѣхъ поръ, п о к а н а с в о е м ъ 
п у т и н е в с т р ѣ т и т ъ м а т е р і а л ь н о й ч а с т и ц ы , с п о с о б -
ной в о с п р и н я т ь на с е б я э т о т ъ и з б ы т о к ъ э н е р г і и . 
•Это заставляетъ насъ признать, что л у ч и с т а я э н е р г і я спо-
с о б н а п е р е д а в а т ь с я , или о к а з ы в а т ь н ѣ к о т о р о е да-
в л е н і е на в с т р ѣ ч а е м ы я ею тѣла. 

Мы знаемъ, что свѣтъ распространяется лучами, теплота тоже, 
и наконецъ намъ извѣстны химическіе лучи (ультра-фіолетовые). 
Можемъ ли мы приравнять эту нашу лучистую энергію къ свѣту, 
теплотѣ и этимъ химическимъ лучамъ? Мы здѣсь указали только 
одинъ родъ энергіи,—можно ли его отождествить съ тремя выше 
•сказанными родами? 

Начнемъ съ того, что по тѣмъ понятіямъ, которыя суш;еству-
ютъ въ настоящее время о теплотѣ, она представляетъ собою ко-
лебаніе матеріальныхъ частицъ вѣсомой матеріи; но такъ какъ 
•теплота, напрпмѣръ, отъ солнца и звѣздъ передается намъ черезъ 
абсолютно пустое міровое пространство, или, вѣрнѣе сказать, черезъ 
пространство, наполненное только невѣсомымъ эѳиромъ, въ ко-
торомъ нѣтъ такъ-называемой вѣсомой матеріи, то уже сразу при-
ходится сказать, что существуютъ два рода теплоты: одна—нелу-
чистая, а другая—лучистая, которая вполнѣ аналогична со свѣ-
томъ. О химическихъ лучахъ можно сказать тоже, что они вполнѣ 
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уподобляются свѣту, слѣдовательно, такое отождествяеніе этихъ 
всѣхъ трехъ энергііі въ одну вполнѣ возможно; разница, конечно,, 
исключительно въ тѣхъ двухъ факторахъ, о которыхъ я уномянуль 
выше, то есть, въ силѣ и частотѣ ударовъ. Почему же мы дѣлаемъ 
такое различіеѴ Потому что одни лучи дѣйствуютъ на глазъ, дру-
гіе же на химическую пластинку, а третьи на термометръ; хотя: 
такое дѣленіе опять неправильно, потому что имѣется возможность 
фотографически снять всѣ лучи. Изъ за того же, что наіиъ глазъ 
снособенъ воспринимать только извѣстнаго рода лучи, еще не слѣ-
дуетъ, чтобы тѣ другіе, которыхъ онъ но воспрішимаетъ, имѣли 
какое-либо различіе. 

Итакъ, наша лучистая энергія должна быть сравниваема со 
свѣтомъ. Подобное воззрѣніе на свѣтъ наномпнаетъ собою нѣ-
сколько старинную теорію истеченія, созданную и горячо защищ,ав-
Біуюся въ свое время Ньютономъ. 

Разница вел въ томъ, что Ньютонъ предполагалъ, что лучъ-
образуютъ матеріальныя частички, движуш;іяся отъ источника со 
скоростью свѣта. Мы же говоримъ о движеніи самой матеріи, а 
только энергіи, передаваемой отъ одного эфирнаго атома къ дру-
гому. 

Если вы представите себѣ рлдъ почти соприкасаюш;ихся упру-
гихъ шариковъ и ударите по крайнему изъ нихъ, то энергія ваше-
го удара, передаваясь отъ одного къ другому, дойдетъ до конца 
этого ряда, п отскочитъ только послѣдніп шарикъ. Въ этомъ при-
мѣрѣ видно наглядно движеніе энергіи, въ то время, какъ матеріаль-
ные шарики могутъ оставаться почти безъ движенія. 

Для такой передачи энергіи нѣтъ надобности въ невѣроятной 
скорости движенія самихъ частицъ. Атомы двигаются только до 
другого, слѣдующаго, то есть, въ дѣйствптельности проходятъ толь-
ко одни промежутки между своими поверхностями. Все разстояніе 
отъ одного до другого конца ряда составляетъ сумму всѣхъ раз-
стояній между центрами атомовъ, дѣйствительный же путь, прой-
денный всѣми атомами, будетъ равенъ только суммѣ промежутковъ, а 
потому будетъ гораздо меньше. Если предпологать, что разстояніе меж-
ду атомами могло бы быть уподоблено разстоянію между планетами 
по сравненіюсъ ихъ размѣрами, какъ это полагаютъ нѣкоторые ученые 
въ настояш;ее время, то, конечно, путь, пройденный атомами, соста-
вилъ бы почти все разстояніе между крайними точками ряда, но мы 
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этого не говорпмъ; разстояніе между атомами эѳира, по всему вѣ-
роятію, не такъ велико, а этимъ скорость ихъ движенія значительно 
сокращается. Въ то время, к а к ъ э н е р г і я м о ж е т ъ п е р е д а т ь -
с я со с к о р о с т ь ю 300000 к и л о м е т р овъ въ с е к у н д у , 
с к о р о с т ь д в и ж е н і я с а м и х ъ а т о м о в ъ молсетъ быть го-
раз до менѣе. 

Такое представленіе о лучистомъ распространеніи эиергіи дѣ-
лается вполнѣ понятнымъ Если же уподоблять ее свѣту, то съ 
одной стороны она напоминаетъ собою теорію истеченія, а съ дру-
гой—близко подходитъ къ вибраціоннои теоріи свѣта, такъ какъ 
даеть понятное объясненіе порожденію волнъ сгущенія и разрѣ-
;кенія и вмѣстѣ съ тѣмъ исключаетъ изъ обѣихъ этихъ теорій то, 
что было въ нихъ введено благодаря недостатку подходящііхъ 
объясненій, какъ, напримѣръ, происхонъденіе различныхъ цвѣтовъ 
въ теоріп истеченія и нѣкоторыя другія веиці. 

Въ вибрадіонной теоріи не трудно замѣтить нѣкоторыя недоразу-
мѣнія. Теорія эта говоритъ, что лучъ производится колебаніями ато 
мовъ, между тѣмъ одинъ бѣлый лучъ несетъ въ себѣ колебанія 
всѣхъ цвѣтовъ радуги, и тепловыя, и химііческія. Самъ собою на-
прашивается вопросъ: к а к и м ъ о б р а з о м ъ одно к о л е б а н і е 
эѳирной ч а с т и ц ы м о ж е т ъ р а з л о ж и т ь с я на б е з к о н е ч -
ное ч и с л о п р а в и л ь н ы х ъ к о л е б а н і и , д а ю щ и х ъ в е с ь 
с п е к т р ъ? 

Донущеніе присущихъ атомамъ отталкпвательныхъ силъ вно-
ситъ слѣдующее недоразумѣніе: если колебаніе дѣйствительно про-
исходитъ, то оно должно пмѣть какую-либо причину. Причиною 
этой можетъ быть толчокъ. Въ той упругой средѣ, какъ понима-
ютъ теперь эѳиръ (съ присущимъ его атомамъ отталкивательнымп 
силами), ]зазъ сообщенный толчокъ производитъ колебаніе, к о т о -
р о е не и м ѣ е т ъ ни м а л ѣ й ш е й п р и ч и н ы п р е к р а т и т ь с я . 
Оно должно продолжаться вѣчно. Разъ возбужденное свѣтовое 
«олебаніе должно продолжаться постоянно, то есть все міровое 
пространство должно свѣтиться. Это противорѣчитъ наблюдаемымъ 
фактамъ. Свѣтъ прекращается моментально по удаленіи источника 
свѣта, слѣдовательно прекращаются и колебанія, а изъ этого одно-
го слѣдуетъ, что среда, передающая эти колебанія, не можетъ 
обладать упругостью, происходящею отъ врожденныхъ атомамъ 
отталкивательныхъ силъ. 
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Возьмомъ какую - .тибо точку въ гіростраяствѣ; черезъ нее 
ііроходятъ лучи в ъ б е з к о н е ч н о м ъ ч і і слѣ н а п р а в я е н і й , 
въ ту и обратную сторону, и каждый лучъ несетъ въ себѣ за-
чаткИ; опять-таки, безконечнаго числа правильныхъ колебаніп всего 
спектра. П о к а к о й ж е к р и в о й д о л ж н а к о л е б а т ь с я ч а с 
т и ц а э ѳ 1г р а в ъ и ;:! б р а н н о й н а ми т о ч к ѢѴ Вѣдь ея колебанія 
долж,ны быть перпендикз^тярны къ лучу^ а черезъ нее проходитъ 
безконечное число лучей во всѣхъ нанравленіяхъ. К ъ к о т о р о з г у 
ж е и 3 ъ э т и X ъ л у ч е й б у д у т ъ п е р п е н д и к у л я р н ы е я ко-
л е б а и і я? 

Воиросъ этотъ былъ и остается неразъясненныыъ. а такъ какъ 
в ъ у к а 3 а н н о M ъ н а м и п о л о ж е н і и н а х о д и т с я в с я к а я 
т о ч к а M і р о в а г о п р о с т р а н с т в а. то затрудненія эти встрѣ-
чаются каждою точкой и дѣлаютъ теорію колебанія вполнѣ нено 
нятною. Она была бы понятна только тогда, если бы весь міро-
вой эѳиръ былъ къ услугамъ одного только луча, какъ это обык 
новенно изображаютъ въ руководствахъ физики. Въ этомъ случаѣ 
подобное объясненіе возможно: но^ принимая въ соображеніе 
все безконечное множество лучей, проходящихъ черезъ каждую 
точку міроваго прост] )анства п въ ту, и въ другую сторону, воля 
ваша, трудно уразумѣть механизмъ этпхъ колебаній.і 

Но кромѣ этихъ лично моихъ замѣчаній многіе ученые теперь 
приходятъ къ тому заключенію, что колебательная гипотеза н е 
м о ж е т ъ у ж е у д о в л е т в о р и т ь в с ѣ м ъ т р е б о в а н і я м ъ к а -
ш и х ъ т е п е р е ш н и х ъ з н а н і й . Такъ помощью ея нельзя дать 
обълсненія анормальной дисперсіи, а равно и вліянію магнита на 
лучъ, а потому да проститъ меня читатель, что я рѣшаюсь пред-
ставить здѣсь взглядъ, который я отнюдь не выдаю за новую теорію. 
На все высказанное здѣсь мною я смотрю, какъ на пдею вполнѣ не 
обработанную, но довольно правдоподобную, могущую въ рукахъ 
({)изика-спеціалиста послужпть основаніемъ для разработки тѣхъ 
іізвѣстныхъ уже намъ фактовъ, для которыхъ внбраціонная тео . 
рія не даетъ намъ удовлетворнтельныхъ объясненій. 

Мнѣ каж,ется, что къ наншмъ услугамъ имѣются два фактора: 
1) сила удара п 2) частота слѣдующихъ одинъ за другимъ ударовъ. 
Первое можетъ дать объясненіе силѣ, то есть, напряженности 
свѣта, какого бы цвѣта онъ ни былъ; второе даетъ намъ способъ 
разобраться съ цвѣтамп. 
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Бѣлый сівѣтъ есть смѣсь всѣхъ цвѣтовъ, то есть. безпорядочно 
слѣдующій одішъ за другішъ рядъ ударовъ, наносящихся то ча-
ще, то рѣже. Промежутки между ударами неправилыт. Но по-
трудитесь эти удары упорядочить: пусть въ одномъ направіешіі 

производятся толчки черезъ секунды, въ другомъ черезъ ,^-ит. д. 
а I) 

и получите всѣ цвѣта радуги, а также и цвѣта ультра крайніе^ ни-
чѣмъ не отличающіеся. развѣ только тѣмъ, что ихъ не воспринп-
маетъ нашъ глазъ. При такихъ условіяхъ понятно, что смѣсь всѣхъ 
двѣтовъ даетъ безпорядочное слѣдованіе ударовъ; въ нашемъ глазу 
безпрестанно смѣняются цвѣта, слѣдуя одинъ за другимъ, и полу 
чаемое впечатлѣніе мы называемъ бѣлымъ цвѣтомъ. Это объясне-
ніе избавляетъ гипотезу лучеобразной' энергіи отъ необходимости 
допущенія различныхъ матеріальныхъ тѣлецъ, къ которому должна 
была прибѣгнуть гипотеза истеченія, а равно и непонятнаго сум-
мированія безчпсленнаго множества колебаній въ одномъ колебаніи 
^ѣлаго луча, какъ это слѣдуетъ изъ вибраціонной теоріи свѣта. 

Что касается прохожденія множества лучей черезъ каждую 
точку міроваго пространства, о которомъ я упоминалъ выше, то 
юно получаетъ слѣдующее объясненіе. Вообразимъ себѣ, что по 
іізвѣстному направленію передается энергія. Она должна пройти 
черезъ избранную нами точку въ пространствѣ, но въ это же время 
другой, третій лучъ проходитъ тоже черезъ эту точку. Если бы 
.атомъ эѳира въ данный моментъ на своемъ мѣстѣ не оказался, то 
атомъ, передающій энергііо въ другомъ направленіи, пролетѣлъ бы 
. это мѣсто и передалъ бы ее все-таки дальше. Но лучъ передается 
собственно не рядомъ атомовъ, выравненныхъ въ одну линію. Уда-
ряющій атомъ паноситъ ударъ въ кучку атомовъ. Но въ каждомъ 
іісточтікѣ свѣта, рядомъ съ нимъ, идетъ другой атомъ, ударяю-
щійся опять въ кучку атомовъ. Отъ подобныхъ ударовъ нѣкото-
рые атомы пойдутъ по сообщенному имъ направленію, другіе пой-
дутъ въ сторону, но тутъ они встрѣтятъ подобные же атомы, ушед-
пііе въ сторону отъ другого удара. Взаимное столкновеніе подоб-
ныхъ двухъ атомовъ заставптъ ихъ оттолкнуться, встрѣтить новые 
движущіеся въ сторону атомы и т. д.; въ этомъ случаѣ атомы бу-
дутъ двигаться впередъ зигзагами, но энергія будетъ передаваться 
все далѣе и далѣе по тому направ.1енію, по которому ей былъ 
сообщенъ первоначальный то.11чокъ. 
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ОдБіімъ словомъ. часть энергія передается прямо по направде-
пію луча, другая же часть передается разнообразными зигзагами. 
Это зигзагообразное движеніе атомовъ эѳира производитъ то явле-
ніе въ турмалиновой пластинкѣ, которое заставило предположить 
волнообразное двиліеніе перпендикулярнымъ къ лучу свѣта. 

Таішмъ образомъ, исходящая изъ одной точки энергія, не мо> 
гущая исчезнуть, распространяется во всѣ стороны съ одинаковою 
скоростью, слѣдовательно. образуетъ шаровыя поверхности, при чемъ 
сила ея уменьшается съ увеличепіемъ поверхностей, то есть напря-
женностьея и з м ѣ н я е т с я о б р а т н о п р о п о р ц і о н а л ь н о п о -
в е р х н о с т я м ъ . то е с т ь к в а д р а т а м ъ р а з с т о я н і й . Такое• 
распространеніе свѣта совершенно подобно распространенію звука 
въ воздухѣ; оно и быть иначе не мо/кетъ, потому что причина со-
вертенно одинакова. Эѳиръ есть такой же газъ, какъ и воздухъ, 
Въ воздухѣ колебанія возбуждаются ударами струны, а въ эѳирѣ 
постоянно повторяющимися ударами отдѣляющихся отъ источника 
свѣта частицъ. При такихъ условіяхъ, дѣйствительно, могутъ про-
изойти волны въ смыслѣ сгущенія и разрѣженія среды, какъ это 
доказано для звука. 

Г. Гирнъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій обращаетъ внима 
nie па то, что звукъ и свѣтъ при допущеніи кинетической теоріи 
газовъ долженъ распространяться съ постоянно убывающею ско-
ростью. Это невѣрно. Скорость движенія эѳирныхъ атомовъ нâ  
столько велика, что малѣйшее ея приращеніе измѣняетъ значи-
тельно энергію атома, если считать ее, какъ это принято, пропор-
ціональною квадрату скорости. Сила свѣта заключается въ оченъ 
маломъ приращеніи энергіи чрезвычайно большаго числа атомовъ 
эѳира. Скорость ;ке распространенія волны почти одинакова, такъ. 
какъ зависитъ отъ самой скорости эеира, а не отъ ея приращепія. 

Говоря объ энергіи эѳира, мы до сихъ поръ упоминали только• 
о прямолинейномъ движеніи его атомовъ, упуская изъ виду, что 
атомы эти обладаютъ еще вращательнымъ движеніемъ. На произ 
веденіе этого вращательнаго двил^енія была затрачена извѣстная 
часть энергіи. Если мы обратимся къ цитированному мною выше 
сочиненію Пуаисо , то увидимъ, что при извѣстной силѣ и на-
правлевіи удара вся поступательная скорость движущагося тѣла 

Роіііяоі. Sur la percussion des corps. Paris. 1887. 



— 123 -

!кіожетъ превратиться во вращательную, то есть тѣло, двигавшееся 
только поступательно, послѣ удара можетъ остановиться, или, луч-
ше сказать, прекратить свое поступательное движеніе и начать 
только вращаться. Можетъ быть и обратный случай. Изъ этого 
слѣдуетъ, что для сообщенія тѣлу вращательнаго движеиія нужно 
тоже затратить извѣстное количество энергіи, и, кромѣ того, что 
энергія эта можетъ при извѣстныхъ условіяхъ превращаться въ 
поступательную и обратно. 

Изъ поступательной энергіи мы воспроизвели явленія свѣта, 
теплоты. Что же представляетъ эта другая энергія, могущая по-
родить свѣтъ и теплоту, но въ данный моментъ представляющая 
нѣчто иное? Нѣтъ ли возможности приравнять эту энергію къ ка-
кому-либо роду явленій, напримѣръ, къ явленіямъ электрическижъ? 

Высказанное такимъ образомъ предположеніе, конечно, не имѣ-
етъ ни малѣйшаго научнаго основанія, оно не болѣе какъ догадка, 
которая можетъ подтвердиться пли же быть опровергнутою, но ко-
торая тѣмъ не менѣе не можетъ считаться вполнѣ безсмысленною. 

И дѣиствительно, приписывая теплоту п свѣтъ прямолинейному 
движенію атомовъ, мы не должны забывать, что они имѣютъ еще 
и вращательное движете. Энергія, порождающая это движеніе, бу-
дучи нераздѣльна съ атомомъ въ его двпженіи, о ч е н ь л е г к о 
п р е в р а щ а е т с я въ э н е р г і ю п р я м о л и н е й н а г о д в и ж е -
нія , то е с т ь в ъ т е п л о т у и свѣтъ: обратное превращеніе 
точно также возможно. Именно т а к и м и т ѣ с н ы м и у з а м и 
с в я з а н ы я в л е н і я т е п л о т ы и с в ѣ т а с ъ я в л е н і я м и 
э л е к т р и ч е с к и м и , и это даетъ мнѣ право полагать, что мое 
предположеніе не совсѣмъ безосновательное. 

Я не говорю здѣсь о томъ, какимъ образомъ можно воспроиз-
вести всѣ электрическія явленія посредствомъ вращательнаго дви-
женія атомовъ эѳира, я только указываю на возможность зависи-
мости этихъ явленій отъ вращательнаго движ.енія атомовъ, подоб* 
но тому, какая существуетъ въ явленіяхъ свѣта и теплоты отъ 
прямолинейнаго движенія. Однимъ словомъ, мнѣ кажется, что тотъ, 
кто желалъ бы построить механизмъ электрическихъ явленій на 
раціональныхъ началахъ, д о л ж е н ъ и з б р а т ь с в о е ю и с х о д -
ною т о ч к о ю в р а щ е н і е э е и р н ы х ъ а т о м о в ъ . Въ немъ 
пмѣется зародыпіъ п для поляризаціи и для притягательныхъ и 
отталкивательныхъ электрическихъ явленій. Производитъ .іи эт(• 
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іфащательное движете вихри, подобные тѣмъ, которыми Генкель 
(Henkel) старался объяснять электрііческія явленія, или же удаст-
ся объяснить ихъ болѣе простымъ образомъ, во всякомъ случаѣ 
нельзя не признать, что подобное допущеніе можетъ уяснить намъ 
ту связь, которая существуетъ меж.ду теплотою, свѣтомъ и элек 
тричествомъ. 

Эѳиръ обладаетъ всегда обоими видами энергіи; если обстоя-
тельства слагаются такъ, что большая часть энергіи прямолиней-
наго двшкенія превращается во вращательную, мы можемъ сказать, 
что эѳиръ электризуется; при обратномъ переходѣ, мы говорили, 
что теплота развивается за счетъ электричества, а при извѣстныхъ 
условіяхъ можетъ проявиться и свѣтъ. Такимъ образомъ можно 
было бы разсматривать свѣтъ, какъ особый случай электрическпхъ 
.явленій, и это было бы столько же^ вѣрно, какъ предположеніе, 
что электричество есть частный случаи свѣтовыхъ явленій или яв 
леній теплоты. Можно утверждать, что все міровое пространство 
наполнено электричествомъ или же, что оно наполнено теплотою. 
Бсѣ эти выраженія были бы одинаково вѣрны, потому что м і р о -
вое п р о с т р а н с т в о н а п о л н е н о о д н о ю с у б с т а н ц і е й , 
и м е н н о м а т е р і а л ь н ы м ъ эѳиромъ, к о т о р ы й н е с е т ъ въ 
с в о и х ъ а т о м а х ъ э н е р г і ю , м о г у щ у ю д а т ь т е п л о т у , 
с в ѣ т ъ и л и же э л е к т р и ч е с т в о . Исходная точка всѣхъ этихъ 
лвленій есть энергія эѳира, которая можетъ измѣнять свою форму, 
но при этихъ измѣненіяхъ сумма всѣхъ этихъ формъ, взятыхъ 
вмѣстѣ, остается всегда постоянной. 

Заканчивая этимъ разсмотрѣніе проявленій энергіп эѳирныхъ 
атомовъ, перейдемъ къ изслѣдованію другого рода энергіи, именно 
энергіи, проявляемой движеніемъ вѣсомыхъ частицъ, ограничиваясь 
пока только изслѣдованіемъ отдѣльно двиядщихся частицъ. 

Частицы вѣсомаго вещества, движущіяся отдѣльно п независп-
МО одна отъ другой, образуютъ то, что мы вазываемъ газомъ. 
Газъ, какъ я уже неоднократно имѣлъ случай говорить, тічѣмъ 
не отличается отъ эѳира; его частицы движутся, также сталкива-
ются, также вращаются, и вслѣдствіе этого вращенія отражаются. 
Такое сходство могло бы навести на мысль, что ближайшее раз-
смотрѣніе энергіи газа не можетъ намъ дать ничего новаго, ни 
чего такого, чтобы уже не было нами подмѣчено, при разсмотрѣ 
піи движенія эѳирныхъ частицъ. Однако такое заключеніе было бы 
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впоянѣ нераціопально. Существуетъ одно чрезвычайно существен 
ное различіе, состоящее въ томъ, что эѳирныя частицы движут -
ся въ абсолютно нустомъ пространствѣ, между тѣмъ, какъ части-
ды газа движутся въ средѣ, наполненной эѳиромъ,—въ средѣ, ко-
торая, какъ мы можемъ сразу предположить, должна представлять 
нѣкоторое сопротивленіе ихъ движенію. Этотъ новый факторъ при 
водитъ насъ къ новымъ, чрезвычайно интереснымъ выводамъ. 

Я не имѣю возможности вдаваться здѣсь въ слишкомъ большія 
подробности относительно этого вопроса, который можетъ соста 
вить тему для обтирныхъ изслѣдованій, тѣмъ не менѣе считаю 
необходимымъ познакомить читателя, хотя въ общихъ чертахъ^ съ 
тѣми слѣдствіями, которыя необходимо вытекаютъ изъ такого по-
ложенія вещей. 

Представимъ себѣ въ эѳирной средѣ одну частицу вѣсомоймаг 
теріи. 

Если она находится въ покоѣ, то со всѣхъ сторонъ на нее 
слѣдуютъ удары атомовъ эѳпра. Предполагая силу этихъ уда^зовъ 
Одинаковою, мы ясно видимъ, что они должны всѣ взаимно урав-
новѣшиваться, а слѣдовательно частица не будетъ имѣть причины 
начать какое-либо движеніе. Конечно, можетъ случиться, что она 
въ данный моментъ получитъ болѣе сильный толчокъ съ одной 
стороны, а въ слѣдующій моментъ съ другой. Вслѣдствіе такихъ 
случайныхъ ударовъ частица могла бы податься то въ ту, то въ 
другую сторону; но, принимая въ соображеніе разницу массъ, движе-
ніе это было бы ничтожно и прекратилось бы сейчасъ же вслѣд-
ствіе такого же случайнаго удара съ другой стороны. Допустимъ 
теперь, что частица наша движется въ какомъ-либо направленіи. 
Въ этомъ случаѣ дѣйствіе ударовъ эѳирныхъ атомовъ уравновѣіпи-
ваться не можетъ. Дѣйствительно, атомы эеира, какъ мы видѣ.іи 
выше, должны находиться приблизительно на равныхъ разстоя-
ніяхъ, то есть, вѣрнѣе сказать, путь, ими проходимый, или раз-
махъ приблизительно одинаковы. Если частица наша двигается, то 
она тѣмъ самымъ сокращаетъ путь атомовъ эѳира, находящихся вне 
редп, и удлиняетъ его у находящихся сзади; а такъ какъ скорость 
всѣхъ эоирныхъ атомовъ приблизительно та же, то результатомъ 
такого движенія будетъ то, что число ударовъ спереди увеличит-
ся, а сзади уменьшится. Еромѣ того не трудно замѣтить, что и 
относительная скорость движенія частицъ спереди будетъ больше,,. 
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чѣмъ сзади. Это будетъ вліять па передачу энергіп. ГІередніе ато-
ші бз^дутъ отбрасываться съ большею силой, чѣмъ задніе,—им !, 
должна сообщаться большая энергія. 

Оба эти обстоятельства, БМѢСТѢ ВЗЯТЫЯ, И выразятъ т о 0 0-
і і р о т п в л е н і е , к о т о р о е д о л ж н а п р е о д о л ѣ т ь ч а с т и ц а 
при своемъ движевіи. Такъ какъ при каждомъ столкновеніп из-
вѣстыая доля энергіи частицы передается атомамъ эѳира, то дви-
:1: е н і е ч а с т и ц ы , п о с т е п е н н о о с л а б ѣ в а я, в ъ к о н ц ѣ 
к о н ц о в ъ дол ж, но б у д е т ъ о к о н ч а т е л ь н о п р е к р а т и т ь -
€ я, и ч а с т и ц а о с т а н о в и т с я . Мояшо было бы подумать, что, 
такимъ образомъ, движете частицъ вѣсомой матеріи невозможно, 
что частицы, постепенно теряя свою скорость, н е м и н у е м о до л ж 
ны въ к о н ц ѣ к о н ц о в ъ в с е г д а о с т а н о в и т ь с я . Такое до-
пущеніе противорѣчило бы, однако, наблюдаемымъ нами фактамъ. 
Если мы вспомнимъ, что движеніе частицъ газа проявляется йамъ 
въ видѣ теплоты, то, слѣдовательно, должло заключить, что теплота 
какого-либо газа, вслѣдствіе сопротивленія эѳира, оказываемаго 
движенію его частицъ, д о л ж н а бы б ы л а п о с т е п е н н о убы-
в а т ь . т о - е с т ь е г о т е м п е р а т у р а п а д а т ь . Еакъ извѣстно, 
мы этого не наблюдаемъ; если газъ теряетъ содержащуюся въ немъ 
теплоту, то она передается какому-либо другому матеріальному тѣ-
лу, находящемуся съ нимъ въ прикосновеніи; передаваться же 
эѳиру, то есть и с ч е з а т ь и з ъ с ф е р ы н а ш и х ъ н а б л ю д е н і и 
она не можетъ, или, лучше сказать, нѣтъ фактовъ, могущихъ намъ 
указать на возможность подобнаго исчезновенія. Итакъ, мы долж-
ныпризнать, ч т о ч а с т и ц ы г а з а , д в и г а я с ь в ъ с р е д ѣ эѳп-
pa , не т е р я ю т ъ с в о е й с к о р о с т и . Это какъ бы противорѣ-
чптъ тому, что я говорплъ выше. Если эѳиръ матеріаленъ, то онъ 
д о л ж е н ъ о к а з ы в а т ь с о п р о т и в л е п і е д в и ж е н і ю всякаго 
матеріальнаго тѣла, а слѣдовательно и движенію частицы газа. 
Какъ же примирить это? 

Подобное явное противорѣчіе, кажущееся на первый взглядъ 
неиреодолимымъ, разъясняется однако довольно просто. 

Безспорно, при движеніи частицъ газа въ эѳирной средѣ ско-
рость ея убываетъ. Но вотъ она встрѣчаетъ на своемъ пути дру-
гую подобную же частицу. Обѣ частицы, двигаясь впередъ, посте-
пенно сближаются между собою и обѣ встрѣчаютъ противодѣй-
ствіе въ своемъ движеніи. Но по мѣрѣ ихъ сближенія каждая изъ 
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шхъ к а к ъ бы 3 а щ и іц а е т ъ д р у г у ю о т ъ у д а р о в"ъ э о и р а 
с п е р е д и , наконецъ, необходимо наступаетъ моментъ. когда раз-
стояніе между ихъ передними поверхностями таково, ч т о в ъ 
н е м ъ не м о ж е т ъ у ж е п о м ѣ с т и т ь с я а т о м ъ эѳпра. При 
этихъ условіяхъ сопротивленіе на нѣкоторую часть поверхности 
прекращается совершенно, между тѣмъ задняя поверхность части-
цы вся подвергается ударамъ эѳирныхъ атомовъ, которые какъ бы 
толкаіотъ молекулу одну къ другой, и чѣмъ болѣе онѣ сближают-
-ся другъ къ другу, т ѣ M ъ э т а т о л к а ю щ а я и х ъ д р у г ъ к ъ 
д р у г у с и л а в с е 60 лѣ е в о з р а с т а етъ . потому что поверх-
ность, недоступная для ударовъ эѳира, по мѣрѣ ихъ сближенія 
в с е у в е л и ч и в а е т с я . 

Какъ мы видимъ, въ моментъ сближенія двухъ молекулъ между 
собою проявляется нѣчто въ родѣ притягательной силы между ни-
ми, э о и р н а я с р е д а с а м а т о л к а е т ъ и х ъ д р у г ъ к ъ д р у-
г у. Понятное дѣло, что при такихъ условіяхъ скорость движенія 
по мѣрѣ ихъ сближенія дѣлается все большею и большею, дости-
гая своего максимума въ моментъ столкновенія. Ударившіяся части-
цы отскакиваютъ одна отъ другой; но такъ какъ ихъ скорость уже 
возрасла, то онѣ проходятъ то же разстояніе въ меньшій проме-
жутокъ времени, и постоянно возрастающее сопротпвленіе эеира 
не и M ѣ е т ъ в р е м е н и у м е н ь ш и т ь с к о р о с т ь ч а с т и ц ы 
до п р е д ѣ л а , съ к о т о р а г о н а ч а л о с ь е я в о з р а с т а й ! е . 

Въ результатѣ оказывается, что скорость частицы послѣ столк-
новенія съ другою к а к ъ б ы в о 3 р о д и л а сь, и возрожденіе 
это произошло за счетъ энергіи той самой эѳирной среды, которая 
представляетъ сопротивленіе ея движенію. Увеличившаяся такимъ 
образомъ скорость молекулы вслѣдствіе сопротивленія того же эѳи-
pa при дальнѣйшемъ движеніи начинаетъ убывать и будетъ про-
должать уменьшаться впредь до новаго столкновенія, которое дастъ 
ей возможность снова возродиться. 

Выше приведенное разсужденіе даетъ намъ ясное представле-
ніе о томъ, почему молекулы газа не теряютъ окончательно своей 
•скорости въ средѣ сопротивляющагося ихъ движенію эѳира. Все 
дѣйствительно долято происходить такимъ образомъ. Какъ мы 
увидимъ ниже, оно даетъ намъ возможность уяснить себѣ нѣкото-
рыя свойства газовъ. 

Теперь же мы можемъ сказать, что скорость движенія частицъ 
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вѣсомои ыатеріи есть прямой результатъ БОЗДѢЙСТВІЯ энергіи эѳи-
pa, a слѣдоватеігьно находится съ нею въ прямой зависимости. 

Представимъ себѣ, что какая-либо молекула движется такъ, что 
сталкивается съ другою въ точкѣ А (фиг. I); потомъ отскочивъ 
отъ нея, снова встрѣчается съ какою-либо третьею частицей въ. 
точкѣ В, Разстояніе А В мы будемъ называть размахомъ. Принявъ 
его за основаніе, попробуемъ на перпендикулярныхъ линіяхъ изоб-
разить тѣ измѣненія скоростей, которыя претерпѣваетъ частица 
при своемъ движеніи отъ точки А до В и обратно. Для начала. 
положимъ, что наша частица находится въ точкѣ D и двигается 
по направленію къ А. Изобразимъ ея скорость перпендикуляромъ 
D А. По мѣрѣ ея движенія впередъ, ея скорость будетъ умень-
шаться, она бы могла превратиться въ О, если бы на своемъ пути 
не встрѣтила другой частицы, но при извѣстномъ сближеніи час 
тицъ онѣ защищаютъ другъ друга отъ встрѣчныхъ ударовъ эѳира, 
вслѣдствіе чего сопротивленіе пхъ движенію уменьшится, а дѣй-
ствуіоице съ задней стороны удары заставятъ ихъ скорость возра-
сти. Начало возрастанія скорости произойдетъ тогда, когда разстоя-
ніе между частицами будетъ равно діаметру атома эѳира, то-есть 
въ той точкѣ, которая будетъ отстоять отъ мѣста встрѣчи на ве 
лпчину радіуса атома эоира, такъ какъ движутся обѣ частицы. 
Положимъ, что такою точкой будетъ точка С. Слѣдовательно, на-
чітая съ нея, скорость частицы начнетъ возрастать и изобразится 
на нашемъ чертежѣ нѣкоторою кривою Ъс. Въ моментъ столкно-
венія въ точкѣ А скорость будетъ ,наибольшая, изображающаяся 
перпендикуляромъ Ас, послѣ этого частицы начнутъ удаляться 
одна отъ другой; но такъ какъ при началѣ этого обратнаго дви-
женія отъ А къ В частица будетъ обладать большею скоростью, 
то пока она пройдетъ обратно разстояніе АС, эѳиръ хотя умень-
шитъ ея скоростъ, но не будетъ имѣть достаточно времени для 
того, чтобы довести ее до величины СЬ. Поэтому въ точкѣ С при 
обратномъ движенш скорость будетъ больше величины СЬ, поло-
жимъ Cd. Послѣ этого начнетъ продолжаться опять правильное 
убываніе, изображающееся кривою de. По въ точкѣ D наша части-
ца снова приблизится къ другой на то разстояніе, при которомъ 
скорости ихъ начинаютъ возрастать, и измѣненіе скорости отъ точки 
D до В изобразится кривою cf, подобною be. Послѣ же столкновенія 
въ точкѣ В скорость будетъ измѣняться по кривой fa, подобной cd 
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Такіімъ образомъ, кривая a b c d e f a іізабражаетъ намъ пзмѣ-
неніе скорости частицы при ея движеніи отъ одного столгшовенія 
до другого. 

Кааідая пзъ этихъ кривыхъ нзмѣняется по нѣкоторому закону, 
который можетъ быть вычисленъ при помощи высшей математики. 

Укажу здѣсь на нѣкоторыя изъ слѣдствій, вытекающихъ изъ 
только что приведеннаго разсужденія. Частицы должны пмѣть при 
СБоемъ столкновеніи примѣрно одинаковую скорость, потому что. 
БЪ противномъ случаѣ, та, которая двигается скорѣе, оттѣснитъ 
дальше ДБигаюш;уюся болѣе медленно, передавъ ей часть своей 
энергіи. Это допуп1;еніе даетъ намъ право предполагать, что на на-
шемъ чертеягѣ скорости Ас и Bf одинаковы, а, слѣдовательно, и 
всѣ кривыя скорости при движенія въ одну сторону совпадутъ съ 
кривыми при движеніп въ обратную сторону. Представимъ себѣ^ 
что мы сжали нашъ газъ. Сжатіе это выразится уменьшеніемъ раз-
стояній между мѣстами столкновенія, то есть, уменьшеніемъ раз-
маха частицы AB; но такъ какъ разобранныя нами вліянія на пу-
ти движенія частицы по АС и DB въ ту п другую сторону оста 
лись тѣ же,—они не имѣли причины измѣниться,—то сократиться 
должно на чертежѣ только разстояніе СВ. Результатомъ этого бу-
детъ, очевидно, то, что частица, двигаясь отъ D до С, на болѣе ко-
роткомъ разстояніи не успѣетъ потерять своей скорости до вели-
чины СЬ. Дойдя до точки С, частица будетъ обладать еще ско-
ростью большею, чѣмъ СЬ, слѣдовательпо точка b будетъ нахо-
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дитьсіі на повомъ чертежѣ выше; а такъ какъ дальнѣпшее измѣ-
иеиіе будетъ происходить по тому же закону, какъ и прежде, то 
очевидно, что и точки с и d должны будутъ поди1 ться на ту же 
величину. Уменьшеніе скорости отъ d до е опять не достигнетъ 
того уменьгаенія, которое было преж.де. Точка е тож,е поднимется, 
равно какъ и точки f и а. Т а к и м ъ о б р а з о м ъ , с ж а т і е г а з а , 
у M е и ып е н і е е г о о б ъ е 31 а в л е ч е т ъ за с о б о ю б о л ѣ е ч а-
с т ы я с т о л к н о в е Е і л ( па меньшихъ разстояніяхъ), а э т о в ъ 
с в о ю о ч е р е д ь , к а к ъ мы в и д и м ъ , в ы з ы в а е т ъ в о з р а 
с т а, н і е с к о р о с т е й д в и ж е н і я ч а с т и ц ы. 

Итакъ, при сжатіи газа давленіе должно увеличиваться не 
т о л ь к о в с л ѣ д с т в і е у в е л и ч е н ! я ч и с л а ударовъ на ограж-
дающія газъ поверхности, но е щ е и в с л ѣ д с т в і е у в е л и ч е -
н і я с к о р о с т е й с а м и х ъ м о л е к у л ъ . 

Не.пьзя ли въ этомъ обстоятельствѣ искать причины того несо-
гласія закона Бойля-Маріотта съ наблюденіями. которыя намъ 
показали опыты Реньо Наттерера и главное—Амага? 

Не трудно видѣть, что увеличеніе температуры газа, то-есть, уве-
личеніе скорости его частіщъ, которое, замѣчу кстати, не можетъ 
произойти безъ увеличенія скорости атомовъ эѳира, измѣнитъ тоже 
нашу кривую. Оно не только подниметъ всю кривую вверхъ, по 
такъ какъ скорость атомовъ эѳира въ этомъ случаѣ будетъ другая, 
то пзмѣнЕтся нѣсколько и сама форма всѣхъ пашихъ кривыхъ. 
Это можетъ служить основаніемъ для изслѣдованія закона Гей 
Люссака, который, какъ и законъ Бойля-Маріотта, не вполнѣ со-
Бпадаетъ съ дѣйствительностью. 

Считаю не лишнимъ сдѣлать здѣсь небольшую выписку изъ 
Курса опытной физики" проф. Шимкова , касающуюся этпхъ 

двухъ закоповъ. 
Сходство закоповъ сжимаемостигазовъ и растиренія ихъ отъ 

нагрѣванія, а также законовъ смѣшенія ихъ заставили уже давно 
предполагать, что меж,ду ч а с т и ц а м и г а з о в ъ н е дѣй- . 
с т в у ю т ъ н и к а к і я с и л ы . Если бы такія силы существо 
вали и имѣли замѣтную величину, то онѣ не м о г л и бы 
быть о д и н а к о в ы в ъ р а з л и ч н ы х ъ г а з а х ъ , имѣющихъ раз-

А. п . ІИиыкова. Курсъ опытной физики. Часть ІП. Пзданіе 2. Харьковъ. 
Стр. 123. 
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личный химііческій составъ, 11 у к а з а н н ы е о б щ і е з а к о н ы не 
іімѣли бы о с н о в а н і я д л я с в о е г о с у щ е с т в о в а и і я . Но. 
съ другой стороны, частицы, не связанныя между собою какіаш 
либо взаимодѣйствіями, не м о г л и бы о б р а з о в а т ь тѣла,. об 
л а д а ю щ а г о у п р у г о с т ь ю , к о т о р а я у в е л и ч и в а е т с я съ 
у м е н ь ш е н і е м ъ о б ъ е м а и п р и н а г р ѣ в а н і п , если бы ча 
стицы эти не двигались при этомъ, и если бы скорость ихъ дви-
женій не зависѣла отъ нагрѣванія. Между тѣмъ, если представимъ 
себѣ аггрегатъ совершенно упругихъ частицъ, не оказываюпцгхъ 
никакого взаимодѣйствія, но двигающихся во всѣ стороны, то. 
какъ показа л ъ еще въ прошломъ вѣкѣ Д. Бернулли, у п р у г о с т ъ 
т а к о г о аггрегата частицъ и ея измѣненія при измѣненіяхъ его 
объема б у д е т ъ в ы р а ж а т ь с я з а к о н о м ъ М а р і о т т а . Далѣе 
Елаузіусъ показалъ, что если мы допустимъ, что лшвая сила этихъ 
частицъ пропорціональна температурѣ; то разсматрпваемый аггре-
гатъ частицъ б у д е т ъ с л ѣ д о в а т ь и з а к о н у Г е й Л ю с с а к а . 
Такимъ образомъ удовлетворяющій указаннымъ условіямъ аггре-
гатъ частицъ будетъ слѣдовать законамъ Маріотта и Гей Люссака, 
т. е. будетъ соотвѣтствовать идеальному газу". 

Въ дѣйствительности мы видпмъ, что газы не слѣдуютъ точно 
этимъ законамЪ;—имѣются отступленія, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
отступленія весьма значптельныя. Эти-то отступленія, какъ мнѣ 
кажется, и пронсходятъ отъ тѣхъ измѣненій въ скорости частицъ 
газовъ, которыя былп мною показаны выше. 

Ближайшее разсмотрѣніе различныхъ обстояте.11ьствъ двпженія 
частицъ въ сопротивляющейся эѳирной средѣ можетъ намъ уяс-
нить многое, касающееся свойствъ газовъ п тѣхъ соотношеній, 
которыя замѣчаются между этими свойствами п атомнымъ вѣсомъ. 
теплоемкостью и проч. Но разсмотрѣніе всего этого завлек.10 бы 
насъ черезчуръ далеко въ спеціальную область физики, а потому, 
оставляя все это въ сторонѣ, я позволю себѣ коснуться только еще 
одного явленія, именно, случая чрезвычайной разрѣженности газа-

Представимъ себѣ, что мы разрѣжаемъ газъ. По мѣрѣ его раз-
рѣженія, столкновенія между частицами дѣлаются все рѣлѵе. Раз-
махъ ихъ, то есть, длина линіи А Б, на нашемъ чертежѣ постепенно 
возрастаетъ, а вмѣстѣ съ нею точки b и е понижаются; другими 
словами, наименьшая скорость движенія частицъ подходптъ къ нулю, 
то есть, частица приближается къ остановкѣ. Если разрѣженіе продол-
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жается, то въ результатѣ предѣлъ этотъ ыепремѣнпо достіігяется, ir 
частица нашего газа, не дойд{1 до сосѣдней, остановится въ своемъ 
движеніи. Такъ какъ только столкновеніе съ другою частицею мо-
жетъ возродить скорость, а такого столкновенія не послѣдовадо,. 
то движеніе частицъ газа должно совершенно прекратиться. Въ• 
результатѣ мы нолучаеліъ нѣкоторое оригинальное состояніе газо-
образнаго тѣла, которое неминуемо должно обладать совершенно 
особыми свойствами. Частицы его не сталкиваются,-слѣдоБательно 
онъ неуиругъ, но онѣ могутъ быть двинуты нодъ вліяніемъ дви}1:е-
нія самого эѳира (напр. луча свѣта). Подобное чрезвычайно раз-
рѣженное состояніе газа было изслѣдовано Круксомъ и названа 
имъ р а д і а л ь н ы м ъ . 

Мнѣ кажется, что при бли;кайшемъ разсмотрѣніи этого разрѣ-
женія съ точки зрѣнія, только-что мною изложенной, можно было 
бы найти въ немъ ключъ къ разъясненію многихъ явлеиій, ука-
занныхъ Круксомъ и возбудившихъ столько оживленныхъ преній; 
въ ученом!« мірѣ. 

ІІзъ всего вышесказаннаго мы видимъ, что э н е р г і я ч а с т и ц ъ • 
г а з а з а в и с и т ъ о т ъ э н е р г і и э ѳ и р а и д а ж е п р я м о е с т ь 
е я с л ѣ д с т в і е . Энергія эѳира, передаваемая частицамъ газа,-
с у м м и р у е т с я въ н и х ъ и уже въ видѣ этой суммы передается 
органамъ нашихъ чувствъ. Если теплота есть энергія частицъ вѣ-
сомой матеріи, то нужно помнить, что все-таки о н а п р е д с т а в -
л я е т ъ с о б о ю н е ч т о и н о е , к а к ъ и т о г ъ в о 3 д ѣ й с т в і я 
э ѳ и р а на э т у ч а с т и ц у . 

Быстрота, съ которою мы здѣсь пробѣжали разсмотрѣніе энер-
гіи молекулъ газовъ, конечно, мож,етъ дать читателю только слабое 
понятіе объ измѣненіи этой энергіи при различныхъ условіяхъ. Не 
смотря на это, мы все-таки можемъ замѣтить, что подобная точка 
зрѣнія можетъ намъ дать основаніе для правильнаго объясненія 
различныхъ свойствъ газовъ. Мнѣ кажется, что въ этомъ взглядѣ 
пмѣется достаточно вѣрныхъ положеній, которыя въ рукахъ опыт-
наго и сообразительнаго математика могли бы принести обильные 
плоды; они могли бы быть положены въ основаніе новой теоріи 
газовъ, способной связать нхъ свойство со скоростью ихъ движенія 
и съ ихъ энергіею, отъ которой въ дѣйствительности эти свойства. 
зависятъ. Если бы намъ удалось вывести уравненіе движенія вѣсо-
мой частицы въ эѳирной средѣ, а также уравненіе движенія ча 
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стицъ передъ нхъ столкновеніемъ и послѣ его, то мы имѣли бы 
Бозможность построить Бсѣ кривыя іізмѣыенія скоростей, а затѣ^гь 
II опредѣлить скорости частицъ при всякихъ разнообразныхъ уело-
віяхъ. Это дало бы намъ возможность опредѣлить какъ давленіе, 
такъ равно п температуру, а также и плотность и теплоемкость 
газовъ при всевозможныхъ условіяхъ. 

Задача эта представляетъ много трудностей, пропсходящихъ 
тлавнымъ образомъ отъ того, что дѣйствіе подобной среды, како-
вою мы предполагаемъ эѳиръ, до сихъ поръ не было достаточно 
изучено. Тотъ, кто пожелалъ бы заняться рѣшеніемъ этого чрез-
Бычайно любопытнаго и очень важнаго вопроса, долженъ имѣть въ 
виду, что сопротивленіе, оказываемое эѳиромъ частицѣ, :;ависитъ 
не только отъ ея поверхности и скорости движенія, но и отъ вре-
мени, въ которое частица проходить извѣстное пространство. 

Чтобы это мое мнѣніе не показалось читателю страннымъ, 
считаю нужнымъ пояснить его примѣромъ. Удары эѳирныхъ ато-
мовъ, повторяющіеся чрезвычайно часто одинъ за другимъ, все-таки 
требуютъ извѣстнаго времени. Атомъ эѳира, ударившись о частицу, 
долженъ отъ нея отразиться, встрѣтиться съ другимъ атомомъ и 
возвратиться обратно къ частицѣ, чтобы нанести ей другой ударъ. 
На этотъ двойной размахъ атома требуется извѣстное время. 

Если частица проходить какое-либо пространство медленно, то 
число ударовъ будетъ очень большое; но если она пройдетъ тоже 
пространство гораздо скорѣе, то эѳирные атомы не будутъ имѣть 
возможности нанести частицѣ того же числа ударовъ. Число ііхъ 
на томъ же самомъ пройденномъ частицею пространствѣ будетъ 
гораздо меньше, хотя сила удара, въ зависимости отъ относи-
тельной скорости движенія атома и частицы, будетъ гораздо зна-
чительнѣе. Итакъ, сила удара прямо зависитъ отъ скорости дви-
женія, но число з дapoвъ уменьшается со скоростью двиягенія. 
Введете этого условія чрезвычайно услолшяетъ математическія вы-
численія и даетъ такія дифференціальныя уравненія, которыхъ 
интегрированіе дѣлается особенно затрудиительнымъ. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣвію третьяго вида энергіи, 
именно энергіи аггрегатовъ вѣсомыхъ частицъ, то-есть, тѣлъ. Но 
ранѣе этого я долженъ дать понятіе о томъ, какъ долдшо смотрѣть 
на внутреннее строеніе тѣлъ, безъ чего нельзя будетъ ясно понять 
всѣхъ ѵсловій ихъ движенія. 
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Въ настоящее время физики, имѣя въ своемъ расиоряженііг 
притягательны я и отталкивательныя силы, опредѣляютъ различное 
состояніе тѣлъ безъ всякаго затрудненія. Они считаютъ тѣло какъ 
твердое, такъ п жидкое, состоящимъ изъ атомовъ, или молекулъ, 
н а х о д я щ и х с я д р у г ъ о т ъ д р у г а н а и у в ѣ с т н о м ъ р а з -
с т о я н і п ^ оиредѣляемомъ равновѣсіемъ притягательныхъ и оттал-
кивательныхъ силъ. Они не могутъ допустить возможности сопри-
косновенія молекулъ мелгду собой, потому что тогда тѣло было бы 
лишено возможности с ж и м а т ь с я о т ъ х о л о д а и р а с т и -
р я т ь с я о т ъ т е п л о т ы . Мое положеніе менѣевыгодно,—я въ са-
момъ началѣ просилъ читателя отрѣшиться отъ всякихъ притяга-
тельныхъ и отталкивательныхъ силъ, слѣдовательно, въ моемъ рас 
поряженіи н ѣ т ъ ц е м е н т а д л я с к р ѣ п л . е н і я м о л е к у л ъ • 
т ѣ л а м е ж д у с о б о й , нѣтъ средства представить себѣ тотъ-
аггрегатъ молекулъ, который мы называемъ твердымъ тѣломъ 
п н а ч е, к а к ъ со в з а и м н о с о п р и к а с а ю щ и м и с я м о л 6 к у-
л а M и. 

иредставленіе о газообразномъ тѣлѣ для насъ совершенно по-
нятно: это—движупцяся независимо другъ отъ друга частицы, со-
ударяющіяся между собою, начинающія отъ этого соударенія вра-
щаться, а вслѣдствіе этого вращенія пріобрѣтающія то свойство 
взаимно отталкиваться, которое мы называемъ упругостью. Отнимая 
отъ этпхъ частицъ какимъ бы то ни было образомъ энергію, мы 
уменьшаемъ пхъ скорость движенія, а уменьшая ее, мы должны 
уменьшить и скорость вращенія, а, слѣдовательно, и способность-
ихъ отталкивается. 

Продолжая отнимать энергію, мы должны со временемъ дойти 
до того, что частицы его теряютъ совершенно способность отталки-
ваться, и тогда, повинуясь тяжести, опустятся внизъ, гдѣ и 
соберутся прямо в ъ в и д ѣ с ы п у ч а г о тѣла, в ъ в и д ѣ т о н -
ч а п ш а г о п о р о ш к а . 

Только такое представленіе возможно для жидкаго тѣла. Без 
спорно частицы жидкости подвижны, онѣ даже, можетъ-быть, и вра-
щаются, но это движете такъ слабо, такъ ничтожно, что оно не 
можетъ заставить частицы разлетѣться въ разныя стороны, подобно 
частицамъ газа. Только нѣкоторыя частицы, паходящіяся на поверх-
ноети, получая случайный ударъ, могутъ отдѣлиться отъ поверх-
ности и, попавъ въ окружающую среду, начать вращаться и прі-
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обрѣсти такіімъ образомъ свойство упругости. Подобное явленіе 
дѣйствительно существуетъ и называется пспареніемъ. 

По мѣрѣ нагрѣванія жидкости, то-есть сообщенія ей достаточ-
наго количества энергіи, способнаго привести въ дви.женіе всѣ ея 
частицы, испареніе все усиливается и въ извѣстный моментъ пре-
вращается въ кииѣніе. Пока частица жидкости не пріобрѣла до-
статочной скорости, до тѣхъ поръ она отдѣлиться не можетъ; съ 
другой стороны, пріобрѣтшая нужное количество энергіи частица не 
можетъ не отдѣлиться, о н а д о л ж н а с д ѣ л а т ь с я у п р у г о ю , 
а, слѣдовательно, пріобрѣсть свойство газа, стремящагося расши 
риться. Такое положеніе вешней даетъ намъ ясное понятіе о томъ 
что к и п ѣ н і е ж и д к о с т и д о л ж н о п р о и с х о д и т ь п р и из 
в ѣ с т н о п т е м п е р а т у р ѣ ; разъ энергія увеличилась, жидкость 
превращается въ паръ; нагрѣть же лаідкость выиіе ея точки ки-
пѣнія нельзя, не прибѣгая къ увеличенііо давленія, которое, какъ 
легко видѣть, затрудняетъ отдѣленіе частицъ отъ жлідкости. Для 
превращенія жидкости въ паръ каждой ея частицѣ необходимо 
сообщить извѣстное количество энергіи, достаточной для поддер-
жанія ея вращательнаго движенія (отъ соударенія съ другими ча-
стицами); эта энергія изобраягаетъ собою именно то, что называ-
лось когда-то скрытою теплотою. Когда паръ превращается въ 
жидкость, то наступаетъ моментъ, когда его энергія недостаточна 
для поддержанія вращательнаго движенія частицъ, могущаго обу 
словить его упругость; частицы перестаютъ отталкиваться и па: 
•даютъ внизъ, но ихъ энергія еще велика, онѣ передаютъ ее окру-
жающпмъ тѣламъ, п, такимъ образомъ, скрытая теплота проявляет-
ея. О томъ, какъ должно понимать точку абсолютяаго кипѣнія, 
я уже говорплъ ранѣе. 

Принимая жидкость за тѣло сыпучее, мы должны приздать, что 
ея ч а с т и ц ы в з а и м н о с о п р и к а с а ю т с я ; этимъ должна объ-
ясшіться та чрезвычайно малая сжимаемо'сть, которая свойственна 
Бсѣмъ жидк.остямъ. 

Переходя отъ жидкости къ твердымъ тѣламъ и не желая по-
грѣшить противъ логики, мы должны точно также признать, что ча-
стицы твердаго тѣла не т о л ь к о с о п р и к а с а ю т с я, н о и у д е р 
ж и в а ю т с я к а к о ю - т о силою, такъ что подвижность ихъ если 
не вполнѣ уничтожена, то, по крайней мѣрѣ, сильно стѣснена. Од-
нимъ словомъ, твердое тѣло должно намъ представляться въ видѣ 
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с о б р а і і і я ч а с т и ц ъ . с в я з а н н ы х ъ м е ж д у с о б о ю к а к о ю -
то с и л о ю . Такое каключеніе должно бы считать болѣе всего 
правдоподобнымъ.І логпчнымъ и, если угодно, е д и н с т в е н н о -
в о з м о ж н ы м ъ. Однако оно совершенно несогласно съ тѣмъ пред-
ставленіемъ, которое существуетъ въ настоящее время въ физикѣ. 

Допустить полное сонрикосновеніе между частицами, составля-
ющими твердое тѣло, по теперешнимъ взглядамъ невозмоягно по 
двумъ причинамъ: 1) При ихъ полномъ соприкосновенііі нельзя 
объяснить, какимъ обра:юмъ тѣло можетъ с ж и м а т ь с я о т ъ хо-
л од а и р а с ш и р я т ь с я о т ъ т е п л о т ы . Расширившееся тѣло 
; анимаетъ большіи объемъ^ а такъ какъ сами частицы увеличиться 
въ объемѣ не могли, то приходится допустить, что между ними 
гуществуютъ промежутки, п что увеличеніе объема состояло имен-
но въ увеличеиіи этихъ промежутковъ. 2 ) Если только признать, 
что всякое матеріальное тѣло притягивается землею пропорціональ-
но своей массѣ, которая обязательно находится въ прямой зави-
симости отъ объема, занимаемаго самою матеріей, то является 
чре^івычайное затрудненіе въ уясненіи себѣ р а з л и ч і я п л о т -
и о с т и т ѣ л ъ. Если матеріальныя частицы взаимні) соприкасаются, 
то проме;куткп меж,ду ними составляютъ чрезвычайно незначитель-
ную величину всего объема, занимаемаго тѣломъ. Предполагая, на-
иримѣръ, частицы шарообразными и соприкасающимися, мы легко 
найдемъ, что въ единицѣ объема самою матеріею будетъ занято 
немного болѣе половины всего объема, остальное ж.е пространство 
будутъ составлять промежутки. Будутъ ли частицы мелки или круп 
ны, отиошеніе между объемомъ, занятымъ матеріею. и суммою объе-
мовъ промежутковъ, останется всегда то же. Какъ же при этихъ 
условіяхъ объяснить, чт<) плотность, напримѣръ, платины почти въ 
22 раза болѣе плотности льда? Въ одномъ и томъ же объемѣ 
иѣтъ в о з м о ж н о с т и помѣстить въ 22 раза болѣе матеріи, до-
пуская, что ея частицы взаимно соприкасаются. Для объясненія 
:)ТОГО факта или нуяліо допустить, что частицы различвыхъ тѣлъ• 
и M ѣ я о д и н а к о в ы й о б ъ е м ъ, о б л а д а ю т ъ р а з л и ч н о ю с и-
л о ю п р и т я ж. е н і я к ъ у е м л ѣ, то-есть, что одинаковая по объ-
ому частица платины притягивается землею въ 22 раза снльнѣе, 
чѣмъ того же объема частица льда, или же допустить, ' ч т о ча -
с т и ц ы т в е р д а г о тѣла не с о п р и к а с а ю т с я в о в с е м е ж -
ду собою, а находятся на извѣстномъ другъ отъ друга разсто-
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яніи. Это послѣднее соображеніе и принято теперепіней физикой. 
Ученые въ настоящее время признаютъ, что частицы въ твердомъ 
тѣлѣ не соприкасаются, что онѣ находятся другъ отъ друга на 
іізвѣстномъ разстояніи и удержлваются въ такомъ положеніи нри-
тлгательною силою, называемою силою сцѣпленія. Рождается весь-
ма естественный вопросъ: почему же эта сила сцѣпленія, не да-
ющая имъ возможности разлетѣться по міровому пространству, не 
доведетъ ихъ до полнаго соприкосновенія. Изъ этого затрудненія 
:выходятъ, допуская предположеніе, что частицы тѣла обладаютъ 
способностью колебаться, и именно яти колебанія удерживаютъ 
ихъ на извѣстномъ разстояніи, тогда какъ сила сцѣпленія не даетъ 
іімъ удалиться дальше извѣстнаго разстоянія. Можно было бы sa-
дать вопросъ, почему колебанія въ одномъ тѣлѣ имѣютъ такую 
амплитуду, а въ другомъ другую. Но отвѣтъ на этотъ вопросъ 
подыскать трудно. 

Мы видѣли выше, что самымъ понятнымъ и естествепнымъ 
представленіемъ строенія твердаго тѣла мы должны считать дону-
щеніе взаимнаго соприкосновенія его частицъ. Но принятіе этого 
допуш;енія возможно только тогда, когда мы сумѣемъ устранить два 
Бышеприведенныхъ возраженія, то есть, объяснимъ способность тѣлъ 
расширяться отъ теплоты, а также покажемъ возможность суш,е 
ствованія твердыхъ тѣлъ различныхъ плотностей. 

Представимъ себѣ двѣ сложныя частицы тѣла. По нашему пред-
ставленію онѣ, вѣроятно, имѣютъ нѣкоторый правильный кристал-
лическій видъ. Допустимъ, что эти частицы приведены въ полное 
соприкосновеніе двумя плоскостями. Плоскость соприкосновенія 
частицъ будетъ недоступна для ударовъ эѳирныхъ атомовъ. ме;аду 
тѣмъ, съ внѣшней стороны эеиръ будетъ производить давленіе на 
всю поверхность частицы; о б с т о я т е л ь с т в о это п о р о д и т ъ 
п ѣ к о т о р о е д а в л е н і е , п о д о б н о е п р и т я ж е н і ю о д н о й 
ч а с т и ц ы к ъ д р у г о й : онѣ какъ бы слипнутся, и для ихъ разъ-
единенія необходимо будетъ употребить усиліе равное тому, какое 
бы производилъ эѳиръ на эти соприкасаюш,іяся плоскости частицъ, 
еслибы онѣ были доступны его вліянію. Въ этомъ случаѣ эѳиръ, 
ударяя со всѣхъ сторонъ на обѣ частицы, стремится пхъ удержать 
ъъ соприкосновеніи, к а к ъ б у д т о бы м е ж д у н и м и суп1;е 
ств о в а л а п р и т я г а т е л ь н а я с и л а . Такъ объясняется с и л а 
с ц ѣ п л е н і я между частицами. Какъ мы видимъ, она является 
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результатомъ давленія эеира, точно такъ же, какъ сила, соединяю-
щая ]Магдебургскія полушарія, является результатомъ давленія воз 
духа; оенованіе въ обоихъ случаяхъ совершенно одно 11 то же. 

Нельзя не замѣтить однако, что подобное соединеніе частіщъ 
допускаетъ и з в ѣ с т н о е д в и ж е н і е безъ нарушенія той связи, 
которую мы назвали силою сцѣпленія. При приложеніи извѣстнаго 
усплія плоскости соприкосновенія могутъ раздвинуться на нѣкото 
рое разстояніе; но если это разстояніе будетъ таково, что атомъ 
эѳира не будетъ имѣть возможности проникнуть меж,ду этими 
плоскостями, то по устраненіи раздвигающаго частицы усилія онѣ 
придутъ въ свое первоначальное положеніе, и связь между ними 
не нарушится. 

Подобнаго рода способность частицъ быть раздвипутыми при 
пзвѣстномъ усиліи безъ нарушенія связи (сцѣпленія) д а е т ъ н а м ъ 
п о н я т і е о с в о й с т в ѣ у п р у г о с т и т в е р д ы х ъ тѣлъ . Но 
если усиліе слишкомъ велико, то частицы раздвигаются болѣе, 
эѳиръ проникаетъ менсду соприкасаюш,имися плоскостями, и тогда 
связь между частицами моментально нарушается,—предѣлъ упру-
г о с т и п р е в 3 о и д е н ъ. 

Представимъ себѣ рядъ соедииенныхъ между собою подобнымъ 
образомъ частицъ. Какой бы длины онъ ни былъ, сила, необхо-
дпмая для его разъединенія, будетъ одна и та же: о н а б у д е т ъ 
з а в и с ѣ т ь о т ъ п л о с к о с т и с о п р и к о с н о в е н ! я . 

Подобный рядъ не будетъ лишенъ извѣстной гибкости; двѣ со • 
прикасающіяся частицы могутъ повернуться одна относительно 
другой на нѣкоторый уголъ, соприкасающіяся плоскости могутъ 
быть раздвинуты на нѣкоторую величину. Но для того, чтобы не 
послѣдовало полнаго ихъ разъединенія, необходимо, чтобы это уда-
леніе соприкасающихся плоскостей не превзошло размѣровъ атома 
эѳира. Плоскости эти можно раздвинуть настолько, чтобы атомъ 
эѳира не могъ въ это время проникнуть между ними. Подобное 
раздвиганіе не повредитъ прочности соединенія частицъ; послѣ его 
прекращенія частицы спова станутъ на свое мѣсто, и связь между 
ними будетъ такъ же крѣпка, какъ и прежде. Но если раздвиганіе 
частицъ превзошло выше сказанный предѣлъ, если атомъ эѳира 
могъ проникнуть между соцрпкасаюш;имися плоскостями, то тогда 
связь нарушается вполнѣ, подобно тому, какъ еслибы въ Магде 
бургскія полушарія проиикъ воздухъ. Разъ предѣлъ упругости 
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перейденъ,—сцѣпленіе частицъ тѣла уже нарушено и возстановить 
его уже нѣтъ возможности. Изъ такііхъ рядовъ частіщъ, по моему 
представленію, должно состоять твердое тѣло, причемъ эти ряды 
въ свою очередь связаны между собою тою же силою сцѣиленія. 

Если мы представимъ себѣ подобный рядъ частицъ и вспомнимъ, 
что да него со всѣхъ сторонъ производятся удары эѳирныхъ ато-
мовъ, то легко поймемъ, что каждый такой ударъ можетъ откло-
нить частицу отъ его первоначальнаго положенія. Получившая 
ударъ частица выводится нѣсколько изъ своего первоначальнаго 
положенія, плоскости соприкосновевія нѣсколько расходятся; но 
если между ними не попадетъ атомъ эѳира, то она тотчасъ же 
становится на свое мѣсто, Подобнымъ уда1>амъ эеирныхъ атомовъ 
тѣло подвергается всегда, а потому его частицы находятся, дѣй-
ствительно, всегда въ нѣкоторомъ колебаніи. Сила этихъ колебаніи 
завпситъ прямо отъ силы ударовъ, то-есть, отъ скорости движеніл 
эѳирныхъ атомовъ. Чіжъ сильнѣе эти удары, тѣмъ сильнѣе коле-
банія частицъ, тѣмъ на большую величину расходятся плоскости 
ихъ прикосновенія. Ыо подобныя колебанія заставятъ нашъ рядъ 
непремѣнно удлиниться; чѣмъ онѣ будутъ сильнѣе, тѣмъ больше 
будетъ его удлиненіе. Удлиненіе это очевидно находится въ зази-
симости отъ скорости движенія атомовъ эѳира, которою опредѣ-
ляется теплота тѣла; слѣдовательно, мы вправѣ сказать, что устроен-
ное такимъ образомъ тѣло необходимо долж,но расширяться 
отъ теплоты. Но подобному расширенно есть предѣлъ: если сила 
ударовъ увеличится настолько, что заставитъ произвести отклоне-
ЕІя, превосходяп1,ія предѣлъ упругости, то связь между ними вполнѣ 
нарушится, частицы при ударахъ такой силы (т. е. при такой тем-
пературѣ) начнутъ раздѣляться между собою, и тѣло изъ твердаго 
перейдетъ въ жидкое состояніе. Въ этомъ состоитъ явленіе 
плавленія тѣла, этимъ опредѣляется его точка плавленія. 

При такомъ представленіи внутренняго строенія тѣлъ стано-
вится вполнѣ ясною необходимая связь между коэффиціентами рас-
ширенія тѣла и его удлиненія отъ извѣстнаго натяженія, а также 
между точкою плавленія и предѣломъ упругости матеріала. 

Отвѣтъ на вопросъ, почему при одной и той л̂ е температурѣ 
одни тѣла жидки, а другія тверды, нужно искать въ формѣ частицъ. 
Если частицы одного тѣла круглы, а другого кубичны, то понятно, 
что сила сцѣпленія круглыхъ частицъ будетъ чрезвычайно мала, 
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^гежду тѣмъ, какъ кубичная форма дастъ пмъ возможность соедн-
ниться болѣе плотно. Итакъ, частицы .жіідкііхъ тѣлъ имѣютъ, 
ііо всему вѣроятію, видъ очень близкій къ шарообразной формѣ. 
Одтімъ словомъ, сила сцѣпленія тѣлъ завіісіітъ отъ величины той 
площади, которою частицы могутъ соприкасаться между собою. Но 
при одинаковой си.іѣ сцѣпленія, то есть, при одинаковыхъ лло-
іцадяхъ прикосиовенія, точка нхъ нлавленія можетъ быть раз-
пою, такъ какъ это будетъ еще зависѣть отъ величины самой 
частицы. 

Ударъ атома эѳира одной и той же силы произведетъ различ-
пое дѣйствіе на частицы различной величины. Малая частица по-
дастся бо.іьше, наиротивъ, большая меньше. Такъ, что если сила 
сцѣнленія зависитъ только отъ величины соприкасающихся пло-
щадей, то точка плавленія и коэффпціентъ расширенія находятся 
още въ нѣкоторой обратной зависимости отъ величины частицъ. 

Изъ всего выше сказаннаго видно, что для объясненія свойства 
тѣлъ расширяться отъ теплоты нѣтъ никакой надобностп допу-
екать неиремѣнно существованіе между частицами тѣлъ промежут-
ковъ. Взаимное прикосиовеніе частицъ, составляющихъ тѣло, ни-
с к о л ь к о не м ѣ ш а е т ъ о б ъ я с н е н І Б ) э т о г о с в о й с т в а , на-
иротивъ. оно намъ даетъ возмояшость объяснить не то.1ько это 
свойство, но и другія. какъ то: сцѣпленіе, упругость, гибкость, пре-
дѣ.іъ упругости, точку плавленія, и указываетъ намъ на нѣкото-
рую связь между всѣми ими. 

Посмотримъ теперь, какъ можно устранить другое возраженіе, 
касающееся различія плотностей тѣлъ. Плотностью тѣла мы на-
. !ываемъ количество матеріи, заключающейся въ единицѣ объема тѣла. 

Если притяженіе зависитъ отъ массы тѣла, то оно должно за-
г>исѣть (ітъ объема, занпмаемаго собственно матеріею, то-есть, отъ 
объема самого тѣла. за вычетомъ объема незанятаго матеріей, то-
есть, составляющаго промелгутки. 

Если твердое тѣ.іо представлять себѣ въ видѣ молекулъ взапм-
по соприкасающихся мелхду собою, то между ними должны оста-
гаться промежутки чрезвычайно небольшіе, а остальное все сплошь 
должно быть занято матеріею. Разница въ количествѣ заключаю-
іцейся матеріи въ извѣстномъ объемѣ льда и въ томъ же объемѣ 
платины не мож.етъ быть велика, если не придумывать для моле-
кулъ .іьда ісакихъ-либо невозможпыхъ, немыслимыхъ формъ. Между 
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тѣмъ вѣсъ платины прішѣрно въ 22 раза болѣе вѣса льда, то-есть, 
плотности этпхъ тѣлъ относятся какъ 22 къ 1. 

Чѣмъ же можетъ быть объяснено подобнаго рода различіе? 
Все дѣло тутъ въ томъ, что вѣсъ тѣла зависитъ не о т ъ ко-
л и ч е с т в а м а т е р і и , а отъ п о в е р х н о с т и , п о д в е р ж е н -
ной т о к у эѳпра. Предложенная мною гипотеза не только не 
•затрудняетъ рѣшенія этого вопроса, но, напротивъ, даетъ КЛЮ!ІЪ 

къ его разгадкѣ. 
Вообразимъ себѣ кубъ, сторона котораго 2R. Допустимъ, что 

въ немъ находится одна шарообразная (для простоты) молекула, 
радіусомъ R. 

Вѣсъ этой молекулы опредѣляется тѣмъ давленіемъ, которая 
производить на него токъ эѳира. Это давленіе зависитъ отъ ве-
личины поверхностп молекулы, а, слѣдовательно, п вѣсъ пропорціо-
наленъ этой поверхности, то есть, въ данномъ случаѣ величпнѣ 4 7:R . 

Представимъ теперь себѣ тотъ же кубъ раздѣленнымъ на s 
равныхъ кубовъ (то-есть, каждую изъ его сторонъ раздѣлетіою 
пополамъ плоскостями, параллельными его сторонамъ), и въ каж-
домъ изъ этихъ кубовъ вообразимъ вписанною шаровую молекулу, 
прикасаюшіуюся къ стѣнкамъ маленькаго куба. 

Такихъ молекулъ будетъ восемь. Объемъ матеріи въ ѳтомъ слу 
чаѣ будетъ тотъ же самый. Сумма объемовъ этихъ 8 шаровъ бу-
детъ равна объему одного большаго шара. Въ первомъ случаѣ онъ 

/ R \ ̂  
будетъ Vз ̂ ïî ̂  а во второмъ 8 X / равно 

Въ этомъ случаѣ вѣсъ этой составной молекулы будетъ зави-
сѣть отъ суммы поверхностей всѣхъ 8 шаровъ. Такъ какъ каждый 

R 

шаръ будетъ имѣть радіусъ равный то поверхность его бу-

/ Р 
детъ 4 тг( ^ ] , и л и = гсВ2; но такъ какъ этпхъ шаровъ будетъ 8, то 
общая сумма ихъ поверхностей будетъ 81 rR2. Вотъ какой величи-
нѣ будетъ пропорціонаденъ въ этомъ случаѣ вѣсъ матеріи, заклю-
ченной въ одинъ кубъ тѣхъ же размѣровъ (2R). 

Сравнивъ эту величину съ предыдуп1;ею поверхностью, мы ви-
димъ, что она въ 2 раза больше ея, а слѣдовательно эта состав-
ная молекула будетъ вѣсить уже въ 2 раза больше, чѣмъ первая, 
не смотря на то, что объемы заключаю!!!; ейся въ нихъ матеріи въ 



- 142 — 

обоихъ случаяхъ одинаковы. Еслибы мы раздѣліші каждую сто-
рону куба на К) частей и провеліі бы параллельныя плоскости, то 
мы получили бы 10^=1000 маленькихъ кубиковъ. Шары, соприка-
сающіеся между собою, вписанные въ эти кубики, дали бы сумму 

/ Рь У̂  
поверхностей равную , то-есть, 40тсГѵ2, то есть, вели-

чину поверхности, въ 10 разъ большую первоначальной, а, слѣ-
довательпо, и вісъ подобной молелулы, по нашему представленію, 
былъ бы при одинаковомъ объемѣ въ 10 разъ большій. 

Такимъ образомъ объясняется плотность матеріи. И т а к ъ , 
чѣмъ п л о т п ѣ е тѣло, тѣмъ и з ъ м е н ь ш и х ъ к р и с т а л л и-
к о в ъ с о с т о п т ъ м о л е к у л а его . 

Изъ всего вышесказапнаго мы можемъ себѣ составить слѣдую-
іцее представленіе о внутреннемъ строеніи тѣла. 

Изъ атомовъ эѳнра образуются разной величины частицы, а изъ 
этихъ улге частицъ группріруются химическія молекулы. Ч ѣ м ъ 
м е н ь ш е й в е л и ч и н ы ч а с т и ц ы в о ш л и въ с о с т а в ъ м о л е -
к у л ы , т ѣ м ъ т ѣ л о и м ѣ е т ъ б б л ь ш у ю п л о т н о с т ь , боль -
ш і й у д ѣ л ь н ы й вѣсъ; чѣмъ больше такихъ частицъ вошло въ 
составъ одной химической молекулы, тѣмъ б о л ь ш е б у д е т ъ ея 
а т о м н ы й вѣсъ. Подобное объясненіе избавляетъ насъ отъ не-
обходимости прибѣгать къ предположенію, что молекулы твердыхъ 
тѣлъ находятся на далекомъ другъ отъ друга разстояніи, и тѣмъ са-
мымъ оно даетъ намъ возможность обойтись безъ притягательныхъ и 
отталкивательныхъ силъ. 

Допущеніе удаленія молекулъ тѣла на значительное разсто-
яніе между собою представляетъ много неудобствъ. Невольно уди-
вляешься, какимъ образомъ можно примирить допущеніе это съ 
тѣмъ, что тѣла, устроенныя подобнымъ образомъ, не пропускаютъ 
черезъ себя лсидкостей и въ особенности газовъ. Извѣстно, что 
пористость тѣлъ доказывается пропикновеніемъ воды подъ боль-
шимъ давленіемъ черезъ металлическія поверхности. Еакимъ же 
образомъ вода можетъ удержаться въ сосудахъ, положимъ, изъ стекла, 
когда частицы этого стекла удалены гораздо дальше мел^ду собою, 
чѣмъ Бъ металлѣ, такъ что промежутки образуются почти въ 10 
разъ большіе. Понять щшчину подобнаго явленія положительно 
трудно. 

Между тѣмъ, изъ приведеннаго мною объясненія видно, что 
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промежутки между молекулами стекла 11 золота могутъ быть одц-
наково трудно проходимы для грубыхъ частпцъ воды; что же касается 
проникновенія воды между частріцами составляющими молекулу, то 
этого, конечно, и предположить невозможно ни въ томъ, ни въ другомъ 
случаѣ; промежутки эти какъ между молекулами, такъ равно и 
зіежду частицами, составляющими ихъ, проницаемы единственно 
для чрезвычайно тонкихъ атомовъ эѳира. Итакъ, по нашему пред-
положенію, разложеніе тѣла должно происходить сперва на моле-
кулы, которыя даютъ возможность различиымъ тѣламъ вступать въ 
химическія соединенія, но затѣмъ при очень высокой температурѣ 
(нужно предполагать, что для нѣкоторыхъ тѣлъ вольтова дуга уже 
достаточна для этого) эти молекулы распадаются на составляющія 
ихъ і̂астрщы; дальнѣйшее разложеніе этпхъ частицъ произошло бы 
на первичные атомы эѳира. Невольно приходится вспомнить слова 
Спенсера, приведенныя мною во главѣ III, стр. 49. 

Всѣ матеріальныя субстанціи дѣлимы на такъ-называемыя эле 
ментарныя субстанціп, составленныя пзъ молекулярныхъ частицъ 
такой ліе природы, какъ онѣ сами; по эти молекулярныя частицы 
суть сложныя постройки, состоящія пзъ собранія истинно-элемен-
тарныхъ атомовъ, тождественныхъ по природѣ и различающихся 
только по положенію, группировкѣ, движенію п проч. Молекулы, 
или химическіе атомы, произошли изъ истинныхъ или физическихъ 
ятомовъ путемъ эволюціи при такихъ условіяхъ, которыхъ химія 
еще не сумѣла воспроизвести. 

Трудно найти болѣе точное воспропзведеніе той идеи, которую 
я въ настоящее время защищаю. 

Такимъ образомъ, устраняется, можно сказать, одно изъ самыхъ 
важныхъ возраженій, которое было сдѣлано моей гипотезѣ, именно, 
невозможность объяснить ею различіе въ плотностяхъ тѣлъ. Но 
егоустраненіе повлекло за собою новое затрудненіе. 

Въ настоящее время признается, ч т о с и л а и н е р ц і и , по-
д о б н о с и л ѣ т я ж е с т и пропорціональнамассѣ тѣ.11а—количеству 
матеріи. Мы только что впдѣли, что тяжесть зависитъ отъ суммы 
поверхностей всѣхъ частицъ тѣла, и что при одинаковомъ коли-
чествѣ матеріи вѣсъ тѣла м о ж е т ъ б ы т ь р а з н ы й . Логика 
требуетъ признанія, что инерція зависитъ о т ъ т о й ж е в е л и 
чины, тѣмъ болѣе, что опытъ намъ показываетъ, что двѣ эти 
•силы пропорціональны одной и той же величинѣ. 

4 
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Тмклімъ образомъ приходится пріізнать, что и сила ииерціи 
д ІіГіствуетъ п р о п о р ц і о H а л ь H о с y м м ѣ п о в е р х н о с т е й ча 
стицъ тѣла. Между тѣмъ отвергать то, что сила инерцііі долж-
на быть пропорціональна количеству матеріи, невозможно, такъ. 
какъ мы признаемъ эту силу присущею частицамъ этой матеріи, 
а, слѣдовательно, чѣмъ больше будетъ этихъ частицъ, тѣмъ больше 
будетъ и сила инерціи. Приходится задать себѣ вопросъ, будетъ ли 
та, что мы называемъ силою инерціи, дѣиствительно только эта 
сила, нѣтъ ли другого сопротпвленія, дѣйствуюш;аго, такъ-сказать^ 
за одно съ силою инердіи и, такимъ образомЪ; маскирующаго ее. Не 
трудно убѣдиться, что такая сила дѣйствительно суш,ествуетъ. 

Тѣло, находящееся въ покоѣ, во всѣхъ своихъ порахъ заклю-
чаетъ эвиръ, атомы котораго находятся въ постоянномъ движеніи. 
Удары этихъ атомовъ, вообще говоря, уравновѣшиваются; если 
случается временное нарушеніе, заставляющее частицу уклониться 
отъ своего первоначальнаго иолоікенія, то такое нарушеніе равно-
вѣсіл въ слѣдующій моментъ возмѣщается съ другой стороны и 
возстановляется. Такое равновѣсіе существуетъ до тѣхъ норъ, пока 
тѣло находится въ покоѣ. Но разъ тѣло наше начало движеніе, 
то относительная скорость эеирныхъ атомовъ измѣнилась. 

Если скорость движенія тѣла назовемъ черезъ у, а скорость дви 
,женія эеирныхъ атомовъ черезъ Y, то въ моментъ начала движенія 
со стороны встрѣчной движенію тѣла удары будутъ производиться со 
скоростью ( Ѵ+ѵ); а съ задней стороны—со скоростью (V—ѵ); по-
этому сила содротивленія этому движенію, оказываемая эѳиромъ,, 
будетъ измѣряться разностью живыхъ сплъ: 

(V ѵГ- (V—ѵ)'^ , 
— ч т о , какъ •мы знаемъ, равно 4шѴѵ. 

Какъ мы видпмъ, при началѣ движенія тѣла, оно преодолѣва-
етъ сонротивленіе, которое измѣряется тою же самою величиною, 
какъ и сила тяжести, которое пропорціонально не массѣ тѣла, а 
суммѣ поверхностей всѣхъ частицъ, составляющихъ это тѣдо. Разъ 
тѣло двинулось, атомы эѳира, ударившись объ частицы тѣла, прі-
обрѣли ту же самую поступательную скорость движенія, какую имѣ-
етъ само тѣло. Относительная скорость ихъ равна теперь нулю, 
то есть, все происходитъ такъ, какъ будто бы тѣло и находящійся 
въ его порахъ эѳиръ находились въ покоѣ; но еслибы тѣло из-
мѣнило снова свою скорость, то пзмѣненіе это породило бы опять 
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нѣкоторую относительную скорость между частицами тѣла и ато-
маміі эѳпра, 11 сопротивленіе опять произвело бы свое дѣйствіе 
продолжающееся до тѣхъ поръ, пока всѣ частицы эѳира ,не прі-
обрѣлп бы той же поступательной скорости, какую имѣетъ тѣло. 
Очевидно, что то же самое разсужденіе, приложенное къ тому 
случаю, когда тѣло уменьшило бы свою скорость, привело бы насъ 
къ тому, что получилось бы, такъ сказать, дѣйствіе эѳпра, на-
правленное впередъ, то-есть стремящееся продолжить это движе-
ніе. Еакъ мы видимъ, дѣйствіе эѳира выражается тѣмъ, что оиь 
стремится сохранить то состояніе тѣла (покой пли движеніе}, въ 
которомъ тѣло находится, а это и есть то, ч т о мы на 3 ы в а е м ъ 
силою и н е р ц і и тѣла, работу же этой силы—укивою с и -
лою, к и н е т и ч е с к о ю э н е р г і е й . 

Казалось бы, что это устраняетъ необходимость признавать за 
матерію силу инерціи. Но подобное устраненіе невозможно, по-
тому что все нате объясненіе основано единственно на силѣ пне]) 
ціи атомовъ эѳира. Тутъ дѣло не въ томъ, чтобы отказаться отъ 
инертности матеріи, а только въ томъ, чтобы объяснить ту вели-
чину, которую имѣетъ эта сила. Нужно признать, что с и л а со-
п р о т п в л е н і я э е и р а дѣ.пствуетъ с о в м ѣ с т н о и въ одп-
н а к о в о м ъ с м ы с л ѣ с ъ с и л о ю и н е р ц і и , такъ что то, что 
мы называемъ силою инерціи тѣла, есть р а в н о д ѣ и с т в у ю щ а и 
д в у х ъ с и л ъ : одной, силы инерціи того количества матеріи, 
которое заключается въ тѣлѣ и которое зависитъ отъ массы, и 
другой, силы сопротпвленія эѳира измѣненію его скорости, кото-
рая пропорціональна не массѣ, а суммѣ поверхностей всѣхъ ча-
стицъ (подобно тяж,ести). Очевидно, вторая изъ этихъ силъ по-
величинѣ далеко превосходитъ первую и маскируетъ ея дѣйствіе; 
она прямо зависитъ отъ скорости двпжепія атомовъ эѳира, кото 
рая, какъ намъ извѣстно, громадна. Еслибы эта скорость была 
очень мала, то и инерція тѣла была бы гораздо меньше. Привести 
то количество матеріи, которое заключается въ какомъ-нибудь 
тѣлѣ, въ движете — дѣло совсѣмъ не трудное, въ особенности 
потому, что скорости, съ которыми мы имѣемъ дѣло, собственно 
говоря, ничтожны по сравненію со скоростью атомовъ эѳира; это 
дѣло, требующее очень малой сялы, но преодолѣть сопротивленіе 
эеира, находящагося въ этомъ тѣлѣ и обладающаго громадною 
скоростью, это требуетъ с и л ы г о р а з д о б о л ь ш е й . Еслибы 

10 
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мы могли выкачать пзъ тѣла весь эѳиръ и задѣпить поры чѣмъ • 
нибудь непроницаемымъ для эѳира, то пнерція подобнаго тѣла 
выразилась бы только дѣпствительнымъ сопротивленіемъ движенію 
этого количества матеріи, и л увѣренъ, что это сопротивленіе бы-
ло бы тогда неизмѣрпмо меньше, такъ какъ главная причина инер-
цііі — сопротивленіе, получаемое отъ ударовъ атомовъ эѳира, въ 
этомъ случаѣ дѣпствовало бы только на поверхность тѣла, кото-
рая неизмѣримо меньше суммы поверхностей всѣхъ составляющихъ 
тѣло частпцъ. Точно также, еслибы мы могли уменьшить ско-
рость движенія эѳирныхъ атомовъ Ѵ, то тогда и инерція значи 
тельно уменьшилась бы, потому что главный ея факторъ, пзмѣря-
емый скоростью V, значительно бы уменьшился. 

Я только-что говорилЪ; что TOj что мы называемъ теперь инер-
ціею тѣла, состоитъ изъ суммы двухъ сплъ: 1) Дѣйствительноп 
инерціи частпцъ тѣла, которая пропорціональна массѣ, и 2) того 
сопротивленія, которое порождается эѳиромъ и которое пропор-
ціонально не массѣ, а суммѣ поверхностей всѣхъ частицъ, состав-
ляюш;пхъ тѣло. 

Первый изъ членовъ этой суммы ничтоженъ въ сравненіп 
со вторымъ; онъ ускользаетъ отъ нашихъ наблюденій, мы замѣ-
чаемъ только второй. В о т ъ п о ч е м у с и л у и н е р ц і и м ы и з -
м ѣ р я е м ъ тѣмъ же, ч ѣ м ъ и з м ѣ р я е т с я с и л а т я ж е с т п . 

Еслибы мы моглп произвести самые точные опыты, то мы 
должны были бы убѣдиться въ томъ, что инерція фунта льда нѣ 
сколько больше инерціи фунта платины, потому что въ фунтѣ 
льда матеріи больпіе, чѣмъ въ фунтѣ платины, такъ что пер-
вое изъ вышесказанныхъ слагаемыхъ въ фунтѣ льда было бы боль-
ше, чѣмъ въ фунтѣ платины. 

Точно такл^е инерція тѣла не можетъ быть одинакова при 
различной степени его нагрѣванія, такъ какъ въ этомъ случаѣ 
скорость движенія эѳирныхъ атомовъ различна. Такія умозаклю-
ченія могутъ быть провѣрены опытомъ, хотя получающ,аяся раз-
ница должна быть настолько ничтожна, что врядъ ли можетъ быть 
уловлена нашими сравнительно грубыми приборами. 

Мнѣ нечего говорить о законахъ движенія вѣсомыхъ тѣлъ п 
объ ихъ энергіи. Все это основательно изучено и изложено въ ме-
ханикѣ. Какъ мы видимъ, энергія большихъ тѣлъ точно также, какъ 
и энергія молекулъ пли частпцъ, сводится къ воздѣйствію эѳи-
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pa. Воспринимаемое ш т воздѣйствіе эѳпра к а к ъ бы с у м м п 
р у е т с я въ н и х ъ и передается намъ уже въ вігдѣ равнодѣй-
,ствующей множества составившпхъ ее чуть не безконечно малыхъ 
<зилъ. Мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ о послѣдняго 
рода энергіи, именно энергіи въ скрытомъ впдѣ. Объ этомъ родѣ 
энергіи мнѣ, впрочемъ, придется говорить не много. 

Кинетическая энергія тѣла могла бы превратиться въ скры 
тую, напряженную всякій разъ, когда двилѵеніе тѣла прекращено 
•и энергія его не могла передаться и проявиться въ видѣ какого 
-либо другого движенія. Одинъ подобный случай съ двумя твердыми 
эѳирными атомамп разобранъ мною достаточно подробно на стр. 33, 
-а затѣмъ другой — именно образованіе первпчнаго вещества—на 
стр. 42. 

Съ молекулами можетъ происходить нѣчто подобное, объ этомъ я 
товорилъ на стр. 65. Всѣ химическія тѣла намъ показываютъ, что 
въ нихъ заключается энергія въ скрытомъ состояніи. На химпче-
€кія соединенія п разложенія нужно смотрѣть, какъ на переходъ 
этой энергіи изъ скрытой въ кинетическую или обратно, но нужно 
•при этомъ помнить, что для произведенія самой химической реак-
ціи 0 4 J H B часто требуется затратить извѣстное количество энергіи 
.въ видѣ теплоты или электричества. Избирательное сродство, 
мнѣ кажется, есть только слѣдствіе формы кристалликовъ. 

Что касается тѣлъ, то въ нихъ кинетическая энергія не можетъ 
превратиться въ скрытую. Ихъ сложный составъ служитъ тому 
дрепятствіемъ. Еслибы два тѣла двигались на встрѣчу другъ 
другу, и между ними произошло столкновеніе, то тѣла эти прекра-
тили бы свое движеніе; въ это время инерція частицъ и ударъ 
эѳирныхъ атомовъ, заключающихся въ тѣлѣ, деформировали бы 
тѣло. Давленіе на каждую частицу, составляющую тѣло, заставило 
бы раздаться площади ихъ сцѣпленія. Еслибы ударъ былъ на-
столько силенъ, что давленіе эѳирныхъ атомовъ превзошло бы пре-
дѣлъ упругости, то тѣло распалось бы на части, или же осталось 
бы въ деформированномъ видѣ. Подобный случай возможенъ при 
тѣлахъ обладающихъ малымъ сцѣпленіемъ, которыя мы называемъ 
хрупкими (стекло), или неупругими (свинедъ). Но если тѣло обла-
даетъ достаточною силой сцѣпленія, и ударъ не имѣлъ бы возмож-
ности порвать эту связь, то тѣло, деформировавшись въ началѣ, 
лослѣ перваго момента приняло бы свой первоначальный видъ. 

10* 
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такое тѣло мы называе^іъ упругимъ (слоновая кость, сталь). Де« 
формировавшееся тѣло остановилось бы въ своемъ двнжеши, его• 
кинетическая энергія потратилась бы на приведеніе его молекулъ-
въ движеніе, породила бы теплоту; напротпвъ того, тѣло упругое 
при возстановленіи своего первоначальнаго вида могло бы сооб-
щить движете въ обратномъ направленіи. Такимъ образомъ, мы 
видимъ, что въ тѣлахъ энергія кинетическая можетъ произвести 
или молекулярное движете, или разрушеніе сцѣпленія, или же по-
родить движете въ обратномъ направленіи, п р е в р а щ е н і е же• 
е я в ъ с к р ы т о е с о с т о я н і е н и к о и м ъ о б р а з о м ъ н е в о з 
м о ж н о . 

Настоящая глава возбуждаетъ столько новыхъ вопросовъ, что• 
рѣшеніе ихъ всѣхъ не подъ силу одному человѣку, а потому пусть 
не сѣтуетъ на меня читатель за то, что я ему не представилъ ихъ 
въ окончательно-обработанномъ видѣ. Набрасывая одну идею за 
другою, я вовсе не думалъ рѣшать ихъ окончательно, я только хо-
тѣлъ указать на матеріалъ для дальнѣйшихъ работъ. 

Можетъ-быть, найдутся лица, которыхъ заинтересуютъ мои идеи,, 
и которыя захотятъ провѣрить ихъ опытнымъ путемъ, гдѣ это воз-
можно, или же анализировать ихъ математически. Можетъ-быть, 
подобная обработка и приведетъ къ какимъ-либо новымъ фактамъ 
и тѣмъ самымъ заставить насъ сдѣлать новый шагъ по направле-
нію къ познанію истины. 

. Заканчивая эту главу, я вмѣстѣ съ тѣмъ заканчиваю всѣ основ-
ныя положенія моей гипотезы. Далѣе я изложу вытекающія изъ 
нея слѣдствія въ различныхъ областяхъ нашихъ знаніи. 
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Геологичеекія слѣдствія. 

Ученіе о цевтральномъ огнѣ.—Возраженія протіівъ этого ученія.—Нѣкоторыя 
гипотезы для объясненія внутренней теплоты земли.—ОбтДй пхъ недоста-
токъ.—Постепенное уплотненіе эеира лучше всего объясняетъ повышеніе теп-
пературы внутріі земли.—Причина пониженія температуры по мѣрѣ углубле 
нія въ море.—Причины вулканическихъ извержешп.—Ихъ связь съ землетря-
•сеніями.—Гипотезы Бишофа, Деви, Мора, Маллета.—Гипотеза паденія массъ 
въ пустоты—какъ единственно возможная по мнѣнію нѣкоторыхъ теологовъ.— 
Ея недостатки.—Она можетъ объяснить только мѣстныя сотрясенія землп.— 
Какое объясненіе землетрясеній и вулкановъ даетъ щ^едлагаемая мною гипо-
•теза.—Удобное объясненіе явленій, сопровождающихъ землетрясенія.—Почему 
вулканы потухаютъ послѣ отступленія моря. — Ослабленіе силы тяжести во 
время землетрясенія.—Возможность поднятія почвы.—Постоянный прпростъ 
в'Ьсомой матеріи внутри земли.—Факты, могущіе служить подтвержденіемъ 

^того допущенія,—Возможность распаденія планеты на части.—Астероиды, 
какъ примѣръ подобнаго распаденія.—Общій взглядъ на существующая те-

перь геологическія гипотезы. 

Ученіе о центральномъ огнѣ извѣстно уже давно. Оно призна-
валось Лейбницемъ и Бюффономъ, а затѣмъ получило подтвержде-
ніе въ космогонической гипотезѣ Лапласа; математическія же из-
слѣдованія Фурье основанныя на возвышеніи температуры по 
жѣрѣ углубленія во внутрь землпу казалось, поставили его на проч-
ное математическое основаніе. Гипотеза, основанная на этомъ уче-
ши, чрезвычайно заманчива. На первый взглядъ она довольно строй-
но объясняетъ всѣ тѣ факты, которые нами наблюдаются. 

Дѣйствительно, земля, образовавшись изъ газообразной туман-
ности, постепенно сжимаясь, нагрѣвалась и въ концѣ преврати-
лась въ огненно-жидкій шаръ. Шаръ этотъ, остывая понемногу, 
образовалъ на своей поверхности твердую кору, между тѣмъ какъ 
внутренность его оставалась жидкою. Съ теченіемъ времени кора 

*) Fourier. Tliéorie analytique de la clialeur. Paris. 1822. 
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эта, остывая постепенно, утолщалась п достигла наконецъ такой 
толщины, при которой температура на ея поверхности сдѣлалаеь 
возможною для появленія органической жизни. 

Въ такомъ положеніи мы видимъ нашу землю въ настоящее 
время. 

Углубляясь во внутренность земѵти, мы приближаемся къ рас-
каленному ядру, благодаря чему температура должна возрастать. 
Вулканы, извергающіе огненную лаву, представляютъ собою отду-
тины, соединяющія земную поверхность съ внутреннимъ расплав-
леннымъ ядромъ. Такъ говорили Де ла-Беп1ъ (De la Bèclie), Ляйель 
(Lyell) и многіе другіе. 

Л. фонъ Бухъ (L. V. Biicli) и А. фоиъ Гумбольдъ (А. v. Hum-
boldt) считали вулканы предохранительными клапанами. Однако 
болѣе тщательное разсмотрѣніе вопроса обнаруживало нѣкоторыя 
трудности для подобнаго объясненія этихъ фактовъ. Относительно 
вулкановъ самъ собою напрашивался вопросъ: какія же причины 
застав.1[яютъ это внутреннее содержимое подниматься вверхъ и не 
только изливаться на поверхность, но даже извергаться съ гро-
мадною силою. Гумбольдтъ приписывалъ эти изверженія реакціи 
раскалеенаго ядра на твердую кору. Но вѣдь внутренность земли,, 
хотя бы и въ расплавленномъ видѣ, не можетъ имѣть сама по 
себѣ никакой способности расширяться. Вопросъ, такимъ образомъ, 
не разъяснялся, и оставалось вполнѣ непонятно, какъ можетъ 
произойти внезапное изверженіе. Пришлось отыскивать другое 
объясненіе, которое могло бы дать удобопонятную силу, приводя-
щую въ данномъ случаѣ лаву въ движеніе. 

Бишофъ (Bischof) "̂ )j казалось, нашелъ такую силу въ упругости 
пара. Вода, просачиваясь черезъ почву, постепенно нагрѣвается 
п, попадая наконецъ на раскаленные пласты, превращается въ 
паръ, а этотъ послѣдній своею упругостью производитъ изверже-
нія и состоящія съ нимъ въ связи землетрясенія. 

Въ такомъ видѣ гипотеза эта и до сихъ поръ, по мнѣнію мно-
гихъ, считается справедливою; она въ особенности нравится пo^ 
своей простотѣ и удобопонятности. Къ сожалѣнію нужно сознаться,, 
что она не выдерживаетъ критики, въ чемъ не трудно убѣдиться-

Дѣло въ томъ, что наблюденія показываютъ, что температура 

Bischof. Die Wärmelehre im luneren unseres Erdköi-pers. Leipzig. 1837. 



— 151 -

земли Бозрастаетъ прішѣрно на 1® по мѣрѣ углубленія на 100 
фут.; слѣдоватедьно, для полученія температуры извѣстнаго числа, 
скажемъ t градусовъ, мы должны опуститься на глубпну 100 фут., 
иОБТоренную t разъ. Если теперь сравнить упругость пара при 
полученной такимъ образомъ температурѣ съ тѣмъ вѣсомъ лавы, 
который она должна преодолѣть, то окажется, что эта упругость 
далеко недостаточна, а потому становится пололштельно невозмож 
Еымъ приписать вулканическія изверженія дѣпствію силы пара. 
Бабинэ совершенно справедливо говорить по этому поводу, что 

объясненіе землетрясеній и вулкановъ давленіемъ паровъ, было 
бы большою погрѣшностью протпвъ законовъ физики". 

Но, кромѣ этого возраженіяі имѣется еп1,е и другое: для обра • 
зованія паровъ такого высокаго давлевія, внутри земли необходп-
МО признать суш,ествованіе раскаленнаго ядра, между тѣмъ какъ 
въ настояш,ее время многими учеными это отрицается. 

Изъ гипотезы Лапласа дѣйствитсльно вытекало прямое заклю-
ченіе, что земля нѣкогда была въ огненно-жидкомъ состояніи. Но 
даже, если п допустить, что земля представляла изъ себя когда-то 
огненный расплавленный шаръ, то сперва приходится рѣшить во-
просъ: могла ли на такомъ шарѣ образоваться твердая кора. 

Фурье, какъ я уже упомянулъ выше, допускаетъ образованіе 
подобной твердой коры, между тѣмъ какъ Пуассонъ (Poisson) 
развиваетъ гипотезу діаметрально противуположную. Онъ утверж-
даетъ, что охлаждающіяся и застывшія на поверхности частицы 
должны были осѣдать внизъ, между тѣмъ какъ ихъ мѣсто должны 
были бы занимать болѣе теплыя частицы. Такой двойной токъ до.!! 
женъ былъ бы уравновѣсить температуру земли, охлажденіе про-
исходило бы не только съ поверхности, но въ немъ принимала 
бы^участіе вся масса земли, а потому суп],ествованіе внутри земли 
жидкаго расплавленнаго ядра перестало бы имѣть какое-либо ло-
гическое основаніе. 

Возраженія противъ существованія жидкаго расплавленнаго 
ядра нашли себѣ вѣское подтверж.деніе въ томъ обстоятельствѣ, 
что близко лежащіе другъ отъ друга вулканы показали полную 
ихъ независимость между собою. Измѣренія показали, напримѣръ, 
что кратеръ Везувія находится на высотѣ 1200 метр, надъ уров-

Poisson. Théorie mathématique de la chaleur. Paris. 1835. 
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немъ моря, кратеръ Этны на высотѣ 3000 метр., а находящшся 
между ними (въ разстояніи отъ Этны всего на 120 километровъ) 
вулканъ Стромболи имѣетъ кратеръ на высотѣ всего 600 метр. 
надъ уровнемъ моря« 

I I O W H O , ЧТО еслибы всѣ они черпали свою лаву изъ одного и 
того же источника, то-есть, раснлавленнаго ядра, то, по законамъ 
гидростатики, раньше всѣхъ долженъ былъ бы начинать свое дѣй-
ствіе самый нижайпіій, то-есть, Стромболи, такъ какъ для подня-
тія лавы до кратера Безувія нужно было бы давленіе на 240 ат 
мосферь большее, а для достиженія кратера Этны—на 700 атмос 
феръ больше, чѣмъ требуюш;ееся для дѣйствія Стромболи. Наблю 
денія однако показали, что эти вулканы дѣйствуютъ совершенно 
независимо другъ отъ друга, а отсюда рождается прямое заклю-
ченіе, что ихъ изверженія не могутъ происходить изъ одного и 
того же бассейна, то есть, раснлавленнаго ядра. 

Другой подобный же примѣръ, еще болѣе разительный, мы 
встрѣчаемъ на Сандвичевыхъ островахъ. Тамъ на разстояніи всего 
27 кил. метр, другъ отъ друга находятся два вулкана: Мауна-Роа 
и Еирауэа; разница въ высотахъ ихъ кратеровъ такъ велика, что 
для одного требуется давлезіе на 700 атмосферъ большее, чѣмъ 
для другого, и, несмотря на близкое другъ отъ друга разстояніе, 
вулканы эти дѣйствуютъ независимо. 

Если все вышеприведенное далеко не подтверждаетъ допуп1,етя 
внутренняго раснлавленнаго ядра, то химическій составъ лавъ до-
ставляетъ намъ новое опроверженіе. Лавы вулкановъ, лежаш;ихъ 
неподалеку одинъ отъ другого, имѣютъ часто составъ значите.іьно 
разнящійся меж-ду собою. 

Кромѣ этихъ поводовъ для отрицанія существованія жидкаго 
расилавленнаго ядра были ещ;е и другіе; такъ напримѣръ, Гон-
кинсъ показалъ вычислепіемъ, что явленіе предваренія равноден-
ствія доляѵно бы было быть другое, если допустить, что ядро 
земнаго шара находится въ жидкомъ состояніи. 

С. В. Томсонъ вычислилъ, что земная кора должна бы имѣть 
прочность стали, чтобы выдержать напоръ внутреннихъ прпливовъ. 
Правда, что выводы эти оспаривались другими учеными (Делоней, 
Генесп, Сименсъ), тѣмъ не менѣе все вмѣстѣ взятое сильно по-
шатнуло вѣру въ суп1,ествованіе жидкаго ядра, и для объясненія 
геолопиескихъ явленій потребовались другія гипотезы. 
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Чтобы показать насколько ученіе о расплавленномъ ядрѣ по-
теряло свою вѣроятность, приведу здѣсь слова Ф. Мора , который 
БЫраж.ается слѣдующимъ образомъ: 

Очень дурно употреблять науку, знаніе которой—непрелож-
ность выводовъ, для поддержки такого рѣшптельнаго заблужденія. 
какъ ученіе о расплавленномъ ядрѣ земли". 

Но, если отрицать существованіе раскаленнаго ядра внутри зеы-
ли, то чѣмъ же можно объяснить постепенное повышеніе темпе-
ратуры по мѣрѣ углубленія въ землю? Подобное возвышеніе тем-
пературы е с т ь ф а к т ъ н е о п р о в е р ж и м ы й , подтвержденный 
очень многими наблюденіями. Нѣкоторые пробовали объяснить это 
Бліяніемъ солнца. Земля, получая теплоту отъ солнца, говорили 
они, передаетъ ее во внутрь. Но сила солнечной теплоты мѣняется 
съ временами года, а также и со смѣною дня и ночи, слѣдовательно, 
понятно, что и нагрѣваніе земли лучами солнца доллшо бы было 
быть различно; ме;кду тѣмъ многіе ученые показали, что въ каж-
дой мѣстности температура на извѣстной глубинѣ остается посто-
янною, а изъ этого слѣдовало зак.шчить, что эту внутреннюю 
теплоту, притомъ возрастающую по мѣрѣ углубленія, нельзя было 
приписать вліянію солнечныхъ лучей. Глубина, на которой темпе-
ратура постоянна, измѣняется съ широтою мѣстности. Буссэнго 
нашелъ, что подъ тропиками на глубинѣ уже менѣе 2 фут., тем-
пература остается постоянною. Въ Европѣ эта глубина слоя по-
стоянной температуры достигаетъ 60—80 ф., а ближе къ полю-
-самъ она еще болѣе значительна. Опускаясь ниже этого слоя, тем-
пература однако постепенно повышается, причемъ повышеніе это 
приблизительно вездѣ одинаково и составляетъ около 1®С. на 90— 
100 ф. углубленія. Я сказалъ приблизительно", потому что большее 
пли меньшее возвышеніе температуры зависитъ еще отъ химиче-
скаго состава тѣхъ слоевъ, которые приходится проходить. Въ то 
время, какъ въ угольныхъ шахтахъ температура повышается на 
при углубленіи приблизительно на 30 метр., въ нѣкоторыхъ руднп-
кахъ то же повышеніе получается едва на 80 метр, углубленія. Въ 
глинистомъ сланцѣ температура возвышается быстрѣе, чѣмъ въ 
гранитѣ и т. д. Не вдаваясь въ эти подробности, для насъ до-

f ) Ф. Моръ. Исторія земли. Геологія на новыхъ основаніяхі. Переводъ съ иѣмец-
каго Шульгина. 1868 г. Москва, стр. 349. 
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вольно знать, что ниже слоя постоянной температуры происходить 
постепенное ея Бозвышеніе, п что это Бозвышеніе находится въ за-
висимости отъ химическаго состава проходимыхъ слоевъ. 

Въ моихъ рукахъ имѣется одна изъ новѣйшихъ работъ по reo-
логіи, принадлежащая проф. Браунсу (D. Brauns) Онъ лично 
дѣлалъ наблюденія надъ возвышеніемъ температуры въ Галлѣ^ 
пользуясь для этого буровою скважиною въ 1716 метровъ глубины. 
На основаніп этихъ изслѣдованш, авторъ выводитъ формулу, по 
!:оторой температура внутри земли Т находится въ слѣдующеи за-
впспмости отъ температуры t на ея поверхности: 

T=.t-b0,045S—0,000018-

гдѣ s есть число метровъ углубленія. Я сомнѣваюсь, чтобы эта 
формула могла быть примѣнпма для всѣхъ мѣстностей земли. Въ 
другомъ мѣстѣ результаты наблюденій могли бы привести къ иной 
формулѣ. Въ ней однако важно то, что она имѣетъ свое наиболь-
шее значеніе (юахітшп). Дѣйствительно около 2250 метр, мы по-
лучаемъ для t нѣкоторую величину, всего около 60^, которая бу 
детъ наибольшею, то-есть, что температура, повышаясь до этой 
глубины, далѣе ея начинаетъ снова понижаться. 

Такой выводъ заставплъ бы насъ придти къ заключенію, что 
именно въ этомъ мѣстѣ лежитъ источникъ теплоты. Положимъ, про 
тивъ этого вывода можно сдѣлать то возраженіе, что часть земной 
коры, доступная нашимъ пзслѣдованіямъ, столь ничтожна (менѣе 

^г^^-земнаго радіуса), что на основавіи этихъ изслѣдованій тру-

дно выводить заключеніе о томъ, что происходитъ глубже. Кромѣ 
того на результатъ формулы могъ сильно повліять химическій со-
ставъ проходимыхъ пластовъ; еслибы эти пласты были другіе, то^ 
какъ я уже упоминалъ выше, и возвышеніе температуры было бы 
другое, температура измѣнялась бы по другому закону, а слѣдова 
тельно и наблюденія надъ нею должны были бы привести къ со-
вершенно иной формулѣ. 

Какъ бы то ни было, наблюденія проф. Браунса еш;е разъ под-
твердили, что допущ.еніе существованія раскаленнаго ядра дѣлает-
ся вполнѣ невозможнымъ. 

J). Brauns. EmleituDg in das Studium der Geologie. Stuttgart. 1887. 
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Отрицаніе этой старой и укоренившейся гітотезы находить 
себѣ новую поддержку въ томъ обстоятельствѣ, что по мѣрѣ углуб 
ленія въ море температура не повышается, какъ бы слѣдовало 
ожидать, а н а п р о т і і в ъ п о н и ж а е т с я . Всѣмиэтими и еш;е мно 
гими другими доводами окончательно устраняется возможность до-
пущенія внутренняго раскаленнаго ядра, а для объясненія причины 
БОзрастанія температуры внутри земли на смѣну старой гипотезы 
появляется рядъ новыхъ. 

Не имѣя притязанія представить здѣсь полный основательный 
историческій обзоръ развитія этого вопроса, я упомяну только о 
нѣкоторыхъ гипотезахъ для того, чтобы дать читателю хотя ела 
бое понятіе о нихъ. 

Пуассонъ )̂ приписывалъ постепенное возрастаніе температуры 
по мѣрѣ углубленія во внутрь земли тому, что наша солнечная 
система, двигаясь въ міровомъ пространствѣ, проходила когда-то 
черезъ часть небеснаго пространства, которая была значительно 
болѣе нагрѣта. Подобную разницу въ температурѣ міроваго про-
странства онъ считаетъ возможнымъ объяснить близостью какого-
либо источника теплоты, то есть какой-либо другой звѣзды, подобной 
солнцу. Онъ полагаетъ, что земля, нагрѣвшись отъ этого источника, 
послѣ удаленія отъ него подъ вліяніемъ окружающей среды на-
чала остывать съ поверхности, между тѣмъ какъ внутренность ея 
до извѣстной глубины удерживаетъ въ себѣ слѣдъ прежняго воз-
вышенія температуры и по настоящее время. Предположеніе по-
добнаго различія въ температурахъ міроваго пространства совер-
шенно произвольно, бездоказательно. 

Допущеніе это поставило бы астрономовъ въ чрезвычайно затруд-
нительное положеніе, такъ какъ трудно было бы объяснить, ка-
кимъ образомъ такое близкое сосѣдство другой звѣзды не пару-
шило той правильности движенія планетъ, которая ими замѣ-
чается. Кромѣ того Добрэ доказалъ, что для того, чтобы могло 
получиться сильное возвышеніе температуры внутри земли, наруж-
ныя части ея, поверхности должны бы были расплавиться. Еслибы 
это дѣйствительно было такъ, то подобная катастрофа оставила бы 
по себѣ слѣды въ тѣхъ земныхъ пластахъ, которые изслѣдуются 
геологами. Слѣдовъ подобнаго расплавленія однако никѣмъ и ни 

*) Poisson: Théorie mathématique de la chaleur. Paris. 1835. p. •І28. 
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гдѣ замѣчено не было. Итакъ, гипотеза Пуассона должна быть 
признана очень мало вѣроятною. 

Совершенно въ другожъ родѣ гипотезу предлолаілъ Гумфри Деви. 
Онъ прпппсывалъ внутреннюю теплоту земли химпческимъ реак-
ціямъ. Онъ полагалъ, что внутри земли находятся залежи метал-
ловъ щелочей и щелочныхъ земель, и что вода, проникая до этихъ 
слоевъ, окисляетъ ихъ, причемъ развивается большое количество 
теплоты. Гипотеза эта противорѣчитъ, однако, обш,епринятому въ 
настолп1;ее время мнѣнію, что внутренность земли состоитъ изъ 
тяжелыхъ металловъ, а не легкихъ, какіе требуются по гипотезѣ 
Деви. Другое возраженіе состоитъ въ томъ, что при окисленіи этихъ 
металловъ водою должно было бы выдѣляться изъ земли громадное 
количество водорода, получаюп1;агося при этомъ процессѣ отъ раз 
ложенія воды, чего однако тігдѣ замѣчено не было. 

Болѣе согласною съ наблюдаемыми явленіями представляется 
гипотеза Мора, высказанная впервые Фольгеромъ. Обраш;ая вни-
маніе на постоянный круговоротъ воды, превращаемый сожечною 
теплотою въ паръ, который затѣмъ въ видѣ дождя опять низвер-
гается на землю, проникаетъ во внутрь ея и затѣмъ въ видѣ рѣкъ 
снова несетъ воду въ океанъ, Моръ привлекаетъ вниманіе чита-
теля на то громадное количество твердыхъ веществъ, которое уно-
<îитcя ежегодно этими рѣками въ море. 

Дистиллированная вода дождя, попадая во внутрь земли, вы-
щелачиваетъ растворимыя породы и уноситъ ихъ въ океанъ, гдѣ 
снова испаряется солнечными лучами для того, чтобы снова про-
извести ту же работу. Уносимое ежегодно этимъ способомъ коли-
чество твердыхъ частицъ изъ нѣдръ земли въ океанъ громадно. 
М о р ъ ^ дѣлаетъ вычисленіе на основаніи анализа водъ рѣкъ и 
опредѣляетъ, что Рейнъ въ теченіи 57 лѣтъ уноситъ такую массу 
твердыхъ частицъ, которая мог.1а бы покрыть всю площадь его 
бассейна (3500 кв. миль) слоемъ толщиною въ 1 футъ. На это 
•обстоятельство обратилъ вниманіе еще Бишофъ, а Фольгеръ назы-
ваетъ рѣки невидимыми горами, протекающими мимо насъ. 

Если изъ нѣдръ земли извлекается такое количество твердыхъ 
частицъ, то понятно, что на ихъ мѣстѣ должна образоваться пу-
стота, въ которую всѣ верхніе слои могутъ проваливаться. Паде-

*) Ф. Моръ: Псторія земли. Переводъ Шульгина. Москва. 1868. стр. 293. 
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ніе такой массы, будучи остановлено въ своемъ движенііі, непре-
мѣнно должно развить значительное количество теплоты. Этому 
вліянію Моръ принисываетъ силу, могущую довести даже базальтъ 
до плавленія , и этимъ объясняетъ происхожденіе лавы, а также 
н внутренней теплоты земли, которая передается до поверхности. 
Для этого не требуется внутренняго расплавленнаго ядра. Теп-
лота развивается только въ выстихъ слояхъ земли, въ которые 
проникаетъ растворяющая вода, какъ глубоко — мы не знаемъ. 
Должно ли допустить толщину этихъ слоевъ въ одну или въ нѣ-
сколько миль,—ничего нельзя сказатъ у т в е р д и т е л ь н о Т а к и м ъ 
образомъ, причина внутренней теплоты, а также, какъ мы уви 
димъ дальше, и вулкановъ, и землетрясеніи Моръ усматриваетъ 
въ паденіи пластовъ земной коры въ пустоты, происшедшія отъ 
размыва или выщелачиванія растворимыхъ породъ внутри земли. 

Въ вышесказанной книгѣ Моръ на стр. 310 говоритъ слѣдую-
щее: По новости и оригинальности этотъ взглядъ не б у д е т ъ 
с к о р о п р и н я т ъ , хотя многіе болѣе неправдоподобные и нахо-
дящіеся въ прямомъ протпворѣчіп съ натурою вещей взгляды при-
знаются всѣми, напр. ученіе о расплавленной внутренности земли,— 
что составляетъ уже доказанную ошибку, опровергнутая теорія 
поднятія земли силою паровъ, невозможная кристаллизація поле-
ваго шпата изъ лавъ. Но въ томъ то и состоитъ сила привычки, 
отъ которой не вполнѣ свободенъ и наибо.1ѣе свободномыслящій 
человѣкъ". 

Еогда Моръ писалъ эти пессимистическія строки, онъ конечно 
недумалъ, что пройдетъ лишь 20 лѣтъ, какъ его гипотеза будетъ 
нѣкоторыми геологами считаться единственно-возможною. Въ при-
веденномъ уже выше сочиненіи проф. Браунса ' въ главѣ о зем-
летрясеніяхъ находимъ слѣдующее: Изъ всѣхъ возможныхъ при-
чинъ подобныхъ сотрясеній только одна принимается геологами 
въ уваженіе и признана окончательно какъ единственно возмож-
ная, это—паденіе громадныхъ массъ горныхъ породъ въ пустоты, 
которыя находятся внутри земли". 

Итакъ, вотъ окончательный выводъ, къ которому были приведены 
геологи, по крайней мѣрѣ нѣкоторая часть изъ нихъ, въ настоя-

Тамъ же, стр. 310. 
**) Тамъ же, стр. 296. 

***) D. Brauns: Einleitung in daà Studium der Geologie. Stuttgart, 1887. S. 85. 
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щее время. Перепробовавъ массу самыхъ разнообразныхъ гипотезъ, 
геологи принуждены остановиться на этомъ заключенііі, какъ на 
единственно - возможномъ. 

Я не могу не упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ другихъ гиноте • 
захъ, какъ напримѣръ, механической гипотезѣ Маллета (Mallet), 
который внутреннюю теплоту производитъ отъ тренія слоевъ зем 
ной коры при ея сжатіп, происходящемъ отъ охлажденія земли. 
Идеи эти были развиты Суэсомъ (Suess) и, напротивъ, опровер-
гались Скропомъ ( S c r o p e ) и Ротомъ (J. Roth) 

Въ послѣднее время появилось много новыхъ гипотезъ, кото-
рыя впрочемъ представляютъ собою только нѣкоторыя измѣненія 
предшествовавшихъ. 

Хотя критика всѣхъ существующихъ до сихъ норъ гипотезъ 
не входитъ, собственно говоря, въ мою программу, я не могу не сдѣ-
лать здѣсь одного замѣчанія, касаюш;агося всѣхъ ихъ вообще. 

Фактъ возрастанія температуры m мѣрѣ углубленія въ землю 
безснорно доказанъ. Всѣ существующія гипотезы считаютъ источник ъ 
этого тепла находящимся внутри земли, на извѣстной глубинѣ. Сперва 
признавался за^ентральный огонь; когда его опровергли, то Пуассонъ 
надѣлилъ землю теплотою, пріобрѣтенною ею извнѣ, которая те-
перь находится опять на извѣстной глубинѣ; Деви и др. полу-
чаютъ ее отъ химическихъ реакціи и заставляютъ распространять-
ся вверхъ; наконецъ Моръ и многочисленные его послѣдователп 
въ настоящее время доводятъ горныя породы на извѣстной глубинѣ 
до плавленія, и теплота опять р а с п р о с т р а н я е т с я в в е р х ъ 
о т ъ э т о г о р а с к а л е н н а г о с л о я . 

Мнѣ кажется, что во всемъ этомъ есть одна крупная несо-
образность, что всѣ эти выводы г р ѣ т а т ъ п р о т и в ъ и з в ѣ с т -
н ы х ъ н а м ъ ф и з и ч е с к и х ъ з а к о н о в ъ т е п л о п р о в о д н о -
CT и тѣлъ. Если теплоту считать колебаніемъ матеріальныхъ ча-
стицъ, то нужно признать, что частица, совершающая колебанія 
извѣстной силы, не можетъ его передать полностью сосѣдней ча-
стицѣ. Должно же быть какое-либо вредное сопротивленіе этимъ 

*) Mallet: lieber vulkanische Kraft. Deutsch von Lasuult. Bonn. 1874. 
Suess: Die Entstehung der Alpen. Wien. 1875. 

***) Scrope: On Mallet's theory of volcanic energy. Geol. Mag. (2) Vol. I p. 38. 
****) J. Roth: Ueber die neue Theorie des Vulkanismus des Herrn R. Mallet. 

Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellschaft. 27 Band. S. 551. 
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колебаніямъ. Если это вѣрно, теплота, распространяющаяся пзъ 
одной то^іки тѣла, не моліетъ сообщить ту же температуру окру-
жающимъ частямъ. По мѣрѣ удаленія отъ этой точки температура 
лостепенно должна понижаться. Въ однпхъ тѣлахъ температура 
понижается скорѣе, въ другпхъ—медленнѣе; это зависитъ отъ того 
свойства, которое называется теплопроводностью. 

Различныя тѣла обладаютъ различною способностью проводить 
черезъ себя теплоту, металлы проводятъ ее лучше, горпыя породы 
гораздо хуже—онѣ принадлежать къ самымъ плохпмъ проводті-
камъ теплоты. Подобное свойство тѣлъ даетъ намъ возмояшость 
устраивать теплыя жилища изъ кирпича п строить печи, въ кото-
рыхъ температура доводится до ІоОО•̂  п болѣе. Кому случалось ви-
дѣть подобныя печи, какъ наприм. сварочныя, доменныя, тотъ вѣро-
ятно помнитъ, что, не смотря на то. что внутри пхъ развивается 
страшная температура, наружныя ихъ стѣны чуть теплы, а между 
тѣмъ то.щина этихъ стѣнъ не болѣе 2—3 футовъ. Птакъ, два— 
т р и ф у т а т о л щ и н ы с т ѣ н к и и з ъ к и р п и ч а д о с т а т о ч н г я 
д л я того , ч т о б ы п о с т а в и т ь п р е г р а д у в л і я н і ю и с т 0 4-
п и к а теп 'лоты, и м ѣ ю щ а г о т е м п е р а т у р у в ы ш е 1500". 
Попробуйте удвоить или утроить толщину стѣнкп, и вы увидите, 
что по температурѣ наружной стѣнки мы не будемъ имѣть воз-
можности судить о томъ, въ ходу ли печь или нѣтъ, хотя бы эта 
печь шла нѣсколько мѣсяцевъ подъ-рядъ. Вотъ какой ничтояшоіі 
•толщины кирпичной стѣнки совершенно достаточно для того, что-
бы окончательно устранить вліяніе источника теплоты, и притомъ 
такого сильнаго источника, какой только мы можемъ получить при 
лашихъ теперешнЕхъ средствахъ. 

Земля, то-есть, составляющія земную кору частп, представляетъ 
<і0б0ю матеріалъ ничуть не болѣе теплопроводный, чѣмъ киртічъ. 
Какимъ же образомъ мы можемъ объяснить себѣ, что жаръ, какой 
-бы онъ ни былъ, имѣетъ возможность распространяться не на 
десятки футовъ, а на д е с я т к и т ы с я ч ъ футовъ, и п р и т о м ъ 
т а к ъ , что т е м п е р а т у р а въ д в у х ъ т о ч к а х ъ , о т с т о я -
щ и х ъ м е ж д у с о б о ю на 100 фут. о д н а о т ъ д р у г о й , р а з -
н и т с я т о л ь к о н а І ^ С . ? Тѣлъ, обладающихъ подобнаго рода 
теплопроводностью, найти положительно невозможно. Если бы тепло-
проводность земли была такова, то намъ пришлось бы строить 
наши жилища со стѣнами въ версту толщины, да и при этой тол-
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щппѣ при 40« мороза мы въ нихъ замерзли бы. Подступиться кь 
печи., какой бы толщины стѣнки ея пи были, было бы певозможно,— 
однимъ словомъ, весь міръ и наша жизнь должны были бы ело-
житься совершенно иначе. 

Неужели же мнѣ нужно еш,е доказывать, что подобное допу-
щеніе несообразно съ элементарными законами физики? Но, если 
мои замѣчанія вѣрны, то они служатъ опроверженіемъ всѣхъ безъ. 
искліоченія гипотезъ, которыя приписываютъ причину повышенія 
температуры внутри земли распространенію теплоты снизу вверхъ. 
отъ какого бы то ни было источника, отъ какой бы причины этотъ 
источникъ ни происходплъ. Мнѣ кажется, совершенно немыслимо 
допустить, чтобы источникъ теплоты, какой бы силы онъ ни былъ^ 
распространялъ теплоту въ такомъ матеріалѣ, какъ земля, съ такою 
постепенностью, что для пониженія температуры на одинъ градусъ 
нужно было бы удалиться отъ пего на 100 футовъ. Если мнѣ уда-
лось убѣдить читателя въ этомъ,—а мнѣ кажется, доводы мои хотя 
черезчуръ просты, но тѣмъ не менѣе убѣдительны,—то вѣдь этого 
одного достаточно для того, чтобы признать, что в с ѣ нынѣ су-
і ц е с т в у ю щ і я г и п о т е з ы г р ѣ ш а т ъ п р о т и в ъ з а к о н о в ъ 
ф и з и к и , а тогда источника повышенія теплоты внутри земли 
нужно искать въ чемъ либо другомъ, а не въ раскаленныхъ ело-
яхъ, находящихся въ землѣ на извѣстнои глубинѣ. 

Совершенно понятное объясненіе этого явленія, мнѣ кажется,, 
мы найдемъ въ предлагаемой мною птотезѣ. Земля, какъ пористое 
тѣло, поглощаетъ эѳиръ. Эѳиръ, переходя отъ одной поры къ дру-
гои, какъ я доказалъ въ главѣ Ш , постепенно, хотя чрезвычай-
но медленно уплотняется. Эѳиръ есть газъ такой же матеріальнып,. 
какъ п всякій другой. При уплотненіи, то есть, сжатіи всякаго га-
за, его эпергія возрастаетъ — температура возвышается. Что ж,е 
можетъ быть проще и логичнѣе, какъ то предположеніе, ч т о 
в о з в ы ш е н і е т е м п е р а т у р ы в н у т р и з е м л и з а в и с и т е 
и м е н н о о т ъ э т о г о у п л о т н е н і я эѳира . Атомы эѳира, двп-
гаясь къ центру земли, постепенно сближаются между собою, плот-
ность этого чрезвычайно тонкаго газа увеличивается, — очевидно 
температура возрастаетъ и с о о б щ а е т с я т о й с р е д ѣ , в ъ ко-
т о р о й п р о и с х о д и т ъ э т о у п л о т н е н і е , то е с т ь , ч а с т и -
д а м ъ , с о с т а в л я ю щ и м ъ к о р у з е м л и . 

Такъ какъ движете этого эѳира постоянно и совершается при 
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однііхъ и тѣхъ же условіяхъ, то, дойдя до Іізвѣстной глубины, онъ 
уплотнится до пзвѣстной степени, а с л ѣ д о в а т е л ь н о и б у д е т ъ 
пмѣть и з в ѣ с т н у і о т е м п е р а т у р у . Какъ мы уже знаемъ, на 
извѣстной глубииѣ онъ долженъ достигнуть иолнаго уилотненія и 
превратиться въ первичное вещество. При какой температурѣ это 
совершится—сказать трудно. Молъетъ-быть, это произоидетъ при 
очень высокой температурѣ, при которой части, составляіоіція зем-
ную кпру, плавятся, а м о ж е т ъ - б ы т ь и п р и з н а ч и т е л ь н о 
н и з ш е й . Но этотъ вопросъ для насъ въ настоящую минуту не 
интересенъ, важно только то, что подмѣченный безспорный фактъ 
возвышенія температуры по мѣрѣ углубленія во внутрь земной 
коры получаетъ, такимъ образомъ, вполнѣ понятное объясненіе. 

Я уіке доказалъ въ одной изъ предыдуіцихъ главъ, что раз 
личныя тЬла имѣютъ различную способность поглощать п у плот-
нять эѳиръ, въ зависимости отъ ихъ молекулярнаго строенія. Этотъ 
фактъ въ примѣненіи къ поглощенію эѳира тоже подтверждается: 
мы видѣли выше, что угольные слои возвышаютъ температуру 
быстрѣе, чѣмъ руды; что глинистый сланецъ тоже возвышаетъ 
температуру энергичнѣе, чѣмъ гранитъ и проч. Эти явленія по-
казываютъ, ч т о у п л о т н е н і е э ѳ и р а въ у г л ѣ и въ г л и н и -
с т о M ъ с л а ц н ѣ и д е т ъ б ы с т р ѣ е, ч ѣ м ъ в ъ р а 3 н ы х ъ р у-
д а х ъ , и в ъ г р а н и т ѣ . 

Совсѣмъ другой результатъ получается, если уплотпеніе эѳира 
происходитъ не въ твердомъ тѣлѣ, а въ лтдкости, частицы которой 
подвижны. Въ этомъ случаѣ явленіе измѣняется Отъ уилотненія 
эѳира его энергія, слѣдовательно, и температура должны возрастать, 
но частицы жидкости подвижны, онѣ м о г у т ъ в о с п р и н я т ь 
э т у э н е р г і ю п передать ее отъ частицы къ частпцѣ до самой 
поверхности; такимъ образомъ, эѳиръ, уплотняясь въ жидкости, те-
ряетъ часть своей энергіп на сообщеніе движенія частпцамъ жпд-
кости, а отсюда происходитъ п о н и ж е н і е т е м п е р а т у р ы . Чѣмъ 
подвижнѣе частицы жидкости, тѣмъ быстрѣе будетъ понижаться 
температура. Въ такой подвижной средѣ, какъ вода, в о з р а с т а -
н і е т е м п е р а т у р ы н е в о з м о ж н о . Фактъ этотъ дѣйствптельно 
имѣетъ мѣсто; по мѣрѣ углубленіи въ море, мы замѣчаемъ пони-
женіе температуры до О .̂ 

Причину подобиаго постоянства температуры на днѣ океана въ 
настоящее время приписываютъ движенію воды по дну морскому 

и 
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отъ ПОЛІОСОВЪ къ экватору, для возмѣщенія испаряющейся тамъ•. 
воды. Подобное объясненіе грѣшитъ въ одномъ отношенш, именно 
въ томъ, что эта холодная вода, по мѣрѣ удаленія отъ полюсовъ,. 
д о л ж н а бы б ы л а н а г р ѣ в а т ь с я . Трудно допустить, чтобы 
вода могла пройти четверть земнаго меридіана, не измѣнивъ своей 
температуры. О д н а к о п н а э к в а т о р ѣ мы н а х о д и м ъ въ^ 
г л у б п н ѣ в с е ту ж е т е м п е р а т у р у О^ 

Этотъ предѣлъ въ О", между тѣмъ, имѣетъ, по-моему, свое объ-
ясненіе. При этой температурѣ вода превращается въ ледъ, то-
е с т ь в ъ т в е р д о е тѣло, п п о д в и ж н о с т ь е я ч а с т и ц ъ те-
р я е т с я . Іедъ, какъ всякое твердое тѣло, уплотняя эѳиръ, воз-
в ы ш а е т ъ е го т е м п е р а т у р у , а потому если бы образовался 
кусочекъ льда при температурѣ 0«, то онъ, начавъ поглощеніе 
эѳира, сейчасъ же в о з в ы с п л ъ бы т е м п е р а т у р у , о т ч е г о и 
п р е в р а т и л с я бы о б р а т н о въ воду . Это простое разсужде-
ніе показываетъ намъ, что по мѣрѣ углубленія въ воду, д ѣ й с т в и-
т е л ь н о , т е м п е р а т у р а д о л ж н а п о н и ж а т ь с я , и п р и т о м ъ -
не н п : к е к а к ъ до 0«. Когда эѳиръ прошелъ дно морское и на-
чалъ углубляться въ землю, его температура снова возрастаетъ, 
какъ обыкновенно въ твердыхъ тѣлахъ. Всѣ эти наши умозаключе-
нія совершенно согласны съ наблюденіями. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію другихъ геологическихъ-
явленій, а именно: землетрясеній и вулкановъ. 

.,Вулканы пли огнедышащія горы стоятъ въ тѣсной причинной 
связи съ землетрясеніями. Ни одно изверя^еше уже готоваго или 
вновь появляющагося вулкана не случается безъ предшествующаго 
или современнаго землетрясенія; но не всякое землетрясеніе про-
пзводитъ вулканъ или пзверженіе". Такъ говоритъ Моръ 

Я уже упомянулъ выше, какой взглядъ существовалъ на вул-
капы въ прежнее время. Признававшіе существованіе жидкаго ядра 
внутри земли очень естественно считали вулканы отдушинами, 
соединяющія это жидкое ядро съ поверхностью земли. Ихъ поня-
тія о силѣ производящей изверженіе было однако довольно сбив-
чпво до тѣхъ поръ, пока Бишофъ пе указалъ на водяной паръ,.. 
какъ на возможную въ этомъ случаѣ движущую силу. Позднѣй 
шія болѣе обстоятельныя изслѣдованія этой силы показали однако^. 

Ф. Моръ. Исторія яемли. стр. 309. 
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что она cjaoa и недостаточна для проіізведенія того эффекта, ко-
торый проявляется лріі вулкатіческихъ пзверженіяхъ; независи 
мость же дѣйствія близлежаідпхъ вулкановъ привела ученый міръ 
дажекъ полному отрицанію существованія самого раскаленнаго ядра. 

Химическая гипотеза какъ бы снова дала возможность на вре-
мя водяному пару считаться причиною вулкашіческихъ изверженШ. 
Въ то время, какъ расплавленное ядро долѵкпо было находиться 
на чрезвычайно большой глубинѣ, химическая теорія давала воз-
можность предполагать, что этотъ раскаленный слой находится го-
раздо ближе къ поверхности, и, такимъ образомъ, водяной паръ 
входитъ снова въ своп права. 

Предположеніе, что водяной паръ составляетъ причину вулка-
ническихъ изверженій, какъ будто, находило себѣ подтвержденіе 
въ томъ обстоятельствѣ, что продукты извержшіія вулкановъ со-
стоятъ преимущественно изъ водяныхъ паровъ (по Сенъ-К-леръ де 
Вилю водяные пары составляютъ 0,999 всего изверл:енія). Кромѣ 
того близость расположенія вулкановъ къ берегамъ моря застав-
ляетъ предполагать, что вода принимаетъ въ этпхъ явленіяхъ ка-
кое-либо участіе. Мнѣніе это укоренилось съ тѣмъ большею си-
лою, такъ какъ были извѣстны факты, свидѣтельствовавшіе о томъ, 
что съ удаленіемъ моря отъ берега вулканы прекращали свое дѣп-
ствіе. Такія сообралгенія давали право думать, что морская вода 
попадаетъ въ трещины и достигаетъ раскаленнаго слоя (Абихъ, 
Дюроше и друг.), гдѣ, нагрѣваясь, превращается въ паръ, который 
уже и производить изверженіе. Но и это соображ,еніе должно было 
пасть въ виду химическаго анализа вулканическихъ изверженій, 
который показалъ, что продукты изверженія не содержатъ заклю-
чающихся въ морской водѣ іода и брома (Неймейеръ;, напротивъ, 
продукты эти изобилуютъ углекислотою и борною кислотою, кото-
рыхъ въ морской водѣ не пмѣется. 

Противники этой теоріи разсуждаютъ слѣдующимъ образомъ : 
Если предположить, что вода, при постоянномъ нагрѣваніи ея 

внутри земли въ продолженіе извѣстнаго времени, доводится до 
теплоты, достаточной для поднятія земли, вслѣдствіе образованія 
паровъ, то это по днятіе д о л ж н о п р о и с х о д и т ь м е д л е н н о , ибо 
внезапное образованіе паровъ немыслимо безъ взрыва. П только 

Ф. Моръ. Исторія оемли стр. 298. 
II* 
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Бозвраіденіо земли въ ея прежнее положеніе можетъ произвести ко-
лебапіе. А такъ какъ паръ не могъ произвести разрыва (при од-
Еоиъ землетрясеніп) и разсѣлться, то пепоплтно, по какой при-
чинѣ. черезъ нѣсколько мгповепіи послѣ обрааовапія п а р ъ c r y -
щ a e т с я и в ъ п ] ) о д о л л; е н і е м н о г и х ъ л ѣ т ъ о с т а е т с я 
в ъ п о к о ѣ ' \ 

На слѣдуіощей страшгцѣ Моръ дѣлаетъ вычисленіе упругости 
пара и вѣса пласта земли, доказываетъ. что упругость пара недоста-
точна, и заканчиваетъ словами: Такимъ образомъ очевидно, что 
теорія поднятія для землетрясеиій и горъ, съ помощью паровъ, 
не находить п и м а л ѣ й п і е й о п о р ы въ ф и з и к ѣ , п тѣмъ ско-
рѣе должна быть отвергнута, какъ ложная. Объясненія же земле-
трясепіп должно искать другимъ путемъ. Это и было сдѣлано съ 
успѣхомъ Фольгеромъ (Otto Yolger)^ 

Что же намъ даютъ геологи въ замѣнъ изгоняемой ими силы 
упругости пара? Они даютъ то. что проф. Браунсъ называетъ един-
ственно возможною причиною землетрясент, именно: паденіе массъ 
въ пустоты. 

По предпололгенію этихъ геологовъ. вода, просачиваясь сквозь 
землю, выщелачиваетъ растворимыя породы и уноситъ пхъ въ море, 
образуя при этомъ пустоты. Въ эти именно пустоты и провали-
ваются слои, лежащіе вверху, развивая при своемъ паденіи те-
плоту, производя землетрясенія, расплавляя породы и извергая ихъ 
на поверхность земли. Относительно порожденія такимъ способомъ 
внутренней теплоты земли я уже говорилъ; посмотримъ теперь. 
какъ объясняетъ эта гипотеза землетрясенія п вулканы. Вотъ что 
говоритъ по этому поводу Моръ : 

При всякомъ движеніи необходимо пространство, ибо движе-
ніе есть перемѣна мѣста. Если вслѣдствіе движенія происходить 
колебаніе, то доллсна существовать пустота. Такія пустоты проис-
ходятъ въ землѣ вслѣдствіе ея размываній. Пустоты или сооб 
щаются между собою, какъ мы видимъ это въ пещерахъ, или онѣ 
не соединяются, какъ полости ])азмытой породы. И тѣ, и другія 
могутъ дать поводъ къ землетрясеиіямъ. Въ одной пзъ сообщаю-
щихся между собою пустотъ сводъ можетъ обрушиться и своимъ 
падоніемъ причинитъ колебаніе твердой земли на значительномъ 

*) Ф. Моръ: ІІсторія земли, стр. 30). 
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!)азстоянія. Размытая порода уплотняется отъ еотрясенія до того, 
что становится способною снова выдерживать давленіе. Бъ обоихъ 
случаяхъ произойдетъ отдѣлепіе теплоты, пропорціональное меха-
ніічесЕОму моменту, при массивпыхъ глыбахъ—яа мѣстѣ удара, 
при уплотненіи размытой породы отъ толчка—по всей массѣ. Ударъ 
падающей массы пропзводптъ колебаніе во всякомъ упругомъ тѣлѣ. 
Это колебапіе состоптъ въ сшатіп ближайшпхъ частей, которое 
по закону движенія волнъ передается сосѣдпимъ ча( гямъ. Ско-
рость такого ДБижепія можетъ быть вполпѣ опредѣлена и заоиситъ 
отъ упругости. При одинаковыхъ условіяхъ спосоиъ распростра-
ненія земной волны совершенно такой же, какъ п]пг двпженіп зву-
ка въ воздухѣ. Всѣ волны въ одной и той же cpeдf. распростра-
пяются съ равною скоростью, каково бы пи была разстояніе отъ 
точки покоя. Амплитуда колебаній (сила звука, высота водяной 
волны, отклоненіе струны отъ прямой линіи) не имѣетъ ничего об 
щаго со скоростью движенія. Чѣмъ сильнѣе было сотрясеніе, тѣмъ 
обширнѣе кругъ его дѣйствія; за предѣлами круга оно у;ке пеза-
мѣтпо. Но полпое механическое дѣйствіе доллсно превратиться въ 
теплоту, какъ и звукъ въ заключеніе переходитъ въ нее же. При 
сильной канонадѣ легчайтій паръ вполнѣ исчезаетъ, при чемъ па-
ровые пузырьки разрѣшаются въ нагрѣтомъ воздухѣ (сражеиіе при 
Трафа.тьгарѣ). 

.,Поэтому землетрясенія составляютъ вѣчио возобновляющійся, 
посредствугощій источтікъ внутренней теп.10ты земли и не могутъ 
прекратиться, пока со.інце свѣтитъ и носитъ тучи надъ землею. 
Землетрясеніе можетъ состоять изъ однихъ колебаній: но иногда при-
чпняетъ измѣненіе земной поверхности, и в с е г д а о с ѣ д а н і е . 
Случаются иногда и мѣстиыя поднятія, но в с е г д а с о п р я ж е н н ы й 
съ б б л ь т и м ъ п о н п ж е н і е м ъ . При преобладающемъ ноднятііг 
должна бы была явиться пустота, — что противорѣчптъ порядку 
вец]^ей". 

За этими строками Моръ приводитъ цѣлый рядъ сдѣланныхъ 
очевидцами описаній землетрясеній, при чемъ оказывается однако, 
что во м н о г п х ъ с л у ч а я х ъ п о л у ч а ю т с я н е с о м и ѣ п н ы я 
п о д н я т і я . Такъ въ примѣрахъ, прпводимыхъ самимъ Моромъ, 
мы находимъ слѣдующее (стр. 305): 

При многихъ землетрясеніяхъ случа.1ись с о в е р ш е н н о не-
с о м н ѣ н н ы я п о д н я т і я суши. При землетрясеиіи въ Консеи-
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сіонѣ капитанъ Фііцъ-Рой указываетъ на поднятіе страны. Два 
раза былъ онъ на островѣ Санта-Марія для точнѣйтихъ изслѣ-
дованій II в п о л н ѣ у б ѣ д п л с я въ е г о п о д н я т і і і ' . 

Приводя многіе примѣры землетрясеній на берегахъ моря. 
Моръ говоритъ (стр. 304). Почти при каждомъ значительномъ 
землетрясеніи сосѣднее море приходить въ сильное движете. Та> 
кимъ образомъ, изъ описаній явленій при землетрясеніяхъ, осо-
бенно изъ сопоставленія описаній землетрясеній на западныхъ бе-
регахъ Америки, какъ это сдѣлано сэромъ W. Parish, выходитъ, 
что первое большое движеніе воды состоитъ в ъ о т с т у п л е н і и 
ея о т ъ б е р е г о в ъ ' . 

Въ этомъ случаѣ отступленіе моря, конечно, зависптъ или отъ 
п о д н я т і я б е р е г а , или о т ъ п о н и ж е н і я д н а м о р с к о г о . 
Моръ, не признавая, какъ мы только-что видѣли, возможности 
поднятія, приходитъ Еъ слѣду10п1;емузаклв)4ені10 (стр. 304): П р о -
с т о е и е д и н с т в е н н о - в о з м о ж н о е о б ъ я с н е н і е состоитъ 
въ томъ, что землетрясеніеначинается п о н и ж е н ! е м ъ м о р с к о -
го дна . Для этого мы не имѣемъ надобности ни въ какой дру-
гой силѣ, кромѣ силы тяжести, а причина этого—разрыхленіе на-
пластованій вслѣдствіе размытія. 

Едва ли существуетъ другое б о л ѣ е у б ѣ д и т е л ь н о е до-
к а з а т е л ь с в о яониженія морского дна. какъ это первое отступ-
леніе моря . 

Такъ разсуждаютъ защитники гипотезы паденія массъ. Я, съ 
своей стороны, замѣчу только, что это убѣдительное доказатель-
ство' можетъ также хорошо служить въ п о л ь з у д о п у щ е н і я 
поднятія берега. Не думаю, чтобы кто-либо оспаривалъ это мое мнѣніе. 

Переходя къ вулканамъ, Моръ объясняетъ ихъ т'Ёмъ же по-
ниженіемъ дпа морского, причемъ приводить подробно образова-
ніе такого вулкана на днѣ моря. Дно моря имѣетъ, по его мнѣ-
нію, на извѣстной глубинѣ другой слой, способный къ выш;ела-
чпванію. Когда вслѣдствіе выщелачиванія сцѣпленіе этого слоя 
ослабится, то верхній слой в м ѣ с т ѣ съ п о к о я щ и м с я н а н е м ъ 
м о р е м ъ проваливается внизъ, при чемъ своимъ паденіемъ рас-
плавляетъ нижній слой, а самъ даетъ трещину, вслѣдствіе чего 
расплавленныя уже породы в ы д а в л и в а ю т с я в ъ э т у т р е щ и -
ну и образуютъ на днѣ моря гору. Подобный подводный вулканъ 
образуетъ на сушѣ только землетрясеніе. 
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Все это происходить подъ водою, а потому остается для насъ 
невіідимымъ. Болѣе затрудненія встрѣчаетъ Моръ прп объясненіи 
дѣйствительныхъ вулканпческихъ изверженіГг, происходящпхъ на 
сутѣ. Тутъ приходится допустить, что дно моря, опускаясь, пе 
дало т р е щ и н ы и в ы д а в и л о р а с п л а в л е н н ы й с л о й въ 
б о к ъ — в ъ с т о р о н у , гдѣ образовавшаяся лава нашла себѣ вы-
ходъ черезъ кратеръ вулкана. Трудно не замѣтить въ подобномъ 
объяспеніи бросаюш;еися въ глаза натяжки. 

Начнемъ сътого, что выщелачпваніе дѣйствительно возможно,— 
это несомнѣнно; но оно происходить на поверхности земли, а от-
тодь не на какихъ-то чрезвычайныхъ глубинахъ, которыя неои 
ходимы гипотезѣ Мора для объясненія топ теплоты, кото2)ая п .т-
витъ горныя породы п преврап1,аетъ пхъ въ лавы. Въ справедли-
вости этого замѣчанія легко убѣдиться изъ сравненія анализовъ 
подпочвенной п рѣчной воды. Первая, порождаясь безспорно дож-
демъ, очень часто содержитъ въ себѣ растворимыхъ твердыхъ ча-
стей не менѣе ключевой, а слѣдовательно, для подобнаго насыш,е 
нія ей нѣтъ надобности проникать на значительныя глубины. 
Если рѣки могутъ быть названы протекающими передъ пашпмп 
глазами горами, то матеріалъ этихъ горъ можетъ быть почерпнуть 
•ИМИ или съ поверхности земли, или же съ очень незначительной 
г.1убины, а слѣдовательно, и х ъ н а с ы щ е н і е н е д о к а з ы в а е т ъ 
е щ е п р о н и к н о в е н і я и х ъ на з н а ч и т е л ь н у ю г л у б и н у , 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и пе можетъ служить основаніемъ для предпо• 
ложенія, что онѣ составляютъ причину образованія пустотъ на 
значительныхъ глубинахъ. 

Еще труднѣе понять возможность выщелачиванія слоя, нахо-
дящагося на пзвѣстной глубинѣ п о д ъ м о р с к п м ъ д н о м ъ . 

Если предположить, что дно морское состоитъ изъ протща-
емаго для воды матеріала, то вода вслѣдствіе давленія своего вѣса 
дѣйствительно проникнетъ ниже п будетъ продолжать опускаться 
до тѣхъ поръ, пока не встрѣтитъ непроницаемаго слоя. Тотъ 
ХЛОЙ, который будетъ ею пропитанъ, можетъ быть дѣйствителыю 
размыть, но паденіе его не можетъ развить никакой особенной 
теплоты, такъ какъ оно бздеть происходить въ водѣ, слѣдователь-
но, съ очень незначительною скоростью, такъ какъ насыщаюи1,ая 
-его среда—вода, будетъ служить препятствіемъ этому паденію. 
Моръ на стр. 306 говорить: Вопросъ въ томъ: должно ли засы-
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иаемыя пещеры предполагать пустыми іілп наполненными водойѴ 
І Іодъ м о р с к и м ъ д н о з і ъ с л ѣ д о в а л о бы д о п у с т и т ь толь-
ко в т о р о е п р е д п о л о ж е н і е % и т. д. 

Несмотря на это довольно категорическое и совершенно спра-
ведливое допущеніе, Моръ все-таки какъ будто предполагаетъ, что 
ліоре лежитъ на непрошщаемомъ слоѣ, а нодъ этимъ непроница-
емымъ слоемъ находится другой пластъ, способный къ выщелачи-
ванііо. Когда это выщелачиваніе произошло, то вмѣстѣ съ дномъ. 
проваливается и весь слой воды, паходящійся надъ нимъ. то-есть 
часть моря. Только паденіе такой громадной массы дѣпствитель-
но могло бы развить певѣроятное количество теплоты и, пожалуй, 
расплавить породы. Но раиѣе н у ж н о д о к а з а т ь в о 3 ж о ж-
н о с т ь п о д о б н а г о я в л е н і я , нулиіо показать, какою л:е водою 
производится размываніе этого слоя. Неул^елп же тою, которая 
потомъ направится въ рѣки? Подобное допуш^еніе создало бы per-
petumn mobile. Дѣйствительно, дождевая вода прошікаетъ ниж.е 
дна морского, выщелачиваетъ тамъ слой, затѣмъ, в с л ѣ д с т в і е 
и е II3в ѣ с т 11 о й п р и ч и н ы н п р о т и в ъ в с ѣ х ъ 3 а к о н о в ъ 
г и д р а в л и к и, поднимается къ источнику рѣкп, находящемуся го-
раздо выше уровня (не только дна) моря, для того, чтобы оттуда 
стекать опять въ море. Очевидно п о д о б н ы й к р у г о в о р о т ъ 
в о д ы н е в о з м о ж е н ъ . 

Если допустить выщелачиваніе по закону эндосмоса, о чемъ 
упомипаетъ Моръ, то нулшо предположить, что и верхній и вы-
щелачиваемый слой пропитаны водою; а тогда паденіе пропзведетъ 
не вся масса воды, а только твердыя тѣла. Работа паденія при 
этомъ б у д в т ъ н и ч т о ж и а. При этихъ условіяхъ падающій 
слой достигнетъ непронпцаемаго дна съ ничтожною скоростью, по-
тому что большая часть работы паденія будетъ истрачена н а 
т р е н і е п а д а ю щ п х ъ ч а с т и ц ъ о в о д у п, какъ я уже ска-
залъ, при этомъ никакой значительной теплоты развиться не мо-
жетъ. Хотя этихъ замѣчапіи, мнѣ кажется, было бы вполнѣ доста-
точно для того, чтобы пошатнуть вѣру въ возможность объясне-
нія землетрясеній и вулкановъ помощью этой гипотезы, тѣмъ не 
менѣе, я приведу еще нѣкоторыя другія несообразности. 

Одною изъ таковыхъ нельзя не признать постепенное пониженіе 
температуры по мѣрѣ углублепія въ море. Если всѣ вулканы и зе-
млетрясенія объяснять опусканіемъ морского дна, сопряженнымъ 
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съ громаднымъ возвышеніемъ температуры, ітепно п о д ъ мор-
с к и м ъ д н о м ъ , то придется придти къ неизбѣжпому закліоченію, 
что дно морское д о л ж н о быть т е и л ѣ е , а въ такомъ случаѣ 
казалось бы, что температура воды, по мѣрѣ опускаиія въ море, 
должна бы возвышаться. ЛІежду тѣмъ, мы уже знаемъ, что проис-
ходитъ совершенно обратное,—температура воды до мѣрѣ углубле-
нія п о н и ж а е т с я и доходитъ до О^ Это одно противорѣчіе до-
статочно капитально для того, чтобы сознать всю несостоятель-
ность гипотезы паденія морскаго дна. 

Къ этому нельзя недобавить, что подобные провалы должны 
бы были давать длинныя трещины, вслѣдствіе чего пзвер;кенія 
должны были бы происходить по трещ,инамъ, а не изъ одного очень 
малыхъ размѣровъ кратера. 

Для того, чтобы этпмъ путемъ получить большое землетрясе• 
ніе, распространяющееся иногда на 50000, да;ке на 200000 квадр. 
километр., нуженъ провалъ слоя цѣлои громадной площади зем-
НОИ коры. Между тѣмъ, какъ точныя набліоденія надъ сейсмогра-
фами И сейсмометрами указываіотъ^намъ, ^что в с я к о е 3 е м л е т р я-
сен іе р а с п р о с т р а н я е т с я и з ъ о д н о й т о ч к и , н а з ы в а е -
мои ц е н т р о м ъ з е м л е т р я с е н і я , находящейся иногда на 40 
километровъ ниже поверхности земли. Неужели возмоягно допуще-
ніе, что и туда проникаетъ дождевая вода и размываетъ слои для 
того, чтобы вывести со временемъ растворенное опять на поверх-
ность земли? 

Я не говорю уже о полнѣйшей несообразности допущенія боль-
шихъ пустотъ внутри земли подъ громаднымъ давленіемъ, съ точ-
ки зрѣнія строптельнаго искусства. Тотъ, кто когда-либо видѣлъ, 
какъ трудно удержать землю въ формѣ вертпкальной стѣнки, тотъ, 
кто имѣетъ понятіе о разсчетѣ прочности свода, даже очень срав-
нительно небольшихъ пролетовъ,—тотъ со мною безспорно согла-
сится, что сводовъ, необходимыхъ для разсматриваемой нами гиио-
тезы подъ нужнымъ ей давленіемъ, допустить невозмолшо, что 
подобные грОімадные своды, ограничивающіе тѣ невѣроятныхъ раз-
мѣровъ пустоты, которыя требуются этою гипотезою, суть не болѣе 
какъ очень неудачное измышленіе людей, мало знакомыхъ со строи-
тельною механикою, выводы которой однако не могутъ быть иг-
норированы, такъ какъ въ данномъ случаѣ гг. геологи вторга-
ются въ ея область. 
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Отвергая эту гипотезу, мы должны сознаться, что до настоящаго 
врвхмени нѣтъ удовяетвор11те.1ьнаго объясненія явленій зешетрясе-
ній ж вулкаиовъ. 

Въ послѣднее время появилось нѣсколько новыхъ гипотезъ, но 
я ихъ разсматрігвать не буду. Для всѣхъ ихъ представляетъ чрез-
вычайное затрудненіе объяснить распространеніе теплоты внутри 
земли, не впадая въ протпворѣчіе съ извѣстными намъ законами 
теплопроводности тѣлъ. Сколько мнѣ извѣстно, ни одна пзъ нпхъ 
не даетъ удовлетворительнаго объясненія этого явленія, Кромѣ 
этого каждая пзъ нпхъ встрѣчаетъ еще и пныя возраженія. 

ІІосмотримъ теперь, что можетъ намъ дать предлагаемая мною 
гипотеза; лосмотрпмъ, будутъ ли ея объясненія правдоподобны, и 
будутъ . т они удовлетворять настоящимъ требованіямъ геологіи. 

Не вдаваясь пока въ разсмотрѣніе того, каішмъ путемъ обра-
зовалась наша земля: согласно ли гипотезѣ Лапласа, или отъ скоп 
ленія метеоровъ. или еще какимъ-либо пнымъ путемъ, мы можемъ 
сказать, что земля представляетъ собою пористое тѣло, способное 
п о г л о щ а т ь и у п л о т н я т ь э ѳ и р ъ . Въ этомъ насъ убѣждаетъ 
ея способность притягивать къ себѣ всѣ тѣла—способность, свя-
занная съ постояннымъ поглощеніемъ, а слѣдовательно и съ пе-
рерабатываніемъ эоира въ вѣсомую матерію. Поглощеніе это на-
чинается съ поверхности съ энергіеіо, различною въ различныхъ 
мѣстахъ земнаго шара, въ зависимости отъ температуры въ дан-
номъ мѣстѣ. 

Поглощенный эѳиръ, переходя отъ поры къ порѣ, очень мед-
ленно, но постепенно уплотняется. Такъ какъ объемъ земли имѣ-
етъ достаточный размѣръ, то она можетъ довести это уплотненіе 
до того максимальнаго лредѣла, при которомъ эѳиръ превращается 
въ первичное вещество, а его кинетическая энергія переходитъ въ 
скрытую, напряженную. 

Во второй главѣ я показалъ, что образовавшееся такимъ обра-
зомъ первичное вещество, вслѣдствіе громаднаго запаса энергіивъ 
скрытомъ состояніи, о б л а д а в т ъ с п о с о б н о с т ь ю р а з л а г а т ь с я 
на болѣе или менѣе мелкіе кристаллики, составляющіе, по моему 
мнѣнію, именно то, что мы пазываемъ частпцами вѣсомой матеріп. 
Разлол;еніе это должно происходить съ громаднымъ отдѣленіемъ 
энергіи и производитъ эффектъ, совершенно подобный с и л ь н о м у 
в з р ы в у. 
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Представіімъ же себѣ теперь, что внутри земли на іізвѣстиой 
гяубішѣ образовался пластъ этого первичиаго вещества. Есліг, 
Бслѣдствіе какихъ-либо причпнъ (иапр. удара пли пеодішаковаго 
давленія на различныя части этого пласта), онъ, положимъ, пере-
ломится на двое, то равповѣсіе внутреннихъ силъ, удерживавшпхъ 
до этого наше первичное вещество въ его формѣ, будетъ нарупи -
но, и одного этого будетъ достаточно для того, чтобы послѣдовало 
р а с п а д е н і е п л а с т а со в з р ы в омъ, сила котораго будетъ 
зависѣть отъ количества освобожденной при этомъ скрытой энер-
гіи. Понятно, что это количество энергіи будетъ въ свою очередь 
зависѣть отъ количества самого вещества и отъ того, при какихъ 
условіяхъ оно образовалось. Частицы эѳира во время окончатель 
наго уплотнепія могли обладать различнымъ количествомъ эне]) 
гіи. Если эта энергія была незначительна, то, понятно, и взрывчатая 
сила будетъ невелика; но если энергія была велика, то и сила 
взрыва можетъ быть громадна. 

Какова бы ни была сила взрыва, во всякомъ случаѣ освобож-
денная энергія будетъ стремиться разбросить частицы вновь обра-
ковавшейся вѣсомол матеріи во всѣ стороны. Матерія эта будетъ 
стремиться расшириться во всѣ стороны; но подобное стремленіе 
встрѣтнтъ препятствіе со стороны окружавшаго взорванный пластъ 
вещества, составляющаго какъ бы оболочку и принадлежащаго зем-
ной корѣ. Силою пропсшедпіаго взрыва стѣнкамъ этой оболочки бу-
детъ сообщенъ толчокъ отъ центра во всѣ стороны. Но такъ какъ 
взрывъ произотелъ внутри земной коры нп. значительной глубинѣ, то 
сила его должна бы была быть громадною для того, чтобы разбро-
сать все то, что оказываетъ сопротивленіе продуктамъ взрыва при 
пхъ стремленіи расшириться. Если же сила взрыва будетъ для этого 
недостаточна, то она сообщитъ стѣнкамъ толчокъ и раздвинетъ 
ихъ настолько, насколько позволитъ упругость пластовъ, состав-
ляющихъ эти стѣнки. Ближайшія части будутъ сначала сдавлены, 
а потомъ передадутъ этотъ толчокъ далѣе, такъ что этотъ толчокъ 
распространится во всѣ стороны въ видѣ волны, на основаніи за-
кона распрострдеенія волнъ внутри упругпхъ тѣлъ, такъ какъ 
тѣла, составляющія земную кору, хотя очень мало, но все же обла-
даютъ извѣстною упругостью. Волны эти будутъ распространяться 
внутри земной коры во всѣ стороны по шаровымъ поверхностямъ. 
Очевидно, такая постоянно увеличивающаяся шаровая волна до-
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стигііетъ, лаконецъ, поверхности земли въ точкѣ, находяпі^ейся на 
поверхности надъ центромъ взрыва по вертикальной лнніи. Это— 
та точка^ которую называютъ метацептромъ землетрясенія. Отъ этой 
точки волны будутъ расходиться по кругамъ. подобно тому, какъ 
расходятся волны по водѣ отъ точки, въ которую брошенъ камень. 

Оппсаниое здѣсь явленіе точь въ точь соотвѣтствуетъ тому, 
которое наблюдается при землетрясепіи. Дѣиствительно, въ настоя-
щее время точпыя наблюденія надъ сейсмографами и сейсмометрами 
привели геологовъ къ тому убѣлгденію, что землетрясеніе имѣетъ 
с в о и M ъ п а ч а л о M ъ о д н у т о ч к у , н а 3 ы в а е м у ю ц е н т р о м ъ 
у е м л е т р я с е н і я , и что оно изъ этого центра распространяется 
въ видѣ постепенно увеличивающихся шаровыхъ волнъ, достигаетъ 
земной поверхности въ точкѣ, леж,аш;ей по вертикальной линіи надъ 
центромъ, а о т ъ э т о й т о ч к и, н а з ы в а е м о й ! е т а д е н-
т р о M ъ, р а с п р о с т р а н я е т с я по к р у г а ?1 ъ во в с ѣ с т о-
р о п ы. 

Толчокъ взрыва, переданный на поверхности земли, можетъ про-
азвести па ней, конечно, разрушеніе. Не меньшее разрутеніе про-
изБодптъ двигающаяся отъ метацентра волна. Она то поднимаетъ, 
то опускаетъ почву и такимъ образомъ разрушаетъ все то, что недо-
статочно прочно для того, чтобы сопротивляться этому колебанію; 
одннмъ словомъ, она легко можетъ произвести тотъ эффектъ, ко-
торый мы наблюдали при зем.1етрясеніи. 

Возвратимся, однако, къ центру землетрясенія. По мѣрѣ расшп-
ренія продуктовъ взрыва, упругость ихъ уменьшается: во-первыхъ 
потому, что эти продукты заняли большій объемъ; во-вторыхъ потому, 
что значительная часть энергіи превратилась въ механическую ра-
боту, потратилась на раздвиганіе въ стороны окружающихъ центръ 
породъ и на производство той волны, которая разошлась во всѣ сто-
роны. Уменьтеніе упругости продуктовъ взрыва сопроволдается 
вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаніемъ оказываемаго ей сонротивленія.Таз 
двигаемыя стѣнки все болѣе и болѣе уплотняются и вслѣдствіе этого 
оказываютъ большее сопротивленіе. Наступаетъ моментъ, когда си 
лы эти уравновѣшиваются. Тогда сдвинутые съ мѣста пласты зем-
ной коры, въ особенности верхніе (приподнятые), начнутъ падать 
внизъ и будутъ стремиться сжать газообразные продукты взрыва, 
отъ чего объемъ ихъ уменьшится, но температура и упругость возра-
стутъ, и они снова будутъ способны отбросить надвигающіяся стѣнки 
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яазадъ, хотя съ меньшею силой. Еолебаніе это повторится нѣсколько 
разъ съ постепенно 0слабѣвающ;е10 силоп. пока вся эпергія образо-
вавшихся при взрывѣ продуктовъ не изсяішетъ. Тогда въ томъ про-
странствѣ, которое до взрыва было занято первитаымъ веществомъ, 
окажется вновь образовавшаяся изъ него вѣсомая матерія. ЗІатерія 
эта при обыкновенныхъ условіяхъ можетъ быть или твердою, или 
жидкою, или газообразною. Въ первыхъ двухъ случаяхъ, очевидно, 
объемъ^ занятый продуктами взрыва будетъ больше того, который 
занималъ пластъ первичнаго веш;ества, изъ котораго образовались 
эти продукты. При этихъ условіяхъ въ этомъ мѣстѣ получится 
поднятіе почвы, въ третьемъ же случаѣ образовавшіеея газы спо-
собны проникать между крупными частицами земной коры пли 
черезъ трещины. То пространство, которое прежде было занято 
пластомъ первичнаго веш;ества, можетъ оказаться наполненнымъ 
газами, которые могутъ быть выдавлены изъ этого пространства; 
тогда послѣдуетъ осѣданіе верхнихъ слоевъ, пониженіе почвы— 
провалъ. Газы, проникающіе во всѣ стороны, по всему вѣроятію, 
достигнутъ воды и растворятся въ ней для того, чтобы затѣмъ 
вступить въ химическое соединеніе съ какими-либо другими тѣ-
ламп, или же могутъ выйти на поверхность земли. Еакъ мы видимъ, 
одна и та же причина—взрывъ—можетъ вызвать одинаково и под-
иятіе почвы, и ея провалъ (опусканіе), но н у ж н о помни.ть , ч т о 
и въ т о м ъ , и в ъ д р у г о м ъ с л у ч а ѣ п о с л ѣ д о в а л о п р и pa -
щ е н і е в ѣ с о м о п м а т е р і и , с о с т а в л я ю п 1 ; е й п а ш у з е м л ю . 
К а ж д о е з е м л е т р я с е н і е п р и б а в л я е т ъ и з в ѣ с т н о е ко-
л и ч е с т в о в ѣ с о м ой м а т е р і и в н у т р и з е м л и . В н у т р е н -
н о с т ь н а ш е й з е м л и е с т ь г р о м а д н а я х и м и ч е с к а я л а-
б о р а т о р і я , и з г о т о в л я ю щ а я то, ч т о м ы н а з ы в а е м ъ вѣ-
сомою м а т е р і е й . Земная кора, какъ пористое тѣло, изготовля-
етъ ее изъ эѳпра помощью энергіи того же самаго эѳпра; работа эта 
идетъ постоянно, и каждое землетрясеніе приноситъ намъ новое ко-
личество вѣсомой матеріи твердой ли, жидкой пли газообразной. 

Возмолшо ли это? Не противорѣчитъ ли это здравому смыслу 
и тѣмъ фактамъ, которые въ настоящее время собраны наукой? 
Это вопросъ, которымъ я сейчасъ займусь. Но пока указку еще на 
нѣкоторые особенные случаи, могущіе встрѣтиться при подобныхъ 
взрывахъ. 

Первичное вещество можетъ образоваться на различныхъ глу-



— 1 7 4 -

иинахъ; это зависитъ отъ той энергііі, которою обладаетъ эѳиръ. 
Понятное дѣлО; что если энергія эѳира велика, то для его под-
наго уплотненія необходимо большее давленіе, а, слѣдовательно, п 
большая глубина; обратно, если энергія эѳира не велика, то пол-
ное его уплотненіе можетъ произойти подъ меньпіимъ давленіемъ, 
а, слѣдовательно, на менѣе значительной глубинѣ. 

Надъ дентромъ землетрясенія находится слой земной коры, 
торый можетъ быть большей или меньшей толш;ины. Если толідина 
слоя значительна, то работа, развитая взрывоііъ сообщить ему 
толчокъ, ту волну, о которой я говорилъ выше, но не будетъ 
имѣть достаточно силы, чтобы прорвать его до поверхности. На 
если толщина земной коры не велика, или сила взрыва значитедь-
на, то подобный случай возможенъ. Происшедшій взрывъ можетъ 
подѣйствовать настолько сильно, что вся находящаяся надъ нимъ кора 
дастъ болѣе или менѣе значительяыя трещины. Трещины эти доляшы 
расходиться отъ метацентра во всѣ стороны. При достаточной силѣ 
взрыва въ эти трещины можетъ быть выброшена часть образовавшейся 
вѣсомой матеріи, которая при своемъ движеніи увлечетъ за собой 
всѣ попадаіощіяся ей на дорогѣ раздробленныя породы, отвалив 
шіяся отъ образовавшихся трещинъ. Такъ какъ вновь образовав-
шаяся матерія обладаетъ значительною энергіей, то она можетъ 
сообщить этимъ обломкамъ высокую температуру, при чемъ рас-
плавить ихъ. Все это вмѣстѣ въ видѣ пепла, паровъ, газовъ п 
огненно-жидкихъ твердыхъ веществъ будетъ извергаться изъ этихъ 
трещинъ. 

Такъ, мнѣ кажется, д о л ж е н ъ о б р а з о в а т ь с я зар.о ж даю-
щ і й с я в у л к а н ъ . Въ самомъ началѣ почва имѣетъ видъ тре-
щинъ, расходящихся изъ одной точки—метацентра землетрясенія. 
При повтореніи взрыва продукты изверженія прорываются черезъ 
всѣ трещины, взвиваются высоко на воздухъ и затѣмъ снова, па-
дая, засыпаютъ тѣ отверстія, изъ которыхъ они были выброшены. 
При дальнѣйшихъ изверженіяхъ вокругъ метацентра образуется 
изъ изверлгеніп гора, а по мѣрѣ того, какъ всѣ трещины затяги-
Баются пепломъ и лавоп, отверстіе изверженія все суживается, 
гора выростаетъ и образуется то, что мы называемъ к р а т е р о м ъ 
в у л к а н а . 

Какъ мы видимъ, вулканъ происходить отъ той же причины, 
какъ 11 землетрясеніе. Вся разница этихъ двухъ явленіп состоитъ 
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въ г л у б и н ѣ ц е н т р а з е м л е т р я с е п і я и въ б о л ь ш е й и л и 
м е н ь ш е й с п о с о б н о с т и з е м н о й к о р ы к ъ с о п р о т и в д е -
нііо т о м у д а в л е н і ю , к о т о р о е ей п р и х о д и т с я в ы д е р • 
ж и в а т ь п р и в з р ы в ѣ п е р в и ч н а г о в е г ц е с т в а въ нѣд-
р а х ъ з е м л и . 

Сколько мнѣ кажется, подобное объясненіеразбираемыхъ нами 
геологическихъ явленій вполнѣ понятно—естественно. Тутъ пѣтъ 
ни малѣйшей натяжки; все вытекастъ само собою. 

Но новая гипотеза разъясняетъ еще и нѣкотоітя другія явленія, 
которыя были до сихъ поръ загадочными или неразъяснимыми. Было 
замѣчено, что почти всѣ вулканы расположены на берегу моря; 
псключеніе составляетъ только единственный еи1;е дѣйствуіощій 
вулканъ въ Средней Азіи, Турфанъ. Это служило какъ бы лучшимъ 
подтвержденіемъ того, что тутъ главнымъ образомъ дѣйствовала 
вода, что именно она служила причиною изверженія. Случалось, 
что море отступало, п вулканъ прекращалъ свои пзверженія, При-
нявъ въ соображеніе, что водяные пары составляютъ сдхмую боль 
тую часть всего изверженія, казалось, нельзя было сомиѣватъся 
въ томъ, что именно въ водѣ кроется причина вулканичоскихъ из-
верженій. Подобное заключеніе было и логично и послѣдовательно, 
однако ему суждено было оказаться ошибочнымъ. Еакъ я уже ска-
залъ выше, анализъ изверженій показалъ, что въ нихъ не содержится 
совершенно ни іода, ни брома, заключаюш;агося въ достаточномъ ко-
.пічествѣ въ морской водѣ. Являлся вопросъ: какимъ образомъ мор-
екая вода, будучи причиною вулканическихъ изверженій, могла 
лишиться нѣкоторыхъ изъ своихъ составныхъ частей. Въ гипотезѣ 
образованія пустотъ помощью выщелачиванія, вода тоже играла 
главную роль, но ей суждено было найти себѣ камень преткнове-
нія въ томъ же анализѣ изверженій. Моръ (на стр. 324) говоритъ 
слѣдующее: Изъ этого видно, что море должно находиться въ при-
чинномъ отношеніи къ ву.зканамъ, но э т о т ъ п р о ц е с с ъ на-
в с е г д а о с т а н е т с я с а м ы м ъ н е д о с т у п н ы м ъ для ч е л о 
вѣка", и т. д. Нѣсколько ниже онъ говоритъ: Пзъ всѣ^̂ ь земныхъ 
образованій известь и каменная соль болѣе всѣхъ подвергаются 
Быщелачиванію водою, Напротпвъ того въ пзверженіяхъ всѣхъ вул-
кановъ мы находимъ расплавленные силикаты, а это указываетъ 
на такія породы, которыя не могутъ быть растворены морской во-
дой. Е с л и мы н е х о т и м ъ т е р я т ь с я въ п у с т ы х ъ до гад -
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к а х ъ , то д о л ж н ы с о г л а с и т ь с я , ч т о з д ѣ с ь п р е д с т о п т ъ 
н а м ъ т р у д н ы й Б о п р о с ъ , к о т о р ы й н и к о г д а н е раз-
р ѣ ш і і т с я н е п о с р е д е т в е я н ы ж ъ н а б л ю д е н і е м ъ . е с л и не 
п р е д с т а в и т с я к а к о й - н и б у д ь с ч а с т л и в о й к о м б и н а ц і и 
д л я е г о р ѣ ш е н і я " . 

Встрѣчаемыя затрудненія доллсны были быть дѣйстБительно ве-
лики для того, чтобы привести ученаго къ подобнаго рода заключе-
нііо. ДѣГз ствительно. съ одной стороны н е о б х о д и м о п р и з н а т ь . 
что доре оказываетъ какое-то вліяніе на вулканическую дѣятель 
ность, между тѣмъ какъ, съ другой, н ѣ т ъ н и к а к о г о и с х о д -
н а г о п у н к т а , на которомъ можно было бы основать объясненіе 
этого вліянія. 

Мелсду тѣііъ. я полагаю, объясненіе этого явленія далеко не такъ 
трудно, какъ оно кажется съ перваго взгляда. Мы видѣли связь 
между землетрясеніемъ и вулканами. Если взрывъ первичной ма-
теріи произошелъ на значительной глубинѣ, кора не прорывается, 
не трескается, въ результатѣ получается только землетрясеніе. 
Если же первичное вещество образовалось сравнительно на незна-
чительной глубинѣ, то есть шансы, что при слабости породъ, об-
разующихъ земную кору, таковая можетъ потрескаться и породить 
такимъ образомъ вулканъ. 

Какія же причины могутъ вліять на образованіе первичнаго 
вещества на большей или меньшей глубинѣ? Мы уже знаемъ, что та-
кая подвижная среда, какъ вода, хотя уплотняетъ эѳиръ, но по мѣрѣ 
его углубленія отнимаетъ у него часть его энергіи. Итакъ, эѳиръ 
подъ дномъ морскимъ обладаетъ меньшею энергіею, слѣдовательно, 
о н ъ т р е б у е т ъ м е н ь ш е й г л у б и н ы д л я с в о е г о п о л н а г о 
у п л о т н е н і я, то- есть его превращенія въ первичное вещество. По-
этому наблюдаемые нами взрывы этого вещества, то есть земле-
трясенія, д о л л і н ы и м ѣ т ь на б е р е г у м о р я с в о й ц е н т р ъ 
н а м е н ь ш е й г л у б и н ѣ , чѣмъ в н у т р и к о н т и н е н т а . Такое 
заключеніе дѣйствительно находитъ себѣ подтвержденіе въ тѣхъ 
фактахъ, которые имѣются у меня подъ руками. 

Сколько мнѣ извѣстно, самый глубокій центръ землетрясенія, 
болѣе 40 кил. метр, былъ наблюдаемъ при землетрясеніи 1864 г. 
въ Сахарѣ. Центръ землетрясенія около Рейна (среди континента), 
29 іюля 184G года, былъ опредѣленъ на 38,806 кил. метр, глуби-
ны. Мелѵду тѣмъ землетрясеніе 16 декабря 1857 г. въ Неаполѣ, 
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на берегу моря, имѣло свой центръ всего на 0,275 кігл. метр, гіу 
бішы. Маллетъ для многпхъ случаевъ Калабрійскпхъ землетрясеній 
вблизи моря опредѣлилъ глубину центра тоже около D кил. метр., 
а землетрясеніе на островѣ Исхіи, по опредѣленііі Геланда, имѣло 
свой центръ всего на глубинѣ 1000 метровъ. Этотъ нослѣдній слу-
чай, внрочемъ, нельзя считать достовѣрнымъ, такъ какъ для точ-
наго онредѣленія центра пространство острова было недостаточно, 
поэтому могла получиться значительная ошибка. 

Если мои предноложенія вѣрны, то становится понятнымъ, 
п о ч е м у в у л к а н и ч е с к а я д ѣ я т е л ь н о с т ь р а з в и в а е т с я 
в б л и з и м о р я , а м о ж е т ъ б ы т ь и на днѣ его . Это по 
слѣднее предположеніе находитъ себѣ подтвержденіе въ неодно-
кратныхъ появленіяхъ острововъ среди моря, какъ, напримѣръ, 
Фердинандеи (1831 г.) и другихъ, а также въ десяткахъ свпдѣ-
тельствъ моряковъ о такъ-называемыхъ мореколебаніяхъ. Если 
принять во вниманіе, что громадное число подобныхъ мореколе-
баній ускользаютъ отъ нашихъ наблюденій, то будетъ весьма вѣ-
роятнымъ допустить, что они не представляютъ особенно рѣдкихъ 
явленій. Моряки много разъ наблюдали столбы пара, дыма и 
даже пепла, выходящаго изъ-подъ воды, что, безъ сомнѣнія, ука 
зывало на появленіе вулкана, не вытедшаго изъ-подъ поверхности 
моря. Таковъ, напримѣръ, подводный вулканъ Вигія и др. 

Изъ выше изложеннаго видимъ, что участіе моря въ вулканиче 
скихъ явленіяхъ состоитъ только въ томъ, ч т о о н о з а с т а в л я 
е т ъ э ѳ и р ъ у п л о т н я т ь с я н а м е н ь ш е й г л у б и н ѣ п , такимъ 
образомъ, даетъ возможность взрыву первичнаго веш,ества прорвать 
находящуюся надъ нимъ кору земли. Но лишь только море отсту 
пило отъ берега, эѳиръ перестаетъ терять свою энергію при по-
глош;еніи; для его полнаго уплотненія требуется большее давленіе, 
онъ долженъ уплотниться глубже, и, такимъ образомъ, первичное 
веш;ество образуется на большей глубинѣ, ц е н т р ъ 3 е м л е т р я с е-
н і я п о н и ж а е т с я, и его сила становится уже недостаточною 
для того, чтобы прорвать всю толш,у коры и извергнуть содержи-
м о е , — в у л к а н ъ п о т у х а е т ъ . Такое участіе моря въ вулканиче-
скихъ изверженіяхъ не требуетъ, чтобы морская вода проникала до 
центра землетрясенія, а потому а н а л и з ъ м о ж е т ъ п о к а з а т ь 
о т с у т с т в і е в ъ п з в е р ж е н і я х ъ и і о д а , и б р о м а . Составъ 
этихъ пзверженій опредѣляется отчасти в н о в ь о б р а 3 о в а в ш е ю-

12 
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с я в ѣ с о M о 10 M а т е р і е й, а затѣмъ составными ч а с т я м и т ѣ х ъ 
тг .тастовъ, которые находятся надъ центромъ землетрясенія. 

Меня могутъ спросить, почему же не всѣ моря и берега усѣ-
ЯНЫ вулканами? Во первыхъ потому, что различные пласты зем-
НОИ коры различнымъ образомъ сопротивляются взрывамъ, а во-
вторыхъ потому , что п е р в и ч н о е в е щ е с т в о в ъ р а з л и ч н ы х ъ 
с т р а н а X ъ о б р а, 3 у е т с я п р и р а 3 л и ч н ы х ъ у с л о в і я х ъ, т о 
е с т ь , п р и р а з л и ч н о й э н е р г і и эѳира. Въ теплыхъ странахъ 
э н е р г і я э т а б о л ь ш е , а потому больше п вѣроятія образова-
нія вулкановъ. Дѣпствптельно^ большинство изъ нихъ находится въ 
тропической полосѣ. 

Упомяну еще о явленіяхъ, которыя сопровождаютъ землетрясе-
нія' и которыя, по другимъ гппотезамъ, не находятъ себѣ ни ма-
лѣйшаго объясненія. 

Многіе очевидцы землетрясеній упоминаютъ объ образованіи 
вихрей во время землетрясенія: иногда эти в и х р и п р о и с х о -
д я т ъ н е т о л ь к о в ъ в о з д у х ѣ , по д а ж е к а к ъ бы в ъ с а м о й 
п о ч в ѣ. Послѣ разрз^шенія города Ріобамба, въ 1797 г., напримѣръ, 
подъ развалинами одного дома была найдена вся домашняя утварь 
другого сосѣднлго дома. По этому поводу Гумбольдтъ говоритъ слѣ-
дующее: Рыхлая земля двигалась тутъ потоками, какъ жидкость, 
и надобно полагать, что эти потоки были сначала направлены 
внизъ, потомъ горизонтально и, наконецъ, опять вверхъ". Не разъ 
было замѣчено, что обработанные участки земли послѣ сильныхъ 
землетрясеній оказывались иначе расположенными, а стѣны зданія, 
уцѣлѣвшія колонны и проч. нерѣдко обнаруживали несомнѣные при-
знаки закручиванія почвы въ одномъ какомъ-нибудь направленіи 

Такого рода вихри, происходлщіе въ самой почвѣ, не находятъ 
себѣ объясненія ни въ какой гипотезѣ. 

Ботъ еще другого рода оригинальные (|)акты: при томъ же зе-
млетрясеніи въ Ріобамба люди были подброшены съ необыкновен-
ною силою и перекинуты черезъ рѣку на гору, высотою въ нѣ-
сколько сотъ футовъ. 

На Ямайкѣ (1692 г.) многіе изъ жителей были подброшены 
вверхъ и перекинуты черезъ городъ въ море, гдѣ ж спаслись вплавь. 

Во время землетрясенія въ Исхіи, въ 1883 г., одну дѣвушку; 

ШпачинсЕІй. О землетрясенілхъ. Стр. 5 . 
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находившуюся на террасѣ дома, перебросило на разстояніе 45 саж., 
на утесъ. высотою въ 9 саж., не пританивъ ей особеинаго вреда 

Такой удивительный фактъ врядъ ли ігожетъ біять объясненъ 
силою толчка. Можно ли допустить, чтобы толчокъ, сообщенный 
живому человѣку, перекипулъ его на 45 саж. и на 9 саж. вверхъ, 
не причинивъ ему никакого вреда? Подобное допущеніе положи-
тельпо немыслимо, а потому вышеприведенные факты дѣлаются 
вполнѣ непостижимыми. Къ числу пеобъяснимыхъ явленій прихо-
дится причислить и появленіе особаго рода сухихъ тумановъ, ко-
торыми, по свидѣтельству очевидцевъ, сопровождаются весьма часто 
землетрясенія. Такъ, напримѣръ, въ 1783 г., по многочислениымъ 
свидѣтельствамъ, вся Европа и С. Африка были покрыты подобнымъ 
туманомъ. Туманы эти, какъ и всѣ ранѣе мною приведенныя явле-
нія, до сихъ лоръ не находятъ себѣ никакого объясненія, а по-
тому нѣкоторые пзъ геологовъ, какъ напримѣръ пр. Браупсъ " , рѣ-
шаются ихъ считать не доказанными. 

Всѣ эти явленія съ точки зрѣнія предлагаемой мною гипотезы 
получаютъ совершенно правдоподобное и понятное объясненіе. Если 
мы признаемъ причиною землетрясенія взрывъ первичнаго веш;е 
ства въ нѣдрахъ земли, то нолучающіеся при этомъ взрывѣ газы 
произведутъ толчокъ и сильное давлеиіе на все ихъ окружающее, 
то есть, какъ на твердыя частицы, такъ ])авно и на пары, и газы, 
заклющіеся въ промежуткахъ между твердыми частицами земной 
коры. Подобнаго рода толчокъ можетъ выкинуть часть этихъ газовъ 
изнутри въ атмосферу, при чемъ могутъ быть увлечены какъ па-
рыигазы, такъ н л е г к і я ч а с т и ц ы т в е р д ы х ъ тѣлъ, о б р а -
з у ю щ і я т о т ъ с у х о й т у м а н ъ , о к о т о р о м ъ н а м ъ свидѣ-
т е л ь с т в у ю т ъ о ч е в и д ц ы . Если при подобнаго рода экспуль-
сированіи газовъ, находящихся внутри земли, изъ ея нѣдръ, слу-
чится, что одна часть земной коры будетъ свободнѣе пропускать 
ихъ, другая же труднѣе, то легко видѣть, что результатомъ этого 
можетъ быть не только п о р о ж д е н і е в и х р я въ а т м о с ф е р ѣ , 
но д а ж е и з а к р у ч и в а н і е въ с а м о й почвѣ. Подобнаго же 
рода изверженію газовъ пзъ нѣдръ земли должно быть приписано 
то обстоятельство, что в о в р е м я з е м л е т р я с е н і я воды р ѣ к ъ 

*) Тамъ же, стр. 2. 
**) D. Brauns. Einleitung in das Studium der geologie. Stuttgart. 1887. 
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о б ы к н о в е н н о м у т я т с я п мѣняютъ свою температуру,—фактъ^. 
который тоже не находптъ себѣ никакого объясненія въ другихъ 
гппотезахъ. 

Но если извергаются изъ нѣдръ газы, то и э ѳ и р ъ , к а к ъ 
м а т е р і а л ь Е ы Ё г а з ъ , п о л у ч и т ъ т о ж е о б р а т н ы й т о л 
ч о к ъ. Эѳиръ, имѣющій постоянное теченіе по направленію къ центру 
земли, можетъ быть з а д е р ж а н ъ в ъ э т о м ъ д в и ж е н і и . M о-
ж е т ъ с л у ч и т ь с я , ч т о на к о р о т к о е в р е м я е г о т о к ъ б у-
д е т ъ д а ж е с о в е р ш е н н о п р е р в а н ъ . 

Если мы признаемъ, что нрптяженіе земли есть не что иное, 
какъ результатъ дѣйствія тока эѳира, то въ этомъ случаѣ мы 
должны признать н ѣ ч т о с т р а н н о е , н е в е р о я т н о е , о д н а к о -
л о г и ч е с к и н е и з б ѣ ж н о е ; мы должны признать, что въ мо 
ментъ сильнаго землет|)ясенія с и л а п р и т я ж е н і я з е м л и въ 
о к р е с т н о с т я х ъ з е м л е т р я с е н і я м о ж е т ъ н ѣ с к о л ь к о 
о с л а б н у т ь , можетъ даже совершенно прекратиться,—скажу 60-
лѣе,—можетъ д а ж е п о л у ч и т ь о б р а т н о е н а п р а в л е н ! е . 

Лица, которыхъ мои предыдуш,іе доводы недостаточно убѣдили, 
или тѣ, кто недостаточно себѣ усвоилъ эти доводы, могутъ меня 
обвинить въ проповѣдываніи нелѣпости, но всякіи, кто понялъ все 
то, что я говорилъ до сихъ норъ, долженъ будетъ признать, что 
это заключеніе е с т ь н е о б х о д и м о е л о г и ч е с к о е с л ѣ д с т в і е 
в с е г о и р е д ы д у щ а г о . 

Конечно, для насъ слишкомъ странно допущеніе, что сила тя-
жести (въ нѣкоторой мѣстности) вдругъ можетъ прекратить свое 
дѣйствіе,—это слишкомъ рѣзко противорѣчитъ всему тому, чему мы 
привыкли вѣрить; но если вдуматься хорошенько въ тѣ безспорно 
доказанные факты, которые я только-что привелъ, то можетъ-быть 
этотъ выводъ и не покажется намъ настолько нелѣпымъ, какимъ онъ-
представляется съ перваго взгляда. Не служитъ ли переносъ жи-
выхъ людей, не причиняя имъ поврежденій, разительнымъ доказа-
тельствомъ того, что нашъ выводъ не представляетъ такого ужа-
саюш;аго абсурда. Перелетъ дѣвушки на 45 саж. и на 9 саж. вверхъ 
не можетъ быть объясненъ толчкомъ. Организмъ человѣка не могъ 
бы вынести безнаказанно толчка, необходимаго для подобнаго не-
релета. Однако дѣвушкѣ не было сдѣлано никакого вреда. Подоб-
ный фактъ становится вполнѣ непонятнымъ, если мы примемъ въ 
соображеніе вѣсъ человѣческаго тѣла. Онъ могъ бы имѣть мѣсто 
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•только тогда, когда этотъ вѣсъ былъ бы значительно меньше. Тутъ 
невольно нриходитъ на умъ вонросъ, не было ли причины, которая 
могла бы уліенътить вѣсъ тѣла, и вотъ на этотъ вонросъ мы по-
лучаемъ отвѣтъ, который для насъ непривыченъ, но который мы 
не можемъ признать безсмысленнымъ. 

Взрывъ внутри земли развилъ большое количество газовъ, кото-
рые устремились во всѣ промежутки между частицами твердыхъ 
тѣлъ, а эеиръ, для котораго доступны и поры всѣхъ тѣлъ, устре-
милея обратно; токъ его, постоянно двига10п];іися къ центру земли, 
на нѣсколько мгновеній былъ прерванъ (а этотъ токъ п произво-
дитъ то явленіе, которое мы называемъ сплою тяжести). Птакъ, 
сила тяжести могла на мгновеніе прекратить свое дѣйствіе, а тог-
да поднятіе дѣвушкп и ея безвредное паденіе снова на землю въ 
другомъ мѣстѣ дѣлается вполнѣ понятнымъ. Оно требовало очень 
незначительной силы вначалѣ, а опусканіе ея могло произойти 
безъ всякаго сильнаго толчка и безъ вреда для ея организма. 

Очень возможно, что именно это обстоятельство, упускаемое 
нами совершенно изъ виду, увеличиваетъ тотъ грандіозный эффектъ 
землетрясеній, разрушительное дѣйствіе котораго такъ часто при-
ходится наблюдать. Еще разъ повторяю, все это звучитъ чрезвы 
чайно дико и странно, къ подобнаго рода объясненію мы не прп-
выкли, однако это есть неизбежный выводъ изъ положеній, прп-
нятыхъ въ основаніе моей гипотезы. 

Многіе очевидцы утверждаютъ, что во время землетрясенія 
совершается поднятіе почвы. Сторонники гипотезы паденія массъ 
въ пустоты, находящіяся внутри земли, не имѣя возможности объ-
яснить подобное явленіе, отвергаютъ его действительность. Пр. 
Браунсъ заявляетъ, что, подобнаго рода свидетельства основаны на 
обманѣ чувствъ; по его мнѣнію, въ моментъ землетрясенія наблю-
датель самъ опускался, вслѣдствіе чего ему казалось, что поднп-
мается лежаш;ая вблизи его мѣстность. Подобнаго род4 допущеніе 
вполнѣ произвольно и бездоказательно. Разрушеніе, происходящее 
во время землетрясенія, очевидно, происходитъ на томъ участкѣ 
почвы, который измѣняетъ свое положеніе, то есть поднимается пли 
опускается. Если бы наблюдатель опускался вмѣстѣ съ почвой, на-

:ходящеюся у него подъ ногами, то разрушеніе происходило бы: 

D. Brauns. Einleitung in das Studium der geologie. Stuttgart. 1887. 
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кругомъ него, и трудно допустить, чтобы ОНЪ МОГЪ ошибиться I I 

иообразить себѣ, что не онъ проваливается, а сосѣднія мѣста под 
ппмаіотся. Ясно, что пѣста, находящіяся въ сторонѣ отъ паблю-
дателя, оказываются выше его. а происходящее въ это время на 
нихъ разрушеніе свпдѣтельствуетъ ему о томъ, что именно они 
двигаются. Къ подобнаго рода свндѣтельствамъ нельзя относиться 
столь иедовѣрчиво. 

Свидетельства эти пріобрѣтаютъ тѣмъ большую силу, что въ. 
очень многихъ случаяхъ послѣ землетрясенія острова и берега ока 
зываются выше ихъ прежняго уровня. Одно изъ подобныхъ сви-
дѣтельствъ, именно капитана Фицъ-Роя относительно поднятая 
острова Санта-Марія, я уже привелъ ранѣе. Описывая землетря-
сеніе 19 ноября 1822 г., Моръ'^ говоритъ: Окрестности Вальпа-
раизо были подняты на протяженіи 100 миль,—на 3 фута у Валь-
парайзо и на 4 фута уЕвинтеро. Ч а с т ь м о р с к а г о д н а д а ж е 
п р и в ы с о к о й в о д ѣ о с т а л а с ь с у ш е й с ъ у с т р и ч н ы м и 
р а к о в и н а м и н а о г р о м н ы х ъ к а м н я х ъ , к ъ к о т о р ы м ъ 
онѣ п р п р о е л и . Здѣсь распространились вредныя пспаренія. 
Д ръ Мейенъ, посѣтившій Вальпарайзо въ 1831 г., подтвердилъ, 
ч т о б е р е г ъ п о д и я т ъ н а 4 ф у т а . Противоположное показаніе 
конхіолога Еуминга ппчѣмъ не подтверждается: самыя измѣренія 
глубины въ гавани Вальпарайзо ириводятъ къ тому убѣжденпо, 
ч т о м о р е о б м е л ѣ л о " . 

Еакъ мы впдѣли выше, по свидѣтельству многихъ очевидцевъ, 
въ первый моментъ землетрясенія море отступаетъ обыкновенно 
отъ берега, что стороннпкп гипотезы проваловъ считаіотъ лучшимъ 
доказательствомъ т о г о , ч т о в о д а о п у с к а е т с я . Безпрпстраст-
ный читатель легко однако пойметъ, что то же явленіе можетъ 
произойти и о т ъ п о д н я т а я б е р е г а . Совпадете времени отступ-
ленія моря съ первымъ моментомъ землетрясенія даже дѣ.лаетъ 
это послѣднее предположеніе болѣе вѣроятнымъ, потому что ес.1и бы 
обнаженіе дна морскаго было слѣдствіемъ паденія воды гдѣ то, въ 
отдаленіи, то оно должно было бы произойти значите.льпо позднѣе. 

Поднятіе новыхъ острововъ слулщтъ тоже доказательствомъ под 
нятія почвы. Прпмѣровъ можно было бы привести большое множе-
ство. Однако суш;ествуютъ и осѣданія почвы. Сторонники гипотезы 

Ф. Моръ. Псторія земли, стр. 805. 
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паденія объясняютъ это такъ: Пониженія естественно объясня-
іотся наполненіемъ пустотъ или осѣданіемъ разрыхленной горной 
породы; они же служатъ причиною сотрясенія п отдѣленія тепло-
ты. Тогда поднятія становятся неизбѣжныліъ послѣдствіемъ нони-
женій H выжиманій вслѣдствіе толчковъ н живой силы, приведен-
ной въ дѣйствіе опусканіемъ почвы, слѣдоват. въ куипческомъ 
отнотенін 21еньше, чѣмъ понпженія. Бъ пользу этого говорктъ и 
то, что поднятія происходятъ одновременно съ морскими волнами. 
какіе могутъ только произойти отъ осѣданія дна. Такъ при земле-
трясеніи въ Еонсепсіонѣ, судя по направленііо волнъ, понпженіе 
произошло въ морѣ, и страна, даже леукавшая на границахъ мѣста 
пониженія, была поднята". 

Приведенныя выше строки, сколько мнѣ кажется, въ состояніп 
разубѣдить даже сторонника пониженія морского дна,—такъ сильно 
просвѣчиваетъ въ нихъ та невѣроятная натяжка, къ которой вы-
нуждены прпбѣгать защитники этой гипотезы. Но, кромѣ этихъ 
внезапныхъ поднятій, существуютъ еще поднятія другого рода, 
происходящія медленно, безъ ясныхъ и сильныхъ то.ічковъ, но 
продолжающіяся постоянно, иногда въ теченіи столѣтій. Посте-
пенное вѣковое поднятіе береговъ Балтійскаго моря, о которомъ 
упоминалъ еще Ляйель, подтвердилось послѣдуіощішп изслѣдова-
ніямп. Оказалось, что поднятіе это неодинаково, оно увеличивается 
по направленію отъ Стокгольма, гдѣ оно составляетъ только нѣ-
сколько вершковъ въ столѣтіе, до Нордъ-Капа, гдѣ оно достигаетъ 
нѣскольЕихъ футовъ. Подобное ясное поднятіе заставило обратить 
на себя внпманіе геологовъ. 

Робертъ Чемберсъ, болѣе сорока лѣтъ тому назадъ, пришелъ 
къ закліоченію, что эти явленія поднятія не есть мѣстное явленіе, 
а что оно охватываетъ всю землю. Впослѣдствіи нѣкоторые изслѣдо-
ватели, напр. Петерсенъ, убѣдились, что существующія теоріи под-
нятій вообще недостаточны для объясненія всѣхъ наблюдаемыхъ 
явленій. 

Нѣкоторые геологи, какъ напрпмѣръ Гоуортъ (Howortli), по-
лагали, что твердая часть земной коры постоянно выпячивается въ 
магнитныхъ полюсахъ, суживаясь въ экваторіальной части. хѴде-
марсъ и его послѣдователи Еролль и Шмикъ допускали попере-

Тамъ же стр. 
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мѣнное скопяеніе большихъ массъ воды то около одного, то около 
другого полюса. Такія постепенныя поднятія нашли себѣ против-
кика въ лпцѣ Чарльза Дарвина, который допускалъ возможность 
отрывочныхъ (рапсодическихъ) поднятій. Въ самое недавнее время 
проф. Суэсъ (Siiess) , изслѣдовавшій подробно вопросъ о поднятіяхъ 
II опусканіяхъ почвы, высказалъ взглядъ, что сумма поднятій болѣе 
суммы опусканій около полюсовъ; явленія эти на экваторѣ про-
исходятъ обратно. Для объясненія этого явленія проф, Суэсъ пред-
по.11агаетъ, что мы въ этомъ случаѣ имѣемъ дѣло не съ дѣйствп-
тельнымъ измѣненіемъ положенія земной коры, а только съ измѣ • 
неніями фигуры жидкости, покрывающей землю. Причину подобнаго 
явленія онъ объясняетъ тѣмъ, что въ эпохи максимальнаго холода, 
наступающаго, по мнѣнію Гохштетера, одновременно на обоихъ по-
лушаріяхъ, вокругъ полюсовъ собирается большая масса воды, а 
затѣмъ вода эта обратно скопляется у экватора. Другіе геологи, въ 
томъ чисдѣ проф. Браунсъ, объясняютъ видимое поднятіе береговъ 
опусканіемъ морскаго дна. Но какимъ же образомъ опусканіе мор-
скаго дна, слѣдовательно пониженіе уровня моря, можетъ обнажать 
берега неравномѣрно? Почему въ то время, какъ сѣверный берегъ 
Англіи вышелъ изъ воды на 90 метр., южный берегъ обнажился 
только на 20 метр., тогда какъ находяш,ійся почти тутъ же вблизи 
берегъ Франціи не претерпѣлъ никакого измѣненія? То же самое 
явленіе мы находимъ и въ Скандинавскомъ полуостровѣ. Допуская 
пониженіе уровня моря, мы должны ожидать одинаковаго обнаже-
нія всѣхъ, по крайней мѣрѣ вблизи находящихся, береговъ. Между 
тѣмъ, факты совершенно противорѣчатъ этому, и гипотеза опуска 
нія дна морскаго не можетъ дать этому надлежащаго объясненія. 

Итакъ, • приходится искать объясненіе этихъ явленій въ вулка-
™ческой дѣятельности земли, приходится признать дѣйствительное 
неравномѣрное поднятіе суши. Мы уже знаемъ, какое объясненіе 
даетъ предлагаемая мною гипотеза. 

Взрывъ въ нѣдрахъ земли первичнаго вещества даетъ нашей 
землѣ дѣйствительный приростъ вѣсомой матеріи. Если результа-
томъ взрыва является твердое или даже жидкое тѣло, земная ко-
ра можетъ быть приподнята; если же отъ взрыва будетъ полу-

*) Suess. Ueber die vermeintlichen säkularen Scliwankungen einzelner Theile der 
Erdoberftäche. Yerhandl. d. k. k. geol. Reiclisanstalt. 1880. S. 171. 
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чено тѣло газообразное, то на мѣстѣ бывшаго первичнаго веще-
ства получится пустое мѣсто, въ которое, конечно, провалятся на 
ходящіеся выше пласты, очевидно, уровень земли въ этомъ мѣстѣ 
можетъ даже понизиться. 

Итакъ, одно и то же явленіе можетъ быть причиною к а к ъ 
н о д н я т і й , т а к ъ р а в н о и о п у с к а н і й п о ч в ы . Въ первомъ 
случаѣ могутъ получиться на поверхности почвы т р е щ и н ы , во 
второмъ—п р о в а л ы. 

То ли, другое ли имѣетъ мѣсто, во всякомъ случаѣ, въ мо-
ментъ землетрясенія, з е м л я н а ш а п р і о б р ѣ т а е т ъ н о в о е ко-
л и ч е с т в о м а т е р і и въ твердомъ, жидкомъ пли газообразомъ ви-
дѣ. Н а ш а з е м л я , к а к ъ и в с я к а я п л а н е т а , к а к ъ в с я к о е 
тѣло б о л ь ш п х ъ р а з м ѣ р о в ъ , р а с т е т ъ и з н у т р и : е я 
м а с с а у в е л и ч и в а е т с я . Если ,земля растетъ изнутри, то ея 
меридіанъ долженъ увеличиваться; еслп ея масса возрастаетъ, то 
ея притяженіе тоже должно увеличиваться. Вотъ на какой почвѣ 
мы должны искать подтвержденія пли опроверженія моихъ выводовъ. 

Въ концѣ прошлаго столѣтія, коммпссія ученыхъ во Франціи, 
въ составъ которой вошли такія лица, какъ Лапласъ (Laplace), 
Лагранжъ (Lagrange) и Монжъ (Monge), изыскивая въ прпродѣ 
неизмѣнную единицу длины, остановила свой выборъ на земномъ 
меридіанѣ, предполагая его неизмѣннымъ. Одна десятимплліонная 
часть четверти меридіана была принята за такую единицу и на-
звана метромъ. 
, Измѣреніе меридіана было провѣрено Bio (Biot) и Араго 
^Arago) въ 20 годахъ нынѣшняго столѣтія; оно п о к а з а л о , ч т о 
м е т р ъ у в е л и ч и л с я н а Ѵ̂^ м и л л и м е т р а . Такое увеличеніе 
не могло, по тогдашнимъ понятіямъ, имѣть ни малѣйшаго основа-
нія, а потому, естественно, оно было отнесено на счетъ н е т о ч -
н о с т и и о ш и б к и п е р в а г о и з м ѣ р е н і я . Признавая постоян 
ное остываніе земли, мы, напротивъ, должны были бы получить 
н е и з б ѣ ж н о е у м е н ь ш е н і е ея м е р и д і а н а , между тѣмъ по-
лучилось обратное. Для меня эта величина уп миллиметра, даю-
щая на весь меридіанъ 3636 метровъ (то-есть около 4 верстъ), 
является не результатомъ ошибки, а представляетъ собою т о т ъ 
н а т у р а л ь н ы й п р и р о с т ъ з е м л и , за истекшее время, который 
долженъ быть, по моей гипотезѣ, неизбѣжнымъ. 

Новое точное измѣреніе могло бы рѣшить этотъ вопросъ и 
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показать, пмѣіотъ ли 1011 предположенія хоть какое-лібо осно-
ваиіе. 

Другое мое допущеніе состоптъ въ необходимомъ увеличеніи 
силы тяжести, такъ какъ масса з е м и увеличивается. Въ преды-
дущей главѣ я уже имѣлъ случай показать, что притяженіе земля 
завпситъ не отъ массы земли, а отъ нѣкоторои другой величины,— 
проще сказать, отъ той способности поглощать эѳиръ, которою 
обладаетъ земля. Но эта способность хотя не зависитъ прямо отъ 
массы, однако необходимо представляетъ функдію размѣровъ земли, 
слѣдовательио, чѣмъ больше земля, тѣмъ сильнѣе она будетъ по-
глощать эѳиръ, а слѣдовательно тѣмъ больше будетъ токъ эѳира, 
а вмѣстѣ съ нимъ и то, что мы иазываемъ тяжестью тѣла. 

Такъ какъ земля ростетъ, то даже принимая мою гипотезу, 
мы должны признать, что и притягательная ея сила современемъ 
должла увеличиваться. Увеличиваніе это, правда, не будетъ столь 
значительно, оно не будетъ прямо пропорціонально массѣ, которая 
измѣняется какъ кубъ линейиыхъ размѣровъ; мы скорѣе можемъ 
допустить возрастаніе этой силы въ зависимости отъ поверхности 
земли, которая измѣняется только какъ квадратъ линейныхъ раз-
мѣровъ, тѣмъ не меиѣе, признаніе увеличенія притягательной си-
лы земли, является неизбѣжною необходимостью. Можно ли одна-
ко допустить что-нибудь похоягее на увеличеніе силы тяжести на. 
землѣ? 

Судить о томъ, пзмѣнился ли со времепемъ вѣсъ одного фунта^ 
мы не имѣемъ ни малѣйшей возможности; но кромѣ тѣлъ, нахо-
дящихся на поверхности земли, притяженіе нашей планеты управ 
ляетъ движеніемъ ея спутника—луны, за которымъ съ самыхъ 
древнихъ временъ зорко слѣдятъ астрономы. Вотъ тѣло, исторія 
котораго единственно способна дать намъ показаніе о томъ, из-
мѣнилась ли сила тял^ести на землѣ или нѣтъ. Если тяжесть на 
землѣ увеличилась, то результатомъ этого, какъ показываютъ вы-
численія астрономовъ, должно было быть у с к о р е н і е в р а щ е -
н і я л у н ы в о к р у г ъ н а ш е й п л а н е т ы . 

Положимъ, что со времени первыхъ точныхъ наблюденій надъ. 
двжженіемъ луны протекло хотя и достаточно времени, но все 
:ке этотъ періодъ ничто;кенъ въ сравненіи съ тѣми періодами, на 
которые намъ указываетъ геологія. Однако и этого ничтожнаго 
періода времени достаточно было для того, чтобы астрономы имѣли 
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возможность подмѣтптЬ; ч т о с к о р о с т ь д в і г ж е і і і я л у н ы дѣй-
с т в и т е л ъ H о в о 3 р а с т а е т ъ. 

Галлей, еще въ прошломъ столѣтіи, показалъ, что луна теперь 
совершаетъ свое вращеніе около земліі въ меньшій промеяіутокъ 
времени, чѣмъ въ древнія времена. Точные разсчеты Гапзена 
(Hansen) показали, что сокращеніе періода обращенія луны око-
ло земли достигаетъ 12,2 секунды въ столѣтіе. 

Самое правдоподобное объясненіе этого ((»акта казалось то, 
которое приписывало это ускореніе врап1.енія луны сопротіівленію 
среды. Такое сопротпвленіе хотя замедляло бы самую скорость 
двпженія луны, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ показываіотъ вычисле-
нія, приближало бы луну къ землѣ, уменьшало бы ея орбиту, н 
вслѣдствіе этого время обращенія ея могло бы дѣлаться меньше. 
Но подобное допуш^еніе порождало вопросъ, почему же другія 
небесныя тѣла, движуш,іяся въ той же средѣ, не покашваютъ 
намъ ничего подобнаго? Несостоятельность нредположенія дѣ.іа 
лась очевидною, и вотъ Лапласъ предложплъ иную гипотезу. 
Оеъ объясняетъ это явленіе дѣйствіемъ солнца на луну, въ связи 
съ вѣковымъ измѣненіемъ эксцентрицитета земной орбиты. Это 
вѣковое неравенство, по мнѣнію Лап.1аса, доллшо быть періоди-
ческое, но періодъ этотъ простирается до нѣсколькпхъ милліоновъ 
лѣтъ. Лапласъ опредѣлилъ время ускоренія движенія луны въ 
10,7" въ столѣтіе. 

Позднѣппіія вычисленія Адамса (Adams) въ 1853 г. п Делонэ 
(Delaunay) въ 1864 г. показали, впрочемъ, что изъ 12 секундъвъ 
столѣтіе э т и м ъ с п о с о б о м ъ м о ж е т ъ б ы т ь о б ъ я с н е н о 
т о л ь к о 6,1 с е к у н д ы . Требовалось дать объясненіе остальной 
половинѣ. 

и вотъ Делонэ призываетъ къ участію въ этомъ дѣлѣ прили-
вы, замедляюп1;іе, по его мнѣнію, суточное врап1,еніе землп. Его 
предположеніе возбуждаетъ самыя оживленныя пренія въ Париж-
ской академіи наукъ и въ Лондонскомъ королевскомъ астрономи-
ческомъ обш;ествѣ. Бертранъ (Bertrand) и Дарвинъ (G. Dar'svin) 
показали, что отъ подобнаго тренія приливовъ о твердую землю 
могъ получиться результатъ діаметрально противуположный. 

Такимъ образомъ поставленный вопросъ не получи.1ъ до сихъ 
поръ окончательнаго рѣшенія", говоритъ Вольфъ . 

*) Wolf. Les Hypothèses cosmogODiaues. 188(5. p. 77. 
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Нашлись впрочемъ астрономы, которые готовы были даже до-
пустить и прямое увеличеніе массы земли. Дюфуръ, лѣтъ двад-
цать тому назадъ, объясняетъ его паденіемъ метеоровъ на землю. 

Итакъ, л у н а , д ѣ й с т в и т е л ь н о , у с к о р я е т ъ с в о е вра-
щ е н і е п тѣмъ п о к а з ы в а е т ъ , что п р и т я ж е н і е з е м л и 
к а к ъ б у д т о у в е л и ч и л о с ь . 

Я прпвелъ различныя мнѣпія ученыхъ и въ результатѣ ока-
зывается, что они не могутъ дать полнаго объясненія этому явле-
нію. Я не буду оспаривать ихъ мнѣнія, а просто только обращу 
вниманіе на то, что разбираемое нами явленіе не только не про-
тиворѣчитъ моему допущенію, а, н а п р о т и в ъ , с к о р ѣ е его 
п о д т в е р ж д а е т ъ . 

Такимъ образомъ то. что съ перваго взгляда могло показаться 
многимъ вопіющею нелѣпостью, именно, возмойьность увеличенія 
нашей планеты, а равно п всѣхъ тѣлъ, не только не находитъ 
себѣ очевидныхъ опроверженій, но, напротивъ, явленія природы 
какъ бы указываіотъ на ясныя подтвержденія этого столь дикаго 
на первый взглядъ допуш;ешя. Новое тш;ательное измѣреніе мери-
діана послужитъ лучшимъ средствомъ провѣрки, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и дастъ матеріалъ для точныхъ опредѣленій увеличенія земли въ 
извѣстное время. 

Обращу вниманіе еще на одно слѣдствіе, вытекающее изъ моей 
гипотезы. Если внутри тѣла образуется первичное вещество, обла-
дающее громадною взрывчатою силой, то сила производимыхъ имъ 
взрывовъ зависитъ отъ количества взрываемаго вещества. Отъ ка-
кой причины происходить самъ взрывъ, мы не знаемъ. Для про-
изведенія его необходимо, чтобы равновѣсіе частицъ первичнаго 
вещества было чѣмъ-либо нарушено. Такимъ нарушеніемъ равно-
вѣсія можетъ быть неравномѣрное давленіе на пластъ нашего ди-
намита, раз.1амывающее его пополамъ, или же ударъ и другія слу-
чайныя причины, точно предвидѣть которыхъ нѣтъ возможности. 

Можетъ случиться, что такая нарушающая равновѣсіе причина 
заставитъ себя до.1го ждать, и тогда накоплете этого взрывчатаго ве-
щества можетъ быть громадно, а его дѣйствіе страшно. Но не мо-
жетъ ли оно, при громадномъ накопленіи первичнаго вещества 
и при незначительномъ объемѣ самой планеты, быть причиною раз-
рыва ея на части? Утверлдать этого нельзя, но и отрицать невозможно. 

Ес.ш бы с.1учплась когда-либо такая катастрофа съ какою-либо 
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пзъ планетъ, то части ея разлетѣлись бы въ разныіі стороны, со-
хранивъ однако свое поступательное движете по орбитѣ, по ко-
торой двигалась планета до своего распаденія на части. 

Результатомъ двухъ такихъ движенй, какъ показываютъ вы-
численія, должно бы было быть то обстоятельство, что повыя ор> 
бпты Бсѣхъ этихъ кусковъ должны бы былп пересѣкаться въ той 
точкѣ, въ которой произотелъ взрывъ. Конечно, со временемъ отъ 
дѣйствія возмущающихъ силъ другихъ планетъ орбпты этп могли 
бы измѣниться. 

Астрономія нажъ указываетъ на н ѣ ч т о п о д о б н о е въ на -
шей с о л н е ч н о й с ист ем ѣ. Меж,ду планетами Марсомъ и ІОпи-
теромъ движется цѣлая масса (болѣе 200) мелкихъ планетъ, на 
зываемыхъ астероидами. Первая изъ нихъ Церера была открыта 
Піацци, астрономомъ въ Палермо, въ первый день нашего 19 сто-
лѣтія, затѣмъ послѣдовали Па.1глада, открытая Ольберсомъ, п Юно-
на—Гардингомъ. 

Всѣ эти планеты были открыты въ нзвѣстной части простран-
ства между Марсомъ и Юпитеромъ. Прежде всего Ольберсомъ было 
предположено, что всѣ эти малыя планеты д о л ж н ы п р о х о -
д и т ь ч е р е з ъ о д и н ъ о б щ і й у з е л ъ , п это предположите было 
основано на той смѣлой мысли, что э т и п л а н е т ы с о с т а в -
л я л и нѣ к о г д а о д н у п л а н е т у , к о т о р а я п о т о м ъ р а з б и-
л а с ь на ч а с т и . Надъ этимъ узломъ и сталъ наблюдать О.іь-
берсъ, и въ 1807 г., именно въ этомъ мѣстѣ была схвачена имъ пла 
нета, названная Вестою. Послѣ этого п0слѣд0ва.10 затишіе, продол-
жавшееся 38 лѣтъ. Но, къ удивленію астрономовъ, съ 1845 года 
въ этомъ же самомъ мѣстѣ планеты ста.іи появ.1гяться во множе-
ствѣ, и охота за ними началась снова, такъ что въ настояш;ее время 
ихъ насчитываютъ болѣе 200 штукъ. Самая большая изъ нихъ, 
Церера, имѣетъ 35 миль въ діаметрѣ, но есть между ними такія, 
которыхъ размѣръ вполнѣ ничтоженъ, напримѣръ Впкторія—9 миль, 
Лутеція—8 миль, Аталанта—4 мили. 

Прохожденіе всѣхъ этихъ планетъ черезъ одинъ общій узелъ ка-
залось бы сильно говоритъ въ пользу мнѣнія 0.11ьберса. Но эта идея 
была встрѣчена очень неблагосклонно въ ученомъ мірѣ. Мнѣ ка-
жется, что одной изъ главнѣйшихъ причинъ, которая заставляетъ 
ученыхъ отворачиваться отъ мнѣнія Ольберса, заключается вънеимѣ-
ніи въ наличности силы, могущей произвести распаденіе одной пла-
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неты на части, такъ какъ допущеніе столішовенія пебесныхъ тѣлъ 
считается невозможнымъ; но моя гипотеза даетъ эту силу,—тогда 
явленіе представляется намъ, тіенно, въ такожъ видѣ, какъ оно 
есть въ дѣйствительности. Распаденіе подобной планеты возмож-
но только при ея незначительной величинѣ. Допустимъ, что полное 
уплотненіе эѳира происходитъ на глубинѣ п километр. Если діа-
метръ планеты далеко больше величины 2 гг, то взрывы будутъ 
поднимать только верхнюю кору, а центральное ядро, находя-
щееся ниже взрыва, будетъ оставаться безучастнымъ. Новели діа 
метръ тѣла только немногимъ больше то первичное вещество 
будетъ накопляться около самаго центра, происшедшій взрывъ 
будетъ стремиться разорвать всю планету въ куски, и если онъ 
будетъ достаточно силенъ, то такая катастрофа возможна. Итакъ, 
разрывъ планеты возможенъ только при ея малой величинѣ. Асте-
роиды какъ бы служатъ тому подтвержденіемъ, такъ какъ общая 
сумма ихъ массы, по вычисленію астрономовъ, не превосходитъ 
Ѵз части массы земли. 

Судя по тому блеску, которымъ они свѣтятся, самыя значи-
тельныя должны имѣть размѣры, которые позволяютъ ихъ прирав-
пять къ неправильному тѣлу, представляющему поверхность, по-
добную поверхности острова Сициліп'\^ говоритъ Секки 

Все это не даетъ ли намъ права предполагать, что эта группа 
планетъ есть, дѣйствительно, результатъ расиаденія одной боль-
шой планеты, какъ это было высказано въ началѣ Ольберсомъ? 
Ученые не раздѣляютъ этого мнѣнія, они придаютъ другое объ-
ясненіе существованію этпхъ планетъ. Но справедливо . т ихъ 
мнѣніе, это вопросъ. 

Я перечислилъ всѣ слѣдствія, которыя порождала моя гипотеза 
въ области геологіи и, мнѣ кажется, что многія недоразумѣнія по-
лучаютъ вполнѣ простое п понятное объясненіе. 

Нельзя сказать того же о различныхъ гипотезахъ, которыми 
старались до сихъ поръ объяснить тѣ же геологическія явленія. 
Всѣ они прибѣгаютъ къ сильнымъ натяжкамъ. 

Въ прежнее время существовала одна гипотеза центральнаго 
огня, ею объясняли всѣ явленія, хотя очень туманно. Моръ'''*)? 
говоря объ этой гипотезѣ, выражается такъ: 

*) Secchi. Le Soleil. Paris. 1877. p. 393. 
**) Моръ, Исторія 1!емли. стр. 354. 
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^О старыхъ геологахъ говорили, что они находятся въ положеиіп 
древнихъ римскихъ авгуровъ. которые не ІІОГЛІІ встрѣчаться безъ 
смѣха". 

Время требовало исхода іізъ этого положенія, и вотъ па мѣсто 
одной гипотезы стали появляться десятки и болѣе новыхъ. Теперь, 
можно сказать, каждый геологъ имѣетъ свою гипотезу. Но ПОЧѲІІТ 

же ихъ мнѣнія такъ расходятся? Не потому ли, что пзъ всѣхъ 
этихъ гипотезъ нѣтъ ни одной вѣрной? 

Многія пзъ этихъ гипотезъ облекаются въ мантію математики; 
но можно ли примѣнять математику къ такимъ гипотезамЪ; какъ 
геологическія? 

На это я отвѣчу словами Уэвелля , которыхъ справедливость 
нельзя не признать. Зрѣлое обсужденіе предмета не позво.1яетъ 
намъ придавать много важности трудамъ тѣхъ ученыхъ, которые 
примѣняли математическія вычисленія къ геологическимъ вопро-
самъ. Такія •вычисленія, когда они доводились до того объема^ ка-
кого требуютъ сижволическіе процессы, всегда были, по моему мнѣ-
нію, и с т о ч н и к о м ъ не з н а н і я , но о п і и б о к ъ п п у т а н и ц ы , 
потому что при такихъ примѣненіяхъ математики реальные во-
просы всегда заслоняются гипотетическими предположеніямиматема 
тики, м е ж д у тѣмъ к а к ъ в ы ч и с л е н і е о б м а н ы в а е т ъ с а-
м и х ъ м а т е м а т и к о в ъ , представляясь въ ложномъ видѣ мате-
матическаго доказательства". 

*) Уэвеіль. Исторія индуктивныхъ иаукъ. Томъ Ш . 1869 г. стр. 740. 



Глава VI. 
Солнце и его теплота. 

Температура солнца.—Количество излучаемой солнцемъ теплоты.—Горѣніе 
мол^етъ быть признано источникомъ солнечной теплоты.—Гипотеза паденія 
метеоровъ и гипотеза сжатія солнца тоже недостаточны для объясненія его те-
плоты.—Гипотезы новѣйшаго времени.—Солнечныя пятна.—Различные взгля-
ды на нихъ.—Теоріи солнечныхъ пятенъ Секки и Фэй.—ІІхъ неудовлетворп-
тельность.—Протуберанцы.—Различныя мнѣнія онихъ.—Открытіе Жансена и 
Локіера. "Что намъ положительно извѣстно о солнцѣ.—Въ правѣ ли мы считать. 
солнце газообразнымъ.—Какъ мы должны себѣ его представлять.—Происхож 
деніе солнечной теплоты.—Наше солнце должно постепенно нагрѣваться.— 
Типы звѣздъ.—Постепенное развитіе звѣздъ.—Факты, подтверждаіогціе мои 
предположенія.—Что вредставляютъ собою солнечныя пятна.—Какъ объясня-
іотся вндимыя на солнцѣ явленія.—Объясненія оригинальнаго движенія $0-
тосферы.—Объясненіе распред^ленія пятенъ, â также періодичности ихъ по-

явленія. 

Бъ нашей солнечной спстемѣ солнце является истотаикомъ те-
плоты и свѣта, а также той притягательной силы, которая удер-
жйваетъ планеты на ихъ орбитахъ. 

Теплота солнца, достигающая до насъ съ разстоянія прибли-
зительно 150000000 кплометровъ, невольно поражаетъ насъ. Ка-
ковъ долженъ быть источникъ этой теплоты, какова должна быть 
его температура? Этнмъ вопросомъ задавались многіе ученые, одна-
ко ихъ изслѣдованія привели къ результатамъ до такой степени 
несогласнымъ между собою, что нѣтъ положительно возможности 
вывести изъ нихъ какое-либо заключеніе о температурѣ солнца. 
Для примѣра привожу здѣсь нѣкоторыя изъ чиселъ: 

Пулье считаетъ температуру солнца равною . . . . . 1600® 
Крова и Біолль . . . . отъ 1500^ до 2500" 
Вертело и С.-Клеръ-Девиль 3000® 
Гирнъ не ниже 20000^ 
Розетти отъ 10000 до 27000 
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Цельнеръ, Шпереръ и Ланъ . отъ 50000 до 100000^^ 
Эриксонъ отъ 4 до 5000000 ' 
Секки и Ватерстонъ до 10000000 ̂  

Разногласіе, какъ мы видимъ, полнѣйшее. Оставпмъ же по-
этому въ сторонѣ температуру солнца 11 взглянемъ на то, что опре-
дѣлено болѣе точно, именно на общее количество теплоты, кото-
рое солнце излучаетъ ежесекундно въ міровое пространство. 

Посредствожъ особо прпспособленныхъ приборовъ (актинометръ, 
пиргеліометръ) мы пмѣемъ возможность вычислить, какое коли-
чество теплоты лучи солнца доставляютъ въ единицу времени на 
единицу поверхности. Первый, .занявшихся этимъ вопросомъ, былъ 
Пулье. Впослѣдствіи Крова и Віолль усовершенствовали его сио-
собы и показали, что каждый квадратный метръ поверхности, рас-
положенный перпендикулярно къ лучамъ солнца, получаетъ е л:е-
секундно 0,4 калори. Такъ какъ это пзмѣреніе производится на 
землѣ, находяп],ейся отъ солнца, какъ пзвѣстно, па разстояніи при-
близительно 150000000 километровъ, то понятно, что всякій дру-
гой квадратный метръ поверхности, паходяш;ійся па томъ же раз-
стояніи отъ солнца, получаетъ то же количество теплоты, потому что 
солнце излучаетъ теплоту во всѣ стороны одинаково; поверхность 
шара, описаннаго радіусомъ, равнымъ разстоянію земли отъ солнца, 
должна нагрѣваться одинаково во всѣхъ ея точкахъ. Зная величину 
этой шаровой поверхности и зная, что на каждый квадратный метръ 
ея передается 0,4 едпницъ теплоты въ секунду, мы легко можемъ 
опредѣлить, сколько получаетъ теплоты вся эта поверхность, а это 
количество представитъ собою все количество единицъ теплоты, из-
лучаемое солнцемъ въ продолженіе секунды въ міровое пространство. 

Произведя это несложное вычисленіе, получимъ, ч т о с о л н ц е 
к а ж д у ю с е к у н д у и з л у ч а е т ъ 114X10'-^ к а л о р и . Если те-
перь опредѣлимъ поверхность самого солнца, и выше приведенное 
0бп1;ее количество единицъ теплоты, излучаемое солнцемъ въ про-
странство, раздѣлимъ на величину его поверхности, то найдемъ, что 
с ъ к а ж д а г о к в а д р а т н а г о м е т р а с о л н е ч н о й п о в е р х -
н о с т и и з л у ч а е т с я въ п р о с т р а н с т в о 18500 к а л о р и в ъ 
к а ж д у ю с е к у н д у . 

Чтобы дать наглядное понятіе о томъ, каково это количество 
теплоты, достаточно будетъ сказать, что при этихъ условіяхъ каж-

13 
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дый квадратный метръ поверхности солнца могъ бы испарять ко-
личество воды, достаточное для щзиведешя въ дѣйствіе п а р о в о й 
м а ш и н ы болѣе 100000 л о ш а д и н ы х ъ с и л ъ . 

Откуда же берется это невѣроятное количество теплоты? Такое 
громадное, непрерывное, постоянное излученіе должно, очевидно, 
понижать температуізу солнца, если неимѣется какого-либо источ-
ника, возмѣщающаго эту потерю. Секки производя разсчетъ сол-
нечной теплоты, покамываетъ, что при таішіъ излученіи оно до.джно 
остывать въ годъ на 1,33 . При своемъ разсчетѣ онъ п р и т т а е т ъ всю 
массу солнца по теплоемкости равную водѣ. При такихъ условіяхъ 
пониженіе температуры даже въ историческія времена должно бы 
было быть настолько ощутительно, что не могло бы не отразитьдя 
на жизни нашей планеты. Это разсужденіе приводитъ Секки къ 
заключенію, ч т о с о л н ц е не м о ж е т ъ б ы т ь п р о с т о р а е к а-
л е н н ы м ъ ш а р ом ъ, ч т о д о л ж е н ъ б ы т ь к а к о й - л и б о и с 
т о ч н и к ъ , п о д д е р ж ^ и в а ю щ і й э т у т е п л о т у . По этому пово-
ду онъ говоритъ слѣдуюш;ее ' ̂ : Потери теплоты, которыя испы-
тываетъ солнце, далеко не ничтожны; однако невозможно допустить, 
чтобы его температура постоянно понижалась вслѣдствіе пз.11ученія. 
Итакъ, это черезвычакно трудная и любопытная задача узнать, 
какимъ образомъ температура солнца можетъ оставаться постоян-
ною въ тѣхъ предѣлахъ, которые опредѣлены наблюденіемъ". 

Что же можетъ служить источникомъ солнечной теплоты? Ca-
мымъ понятнымъ для насъ источникомъ теплоты, къ которому мы 
болѣе всего привыкли, является безспорно г о р ѣ н і е . Но этотъ 
источникъ нпкоимъ образомъ не можетъ быть примѣнимъ къ солн 
цу. Фэй '̂  ^ показалъ, что если бы солнце состояло изъ кремнія (одно 
изъ тѣлъ, даюш,ихъ при горѣніи наиболѣе единицъ теплоты) и кп-
слорода въ отношеніи 28 къ 32, необходимомъ для полученія пол-
наго сгораніл, то вся масса солнца для того, чтобы имѣть воз-
можность выдѣлять постоянно такое количество едтіицъ теплоты 
въ секунду, должна была бы окончательно израсходоваться въ 
2040 лѣтъ. 

Другой подобный же разсчетъ былъ произведенъ В. Томсо-
номъ, показавшимъ, что если бы солнце состояло изъ одного куска 

Secchi. Le Soleil. Seconde partie. Paris. 1877. p. 261. 
Тамъ же, стр. 2G4. 
Faye. Sur Гогі gine du monde. Seconde édition. Paris. 1885. p. 218. 
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уг;1я, то для произведенія требуемаго количества теплоты, оно долж-
но было бы сгорѣть въ продолженіе 6.000 лѣтъ. 

Исторія однако намъ указываетъ, что солнце не потеряло ни-
сколько своего блеска въ продолженіе гораздо большаго періода 
времени. Геологія же утверждаетъ, что солнце должно было суще-
ствовать не тысячи, а сотни мплліоновъ лѣтъ, пзъ чего слѣдуетъ, 
что г о р ѣ н і е не м о ж е т ъ быть и с т о ч н л к о м ъ с о л н е ч н о й 
т е п л о т ы . Причину пришлось искать въ чемъ-.шбо другомъ, при-
бѣгая къ другимъ предпололѵеніямъ. 

Были предложены двѣ различныя теоріи•', говоритъ проф. 
Юнгъ , которыя, вѣроятно, правдоподобны обѣ. Одна изъ т іхъ 
находитъ источникъ солнечной теплоты въ паденіп метеорическаго 
вещества, другая—въ медленномъ сжиманіи солнца '. 

Основатель термодинамики, Р. Майеръ, предложилъ д.1я объяс 
ненія солнечной теплоты гипотезу, допускавшую порожденіе сол-
нечной теплоты отъ паденія на солнце тѣлъ, подобныхъ нашимъ 
метеорамъ. Для полученія, по этой гипотезѣ, достаточиаго коли 
чества теплоты необходимо предположить, что на каждый квад-
ратный метръ поверхности со.інца падаетъ ежегодно этихъ мете-
оровъ (съ безконечнаго разстоянія) 12600 кплограммъ Посто-
янное подобное паденіе метеоровъ увеличивало бы однако значп-
тельно массу самого солнца. 

Фэй '- говоритъ по поводу этой гипотезы, что со времени 
2000 лѣтъ, то есть со временъ самыхъ точныхъ наблюденш въ 

Александріи, солнце должно бы было возрасти на yïï^QQ своей 

массы; подобное измѣненіе настолько значительно, что оно не могло 
бы ускользнуть отъ наблюденій астрономовъ. Допущепіе это при-
вело бы къ такимъ результатамъ, к о т о р ы е н и к о и м ъ о б р а -
з о м ъ н е с о г л а с у ю т с я съ с а м ы м и т о ч н ы м и н а б л ю д е -
н і я м и н а с т о я щ а г о в р е м е н и . Впрочемъ Фэй не отверга-
етъ окончательно этой гипотезы. Онъ предполагаетъ, что паде-
ніе метеоровъ должно служить только для поддерлганія солнеч-
ной теплоты, а не для воспроизведенія всего ея количества, такъ 

Young. Le Soleil. Paris. 1882. p. 220. 
Тѣло, падающее на солнце иаъ безконечнаго удаленія (бесъ на^іальной ско• 

расти), можетъ достигнуть ври свое51ъ наденіи скорости 563 километра въ секунду. 
** Faye. Sur l'origine du monde, p. 222. 

13* 
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какъ онъ придерживается того мнѣнія, что солнце постепенно ос 
тываетъ. 

Пр. Юнгъ объ^ этой гипотезѣ говорить слѣдующее: Хотя 
невозможно догматически отвергать эту гипотезу, однако она ка 
жется в п о л н ѣ п е в ѣ р о я т н о ю по причинамъ астрономичес-
кимъ". Онъ находитъ два невозможныхъ слѣдствія^ вытекающихъ 
изъ этой гипотезы. Во первыхъ, если метеорическая матерія на-
ходится въ такомъ изобиліи въ міровомъ пространствѣ. то земля 
должна была бы встрѣчать ее въ значительно больтемъ количествѣ, 
чѣмъ это оказывается въ дѣйствптельности. Количество этой мате-
ріи было бы таково, что при своемъ паденіи на землю оно было 
бы способно поднять температуру на поверхности земли выше 
точки кипѣнія воды. Итакъ, наши океаны должны были бы закп-
пѣть. 

Другимъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ было бы замедленіе движенія 
всѣхъ планетъ вслѣдствіе солротивленія этой матеріи. Вліяніе это 
было бы въ особенности замѣтяо въ движеніи Меркурія, который, 
благодаря своему близкому положенію отъ солнца, двигался бы 
въ пространствѣ, гуще всего заполненномъ этой матеріей. Однако 
подобнаго замедленія нѣтъ. По этой причинѣ", говорптъ Юнгъ' '"): 
.,астрономы вообш,е, допуская, что часть, можетъ быть, и довольно 
значительную солнечной теплоты, возможно объяснить этою гипоте 
:!ою, расположены искать главную причину солнечной энергіи въ 
чемъ-либо другомъ. О т і находятъ ее въ очень, вѣроятно, медленномъ 
сжатіп солнечнаго діаметра и въ постепенномъ превращеніп въ 
жидкое и твердое состояніе солнечной газообразной массы". 

Гирнъ въ только что появившемся своемъ сочиненіи ука-
зываетъ, что зап1;цтники паденія метеоровъ на солнце упуска-
ютъ изъ виду, что для возможности такого паденія тѣло должно 
быть направлепо прямо на солнце, иначе оно опишетъ кривую 
около солнца, но на него не упадетъ. Вероятность такого паденія 
чрезвычайно ничтожна, а потому число падающихъ на солнце ме-
теоровъ должно быть гораздо меньше предполагаемаго, и гипотеза, 
0бъясняюп1;ая поддержаніе солнечной теплоты этимъ путемъ, дѣ 
лается менѣе чѣмъ вѣроятною. 

Young. Le Soleil. Paris. ]883• p. 221. 
^ Тамъ же, стр. 222. 

Ст. А. Hirn. Constitution de Tespace céleste. Paris. 1889. p. 86. 
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Другая изъ упомянутыхъ Юнгомъ гппотезъ была впервые предло 
жена Гельмгольцемъ въ 1853 г. Онъ показалъ, что для воспроизве • 
денія всей излучаемой солнцемъ теплота не зачѣмъ прпбѣгать къ 
паденію матеріи извнѣ, достаточно допустить, что солнце сжимается. 
то есть, что сама матерія солнца какъ бы падаетъ въ направленіи 
своего центра. По его вычисленіямъ, уменьшеніе діаметра солнца 
на 45 метр., приблизительно, въ годъ было бы достаточно для вое-
произведенія всего требующагося количества солнечной теплоты. При 
такихъ условіяхъ нужно было бы 9500 лѣтъ для того, чтобы вп-
димый діаметръ солнце уменьшился на 1 . Исходя изъ этого по-
ложенія, Ньюкомбъ (Hewcomb) показалъ, что нельзя допустить, 
чтобы солнце могло поддерживать жизнь на землѣ дольше какъ 
въ продолженіе 10000.000 лѣтъ отъ настояш,аго времени. Раз-
счетъ этотъ на будуш;ее время представляетъ нѣкоторыя затруд-
ненія, но за прошлое онъ можетъ быть произведенъ съ гораздо 
большею точностью. 

Предноложивъ, что солнце образовалось изъ туманности, Гельм-
гольцъ и В. Томсонъ на основаніи законовъ термодинамики вы-
числили количество теплоты, которое могло произойти отъ кон 
денсаціи этой туманности. Разсчетъ этотъ привелъ ихъ къ заклю 
ченію, что этимъ путемъ можетъ быть получено количество теп-
лоты, достаточное на 18000000 и даже на 30000000 лѣтъ. Фэй. 
дѣлая тотъ же разсчетъ, прише.іъ къ цифрамъ нѣсколько мень 
шимъ, а именно: 14500000 лѣтъ: 

Итакъ, зем.хя", говорить по этому поводу Вольфъ : мо-
жетъ суш,ествовать только меньше этого количества лѣтъ. Между 
тѣмъ геологи требуютъ сотенъ милліоновъ лѣтъ для образованія 
тѣхъ слоевъ, изъ которыхъ состоитъ нашъ шаръ. Суш,еству-
етъ, такимъ образомъ, разногласіе между хронометромъ астро-
номовъ и геологовъ, и э т о п р о т и в о р ѣ ч і е , н у ж н о с о з н а т ь -
ся о т к р о в е н н о , н е м о ж е т ъ б ы т ь у с т р а н е н о в ъ н а с т о я -
щее в р е м я " . Далѣе онъ говоритъ еш,е слѣдующее: Въ э т о м ъ 
с л у ч а ѣ мы в с т р ѣ ч а е м ъ з а т р у д н е н і е , п о д о б н о е к о т о -
р о м у н е р ѣ д к о в с т р ѣ ч а л о с ь в ъ и с т о р і и н а у к и , и р а з -
р ѣ ш е н і е к о т о р а г о м о ж е т ъ б ы т ь о ж и д а е м о т о л ь к о 
о т ъ б у д у ш , а г о п р о г р е с с а н а ш и х ъ з н а н і й " . 

с . Wolf. Les hypothèses cosmogoniques. Paris. 1886. p. YÎI. 
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Гн^шъ гипотезу слѵ,атія называетъ палліативомъ и обращаетъ 
вЕиманіе на то. что діаметръ солнца, по наблюденіямъ Секки, ne-
ремѣпенъ. 

Вопросъ этотъ, какъ мы видимъ, остается все же открытьшъ; 
хотя первоначальное происхожденіе солнечной теплоты и находитъ 
себѣ правдоподобное объясненіе въ уплотненіи первоначальной ту-
манности, за то поддержаніе ея на доллшой высотѣ въ теченіе 
того временп, которое требуетъ геологія, не можетъ быть объяс-
нено надлежащнмъ образомъ ни гипотезой паденія метеоровъ, ни 
гипотезой постепеннаго сжатія солнца. 

Были, правда, попытки удовлетворить алчность гг. геологовъ. 
Одна пзъ такихъ попытокъ предложена была Ероллемъ (Groll) 
въ 1877 г. Онъ предполагаетъ, что первоначальная тухманность 
произошла отъ етолітовенія двухъ массъ, движущихся одна на 
встрѣчу другой съ значительною скоростью. По его вычисленіямъ, 
если бы двѣ хШссы, равныя каждая половинѣ солнца, столкнулись, 
двигаясь со скоростью 200 миль въ секунду, то пхъ столкновепіе 
развило бы теплоту, достаточную на 50000000 лѣтъ. Скорость 678 
миль въ секунду было бы достаточно на 200000000 лѣтъ, а ско-
рость 1700 миль дала бы 800000000 лѣтъ. РІдеи эти Еролля", 
говоритъ Вольфъ " ̂ : конечно, совершенно справедливы съ точки 
зрѣнія чисто-математической. Однако нужно сознаться, что введе 
nie ихъ въ физііческій міръ разбиваетъ слишкомъ жестоко все то, 
что мы знаемъ объ устойчивости міровой системы, для того, чтобы 
онѣ мог.ш быть приняты безъ прямыхъ доказательствъ, а подобныя 
доказательства вполнѣ отсутствуютъ. У насъ нѣтъ ни одного при-
мѣра сто.1кновенія двухъ тѣлъ: въ многочисленныхъ звѣздныхъ 
системахъ тѣла враш;аются одно око.10 другого, не имѣя возмож • 
ности столкнуться. Измѣренныя скорости вообщ.е меньше 50 миль 
(80 километр.) въ секунду, и никогда не превосходятъ 200 миль 
(322 километр.). Наконецъ, цѣль, которую преслѣдуетъ авторъ, 
кажется, не достигается, потому что бо.іьшая часть теплоты, про-
исшедшая отъ удара, разсѣялась бы раньше образованія планетъ 
и звѣздъ путемъ излученія туманности, и нужно было бы скостить 
порядочное количество пріобрѣтенныхъ лѣтъ теплоты ранѣе дости 

о . А. Ніги. Constitution de Гезрасе céleste. 1889. p. 86. 
С. Wolf. Les hypothèses cosmogoniques. Paris. 1886. p. 31. 
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женія геологическаго возрастав Итакъ, причины постоянства сол-
нечной тепяоты необходимо искать въ чемъ-либо другомъ. 

Въ послѣднія времена появилось нѣсколько новыхъ гипотезъ, 
которыя, впрочемъ, тоже не выдерживаютъ надлежащей критики^ 
Такова, наприм., гипотеза Сименса, полагающая, что солнце вслѣд-
ствіе своей центробѣжной силы отбрасываетъ постоянно матерів:. 
на экваторѣ и всасываетъ ее на поліосахъ. Матерія эта всасывается 
на полюсахъ въ видѣ космической пыли, диссоціируется на солнцѣ 
при переходѣ отъ полюсовъ къ экватору п опять пріобрѣтаетъ 
свой первоначальный видъ, удаляясь отъ экватора. Гипотеза эта 
опровергнута Гирномъ. 

Въ послѣднее время мнѣ попалась въ руки еще новая гипотеза. 
Брестера^, производящая солнечную теплоту отъ химическихъ 
соединеній. Хотя въ этой гипотезѣ имѣются нѣкоторыя остроум-
ныя объясненія, однако она не заслуживаетъ серьезнаго внимані)[ 
и, вѣроятно, въ учеломъ мірѣ пройдетъ совершенно незамѣченною. 

Вотъ въ какомъ положеніи находится въ настоящее время 
вопросъ о солнечной теплотѣ. Притімаемыя по нынѣ объясненія. 
не даютъ удовлетворительныхъ отвѣтовъ на тѣ требованія, кото-
рыя имъ предъявляетъ геологія. 

Если солнечная теплота до сихъ поръ должна считаться явле-
ніемъ загадочнымъ, то должно сознаться, что и другія явленія, 
происходящія на солнцѣ, тоже еще въ настоящее время не объяс 
пены надлелхащимъ образомъ. Такими явленіямп нужно считать 
солнечныя пятна и пзверженія на солнцѣ—протуберанцы. 

Въ первый разъ солнечныя пятна въ Европѣ были замѣчены 
въ декабрѣ 1610 г. Иваномъ Фабріщіусомъ и и з у ч е н ы имъ 
насколько это въ то время было возможно. Позднѣйпіее ихъ ]ізу-
ченіе при помощи изобрѣтенныхъ около этого времени телескоповъ 
дало возможность ближе познакомиться съ ними и изучить пхъ 
структуру, а равно и доказать помощью ихъ вращательное движе 
ніе солнца. Надъ ними раньше другихъ стали дѣлать наблюденія 
Шейнеръ (Scheiner) и Галилей, и ихъ работамъ, въ особенности 

*) Brester: Essai d'une Théorie du Soleil et des étoiles variables". Delft 1889. 
**) Китайскіе астрономы знали о существоБавіи солнечныхъ пятенъ да.1еко ранѣе 

этого времени. Имѣются историческіе документы, оппсывающіе пятна въ SOI г. на-
алей эры. 
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перваго, мы обязаны, что волросъ о солнечныхъ пятнахъ довольно-
быстро подвинулся впередъ. 

Разработка этого вопроса позволила убѣдііться въ томъ, что 
солнце вращается около своей оси, а равно и опредѣлить положе-
ніе этой оси вращенія. 

Но что же такое эти пятна? Галилей предполагалъ, что это 
тучи, носяідіяся въ атлгосферѣ солнца. Шейнеръ въ послѣдніе годы 
своей жизни опровергъ это мнѣніе и показалъ, что пятна располо-
жены ниже видимой поверхности солнца, не разъяснивъ однако 
достаточныхъ основаній подобнаго воззрѣнія. Нѣкоторые астрономы, 
въ томъ числѣ Деля-Ландъ (de-la-Lancle) полагали, что это горы,, 
выступающія надъ свѣтящеіося фотосферою. Мнѣніе это, впрочемъ, 
не совмѣстймо съ тѣжъ, что даютъ наблюденія, показывающія, что 
иногда пятна имѣютъ свое собственное движеніе. Другіе смотрѣліг 
на пятна какъ на дымъ, выходящій изъ кратеровъ вулкановъ; тѣ 
же, которые считали солнце жидкимъ, полагали, что пятна пред-
ставляіотъ собою плавающіе по немъ отвердѣвшіе шлаки. Этого 
послѣдняго мнѣнія придерживался въ наше время Цельнеръ, 

Но дѣйствительный прогрессъ нашихъ знаній въ этомъ отно-
шеніи начался собственно съ тѣхъ поръ, когда Вильсонъ (Wilson) 
изъ Глазгова въ 1769 г. подтвердилъ высказанную уже ранѣе Шей-
неромъ мысль п доказалъ, ч т о п я т н а с у т ь в п а д и н ы . Откры-
тіе это послужило исходною точкой работъ Джона Гершеля (John 
Herscliel), который показалъ, что если пятна представляютъ собою 
впадины, то свѣтящееся веп1;ество солнца не можетъ быть ни 
ж и д к о , ЕЙ г а з о о б р а з н о , такъкакъ въ этомъ случаѣ веш;ество 
это устремлялось бы въ эти впадины съ невѣроятною силой для 
того, чтобы заполнить эту пустоту, и тогда не могла бы получить 
объясленія та устойчивость, съ которою нѣкоторыя пятна оста-
ются въ продолженіе нѣсколькихъ 0брап1;еній солнца (время одного 
обраш,енія солнца около своей оси около 25 дней). 

Съ другой стороны, собственныя, независимыя двиясенія пятенъ,. 
которыя часто наблюдаются, не позволяютъ считать фотосферу 
твердымъ тѣломъ. Путемъ подобныхъ разсужденій Гершель при-
шелъ къ единственно-возможному, по его мнѣнію, заключенію, ч т о 
ф о т о с ф е р а п р е д с т а в л я е т ъ с о б о ю п о д о б і е н а ш и х ъ . 
т у ч ъ , плаваюп1;ихъ въ атмосферѣ, подобной нашей. Самое ядро 
солнца Гершель считаетъ твердымъ (и даже населеннымъ живыми 
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существами). Пятна Гершель принимаетъ за разрывъ тучъ, состав-
ляющихъ фотосферу, сквозь который видно твердое ядро солнца. 
Объ этой гипотезѣ Юнгъ говоритъ слѣдующее: 

Теорія старшаго Гертеля у д о в л е т в о р я е т ъ, м о ж е т ъ 
быть, л у ч ш е в с ѣ х ъ л н ы х ъ п р е д л о ж е н н ы х ъ до сихт> 
п о р ъ по о т н о ш е н і ю п я т е н ъ , в с е м у тому, что мы в и-
димъ въ т е л е с к о п ъ . Теорія эта основывается однако на ги 
потезѣ, что главная часть солнца составляетъ т в е р д у ю м а с с у , — 
гипотезѣ, которая в ъ н а с т о я щ е е в р е м я , в о о б щ е , с ч и-
т а е т с я н е с о в м ѣ с т и м о ю съ тѣмъ, что мы знаемъ относитель-
но температуры, излученія и строенія солнца". 

Хотя идеи Гершеля въ настоящее время безусловно опровер-
гаются, однако нельзя не признать, что его работы принесли гро-
мадную пользу точному изученііо строенія солнца. 

Послѣ Гершеля до настоящаго времени очень многіе астрономы 
занимались изслѣдованіемъ солнца ' и дѣлали все новыя и новыя 
открытія. Не имѣя намѣренія представлять здѣсь читателю исто 
рическаго хода развитія всѣхъ этихъ открытій, съ которыми онъ 
можетъ ознакомиться изъ очень обширной литературы по этому 
вопросу, я предполагаю указать только тѣ окончате.1ьные выво 
ды, къ которымъ пришли ученые относительно того, что такое 
солнечныя пятна, а равно и ознакомить съ критическимъ взглядомъ 
на существующія гипотезы. 

Юнгъ говоритъ: ,,Въ настоящее время мнѣніе, по боль-
шей части, кажется, раздѣленнымъ между двумя сопернпчающи • 
ми между собою теоріями, предложенными Фэй и Секки: Фэй пред 
полагаетъ, что пятна происходятъ отъ солнечныхъ бурь; Секки 
думаетъ, что это густыя тучи, продукты изверженій, которыя 
остаются въ фотосферѣ, но не въ самыхъ мѣстахъ, а вблизи тѣхъ 
мѣстъ, откуда были извергнуты". Гипотеза Фэй состоитъ въ 
слѣдующемъ: Фэй предполагаетъ, что на солнцѣ существуетъ тем-
пература, диссоціирующая нѣкоторыя вещества (для примѣра онъ 
беретъ известь), которыя, будучи диссоціпрованы, поднимаются 

*) Young. Le Soleil. Paris. 1883. p. 135. 
Каррингтонъ (Carringtoß), де ля Рю (de la Rue), Фэй (Faye), ИІііереръ (Sparer), 

Секки (Secchi), Цёльнеръ (Zölber), Вольфъ ( Wolf), Юнгъ (Young), Локьеръ (Lockyer), 
Гюггинсъ (Huggins) и др. 

Young: Le Soleil. Paris. 1883. p. 137. 
*•*^)Faye. Sur l'origine du monde. Seconde édition. Paris. 1885. p. 236. 
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вверхъ II по мѣрѣ поднятія охлаждаются до той температуры^, при 
которой дѣлается возможнымъ снова ихъ химическое соединеніе. 
Вслѣдствіе этого, они уже въ соединенномъ видѣ начинаютъ снова 
падать и достигаіотъ того мѣста, гдѣ температура настолько вы-
сока, что можетъ произойти снова пхъ разложеніе. Такимъ обра-
зомъ постоянно существуетъ два тока: одинъ восходящій, состоя-
щій пзъ элементовъ, а другой нисходяйцй, состоящій пзъ химиче-
скихъ сосдиненій. Этимъ допущеніемъ Фэй заставляетъ, такъ ска-
зать, участвовать въ пзлученіи (потерѣ теплоты) не одну только по-
верхность солнца, а всю его массу. 

Восходящими токами онъ предполагаетъ объяснить то ориги-
нальное движеніе солнечной фотосферы, которое замѣчается. Дѣло 
въ томъ, что солнце вращается не какъ твердое тѣло: частицы 
фотосферы, находящіяся на экваторѣ, дѣлаютъ полный оборотъ въ 
меньшій промешутокъ времени, чѣмъ частицы, находящіяся ближе 
къ полюсамъ. Скорость вращенія постепенно убываетъ къ полю-
самъ: она на экваторѣ 25 дней, на іииротѣ 45®—27, а на полюсахъ 
31 день. Это ускореніе на экваторѣ Фэй объясняетъ тѣмъ, что 
восходящіе токи на полюсахъ поднимаются съ большей г.1губины, 
а на экваторѣ съ меньшей, и такимъ образомъ, замедленіе, которое 
необходимо произведутъ эти токи ( вслѣдствіе меньшей скорости въ 
глубинѣ) будетъ на полюсахъ больше, чѣмъ на экваторѣ. При 
атомъ Фэй, невидимому, забываетъ о нисходящихъ токахъ, которые 
должны произвести обратное явленіе. 

Такое движете фотосферы порождаетъ разность скоростей въ 
сосѣднихъ широтахъ, которая по мнѣнію Фэй, должна произвести 
родъ вихря. Вихри эти подобны тѣмъ, которые образуются въ водѣ, 
когда сильное теченіе задерживается какимъ-либо препятствіемъ. 
Наши циклоны и наши вихри, по мнѣнію Фэй и вопреки всѣмъ 
существующимъ въ настоящее время мнѣніямъ, образуются подоб-
нымъ образомъ: начинаясь вверху, они постепенно понижаются до 
тѣхъ поръ, пока не прикоснутся земли, образуя при этомъ родъ 
воронки. Такой вихрь въ солнечномъ масштабѣ составляетъ, по 
его мнѣнію, причину появленія пятна. 

Много возраженій напрашивается при самомъ поверхностномъ 
чтеніи этой гипотезы, я однако ограничусь тѣми, которыя ей дѣ-
лаетъ Ю н г ъ В о з р а ж е н і я эти слѣдующія: Если теорія вѣрна, 

*) Joung, Le Soleil. Paris. 1883. p. 188. 
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ÏO всѣ пятна дохжны быть вихрями п представлять собою пріг-
знаки вращателънаго движенія; кромѣ того всѣ патиа на сѣверъ 
отъ экватора должны вращаться въ одну сторону, а именно, въ 
сторону обратную часовой стрѣлкѣ (по отношенію къ землѣ). 
между тѣмъ какъ пятна южнаго, солнечнаго полушарія должны 
вращаться въ обратномъ нанравленіи совершенно подобно тому. 
ііакъ это дѣлаютъ циклоны въ земной атмосферѣ. H и ч е г о 
п о д о б н а г о о д н а к о н ѣ т ъ . Какъ мы видѣли, только самая 
маленькая часть пятенъ представляетъ намъ признаки вращатель-
наго движенія, а о д н о о б р а 3 і е в ъ н а п р а в л е н і и в р а щ е н і л 
по о д н у с т о р о н у э к в а т о р а д а л е к о не н а б л ю д а е т с я . 
Мы часто вндимъ. что разныл пятна о д н о и и т о й л: е г р у п п ы 
и д а ж е р а 3 л и ч н ы я ч а с т и о д н о г о и т о г о ;к е п я т н и 
в р а щ а ю т с я въ р а з л и ч н ы я с т о р о н ы . Наконецъ, если мы 
начнемъ разсматривать вопросъ съ числовой стороны, мы замѣ-
тимъ, что то теченіе, которое Фэй считаетъ главнымъ факторомъ, 
порождающимъ пятна, с л п ш к о м ъ с л а б о д л я п р о и з в е д е н ! л 
п о д о б н ы х ъ э ф ф е к т о в ъ " . 

Секки и Фэй около 1868 года предложили каждый со своей 
•стороны, независимо другъ отъ друга, теорію пятенъ, по которой 
пятна представллютъ собою отверстія въ фотосферѣ, черезъ ко-
торыя газъ, находлщіися ниже, устремляется наружу. По этой 
теоріи средина пятна темна, потому что видимый черезъ отвер-
стіе центръ газоваго солнца (какимъ оно предполагается), обла-
даетъ меньшею свѣтящеюся способностью, чѣмъ фотосфера. Объ 
этой теоріи Юнгъ'^ ') говоритъ: Эта теоріл такъ проста, что при 
ходится сожалѣть, что она невѣрна. Но она была покинута ея 
авторами, какъ только ясно было показано, что при этихъ условіяхъ 
€ п е к т р ъ т ѣ н и (средины) п я т н а д о л ж е и ъ б ы л ъ б ы со-
с т о я т ь и з ъ с в ѣ т я щ и х с я л и н і й " . Секки, впрочемъ, старался 
устранить это противорѣчіе, доказывая, что спектръ пятна въ 
этомъ случаѣ является намъ съ темными .іиніями, потому что 
онъ зависитъ отъ болѣе сильнаго поглощенія болѣе холодной и 
менѣе свѣтящейся матеріи. 

Другая теорія Секки основывается на томъ фактѣ, выведенномъ 
изъ наблюденій, что пзверженія безпрестанно проходятъ сквозь 

Тамъ же, стр. 135. 



— 2 0 4 — 

<(ютосферу, черезъ которую проносятъ металлическіе пары, про-
псходящіе изъ нѣдръ солнца. Онъ предполагаетъ, что эти пары 
послѣ охлажденія осаждаются обратно внизъ, ири чемъ образуютъ 
въ ({)отосферѣ впадины, наполненный матеріею^ менѣе свѣтящеюся. 
По поводу этой теоріи Юнгъ ;) замѣчаетъ: Трудно понять, почему 
этотъ эффектъ могъ бы продолжаться съ такимъ постояиствомъ, 
или, если даже пзверженіе продолжалось бы значительное время, 
то почему выше упомяпутыя тучи продолжали бы осѣдать все въ 
одпомъ и томъ же мѣстѣ". 

Кромѣ этого Юнгъ еще указываетъ, что эта теорія не даетъ 
никакого объясненія распредѣленія пятенъ, а равно и ихъ періо-
дичности, и разсуждепія о различныхъ теоріяхъ солнечныхъ ля-
тенъ заканчпваетъ слѣдующизіи словами: 

.,Безъ сомнѣнія всякая теорія солнечныхъ пятенъ, не дающая 
объясненія ихъ распредѣленія и ихъ періодичности, а равно на-
блюдаемыхъ телескопическихъ и снектроскопическихъ явленій не 
м о л ^ е т ъ б ы т ь п р и з н а н а п о л н о ю , а н у ж н о с о з н а т ь с я , 
что ни о д н а и з ъ п р е д л о ж е н н ы х ъ по с і е в р е м я тес-
р і п н е в ы п о л н я е т ъ э т п х ъ у с л о в і й в п о л н ѣ у д о в л е т в о -
р и т е л ь н о " . 

Вотъ каковы наши свѣдѣнія о солнечныхъ пятнахъ. Еще въ 
худшемъ положеніи находится вопросъ о солнечныхъ изверженіяхъ, 
или такъ-называемыхъ протуберанцахъ, 

Затменіе 1842 г., прошедши черезъ Франдію, Италію п часть 
Австріи, останется навсегда памятнымъ. Во время этого затменія 
въ первый разъ извѣстными европейскими астрономами было кон-
статировано существованіе протуберанцевъ, къ великому удивленію 
всего образованнаго міра. 

Одни предполагали, что это горы на солнцѣ, другіе—что это 
огненные языки, третьи—что это тучи въ солнечной атмосферѣ. 
Нѣкоторые, въ свою очередь, приписывали ихъ лунѣ, но находи-
лись и такіе ученые, которые отвергали совершенно ихъ реаль-
ность, полагая, что это не что иное какъ оптическій обманъ. 

Затменіе 1851 года (Швеція и Норвегія) дало возможность 
лучше ознакомиться съ ними и удостовѣриться, что протуберанцы 

*) Тамъ же, стр. 139. 
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представляютъ собою дѣйствителыго реальное явленіе, прігнадде-
жащее солнечной атаіосферѣ, іг похожіі на нашіі тучи. 

Однако нѣкоторые астрономы, какъ напрнм. Фэй, продолжали 
утверждать, что это простой оптическій обманъ. Но во время за-
тменія 1860 г. СекЕи и Деля-Рю удалось снять фотографіп съ 
двухъ различныхъ мѣстъ. Болученныя фотографіи настолько со 
впадали, что говорить долѣе о миражѣ и о вліяніи мѣстныхъ уело-
вій нашей атмосферы сдѣлалось положительно немыслимымъ. 

Изученіе этого замѣчательнаго явленія сдѣлалось возможнымъ 
только съ тѣхъ поръ, какъ въ 1868 г. Жансенъ ( Janssen) и Локьеръ 
(Lockyer) одновременно, независимо одинъ отъ другого, открыли 
способъ наблюдать протуберанцы когда угодно при полномъ сол-
нечномъ освѣщеніи черезъ спектроскопъ. Наблюденіе пхъ, до этого 
времени доступное только во время нолныхъ солнечныхъ :^атменш, 
продолжающихся всего нѣсколько мпнутъ, было чрезвычайно за-
труднительно и кратковременно. Открытіе выше поименованныхъ 
ученыхъ дало возможность изучать ихъ на свободѣ, не торопясь. 
Гюггинсъ (Huggins) первый осуш,ествилъ его удачнымъ приспособ-
леніемъ, именно расшпреніемъ щели спектроскопа. 

Съ тѣхъ поръ началось ихъ основательное пзученіе, которое 
и привело ученыхъ къ слѣдующимъ выводамъ: 

1) Что протуберанцы не представляютъ собою оптическаго 
обмана, а суть явленія реальныя, принадлежащія солнцу. 

2) Что существуютъ различные виды протуберанцевъ: а) одни изъ 
нихъ какъ бы плаваютъ въ атмосферѣ солнца подобно тучамъ. 
Если ихъ форма измѣняется, то это происходить постепенно. 

ѣ) Другіе же протуберанцы, напротивъ, представляютъ собою 
я в н ы я и з в е р ж е н і я , д в и ж у щ і я с я съ г р о м а д н о ю , почти 
н е в ѣ р о я т н о ю с к о р о с т ь ю . Въ нихъ кромѣ движеиія къ верху 
замѣчается также и движеніе матеріи въ горизонтальномъ направ-
леніи (солнца), то есть вдоль луча зрѣнія наблюдателя. 

О нервомъ сортѣ протуберанцевъ Юпгъ ;̂) говоритъ: Происхож-
деніе этого рода протуберанцевъ загадочно. Вообще на нихъ смотрятъ 
какъ на остатки изверженій, состоящихъ изъ газовъ, выброшенныхъ 
изъ-подъ поверхности солнца и покинутыхъ затѣмъ на произволъ 
теченій верхней атмосферы солнца. Но около полюса солнца извер-

Young. Le Soleil. Paris. 1883. p. 163. 
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женія, ясно очерченныя, никогда не появляются, и нѣтъ никакихъ-
указаній на воздушныя теченія, которыя могли бы перенести въ. 
эту область матерію, извергнутую около экватора. Даже наружный 
видъ этихъ предметовъ указываетъ, что они нарож,даются въ томъ. 
самомъ мѣстѣ, гдѣ мы ихъ видимъ. Хотя въ полярныхъ областяхъ 
не бываетъ бурныхъ изверженііі, все-таки возможно спокойное ис-
теченіе нагрѣтаго водорода, которое было бы достаточно для объ-
ясненія ихъ происхожденія,—истеченія, которое могло бы проис-
ходить черезъ самыя незначительные поры солнечной поверхности, 
которыхъ число очень велико, какъ въ другихъ мѣстахъ, тахъ и у 
полюсовъ". 

По отношенію бурныхъ изверженіи, разсуждая о скоростяхъ, 
съ которыми движется магерія, ихъ составляющая, Юнгъ го-
воритъ: 

Когда мы станемъ разсматривать, какая сила сообщаетъ эти 
скорости, п р е д M е т ъ с т а н о в и т с я 3 а т р у д и и т е л ь н ы м ъ. 
Если бы мы могли предположить, что солнце твердо, или даже жид-
ко, какъ думаетъ Цёльнеръ, тогда было бы легко понять эти явле 
нія к а к ъ и з в е р ж е н і я , а н а л о г и ч н ы я н а ш и м ъ з е м н ы м ъ 
в у л к а н а м ъ , х о т я в ъ м а с ш т а б ѣ с о л н ц а . Но почти вѣроят-
но, что солнце большею частью газообразно и что его свѣтящаяся 
поверхность или фотосфера представляетъ собою слой раскаленныхъ 
тучъ, подобныхъ тучамъ земнымъ, съ тою лишь разницею, что 
частицы воды замѣнены частицами металловъ. Ч р е з в ы ч а й н о 
т р у д н о п о н я т ь , к а к ъ т а к о . г о р о д а о б о л о ч к а м о г л а бы 
о к а з ы в а т ь н а з а к л ю ч е н н ы е в ъ н е й г а з ы д о с т а т о ч -
н у ю с ж и м а ю щ у ю с и л у , н е о б х о д и м у ю д л я т о г о , ч т о б ы 
о б ъ я с н и т ь т р е б у ю щ у ю с я с к о р о с т ь въ и з в е р ж е н н о й 
н а р у ж у м а т е р і и " . 

Какъ мы видимъ, Юнгъ говоритъ только о томъ, что газовая 
оболочка не можетъ объяснить тѣхъ явленій, которыя наблюдают-
ся; что же касается силы, производящей эти стратныя изверженія 
(скорость которыхъ доходптъ до 800 кил. метр, въ одну секунду)^ 
то объ этомъ онъ умалчиваетъ, а ограничивается только у по-
д о б л е н і е м ъ с о л н е ч н ы х ъ и з в е р ж е н і й в у л к а н а м ъ . 

Я посвятилъ предыдущую главу разсмотрѣнію вулкановъ и, по-

Тамъ же, стр. 161). 
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лагаю, довольно ясно показалъ, ч т о п р і і ч и н ы в у . і к а н і і ч е -
с к и х ъ п з в е р ж е н і й н а землѣ о с т а ю т с я д л я н а с ъ до 
с и х ъ п о р ъ б о л ѣ е чѣмъ г а д а т е л ь н ы . Что же мы можемъ 
сказать въ этомъ отношеніи о солнцѣ? Тамъ даже ніі одна пзъ 
этпхъ сомнительныхъ дричинъ н и к о и 1 ъ о б р а 3 о м ъ н е , м о-
ж е т ъ б ы т ь п р п м ѣ н е н а . 

ІІтакъ, мы должны признать, что спла эта для насъ остается 
н е и о н я т н о ю , н е о б ъ я с н и м о ю . Во всей мнѣ нзвѣстной лите-
ратурѣ я не встрѣчалъ нигдѣ не только точнаго ея опредѣленія, 
но даже попытки дать представленіе о томъ, отъ к а к п х ъ п р и -
чинъ^она можетъ порождаться. Я не думаю, чтобы можло было 
назвать объясненіемъ слѣдующее очень поверхностное опредѣле-
ніе, встрѣчаіощееся у Секки . 

Внутреннее состояніе солнца намъ совершенно неизвѣстно; 
однако все заставляетъ насъ думать, что оно газообразно до очень 
значительной глубины. В н у т р и оно, вѣ р о я т но, н а х о д и т с я 
въ т о м ъ к р и т п ч е с к о м ъ с о с т о я н і и , к о т о р о е с о с т а в -
л я е т ъ с р е д и н у м е ж д у г а 3 о м ъ и ;1: и д к о с т ь ю. Б о р ю щ і я-
с я с и л ы н а х о д я т с я тогда въ о ч е н ь мало у с т о й ч и в о м ъ 
р а в н о в ѣ с і и , чѣмъ м о ж н о было бы о б ъ я с н и т ь и з о б и -
л іе э н е р г і п и з в е р ж е н і и . " 

Я изложнлъ здѣсь всѣ существующіе въ настоящее время взгля-
ды и гипотезы относительно солнечной теплоты, пятенъ и извер-
женій. Нельзя не сознаться, что всѣ они мало удовлетворительны, 
и противъ каждой гипотезы существуетъ масса возраженіп, подры-
вающихъ ее въ самомъ основаніи. Но еслп наши выводы и обоб 
щенія имѣютъ мало цѣны и не заслуживаютъ серьезнаго вниманія, 
то не слѣдуетъ однако думать, чтобы наши свѣдѣнія о (^лнцѣ 
были столь же ничтожны. Напротивъ, терпѣливыя наблюденія 
астрономовъ привели ихъ къ нѣкоторымъ положительнымъ зна-
ніямъ, которыя я и намѣренъ здѣсь изложить. 

Вотъ тѣ наши свѣдѣнія, которыя, по мнѣнію Секки, могутъ 
считаться положительными, и которыя я заимствую изъ его резюме'^'*) 
относительно строенія со-тца, пропуская нѣкоторыя менѣе важ-
ныя объясненія автора. 

*) Secclii Le Soleil. Seconde partie. Paris. 1877. p. 298« 
Тамъ же стр. 291 и слѣдующія. 
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L Солнце состоптъ изъ раскаленныхъ массъ, очень высокой 
температуры. На его поверхности мы находимъ металлы и другія 
вещества—нѣкоторыя извѣстныя, другіа неизвѣстныя—въ постоян-
номъ парообразномъ состояніи. 

2. НаружЕымъ очертаніемъ солнца мы счіітаемъ тѣ точки, въ 
которыхъ этп пары становятся раскаленными, по причинѣ ли уплот-
ненія въ віідѣ тумана, или же отъ сильнаго давленія и возвыше-
нія температуры. Этотъ огратічиваюицй солнце слой носитъ на-
званіе фотосферы. Она посы.1аетъ намъ разнообразные свѣтовые 
лучи, которые доллшы бы были дать непрерывный спектръ. 

о. Выше фотососферы находится атмосфера сложнаго состава. 
Внизу находятся пары металловъ, температура которыхъ сравни-
тельно менѣе возвышенна. Пары эти поглощаютъ лучи и пропзво-
дятъ такъ-называемыя Фрауэнгоферовы темныя линіи въ спектрѣ; 
они смѣшаны съ громаднымъ количествомъ водорода, который самъ 
по себѣ образуетъ видимый слои, называемый хромосферою, вы-
сота котораго обыкновенно достигаетъ 10—15 секундъ (7000— 
10500 километ.). 

Изъ этого расположенія мы должны заключить, что газы про-
сто смѣшаны, и что они пмѣютъ стремленіе расположиться въ по-
рядкѣ ихъ плотности. 

4. Хромосфера представляетъ послѣдній слой, постоянно видимый 
въ спектроскопъ. Выше ея находится водородъ, смѣшаяный съ двумя 
другими веш;ествами, характеризуюп1;пмися въ спектроскопѣ линіями 
Dg и 1474 К. Весьма вѣроятно, что эта смѣсь содержитъ и еще 
ЕѢСКОЛЬКО другихъ газовъ. Эти вещества, чрезвычайно разрѣжен-
Еыя, образуютъ оболочку, видимую только при полномъ солнеч-
номъ затменіи и называемую короной. Весьма вѣроятно, что эта 
атмосфера продолжается и порождаетъ собою такъ-называемыи 30-
діакальный свѣтъ. 

5. Внутренняя масса солнца возмущается сильными двпжені-
ями, результатомъ которыхъ являются поднятія атмосферы и хро-
мосферы, производящія истинныя, настоящія изверженія. Снектро-
скопическія наблюденія даютъ намъ возможность констатиро-
вать прпсутствіе продуктовъ изверженій на высотѣ 8 минутъ, то 
есть. 340000 килом.; во время затменій случалось видѣть проту-
беранцы, которыхъ высота достигала 700000 километ. 

Во время изверженій вещество хромосферы поднимается на 
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громадныя высоты, на подобіе тѣхъ блестящііхъ султановъ, ко-
торые наблюдаются во время затменій, 11 которыхъ длина превосхо-
дитъ третью часть діажетра солнца. Движенія настолько сильны, 
что часть извергаемой матеріи могла бы имѣть возможность быть 
выброшенной изъ солнечной атмосферы и распространиться въ 
мелідупланетномъ нространствѣ. 

6. При этихъ изверженіяхъ самыя тяжелыя массы, состоящія изъ 
металлическихъ паровъ, надаютъ обратно на солнце и располагаются 
на фотосферѣ, въ видѣ темнаго поглощающаго слоя; массы эти 
своимъ вѣсомъ производятъ углубленія, которыя, такимъ образомъ, 
наполняются темною матеріей; это то, что мы называемъ пятнами 
(мнѣніе это принадлежитъ исключительно Секки, какъ автору этой 
гипотезы, и многими не раздѣляется). Спектральный аналпзъ даетъ 
намъ возможность констатировать въ этпхъ мѣстахъ чрезвычайно 
сильную поглощающую способность, п измѣненныя линіп намъ 
показываютъ, что въ пятнахъ и изверженіяхъ находятся тѣ же 
химическія вещества. Блестящее вещество фотосферы надвигается 

. въ эти углубленія и разсѣеваетъ темную массу, такимъ образомъ 
исчезаютъ пятна. 

7. Области солнечной поверхности, поднятыя силою изверже-
нія выше общаго уровня, или сдѣланныя болѣе блестящими, болѣе 
сильными термическою дѣятельностью, составляютъ то, что назы-
вается факелами (facules). Ихъ поднятіе выше общаго уровня фо^ 
тосферы очень часто можетъ быть констатпровано прямымъ на-
блюденіемъ. Опектральныя наблюденія дѣлаютъ это еще болѣе 
ощутительнымъ. 

8) Внутреннія возбужденія болѣе всего ощущаются въ области 
пятенъ, гдѣ дѣятельность болѣе значительна. Эта область, въ ко-
торой дѣятельность солнца выражается болѣе сильными изверже 
ніями, простирается съ обѣихъ сторонъ экватора приблизительно 
до 40 го градуса широты. Въ большихъ широтахъ изверженія 
только поднимаютъ хромосферу, металлическіе пары никогда не 
выбрасываются на значительныя высоты, ихъ можно замѣтить то.1ь-
ко съ трудомъ въ самыхъ низкихъ областяхъ атмосферы, у самаго 
края солнечнаго диска. 

9. Области пятенъ отличаются силою происходящихъ тамъ из-
верженій, скоростью движенія и большимъ колпчествомъ металли-
ческихъ паровъ, входящихъ въ ихъ составъ, что можетъ с.1ужить 

14 
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доказательствомъ чрезвычайно возвышенной температуры п значи-
тельнаго могущества той причины, которая производить явленіе. 
Двѣ эти области раздѣлены между собою по экватору полосою, 
въ которой дѣятельность менѣе значительна. Къ полюсамъ идутъ 
еще двѣ области съ перемелгающеюся дѣятельностью. 

10 І І т а к ъ . п я т н а , п р и в л е к а в ш і я т а к ъ д о л г о в ни-
M а н і е н а б л ю д а т е л е й , д о л ж н ы с ч и т а т ь с я я в л е н і я м и 

т о I ) ;) с т е п е н н ы 1 и, п р о и 3 в е д е н н ы 1 и и 3 в е р ж е н і я м и. 
Въ моментъ ихъ исчезновенія, онѣ являются мѣстомъ второ-

степенныхъ явленій, которыя зависятъ отъ смѣпіенія окружающихъ 
массъ, имѣющихъ чрезвычайно различную температуру; въ это 
время замѣчаются только невысокіе языки пламени или слабыя 
возмущенія хромосферы, иногда даже, хотя очень рѣдко, эти язы-
ки вполнѣ отсутствуютъ, и хромосфера не возмущается. 

11. Поверхность, взволнованная этими возмущеніями, далеко 
значительнѣе той, которая занята самимъ пятномъ. 

12. Около полюсовъ дѣятельиость менѣе значительна, ограни-
чивающаяся только поднятіемъ хромосферы; тамъ появляются про-
туберанцы, содерж,ащіе только водородъ; око.іо полюсовъ проту-
беранцы ограничиваются иногда только разсѣяніемъ матеріи хро-
мосферы, напоминающимъ собою то, что мы иногда видимъ въ 
пашихъ тучахъ. Грануляція (солнце имѣетъ какъ бы рябую поверх-
ность) солнечной поверхности происходить отъ безчисленныхъ ма-
ленькихъ раскаленныхъ отпрысковъ (струй), которые замѣчаются на 
контурѣ диска на подобіе огненной шерсти. 

13. Дѣятельность солнца имѣетъ чрезвычайно оригинальную 
періодичность; средняя продолжительность каждаго періода, вѣро-
ятно, около 1Г/3 лѣтъ. Во время этого промежутка происходятъ 
другія измѣненія, которыхъ продолжительность менѣе значительна, 
и періодъ короче; ихъ происхожденіе мало извѣстно, но оно, ка-
жется, зависитъ отъ вліянія планетъ. Эти измѣненія дѣятельности 
солнца до сихъ поръ изучались только по отношенію числа пя-
тенъ, которыя являются ея слѣдствіемъ. 

14. В н у т р е н н е е с о с т о я н і е с о л н ц а н а м ъ с о в е р ш е н -
но н е и з в ѣ с т н о ; однако все заставляетъ насъ предполагать, что 
оно газообразно до о ч е н ь з н а ч и т е л ь н о й г л у б и н ы . Внутри 
оно, вѣроятно, находится въ томъ критическомъ состояніи, которое 
составляетъ средину между газомъ и жидкостью. Борющіяся меж-



- 211 — 

,ду собою силы находятся тогда въ очень мало устопчивомъ рав-
новѣсіи, чѣмъ можно было бы объяснить Іізобпліе энергііі іізвер-
женій. 

15. Громадное количество теплоты, заключающееся въ солнцѣ, 
составляетъ только незначительную часть топ, которая развилась 
при образованіи этого свѣтила. Главный источиикъ этой теплоты 
составляетъ сила тяготѣнія, которой работа развила огромное ко-
личество живой силы, сконцентрированной въ гр0:\1ад110мъ очагѣ. 
Постепенное угаотненіе солнца продоля;аетъ и тепе])ь порождать 
теплоту и снособствуетъ, такимъ образомъ, поддерліанію темпе-
ратуры свѣтила. (О справедливости этого мнѣнія я у;ке говорилъ 
зъ началѣ этой главы.) 

16. Излученіемъ солнце теряетъ громадное количество теплоты, 
но имѣются источники, вознаграждающіе эти потери; они состоятъ 
не только въ дѣйствіи силы тяготѣнія, но главнымъ образомъ въ 
измѣненіи состоянія вещества солнца. Достаточно, чтобы незначи-
тельная часть этого вещества перешла изъ состоянія диссоціиро 
ваннаго въ состояиіе химическпхъ соедпненій для того, чтобы от-
дать количество теплоты, способное въ изобиліи возвратить ежеднев-
ныя потери. (Такое предположеніе, соображаясь съ высокою темпе-
ратурою, чрезвычайно трудно допустимо). 

17. Ташімъ образомъ, мы должны смотрѣть па солнце какъ 
на тѣло, теряющее теплоту; однако его температура остается безъ 
ощутительныхъ измѣненій въ продолженіе чрезвычайно больпіихъ 
періодовъ времени. Вообразимъ себѣ солнечную матерію въ состо-
яніж разрѣженія, достаточнаго для того, чтобы она могла занимать 
пространство до орбиты Нептуна, вообразимъ, что какая-либо сп-
ла сжимаетъ ее, безъ потери живой силы, до ея теперетняго объ-
ема. Это уплотненіе произвело бы количество теплоты, способное 
испарить снова всю масс} изъ этого мы можемъ судить о тѣхъ 
громадныхъ потеряхъ теплоты, которьтя пришлось испытать соли-
цу ранѣе того, пока оно достигло настоящаго своего состоянія. 
(Еакъ мы видѣли выше, теплоты этой хватило бы па 18—SO мил 
ліоновъ лѣтъ, что однако считается далеко недостаточнымъ.) 

18. Отъ этихъ постоянныхъ потерь происходить постоянное 
круговое движете солнечной массы. Это движеніе проявляется на-
дравленіемъ протуберанцевъ, точно наклоненныхъ къ полюсамъ 
(у другихъ авторовъ я этого не нашелъ, да и чертежъ, помѣщен-

и -
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иый въ той же кніігѣ Секкіг, протііворѣчіітъ этому; протуберанцы 
ші немъ показаны въ самыхъ разнообразныхъ направ.іеніяхъ, и 
даже часто явственно перекрещиваются между собою), а также• 
чувствптельнымъ различіемъ въ скоростяхъ вращенія различныхъ. 
частей солнца; наибольшая скорость замѣчается на экваторѣ и 
пдетъ, постепенно убывая съ увеличеніемъ ппіроты.. Н е в о з м о ж • 
но 3 а :1 о д о 3 р и т ь д ѣ й с тв и т е л ь и о с т ь с у щ е с т в о в а н і я 
.^того к р у г о в р а щ е н і я , х о т я оно е щ е н е в п о л н ѣ из у-
ч е п о и н е о б ъ я с н е н о ; его правпльнасть подчасъ нарушается 
тѣміі дѣйствіямп, которыя пронзводятъ пятна и протуберанцы. 

19. Нѣтъ положительныхъ данныхъ, которыя принуждали бы 
насъ полагать, что солнце должно оставаться безконечно въ томъ. 
состояніп, въ которомъ мы его видимъ теперь; но если мы при-
мемъ во вниманіе то громадное количество матерін, которое его̂  
составляетъ, мы можемъ быть увѣрены, что его вліяніе, оказыва-
емое на кортежъ его планетъ, будетъ продолжаться еще милліоны• 
вѣковъ безъ замѣтнаго измѣненія. 

Вотъ все, что Секки счптаетъ положительно извѣстнымъ о соліь 
цѣ. Нельзя не замѣтить во всемъ этомъ многихъ пробѣловъ, не-
точностей и догадокъ; если же принять во вниманіе изложен-
ное въ началѣ этой главы, то, мнѣ кажется, останется вѣр-
нымъ только то, что дали прямыя наблюденія, то - есть то, что 
касается структуры солнечной поверхности, нятенъ и протуберап-
цевъ; все же остальное должно быть отнесено въ область гипо 
тезъ, которыхъ правдоподобіе защищается одними и опровергается 
другими, п которыхъ достоинство каждый изъ насъ можетъ оцѣ-
нить самъ, принявъ въ соображеніе тѣ возраженія, которыя имъ 
дѣлаютъ, п которыя были мною приведены выше. По-моему, если 
первоначальное происхожденіе солнечной теплоты можетъ быть 
признано такимъ, какимъ его понимаетъ Гельмгольцъ и В. Том-
сонъ, а за ними теперь и весь образованный міръ, то для поддер-
жанія этой теплоты при томъ громадномъ излученіи, которое проис-• 
ходптъ ежесекундно, достаточнаго объясненія не имѣется. Геоло-
гія на основаніи точнаго разсчета требуетъ того, чего астроно-
мія, или вѣрнѣе астрофизика, ей дать не можетъ. Такимъ обра-
зомъ, вопросъ этотъ нужно признать нерѣшеннымъ, открытымъ,. 
какъ это и дѣлаютъ ученые, которые судятъ объ этомъ безпри-
страстно. 
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Солнечный пятна не объяснены; изучена нхъ структура, но что 
-они собою лредставляютъ, этого сказать нельзя; относительно же 
протуберанцевъ вопросъ еще труднѣе. Пропсходіітъ очевидно 
113вер./кеніе. Между тѣмъ солнце всѣмц признается газообравпымъ; 
одпнъ видъ протуберанцевъ противорѣчитъ этому нредположенііо 
и заставляетъ мноигхъ ученыхъ сознаться въ невозможности объяс-
ненія. Действительно въ газообразной средѣ давленіе расиростра-
шіется во всѣ стороны одинаково; если бы допустить даже взрывъ 
•Бъ такой средѣ, то его дѣйствіе направилось бы въ сторону мень-
шаго сопротивленія и дало бы пзверж.еніе, сѣченіе котораго было 
6и подобно •вѣеру; оно было бы направлено во всѣ стороны. Что 
Яѵе мы видимъ? Имѣіотся и^верженія въ видѣ с т о л б а , и иногда 
вылетаіощаго не перпендикулярно къ поверхности, а н а к л о н н о , 
л о д ъ о ч е н ь 3 и а ч и т е л ь н ы M ъ у г л о м ъ. Подобпаро рода извер-
•Лѵеніе не можетъ произойти въ жидкой средѣ, а въ газооб1)азной 
оно положительно немыслимо. Нужно быть черезчуръ ослѣплен-
нымъ предвзятою идеей для того, чтобы защищать это газооб2)аз-
ное состояніе солнца противъ явной очевидности. 

Что же можно сказать относительно той силы, которая произ-
водитъ изверженіе? Примите во вниманіе, что діаметръ самыхъ 
маленькпхъ изверженіи имѣетъ размѣръ отъ 200 до 300 километ-
ровъ, а самыя больтія достигаютъ 120000 километровъ, высота 
ихъ достигаетъ 300000 километровъ, а скорость доходитъ до 800 

жилометровъ въ одну секунду, и вы будете имѣть понятіе о той 
силѣ, которая требуется для произведенія того, что именуется про-
туберанцами. Подобное изверженіе било бы въ состояніи выбро-
сить не только нашъ земной шаръ, но и самого Юпитера, подобно 
ядру, вылетающему изъ пушки, только со скоростью слипікомъ въ 
2000 разъ большею. Неужели можно о такой сплѣ говорить толь-
.ко вскользь, въ родѣ того, какъ это дѣлаетъ Секки? О силѣ этой 
мы не можемъ даже составить себѣ ни малѣйшаго понятія. Во 
всей мнѣ извѣстной литературѣ солнца я не нашелъ даже намека 
на . причину, производящую эти страшныя изверженія. Въ этомъ 
отнопіеши, мнѣ.кажется, молѵно смѣло сознаться, ч т о н а ш и свѣ 
д ѣ н і я ,р а в н.ы а б с о л ю тн о M у н е 3 н а н і ю, а между тѣмъ этотъ 

-вопросъ, вмѣстѣ съ вопросомъ о постоянномъ подолненіи количе • 
ства солнечной теплоты, составляютъ два основныхъ вопроса: они 
»составляютъ самую суть. дѣлл,. Поэтому нельзя не согласиться съ 
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Секші , когда онъ говоритъ: ,,То, что мы открыли, безспорно, ни-
что ж но; и при этомъ наши свѣдѣнія перемѣшиваіотся съ многими 
сомнѣніями." Въ результатѣ получается почти полное незнаніе. 

Посмотримъ, къ чему же мы можемъ прійти, опираясь на мою 
гипотезу. 

Начну съ того, въ какомъ видѣ мы до.іжны себѣ представить 
солнце. Мы уже знаемъ, что ученый міръ въ настоящее время 
считаетъ его газообразнымъ. 

Его наружная оболочка безспорно газообразна; это очевидно 
изъ наблюденій, и на это указываетъ снектроскопъ. Это неопровер-
жимый фактъ. Но почему же подъ этой газообразной оболочкой 
не можетъ быть твердаго или жидкаго ядра, какъ полагалъ Гер-
шель? Казалось бы, что шаръ громадныхъ размѣровъ, на поверх-
ностп котораго нритяженіе въ 27,5 раза больше, чѣмъ на землѣ, 
въ атмосферѣ котораго мы находимъ ;келѣзо и другіе металлы въ 
газообразномъ состояніи, и діаметръ котораго около 1400000 ки-
лометровъ, долженъ былъ бы уплотниться и превратиться въ твер-
дое тѣло. Наблюденія надъ температурою пятенъ показали, что 
ихъ температура ниже таковой фотосферы. Если считать пятна 
за отверстія въ фотосферѣ, то должно прійтп къ заключенііо, что 
подъ фотосферою находятся слои съ низшею, а не съ высшею тем-
пературою, что могло бы быть причиною преврашіенія металли-
ческихъ паровъ въ жидкость. Еромѣ того, я только-что говори.11ъ, 
что самая форма изверженій свидѣтельствуетъ о томъ, что они не 
могутъ происходить изъ газообразной среды. Почему же, несмотря 
на все это, ученый міръ твердо держится того положенія, что солнце 
газообразно? А вотъ почему. В.1іяніе силы притяженія солнца на 
планеты извѣстно: оно пропорціонально по закону Ньютона массѣ; 
это даетъ возможность вычислить массу солнца. Діаметръ его, а, 
слѣдовательно, и объемъ его тоже извѣстенъ. Раздѣляя массу на 
объемъ, мы получимъ п.10тн0сть, которая, оказывается, составляетъ 
только 0,253 плотности земнаго шара и 1,406 плотности воды. 
Нри такихъ условіяхъ, принимая во вниманіе размѣръ давленія и 
тяжесть металлическихъ паровъ, остается только допустить, что 
в е с ъ с о л н е ч н ы й ш а р ъ н а х о д и т с я в ъ г а з о о б р а з н о м ъ . 
с о с т о я н і и. 

Secchi. Le Soleil. Seconde partie. Paris. 1877. p. 297. 
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Другое обстоятельство, поддерживающее это .лінѣніе. это един-
ственно-возможное объясненіе происхожденія солнечной теплоты отъ 
постепеннаго его сжатія п конденсаціи, а это сжатіе, п тѣмъ болѣе 
конденсація возможны только въ газообразномъ тѣлѣ. Допустивъ, 
'что ядро солнца твердо, пришлось бы потерять почву для этого 
единственнаго, хотя сомнптельнаго объясненія солнечной теплоты, 
не имѣя взамѣнъ его никакого другого возможнаго. Эти два об-
стоятельства заставляютъ ученыхъ, в о п р е к и о ч е в и д и о с т и, 
с ч и т а т ь с о л н ц е г а з о о б р а з н ы м ъ , хотя нѣкоторые изъ нихъ 
соглашаются съ этимъ весьма неохотпо, что можно видѣть изъ словъ 
Юнга . Солнце, сколько кажется, достигло этого предѣла (начала 
конденсаціи), е с л и т о л ь к о оно б ы л о к о г д а л и б о в и о л п ѣ 
г а з о о б р а з н о , ч т о в е с ь м а c o м н п т e л ь н o ^ Далѣена тойже 
страницѣ находимъ: Изъ подобной гипотезы строенія солнца (га-
зообразнаго) сомнительно, чтобы м о ж н о б ы л о а p r i o r i уст а н о 
в и т ь я в л е н і я п я т е н ъ и п р о т у б е р а и ц е в ъ ; но до сихъ 
поръ не было замѣчено ничего такого, что бы противорѣчило воз-
хможности сдѣлать подобное заключеніе. Мы говоримъ ничего", если 
не окажется чего-либо подобнаго тому, что подозрѣвается иѣко 
торыми наблюдателями, а именно, ч т о с о л н е ч н а я п о в е р х -
н о с т ь и м ѣ е т ъ , т а к ъ - с к а з а т ь , и з в ѣ с т н ы й г е о г р а ф и ч е -
CK in х а р а к т е р ъ , выражающіися въ стремленіи пятевъ по 
являться въ пзвѣстныхъ постоянныхъ точкахъ, к а к ъ б у д т о в ъ 
э т и х ъ м ѣ с т а х ъ н а х о д я т с я в у л к а н ы и л и н ѣ ч т о п о д о б -
н о е " и т. д. Въ настоящее время вообще астрономы не расположены 
допускать существованіе подобныхъ центровъ пятенъ, но о д н а к о 
н у ж н о о т н о с и т ь с я съ д о л ж н ы м ъ у в а ж е н і е м ъ к ъ м н ѣ -
н ію т а к о г о о п ы т н а г о н а б л ю д а т е л я , к а к ъ Ш п е р е р ъ 
(Spoerer), к о т о р ы й , к а ж е т с я , б л а г о с к л о н н о о т н о с и т с я 
к ъ э т о й идеѣ. Съ перваго взгляда казалось бы, что воиросъ мо-
жетъ быть легко рѣшенъ при помощи нѣсколькихъ большихъ серій 
наблюденій, каковы напр. паблюденія Швабе и Карриигтопа. Но если 
въ дѣйствительности существуетъ подобное твердое ядро, то время 
его обращенія неизвѣстно, а это дѣлаетъ разсужденіе затрудни-
тельнымъ и мало удовлетворительнымъ". Точно также на стр. 223 
ІОнгъ говоритъ: Мы имѣемъ мало свѣдѣній относительно количества 

*) Young. Le Soleil, p. 235. 
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находящейся въ солнцѣ твердой п акидкой матерііі" и т. д. Какъ 
видите, Юигъ допускаетъ возможность суц^ествованія твердой ма-
теріи. Но какъ онъ мііріітъ это допущеніе съ плотностію солнца 
1,406 воды, этого онъ не объясняетъ. 

Отрѣшившись въ главѣ II 11 III отъ того, что пр итяженіе долж- * 
но считать свойствомъ, присущимъ матеріи, и что оно обязатель-
но пронорціонально массѣ, мы можемъ очевидно считать солнце 
тѣмъ, чѣнъ оно кажется по тому наружному виду, который намъ 
даетъ телескодъ. 

Очевидность иоказываетъ, что солнце нужно принимать такимъ,. 
какимъ его представлялъ себѣ Гершель, не населяя его, конечно, 
лшвыми существами, какъ это онъ дѣлалъ. ІІтакъ, мнѣ кажется 
вполнѣ вѣроятнымъ, что н о д ъ H а р у лен о 10, б е з с п о р н о г а з а -
о б р а з н о ю о б о л о ч к о ю с о л н ц а пмѣется т в е р д о е я д р о , 
мо/жетъ-быть, покрытое ж п д к п м ъ р а с п л а в л е н н ы м ъ с л о е м ъ . 
Убѣжденіе это выносится нами нзъ самой формы протуберанцевъ,. 
которая ясно намъ показываетъ, что они происходятъ изъ твер-
дой среды, такъ какъ изъ жидкой, а тѣмъ болѣе нзъ газообразной 
среды такая форма пзверженіп положительно невозможна. 

Если предположить, что солнце произошло изъ первичной ту-
маиности, какъ это въ настоящее время допускается всѣмИу то въ 
центрѣ этой туманности, какъ я показалъ въ главѣ II, вслѣдствіе 
ея расширенія долженъ былъ уплотняться эѳиръ и начать скоплять-
ся энергія. 

Постепенное уплотненіе эѳпра должно было наконецъ достиг-
путь своего предѣла, при которомъ отъ полнаго соприкосповенія 
его атомовъ д о л ж н о б ы л о о б р а з о в а т ь с я то, ч т о я на -
з в а л ъ п е р в и ч н ы м ъ в е щ е с т в о м ъ . Вещество это, какъ мы 
помнимъ, з а к л ю ч а е т ъ в ъ с е б ѣ б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о 
э н е р г і п в ъ с к р ы т о M ъ н а п р я ж е н н о м ъ с о с т о я н і и , ко-
торая прп извѣстныхъ обстоятельствахъ, при нарутеніи равновѣ-
сія внутреннихъ силъ, м о ж е т ъ с н о в а п р о я в и т ь с е б я в ъ 
в и д ѣ в з р ы в а ; р а с п а д а ю щ е е с я ж е н а ч а с т и п е р в и ч н о е 
в е щ е с т в о п р е в р а щ а е т с я п р и э т о м ъ в ъ в ѣ с о м о е , то-
е с т ь , в ъ х и м и ч е с к о е в е щ е с т в о . Объ образованіи цент-
ральнаго тѣла солнца и его спутниковъ, планетъ, я буду по-
дробнѣе говорить въ отдѣльной главѣ, посвященной космогоніи; те 
перь же намъ достаточно знать, что первый взрывъ первичной 
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матеріи въ центрѣ туманности, такъ сказать, к л а д е т ъ о с н о -
в а н і е о б р а з о в а н і ю с о л н ц а . Вокругъ образовавшейся, такішъ 
образомъ, вѣсомой матеріп продолжаютъ по мѣрѣ дальнѣппіаго рас 
ширенія туманности уплотняться все новыя и новыя количества 
первичнаго вещества, взрывы котораго даіотъ новый приростъ ма 
теріи, и т а к ÏÏ M ъ о б р а з о м ъ к о л и ч е с т в о в ѣ с о м о й м а т е-
р і и в с е б о л ѣ е и б о л ѣ е у в е л и ч и в а е т с я . Но вотъ пасту-
паетъ время, когда матеріи этой набралось уже столько, что 
она своею способностью поглощать эоиръ м о ж е т ъ д о в е с т и 
е г о д о п о л н а г о у и л о т н е н і я. Т о г д а н а ч и н а е т с я по 
в а я р а б о т а в н у т р и н а р о ж д а ю щ а г о с я с о л н ц а . Внут-
ри его, подобно тому, какъ внутри земли, образуется то же пер-
вичное вещество, которое своими взрывами производить земле-
трясенія, вулканы, при чемъ каждый взрывъ даетъ новый приростъ 
вѣсомой матеріи; наше солнце постепенно растетъ. 

Взрывчатая сила первичнаго вещества зависитъ не только отъ 
его количества, но и отъ энергіи того эѳира, изъ котораго оно 
было образовано. Вокругъ вновь образующагося солнца скопленіе 
энергіи, какъ мы видѣли, громадно (какъ въ центрѣ туманности); 
очевидно, что в з р ы в ы э т и на с о л н ц ѣ д о л ж н ы имѣть зна-
ч ИТ е л ь и о б о л ь ш у ю с и л у . 

По мѣрѣ увеличенія размѣровъ солнца его поглощательная 
способность все увеличивается, первичнаго вещества въ е д и н и -
ц у в р е м е н и и о л у ч а е т с я с ъ к а ж д ы м ъ ч а с о м ъ в с е б о л ь -
ше и б о л ь ш е , а вслѣдствіе этого и взрывы дѣлаются все чаще 
и чаще, число вулкановъ увеличивается, и наконецъ они п о ч т и 
с о в е р ш е н н о п о к р ы в а ю т ъ всю п о в е р х н о с т ь с о л н ц а , и 
тогда получается громадный шаръ, на которомъ въ каждый мо-
ментъ происходить вулканическое изверженіе то въ томъ, то въ 
другомъ мѣстѣ. 

В ъ т а к о м ъ видѣ съ т е ч е и і е м ъ в р е м е н и д о л ж н о 
п р е д с т а в и т ь с я в с я к о е ц е н т р а л ь н о е тѣло б о л ь ш п х ъ 
р а з м ѣ р о в ъ , и въ т а к о м ъ видѣ н а м ъ д ѣ й с т в и т е л ь н о 
п р е д с т а в л я е т с я н а ш е с о л н ц е . 

Но откуда же оно беретъ ту громадную массу эиергіи, кото-
рую оно испускаетъ въ пространство? Вспомнимъ, что наше пер-
вичное вещество представляетъ собою хранилище громадиаго ко-
личества энергіи въ скрытомъ напряженномъ состояиіи, к о т о р а я 
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б ы л а д о с т а в л е н а п о г л о щ е н н ы м ъ э ѳ и р о м ъ , п р е в і з а -
л і^еннымъ п о м о щ ь ю с ж а т і я в ъ н е п о д в и ж н о е с о с т о -
я n i e . Взрывъ этой матеріи раздробляетъ ее на мельчайшіе кріь 
еталлиіш, составляіощіе молекулы химическаго вещества; часть 
скрытой энергііі, которая соединяетъ атомы эѳира въ эти кристал-
лики, остается въ скрытомъ состояніп, между тѣмъ какъ другая 
часть, с о е д и н я в ш а я э т и к р и с т а л л и к и м е ж д у с о б о ю , 
в ъ н а с т о я щ е е в р е м я с в о б о д н а ; она превращается изъ скры-
той снова Бъ кинетическую и п р о я в л я е т ъ с е б я в ъ в и д ѣ 
с т р а ш н а г о в з р ы в а , и извергаетъ изъ нѣдръ солнца часть 
вновь образовавшейся вѣсомой матеріи, которая увлекаетъ за со-
бою все, что ей попадается по пути, то есть твердую кору, жид-
кости и газы, одиимъ словомъ, все, что представляетъ ей сопро-
тивленіе въ ея постулательномъ движеніи вверхъ. Такъ какъ эта 
вновь образовавшаяся вѣсомая матерія обладаетъ чрезвычайно 
большою энергіей, то, очевидно, ч а с т ь е я п е р е д а е т с я т ѣ м ъ 
ч а с т п ц а M ъ, с ъ к о т о р ы м и м а т е р і я п р и д е т ъ в ъ с о п р и-
к о с н о в е н і е . 

При этомъ попадающіяся твердыя тѣла могутъ бытъ р а с п л а -
в л е н ы , а жпдкія п р е в р а т и т ь с я в ъ п а р ъ , и наконецъ нѣ-
которыя менѣе устойчивыя химическія тѣла м о г у т ъ д и с с о ц і и -
р о в а т ь с я. Вся эта смѣсь тѣлъ выбрасывается взрывожъ на вы-
соту, соотвѣтствующую той силѣ, которая привела всю эту мае-
су въ движеніе: и о н а в с т рѣ чу ей и д е т ъ п о с т о я н н ы й 
т о к ъ э ѳ и р а , производящій стремлепіе тѣлъ къ центру. Вся эта 
масса постепенно теряетъ свою скорость и на извѣстной высотѣ, 
наконецъ, останавливается для того, чтобы, подчинившись этому 
постоянному току эѳира къ центру, н а ч а т ь с в о е д в і і ж е н і е 
в ъ о б р а т н о м ъ н а п р а в л е н і п , то е с т ь , п а д е н і е к ъ ц е н -
т р у с о л н ц а . Энергія положенія начинаетъ превращаться снова 
въ кинетическую энергію массы. Скорость нашей падающей массы 
постепенно увеличивается, и наконецъ достигаетъ поверхности солн-
ца, которая остаиавливаетъ ея движете. П р о и с х о д и т ъ у д а р ъ , 
п р и ч е м ъ в с я э н е р г і я д в и ж у щ е й с я м а с с ы д о л ж н а 
п р е в р а т и т ь с я в ъ т е п л о т у и с в ѣ т ъ. Количество развитой при 
этомъ теплоты зависитъ о т ъ в ы с о т ы п а д е н і я , т о - е с т ь о т ъ 
к о л и ч е с т в а э н е р г і и , п р о и з в е д ш е й в з р ы в ъ ; если эта сила 
бы.іа достаточно велика, то при паденіи все твердое м о г л о р а с 
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п л а в и т ь с я II д а ж е п р е в р а т и т ь с я в ъ л а р ъ , и тогда наше 
твердое ядро солнца было бы покрыто расплавленнымъ окоаномъ, 
надъ которымъ носились бы раскаленныя тучи. Не въ такомъ ли 
видѣ дѣйствительЕо представляется намъ наше солнце? Но пока 
дѣло не въ томъ. 

Мы видимъ, что энергія, излучаемая ел^еминутно солицемъ въ 
пространство, дѣйствительно происходить отъ паденія громадныхъ 
шссъ Беш;естБа, но веш;ество это не п р и в л е к а е т с я с о л п -
ц е м ъ и з ъ м і р о в а г о п р о с т р а н с т в а ; о н о б ы л о и з в е р г -
н у т о и м ъ с а M и M ъ, б л а г о д а р я э н е р г і И ; с к о п л е н н о й 
с о л н ц е M ъ ч и с т 0-ж е х а н и ч е с к и м: ъ п у т е м ъ. 

Вещество это не представляетъ собою метеоровъ. попавшихся 
благодаря чистой случайности на пути солнца въ міровомъ про-
странствѣ, на которыхъ гипотеза Майера хотѣла основать источ-
никъ солнечной теплоты. Это — в е п ^ е с т в о , в ы р а б о т а н н о е 
с а м и м ъ с о л н ц е м ъ в ъ к о л и ч е с т в ѣ в с е г д а о п р е д ѣ л е н -
н о м ъ и п о с т е п е н н о , м е д л е н н о в о з р а с т а і о щ е м ъ . Be-
п1;ество это не летаетъ безцѣльно въ міровомъ пространствѣ въ 
ожиданіи приближенія солнца, оно не препятствуетъ движенію 
планетъ и не нагрѣваетъ до кинѣнія водъ нашихъ океановъ, по-
тому что оно не достпгаетъ даяъе орбиты Меркурія. 

Н а с а м о м ъ с о л н ц ѣ , в с л ѣ д с т в і е ч и с т о - м е х а н и ч е -
с к и х ъ п р и ч и н ъ , с к о п л я е т с я э н е р г і я ; о н а д о л ж н а 
т а м ъ н а к о п л я т ь с я , а з а т ѣ м ъ т а к л ^ е т о ч н о она долж-
н а п р о я в и т ь с е б я и з в е р ж е н і е м ъ и з в ѣ с т н а г о к о л и -
ч е с т в а м а т е р і и д а л е к о в ъ п р о с т р а н с т в о , к о т о р а я , 
п а д а я о б р а т н о , доллѵна п р о и з в е с т и т у э н е р г і і о , ко 
т о р у ю мы н а з ы в а е м ъ с в ѣ т о м ъ и т е п л о т о ю . 

Итакъ, мы видимъ, что причина солнечной теплоты заключает-
ся в ъ ч и с т о - м е х а н и ч е с к о м ъ д ѣ й с т в і и п о р и с т а г о тѣ-
л а, г р о м а д н ы х ъ р а з м ѣ р о в ъ , н а э ѳпръ. Вотъ какимъ обра-
зомъ я себѣ представ.іяю дѣятельность солнца. Она не только 
не о с л а б ѣ в а е т ъ , какъ это думаютъ въ настоящее время, но, 
по всемувѣроятію, напротивъ, о н а р а з в и в а е т с я и х о т я м е д 
л е н и о, н о п о с т о я н н о в о з р а с т а е т ъ . 

Наше солнце должно такъ же расти, какъ наша зем.1я и вся-
кая другая планета, а п о т о м у о н о н и к о г д а п о г а с н у т ь н е 
м о л і е т ъ . Тѣмъ не менѣе его увеличеше не собьетъ планетъ съ 
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ихъ яутіі, ііотоііу что гіритяженіе не пропорціонально массамъ. 
Хотя очень вѣроятно, что это притяжепіе тояге возрастаетъ, такъ 
какъ каждое тѣло по мѣрѣ своего увелпчеыія пріобрѣтаетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ большую способность поглощать эеиръ, но это возраста-
ніе лропсходптъ очень медленно, такъ какъ оно увеличивается не 
пропорціонально массѣ, а скорѣе зависитъ отъ увеличенія поверх-
ности; но какова эта зависимость, пока сказать трудно. 

Но что же будетъ далѣе, будетъ ли это возрастаніе продол-
жаться до безконечности?—Нѣтъ. Чѣмъ больше будетъ поглощеніе, 
тѣмъ спльнѣе будутъ взрывы, тѣмъ на м е н ь ш і е к р и с т а л -
л и к и б у д е т ъ р а з б и в а т ь с я и з в е р г а е м а я в з р ы в о м ъ вѣ-
сом а я м а т е р і я , и, слѣдовательно, тѣмъ полнѣе будетъ разло-
женіе первпчноп матеріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ тѣмъ выше будетъ 
температура. Наступитъ время, когда сила изверженШ будетъ такъ 
велика, ч т о о н а б у д е т ъ и м ѣ т ь в о з м о ж н о с т ь п р е в р а -
т и т ь в е с ь п л а с т ъ п е р в и ч н а г о вен1 ,ества н е в ъ к р и -
с т а л л и к и , х п м и ч е с к і я м о л е к у л ы , а р а з б и т ь е г о па 
п е р в о н а ч а л ь н ы е а т о м ы эѳпра, и з ъ к о т о р ы х ъ это 
в е щ е с т в о б ы л о с о с т а в л е н о, д р у г и м и с л о в а м и , б у д е т ъ 
п р о и з в е д е н а п о л н а я д и с с о ц і а д і я . Вся энергія, поглощен-
ная ядромъ, б у д е т ъ с н о в а о т д а н а м і р о в о м у п р о с т р а н -
с т в у . Въ этомъ случаѣ приходъ и расходъ матеріи и энергіп бу-
дутъ одинаковы; увеличеніе солнца прекратится, потому что оно 
достпгнетъ м а к с п м а л ь н а г о о б ъ е м а , б о л ь ш е к о т о р а г о 
тѣло н е м о я ^ е т ъ у в е л и ч и в а т ь с я . 

Большаго объема тѣло существовать во вселенной не можетъ. 
Ббльшій объемъ немыслимъ. Въ основу матеріи мы приняли 
минимальную матеріальнуіо частицу—атомъ эѳира , теперь мы 
дошли до макспмальнаго матеріальнаго тѣла, могущаго существовать 
въ міровомъ пізостранствѣ, такъ сказать до п р о т п в о п о л о ж н о -
с т и а т о м а . 

Невольно прп этомъ приходятъ на память слова Крукса 
Идею о генезисѣ элементовъ весьма важно держать въ умѣ: она 

даетъ нѣкоторую форму нашимъ воззрѣніямъ и пріучаетъ умъ 
искать физической причины происхожденія атомовъ. Еще важнѣе 

*) Іѵру&съ. о ироисхожденіи химическихъ эдеыентовъ. Переводъ подъ !)едакдіею up. 
Столѣтова. стр. 5. 



— 221 -

при этомъ имѣть въ виду великую вѣроятность того, ч т о с у щ ѳ-
с т в у ю т ъ в ъ при і зодѣ т а к і я л а б о р а т о р і п , гдѣ а т о м ы 
ф о р м и р у ю т с я , и т а к і я , гдѣ они п е р е с т а і о т ъ быть. Мы 
напали на слѣдъ и не должны пугаться; мы желали бы войти въ 
эту таинственную область, на которой читаемъ надпись .,непз-
вѣстное" . Н а т е дѣло—стараться распутать тайный составъ даже 
такъ называемыхъ элементовъ, идя все прямо впередъ, настойчиво 
и безъ боязни". 

Эта великая лабораторія, о которой говорить Еруксъ, есть вел-
кое тѣло большихъ размѣровъ, плавающее въ міровомъ простран-
ствѣ. Въ немъ элементы образуются изъ эѳира, извергаясь же пзъ не-
го, они могутъ перестать существовать, превращаясь снова въ эѳиръ. 

Таковы выводы изъ моей гипотезы, послѣдуемъ же совѣту зна-
менитаго химика, пойдемъ прямо впередъ и безъ боязни скаж,емъ,. 
что какъ солнце, такъ и всякая планета р а с т е т ъ , у в е л и ч и -
в а е т с я въ о б ъ е м ѣ и п р и т о м ъ н а г р ѣ в а е т с я . Существу-
ющее до сихъ поръ всеобщее мнѣніе, что солнце постепенно охла;к-
дается, что оно со временемъ погаснетъ и лишитъ планеты своихъ 
живительныхъ лучей, по моему мнѣнію, неосновательно. На эту 
тему было много написано весьма прекрасныхъ, даже поэтическихъ 
с т р а н и ц ъ , Я же рѣтаюсь утверддать діаметралыіо протпвупо-
лржное. Я г о в о р ю , что с о л н ц е не т о л ь к о н е о х л а ж д а е т -
с я, но что, н а п р о т и в ъ, оно п о с т е п е н н о н а г р ѣ в а е т с я. 
Наше солнце принадлежптъ къ числу желтыхъ звѣздъ, которыя 
пмѣютъ меньшую температуру, чѣмъ бѣлыя звѣзды, п большую, чѣмъ. 
красныя. Астрономы говорятъ, что нате солнце, охлаждаясь, пе-
решло изъ типа Л2 1 (бѣлый) въ типъ JM: 2 (желтый), я же рѣ-
шаюсь утверждать, напротивъ, что оно в ы ш л о и з ъ в о з р а с т а , 
с о о т в ѣ т с т в у ю щ а г о т и п у 3 ( к р а с н а г о ) , но е щ е не 
д о с т и г л о т и п а 1, к о т о р а г о о н о н е п р е м ѣ н н о д о с т я г-
н е т ъ въ болѣе или менѣе о т д а л е н н о м ъ б у д у щ е м ъ . 

Подобное заявленіе съ моей стороны можетъ быть сочтено за 
слишкомъ смѣлое, чтобы не сказать болѣе. Для того, чтобы пмѣть 
право противорѣчить всему нынѣ принятому мнѣнію, нужпо имѣть 
факты, однихъ разсужденій недостаточно. Какіе же факты могутъ 
свидѣтельствовать въ пользу высказаннаго мною мнѣнія? 

Для того, чтобы подойти къ нпмъ, намъ нужно будетъ озна-
комиться сначала съ тѣмъ, что представляютъ собою звѣзды, и съ 
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ііхъ класспфикаціею. Заимствую это у Секкіі который преддо-
жилъ самое раціональное дѣленіе звѣздъ, на основаніи различія 
въ ііхъ спектрахъ. 

Т п н ъ Л'и 1. Бѣлыя звѣзды, каковы Сиріусъ, Бега, Регулъ, 
Ригель, нѣсколько звѣздъ Большой Медвѣдицы и проч. Спектръ 
этііхъ звѣздъ почти сплошной, перерѣзанный въ трехъ - четырехъ 
мѣстахъ довольно широкими темными линіями. Все заставляетъ 
предполагать въ шіхъ страшно высокую температуру и густую ат-
мосферу водорода и еш;е другихъ пеизвѣстныхъ памъ веп1,ествъ. 
Почти половина звѣздъ на яебѣ принадлежитъ къ этому тппу. 

Т и п ъ Л і 2 . Желтыя звѣзды, къ которымъ принадлежать Пол-
луксъ, Капелла, Арктуръ, Альдебаранъ, Проціонъ и наше солн-
це. Спектръ ихъ тождественъ съ солпечныімъ, при чемъ темиыя 
черты занимаютъ то же самое положеніе и находятся въ томъ же 
самомъ числѣ. Это даетъ поводъ думать, что онѣ состоять изъ 
тѣхъ же веществъ, какъ и наше солнце, Звѣзды этого типа соста-
вляютъ 35^/0 всего количества звѣздъ. 

Т и п ъ Ліі 3. Красныя звѣзды, каковы: а Оріона, а Геркулеса, 
Пегаса и др. Ихъ спектръ представляетъ два рода совершенно 

отличныхъ другъ отъ друга чертъ. Однѣ соотвѣтствуютъ обыкно-
венньгмъ чертамъ солнечнаго спектра, по только нѣсколько болѣе ши 
роки и рѣзче выдѣляются на радужномъ фонѣ,—обстоятельство, 
заставляюп1,ее предполагать болѣе энергичное логлоп],еніе вея1;ествъ, 
характерпзуемыхъ этими чертами. Еромѣ этихъ чертъ, или тонкихъ 
линШ. въ спектрахъ вышеупомянутыхъ звѣздъ замѣчаются еще тем-
ные пояса, сходные съ тѣми, которые производятся въ солнечномъ 
спектрѣ земной атмосферой и называются туманными чертами. По 
всей вѣроятности, онѣ имѣютъ то же происхожденіе, что и послѣд-
нія, такъ какъ ихъ нельзя разложить на тонкія линіи. Эти два рода 
чертъ совершенно отличны другъ отъ друга, 

Т и п ъ Л1І 4 принадлежитъ нѣкоторымъ краснымъ звѣздамъ, от 
личаюш,имся по своему виду отъ типа 3 настолько, что ихъ 
слѣдуетъ выдѣлить. Бъ ихъ спектрахъ замѣчается небольшое число 
яркихъ свѣтяш;ихся чертъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга широкими 
окрашенными промежутками. Обыкновенно они состоять изъ трехъ 
совершенно разнородиыхъ поясовъ: одного въ желтой, другого въ 

*) Secchi. Le Soleil Seconde partie, p. 449. 
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зеленой и третьяго въ голубой полосѣ. Предѣлы цвѣтовъ совпа-
даіотъ съ черными линіямн углерода. Нужно полагать, что темные 
пояса этихъ звѣздъ происходятъ отъ сильнаго поглощенія, проііз 
водимаго въ ііхъ атмосферѣ преимущественно этямъ веществомъ. На-
помню кстати, что красныя звѣзды обыкновенно принадлежать къ клас-
су такъ называемыхъ перемѣнныхъ звѣздъ. Т а к ъ н а п р п м ѣ р ъ , 
Мира (в ъ с о 3 в ѣ 3 д і и Е и т а) в о в р е м я п е р і о д а с в о е г о иле-
с к а п р и н а д л е ж и т ъ к ъ т и п у о, в ъ п е р і о д ъ ЛІ е у щ е р б а 
о н а п р е д с т а в л я е т ъ л и ш ь н ѣ с к о л ь к о у е д и н е н н ы х ъ 
б л ее т я щ и X ъ ч е р т ъ. Обращаю вниманіе на то, что спектръ туман-
ностей состоптъ тоже изъ трехъ блестящпхъ лпніи: одна пзъ нихъ, 
самая яркая, характеризуетъ азотъ, другая принадлежитъ водороду, 
третья же непзвѣстна, Въ деталяхъ спектровъ этого типа часто 
замѣчается большая разница: Нѣкоторыя изъ черныхъ линій со-
отвѣтствуютъ типу 3, однако спектръ въ своемъ цѣломъ пред-
ставляется скорѣе какъ прямой спектръ газоваго тѣла, чѣмъ спектръ 
поглощенія" . 

Звѣзды типовъ 3 и ЛІ• 4 признаются имѣющими значительно 
низшую температуру. 

Въ настоящее время полагаютъ, ч т о и з ъ г а з о о б р а з н о й 
т у м а н н о с т и о б р а з у е т с я 3 в ѣ 3 д а в ъ п о л н о м ъ с в о е м ъ 
б л ее кѣ, т о - е с т ь т и п ъ Л 1 , затѣмъ она начинаетъ остывать 
и наконецъ переходитъ въ типъ Л 3 ,2 и 4, и дѣлается пере-
мѣнною для того, чтобы со временемъ совершенно погаснуть. 

Фэй ̂ " '), говоря о перемѣнныхъ звѣздахъ.приводитъ случай, 13 мая 
1866 года, въ созвѣздіи Оѣверная Корона, который былъ лучше 
всего изученъ. Въ этотъ день въ созвѣздіи Корона появилась яр-
кая звѣзда, которой ранѣе не было. 

Звѣзда эта потухла мало-по-малу; мѣсяцъ спустя она совер-
шенно не была замѣтна простымъ глазомъ. Это не было новое 
образованіе, потому что она нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ б ы л а 
з а н е с е н а въ каталогъ, какъ маленькая звѣзда 9 ой величины. 
До этой самой величины она и дошла послѣ катастрофы. 

Гюггинсъ, производившій анализъ ея свѣта, открылъ въ спектрѣ 
линти водорода, но не черныя, а блестящія и свѣтящіяся. Такимъ 

*) Тамъ же, стр. 458. 
Faye. Sur Torigitie du monde, p. 210. 
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образомъ онъ былъ прпведенъ къ закліоченііо, ч т о п р о и с ш е-
с т в і е э т о б ы л о с л ѣ д с т в і е м ъ с 11 ль н а г о і і з в е р ж е н і л : 
э т о г о г а з а , в ы б р о ш е н н а г о п з ъ н ѣ д р ъ з в ѣ з д ы . 

Мысль эта должна была дѣйствительно прійтіі астрономамЪу 
которые допускаютъ, что пламя водорода, которымъ часто бываетъ-
окружено солнце, п р о н с х о д и т ъ о т ъ и 3 в е р ж е н і й . Въ этомъ 
случаѣ достаточно болѣе спльнаго изверженія, идущаго съ большей 
глубины. 

Но г. Фэй идетъ въ разрѣзъ со всѣми астрономами, онъ отри-
цаетъ реальность изверженій, а потому онъ находитъ нужнымъ 
искать причину въ чемъ-либо другомъ. Я полагаю," говорить 
онъ: что здѣсь дѣло заключается въ одномъ пзъ этнхъ явленій, 
которыя могутъ происходить во время фазы окончательнаго по-
туханія. Фаза эта характеризуется началомъ появленія коры на 
фотосферѣ, когда питающіе ее токи изнутри стѣснены и замед-
лены постепеннымъ уплотненіемъ внутренней массы. Тогда обра-
зуется родъ коры, которая, если вполнѣ отвердѣетъ, устранить 
въ скоромъ времени всякое излученіе. Но скорлупа эта, очень 
тонкая вначалѣ, можетъ очень легко размякать, отчасти или 
вполнѣ погрузиться кусками внутрь и заставить подняться 
вверхъ части, принадлеж,ащія глубокимъ слоямъ и обладающія еще 
очень высокою температурой. Водородъ, вошедшіи давно в ъ х и м и -
ч е с к о е с о е д и н е н і е н а п о в е р х н о с т и с в ѣ т и л а , въ этотъ 
моментъ диссоціировался и проявился своими собственными линія 
ми", и т. д. 

Не знаю, согласятся ли гг. химики съ возможностью такого объ-
ясненія. В о з м о ж н о л и д о п у с т и т ь х и м и ч е с к о е с о е д и н е -
н і е в о д о р о д а н а п о в е р х н о с т и з в ѣ з д ы , к о т о р а я посы-
л а е т ъ н а м ъ с в ѣ т ъ изъ неизмѣримо далекаго пространства, а 
слѣдовательно, которая во всякомъ случаѣ обладаетъ значительною 
температурой. Какъ намъ извѣстно, высокая температура, вообще, 
послабляетъ химическую дѣятельность тѣлъ. 

Девиль (Deville) показалъ, что даже такія два вещества, какъ 
кислородъ и водородъ, которыя при обыкновенныхъ условіяхъ со 
единяются со взрывомъ и даютъ воду, н а ч и н а ю т ъ у ж е п р и 
т е м п е р а т у р ѣ 1000° р а з ъ е д и н я т ь с я . Понятное дѣло, что 
трудно допустить, ч т о б ы э т о т ъ в о д о р о д ъ д а в н о в с т у -
п и л ъ в ъ к а к о е - л и б о х и м и ч е с к о е с о е д и н е н і е н а по-
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в е р х н о с т п звѣоды, п е р е д а ю щ е й налгъ с в ѣ т ъ іізъ очень 
далекаго разстоянія. а с.іѣдовательпо, обладающей очень высокою 
температурой. Для этого пришлось бы дѣлать предположеніевпол-
нѣ невѣролтное, что химііческія вещества подъ вліяіііемъ очень 
высоішхъ температуръ измѣняютъ своп свойства в ъ п а п р а в л е-
н і п к а к ъ р а 3 ъ п р о т п в о п о л о ж и о 1 ъ т о 1 у, к ъ о т о р о-
M у IЫ п р и в ы к л и . 

Я привелъ здѣсь мнѣніе Фэй для того, чтобы показать, какъ 
ученый іііръ смотритъ на такъ называемыя временныя перемѣііныя 
звѣзды. 

Невольно при этомъ напрашиваются сами собою нѣкоторыя 
замѣчанія. Если допустить, что звѣзда, образовавшаяся пзъ туман 
HOCTHj дала прямо типъ X: 1, въ которомъ спектроскопъ показы-
ваетъ намъ чрезвычайно густую атмосферу водорода, превратив-
шійся затѣмъ въ Л1: 2, въ которомъ водорода у;ке меньше, а на-
конецъ въ 3, иногда содер,жащш совершенно мало водорода, 
то является вопросъ: к у д а и ж е м о г ъ д ѣ в а т ь с я э т о т ъ в о д о -
р о д ъ ? Единственно-возмояшое допущеніе—то, которое даетъ Фэй, 
то есть, что водородъ вступилъ въ химическое соедпненіе; ме;кду 
тѣмъ, я только-что показалъ, что такое объясненіе совершенно не-
удобопріехмлемо. Другой вопросъ, почему типъ ,^І.4 представляетъ 
с п е к т р ъ , с х о ж і й съ т у м а н н о с т я м и ? 

Не будетъ ли вѣрнѣе предположить обратный ходъ развитія 
небесныхъ свѣтилъ? Изъ туманности образуется въ ея цеитрѣ ядро 
(звѣзда), сперва о б л а д а ю щ а я в с ѣ м и с в о й с т в а м и т у м а н -
но CT и (типъ Л 4 ). По мѣрѣ ея роста начинаются взрывы, кото-
рые и характеризуютъ перемѣнныя звѣзды до тѣхъ поръ, пока эти 
взрывы не охватятъ всю поверхность звѣзды. Т о г д а з в ѣ з д а 
в с т у п а е т ъ в ъ в о з р а с т ъ т и п а ДІ.3 . Температура ея еще 
сравнительно низка, но по мѣрѣ ея роста взрывы дѣлаются все 
чаще, все сильнѣе и вновь образовавшееся первичное вещество 
разбивается все на болѣе элементарные химическіе элементы, ка-
ковы: водородъ, гелліи и другія неизвѣстныя тѣла, отличающіяся 
своею простотой. Звѣзда переходитъ въ типъ е 2 ^ , в ъ к о т о р о м ъ 
о д н о в р е м е н н о съ в о д о р о д о м ъ з а м ѣ ч а ю т с я и д р у-
г і е э л е м е н т ы . Но ростъ продолжается, температура возвы-
шается, количество этихъ простыхъ элементовъ дѣлаетс?! преобла-
дающимъ, и когда тѣло достигаетъ своего максимальнаго размѣра, 

15 
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о II о п о к а з ы в а е т е п а м ъ т о л ь к о т ѣ г а 3 о о б р а 3 н ы я, с а 
мои п р о с т о й с т р у к т у р ы тѣла, к о т о р ы я п о ч т и м о г у т ъ 
п о г л о щ а т ь с я п м ъ т а к ъ же, к а к ъ и э о п р ъ . Температура 
звѣзды самая высшая, и вотъ звѣзда доходитъ до своего наивыс-
шаго предѣла—это типъ Лі: 1. Такііхъ звѣздъ больше половины. 

Не будетъ ли подобное объяспепіе болѣе вѣроятпымъ? Мы 
даже имѣемъ для него историческое подтвержденіе:) самая бле-
стяіцая изъ звѣздъ нашего неба, Сиріусъ, измѣнила свой цвѣтъ. 
Сенека говорить, что оиъ былъ краснѣе Марса. Птоломеи назы-
ваетъ его красноватымъ, т е п е р ь ж е о н ъ п м ѣ е т ъ я р к і й бѣ-
лыи б л е с к ъ . 

Взгляните на двойныя звѣзды. ,,Вообш;е звѣзда, спутникъ, при-
надлежитъ къ низшему типу, чѣмъ главная' '). По моему мнѣнію, 
э т о — с о л н ц е с а м о й с т а р о й с и с т е м ы , с п у т н и к ъ к о т о -
p a r о в о з р о с ъ до т о й с т е п е н и , к о г д а с д ѣ л а л с я с а м о -
с в ѣ т я щ и м с я . 

Даже въ нашей солнечной системѣ мы имѣемъ уже намекъ на 
нѣчто подобное. На поверхности самой большой изъ планетъ нашей 
системы, Юпіітерѣ, происходятъ чрезвычайно сильныя измѣненія. 
Пресыш;еніе его атмосферы водяными парами и страшно сильныя 
измѣненія, которыя мы наблюдаемъ съ земли, з а с т а в л я ю т ъ 
п р е д п о л а г а т ь , ч т о Ю п и т е р ъ б о л ѣ е т е п е л ъ , чѣмъ 
з е м л я , несмотря на свое значительно большее удаленіе (въ 5 
разъ) отъ солнца, а слѣдовательно въ 25 разъ меньшее количе-
ство получаемой имъ солнечной теплоты. Фламмаріонъ даже за-
дается вопросомъ, не представляетъ ли собою этотъ шаръ еще 
до настоящаго времени не свѣтящееся солнце, а солнце темное 
и горячее, вполнѣ жидкое или чуть покрытое первою тонкою 
корой? 

Я принужденъ на поставленный, такимъ образомъ, вопросъ от-
вѣтить утвердительно; прибавлю при этомъ, что это начало вул-
каническои дѣятельности этой планеты, к о т о р а я в п о с л ѣ д-
с т в і и д о л ж н а н а ч а т ь и з л у ч а т ь с в ѣ т ъ , с н а ч а л а ела-
бый, но к о т о р ы й б у д е т ъ п о с т е п е н н о у в е л и ч и в а т ь с я 
до т ѣ х ъ п о р ъ , п о к а Ю п и т е р ъ о к о н ч а т е л ь н о н е п р е -

*) Faye. Sur rorigine du monde, p. 204. 
С. Б lamшari0ü. Les terres du ciel. 2-ше édition. Paris. 1877. p. 491. 
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в р а т и т с я во в т о р о е с о л н ц е н а ш е й с и с т е м ы . Даже и 
теперь существуютъ указанія на то, что большія планеты нашей 
системы имѣіотъ собственный свѣтъ. У Секкн находіімъ отно 
сительно Нептуна слѣдуюш;ее: Яркій свѣтъ, которымъ блеститъ 
эта планета, н е с м о т р я н а е я б о л ь ш о е у д а л е н і е о т ъ 
с о л н ц а , м о г ъ бы д а ж е д а т ь п о в о д ъ д у м а т ь , ч т о о н о 
н е м н о г о самосвѣтяп1 ,е" . 

Сколько мнѣ кажется, всѣ приведенные выше факты не только 
:не противорѣчатъ моей гипотезѣ, но какх бы даже служатъ ей 
подтвержденіемъ. 

Взглянемъ теперь на то, что должно происходить иа поверх-
H0CT1Î солнца. Мы уже говорили о томъ, что въ твердомъ ядрѣ 
солнца поглощается эѳиръ, превраш;ается въ первичное вещество. 
которое своимъ взрывомъ извергаетъ все попада10Б1;ееся ему на 
дорогѣ. 

Образованіе первичнаго вещества можетъ произойти только на 
пзвѣстной глубинѣ, при чемъ глубина эта должна быть тѣмъ зна-
чительнѣе, чѣмъ большею энергіей обладаетъ поглощаемый эвиръ. 
Такъ какъ температура солнечной фотосферы очень велика, то и 
у п л о т н е н і е , н у ж н о п о л а г а т ь , п р о и с х о д и т ъ н а з н а -
ч и т е л ь н о й г л у б и н ѣ, но за то и энергія, вложенная въ обра-
зовавшееся такимъ образомъ первичное вещество, должна быть 
тоже очень значительна. 

Итакъ, предположимъ, что на этой значительной глубинѣ про 
изошелъ взрывъ большаго количества первичнаго вещества. При 
этомъ взрывѣ какой бы элементъ ни образовался въ первый мо-
ментъ, вслѣдствіе большаго количества освобожденной энергіи онъ 
былъ бы въ газообразномъ состояніи, онъ бы стремился расши 
риться. 

Расширеніго его оказывало бы препятствіе твердое вещество 
солнца; притомъ сопротивленіе это было бы больше снпзу, то-
есть къ центру солнца, и меньше въ противуположнуіо сторону, 

Очевидно^ что сила вновь образовавшагося газа направилась 
бы вся въ сторону наименьшаго сопротивленія, и газъ, пробивая 
себѣ дорогу кверху, увлекъ бы съ собою все, что онъ былъ бы 
въ состоянііг подбросить. Такимъ образомъ въ ядрѣ солпца обра-

*) Secchi. Le Soleil. Seconde partie, p. 400. 
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зоиалась бы болѣе или мевѣе широкая воронка• (въ зависимости 
отъ силы взрыва), подобная той, которая получается при взрывѣ: 
мины, съ тою лишь разницею, что размѣры ея былп бы гораздо 
значительнѣе. 

Отдѣлившееся изъ нѣдръ солнца веш,ество получило толчокъ 
кверху; газъ, извергающій его, обладаетъ страшною энергіей; пог 
нятное дѣло, что часть этой энергіи должна сообщаться стремя-
ш;емуся вверхъ веш;еству, а такое сообщ;еніе энергіи должно вы -
разиться въ возвшшеніи температуры вещества, котораго слѣд-
ствіемъ будетъ плавленіе твердыхъ и испареніе жидкихъ тѣлъ. 
Очевидно, что при д о с т а т о ч н о б о л ь ш о м ъ к о л и ч е с т в ѣ • 
э н е р г і п в с я э т а с т р е м я щ а я с я в в е р х ъ м а с с а м о ж е т ъ 
п р е в р а т и т ь с я в ъ г а з ъ . Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что взор-
ванные такимъ образомъ слои необходимо должны быть къ то 
му подготовлены значительнымъ возвышеніемъ ихъ температуры. 
Вступающій въ твердое ядро солнца эѳиръ,. прошедшій чрезъ. 
фотосферу, обладаетъ страшною энергіей, а вѣдь по мѣрѣ углуб-
ленія онъ еще долж,енъ уплотниться. При этихъ условіяхъ темпе-
ратура на солнцѣ, подобно тому, какъ это происходитъ въ землѣ, 
должна была бы возвышаться по мѣрѣ углубленія, п переходъ отъ. 
газообразной фотосферы прямо къ твердой поверхности сомните 
ленъ. Вѣроятнѣе предположить, что матеріалы, составляющіе по-
верхность солнца, находятся въ расплавленномъ состояніи. Такимъ-
образомъ, подъ фотосферою находится еще огненно-расплавленный 
океанъ. 

Въ этомъ случаѣ составляющія его частицы воспринимаютъ на, 
себя энергію эѳира, какъ частицы воды океана, н даютъ возмож-
ность температурѣ понижаться, такъ что на извѣстной глубинѣ 
она можетъ оказаться недостаточною для поддержанія расплавлен-
но жидкаго состоянія, п подъ расплавлениымъ. огненнымъ океа-
номъ необходимо окажется твердое ядро, 

Изверлсеніе стало-иыть увлекаетъ небольшое сравнительно ког 
личество твердыхъ веществъ, болѣе же—расплавленной жидкости, 
которую превратить въ паръ сравнительно менѣе трудно. Вотъ-
почему въ моментъ изверженія спектроскопъ намъ показываетъ. 
пары металловъ. Вотъ какъ оппсываетъ эти изверяѵенія ІОнгъ ^г. 

Yoimg. Le Soleil. Paris. 18S3. p. 1(16, 
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Они очень разнообразны п состоять обыкновенно нзъ блестя-
щпхъ острокопечій п отпрысковъ, которыхъ форма п блескъ измѣ-
няіотся съ чрезвычайною быстротою. Большая пхъ часть достп-
таетъ не больше 20—30 тысячъ миль, но иногда оніг поднимаются 
выше самыхъ большихъ тучъ нредшествующаго разряда (протубе-
ранцевъ тихпхъ, безгласныхъ). .11 х ъ с н е к т р ъ ч р е 3 в и ч а й н о 
с л о ж е н ъ, в ъ о с о б е н н о с т и в ъ о с н о в а н і и, и о ч е н ь часто 
п е р е п о л н е н ъ б л е с т я щ и м и л и н і я з і и , и з ъ к о т о р ы х ъ 
с а м ы я я с н ы я п р и н а д л е ж а т ь н а т р і і о . м а г н і ю , барію^ 
ж е л ѣ з у и т и т а н у . . . что даетъ иоводъ Секкиназывать пхъ про-
туберанцамн мета.оическими. 

Они показываются обыкновенно непосредственно вблизи пятенъ 
и никогда не появляются около полюсовъ. 

И х ъ ф о р м а и в и д ъ и з м ѣ н я ю т с я ч р е з в ы ч а й н о бы-
с т р о, д о т а к о й с т е п е н и , что д в и ж, е н і е за м ѣ т н о н а 
г л а з ъ ; нромежутокъ времени въ 15—20 минутъ часто бываетъ 

.достаточенъ ДѵТя того, чтобы это пламя въ 50000 миль высоты 
сдѣлать неузнаваемымъ, а иногда въ этотъ самый ироме/кутокъ 
времени можно видѣть ихъ развитіе и полное исчезновеніе. То они 

•состоять изъ остроконечныхъ лучей, расходяищхся во всѣ стороны 
подобно п^етпнѣ ежа, то они показываются въ видѣ пламени, то 
въ видѣ пряжъ, то въ видѣ враш;ающ,агося смерча, покрытаго боль 
;шою тучей; иногда они представляютъ болѣе точно видъ отпры 
сковъ воспламененной жидкости, поднимаясь и снова падая въ видѣ 
граціозной пораболы. Очень часто на ихъ краяхъ замѣчаются спи-
рали, подобныя завиткамъ Іонической колонны; отъ этихъ проту-
беранцевъ постоянно отдѣляются огненные языки, поднимаюц1,іеся 
до значительной высоты п исчезаюш,іе мало-по-малу, такъ что глазъ 
постепенно ихъ теряетъ изъ виду.,.. 

Скорость ихъ движенія превосходить часто 100 миль въ се 
кунду, а иногда, хотя очень рѣдко, достигаетъ 200. 

Другіе астрономы признаютъ большія скорости: такъ напри-
мѣрь, Локьеръ наблюдалъ скорости отъ 300—400 километровъ, а 
Респиги (Respiglii) увѣряетъ, что онь видѣлъ начальныя скорости 
:въ 600—700 и даже 800 километровъ 

Р а 3 в ѣ о п и с ы в а е м о е п о д о б н ы м ъ о б р а 3 о м ъ я в л е н і е 

*) Secchi. Le Soleil. Seconde partie, p. 400. 
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:мо/кіго о б ъ я с н и т ь чѣмъ- . іпбо д р у г и з і ъ , к р о м ѣ с т р а ш ^ 
н а г о в з р ы в а — в з р ы в а н е в ѣ р о я т н о и с и л ы , тѣмъ болѣе 
если принять во внпманіе ширину этого вылетающаго столба, которая, 
какъ я уже указалъ выше, достигаетъ иногда до 120000 километровъ^ 

В з р ы в ъ п е р в и ч н а г о в е щ е с т в а о б ъ я с н я е т ъ э т о я в 
л е н і е в н о л н ѣ н а г л я д н о . Взрывъ большей силы раснрыски-
ваетъ все въ разиыя стороны, взрывъ меньшей силы и продол-
жающійся большій промежутокъ времени можетъ дать нѣчто подоб-
ное фонтану, окаймленному наверху облакомъ. Если вновь обра-
зовавшаяся матерія не обладала достаточною энергіей для того, 
чтобы превратить въ паръ все ею поднятое, то могутъ получиться 
дѣйствительныя струи жидкости, шіспадающія по пароболѣ обратно. 

Но можетъ быть еще случай. Если взрывъ слишкомъ обширенъ, 
то часть первичнаго вещества можетъ быть извергнута выше по-
верхности цѣликомъ, не успѣвъ разбиться на части, и тогда она 
можетъ разорваться уже надъ поверхностью на нашихъ глазахъ. 
Получится нѣчто вродѣ бомбы. Если бы такого рода феноменъ 
существовалъ, то, по настоящпмъ понятіямъ о протуберанцахъ, онъ. 
не могъ бы имѣть ни малѣйшаго объясненія. А такое явленіе 
дѣйствительно существуетъ, оно наблюдалось Локьеромъ и Респиги. 
F Секки мы находимъ слѣдующее: 

.,Гг. Локьеръ и Респиги, говоря о явленіяхъ, которыя они на-
блюдали, сравниваютъ ихъ со взрывами, слѣдующими другъ за дру-
гомъ въ незначительныхъ промежуткахъ времени. И н о г д а д а ж е 
о н и г о в о р я т ь о б о м б а х ъ и в з р ы в а х ъ . Этимъ именемъ 
бомбъ они, безъ сомнѣнія, обозначаютъ массы раскаленныхъ отпры 
сковъ, которые остаются нѣкоторое время какъ бы висячими въ 
атмосферѣ, ранѣе чѣмъ разсѣяться (такъ поясняетъ Секки). Эти 
выраженія, безспорно, вырвались подъ впечатлѣніемъ перваго мо 
мента и были подсказаны сравненіемъ, уподобленіемъ солнечныхъ 
пзверженій съ явленіями нашихъ вулкановъ, которое естественно 
представляется въ умѣ; но какъ бы ни казались необычайными вы-
раженія, употребляемыя наблюдателями, о н и н а м ъ с ъ д о с т о -
в ѣ р н о с т ь ю у к а з ы в а ю т ъ н а то, ч т о м е х а н и ч е с к о е 
д ѣ й с т в і е , п р о я в л е н і е к о т о р а г о о н и н а б л ю д а л и , б ы л а 
н е с р а в н и м о й с и л ы " . 

Тамъ ліе, стр. 77. 
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Какъ видите, Секкп не допускаетъ вошотлюст такихъ бомбъ. 
и оно вполнѣ 'понятно, такъ какъ объясненіе ихъ немыслимо. А 
между тѣмъ стоптъ только взглянуть въ его же кнпгѣ нѣсколько 
стратщъ раньте на рисунокъ и на немъ мы иайдемъ изобра-
женіе нѣсколькихъ такихъ бомбъ; въ особенности 9 н 10, а так-
же фиг. 167 на стр. 52, мнѣ кажется, не о с т а в л я ю т ъ въ этохмъ 
никакого сомнѣнія. 

Намъ не зачѣмъ отрицать фактовъ, засвидѣтельствованныхъ 
почтенными наблюдателями, они д л я н а с ъ е с т е с т в е н н ы : 
это — п е р в и ч н о е в е щ е с т в о , в ы б р о ш е н н о е ц ѣ л и к о м ъ 
в ы ш е п о в е р х н о с т и и в з р ы в а 1 0 щ ; е е с я н а н а ш и х ъ г л а -
3 а X ъ. Въ этихъ случаяхъ, мнѣ кажется, лучше всего можно ви-
дѣть мгновенное измѣненіе спектра, свидѣтельствуіоіцее о пзмѣне-
ніп состава матеріи, о которомъ упоминаетъ Яокьеіуь, потому что 
въ этомъ случаѣ мы присутствуемъ при ея нарождеиіи. 

Какой же видъ должна представить поверхность солнца въ мо-
ментъ взрыва? Въ солнечномъ твердомъ ядрѣ взрывъ образовалъ 
воронку, а надъ нею устремился кверху столбъ вещества, составъ 
котораго болѣе всего газообразенъ. Газъ этотъ, вырвавшись надъ 
твердую поверхность и пройдя слой жидкости, продолжая дви-
гаться впередъ, стремится расшириться во всѣ стороны и обра-
зуетъ, такимъ образомъ, въ фотосферѣ тоже воронку. Если бы мы 
взглянули въ этотъ моментъ на поверхность солнца сверху, то 
увидѣли бы громадную пропасть, на днѣ которой было бы женѣе 
раскаленное, стало-быть темное вещество. Пропасть эта была бы 
наполнена вновь образовавшимся газомъ, который раздвинулъ бы со-
бою болѣе плотное вещество фотосферы, и чѣмъ выше, тѣмъ отвер-
стіе этой воронки было бы шире, отчего кругомъ темнаго пятна 
образовалась бы полутѣнь. Т а к о в ъ д о л ж е н ъ б ы л ъ бы б ы т ь 
в и д ъ п о в е р х н о с т и с о л н ц а , и д ѣ й с т в и т е л ь н о , с о л н е ч -
н ы я п я т н а п р е д с т а в л я ю т с я н а м ъ и м е н н о в ъ т а к о м ъ 
вид ѣ. 

Какъ я уже упомянулъ выше, Вильсонъ доказалъ, что солнеч-
ныя пятна суть впадины, воронки въ фотосферѣ. Газъ, вырываясь 
изнутри, раздвигаетъ вещество фотосферы тѣмъ больше, чѣмъ выше 
онъ поднимается, такъ какъ чѣмъ выше, тѣмъ меньшее будетъ 
давленіе со.1иечной атмосферы, и слѣдовательно тѣмъ большую воз-
ложность онъ будетъ имѣть расшириться и раздвинуться въ сто-
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])(mu. Подобное боковое двцженіе его въ стороны дѣиствительно 
^;амѣчается при пзвержеиіяхъ и доходить до громадныхъ скоростей 
1\ъ 2В0 миль, какъ покашваетъ ІОнгъ . Очевидно, что такое 
стремленіе его расшириться должно отгонять веш,ество фотосферы 
въ стороны, отчего она можетъ подняться надъ обш;ій уровень по-
верхности н образовать возвыиіенія, которыя будутъ свѣтиться ярче. 
вслѣдствіе большей толщины и плотности фотосферы въ этомъ 
мѣстѣ. Я в л е н і е э т о д ѣ й с т в н т е л ь н о з а м ѣ ч а е т с я. П я т -
н а о б ы к н о в е и н о о к р у ж е н ы и о д о б і е м ъ я р к о с в ѣ т я-
щ а г о с я в ѣ н ч и к а . 

Однимъ словомъ, подобное объясненіе пятенъ внолнѣ оиравды-
вается наблюдаемыми явленіями. Собственно говоря, это объясне 
ніе даже не ново. Какъ читатель помнптъ, совершенно схожее съ 
нимъ было предложено одновременно Секки и Фэй въ 1868 г. и 
о с т а в л е н о и м и п о т о м у , ч т о было д о к а з а н о , ч т о в ъ 
э т о м ъ с л у ч ѣ с п е к т р ъ п я т н а до лж е н ъ бы б ы л ъ д а в а т ь 
с в ѣ т я щ і я с я л и н і и . Разница въ томъ, что въ ііхъ теоріи пятно 
производилось п о с т о я н н о д в и ж у щ и м с я в в е р х ъ г а з о м ъ , 
т о г д а к а к ъ въ д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и в з р ы в ъ п р о и с х о -
д и т ъ въ о ч е н ь н е з н а ч и т е л ь н ы й п р о м е ж у т о к ъ в р е м е -
ни, а 3 ат ѣM ъ п я ти о о с т а ет с я т о л ь к о п о т о м у , ч т о пр о-
с т р а н с т в о э т о з а п о л н е н о г а з о м ъ , м е н ѣ е с в ѣ т я щ и м с я 
п болѣе п р о з р а ч н ы м ъ . Въ свѣтящейся газовой оболочкѣ 
солнца произведена брешь, к о т о р а я не о с т а л а с ь н е з а п о л 
н е н н о й , а напротивъ запо.тена подобнымъ же газомъ, который 
пока не имѣетъ способности излучать столько свѣта, сколько из-
лучаетъ газообразная оболочка, окруягающая его. Прорывъ этотъ 
движется совмѣстно со всею остальною оболочкой туда, куда на 
правляютъ его теченія, о чемъ я буду говорить ниже. Этотъ про-
рывъ можетъ оставаться довольно продолжительное время. Газъ 
раздвйнулъ фотосферу своею упругостью вслѣдствіе своей высокой 
температуры, но окружающіе его слои болѣе плотны п тяжелы. 
Когда онъ достигъ своего полнаго расширенія, которому помогала 
инерція, сообщенная пмъ окрулгающрімъ его слоямъ, то очевидно 
должно было произойти обратное движеніе. Слои болѣе тяже.ше, 
хотя откинутые газомъ въ стороны, д о л ж н ы н а ч а ть с т р е-

Young. Le Soleil, p. 169. 
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M и т ь с я 3 а H я т ь п о д о б а ю щ е е II M ъ M ѣ с т 0. т 0 е с т ь в п и у у. 
в с л ѣ д с т в і е ч е г о с в ѣ т я щ а я с я м а т е р і я д о л ж п а 11 а п л ы-
в а т ь н а п я т н о со в с ѣ х ъ с т о р о н ъ , ч т о д ѣ п с т в п т е л ь н о 
II за і іѣ ч а е т с я , при чемъ до тѣхъ поръ, пока температура виу-
три пятна еще высока, свѣтящаяся матерія, входя въ него, иагрѣ-
вается, и съ нею происходитъ то, что съ водянымъ паромъ п р и 
в о 3 в ы пі е н і п т е M п е р а т у р ы: о н а п е р е с т а е т ъ б ы т ь в и д 
мою точно такъ, какъ это часто случается съ нашими облаками, 
которыя, попадая въ струю болѣе теплаго воздуха, какъ бы изче-
заютъ, п обратно, попадая въ болѣе холодный токъ, снова иоявля-
ются. Когда же температура внутри пятна уже достаточно пони-
зится, то вещество фотосферы перестаетъ уже расплываться, и 
пятно затягивается и псчезаетъ, но на заполненіе такого громад-
наго пространства требуется значительное время. 

При этомъ заполненіи пятна очень легко могутъ появитьс:! 
вслѣдствіе мѣстныхъ условіи в р а щ а т е л ь н ы я д в и ж е и і я с в ѣ-
т я щ е и с я м а т е р і и , к о т о р ы я б у д у т ъ п р о и з в о д и т ь н?1 
н а с ъ в и е ч а т л ѣ н і е в и X р е й, но въ этпхъ вращеніяхъ никакой 
правильности замѣчено быть не можетъ. Взрывъ, происшедшій 
.ъъ одномъ жѣстѣ, производитъ мгновенное увеличеніе давленія 
вокругъ своего центра, а затѣмъ это давленіе снова уменьшается. 
Очевидно, что это измѣнепіе можетъ вызвать подобные лее взрывіь 
по сосѣдству, которые могутъ соединиться или въ одинъ большой 
столбъ, •пли же образовать самостоятельныя пятна. Если же слой 
первичнаго вещества находится подъ самымъ взрывомъ, то извер 
женіе можетъ повториться въ томъ :ке мѣстѣ, и пятно какъ бы воз-

' родится. 
Но что произойдетъ съ выброшеннымъ такимъ образомъ на зна-

чительную высоту веществомъ? О н о о с т ы в а е т ъ , и б о л ѣ е 
п л о т н ы е э л е M е н т ы, его с о с т а в л я ю щ і е, г р у п п и р у ю т с п 
в ъ т у ч и , н а з ы в а е м ы я С е к к и п р о т у б е р а н ц а м и с по ко й-
н ы м и , б е з г л а с н ы м и (proéminences qniescentes); при болыпемъ 
ихъ охлажденіи о н и п р е в р а щ а ю т с я въ ж и д к о с т ь , и в ъ 
в и д ѣ о г н е н н а г о д о ж д я , или д а ж е ц ѣ л ы х ъ п о т о к о в ъ , 
н и с п о д а ю т ъ на п о в е р х н о с т ь с о л н ц а , при чемъ при ихъ 
остановкѣ живая ихъ сила превращается въ теплоту, энергія по-
ложенія возвращается поверхности солнца въ видѣ мо.іекулярнаго 
движенія, теплоты и свѣта. Надъ жидкимъ огненнымъ 01:еаи0мъ 
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носятся постоянно пары тѣхъ веществъ, пзъ которыхъ состоить 
эготъ океанъ. Совокупность жидкости вмѣстѣ съ парами состав-
ляетъ фотосферу. 

Понятное дѣло, что тазгъ, гдѣ с у щ е с т в у і о т ъ п р о т у б е -
р а н ц ы , в ъ т ѣ х ъ ж е о б л а с т я х ъ б у д у т ъ с у щ е с т в о в а т ь 
и п я т н а , п о т о м у ч т о э т о п р и ч и н а и с д ѣ д с т в і е , Заклю-
ченіе подобнаго рода вполнѣ подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, 
что области максимума и минимума пятенъ и протуберанцевъ 
вполнѣ совпадаютъ. Могутъ однако быть протуберанцы такого 
размѣра, что они не дадутъ видимыхъ для насъ пятенъ; подоб-
наго рода явленія, вѣроятно, имѣютъ мѣсто на полюсахъ и на 
экваторѣ. 

Какъ мы видимъ, всѣ главныя явленія, пропсходящія на солн-
цѣ, получаютъ вполнѣ понятныя объясненія. Но для того, чтобы 
гипотеза была полна, мнѣ нужно разобрать еще нѣкоторыя яв-
ленія, изъ которыхъ главныя: оригинальное движете фотосферы 
періодичность пятенъ и то обстоятельство, о которомъ я только-что 
уиомянулъ, что пятна появляются предпочтительно въ извѣстныхъ 
широтахъ солнца и, напротивъ, въ другихъ совсѣмъ не появляются.. 
Солнечныя пятна въ послѣднее время изучались многими астроно-
мами: Шнереръ, Фогель, Лозе, Таккини и многіе другіе. 

По изслѣдованіямъ перваго изъ нихъ оказалось, что есть пояса 
солнечныхъ пятенъ, а именно приблизительно въ разстояніи 30 ши-
роты по обѣ стороны экватора. Здѣсь они возникаютъ и оба поя-
са сближаются постепенно къ экватору, достигая своего макси-
мума около и исчезаютъ на 8 —10 черезъ 12—14 лѣтъ по-
слѣ своего появленія. Но за 2, за 3 года до этого исчезновенія 
старыхъ пятенъ появляется уже новый рядъ около 30 , такъ что-
во время максимума мы видимъ два ясно обозначенныхъ пояса. 

Всѣ эти явленія требуютъ еще объясненія. 
Вся моя гипотеза основана на поглощены тѣлами эѳира и пре-

вращенін его въ пе1)вичное вещество, Поглощеніе это постоянно 
порождаетъ токъ эѳира къ центру тѣла и обусловливаетъ силу 
притяженія. 

Взглянемъ теперь, какого сорта явленія долженъ порождать 
токъ въ такой средѣ, какъ солнечная фотосфера? 

Говоря о поглощеніп тѣломъ эѳира, мы подразумѣваемъ, что 
онъ проникаетъ въ тѣло черезъ поры, которые выходятъ на наруж-
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ную поверхность тѣ.1а. Ось этііхъ поръ мы должны считать нор 
мальною къ поверхности тѣла, а потому естественно, что только 
тѣ атомы эѳира могутъ проникнуть въ тѣло, направленіе движе-
иіякоторыхъ совпадаетъ съ осью поръ, то есть нормально къ поверх-
ности тѣла; всѣ же остальные атомы, ударяющіе въ тѣло по все 
возможнымъ направленіямъ, будутъ отражаться отъ поверхности 
тѣла и попасть во внутрь его не будутъ пмѣть возможности. Въ 
такомъ видѣ будетъ происходить поглощеніе, по крайней мѣрѣ въ 
томъ случаѣ, когда тѣло будетъ находиться въ покоѣ. Атомъ эѳи-
pa будетъ входить во внутрь тѣла съ тою скоростью, которою онъ 
обладаетъ, и отъ этой скорости будетъ зависѣть поступательное 
движете тока эѳира внутри тѣла. Чѣмъ больше будетъ эта ско-
рость, тѣмъ съ большею быстротою будетъ проникать эѳиръ въ 
глубь тѣла, и обратно. 

Фжг. 2. 

Пололъимъ теперь, что тѣло само двигается съ нѣкоторою ско-
ростью V. Рождается вопросъ, по какому направленно долженъ дви-
гаться атомъ эѳира для того, чтобы имѣть возможность проникнуть 
въ пору тѣла, ось которой нормальна къ его поверхности? 

Скорость движенія атома въ этомъ случаѣ должна состоять 
изъ двухъ составляющихъ, изъ которьтхъ одна направлена вдоль 
поры, другая же равна и пара.оельпа скорости движенія самого 
тѣла. Если положимъ, что тѣло С (фиг. 2) движется по направ-
ленію СХ со скоростью ѵ, то для того, чтобы атомъ эѳира А могъ 
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проникнуть въ пору, ось которой направлена по АС (перпендику-
лярномъ къ СХ), онъ долженъ двигаться по [направяенію парал-
лельно СХ, то есть по AXt, со скоростью равною Сѵ, и имѣть еще 
другую скорость по направленію АС, положимъ w. Двѣ эти ско-
рости, будучи сяожеиЫр даютъ одну равподѣпствующую скорость А^ .̂ 
дѣйствптельио принадлежащую атому. Итакъ, только тотъ изъ ато-
мовъ эѳира можетъ проникнуть въ нору (по направленію АС со 
скоростью w), скорость котораго будетъ направлена по AY и будетъ 
равна этой велпчннѣ. Въ данномъ случаѣ скорость лѵ мы взяли 
произвольною. 

Въ дѣйствительностп она нмѣетъ нѣкоторз^о опредѣленную ве-
личину п зависитъ отъ скорости тѣла ѵ. Въ самомъ дѣлѣ, скорость 
атоыовъ эеира, которую мы будемъ обозначать черезъ V, мы долж-
пы считать одинаковою для всѣхъ его атомовъ на основаніи 
того, что энергія стремится распредѣлпться равномѣрно во всей 
массѣ міроваго эѳнра (какъ это мы вндѣлн въ главѣ IV). Если 
скорость Y дана, и скорость движенія тѣла ѵ тоже, то w опредѣ • 
лится какъ одна пзъ составляющихъ во взятомъ нами простѣншемъ 
случаѣ 

Ѵ̂ — . . . (1). 

Если бы мы взяли пору, ось которой не перпендикулярна къ на-
правленію двпженія тѣла, а составляетъ съ нимъ уголъ ХСВ = а , 
то. скорость лѵ̂  опредѣлилась бы какъ составляющая, которая 
вмѣстѣ со скоростью V образуетъ ту же скорость эѳирнаго атома V. 
Въ этомъ общемъ слтчаѣ 

\ѵ = Ѵ Т ' — + 2ѵ\ѵ cos а . . . (2). 
Итакъ, чтобы попасть въ пору, направленную по ВС, атомъ 

эѳира долженъ двигаться по направленію DE, и скорость его по 
нормали въ этомъ случаѣ опредѣлнтся по формулѣ (2), первая же 
формула есть частный случай этой, именно тотъ, когда а = 90, при 
чемъ cos а = 0. 

Для наглядности, позволю себѣ слѣдующее обще-понятное 
сравненіе. Человѣкъ, желающій впрыгнуть въ двпліущійся вагонъ, 
долженъ непремѣнно бѣжать рядомъ «съ вагономъ, то-есть двигаться 
съ нимъ с ъ о д и н а к о в о ю с к о р о с т ь ю и затѣмъ сдѣлать пры-
жоЕъ на ступеньку. Иначе онъ или отстанетъ отъ вагона, или 
опередатъ его. Точно также и атомъ эѳира долженъ двигаться со 
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скоростью, равною скорости тѣла, и кромѣ того іімѣть двііженіе по 
нормали, соотвѣтствующее прыжку человѣка ва ступеньку. 

Какъ мы впдимъ, скорость w для двііжущагося тѣла всегда ме-
нѣе V, скорости движенія частицъ эопра, тогда какъ для тѣла, 
находящагося въ покоѣ, обѣ вти скорости равны, потому что по-
ложивъ въ формулѣ (2) Y = о, мы иолучпмъ W == ^ 

Изъ этого мы доляшы заключить, что т ѣ л 0. н а х о д я щ е е с я 
Б ъ д в и ж е н і и , п о г л о щ а е т ъ эѳиръ съ м е н ь ш е ю э н е р -
г і е й , чѣмъ тѣло, н а х о д я щ е е с я в ъ п о к о ѣ , и прптомъ 
стремленіе къ поглощенію тѣмъ меньше, чѣмъ скорость двиікенія 
тѣла больше. 

Если мы прилояѵимъ это разсужденіе къ вращающемуся около 
оси шарообразному тѣлу, то увидимъ, что въ немъ каждая БІИ-
рота будетъ имѣть свою иную скорость, а следовательно въ каж-
дой широтѣ поступательная скорость тока эѳира во внутрь тѣла 
будетъ иная. 

Фнг. 3. 

\ 
\ 

\ 
\ / 

\ 
\ 

J 
Дѣйствительно, если мы назовемъ время полпаго обращеніл 

тѣла вокругъ его оси черезъ Т, широту мѣстности черезъ л, то ли-
нейная скорость движенія какой-либо точки А ('фиг. 3) вокругъ. 
оси NS выразится длиною окружности, описанной радіусомъ AB, 
раздѣленною на время полнаго обращенія, то-есть въ этомъ случаѣ 
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скорость точки тѣла будетъ ѵ = " Y : но какъ AB = AC cos> 

или AB = R cos Л, слѣдовательно 

27:11 cos À 
T 

Такова будетъ скорость какой-либо точки, взятой на поверх-
ности. Если бы мы захотѣли опредѣлить для этой точки скорость 
W, съ которою въ ней будетъ двигаться эеиръ во внутрь тѣла, то 
стоило бы только подставить выведенную такішъ образомъ вели-
чину V въ выше приведенную формулу (2). Замѣчая при этомъ. 
что при вращеніи тѣла уголъ а, какъ составленный касательноіо 
и нормалью, будетъ всегда равенъ 90®. мы бы получили: 

>> - г ^ ^ ; 

Разсматривая эту формулу, мы видимъ, что скорость w, съ ко-
торою будетъ входить атомъ эѳира во внутрь тѣла въ какой-либо 
точкѣ его поверхности, зависитъ отъ широты мѣстности. Эта ско 
рость прониканія эѳира во внутрь враш;ающагося тѣла будетъ наи-
меньшею на экваторѣ при 1 = О^ Такъ какъ въ этомъ случаѣ 
cos X 1, 

а слѣдовательно: ^ — 

и наибольшая на полюсахъ, гдѣ X = 90®, при чемъ cos À = О, а 
слѣдовательно: 

= V 
Я упоминалъ выше о томъ, что отъ величины w должна зависѣть 

скорость поглош;ешя, то-есть поступательная скорость тока эоира. 
слѣдовательно изъ выше выведенныхъ формулъ мы имѣемъ право 
заключить, ч т о э ѳ п р ъ э н е р г и ч н ѣ е в с е г о б у д е т ъ п о г л о -
щ а т ь с я н а п о л ю с а х ъ (тамъ, гдѣ скорость вступленія въ пору 
V) и м е н ѣ е в с е г о э н е р г и ч н о на э к в а т о р ѣ , гдѣ эта ско-
рость: 

Но при разсмотрѣніи враш;ательнаго движенія тѣла, поглоп];аю-
щаго эѳиръ, мы легко можемъ замѣтить еш;е другую особенность, 
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которую нельзя обойти молчаніемъ. Линейная скорость ра.зліічпыхъ 
точекъ вращаіощагося тѣла неодинакова на поверхности тѣла: какъ 
мы только-что видѣліі̂  она измѣняется въ зависимости отъ широты 
мѣстности. Но по мѣрѣ углубленія отъ поверхности къ центру эта 
скорость тоже измѣняется, такъ какъ точки тѣла, находящіяся па 
оси вращенія, не имѣютъ, собственно говоря, никакой линейной ско-
рости. Поэтому если мы будемъ переходить по радіусу отъ точки, 
находящейся на поверхности, къ центру, то скорость каждой изъ 
послѣдующихъ точекъ будетъ все меньше п меньше. 

Если мы возьмемъ точку А^ нах0дяш;у10ся на радіусѣ AC 
(фиг. 3), то ея скорость будетъ 

Tj = rĵ ' пли Ѵ1-= ï ^ ̂ ^ ^ 

гдѣ 11 == А А^. 
Предпололшмъ теперь, что атомъ эѳира, вошедшій въ пору тѣла 

въ точкѣ А, углубился до точки Aj. Входя въ пору, онъ об.1адалъ 
/ / ЗтгК COS 

двумя скоростями, одною по нормали лѵ = г > —( J• 
съ которою устремился вдоль радіуса къ центру, и другою по ка-

О-г-Р ЛАЦ У 
сате.11ьной V == — равною скорости точки А. которая дала 

ему возможность проникнуть въ эту пору. 
Въ настояндее время онъ находится въ точкѣ Aj, которая имѣеть 

по касательной меньшую чѣмъ онъ скорость, именно: 

27:(R — h) cos л 
- - - т ' 

При прикосновеніи двухъ тѣлъ, движущихся съ разными ско-
ростями происходптъ то, что мы называемъ столкновеніемъ—уда 
ромъ, при чемъ тѣло, двигающееся быстрѣе, передаетъ часть своей 
энергіл тѣлу, движущемуся медленнѣе. Въ этомъ случаѣ атомъ 
эѳира движется быстрѣе, а потому онъ ударитъ въ частицу, на-
ходящуюся въ точкѣ А ,̂ и будетъ стараться подвинуть ее въ этомъ 
направленіи (по касательной), то е с т ь у в е л и ч и т ь е я ско-
р о с т ь в р а щ е н і я . 

Сила этого воздѣйствія атома будетъ находиться въ зависимости 
отъ относительной скорости атома и точки А, то есть отъ разно-
€ти скоростей: 
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27:11 Cos л 

Т -V — Vi - -

Ударъ этотъ Б ъ т в ер д о 1 ъ т ѣ я ѣ выразится давленіемъ атома. 
эѳира ва точку А^, принадлежащую тѣлу, въ е т р е м л е н і и по-
в е р н у т ь в с е тѣдо, что и осуществится въ зависимости отъ си» 
лы удара и массы всего вращающагося тѣла. Но если точка Aj п р и -
н а д л е ж и т ъ ж и д к о і і и л и г а з о о б р а з н о й с р е д ѣ, въ кото-
рыхъ всякая частица подвижна, то нанесенный эѳирнымъ атомомъ 
ударъ частидѣ въ точкѣ А̂  3 а с т а в и т ъ д ѣ и с т в и т в л ь н о дви-
нуться только ее одну. Результатомъ такого вліянія б у д е т ъ one-
р е ж , е н і е т о ч к о ю Ai п р о ч и х ъ т о ч е к ъ , п р и н а д л е ж а -
щ и х ъ средѣ. 

. . 27:11 Cos л 
Бліяше это зависитъ отъ величины ѵ — Ѵі == ^̂  - .Ьсліг. 

мы станемъ разсматривать точки, лежащія на одномъ меридіопаль-
номъ сѣченіи на одинаковой глубинѣ отъ поверхности (h), то 3a> 
мѣтимъ, что сила, производящая это вліяніе и зависящая отъ раз-
ности скоростей, ѵ—\\ будетъ различна для различныхъ широтъ: 
па э к в а т о р ѣ о н а б у д е т ъ н а и б о л ь ш а я , при этомъ 

27ГІ1 
V — ^ а на п о л ю с а х ъ о н а п р е в р а щ а е т с я въ 

н у л ь . Такъ какъ всѣ частицы,принадлежащія средѣ, будутъ подвер-
гаться подобному же вліянію движущагося къ центру тѣла тока, то 
результатомъ этого будетъ то. что слои , р а с п о л о ж е н н ы е на 
э к в а т о р ѣ , б у д у т ъ д в и г а т ь с я съ б о л ь ш е ю у г л о в о ю 
с к о р о с т ь ю , чѣмъ с л о и б о л ь ш и х ъ ш и р о т ъ . П е р в ы е 
б у д у т ъ , т а к ъ с к а з а т ь , п о с т о я н н о о п е р е ж а т ь послѣдніе. 

Частицы, находящіяся ближе къ экватору, будутъ опережать 
частицы, далѣе отстоящія отъ экватора, такъ что частицы на эква-
торѣ будутъ дѣлать полный оборотъ въ меньшій промежутокъ вре-
мени, чѣмъ частицы другихъ широтъ, точно такъ же, какъ всякійслой, 
меньшей широты, будетъ опережать другой слой, большей широты.. 

Мы уже знаемъ, что подобное оригинальное вращеніе солнеч-
пой фотосферы дѣйствительно замѣчено астрономами. Фэй восполь-
зовался именно этимъ вращеніемъ, и оно послужило основаніемъ 
для его вихреобразной теоріи пятенъ. 

Различные ученые опредѣлили эту скорость эмпирическими 
формулами. 
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Ларрингтонъ (Can ngton)дaeтъ. ѵ=:14®2Г) —105 sin / л. 
Фэй (Faye) v=-14"22 —186 s ü Ä . 
ІПпереръ (Spörer) . . . . у= -16 / ' 8475—3/3812 s in (Л41- ПВ ) 

Юнгъ , разбирая эти формулы, говорить сдѣдующее: ,,Каж.дая 
іізъ этихъ формулъ хорошо согласуется съ набліодеіііяміі, но п и 
о д н а н е м о ж е т ъ б ы т ь п р и з н а н а о с н о в а н н о ю н а л е -
г и ч е с к и X ъ н а ч а л а X ъ к а к о г 0-л и б о ф и 3 и ч в с к а г о о б ъ я с-
н е н і я . 

Нѣкоторые изъ ученыхъ старались найти причину этого факта. 
Чтобы познакомить читателя съ ихъ мыслями, привожу выписку 
изъ той же книги Юнга (стр. 107): П р и ч и н а э т о г о о с о 
б е н н а г о д в и л ? . е н і я п о в е р х н о с т и н а м ъ е щ е п е и з в ѣ с т -
на. Д/Конъ Гершель былъ расиоложенъ приписывать ее вліянію 
метеорической матеріи, которая ударяется о солнечную поверх-
ность п р е и м у щ е с т в е н н о п о с о с ѣ д е т в у с ъ э к в а т о р о м ъ . 
ускоряя постепенно вращеніе, точно такъ же, как,ъ волчокъ полу-
чаетъ ускореніе посредствомъ кнута, которымъ его обыкновенно 
подгоняетъ ребенокъ" и т. д. 

Болѣе вѣроятно, что экваторіальное ускореніе связано тѣмъ 
или другпмъ способомъ съ обмѣномъ матеріи, который при пред-
положеніи, что большая часть солнца газообразна, какъ это въ на-
стоящее время кажется вѣроятнымъ, долженъ постоянно происхо-
.дить ме/кду внутренностью и наружностью шара. Если фотосфера 
образована изъ падающихъ массъ, подобный эффектъ былъ бы 
необходимымъ слѣдствіемъ" и т. д. 

Мысль г. Фэй можетъ показаться почти протлвуиоложною 
тому, что здѣсь изложено. Онъ прпписываетъ образованіе фото-
сферы и газовой матеріи не паденію сверху, но, напротивъ, вое-
хожденію снизу, при чемъ это движете начинается и з ъ с л о я , 
н а х о д я щ а г о с я н а и з в ѣ с т н о й г л у б и н ѣ п о д ъ п о в е р х -
н о с т ь ю. Полагая, что глубина этого слоя измѣняется въ зависп-
мости широты, что она максимальна на полюсахъ солнца и мини-
мальна на экваторѣ, очень .іегко объяснить по этой гинотезѣ уско-
репное движеніе поверхности на экваторѣ и оправдать его форму-
•лу, которая представляетъ замедленіе въ высшихъ широтахъ про-
порціонально квадратамъ спнусовъ шпротъ; по н ѣ т ъ н и к а к о й 

*) Young, Le Soleil, p. 107. 
IG 
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в и д и м о й п р и ч и н ы т о м у , ч т о б ы г л у б и н а э т о г о с л о я : 
д ѣ й е т в и т е л ь и о и 3 м ѣ н я л а с ь. 

Что касается идеи Цельнера, что экваторіальное ускореніе e m . 
слѣдствіе тренія между жидкимъ слоемъ, составляіощимъ. фотосфе-
ру, и находящимся внизу твердымъ ядромъ, нѣтъ почти, надобности 
говорить, ч т о э т о т ъ в з г л я д ъ н а х о д и т с я ВЪ, П;0ЛН0.ЛІЪ 
п р о т і і в о р ѣ ч і и со в з г л я д а м и в с ѣ х ъ а с т р о н . о м ю в ъ . и , ка-
жется, не моліетъ быть защнщаемъ въ самыхъ основаніяхъ гипотезы". 

Таковы объясненія этого явленія. Въ результатѣ приходится, 
повторить начальное слово Юнга: п р и ч и н а э т о г о о с о б е н -
н а г о д в и ж е н і я п о в е р х н о с т и н а м ъ е щ е н е и з в ѣ с т н а " . . 

Моя гипотеза объясняетъ его безъ малѣпшей натяжки.. 
И т а к ъ , у с к о р е н н о е д в и ж е н і е , н а б л ю д а е м о е н а м и , 

въ э к в а т о р і а л ь н ы х ъ с л о я х ъ ф о т о с ф е р ы , я в л я е т с я , 
р е з у л ь т а т о м ъ п о г л о щ е н і я с о л н ц е м ъ э ѳ и р а ; о н о по-
р о ж д а е т с я э н е р г і е ю э т о г о п о с л ѣ д н я г 0. Но если это дви-
женіе произведено энергіеіо эѳира, то ч а с т ь е я д о л ж н а была , 
п е р е й т и въ в и д и м о е д в и ж е н і е м а с с ъ ф о т о с ф е р ы ; эта . 
ч а с т ь о т н я т а у э ѳ и р а. Слѣдовательно, поглощаемый эепръ обла-
даетъ на экваторѣ м е н ь ш е ю э н е р r i e n , ч ѣ м ъ в ъ в ы с т и х . ъ . 
ш п р о т а х ъ , а потому онъ даетъ первичное вещество, одаренное 
м е н ь ш е ю в з р ы в ч а т о ю с п о с о б н о с т ь ю ; в з р ы в ы т а м ъ 
д о л ж н ы б ы т ь с л а б ѣ е , и с и л а п х ъ д о л ж н а п о с т е п е н н о 
у в е л и ч и в а т ь с я к ъ п о л ю с а мъ. 

Отсюда понятно, что на экваторѣ изверженія, слѣдовательно, и. 
пятна должны быть ничтожны. Это, какъ мы знаемъ, вполнѣ сира-
ведливо, но почему же пзверженія и пятна тоже незначительны п. 
у полюсовъ? 

В с п о м т т ъ то, что я только-что говорилъ о скорости движе-
нія эоира по нормали во внутрь вращающагося тѣла. 

Стремленіе эѳира двигаться къ центру н а п о л ю с а х ъ зна~ 
ч п т е л ь н о б о л ь ш е , чѣмъ н а э к в а т о р ѣ . Слѣдствіемъ этого 
является то, что онъ б у д е т ъ д в и г а т ь с я с к о р ѣ е , ч т о онъ. 
у г л у б и т с я б о л ь ш е и о б р а з у е т ъ п е р в и ч н о е в е щ е с т в о 
н а б о л ѣ е з н а ч и т е л ь н о й г л у б и н ѣ . Хотя взрывчатая сила 
этого вещества будетъ и больше, но ему потребуется преодолѣть. 
з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е е п р е п я т с т в і е, о т ъ ч е г о в и д и-
м ы й э ф ф е к т ъ м о я г в т ъ к о н е ч н о у м е н ь ш и т ь с я . 
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Сжатая энергія первичнаго вещества, слѣдовательно, 11 сила 
вещества будутъ наіібольшія у полюсовъ и будутъ убывать посте-
ленно къ экватору, но за то глубина, на которой происходить 
образовапіе этого вещества, у экватора наименьшая и возрастаетъ 
постепенно къ полюсамъ. Б о р ь б а , т а к ъ с к а з а т ь , д в у х ъ 
э т и х ъ п р и ч и н ъ д ѣ л а е т ъ то, что и а и б о л ь ш і я и з в е р -
ж е н і я и п я т н а я в л я ю т с я въ н ѣ к о т о р ы х ъ с р е д н п х ъ 
ш и р о т а х ъ (около 30 ). Тамъ первичное вещество образовалось 
на сравнительно незначительной глубинѣ и уже обладаетъ доста-
точною силой для того, чтобы произвести тѣ страшныя извер;ке 
нія, которыя мы наблюдаемъ. 

Конечно, изверженія должны быть и на полюсахъ, и на экваторѣ, 
но на полюсахъ они происходятъ слишкомъ глубоко п не могутъ 
извергнуть находящіеся выше пхъ слои на значительную высоту; на 
экваторѣ же сила ихъ недостаточна для того, чтобы образовать 
пятна настолько большія, чтобы мы ихъ могли видѣть. 

Мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о причпнѣ періодич-
ностп пятенъ, хотя, мнѣ кажется, она сама собою должна быть 
понятна. О н а о б ъ я с н я е т с я н а к о п л е н і е м ъ п е р в и ч н о й 
м а т е р і и . Когда достигнуть максимумъ накопленія, достаточно 
самой незначительной причины для нарушения равновѣсія въ ка-
комъ-либо мѣстѣ для произведенія одного взрыва, который въ 
свою очередь вызоветъ другіе. Вулканическая дѣятельность солнца, 
разъ начатая, б ы с т р о в о з р а с т а е т ъ и р а 3 в и в а е т с я до 
тѣхъ поръ, пока запасъ накопившагося вещества еще великъ. Но 
вотъ онъ начпнаетъ истощаться. Тогда число изверженій посте-
пенно уменьшается и, когда наступить полное истощеніе взрывча-
таго вещества, н а с т у п а е т ъ п е р і о д ъ з а т и ш ь я , во в р е м я 
к о т о р а г о о б р а з у е т с я н о в ы й з а п а с ъ п е р в и ч н а г о ве-
щ е с т в а . 

Мы уже знаемъ, что пятня и изверженія появляются въ сред-
нихъ широтахъ, около ЗО ,̂ и постепенно съ обѣихъ сторонъ при 
ближаются къ экватору поясаті, которые ясно обозначены. Пока 
этотъ поясъ, возродившись около 30®5дойдетъ до 8®—10\ гдѣ ему 
суждено исчезнуть, проходить около 14 лѣтъ; но за два, за три 
года до этого времени въ широтахъ 30'', уже накопилось доста-
точно новаго вещества, которое начало свою дѣятельиость снова, 
и новый поясъ началъ свое движеніе къ экватору. 

16* 
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Періодъ аіежду магссіімумаміг пятенъ, какъ пзвѣстно^ окояо 
11 лѣтъ, хотя это время не всегда впоінѣ точно. Оно можетъ зави-
сѣть отъ случайностей, не поддающихся объясненію. 

Періодичность эту старались связать съ временемъ обращенія 
нланетъ и главнымъ образомъ Юпитера, но предположеніе это ока-
залось невѣрнымъ. 

Дѣйствительно, трудно допустить возможность подобнаго в.тія 
ііія иланетъ. Онѣ могутъ, пожалуй, служить лишь причиною, воз-
буждающею въ данную минуту дѣятельность солнца. Ихъ вліяніе 
можетъ нарушить равновѣсіе силъ въ слоѣ первичнаго веш,ества. 
Но приписывать имъ большее значеніе, мнѣ кажется, было бы 
ошибкою. 

Для окончательнаго выясненія вопроса о пятнахъ, обраш;у вни-
маніе на то обстоятельство, что пояса появленія и исчезновенія 
пятенъ, равно какъ ихъ максимумы, какъ показалъ Секки, нахо-
дятся въ сѣверномъ и южномъ полушаріи солнца не вполнѣ въ 
одинаковыхъ широтахъ. Этому обстоятельству, сколько мнѣ из-
вѣстно, никто и не пытался • дать какого-либо объясненія, между 
тѣмъ оно есть необходимое слѣдствіе двпженія всей солнечной 
системы въ міровомъ пространствѣ; но объясненіе этого вліянія 
я не могу дать здѣсь ранѣе того, пока не познакомлю читателя 
въ слѣдуюш^ей главѣ съ вліяніемъ среды на движете тѣла въ 
міровомъ пространствѣ. 



Г л а в а VIL 
Сопротивленіе среды, наполняющей міровое пространство. 

Можно ли прпзнать 06 111 0 пространство пусты.мъ.—Мнѣнііт са 11 противъ.— 
Эѳиръ.—Его ыевѣсомость п не.матеріал:ьность.—Его уплотнеиіе г/ь преломлю-
ющцхъ свѣтъ тѣлахъ.—Передача теплоты, то• есть энергіи, эеиромъ.—Неоихо-
димо признать его матеріальность.—Разрѣ:кенность эѳпра. —В03ра:1:еиіе Гпр-
на.—Необходимость пріізнаиія способности эвира оказывать с011])0т11вле11іе 
двнженію небесныхъ тѣлъ.—Сопротпвленіе это моікетъ быть 1]|1е0д0лЬ110 дру 
гото силой.—Подъ Бліяніямп лучеіі движущееся тѣло дол:1:но начать ври-
щаться.—Механизмъ, преодолѣвающіп сопротцвленіе 0<а1ра.—Скорость гіланетч. 
по орбитѣ зависБтъ исключительно оть разстоянія отъ солнца.—Доказателі 
ства Гирна абсолютной пустоты міроваго пространства.—Замѣчателыіое на 
блюденіе Фпнлея и Элышыа иадъ коііетою 1&82 г.—Что изъ этого слѣдуеть.— 
Какъ ученые смотрятъ на скорость планетъ по орбитѣ.—Разлнчныя непра 
внльности въ движенін земли.—Какъ объясняются: накмоненіе эклиптики, 

предвареніе равноденствія и передвпженіе ллніи аисидъ. 

Наполнено ли чѣмъ-нпбудь міровое, между-планетное простран 
ство, или же въ этомъ пространствѣ нѣтъ частпцъ матеріп—оно 
абсолютно пусто? 

Вопросъ этотъ находится въ связи съ другимъ, а именно: мо-
гутъ ли силы дѣйствовать на разстояніи, то есть, черезъ пустоту. 
Оба они до сихъ поръ остаются внолнѣ нерѣшенными: въ то время, 
какъ одни ученые признаютъ, что матерііі присущи различныя 
силы притягательныя и отталкивательныя, другіе утверждаютъ, что 
силы могутъ передаваться только помощью толчка и удара, то-есть, 
требуютъ для всякихъ силъ кинетическаго ихъ объясненія. 

З^же Ньютонъ высказалъ мнѣніе, что прпзнаніе возможности 
дѣйствія силъ на разстояніи есть величайшая нелѣпость (подлин-
ныя его слова объ этомъ приведены на стр. 5). 

Однако, допуская существованіе среды, передающей намъ pa;j-
ные виды энергіи, мы наталкиваемся натакія серьежтя возраже-
нія, что многіе ученые, не находя исхода, вопреки ясно высказан-
ному мнѣнію Ньютона, предпочитаютъ отвергать еуществоЕаніе по-
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добной среды и продолжаютъ настаивать на возможности дѣйствія 
с м ъ на разстояніи. 

Ученые эти утвер/кдаютъ, что матеріп присущи нѣкоторыя силы, 
откровенно сознаваясь, что свойства эти непонятны, не могутъ 
быть объяснены. Ихъ опроверженія, направленныя противъ новыхъ 
идеи, ихъ защита старой гипотезы, которую Ныотонъ заклей-
милъ названіеагъ абсурда, принесли однако наукѣ не менѣе ноль-
зы, чѣмъ разные извороты, къ которымъ пришлось прибѣгать 
для защиты новой, далеко еще несовершенной гипотезы. Ряды 
этихъ защитииковъ, присущихъ матеріи силъ, рѣдѣютъ съ каждымъ 
днемъ. Ученый міръ все болѣе и болѣе убѣждается, что всѣ фи-
зііческія силы должны имѣть свое кинетическое объясненіе, то есть, 
что всѣ физическія явленія должны быть объяснены исключительно 
помощью толчка и удара. 

Съ тѣхъ поръ, какъ вслѣдствіе явленій интерференціи свѣта 
созданная Ньютономъ гипотеза истеченія свѣта должна была пасть 
и уступить мѣсто предложенной Гюйгенсомъ (Huygens) теоріи ко-
лебанія,—съ тѣхъ поръ существованіе свѣтового эѳира сдѣлалось 
почти достовѣрнымъ. Мало кто пзъ ученыхъ рѣшился бы отрицать 
его въ настоящее время. 

Но что же изъ себя представляетъ этотъ эѳиръ? 
На этотъ вопросъ обыкновенно отвѣчаютъ, ч т о э т о ж и д -

к о с т ь ч р е з в ы ч а й н о т о н к а я , о б л а д а ю щ а я н е в ѣ р о я т -
н о ю у п р у г о с т ь ю ; ж и д к о с т ь э т а н а п о л н я е т ъ в с е мі-
р о в о е п р о с т р а н с т в о ; о н а п р о н и к а е т ъ во в с ѣ м е л ь -
ч а й ш і я п о р ы в с ѣ х ъ т ѣ л ъ , д а ж е с а м ы х ъ п л о т н ы х ъ . 
Вотъ какъ себѣ представляютъ эѳиръ. Но изъ чего же онъ со-
стоитъ? 

Самымъ естественнымъ отвѣтомъ было бы, конечно, предполо-
женіе, ч т о э т о—м а т е р і я, въ видѣ упругой жидкости, подобной 
той, которую мы называемъ газомъ. 

Но подобное предположеніе встрѣчаетъ почти непреодолимое 
препятствіе. Въ наукѣ признается, что матерія обладаетъ свой-
ствомъ взаимно притягиваться;на основаніи этого свойства в сѣ ч а с 
т и ц ы м а т е р і и с т р е м я т с я п р и т я н у т ь д р у г ъ д р у г а ; су-
ществуетъ законъ всемірнаго тдготѣнія. Если признать эѳиръ ма-
теріальнымъ, то онъ долженъ тоже подчиниться этому закону, и 
тогда и о д ъ в л і я н і е м ъ п р п т я ж е н і я б о л ь ш и х ъ м а с с ъ 
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sOHb д о я ж е н ъ б ы л ъ бы н а п р а в и т ь с я къ н п м ъ ц с ъ те-
ч е н і е м ъ в р е х л і е н и о б р а з о в а л ъ и ь г в о к р у г ъ н п х ъ бодѣе 
-ііли м е н ѣ е п л о т н у ю э ѳ п р и у ю а т м о с ф е р у . 

Міръ однако существуетъ уже достаточно долгое время. Подои-
•ное явленіе могло бы ул^е проявиться, между тѣмъ, н и ч е г о по-
д о б н а г о н а м и въ п р и р о д ѣ не з а м ѣ ч а е т с я . 

Сколько мы можемъ судить по передачѣ свѣта, эѳиръ долженъ 
быть распредѣленъ равномѣрно во всемъ впдимомъ нами простран-
ствѣ. Этотъ фактъ служитъ ясныиъ доказательствомъ того, что 
эѳиръ не п о д ч и н я е т с я з а к о н у в с е м і р н а г о т я г о т ѣ н і я , 
с л ѣ д о в а т е л ь н о , онъ невѣсомъ; а такъ какъ невѣсомая ма-
терія, по нашимъ теперешиимъ понятіямъ, немысл11ма, ~слѣдова-
но, о н ъ н е м а т е р і а л е н ъ . 

Такймъ образомъ, было введено въ наѵкѵ и о н я т і е с о в е -
п іенно н о в о е и с в о е о б р а з н о е , и м е н н о , п о н я т і е о б ъ 
у п р у г о й н е в ѣ с о м о й и н е м а т е р і а л ь н о п ж и д к о с т и , 
-понятіе, которое, по правдѣ сказать, усваивается нами только ила-
го даря привычки съ дѣтства. Наука долгое время признавала суще-
ствованіе шести такихъ невѣсомыхъ жидкостей; въ послѣднее 
время осталось только двѣ, да и тѣ Максуэль (Maxwell) пытался 
•свести къ одной единственной. 

РІзучая явленія преломленія свѣта. Гюйгепсъ показалъ, что 
внутри преломляіощихъ свѣтъ тѣлъ эѳиръ д о л ж е н ъ п а х о-
д и т ь с я въ с г у щ е н н о м ъ с о с т о я н і и . Какая же причина за-
ставляетъ его сгущаться въ порахъ этихъ тѣ.1ъ? Сначала пробовали 
опровергать это сгущепіе вмѣстѣ со всею колебательною теоріей; 
улотребля,т всевозможныя уси.іія для сохраненія теоріи истеченія, 
для чего пришлось прпбѣгать къ самымъ невѣроятнымъ натяжкамъ, 
но замѣчательныя работы французскихъ ученыхъ, Френеля (Fresnel) 
и Фуко (Foucault)j ее окончательно погубили. Теорія ко.іебанія рѣ-
.шительно восторжествовала, и на ея защитникахъ лежала обязан-
ность дать объясненіе, почему внутри тѣла эѳиръ находится въ 
болѣе уплотненномъ состояніи. 

Рѣшеніе этого вопроса было крайне неудовлетворительно, была 
•создана странная, невѣроятная гипотеза, было признано возмож-
нымъ допустить, что эѳиръ, в е щ е с т в о н е в ѣ с о м о е и н е м а -
т е р і а л ь н о е , не п р и т я г и в а ю щ е е с я г р о м а д н ы м и мае-

»сами м і р о Е ы х ъ тѣлъ,—что э т о т ъ эѳиръ п р и т я г и в а е т -
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ся і і е л ь ч а і і ш и л і и ч а с т и ц а м и м а т е р і п , к о г д а н а х о д и т 
с я съ н и м и на ч р е з в ы ч а й н о м а л о м ъ р а з с т о я н і и , к 
в с л ѣ д с т Б і е э т о го у п л о т н я е т с я в ъ п о р а х ъ э т о й м а т е 
р іи , 

Такимъ образомъ, та необходимая среда, которая обязательно 
должна наполнять собою міровое пространство для передачи намъ 
свѣта, была до такой степени изуродовано, что я сомнѣваюсь, что-
бы кто-нибудь могъ теперь объяснить нонятнымъ образомъ, что та-
кое эѳиръ. 

Болѣе свѣтлые умы хорошо понимали всю несообразность по-
добнаго объясиенія; они ясно видѣли, что невѣсомая нематеріаль-

• ная жидкость есть чистѣйшій абсурдъ. Приходилось признать за 
эѳпромъ матеріальность, но тогда оставалось непонятнымъ, к а к п м ъ. 
же о б р а з о м ъ о н ъ н е п о д ч и н я е т с я з а к о на мъ в с е м і р на-
го т я г о т ѣ н і я . Болѣе смѣлые ученые сдѣлали еще одинъ шагъ-
впередъ и стали развивать идею, подсказанную самимъ Ньюто 
номъ и состоящую въ томъ; что само тяготѣніе есть результатъ• 
воздѣйствія самого эѳира; т о г д а е г о н е в ѣ с о м о с т ь д ѣ л а л а с ь 
понятною; но въ чемъ состояло это воздѣйствіе, до сихъ поръ ни-

^кому не удалось объяснить этого удачно. 
Тѣмъ не менѣе зародилась въ умахъ ученыхъ идея о единствѣ 

всѣхъ физическихъ силъ, требовавшая кинетическаго объясненія 
всѣхъ физическихъ явленій. И дѣйствительно, невозможно было 
не прійти къ подобному заключенію. 

Съ тѣхъ поръ, какъ трудами Майера и Джоуля было доказано, 
что явленія, называемыя нами теплотою, составляютъ не что иное 
какъ колебательное двилѵѳніе частицъ тѣла, возникшая на основа-
ніи этихъ работъ термодикамика показала намъ, что механиче-
екая работа моліетъ быть превращена въ теплоту, и обратно, теп-
лота въ работу. 

Солнце передаетъ намъ теплоту; передача эта можетъ быть 
совершена исключительно посредствомъ эѳира; она, въ свою оче-
редь, помощью соотвѣтствующихъ приборовъ можетъ ,быть пре-
вращена въ эквивалентное количество работы. Опрашивается, ка-
к и м ъ ж е о б р а з о м ъ к о л е б а н і я н е м а т е р і а л ь н а г о эѳи-
pa м о г у т ъ б ы т ь п р е в р а щ е н ы въ к о л е б а н і я м а т е р і а л ь -
н ы х ъ ч а с т и ц ъ , з а т ѣ м ъ в ъ м е х а н и ч е с к у ю р а б о т у ? 
Чтобы пзбѣгнуть невѣроятныхъ несообразностей, пришлось нрійти 
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къ заключение, ч т о э ѳ и р ъ м а т е р і а л е н ъ , и тогда становилось 
понятнымъ, что его двияѵвнія могутъ быть передаваемы частіщамъ 
вѣсомой матерііі и производить явленія теплоты. Однимъ словом!», 
пришлось признать, ч т о э е п р ъ е с т ь т а к о й ;к е г а з ъ , к а к ъ 
п о б ы к н о в е н н ы е г а з ы , но только несравненно болѣе тонкій 
II упругій. Но подобнаго рода представленіе объ эѳирѣ паталкм-
валось опять на новое, почти непреодолимое препятствіе. 

Если эѳиръ есть матеріальный газъ, то какъ бы онъ ни былъ 
упругъ п тонокъ^ все же о н ъ д о л ж е н ъ о к а з ы в а т ь извѣст-
н о е с о п р о т и в л е н і е д в и . ж е и і ю . Имъ наполнено все міровое 
пространство, а среди этого пространства движутся многіе мил-
ліоны міровъ, слѣдовательно, зсѣ эти міры должны иретерпѣвать 
сопротивленіе своему двпженііо. Движеніе это должно замедляться. 

Между тѣмъ,одна пзъ точпѣйшихъ паукъ, астрономія, доказы 
ваетъ намънеопровержимо, что п о д о б н а г о замедленія въ дви 
і к е н і ц н е б е с н ы х ъ т ѣ л ъ с о в е р ш е н и о не з а м ѣ ч а е т с я . 

Правда, появились двѣ кометы, которыя представляли нѣкото-
рую аномалііо; онѣ дѣйствительно какъ будто претерпѣвали сопро-
тивленіе въ своемъ движеніи. За т іхъ ухватились сторонники ма 
теріальнаго эѳира, стараясь найти въ этомъ подтвержденіе своего 
мнѣнія, забывая при этомъ, что м и л л і о и ы д р у г и х ъ м і р о в ъ 
п о д а в л я ю щ и M ъ о б р а 3 о м ъ с в п д ѣ т е л ь с т в у 10 т ъ п р о 
т и в н о е. 

Необходимо было во что бы то нп стало обойти эти препят-
ствія, и вотъ явилось новое допущеніе ч р е з в ы ч а й н о й р а з р ѣ -
ж е н н о с т н эѳира. Пришлось допустить, что эѳиръ разрѣженъ 
до такой степени, что онъ не можетъ представлять серьезнаго со-
противленія движенію небесныхъ тѣлъ. Для выполпенія этого уело-
вія нужно было дойти по-истинѣ до чудовищиаго разрѣженія. 

Знаменитый Максуэль рѣшился высказать предположеніе, ч т о 
р а з с т о я н і е м е ж д у а т о м а м и э е и р а , по с р а в н е н і ю с ъ 
и X ъ о б ъ е M о M ъ, м о г у т ъ б ы т ь у п о д о б л е н ы р а 3 с т о я п і ю 
м е ж д у п л а н е т а м и , по о т н о ш е н і ю к ъ о б ъ е м а м ъ э т и х ъ 
п о с л ѣ д н и X ъ. 

Вотъ до какихъ предѣловъ должны были дойти аащіітиики 
эѳира, спасая его матеріальиость. 

Понятное дѣло, подобный обходъ не могъ ускользнуть отъ вні: 
манія противниковъ матеріальнаго эоира, которые поспѣшили вое-
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пользоваться этою слабою стороной для того, чтобы подорвать вѣру 
въ существованіе самого эоира. 

Одинъ пзъ талантливѣйшихъ стороннііковъ протпвнаго лагеря, 
именно Гирнъ/^ говоритъ сіѣдующее: 

Въ одномъ аналптическомъ трудѣ, надъ которымъ я въ насто-
ящее время работаю , я показываю, что нѣкоторыя астрономи-
ческія явленія яозволяютъ намъ признать присутствіе 1 килограм 
ма матеріп. распространенной въ пространствѣ милліарда мнлліар-
довъ кубическпхъ метровъ, п что даже и это пространство недо-
статочно. 

Эта невѣроятная разрѣяѵенность, скажутъ намъ, не представ-
ляетъ препятствія для передачи свѣтовыхъ явленій. Нѣкоторыя 
школы довольствуются, по истинѣ, очень немногимъ, лишь бы это 
немногое носило пазваніе матеріп. 

Пойдемъ дальше. 
Каково же строеніе этой матеріи, съ этихъ поръ очень гипо-

тетичноп? Неужели это все тѣ же независимые другъ отъ друга 
атомы, наполняюш;іез такимъ образомъ, пространство? Какъ бы они 
ни были малы, лишь бы ихъ не дѣлали геометрическими точками 
(центрами ничего, такъ какъ кромѣ ихъ ничего иного не суще-
ствуетъ), все же ихъ разстоянія долж.иы быть измѣримыми. Еакъ 
объяснить. что эти атомы одного килограмма матеріи, разсѣян-
ной въ объемѣ милліарда кубическихъ километровъ, распредѣ-
лены однообразно въ пространствѣ и всегда готовы столкнуться 
между собою такъ, чтобы образовать свѣтовую волну, которая, какъ 
извѣстно, измѣряется мплліонными долями миллиметра. 

Я полагаю, никто не станетъ пенять па меня, если я скажу, 
что серьезно изслѣдовывать подобные гипотезы, это значитъ терять 
даромъ время 

Еакъ бы вы ни были расположены къ кинетической теоріи, какъ 
бы вы ни были убѣждены въ матеріальности эоира, если вы только 
способны остаться безиристрастнымъ, вы не будете имѣть смѣло-
€ти отрицать полную справедливость словъ Гирна. Ихъ игнориро-
вать нельзя,—дѣйствительно, пзъ подобнаго эеира нѣтъ возможности 
построить свѣтовую волну. 

Hirn. L'Avenir da Dynamisme dans les Sciences Physiques. Paris. 1886. p. 65. 
* Гнрнъ зцѣсь подразумѣвалъ, вѣроятно, свое новое сочиненіе, вышедоіее въ ны-

нѣшнемъ 1889 г., именно: Constitution de l'espace céleste.' 
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Тикимъ образомъ, з а щ и т н и к и ы а т е р і а л ь н а г о эѳпра, 
ж е л а я о б о й т и с о п р о т и в л е н і е э ѳ и р а д в и ж е н і ю п л а -
н е т ъ , д о ш л и до того , что с д ѣ л а л і і н е в о з м о ж н ы м ъ 
в о с п р о и з в е д е н і е свѣта, и м е н н о т о г о я в л е н і я . бла-
г о д а р я к о т о р о м у эѳиръ п о л у м и л ь п р а в о г р а ж д а н -
с т в а въ н а у к ѣ . Вотъ въ какомъ безвыходномъ поло/кеніи на-
ходится въ настоящее время гипотеза свѣтового эѳира. Съ одной 
стороны представляется совершенно невозможнымъ признать его 
нематеріальнБімъ, между тѣмъ, какъ съ другой нѣтъ возмолшо-
сти при матеріальномъ эѳирѣ объяснить то сопротивленіе, кото-
рое онъ необходимо долженъ оказывать двшкенііо небесныхъ тѣлъ. 

Предлагаемая мною гипотеза признаетъ эѳпръ матеріальпымъ, 
с л ѣ д о в а т е л ь н о , всѣ в о з р а л ъ е н і я у в а ж а е м а г о п р о т и в -
н и к а к и н е т и ч е с к и х ъ т е о р і и , г. Г и р н а , п о р а ж а ю т ъ 
ее съ т о ю ж е с и л о й . Эѳиръ въ томъ видѣ, какъ я его пред-
ставилъ читателю въ предыдущихъ главахъ, б е 3 с п о р н о, м а т е-
р і а л е н ъ, потому что . онъ и есть то первоначальное веще-
ство, изъ котораго образуется матерія. Онъ способенъ переда-
вать свою энергію частицамъ вѣсомой матеріи п, обратно, вое-
принимать на себя ея движ.еніе, такъ какъ солнечная теплота, 
передаваемая намъ ничѣмъ инымъ, какъ эѳиромъ, мо;кетъ вое-
произвести механическую работу и, обратно, механическая работа 
можетъ воспроизвести свѣтовыя явленія, то-есть колебанія эѳира. 
Какова его плотность, я не знаю, но не могу не согласиться съ 
г. Гирномъ вполнѣ, что не только допускаемое ]Максуэлемъ раарѣ-
женіе, но д а ж е и д а л е к о м е н ь ш е е л п ш и л о б ы эѳпръ 
в о з м о ж н о с т и п е р е д а в а т ь с в ѣ т о в у ю в о л н у . Эѳиръ, слѣ 
довательно, по моему представленію, долженъ быть въ значи-
тельной степени гуще того, какимъ его признаетъ въ настоящее 
время физика. При этихъ условіяхъ, онъ не м о ж е т ъ не о к а з ы -
в а т ь с о п р о т и в л е н и я д в п ж е п і ю тѣлъ, с л ѣ д о в а т е л ь н о , 
и п л а н е т ъ ; это—газъ, правда, чрезвычайно упругій, но во вся-
комъ случаѣ газъ матеріальный, обладающих инерціей, а слѣдова-
тельно, оказывающій сопротивленіе всякому тѣлу, которое стремится 
занять его мѣсто. 

Итакъ, планета, б е з с п о р н о , д о л ж н а п р е т е р п ѣ в а т ь со-
п р о т и в л е н і е д в и ж е н і ю . Т а м ъ , гдѣ е с т ь с о п р о т и в л е -
н іе , д в п л г е н і е , б е з с п о р н о , д о л ж н о з а м е д л я т ь с я . 
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Но такъ ли это? 
Для наглядности позвольте мнѣ привести примѣръ. Положимъ^ 

БЫ смотрите на быстро двигающійся по водѣ иароходъ. Вы види-
те, что онъ идетъ совершенно равномѣрно, вы не замѣчаете пика-
кого замедленія въ его движеніп; р а з в ѣ вы в п р а в ѣ и з ъ это-
го з а к л ю ч и т bj ч т о п а р ох о дъ не в с т р ѣ ч а е т ъ н и к а-
к о г о с о п р о т и в л е п і я ? Нѣтъ, подобнаго закліоченія вы и не 
сдѣлаете, потому что вы знаете, что въ пароходѣ ішѣется пара-
вая машина, работа которой идетъ на постоянное преодолѣніе 
этого сопротивленіл. 

Н о н ѣ т ъ ли п о д о б н о й м а ш и н ы и в ъ к а ж д о й и з ъ 
п л а н е т ъ ? 

Какъ ни страненъ покажется вамъ подобный вонросъ, однако 
я рѣшаюсь его поставить. 

Вѣдь астрономпческія наблюденія констатируютъ намъ т о л ь к о 
п р а в и л ь н о с т ь д в и ж е н і я п л а и е т ъ . Они не могутъ обнару 
жить сопротивленіе движенііо, е с л и т а к о в о е п о с т о я н н о нре -
о д о л ѣ в а е т с я р а б о т о ю к а к о й л и б о д р у г о й с и л ы,—силы,. 
которая не была принята во вниманіе. 

Не трудно убѣдиться, что дѣйствительно в ъ к а ж д о й п л а -
н е т ѣ с у щ е с т в у е т ъ д в и г а т е л ь , котоізаго работа тратится 
постоянно на преодолѣніе сопротивленія эѳира поступательному 

^двилъенііо лланетъуЯ скажу болѣе, двигатель этотъ е с т ь к а л о -
р и ч е с к а я м а ш и н а , построенная по всѣмъ правиламъ механи-
ки, я въ которой и с т о ч н и к о м ъ т е п л о т ы с л у ж а т ъ л у ч и 
с о л н ц а . 

Предположимъ, что въ нашу планетную систему ворвалось ка-
кое-либо тѣло, которое двигается съ какою угодно произвольною 
скоростью, по какому угодно направленію (исключая только пря-
мой линіи, проходящей черезъ центръ солнца). Оставимъ пока въ 
сторонѣ сопротивленіе эѳира, действующее на переднюю часть тѣла. 

Мы видпмъ, что одна сторона тѣла освѣщеиа лучами солнца, 
другая нѣтъ. Положимъ, что тѣло не пмѣетъ никакого вращатель-
наго дБиженія около оси. Не трудно сообразить, что освѣщенная 
сторона тѣла BAD (фиг..4) будетъ подвергаться болѣе сильнымъ уда-
рамъ, чѣмъ не освѣщенная DGB, а также, что удары съ передней 
будутъ больше, чѣмъ съ задней; такимъ образомъ, самымъ силь-
нымъ ударамъ будетъ подвергаться четверть AB, такъ какъ она 
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Фиг, 4. 

передняя іг освѣщенная, между тѣмъ какъ четверть ВС хотя и 
находится на передней части, но не освѣщена. Результатомъ по-
добнаго дѣйствія должно быть замедленіе движенія освѣи1;енной ча-
CTiij а слѣдовательно и начало вращенія тѣла. 

Но тѣло это на основаніп свой-
€тва всѣхъ пористыхъ тѣлъ должно 
поглощать эѳпръ; на его поверхно-
<ÎT11 пронсходитъ постоянный обмѣнъ 
^ѳирныхъ частицъ: однѣ входятъ въ 
него, нѣкоторыя же выходятъ обрат-
но. Для Toroj чтобы эѳирная части 
да вошла во внутрь тѣла, она долж-
на обладать тою же поступательною 
скоростью по тому же направленію, 
съ какою движется само тѣло. Об-
стоятельство этого движенія было 
разобрано на стр. 235 при разсмо-
трѣніи оригжиальнаго двшкенія фо-
тосферы. 

Если тѣло не имѣетъ вращательнаго движепія, то эта по-
^тупательная скорость частицъ будетъ и съ темной и съ освѣ 
щепной стороны одинакова, вслѣдствіе чего и входящій въ по-
ры тѣла эоиръ долженъ будетъ обладать одинаковою скоростью 
въ этомъ направленіи. Разъ вращательное движеніе тѣла началось 
то условія входа эѳирныхъ частицъ во внутрь тѣла измѣнятся. 

Освѣщенная сторона какъ бы отстаетъ, между тѣмъ какъ тем-
ная, напротпвъ, обгоняетъ. Если точка А, принадлежащая тѣлу 
и движущаяся вмѣстѣ съ нимъ со скоростью Vj вслѣдствіе враще-
нія тѣла обладаетъ кромѣ того еще скоростью лѵ, пропсходящевз 
отъ вращенія тѣла, то очевидно абсолютная скорость точки А бу-
детъ на освѣщенной сторонѣ ѵ — м е ж д у тѣмъ какъ на темной 
ѵ-| лѵ. Такимъ образомъ, толысо тотъ атомъ эѳира можетъ войти въ 
пору тѣла, который обладаетъ по направленію движенія тѣла ско-
ростью для освѣщенной стороны равною ѵ—\ѵ, а для темной ѵ-р\ѵ. 

Такъ какъ скорость w на поверхности самая большая и по 
мѣрѣ приближенія къ центру постоянно убываетъ, то слѣдователь 
но, абсолютная скорость частицъ тѣла на освѣщенной сторонѣ, 
равная разности ѵ—w, будетъ постоянно увеличиваться по мѣрѣ 
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приблііженія къ центру, вслѣдствіе уліеиьшенія вычптаемаго. Ча-
' стіща эѳира, вошедшая въ тѣло со скоростью равною ѵ — п о 
мѣрѣ своего углубленія внутрь тѣла окажется д в и г а ю щ е -
ю с я м е д л е н н ѣ е , ч ^ м ъ тѣ т о ч к и тѣла^ к ъ к о т о р ы м ъ 
о н а п р и к а с а е т с я , слѣдовательно, она будетъ отставать отъ 
нихъ, н, такъ сказать, т о р м о з и т ь н х ъ д в п ж е н і е ; о н а ока -
ж е т ъ с о п р о т и в л е н і е п х ъ п о с т у п а т е л ь н о м у д в и ж е -
н ію, о т ч е г о в р а ш і е н і е д о л ж н о б у д е т ъ у с к о р я т ь с я . 

Съ темной стороны произойдетъ какъ разъ обратное. Тамъ 
атомъ эѳира входитъ въ тѣло съ наибольшею поступательною ско-
ростью, равною т + лѵ, (соотвѣтствуюш;ею абсолютной скорости 
точки, принадлежап1;ей тѣлу); по мѣрѣ углубленія атома онъ встрѣ-
чаетъ уже частицы тѣла, обладаюш,ія м е н ь ш е ю а б с о л ю т н о ю 
с к о р о с т ь ю , потому что скорость W по мѣрѣ приближенія: къ 
центру уменьшается. Слѣдствіемъ этого будетъ то, ч т о а т о м ы 
э ѳ и р а б у д у т ъ с т р е м и т ь с я о б о г н а т ь ч а с т и ц ы тѣла,, 
о н и п х ъ б у д у т ъ п о д г о н я т ь ; о п я т ь и в ъ э т о м ъ с л у ч а ѣ 
о н и б у д у т ъ д е й с т в о в а т ь в ъ т о м ъ ж е с м ы с л ѣ, т 0-е с т ь 
у с и л и в а т ь с т р е м л е н і е т ѣ л а в р а п 1 ; а т ь с я . 

Итакъ, мы впдимъ, ч т о тѣло, в о р в а в ш и с ь в ъ н а ш у с о л 
н е ч н у ю с и с т е м у , д о л ж н о н а ч а т ь в р а щ а т ь с я т а к и м ъ 
о б р а з о м ъ , ч т о е г о о с в ѣ и ] , е н н а я с т о р о н а п о в о р а ч и -
в а е т с я н а з а д ъ (относительно направленія поступательнаго дви 
женія), потомъ переходитъ на темную и наконецъ на переднюю сто 
рону. Вращеніе происходитъ такъ, какъ бы оно должно было про 
исходить, если бы лучи солнца имѣли тормозяп1;ую силу. 
Освѣш;енная сторона постоянно задерживается въ своемъ движеніи,. 
между тѣмъ какъ темная стремится ее обогнать; о т с ю д а п р о 
и с х о д и т ъ в р а п 1 , е н і е т ѣ л а о к о л о осп . Мы разсматривали 
тѣло, вошедшее въ нашу со.лнечную систему извнѣ, но и планеты^ 
принадлежащія къ солнечной системѣ, должны подвергаться тому 
же вліянію, и слѣдовательно, д о л ж н ы в р а щ а т ь с я с о в е р -
ш е н н о п о д о б н ы M ъ о б р а з о м ъ. И дѣйствительно, мы видимъ, 
ч т о ВСѣ п л а н е т ы в р а щ а ю т с я и м е н н о т а к и м ъ о б р а 

^ з о м ъ . Дальнѣйшія подробности вращенія планетъ я пока оставлю, 
а теперь постараюсь показать, что заставляетъ планету двигаться 
по ея орбитѣ, или, лучше сказать, к а к а я сила з а с т а в л я е т ъ ее 
преодолѣвать с о п р о т и в л е н і е эѳира ея движенію. 
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Въ своемъ поступательное двііженіи планета встрѣчаетъ не-
исчислимое множество атомовъ эеира, ударяющихся о ея поверх-
ность, передающихъ e t часть своей энергіп и, такпмъ образомъ, 
пропзводящжхъ нѣкоторое с о п р о т п в л е н і е движеп іто . 

На поверхности планеты происходить постоянный оомѣнъ эѳпр-
ныхъ частицъ, сопряженный съ поглощеніемъ эѳира; движеніе пла~ 
неты какъ бы помогаетъ этому поглощенію, оно увеличиваетъ его, 
оно с п о с о б с т в у е т ъ к а к ъ бы у п л о т п е н і ю эѳира съ ne-
р е д н е й с т о р о н ы п л а н е т ы . Но вотъ эта передняя сторона 
поворачивается къ солнцу и уплотненный эѳпръ подвергается дѣй-
ствію его лучей, п о д ъ в л і я н і е м ъ к о т о р ы х ъ е г о э н е р г і я 
у в е л п ч и в а е т с Я; другими словами, э о и р ъ н а г р ѣ в а е т с я. Бра 
щеніе продолжается, и нагрѣтая часть планеты переходить па зад 
нюіо сторону по отношенііо къ движенію. Тамъ солнце уже менѣе 
согрѣваетъ,и энергія атомовъ эѳира, окружаіощихъ планету, тоже 
менѣе, между тѣмъ какъ эѳиръ, поглощенный и согрѣтый, обла-
даетъ большею энергіеіо. Очевидно, что при этихъ условіяхъ об-
мѣнъ эѳира на поверхности планеты будетъ имѣть другой харак-
теръ, чѣмъ на передней части. Тамъ эѳиръ входилъ въ поры пла-
неты, такъ сказать, подъ давленіемъ, производимымъ поступа-
тельнымъ ея движеніекъ, теперь же, напротивъ, и плотность, и 
энергія эѳира, заключающаяся внутри планеты, болѣе чѣмъ въ 
эѳирѣ ее о к р у ж а ю щ е м ъ , а потому выходъ его изъ планеты 
въ міровое пространство дѣлается свобощѣе. Проще сказать, . 
эѳиръ, сжатый, нагнетенный во внутрь планеты въ первый пе-
ріодъ, нагрѣтый и пріобрѣтшій большую энергію во второй, в ъ 
н а с т о я щ е е в р е м я б у д е т ъ р а с ш и р я т ь с я . Реакція, произ-
веденная этимъ расширеніемъ, то-есть реакція, выходящпхъ изъ 
планеты атомовъ эѳира, б у д е т ъ п р о и з в о д и т ь т о л ч к и , на-
п р а в л е н н ы е в ъ с т о р о н у д в и ж е н і я п л а н е т ы . 

Еакъ бы ни былъ малъ каждый толчокъ эѳпрнаго атома, взя-
тый въ отдѣльности, НО; суммируя безконечно большое число без-
конечно малыхъ усилій, мы получимъ н ѣ к о т о р у ю к о н е ч н у ю 
силу , с т р е м я щ у ю с я д в и г а т ь п л а н е т у в п е р е д ъ . Выра-
жаясь языкомъ термодинамики, можно сказать, что т е п л о т а л у-
ч е й с о л н ц а , с к о п л е н н а я п л а н е т о ю о к о л о п о л у д н я , 
п р е в р а щ а е т с я о к о л о 6 ч а с о в ъ в е ч е р а въ м е х а н п ч е -
с к у ю р а б о т у , к о т о р а я р а с х о д у е т с я па то, ч т о б ы п р е -
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о д о л ѣ т ь с о п р о т II в ;1 е H i е, о к а з ы в а е м о е с ъ т о й с т о р о-
ны, гдѣ ч а с ы п о к а з ы в а і о т ъ 6 ч а с о в ъ у т р а . 

Развѣ эта не калорическая машина? Развѣ это не достойный 
планеты двигатель? 

Все изложенное здѣсь не есть нлодъ досужей фантазіи. Тотъ, 
кто признаетъ эѳііръ метеріальнымъ, кто допускаетъ возможнымъ 
проникновеніе его во всѣ поры вещества, тотъ, кто признаетъ, что 
теплота есть форма энергіи, и что она способна превращаться въ 
механическую работу, т о т ъ д о л ж е н ъ п р и з н а т ь б е з у с л о в -
но, ч т о п р и д в и ж е н і и в р а щ а ю щ е й с я п л а н е т ы и з л о -
ж е н н ы й м н о ю п р о ц е с с ъ н е о б х о д и м о д о л ж е н ъ имѣть 
M ѣ с т о и M е н н о в ъ т о м ъ в и д ѣ, в ъ к а к о м ъ я е г о о н и 
с а л ъ . 

Другого исхода нѣтъ и быть не можетъ; это—прямое и необ 
ходимое слѣдствіе всѣхъ выше-принятыхъ предположен!!!. 

Итакъ, двигатель планетъ—это солнечные лучи. 
Суммируя всѣ эти безконечно-малые толчки атомовъ эеира, 

дѣйствуіощіе на заднюю поверхность планеты, по.(гучимъ р а в н о -
д ѣ й с т в у ю щ у ю с и л у , т о л к а ю щ у ю п о с т о я н н о п л а н е т у 
впередъ. 

Тѣло подъ дѣйствіемъ постоянной, приложенной къ нему силы 
должно, собственно, двигаться, равномѣрно ускоряя свое движеніе, 
однако мы этого не замѣчаемъ, скорость планеты (если бы она дви-
галась по кругу) была бы равномѣрна. Одно это обстоятельство 
уже н е о п р о в е р ж и м о д о к а 3 ы в а е т ъ н а м ъ, ч т о е с т ь с и-
л а, д ѣ й с т в у ю щ а я с ъ п е р е д н е й с т о р о н ы п л а н е т ы . 

Этою силою можетъ быть только безчисленное множество не-
измѣримо-малыхъ ударовъ эеирныхъ атомовъ, э т а с и л а е с т ь 
с и л а с о п р о т п в л е н і я э е и р а д в и ж е п і ю . Очевидно, что двѣ 
эти силы взаимно уравновѣшиваются. 

Если бы планетѣ какимъ-либо образомъ была сообщена боль-
шая скорость, то с п л о ю с о п р о т и в л е н і я о н а бы у м е н ь -
ш и л а с ь ; если бы, напротивъ, движеніе планетъ было бы чѣмъ-
либо замедлено, то т о л к а ю щ а я е е с з а д и с и л а очень 
с к о р о з а с т а в и л а б ы ее с н о в а п р і о б р ѣ с т и ту нормаль-
н у ю с к о р о с т ь , к о т о р а я о п р е д ѣ л я е т с я с и л о ю со л-
н е ч н ы х ъ л у ч е й в ъ з а в и с и м о с т и о т ъ р а з с т о я н і й п л а -
н е т ъ о т ъ с о л н ц а . 



— 257 — 

Такой механизмъ замѣчателенъ тѣмъ. что онъ постоянно урав-
новѣшпваетъ этн двѣ силы; онъ пріідаетъ нашей солнечной си-
стемѣ ту устойчивость, которая не нозволяетъ нланетамъ сбить-
€я съ ихъ пути, несмотря на всевозможныя отклоненія, пропзво-
дпмыя вліяніемъ дугнхъ планетъ. 

Но если лучп солнца производятъ работу, преодолѣвающую 
сопротпвленіе двшкенію планетъ, то слѣдовательно скорость дви-
женія планетъ по орбитѣ д о л ж н а н а х о д и т ь с я въ з а в иен-
м о с т п о т ъ р а з CT о ян і я п л а н е т ы о т ъ с о л н ц а . 

Дѣйствительно, мы знаемъ. что по мѣрѣ удаленія отъ солнца 
планета начпнаетъ д в и г а т ь с я м е д л е п н ѣ е , приближаясь же 
къ солнцу, она увеличпваетъ свою скорость . 

Это измѣпеніе скорости выводится впрочемъ какъ слѣдствіе 
закона Ньютона. Еще болѣе убѣдителенъ тотъ фактъ, что с к о-
р о с т и д в и ж е н і я по о р б и т а 1 ъ р а 3 л и ч п ы х ъ и л а п е т ъ 
н а х о д я т с я Б ъ ч р е з в ы ч а й н о п р о с т о й 3 а в и с и 1 о с т и 
о т ъ р а з с т о я н і я п л а н е т ъ о т ъ с о л н ц а . 

Если мы означимъ черезъ Y скорость планеты, выраженную въ 
кплометрахъ, а черезъ о разстояніе планетъ отъ солпца, выражен-
ное въ разстояніяхъ земли отъ солнца, взятомъ въ десять разъ 
•больше, то замѣтиыъ, ч т о д л я в с ѣ х ъ п л а н е т ъ нашей сол-
печной системы п р о и з в е д е н і е Y p р а в н о п о с т о я н н о м у 
ч и с л у С. 

!; V у2 

МеркурШ . . . . . . . 1 •IG,81 2191 3,87 8479 

Венера . . 34,6 1197 7,23 8G54 

Земія . . . 1 29,79 8SS 1 10,00 ; 8880 

Марсъ . . . 1 23,85 568 15,24 : 8G5G 

Юпптеръ . . . . . . . 1 12,9 1GG,4 52,03 : 8G58 

Сатурнъ . . . . . . .1! 9,5 
h 

^ 90,25 95,39 : 8G09 

Уранъ . . . . . . . . і G,7 44,89 і 191,8 ' 8G11 

Лептунъ . . . . M ; 29Л6 ! 300,5 8752 

17 
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Какъ мы видішъ, числа эти до такой степеніі близки, что при-
писывать ихъ совпадете с л ѣ п о й с л у ч а й н о с т и положительно 
невозможно, тѣмъ болѣе, что р взято среднее, такъ какъ оно мѣ-
няется (орбиты—эллипсисы), п наприм. для Меркурія въ очень зна 
чжтельныхъ предѣлахъ. Если же это не случайность, то необходимо 
признать, что скорость движенія планеты по орбитѣ V з а в и с и т ъ 
о т ъ р а з с т о я н і я п л а н е т ы о т ъ с о л н ц а, — с к а ж у болѣе^ 
ч т о о н а з а в и с и т ъ и с к л ю ч и т е л ь н о о т ъ э т о г о р а з с т о я -
н і я и б о л ь ш е н и о т ъ ч е г о ; въ эту зависимость не входитъ, 
ни масса, ни плотность, ни размѣръ,—другими словами, с о л н ц е • 
д в п г а е т ъ п л а н е т у по е я о р б и т ѣ . 

Но какпмъ же образомъ солнце м о ж е т ъ д в и г а т ь п л а н е 
ту по о р б и т ѣ , т о - е с т ь въ н а п р а в л е н і и п е р п е н д и к у -
л я р н о м ъ к ъ р а д і у с у в е к т о р у , если солнце оказываетъ на• 
планету только притягательную силу? Такой случай для механики 
необъяснимъ и непонятенъ. Кеплеръ въ Космографическихъ тай 
нахъ" задаетъ даже вопросъ: ,,нѣтъ ливъсолнцѣ двигающей души,, 
дѣпствующей на планеты съ силою пропорціональной ихъ разстоя-
нію, п двшкеніе не исходитъ ли подобно свѣту изъ солнца?" 

Несмотря на довольно убѣдительныя, какъ мнѣ кажется, до-
казательства, которыя я привелъ, меня могутъ заподозрить въ увле-
ченіи. Говорить о калорической машинѣ, двигаюп];ей планету, дѣй-
ствительно довольно ішскованно. Однако я попробую доказать не 
опровержимо, что именно подобный двигатель существуетъ. Инте-
реснѣе всего то, что мои доказательства мнѣ придется черпать у 
тѣхъ, которые стремились доказать отсутствіе матеріальнаго эѳира. 

Я уже упоминалъ выше о томъ, что появленіе кометы Энке 
съ постояннымъ запаздываніемъ подало мысль приписать это запаз-
дываніе сопротивленію среды, паполняюп1;ей міровое пространство.. 
Теорія эта, построенная на основаніп запаздывапія двухъ кометъ,. 
не могла выдержать конечно возраженій. 

Только-что появившееся сочиненіе Гирна прекрасно п убѣди 
тельно доказываетъ, что даже невѣроятное разрѣженіе матеріп не 
могло бы не отразиться на движеніи планетъ, а слѣдовательно и 
на движеніи нашей земли. 

Это новое сочиненіе, какъ и многіе другіе труды этого почтен-

*) Gr. А. Hirn. Constitution de Tespace céleste. Paris. 1869. 
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наго ученаго, направлено къ опроверженію всякпхъ кітетическпхъ 
теорій п къ защитѣ силъ, дѣйствующихъ на разстоя.ніи. Въ главѣ 
Application aux phénomènes que présente la terre'' Гіірнъ, 
исходя пзъ предположенія, что со временъ Гиппарха, то-есть за 
2000 лѣтъ, время обращенія земли около солнца уменьшилось 
вслѣдствіе сопротивленія среды на ничтожную величину 5 въ годъ, 
высчитываетъ, что для этого достаточно было бы давленія на 
квадратный нетръ поверхности земли 0,0001175 килограмма, іт 
прпходитъ къ тому, что плотность сопротивляющейся среды доллг-

иа бы была быть 5 = 86000000б0000 ̂  другими словами, если бы 

одинъ килограммъ матеріи занималъ объемъ 8600 кубическихъ кп-
лометровъ, то уже это ничтожное количество было бы достаточно 
для произведенія этого эффекта, котораго однако допустить нельзя. 

Отсюда заключеніе понятно само собою: въ міровомъ про-
странствѣ нѣтъ даже и такого количества матеріи. ІІныя предпо-
ложенія приводятъ Гирна къ результатамъ еще болѣе иевѣро-
ятнымъ. Такпмъ образомъ вопросъ о невозможности преодолѣнія 
планетами сопротивленія среды долженъ считаться теоретически 
окончательно рѣтеннымъ. Еъ сожалѣнію, вычпсленія г. Гирна 
относятся только къ прямому преодолѣнію сопротивленія. Г. Гирнъ 
не имѣлъ въ виду возможности иной комбинаціп, хотя бы такой, 
какая предлагается теперь мною. 

Но, кромѣ теоретическаго рѣшенія этого вопроса, онъ былъ 
рѣшенъ прямымъ наблюденіемъ и привелъ наблюдателей къ та-
кому же отрицанію существованія сопротивляющейся среды. По-
явленіе большой кометы въ сентябрѣ 1882 года, идущей приблизи-
тельно по тому же пути, что и замѣчательныя кометы 1843 и 1880 
года, надѣлало много шума. Въ то время не было еще извѣстно 
существованіе такъ-вазываемыхъ семействъ кометъ, то есть нѣсколь-
кихъ кометъ, двигающихся по одному и тому же пути. 

Уже по поводу кометы 1880 г., каковую вначалѣ принима.1и за 
возвратившуюся комету 1843 г., являлись нѣкоторыя затрудненія, 
приводившая къ необходимости прпбѣгнуть къ дѣйствію соиротив-
ленія среды; но когда подобная комета снова возвратилась черезъ 
2 года п 8 мѣсяцевъ, то положеніе сдѣлалось совершенно невозмож-

^ Тамъ же, стр. 107. 
17* 
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нымъ. Немыслимо было допустить, чтобы сопротпвленіе среды, ка-
ково бы оно ші было, могло бы сократить время обраіценія такой 
эксцентричной кометы, какъ эта, съ 37 лѣтъ на 2 и 8 мѣсяцевъ. 

Выписываю прямо изъ только что появившагося пѣмецкаго 
изданія Исторія астрономіи' А. M. Клеркъ . 

Въ 1882 г. могли произвести такое наблюдете, нримѣненіе 
котораго не было возможно ни въ 1843, ни въ 1880 г. 

Въ эти годы оба видимыя тѣла были наблюдаемы лишь тогда, 
когда они уже нропіли черезъ пеішгелій ' ' ; третій же членъ 
этой группы былъ точно наблюдаемъ за недѣлю до перпголія. а 
также п нѣсколько мѣсяцевъ послѣ него. Наблюденія Финлея 
(Finlay) и Элькпна (Dr. Elkin) надъ исчезновеніемъ этой кометы близъ 
солнечнаго края представляютъ особенно точное пспытаніе ея 
движенія. Такнмъ образомъ, черезъ непосредственное сравненіе 
скорости движенія кометы до и нослѣ опаснаго ея погруженія въ 
пространство, окружающее солнце, представилась возможность рѣ-
шить почти съ увѣренностью, испытывала ли комета въ про-
долженіе этого ногруя^енія значительное замедленіе. П о л у -
ч и л с я я с н ы й о т в ѣ т ъ н а э т о т ъ в о п р о с ъ , ч т о э т о не 
пмѣло м ѣ с т а . Вычисленныя и наблюдаемыя положенія кометы 
по обѣ стороны солнца точно совпадали. Сопротпвленіе. если оно 
только суп1;ествовадо, было слишкомъ мало, чтобы быть замѣтнымъ. 

Этотъ результатъ замѣчателенъ. О н ъ н а н е с ъ о к о н ч а т е л ь -
н ы й у д а р ъ т е о р і и Э н к е , с о с т о я щ е й в ъ с о п р о т п в л е 
н і и с р е ды, плотность которой быстро увеличивается къ солнцу, 
теорія, которая уже и безъ того была поколеблена изслѣдованіямп 
Баклунда. Хотя перигельное разстояніе кометы 1882 г. п гораздо 
больше, нежели у ея предшественниковъ, тѣмъ не менѣе оно 
чрезвычайно мало. Она проходила на разстояніи менѣе 65000 миль 
огъ поверхности солнца. 

Но эѳирная субстанція, которая, предполагается, должна была 
бы тормозить движеніе Энковой кометы, въ настоящемъ случаѣ 
должна была бы быть почти въ 2000 разъ плотнѣе, нежели въ 

*) Geschiclite der Astronomie während des neunzelmten Jabrliunderts von A. M. 
Gierke. Autorisierte deutsche Ausgabe von H. Maser. Berlin. 1889. S. 434. 

Наблюдевія капитана Ray's при помощи секстанта надъ кометою 1843 г. до ея 
лрохожденія черезъ перигелій слишкомъ грубы, чтобы ихъ можно было принимать во 
ниманіе. 
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періігелііі этого мельчайшаго тѣла, п должна была бы оказать по-
разительное замедляющее вліяніе. 

Но такъ какъ подобнаго за^іедляіощаго вліяпія 3 а м ѣ ч е и о н е 
было, то это моа 'кетъ с л у ж и т ь д о к а з а т е л ь с т в о м ъ , ч т о 
с о п р о т и в л я ю щ е й с я с р е д ы не с у щ е с т в у етъ" . 

Таково заключеніе. выведенное нзъ яаблюденія кометы 1882. 
Вѣрно ли оно? 

Приходится положительно удивляться тому, какъ молшо было 
впасть въ такую грубую ошибку, какъ можно было упустить изъ 
виду одно обстоятельство, измѣняющее заключеніе к а к ъ p a зъ 
въ о б р а т н о м ъ с м ы с л ѣ . 

Комета, о которой идетъ рѣчь, въ своемъ перигеліи и р о ш л а 
н а р а з с т о я н і и 65000 м и л ь о т ъ п о в е р х н о с т и с о л н ц а , 
она вошла въ хромосферу солнца, с о с т о я щ у ю и 3 ъ водорода , 
которая простирается на 400000 миль^. Нѣкоторые протуберанцы 
достигаютъ 200000 миль а Секки видѣлъ 13 октября 1880 года 
тучу, которая образовалась на высотѣ 67500 миль '̂  '̂  , слѣдова-
тельно путь кометы безспорно пролегалъ черезъ пространство, н а-
п о л н е н н о е в ѣ с о м о ю м а т е р і е п , а не о д н п м ъ эѳпромъ• 
Наблюденія Фиплея и Элькпна показали, что обѣ вѣтви кометной op-
биты строго согласовались, но тутъ уже рѣчь идетъ не о невѣсомомъ 
эвирѣ, а о вѣсомой матеріц. Эти наблюденія показываютъ намъ, 
что Б о д о р о д ъ х р о м о с ф е р ы , а м о ж е т ъ б ы т ь д а ж е и 6 0-
лѣе п л о т н ы е м е т а л л и ч е с к і е п а р ы (которыхъ присутствіе 
можно допустить на этомъ разстояніи отъ солнца) н е о к а з а л и 
н а д в и ж е н і е комгеты н и к а к о г о в л і я н і я . 

Неужели ж,е возможно поддерживать что-либо подобное, неужели 
же можно утверждать, что м а т е р і я х р о м о с ф е р ы не о к а з ы -
в а е т ъ в л і я н і я на д в п ж е н і е н п ч т о ж н а г о т ѣ л ь ц а (rien 
visible), д в п ж у щ а г о с я п р п т о м ъ со с к о р о с т і ю о к о л о 500 
в е р с т ъ в ъ с е к у н д у . 

Противники матеріальнаго эѳпра увлеклись до того, что упу 
стили изъ виду^ ч т о з д ѣ с ь рѣчь и д е т ъ не о б ъ эоирѣ, а о 
в ѣ с о M о й M а т е р і и, инертность и сопротивленіе которой врядъ ли 
кто-либо изъ нпхъ рѣшится отвергать. 

*) Young. Le Soleil. Paris. 1883. p. U3 . 
Тамъ лее, стр. 167. 

** Тамъ же, стр. 166. 
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Итакъ, благодаря наблюденіямъ Фпнлея и Элькина, мы нмѣемъ 
замѣчательнып фактъ, именно, что комета 1882 г. прошла черезъ 
матеріальный газъ, который не оказалъ на нее н и к а к о г о 3 а м е д-
л я ю щ а г о д ѣ й с т в і я . Что же послѣ этого можно сказать объ 
эѳпрѣ? Развѣ можетъ казаться страннымъ, что онъ не оказываетъ 
никакого сопротивленія? Развѣ есть необходимость признавать его 
нематеріальнымъ? 

Но признавая фактъ, выведенный изъ наблюденія мы н е мо-
жежъ о т р и ц а т ь с у щ е с т в о в а н і я с о п р о т и в л е н і я , а если 
оно существовало, и между тѣмъ его замедляющаго дѣйствія не 
оказалось, то этого одного вполнѣ достаточно для того, ч т о б ы 
п р и з н а т ь , ч т о э т о с о п р о т и в л е н і е б ы л о п р е о д о л ѣ н о 
к а к о ю - л и б о д р у г о ю с и л о ю , к о т о р о й в л і я н і е мы у п у с -
к а л и и з ъ виду . Мы должны признать, что въкометѣ заключал-
ся к а к о й т о д в и г а т е л ь, и этотъ двигатель, безспорно, получаетъ 
свою силу отъ солнца, — о н ъ з а к л ю ч а е т с я в ъ е г о л у ч а х ъ . 

Идемъ далѣе. Если этотъ двигатель существуетъ, то онъ 
работаетъ п в б л и з и и в д а л и о т ъ с о л н ц а . Допустите, что 
вдали отъ солнца въ міровомъ пространствѣ н ѣ т ъ н и к а к о г о 
с о п р о т и в л е н і я. Тогда работа, производимая этимъ двигате-
лемъ, долйгна производить у с к о р е н і е д в и ж е н і я , но такъ 
какъ подобнаго ускоренія мы не замѣчаемъ, то это одно можетъ 
служить яамъ лучшимъ доказательствомъ, что р а б о т а э т а т р а -
т и т с я н а п р е о д о л ѣ н і е с о п р о т и в л е н і я , а слѣдователь-
но подобное сопротпвленіе должно н е м и н у е м о с у щ е с т в о -
в а т ь во в с е м ъ м і р о в о м ъ п р о с т р а н с г в ѣ, а это сопротив-
лепіе можетъ быть произведено только э ѳ и р о м ъ , наполняющимъ 
это пространство. 

Вотъ къ какому неожиданному результату мы доляъны были 
прійти, исходя на этотъ разъ изъ фактовъ, выведенныхъ изъ на-
блюденія. 

Скажу теперь нѣсколько словъ о томъ, какъ ученые смотрятъ 
на скорость движенія планетъ по орбитѣ. 

Законъ Ньютона даетъ возможность точно вычислить путь пла 
неты, ея отклоненіе отъ прямой линіи, но д л я п е г о н а ч а л ь -
п а я с к о р о с т ь д а н а . Ньютонъ совершенно ее не объясняетъ 
или, лучше сказать, приписываетъ ее вліянію высшей силы, что 
можно видѣть пзъ слѣдующихъ его словъ: Всѣ эти движенія. 
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столь правильЕыя, не іімѣютъ механической причины, потому что 
Еометы движутся во всѣхъ частяхъ неба п по орбіітамъ, чрезвы-
чайно эксцентричнымъ. Это неподражаемое устройство солнца, пла-
нетъ ж кометъ не можетъ быть ничѣмъ пнымъ, какъ твореніемъ 
Существа разумнаго и всемогущаго". 

Лапласъ и Еантъ прітисываютъ скорость эту пнерціп, пріобрѣ-
•тенной планетой въ моментъ ея отдѣленія отъ первоначальной 
вращающейся туманности, но отъ чего возродилось это вращеніе, 
•остается все-таки непонятнымъ. 

Декартъ принисываетъ ее вихрямъ, увлекающпмъ планету, но 
і с а к а я с и л а д в и ж е т ъ в и х р и , тож.е н е и з в ѣ с т н о . 

По этому же поводу Фэй*) говорить слѣдующее: 
Солнечная система совершенно изолирована въ пространствѣ. 

По крайней мѣрѣ ее можно разсматрпвать какъ исключительно 
подчиняющуюся взанмодѣпствію только частей, ее составляющихъ. 
Если подобная система была лишена вначалѣ всякаго вращенія, 
достаточно было бы притягательной силы, чтобы породить болѣе 
или менѣе сложныя движенія. Но с и с т е м а э т а не б ы л а бы 
у с т о й ч и в а и о к о н ч а т е л ь н о п р е в р а т и л а с ь бы въ о д н у 
•общую м а с с у . Одно неоспоримо-вѣрно это то, что проекція 
суммы площадей, описываемыхъ радіусамп векторами всѣхъ час-
тицъ около одной точки на одну и ту же плоскость, была бы строго 
равна нулю. Откуда же могло породиться это колоссальное вра-
щеніе въ одну сторону, характеризующее солнечную систему и 
гарантирующее ея устойчивость? 

За неимѣніемъ какого-либо начальнаго вращательнаго движе-
нія, Ньютонъ, безъ дальнѣйшпхъ объясненій, прибѣгаетъ къ со-
дѣйствію Бога. Можно будетъ лучше понять, почему Ньютонъ 
•отказался отъ этого щекотливаго предмета, если я напомню с т р ан-
н у ю т е о р і ю , з а р о д и в ш у ю с я в ъ у м а х ъ е г о п р е е м н п -
к о в ъ . 

Вообразите, что вначалѣ планеты были размѣщены на обшир-
ной плоскости, проходящей черезъ центръ солнца на прпличныхъ 
и хорошо ранѣе опредѣленныхъ разстояніяхъ, потомъ, что на 
этомъ гигантскомъ билліардѣ нмъ были сообщены толчки въ одномъ 
л томъ же направленіи, перпендикулярно къ радіусамъ-векторамъ. 

*) Faye. Sur Torigine du Monde, p. 123. 
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пропорціональные ихъ шссшъ 11 обратно пропорціонадьные кор-
нязіъ квадратнымъ ііхъ разстояній отъ солнца. Орбиты, пропсшед-
шія отъ этихъ то.ічковъ, подъ вліяЕІемъ цритяженія солнца, были 
бы кругазпі, расп0л0лг,енным11 въ одной плоскости н направленными 
въ одну сторону. Для объясненія вращенія различныхъ планетъ 
даже вычислили, что достаточно было бы произвести пустячное дѣй-
ствіе, а именно ударить шаръ не прямо, а немножко въ сторону, 
такъ, чтобы наиравленіе толчка прошло сбоку центра. Для земли 
нужло было бы, чтобы т т у л ь с ъ пропіелъ въ разстояніи Vî o зем-
наго радіуса отъ центра, для Марса въ 7. 8 Д-̂ я Юпитера въ 71 .) 
Забыли при этомъ только о спутникахъ. 

Эта ребяческая пдея, которой Ньютонъ бы пренебрегъ, нашла 
себѣ странное поэтическое выраженіе подъ перомъ Ламартпна" и т. д. 

Я хотѣлъ здѣсь то.іько показать, что скорость движенія планетъ 
по орбптѣ н е и м ѣ е т ъ в ъ н а у к ѣ до с и х ъ п о р ъ н а д л 6 
ж а щ а г о д л я с е б я о б ъ я с н е н ! я . Затрудненіе, встрѣчаемое 
различными гипотезамп, состояло именно въ той правильности дви-
женія въ зависимости отъ разстоянія планетъ отъ солнца. 

Нельзя же считать серьезнымъ то объясненіе этого явленія,. 
которое приведено Фэп, п которое онъ называетъ ребяческою идеей. 

Мое объясненіе, какъ мы видѣли, требуетъ только какого-ни-
будь начальнаго движенія. Откуда могло появиться это начальное 
движеніе, это мы разсмотримъ въ главѣ о космогоніи. Но если 
разъ существовало какое-либо движете, то я у т в е р ж д а ю , что• 
л у ч и с о л н ц а п р и в е л и бы е г о к ъ и з в ѣ с т н о й нормѣ. 
Еслпбы тѣ.10 двигалось медленно вблизи солнца, то п о д ъ в л і я -
н і е м ъ е г о л у ч е й с к о р о с т ь д в п ж е н і я д о л ж н а бы б ы л а 
у в е л и ч и т ь с я . Напротивъ, если бъ оно двигалось черезчуръ ско-
ро въ значительномъ отдаленіп отъ солнца, то сопротивленіе эѳпра 
уменьшило бы эту скорость до т о й с т е п е н и , п р и к о т о р о й 
с и л а д в и г а ю ш ; а я и с и л а с о п р о т и в л е н і я п р и ш л и бы 
въ р а в н о в ѣ с і е . Но для того, чтобы этотъ механпзмъ прави.льно 
дѣйствовалъ, тѣло необходимо должно Браи];аться около своей оси, 
а что оно дѣйствительно будетъ вращаться, ч т о о н о должно-
н а ч а т ь в р а щ а т ь с я при какомъ бы то ни было поступатель-
номъ движеніи, это мы видѣли выше. 

Вращеніе это должно происходить въ извѣстномъ направленіи,. 
и если бы тѣло обладало обратнымъ вращеніемъ вначалѣ, то съ 
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теченіемъ времени это вращеніе іізмѣнплось бы, превратилось въ то 
которое должно быть, то-есть такое, к а к ъ б у д т о бы л у ч и с о л и 
ц а о б л а д а л и н ѣ к о т о р о ю т о р м о з я щ е ю с и л о й . 

Показавъ выше причину движенія планетъ по орбптѣ, мнѣ при-
ходится упомянуть здѣсь о тѣхъ многихъ неправильностяхъ, ко-
торыя наблюдаются астрономами въ движеніи нашей земли. 

Для насъ теперь вполнѣ понятно, какимъ образомъ начинается 
враш;еніе планеты около ея осп, какимъ образомъ поддерживается 
неизмѣнно та скорость, съ которою она движется по своей орби-
тѣ; мы знаемъ, что солнце обладаетъ какъ бы притягательною си-
лою, которая на основаніп законовъ механики должна превратить 
прямолинейное движете планеты въ эллиптическое. Bfo планеты 
движутся далеко не по правильнымъ эллипсисамъ, какъ о томъ обык-
новенно говорятъ. Пхъ движеніе совершается но ч р е з в ы ч а й н о 
с л о ж н ы м ъ к р и в ы м ъ , з н а ч и т е л ь н о у к л о н я ю щ и м с я о т ъ 
п д е а л ь н ы х ъ э л л и п е и с о в ъ. Этихъ укл оненій много, и веѣ они 
въ настоящее время объясняются разными притягательными си-
ламп. 

Уклоненія эти разсматриваются какъ различныя самостоятель-
ныя движенія, изъ суммы которыхъ получается то сложное дви 
женіе, которое планета дѣпствительно совершаетъ въ міровомъ 
пространствѣ. 

Для примѣра приведу здѣсь двпженія, совершаемый нашею 
землею: 

1. Доказанное Еоперникомъ вращеніе земли около своей оси^ 
совершаемое ею въ 24 часа. 

2. Движете земли около солнца, совершаемое еювъ 365 дней 
6 ч. 9 м. 9,6 с. и называемое звѣзднымъ годомъ. 

3. Ось земли не остается въ неизмѣнномъ направленіи въ мі-
ровомъ пространствѣ; она описываетъ конусъ (подобно тому, какъ 
это дѣлаетъ иногда волчокъ). Надъ сѣвернымъ ея полюсомъ пахо 
дится теперь Полярная звѣзда, но съ теченіемъ времени будутъ 
находиться все иныя и пныя точки неба; если бы мы соединили 
всѣ эти точки, то получили бы кругъ, діаметромъ примѣрно отъ 
Полярной звѣзды до Беги (а созвѣздія Лира). Этотъ кругъ полюсь 
земли описываетъ въ 25800 лѣтъ. Результатомъ подобнаго движенія 
является то, что земля въ своемъ движеніи по орбитѣ достигаетъ 
точки равноденствія раньше окончанія звѣзднаго года. Поэтому это 
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двіілгеніе оси называется п р е д в а р е н і е м ъ р а в н о д е н с т в і и 
п л п п р е ц е с с і е й . Время, протекающее между двумя прохожде-
ніями земли черезъ точки весенняго равноденствія называется тро-
пическимъ годомъ, который равенъ 365 д. 5 ч. 48 м. и 49,7 сек. 

4. Кромѣ этого движенія земной оси, она, вращаясь около по-
люса эклиптики, не остается отъ него на постоянномъ разстояніи, 
она то приближается, то удаляется отъ него приблизительно на 
9 , вслѣдствіе чего описываетъ еще маленькіе эллипсисы. Движе-
nie это совершается въ продолженіе 18 лѣтъ и называется ну 
т а ц і е й, 

5. Наклоненіе оси къ эклиптикѣ, имѣющее въ настоящее вре-
мя 27 29 , т о ж е п о с т о я н н о и з м ѣ н я е т с я . Оно умень-
шается на ^^ годъ. Лапласъ показалъ, что уголъ наклоненія 
не можетъ быть менѣе 21V3^ а также больше 

6. ПеригеліЁ (точка, въ которой земля ближе всего находится 
къ солнцу) тоже перемѣщается, но только въ обратномъ напра 
Бленіи, чѣмъ точка равноденствія. Перемѣщеніе это составляетъ 
въ годъ 11,8 , такъ что время, протекающее между двумя прохожде-
ніями земли черезъ перигелій, на 4 м. и 39,7 сек. болѣе звѣзднаго 
года,—оно равно 365 дн. 6 час. 13 м. и 49,3 сек. Вслѣдствіе дви-
женія точки равноденствія (50 въ годъ) и перигелія (11,8" въ годъ), 
уголъ, составляемый линіями соединенія этихъ точекъ съ линіями 
апсидъ, увеличивается ежегодно па 61,8' . Мѣсто перигелія, постоян-
но передвигаясь, совпадетъ со временемъ съ точкою весенняго рав-
ноденствія, тогда какъ въ 1248 г. оно совпадало съ точкою зим-
няго солнцестоянія. Движеніе это называется п е р е д в и ж е н і е м ъ 
л и н і й апсидъ. 

7. Точно т а к ж е и Б к с ц е н т р и ц и т е т ъ з е м н о й о р б и т ы и м ѣ е т ъ с в о е 

періодическое измѣненіе. 
Если прибавить къ этому нарушенія, производимыя въ движе-

ніи земли сосѣдними планетами, а такяге передвиженіе земли 
Бмѣстѣ съ солнцемъ и со всею солнечною системою въ міровомъ 
пространствѣ, то мы себѣ можемъ составить понятіе о той слож-
пой кривой, по которой движется наша земля. 

Если въ движеніи нашей планеты существуютъ постоянныя 
•отклоненія отъ правильнаго эллиптическаго движенія, то причиною 
этому должны быть к а к і я-л и б о с и л ы , п о с т о я н н о д ѣ й с т в у-
ю щ і я н а з е м л ю . Въ настоящее время астрономы находятъ при-
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чйну всѣхъ этихъ измѣненій въ силѣ пріітяженія солпца, луны іг 
планетъ, дѣйствующей на разліічныя части земнаго шара. Не воз-
ражая нисколько противъ того, что всѣ неправильности въ двпже-
ніи земли могутъ быть объяснены этими различными притлгатель-
ными силами, попробуемъ взглянуть, не могутъ ли эти лвленія 
пмѣть другого объясненія. 

На нашу землю (не считая вліянія другихъ планетъ) дѣиству-
етъ главнымъ образомъ солнце. 

Дѣпствіе солнца мы мошемъ разематривать съ двухъ разлпч• 
ныхъ точекъ зрѣнія. 

Двпженіе тока эѳира. ноглощаемаго солнцемъ, ежеминутно ока-
зываетъ т о п р и т я г а т е л ь н о е д ѣ й с т в і е. и о т о р о е м ы и а 
з ы в а е м ъ в с е м і р н ы м ъ т я г о т ѣ н і е м ъ ; оно отклоняетъ нашу 
землю отъ того прямолинейнаго пути, по !:оторому она доли:на бы 
ла бы слѣдовать, повинуясь исключительно своеГі инерціи. Эта 
сила прпдаетъ движенію земли ту эл.іпптическувз форму, которая 
доляхна получиться при движеніи всякаго тѣла, подвергающагосл 
дѣйствію центральной (исходяи^ей пзъ одной точки) притлгатель-
пой силы. Но, кромѣ этого дѣйствія. солнце оказываетъ еще дру-
гое вліяніе, н а к о т о р о е до с и х ъ п о р ъ н е о и р а щ а л и в н и-
м а н і л , к о т о р о е д а ж е с о в с ѣ м ъ о т в е р г а л и , это—дѣй 
с т в і е е г о л у ч е й . 

Въ главѣ ІУ мы видѣ.ти, что яв.1еніе свѣта представляетъ <-0 
50>ю передачу эпергіи помош,ью атомовъ эеира; л у ч ъ с в ѣ т а е с т ь 
т о т ъ п у т ь , по к о т о р о м у п е р е д а е т с я э н е р г і я въ міровое 
прострапство. Если на пути этого луча встрѣчается матеріальное 
тѣло, то атомъ эѳира ударяетъ въ него, и ч а с т ь э н е р г і и о б я• 
з а т е л ь н о д о л ж н а п е р е д а т ь с я э т о м у тѣлу, а потому лу 
чи солнца не могутъ не оказать вліянія на всѣ тѣла, которыя они 
освѣп];аютъ. 

Все дѣйствіе ,тучей со.1нца можетъ конечно состоять только въ 
{)езпрестанномъ ударѣ эѳирныхъ атомовъ о тѣло, находли^ееся на 
пути луча, при чемъ часть атомовъ проникаетъ въ поры тѣла и 
увеличиваетъ энергію поглоп^аемаго тѣломъ эѳира, другая іке часть 
атомовъ. попадая не въ поры, а ударяя о частицы матеріи, отека 
киваетъ' отъ нихъ. Атомы эти, ударяясь, передаютъ часть своей 
энергіи п застав.1яютъ тѣло двигаться въ томъ направленіи, по ко-
торому переданъ ударъ,—по которому передается энергія. 
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Конечно, передвшкеніе тѣла отъ удара одного атома будетъ не-
измѣримо мало, но мы до.іжлы помнііть, что этихъ атомовъ неизмѣ-
римо большое количество, а слѣдовательно и чпсло ударовъ будетъ 
очень большое. Суммируя безконечно большое число хотя бы п 
безконечно жалыхъ вліяніп, мы можемъ получить величину реаль-
ную—осязаемую, могуп];ую сообш,пть дѣйствительное движете даже 
такому большому тѣлу, какъ наша земля. 

Еакъ мы видимъ, дѣйствіе лучей солнца на 0свѣш;аему10 по-
верхность будетъ всегда подобно отталкивательному дѣйствію; оно 
будетъ дѣйствовать какъ разъ въ противоположномъ направленіи 
притягательной силы солнца, потому что это дѣйствіе, точно такъ же 
какъ п притягательная сила, какъ бы исходитъ изъ центра солнца 
во всѣ стороны. 

Та часть эѳирныхъ атомовъ, которая не попадаетъ въ поры, 
а о т р а ж а е т с я о т ъ м а т е р і а л ь н ы х ъ ч а с т и ц ъ з е м н о й 
к о р ы , передаетъ часть своей энергіп этимъ матеріальнымъ части-
цамъ и оказываетъ на нихъ давленіе, производяш;ее разнообраз-
ное дѣиствіе: 1) Давленіе это передается прямо въ направленіи лу 
ча, п р я м о к а к ъ о т т а л к и в а т е л ь н а я с и л а ; сумма всѣхъ 
этихъ давленій даетъ равнодѣйствующую, направленную отъ солн-
ца, то-есть противоположную силѣ тяготѣнія. 2) Постоянные уда-
ры эѳпрныхъ атомовъ, производимые съ освѣш;енной стороны съ 
большею энергіей, чѣмъ съ темной, должны вслѣдствіе тренія 
о к а з а т ь р о д ъ т о р м о з я щ а г о д ѣ й с т в і я на всю 0свяп1;ен-
ную поверхность земли. 3) Наконецъ, тѣ эеирные атомы, которые 
отразились, должны передать часть своей энергіи окружаюп],ей зем-
лю атмосферѣ, у в е л и ч и т ь э н е р г і ю е я ч а с т и ц ъ , прош;е 
с к а з а т ь — н а г р ѣ т ь ее, точно такъ же, какъ, ударяясь въ 
твердыя частицы земной коры, они произвели въ нихъ колебанія^ 
то есть нагрѣли ихъ. 

Другая часть эѳпрныхъ атомовъ, которая попадетъ въ поры 
земной коры, устремится къ центру: 1) Она п о д д е р ж и в а е т ъ 
в р а ш і а т е л ь п о е д в п л г е н і е з е м л п , такъ какъ по мѣрѣ углуб-
ленія встрѣчаетъ частицы, движущіяся съ иною скоростью, и по-
тому производить ускореніе ихъ вращательнаго двпженія (какъ 
было мною разобрано на стр. 235). 2) Она увеличиваетъ энергію 
эѳира внутри земли, которая послѣ обраш;енія земли этою стороной 
назадъ, при излученіи эѳира с в о е ю р е а к ц і е ю с о о б ш ; а е т ъ 
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зежлЪ п о с т у п а т е л ь н о е д в і і ж е н і е (о чемъ я уже упоміь 
палъ въ общихъ чертахъ на стр. 255). 

Вотъ какое разнообразное дѣпствіе проіізводятъ на землю лучи 
солнца. Разсмотримъ каждую пзъ этихъ сплъ въ отдѣльности. 

Снопъ лучей, падающіп на освѣщенную поверхность нашей 
:земліі, производить давленіе, которое, будучи сумшіровано, даетъ 
равнодѣЁствуюп];ую, проходящую черезъ центръ земли, а потому 
подъ вліяніемъ этой одной силы земля должна бы была п о л у ч и т ь 
с т р е м л е н і е д в и г а т ь с я отъ с о л н ц а . Но есть дрзтая дѣй-
ствующая на нее какъ разъ въ обратномъ направленіп сила, имен-
но с и л а т я г о т ѣ н і я ; очевидно, это вторая сила больше, потому 
что она превозмогаетъ первую п заставляетъ землю постепенно 
падать къ солнцу. Объ отталкпвательномъ вліяиіи лучей солнца 
было говорено много, но до спхъ поръ наука не признала его. 
Бъ наше время въ защиту его много ратовалъ Круксъ: на своеъіъ 
ра д і о м е т р ѣ о н ъ о п ы т н ы м ъ п у т е м ъ п о к а з а л ъ суще-
с т в о в а н і е о т т а л к и в а т е л ь н о й с и л ы л у ч е й с о л н ц а , но 
противники нашлп возраженія и дѣло осталось нерѣшеннымъ. Круксъ. 
признавая отталкивательную силу лучей солнца, вычислилъ, что 
па всю о с в ѣ щ е н н у ю п о в е р х н о с т ь з е м л и д а в л е н і е , ею 
п р о и з в о д и м о е , д о х о д и т ъ до 300000000 т о н н ъ . % 

Постоянные удары эѳирныхъ атомовъ порождаютъ еще другое 
Бліяніе на нашу землю, вслѣдствіе ея поступательнаго движенія. 
Когда тѣлу, находящемуся въ покоѣ, наносятся удары со всѣхъ 
сторонъ, то пхъ равнодѣйствующая будетъ для каждой точки нор-
мальна къ поверхности, а потому пхъ можно разсматрпвать какъ 
нормальное давленіе, которое для всякаго тѣла, будучи суммирова 
но для всѣхъ точекъ его поверхности, даетъ равнодѣйствующую, 
равную нулю. Такое давленіе не можетъ сдвинуть тѣла съ мѣста. 
Но если тѣло движется само, то скорость его должна быть при-
пята во внпманіе. Въ этомъ случаѣ нормальные удары преврап^а-
ются въ наклонные, идущіе на встрѣчу движенію тѣла. Для на-
глядности поясню это примѣромъ: вертикальный дождь, падая на 
предметъ, смачпваетъ конечно его только сверху, но если этотъ пред-
метъ находится самъ въ двпжеиіи, то дождь будетъ ударять въ 
него уже подъ нѣкоторымъ угломъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ 
скорость капли дождя, взятая относительно движущагося предмета, 
будетъ пмѣть наклонное положеніе. Точно въ такомъ же положе-
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Фиг. 5. 

ніп будетъ находиться зелия по отношенію къ атомамъ эѳііра, такъ 
какъ она іімѣетъ довольно быстрое поступательное движете. Ато 
мы, наноеящіе удары наклонно.,—я говорю объ атомахъ ударяю-
щпхъ не спереди, а съ боку,—будутъ оказывать нѣкоторое сопротпв-
леніедвпжеиію: они будутъ задерживать, тормозить тѣ точки, въ ко-
торыя придется ударъ; а такъ какъ сила удара съ освѣщенной 
стороны будетъ больше, а съ темной меньше, то слѣдовательно, 
равнодѣйствующая этого вліянія проявится на освѣщенной сторо-
нѣ въ Бидѣ силы, какъ бы приложенной къ поверхности земли. 

Если Y (фиг. 5) есть нанравленіе двпженія зем.т, Q сумма тор-
мозящихъ силъ, дѣйствующая на темную поверхность;, а Q1—на освѣ-

щенную, то приложенныя двѣ та-
кія силы, дѣйствующія на движу-
щееся тѣло, могутъ быть замѣне-
ны не иначе какъ: 1) одною си-
лою P = Q fQ1: оказывающею со-
противленіе поступательному дви-
женію тѣла, и 2) парою силъ, мо-
ментъ которой P1R = R(Q1—IJ) 
будетъ стремиться повернуть тѣло 
около оси, проходящей черезъ 
центръ и на чертежѣ перпендику 
лярнои къ плоскости бумаги, а въ 
пространствѣ перпендикулярной 
къ плоскости эклиптики. 

Первая сила Р будетъ задер-
живать движеніе земли ивліяніе 
ея проявится черезвычайно любо-
пытнымъ образомъ. Представимъ 
себѣ, что земля, движущаяся во-
кругъ солнца находится въ точкѣ 

Т (фиг. 6). Положимъ, что если бы не существовало силы притяженія 
солнца, то она, предоставленная силѣ своей инерціи, прошла бы въ 
нѣкоторую единицу времени разстояніе ТА (по касательной). Но такъ 
какъ находящееся въ точкѣ S солнце ее притягиваетъ къ себѣ и 
заставляетъ въ то же время приблизиться къ себѣ на разстояніе 
AB, то въ концѣ взятаго нами промежутка времени земля наша 
очутится не ъъ точкѣ А, а въ точкѣ В, прослѣдовавъ при этомъ 
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по дугѣ эллипсиса ТВ. Двигаясь такпмъ образоііъ даіѣе, земля 
опишетъ эллипсисъ, большая ось котораго будетъ L М. Допустпмъ 
теперь вмѣтательство въ движете нашей земли той силы Р, ко-
торая противодѣйствуетъ ея движенію. Вліяніе ея выразится тѣмъ, 
что земля въ тотъ же промежутокъ времени, какой мы брали 
прежде, не л р о Ё д е т ъ р а з с т о я н і я ТА, она п р о й д е т ъ 
м е н ь ш е , положимъ ТА^; но въ это время солнце совершить 
свое дѣло и заставить землю приблизиться къ себѣ на то же 
разстояніе, какъ и прежде, то есть на А^В, == AB, а потому 
въ концѣ взятаго нами промежутка времени наша земля, благо-
даря вліянію силы Р, окажется не въ точкѣ В, а въ точкѣ Bj, пр о-
с л ѣ д о в а в ъ п р и э т о м ъ не по к р и в о й ТВ, а по к р и в о й 
TBj. Кривая эта очевидно будетъ тоже эллипсисъ, но его б о л ь 
ш а я ось п з м ѣ н и т ъ свое по ло женіе ,—она ириметъ положе-
віе ЦМ^. 

Фигура 6. 

Мы разсмотрѣли только одинъ моментъ, и только потому я го 
ворю, что кривая эта будетъ эллипсисъ, въ дѣйствительпости же 
вліяніе силы Р проявляется въ калцое мгновеніе, и потому-то мы 
должны заключить, что и положеніе б о л ь ш о й осп э л л и п с и с а 
м ѣ н я е т с я т а к ж е е ж е м п н у т н о . Въ результатѣ мы должны 
сказать, что земля движется по эллипсису, котораго большая ось 
постоянно перемѣп1;ается въ пространствѣ, и прптомъ такимъ обра-
зомъ, что точка перигелія (точка L) постоянно двигается въ томъ жо 
направленіи, въ которомъ совершается движеніе самой земли по 
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01)битѣ. Такая кривая конечно не есть уже эллипсисъ, но земля 
дѣйствительностіі совертаетъ свои путь и м е н н о по п о д о б н о й 
к р и в о й . Это нарушеніе правильнаго движенія представляетъ со-
бою TOj что астрономы называютъ п е р е д в и ж е н і е м ъ л и н і и 
а и с и д ъ. 

Итакъ, сила Р, равная задерживающему вліянію ударовъ эоир-
ныхъ атомовъ на боковыя поверхности земли, способна объяснить 
намъ то неравенство, которое называется передвиженіемъ линін 
•апспдъ. 

Какое же дѣйствіе производить пара силъ, моментъ которой 
І\Е = R(Q, - Q)V 

Такъ какъ сила Pj дѣйствуетъ всегда въ направленіи обрат-
номъ движенію земли, то-есть ея моментъ дѣйствуетъ въ плоскости 
эклиптики, то сила эта будетъ стремиться повернуть землю всегда 
около лпніи, проходящей черезъ центръ и перпендикулярной къ 
эклиптикѣ. 

Если бы земля не вращалась, то ось эта была бы постоянною 
по отношенію земли, то-есть, на концахъ этой оси находились бы 
всегда однѣ и тѣ же точки, принадлежащія землѣ, тогда пара этихъ 
силъ дѣйствительно со временемъ повернула бы ее около этой оси; 
но земля вращается около нѣкоторой наклонной къ эклиптикѣ оси, 
вслѣдствіе чего полюсами нашей перпендикулярной къ эклиптикѣ 
оси становятся въ каждый другой моментъ все новыя и новыя 
точки, принадлежащія полярнымъ кругамъ. Выходитъ такъ, какъ 
будто бы эта ось сама перемѣщалась внутри земли/какъ будто бы 
ея полюсы постоянно передвигались по полярнымъ кругамъ, при 
чемъ дѣлали бы полный оборотъ въ продолженіе сутокъ. Такое 
быстрое постоянное перемѣщеніе этой оси внутри земли значи-
тельно усложняетъ дѣло. Во всякомъ случаѣ оно заставить ось 
земли медленно, но постоянно измѣнять свое положеніе, и внутри 
земли оно, такъ сказать, заставить наши полюсы перемѣщаться по 
земной поверхности. 

Подобнаго рода измѣненіе существуетъ въ дѣйствительности. 
Оно было замѣчено только въ самое новѣйшее время Ферголемъ 
(Fergol) и изложено въ статьѣ Юнга*): Что открыла астрономія 
въ послѣдніе 10 лѣтъ'ч 

*j Nature. Jê 890—892. Ноябрь и Декабрь. 1886 г. 



— 273 

Если такое перемѣщеніе полюсовъ есть дѣпствителыіо резуль-
татъ этой силы, то такъ какъ моментъ враіценіл. производимый 
отішъ тормозящимъ вліяніемъ; остается всегда въ плоскостіі эклип-
тіікіг, то результатомъ дѣйствія этой силы должно быть постоянное 
уменьшеніе наклоненія эклиптшги п въ концѣ концовъ, со време 
немъ, окончательное выпрямленіе нашей осп, то-есть приведете ея 
въ ноложеніе, перпендикулярное къ эклиптпкѣ, при чемъ плоскость 
экватора совпадетъ съ плоскостью эклиптики. 

Мы видѣлп, что э к л и п т и к а д ѣ й с т в и т е л ь п о пз.мѣня 
е т ъ с в о е п о л о ж е н і е . Это изліѣненіе п2)пт1сывается въ на-
<^тоящее время притяженііо, которое оказываіотъ планеты на землю, 
а потому оно связано съ цпкломъ всѣхъ этихъ вліяній, вмѣстѣ 
взятыхъ. Небесная механика доказываетъ, что происходящее те-
перь уменьшеніе остановится со времеиемъ, и что начнется двише-
ніе въ обратную сторону. Размѣръ пзмѣнепія не превытаетъ 
Ѵ2Ѵ . 

Такъ утверждаютъ астрономы,'опираясь на вычисленіи Лапласа, 
основанномъ на притягятельныхъ сплахъ всѣхъ планетъ, дѣйствую-
щихъ на землю. Моя гипотеза не отвергаетъ взаимодѣйствія пла-
нетъ между собою, поэтому мнѣ нѣтъ причины и возражать про-
тпвъ этого мнѣнія. Но я тутъ показываю другую сплу, могущую 
произвести то же пзмѣненіе положенія эклиптики съ тою разни • 
цею, что эта сила только постоянно будетъ уменьшать уголъ на-
клоненія земной оси, такъ что со времеиемъ онъ долженъ превра 
тпться въ О^ Эта сила не можетъ произвести увелпченія угла на-
клоненія. Въ настоящее время онъ дѣйствительно уменьшается на 
48" въ столѣтіе. Намъ пзвѣстно наблюдете за 3000 лѣтъ отъ 
нашего времени, произведенное въ Китаѣ (1100 л. до Р. X.); тогда 
-этотъ уголъ былъ 2еЗ54 ', съ тѣхъ поръ онъ постоянно уменьшался. 
Около времени Рождества Христова онъ былъ 2 3 ^ 9 ^ въ 1000 году 
•нашей эры 2 3 3 4 ', въ настоящее время 23 27 29' . 

Такимъ образомъ, намъ п о к а и з в ѣ с т н о т о л ь к о у м е н ь 
ш е н і е э т о г о у г л а . Будетъ ли это уменьшеніе продолжаться, 
пли же оно остановится п начнетъ происходить возрастаніе, объ 
этомъ можно будетъ узнать только по пстеченіи 15000 лѣтъ, такъ 
.какъ въ это время его уменьшеніе дойдетъ до 21^ ^ именно до 

*) с . Flammarion. Les Terres du Ciel. Deuxième édition. Paris. 1S77. p. 1273. 
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того предѣла, меньше котораго, по вычисленію Лапласа, этоть 
уго.іъ сдѣдаться не можетъ. 

Пока же мы можемъ сказать, что дѣйствіе той силы, на кото-
рую я указываю, нисколько не противорѣчитъ тому, что намъ ука-
зываютъ историческіе документы за 3000 лѣтъ, 

Перейдемъ теперь къ дальнѣйшему разсмотрѣнію вліянія, про-
изводпмаго дѣйствіемъ эѳира, именно къ тѣмъ силамъ, которыя 
развиваетъ эѳиръ, поглощенный порами земли. 

Я у:ке указалъ выше въ общжхъ чертахъ (стр. 268) на два вліяпііГу 
порождаемыя поглош;еннымъ эѳиромъ. Одно происходить отъ того, 
что атомъ эѳира для того, чтобы войти въ пору тѣла, долженъ обла 
дать тою скоростью, которую имѣетъ сама пора. По мѣрѣ его углу-
бленія внутрь тѣла онъ встрѣчаетъ частицы, движуц];іяся съ мень-
шею скоростью, при чемъ долженъ пмъ передать часть своей энергіи. 
Въ этомъ случаѣ эѳиръ подгоняетъ эти частицы, онъ заставляетъ 
ихъ двигаться скорѣе и, такимъ образомъ, поддерживаетъ вращеніе 
тѣла. Моментъ этой силы (если принимать во вниманіе только вра• 
ш;еніе земли около осп) дѣйствуетъ въ плоскости, перпендикуляр-
ной къ оси, а потому никакого вліянія на измѣненіе положенія оси 
оказать не можетъ. 

Работа этой силы тратится на преодолѣніе тренія, которое дол-
женъ производить эѳиръ при враи];еніи тѣла въ его средѣ. Б о р ь-
бою э т и х ъ д в у х ъ с и л ъ о п р е д ѣ л я е т с я с к о р о с т ь в р а -
ш;енія п л а н е т ы . 

Другое вліяніе, порождаемое поглош;еннымъ эѳиромъ, состоитъ 
въ передачѣ внутрь тѣла энергіи, доставляемой солнцемъ, прош,е 
сказать—въ его нагрѣваніи. 

Этому вліянію я приписалъ сообп1;еніе тѣлу скоростй по орбитѣ• 
ж преодолѣніе того сопротивленія, которое производить эѳиръ съ 
передней стороны на тѣло. Механизмъ этотъ дѣйствовалъ бы та-
кимъ образомъ только тогда, если бы ось нашей земли была пер-
пендикулярна къ плоскости эклиптики. Наклонъ оси вводитъ 
нѣкоторыя осложненія. Мы разсмотримъ вліяніе этихъ осложне-
ній въ крайнпхъ точкахъ орбиты, то-есть въ точкахъ солнце-
стоянія и въ точкахъ равноденствія. 

Если мы будемъ разсматривать освѣщенную сторону земли, то 
увидимъ, что всегда на этомъ полушаріи имѣется точка, на кото-
рую лучи солнца падаютъ вертикально. Эта точка находится на 
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соединеніи центра земли съ центромъ солнца. Если пзъ этой точки 
мы опишемъ какпмъ-либо радіусомъ кругъ, товсѣ точки, лежащія 
на этомъ кругѣ, будутъ освѣщаться солнцемъ одинаково, лучибу-
дутъ падать подъ однимъ и тѣмъ же угломъ. Такъ какъ отъ угла 
паденія лучей зависитъ нагрѣвательная способность лучей, то лег-
ко понять, что именно эта центральная точка будетъ нагрѣваться 
болѣе всего, между тѣмъ какъ остальныя меньше, и чѣмъ больше 
будетъ ихъ разстояніе отъ центральной точки, тѣмъ дѣйствіе лу-
чей будетъ слабѣе. 

Фпг. 7. 

Но ^емля врап1,ается около своей оси, а вслѣдствіе этого точ-
ка, находящаяся въ положеніи центральномъ, перемѣп1,аетсЯ5 а ея 
мѣсто занимаетъ другая. Понятное дѣло, что когда эта точка пе-
рейдетъ на заднюю поверхность земли, то излученіе изъ нея бу-
детъ большее, чѣмъ изъ другихъ точекъ. Если бы она пришлась про-
тивъ центра земли, по направленііо ея движенія, то сила, двпжуш;ая 
планету, распространялась бы симметрично на всю заднюю поверх-
ность, и равнодѣйствующая всѣхъ слагаемыхъ силъ прошла бы черезъ 
центръ, но въ томъ то и дѣло, что она придется не противъ центра. 

Возьмемъ для начала одпнъ изъ дней равноденствія, положимъ 
осенняго; въ этомъ случаѣ земля движется по направленію стрѣл-
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іш V (фиг. 7), вмѣстѣ съ тѣмъ эта лгшія представляетъ собою сѣченіе 
плоскости эклиптики, а солнце свѣтитъ такъ, какъ будто бы лучи 
его падали перпендикулярно па бумагу. 

Центральною точкой въ этомъ случаѣ будетъ точка А, принад-
лежащая экватору, она нагрѣвается болѣе всего, а на меридіанѣ 
NAS точки, равно отъ нея отстоящія, нагрѣваготся въ одинаковой 
степени, какъ, напримѣръ, точки В и Bj. Пр^дположимъ теперь, 
что прошло 6 часовъ, при чемъ земля повернулась на ^/i оборота, 
тогда точка А, а вмѣстѣ съ нею и весь меридіанъ NAS, перемѣ-
стится на заднюю сторону, при чемъ точка А перейдетъ въ а, точ-
В въ 1), а точка В̂  въ Ьі. Пзъ всѣхъ этихъ точекъ въ настоящее 
время пропсходитъ пзлучопіе, притомъ оно тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ 
болѣе точка была нагрѣта лучами солнца. Болѣе всего была на-
грѣта точка А; она находится теперь въ точкѣ а, но мы видимъ, 
что она находится выпіе плоскости эклиптики; отъ нея темпе 
ратура распредѣлена по меридіану одинаково въ обѣ стороны. 
Не трудно замѣтить, что верхняя половина меридіана b j v была 
гораздо больше нагрѣта, чѣмъ нижняя. Въ этой послѣдней имѣ-
ются точки отъ S до К, которыя вовсе не подвергались дѣйствію 
лучей солнца. Шъ такого положенія вещей вытекаетъ, что верх-
пяя половина меридіана должна пзлучать эѳиръ сильнѣе, а ниж-
няя слабѣе, а такъ какъ реакція этого пзлученія есть дви-
жущая сила планеты, именно эта реакція производитъ уско-
реніе, то слѣдствіемъ этого будетъ то, что равнодѣйствующая 
Бсѣхъ этихъ реакцій на верхнюю половину будетъ больше, 
чѣмъ на нижнюю. Складывая эти двѣ силы, мы можемъ пхъ за-
мѣнить одной равнодѣйствующей силой, проходящей черезъ центръ 
планеты, и еще одной парой силъ. Первая будетъ сообщать пла-
нетѣ извѣстную скорость впередъ, пара же силъ будетъ какъ бы 
поворачивать планету около нѣкоторой оси, проходящей черезъ 
центръ п направленной по радіусу-вектору, (то есть перпендикуляр-
ной къ плоскости бумаги). Слѣдствіемъ такого вращенія будетъ 
то, что о с ь з е м л и п з ъ п о л о ж е н і я XS б у д е т ъ с т р е м и т ь -
с я п р и н я т ь п о л о ж е н і е N^Si, к а к ъ б у д т о бы п о л ю с ъ N 
у х о д и т ъ б о л ь ш е в п е р е д ъ , чѣмъ п о л ю с ъ S. 

Если мы разсмотримъ положеніе земли въ точкѣ весенняго рав-
поденствія, то увидимъ, что въ этомъ случаѣ стремленіе этой силы 
будетъ совершенно подобное ;ке. 
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Не трудно видѣть, что эффектъ, производимый этою силоГг.бу 
детъ наибольшій въ точкахъ равноденствія, и что онъ будетъ по-
степенно уменьшаться по мѣрѣ приблпженія земли ііъ точкамъ 
солнцестолнія. 

Разсматривая дѣйствіе силъ, тормозящпхъ наружную поверх-
ность освѣщенной части земли, мы видѣли, что это дѣйствіе про-
является въ совершенно обратномъ стремленіи, а именно, въ стрем 
леніи приподнять сѣверный полюсъ, уменьшить уголъ, составляе-
мый осью съ перпендикуляромъ къ плоскости эклиптики, при чемъ 
и моментъ, прои3Б0дяш;ій это дѣйствіе, отъ угла не зависитъ и ос 
тается всегда постояннымъ. 

Фиг. S. 

С 

Суммжрованіе ранѣе .описаннаго вліянія за цѣлый годъ дало бы 
стремленіе увеличить уголъ^наклоненія оси, моментъ этого стремленія 
находится въ прямой зависимости отъ угла наклоненія. Наблюденія 
намъ показываютъ, что въ настоящее время вторая изъ этихъ силъ 
должна быть больше, потому что уголъ наклоненія оси уменьшается. 
Если мы примемъ во вниманіе, что по мѣрѣ уменьтенія угла вели-
чина перваго изъ моментовъ уменьшается, между тѣмъ какъ второго 
остается нейзмѣннымъ, то мы можемъ заключить, что умеиьшеніе 
этого угла должно продолжаться до полнаго уничтоженія накло-
ненія оси къ эклиптикѣ, то есть до лриведенія земли приблизи-
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тельпо въ такое положеніе, въ которомъ теперь находится Юди-
теръ. Уголъ наклоненія его оси около З^ 

Посмотримъ, что производить та же сила въ дни солнцестоя-
пія. Возьмемъ точку лѣтняго солнцестоянія. 

Въ этомъ случаѣ солнце, находящееся въ точкѣ С, освѣ-
щаетъ сѣверный полюсъ N п всю его область до полярнаго 
круга; южный же полюсъ, со всей его областью до полярнаго кру-
га, вовсе солнцемъ не освѣщается. Болѣе всего освѣщенною точ-
кой—центральною точкой—является точка А. Земля движется по 
орбитѣ въ направлены перпендикуляра, опущеннаго на плоскость 
бумаги (какъ бы удаляется отъ нашихъ глазъ). 

Въ этомъ случаѣ вращеніе земли совершается такъ, что при 
поворотѣ земли на 90 точка А переходить въ точку а на заднюю 
часть (которая ближе къ нашему глазу, такъ какъ земля какъ 
будто движется, удаляясь отъ наблюдателя). 

Послѣ такого поворота, разсматривая заднюю поверхность, не 
трудно замѣтить, что верхняя часть земли окажется болѣе нагрѣ-
тою, чѣмъ нижняя, и, кромѣ того, что какъ вверху, такъ и внизу 
лѣвыл четверти ЬОА и Ѣ10А будутъ болѣе нагрѣты, чѣмъ правыя 
bOK и b,OK. Отъ такого неравномѣрнаго, несимметричнаго рас-
предѣленія теплоты на задней поверхности, излученіе эѳира будетъ 
распредѣлено тоже не одинаково, а отъ этого и реакція, порож-
даемая этимъ излученіемъ, дастъ тоже не одинаковыя силы, такъ 
что ихъ дѣйствіе можетъ быть замѣнено одною равнодѣиствую-
и1,ею, (равною суммѣ всѣхъ реакцій) проходяш,ею черезъ центръ 
и толкающею планету впередъ съ прибавленіемъ двухъ паръ, 
изъ которыхъ одна будетъ стремиться повернуть землю около ра-
діуса-вектора, то есть около линіи СО (дѣйствіе подобное тому, 
которое производится въ дни равноденствія), а дѣйствіе другой 
пары будетъ состоять въ стремленіи повернуть землю около ли-
ніи ѢЬ̂ , то есть около оси эклиптики. Не трудно замѣтить, что 
это послѣднее вліяніе подвинетъ нѣсколько полюсъ N впередъ, 
а S назадъ, не измѣняя, однако, угла наклоненія оси къ эк-
липтикѣ. 

Предположимъ, что такой поворотъ совершился, и земля продол-
жаетъ далѣе свой путь. Въ этомъ новомъ положеніи время равно-
денствія наступить для нея нѣсколько ранѣе, нежели въ ея пер-
воначальномъ положеніи. Такимъ образомъ, если разсматри-
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Баемая нами сила реакціи излучаемаго эѳира дѣйствительно ока 
зываетъ вліяніе, то результатомъ этого вліянія въ дни солнцесто-
янія будетъ такой поворотъ земной оси, который повлечетъ за со-
бою то явленіе, к о т о р о е н а з ы в а е т с я п р е д в а р е н і е м ъ 
р а в н о д е н с т в і Я ; или л р е ц е с с і е й . 

Сила эта производитъ означенное дѣйствіе, конечно, не исключи-
тельно въ дни солнцестоянія. Въ эти дни ея вліяніе только наибольшее. 
По мѣрѣ приближенія земли къ точкамъ равноденствія это вліяніе 
уменьшается, п возрастаетъ другое, о которомъ мы говорили ра-
нѣе. Послѣ ТОЧЕН равноденствія сила эта снова возрастаетъ и дѣ-
лается снова наибольшею въ другой точкѣ солнцестоянія. 

Дѣйствіе этой силы, будучи суммировано за цѣлый годъ, по 
веішетъ ось земли около линіи, проходящей черезъ ея центръ и 
перпендикулярной къ эклиптикѣ. Такъ какъ это поворачиваніе бу-
детъ всегда происходить въ одну и ту же сторону, то въ концѣ 
концовъ оно заставить ось земли описать вокругъ полюса эклип-
тики конусъ, при чемъ зенитальная точка полюса (продолженіе 
темной оси—проекція ея на сводѣ небесномъ) опишетъ кругъ, діа-
метръ котораго будетъ составлять п о ч т 47®. 

Именно въ подобномъ движеніи заключается и р и ч и на я в л е-
н і я , н а з ы в а е м а г о п р е д в а р е н і е м ъ р а в н о д е н с т в і я . 

Какъ мы вцдимъ, всѣ главныя неправильности въ движеніи 
вемли объясняются вліяніемъ силъ, порождаемыхъ лучами солнца. 

Я ничуть не утверждаю, чтобы все то, что я здѣсь из л о-
ж и л ъ , б ы л о н е п р е м ѣ н н о а б с о л ю т н о ю и с т и н о й . 

Всѣ эти неправильности въ настоящ,ее время точно вычислены 
чястрономами, на основаніп различныхъ притягательныхъ силъ. Но 
такое точное пзученіе астрономами этихъ явленій не есть еще не 
•онровержимое доказательство того, чтобы и признаваемыя ими 
причины этпхъ явленій были вѣрны. Д о с т а т о ч н о в с п о м н и т ь , 
ч т о и э п и ц и к л ы п р е к р а с н о р а з ъ я с н я л и всѣ движе-
н і я п л а н е т ъ п д а в а л и в о з м о ж н о с т ь д ѣ л а т ь т о ч н ы я 
в ы ч и с л е н ! я. 

Не нужно забывать, что одни и тѣ же двпженія м о г у т ъ 
б ы т ь в о с п р о и з в е д е н ы р а з л и ч н ы м и с и л а м и и различ-
ными способами. Я предлагаю другое объясненіе всѣхъ этпхъ 
движеній, нисколько не отстаивая непреложную необходимость 
этого объясненія, потому что для моей гипотезы причина всѣхъ 
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двііженій не имѣетъ никакого значенія. Признавая воздѣйствіе 
одной планеты на другую, я могу согласиться и съ существую-
щимъ въ настоящее время объясненіемъ; для меня безразлично,, 
будутъ ли эти движенія объяснены п р и т я г а т е л ь н ы м и с и л а -
ми (по-моему токомъ эѳира) и л и ж е в л і я н і е м ъ д ѣ й с т в і я 
л у ч е й с о л н ц а . Ни то, ни другое объясненіе не будетъ противо-
рѣчить моей гииотезѣ. Но мнѣ каа^ется, что приведенное здѣсь 
объясненіе болѣе убѣдительно,—оно болѣе понятно,—а потому, мнѣ 
кажется, б л и ж е к ъ и с т п н ѣ . 



Г л а в а ѴІІІ. 
К о м е т ы . 

Движеніе кометъ въ міровомъ пространств^.—Связь ихъ съ метеорными но-
токами.—"Что намъ извѣстно о массѣ кометъ.—Какъ смотрятъ ученые на 
структуру ядра кометы.—Возможно :111 допустить, чтобы комета не иліѣла плот-
наго ядра.—Истеченіе матеріи пзъ ядра кометы.—Распаденіе ядеръ на чм-
сти.—Отсутствие въ нихъ притягательной силы.—Отталкіівательныя силы, 
проявляющіяся въ формѣ хвостовь.—ІІзслѣдованія проф. Бредихнна.—Мо:кно 
ли допустить, что отталкиваніе есть слѣдствіе электрыческнхъ снлъ. —Оттал-
киваніе лучей солнца.—Че.му оно пропорціонально.—Формула, виражаюици! 
равнодѣйствуіощуіо снлъ, проявляющихся въ міровомъ пространствѣ.—Ея из-
слѣдованіе.—Нейтральная поверхность тѣлъ, частнцъ 11 атомовь.—Мол:етъ ли 
эѳиръ одновременно передавать и притяшеніе, и отталкішаніе солнца.—Обра-
зованіе и составъ кометныхъ хвостовь.—Ядро кометы должно враздаться.— 
Колебанія истеченій.—Что можно считать причиною свѣта кометныхъ хвостовь. 

Недавно еще то время, когда кометы наводили ужасъ на че-
ловѣчество и служили предвѣстниками то войны, то моровой язвы, 
то другихъ бѣдствій. Въ настоящее время онѣ представляютъ 
чрезвычайно любопытное и крайне поучительное явленіе природы. 
Появленіе каждой кометы обогащаетъ запасъ нашнхъ знаній ка-
кимъ-либо новымъ фактомъ, и изъ массы накопленныхъ теперь 
фактовъ составляются различныя предположенія объ этомъ яв.1е-
ніи, которое доступно только нашему зрѣнію, и притомъ на громад-
номъ отъ насъ разстоянін. 

Еще Кеплеръ выразилъ предположеніе, что кометъ въ небес-
номъ пространствѣ такъ же много, какъ рыбъ въ океанѣ. Если 
подобное выраженіе п можно считать лреувелпченнымъ, тововса-
комъ случаѣ оно даетъ намъ понятіе о томъ громадномъ количе-
ствѣ кометъ, которыя движутся въ міровомъ пространствѣ. Тѣ, 
которыя мы видимъ, подходя къ солнцу, описываютъ около него из-
вѣстную кривую линію и снова удаляются въ міровое пространство. 

Движутся онѣ во всѣхъ плоскостяхъ и во всѣхъ направле-
ніяхъ; нѣкоторыя изъ нихъ по прошествіи извѣстнаго времени, точ« 
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по Бычисленнаго астрономами, снова возвращаются къ солнцу по 
тому же пути, другія же, разъ появившись, уходятъ въ безконеч-
ное пространство съ тѣмъ, чтобы уже болѣе никогда къ намъ не 
возвращаться. Первыя изъ нихъ движутся по сомкнутой кривой, 
эллипсису, Бторыя же—по параболической кривой. 

Видимая простымъ глазомъ комета представляется намъ въ 
видѣ болѣе или менѣе блестящей звѣзды съ идущимъ отъ нея 
хвостомъ. Она появляется иногда чрезвычайно быстро и такъ же 
•быстро исчезаетъ; и вотъ на этой короткой части ея пути произ-
водятся разнообразныя наблюденія для того, чтобы составить себѣ 
понятіе объ ея пути и физическомъ составѣ. 

Для астрономовъ достаточно опредѣленія трехъ ея положеній 
въ пространствѣ для того, чтобы путь ея былъ уже вычисленъ. Вы-
численіе это дѣлается конечно болѣе точнымъ по мѣрѣ большаго 
количества набліоденій. 

Вычисленіе орбиты кометы показало астрономамъ, что нѣкото-
рыя кометы движутся по эллипсису, а слѣдовательно должны по-
являться снова. Заслуга этого открытія принадлежитъ Галлею, 
именемъ котораго называется комета, совершающая свой путь 
около солнца въ 75 слишкомъ лѣтъ, описывающая эллипсисъ, боль-
шая ось котораго почти въ 36 разъ болѣе разстоянія земли отъ 
солнца (743 милліона геогр. миль), и которая появлялась послѣдній 
разъ въ 1835 году. Послѣ этого открытія найдено было, что въ 
бодьшинствѣ случаевъ кометы являются снова, такъ что теперь 
приблизительно можно положить, что изъ 100 появляющихся ко-
метъ только 4 не періодическія. Нѣкоторыя изъ этихъ кометъ 
совершаютъ свой путь кругомъ солнца въ очень короткое время, 
наприм. комета Энке возвращается назадъ въ ЗѴз года. Другія же 
требуютъ сотенъ лѣтъ для подобнаго возвращенія. 

Дальнѣйшія изслѣдованія кометныхъ орбитъ привели астрономовъ 
къ неизбѣжному заключенію, что часто по одной и той же орбитѣ 
движется не одна, а нѣсколько кометъ; такія кометы, взятыя вмѣстѣ, 
называются семействомъ кометъ. Происхожденіе такого семейства 
приписывается разложенію одной большой кометы на части, какъ 
:это можно судить ИЗЪ словъ проф. Бредихина І^^жется, почти 

*) Т11. Bredichin. Sur rorigine des comètes périodiques. A. E. A. S. Moscou. 
І889. p. 20. 
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очевиднымъ, что онѣ порождены одною кометою, и именно посред-
С'.твомъ разложенія, путемъ изверженія. Въ самомъ дѣлѣ̂  бы.ю бы 
гораздо менѣе вѣроятвымъ приписывать ихъ происхожденіе четы-
ремъ или пяти различнымъ парабо.іическимъ кометамъ, которыхъ 
элементы претерпѣли бы измѣненія, давпіія имъ случайно такое 
•сходство". 

Изслѣдованіе кометныхъ орбитъ и сопоставленіе ихъ съ по-
^окомъ метеоровъ привело Скіапарелли къ совершенно неожи-
данному заключенію, что между этими двумя явленіями суще 
ствуетъ вполнѣ ясная связь. На 12 ноября 1866 года имъ было 
предсказано появленіе громаднаго количества метеоровъ, и пред-
сказаніе это оправдалось самымъ блестящимъ образомъ, къ удив-
ленію всего ученаго міра. 

Оставляя однако въ сторонѣ особенности движенія кометъ, 
посмотримъ, что намъ извѣстно относительно ихъ строенія и тѣхъ 
измѣненій, Еоторыя онѣ претерпѣваютъ при своемъ дви-іКеиіи во 
кругъ солнца. 

Если комета становится видимою простымъ глазомъ, то она 
представляется въ видѣ округленной, болѣе или менѣе сгущепной 
къ центру, туманной массы, называемой головою кометы; отъ го-
ловы тянется свѣтлый придатокъ, называемый хвостомъ, имѣющій 
Бидъ болѣе рѣдкой туманной массы. Иногда въ срединѣ головы 
усматривается звѣздообразная свѣтлая точка, такъ называемое 
лдро кометы; въ другихъ случаяхъ на мѣстѣ такого ядра виднѣет-
ся болѣе рѣзко очерченный планетовидный дискъ; по большей же 
части средина головы представляетъ лишь большую степень плот-
постии,разсматриваемая въ телескопъ, является въразлитомъ, рас-
ллывающемся видѣ. Только телескопическія кометы по большей 
части не имѣютъ хвоста и показываются въ видѣ округлой, нѣ-
<?колько болѣе плотной къ средипѣ, массы безъ всякаго ядра. 

Постепенное пзмѣненіе вида кометы Секки описываетъ слѣ> 
дуюп],имъ образомъ 

Приближаясь къ солнцу, комета па видъ увеличивается въ 
юбъемѣ, при чемъ внутрп развивается болѣе блестяи^ая часть, на-
^ываемая ядромъ. Ядро это окружено шарообразною атмосферою, 
обыкновенно удлиненною п несимметричною, которой болѣе узкая 

Secchi. Le Soleil. Seconde partie. Paris. 1&76. p• 403. 
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сторона обращена къ солнцу. Такова окончательная форма ма-
лыхъ кометъ; но, приближаясь къ перигелію, болѣе значительньгя 
испуекаютъ лучи свѣта, которые какъ бы устремляются отъ ядра 
къ солнцу, нотомъ загибаются назадъ для того, чтобы образовать 
приблизительно со стороны, противоположной солнцу, свѣтлый слѣдъ, 
называемый хвостомъ кометы". 

Первый, представляющійся намъ вопросъ: изъ чего состоитъ 
ядро и хвостъ кометы? 

Съ тѣхъ поръ, какъ Гюггинсъ въ 1868 г. направилъ въ первый 
разъ спектроскопъ на комету, свѣдѣнія о ея химическомъ составѣ. 
постоянно пополняются. Въ настоящее время никто не сомнѣвает-
ся въ томъ, что ядро кометы состоитъ изъ матеріи, одною изъ глав-
ныхъ составныхъ частей которой является углеродъ. Ядро это йену-
скаетъ эту матерію изъ себя и образуетъ хвостъ. Итакъ, хвостъ. 
тоже матеріаленъ; его составъ тоже извѣстенъ. 

Кромѣ углерода, въ послѣднее время доказано даже присут-
ствіе въ кометахъ металловъ, какъ это можно судить изъ слѣдую-
щихъ словъ проф. Бредихина Присутствіе углеводородовъ и 
даже металловъ не только въ головахъ, но даже и въ хвостахъ 
кометъ въ настоящее время поставлено внѣ всякаго сомнѣнія, по-
средствомъ спектроскопическихъ наблюденій". Послѣ чего слѣдуетъ 
рядъ выдержекъ изъ отчетовъ разныхъ наблюдателей. 

Величина головъ раз.11ичныхъ кометъ чрезвычайно различна^ 
и н о г д а о н а бываетъ громадна; большая комета 1811 годаимѣла 
голову въ лоперечникѣ 245000 геогр. миль, комета Галлея въ 
1836 г.—78000 г. м., комета Энке въ 1828 г.—67000 г. м. 

Казалось бы, при такихъ объемахъ количество матеріи, входя-
щее въ составъ кометъ, должно быть громадно, однако астрономы 
считаютъ ихъ массу до того ничтожною, что нѣкоторые изъ нихъ 
называютъ кометы видимыми ничто" (rien visible). Причина та• 
кого пренебреженія къ массамъ кометъ та, что нѣкоторыя изъ 
нихъ показали почти полное отсутствіе притягательной силы. 

Такъ комета Мессье (Messier), открытая имъ въ 1770 г., два 
раза прошла между спутниками Юпитера, не причинивъ въ ихъ 
пути никакого возмущенія. Такъ какъ разстояніе при этомъ было 
очень мало, то приходится прійти къ заключенію, ч т о м а с с а ко-

Th. ВгесІісЫв. Quelques formules de la théorie des comètes. ]884. p. 12. 
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:^іеты б ы л а н и ч т о лена. Сама она, впрочемъ. уклонилась отъ 
•своего пути вслѣдствіе притягательной силы Юпитера настолько, 
что ее слѣдуетъ считать потерянною. 

Я говорнлъ выше о связи кометъ съ метеорными потоками. 
Если принять въ соображ,еніе то громадное количество метеоровъ. 
которое земля встрѣчаетъ въ августѣ и въ ноябрѣ, пересѣкая. 
такъ-сказать, ноперекъ путь этихъ метеоровъ, то приходится 
прійти къ убѣжденію, что число ихъ неисчислимо. Сколько к̂е 
ихъ должно двигаться вдоль всего пути, растянутаго на мпогіе мил-
ліоны верстъ? II всѣ они порождены одного кометой. Невольно 
приходишь къ заключеніюу что первоначально масса, породившая 
.ихъ. должна была быть довольно значительною, и пренебрелиггель-
пое названіе впдимаго ничто' ' не могло бы быть примѣнимо къ 
ней. Подобный соображенія заставляютъ Секкп г.ыражаться слѣ-
.дующимъ образомъ 

Однако большое число падающихъ звѣздъ должно пмѣть зна-
чительную массу; потому что ихъ слѣдъ представляетъ собою иногда 
облако, большихъ размѣровъ, въ силу чего масса, составляющая 
к о м е т у , д о л ж н а бы б ы т ь г о р а з д о з н а ч п т е л ь н ѣ е ' ' . 

Принимая все это въ сообраиіеніе. асгрономы должны были 
признать, что масса кометъ состоитъ, г.твнымъ образомъ, изъ не 
связанныхъ между собою частицъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга 
большими или меньшими промежутками п с о с т а в л я ю щ и х ъ 
о д н о цѣлое, о д н у с и с т е м у т о л ь к о въ с и л у и х ъ в за-
п м н а г о п р п т я ж е н і я . 

Такое мнѣніе какъ бы подтверждается тою прозрачностью, ко-
торая свойственна не только хвосту кометы, но даліс п головѣ. 
О такой прозрачности свидѣтельствуютъ Ольберсъ, Струве, Вальцъ 
и многіе другіе, наблюдавшіе небольшія звѣзды черезъ вещество 
кометы. Это не даетъ намъ однако права утверждать, чтобы всѣ 
кометы безъ исключенія были такъ прозрачны и неплотны. 

Гауссъ полагалъ невозможнымъ допущеніе, что въ кометахъ 
•совсѣмъ нѣтъ твердаго пли, по крайней мѣрѣ, жидкаго ядра. Б е 3 ъ 
т а к о г о я д р а , по его мнѣнію, т у м а н н а я м а с с а д о л ж н а 
•была бы р а з с ѣ я т ь с я. Араго же полагалъ. что ядра ра::лич 
ныхъ кометъ пмѣютъ всѣ три степени сцѣпленія. 

*) Secchi. Le Soleil. Paris. Socoiule partie. 1S76. p. 427 
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Газообразное состояиіе ядра кометы б е з ъ т в е р д о й м а с с ы 
в н у т р и б ы л о бы в п о л н ѣ н е п о н я т н о . Нельзя было бы ш ь 
копмъ образомъ уяснить себѣ, почему частицы газа, с т р е м я -
щ і я с я у д а л и т ь с я д р у г ъ о т ъ д р у г а , н е р а з л е т а л и с ь 
бы в ъ 1 і р о в о е п р о с т р а н с т в о , а группировались бы въ одну 
туманность, с0храняюш,у10ся въ продолженіе многихъ столѣтій. 

Болѣе понятно то устройство ядра, въ видѣ роя метеоровъ, ко-
торое ему теперь приписываютъ. 

Однако ;ке, если мы взглянемъ на образованіе кометныхъ хво-
стовъ, то увидимъ, что всѣ наблюдатели говорятъ о б ъ и с т е ч е -
н і и в е щ е с т в а и з ъ я д р а к о м е т ъ Многіе даже гово-
рятъ о б ъ и з в е р ж е н і я х ъ п в з р ы в а х ъ . Такъ, напр., у проф. 
Бредихина находішъ слѣдующее: 

,,Въ хвостѣ кометы 1882 г. I I замѣчены были сгущенія, кото-
рыхъ происхожденіе соотвѣтствуетъ моменту раздѣленія ея ядра, и ко-
торыя подтверждаютъ пдею, что это дѣленіе б ы л о с л ѣ д с т в і е м ъ 
п р о ц е с с а и 3 в е р ж е н і я " К а ш ш ъ же образомъ можетъ изли-
ваться вещество пзъ кометы выше описаннаго строенія; еще непонят-
нѣе причина изверженіЯ; невозможность чего-.іпбо подобнаго оче-
видна. Тѣмъ не менѣе вещество дѣйствительно изливается изъ ядра. 
кометы: оно сперва направляется въ сторону солнца, а затѣмъ оги-
баетъ голову кометы, направляясь въ противоположную сторону, обра-
зуя хвостъ. Хвостъ этотъ имѣетъ видъ полаго коноида, пустого вну~ 
три. К а к а я м о ж е т ъ б ы т ь п р и ч и н а , з а с т а в л я ю щ а я ве• 
щ е с т в о о г и б а т ь т а к и м ъ о б р а з о м ъ г о л о в у , с о с т о я щ у ю ^ 
пзъ м е л к п х ъ ч а с т и ц ъ ? Голова впо.тѣ проницаема, почему 
же вещество не проходитъ ч е р е з ъ н е е , а о г п б а е т ъ ее? Такой 
способъ образованія хвоста невольно наводитъ на мысль, чтовну-
три ядра, вопреки существующему мнѣнію, пмѣется все-таки что-
то непроницаемое, то есть твердое или хоть жидкое. 

Ядро это можетъ разлагаться на части, какъ это было дока-
зано дѣленіемъ кометы Біелы въ 1846 г.; оно можетъ отдѣлять 
отъ себя и болѣе мелкія части и даже разсыпаться въ метеоры, 
какъ это доказалъ Скіапарелли, но все же оно существуетъ. Разть 

Ѳ. Бредихинъ. ІЬліяніе вещества изъ ядра большой кометы 1862 года. 
Sur les oscillations des jets d'émission dans les comètes. Moscou. 1885. 

Th.Bredichin A. K. A. S. Sur Torigine des comètes périodiques. Moscou. 1889. p. 2• 
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оно разложится на части, комета перестанетъ существовать и пре-
вратится въ потокъ метеоровъ. РІзъ подобнаго твердаго ядра при 
возвышеніи температуры по мѣрѣ прпближенія къ солнцу могутъ 
происходить истеченія, могутъ быть п взрывы. 

Итакъ, мнѣ кажется несомнѣннынъ, что комета долнша имѣть 
твердое ядро. Масса ея тоже не можетъ быть вполнѣ ничтожною. 

Какъ же примирить это съ тѣмъ безспорнымъ фактомъ, что 
кометы почти не обладаютъ притягательною силой? 

Если признавать за матвріей свойство взаимно прптягиватьсяу 
то невольно приходится впасть въ очевидное противорѣчіе. Съ 
точки же зрѣнія моей гипотезы комета можетъ быть твердымътѣ-
ломъ, но такой массы, которая еще не можетъ перерабатывать 
эѳира въ первичное вещество, слѣдовательно не можетъ дать и тока• 
эеира, обусловливающаго собою притяженіе. Оставаясь твердымъ 
тѣломъ, довольно даже больпіихъ размѣ|)0въ, комета, тѣмъ не ме-
нѣе, совершенно не обладаетъ свойствомъ притягивать къ сеиѣ тѣла. 
Если ея ядро достигло этого предѣла, то можетъ проявиться п 
незначительное притяженіе; тогда можетъ образоваться внутри ея 
первичное вещество, которое можетъ при случаѣ дать взрывъ. 

Еомета Біелы служить намъ поучительнымъ примѣромъ, дока-
зывающимъ отсутствіе притягательной силы. Въ 1846 г. ея ядро 
раздѣлплось на глазахъ астрономовъ *). Причиной такого дѣленія 
могла быть только теплота солнца. По мѣрѣ удаленія отъ со.1нца 
причина эта, очевидно, ослабѣвала, и если бы матеріи было при-
суще свойство взаимно притягиваться, то оно по мѣрѣ у д а л е -
н і я к о м е т ы о т ъ с о л н ц а д о л ж н о б ы л о бы п р о я в и т ь с я . 
Части кометы, двигаясь вдали отъ солнца въ міровомъ простран-
ствѣ, имѣли тесть лѣтъ времени для того, чтобы снова соеди-
ниться. И что же, во второе свое появленіе, въ августѣ 1852 г., 
разстояніе между ними н е т о л ь к о н е у м е н ь ш и л о с ь , по, 
н а п р о т и в ъ , у в е л и ч и л о с ь п о ч т и в ъ 10 р а з ъ . 

Неужели можно говорить въ этомъ случаѣ о какой-либо притя-
гательной силѣ, когда работа солнечной теплоты, проявившая себя 
въ какіе-нибудь 14 дней, не могла быть возстановлена этимъ-
притяженіемъ въ продолженіе 6 лѣтъ. 

Этотъ замѣчательный фактъ дѣ.1енія ядра кометы въ настоящее 

*) Подобный фактъ повторился, какъ я слышалъ, въ августѣ нынѣшняго года. 
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Бремя пересталъ быть едпнпчнымъ. Комета Ліе (Liais) 1860 г., 
наблюдаемая послѣ прохода перигелія, явилась двойною; комета 
1882 II раздѣлплась послѣ прохожденія перигелія и представила 
пять явственныхъ центровъ сгуіденія; кромѣ того, по сосѣдству глав-
ноіі кометы, находились другія второстепенныя, которыя были 
видимы въ различное время разными наблюдателями" "). 

Эти факты служатъ яснымъ доказательствомъ отсутствія въ 
массѣ кометнаго вещества притягательной силы, но кометы намъ 
ука;]ываютъ на еще болѣе оригинальное явленіе; онѣ показы-
ваютъ, что въ солнцѣ, этомъ псточникѣ всемірнаго тяготѣнія 
для нашей системы, заключаются к а к і я то о т т а л к и в а т е л ь -
н ы я с и л ы . Хвосты кометъ образуются подъ вліяніемъ от та л-
к и в а т е л ь н о й с и л ы с о л н ц а . Это фактъ, не подлежащій въ 
настоящее время ни малѣйпіему сомнѣнію. Но какая же отталки-
вательная сила можетъ быть въ псточникѣ притяженія? Приведу 
нѣсколько выписокъ, какъ объ этомъ гсворятъ ученые. Секки го-
воритъ, напримѣръ, такъ ' '): 

,,Весьма возможно, я скажу даже очень вѣроятно, что солнце 
въ этомъ случаѣ дѣйствуетъ нѣкоторымъ неизвѣстнымъ образомъ; 
оно дѣйствительно какъ будто бы проявляетъ отталкивательную 
• силу, которую объяснить весьма трудно, но которая въ нриродѣ 
не безпримѣриа'\ 

У Фэя мы находимъ слѣдующее 
Изученіе фигуръ кометныхъ хвостовъ ясно показало, что солнце 

оказываетъ на тѣда отталкивате.]1ьное дѣйствіе. Раньше и не по-
,дозрѣвали возможности прійти къ заключенію, что Ньютоновское 
притяженіе не есть единственная сила, которую геометры должны 
признать дѣйствующею въ пространствѣ". 

Обращаясь къ мнѣнію пр. Бредихина, которому наука болѣе 
всего обязана въ отношеніи разработки этого вопроса, находимъ 

Приведя въ систематпческій порядокъ результаты моихъ вы-
численій и провѣривъ пхъ, я пришелъ къ заключенію, что, по 
отношенію къ разсматриваемымъ кометамъ, сила солнца, образую-

Th. Bredichin А. R. А. S. Sur Torigine des comètes périodiques. 1889. p. 1. 
Secclii. Le Soleil. Paris. Secoide patrie. 1877. p. 417. 

**) Faye. Sur l'origine du Monde. Paris. 1885. p. 173. 
Bulletin de l'Académie Impériale des sciences de S.-Pétersbourg. Тот У. •'/17 

••Sept. 1878. Sur les queues des comètes. Par M. Bredikliine. 
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щаяхвосты, распредѣляется с о о б р а з н о с в о е й в е л и ч п н ѣ (при 
веденной къ единицѣ разстояніл отъ солнца) па три различныхъ 
типа. Именно эти результаты имѣю честь представить въ настоя-
щее время Академіи", 

Сила, образующая кометные хвосты, состоитъ, во первых ь, изъ 
всеобщей притягательной силы, проявляемой массою солнца на 
матерііо хвостовъ и, во вторыхъ, изъ отталкиванія, испытываемаго 
этою матеріей при ея приближеніи къ солнцу. Одна и другая изъ 
этихъ составляющихъ силы подчинена закону квадратовъ разстоя-
ній. Обозначая черезъ 1 притяженіе • солнца на единицу разстоя-
нія и черезъ [л отталкиваніе на томъ же разстояніи, совокупное 
вліяніе двухъ силъ на частицу хвоста выразится черезъ 1—(х. Въ 
зависимости отъ этой величины 1—[х кометные хвосты принадле-
жатъ къ тремъ различнымъ типамъ". 

Итакъ, мы видимъ, что солнцу присуща нѣкоторая отталкива-
тельная сила, причина которой весьма трудно объяснима. 

Намъ извѣстна то.1ько одна отталкивательная сила, это сила 
электричества. Къ ней и должны были обратиться ученые для разъ-
ясненія того видимаго отталкиванія, которое проявляется въ ко-
метныхъ хвостахъ. Цёльнеръ построилъ теорію электрическаго 
отталкиванія, при чемъ пришелъ къ такой формулѣ 

бд=7276аг(1—!^) 
гдѣ Д выражаетъ электрическое напряжеше на поверхности солнца, 

б—то же на поверхности частицы хвоста, 
г—радіусъ частицы, 
< —ея атомный вѣсъ, 

1—[Л—отталкивательную силу. 
Проф. Бредихинъ, примѣняя формулу Цёльнера, говоритъ од-

нако * : Я употребляю для проистекающей изъ солнца энергіи, ко-
торая дѣйствуетъ различно на различные элементы, названіе элек 
тричества только потому, что это наименованіе уже принято въ 
физическихъ теоріяхъ кометъ; о д н а к о в е с ь м а в о з м о ж н о , ч т о 
д а л ь н ѣ й ш і я и з с л ѣ д о в а н і я о п р е д ѣ л я т ъ болѣе т о ч н о 
к а к ъ н а з в а н і е , т а к ъ р а в н о и с в о й с т в а э т о й э н е р г і и ^ 

*) Fr. Zöllner. Wissenschaftliche Abhandlungen. Zweiter Band. Zweiter Theil. 
Leipzig. 1878. S. 769. 

**) Th. Bredichin. Sur la Constitution p r o b a b l e d e s queues des cometes. 1879. p. o. 
19 
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Такое осторожное отношеніе къ силѣ, порождающей кометные 
хвосты, со стороны пр. Бредихина, творца ихъ теоріи, весьма до> 
нятно, потому что трудно себѣ уяснить^ какимъ образомъ и почему 
солнце можетъ быть сильно заряжено однимъ какимъ-либо элек-
тричествомъ; да и можетъ ли такой раскаленный піаръ быть заря-
л^енъ электричествомъ? Правда, связь явленій земного магнетизма 
съ измѣненіями въ солнечной фотосферѣ заставляетъ подозрѣвать 
существованіе нодобнаго заряда, но можетъ-быть земной магнетизмъ 
можетъ быть объясненъ и другимъ путемъ, помимо электрическаго 
заряда солнца (объ этомъ мы будемъ говорить въ слѣдующей главѣ). 

Если допустить, что частицы хвоста отталкиваются отъ солнца 
вслѣдствіе одноименнаго съ ними заряженія электричествомъ, то 
о н ѣ д о л ж н ы , к р о м ѣ т о г о , о т т а л к и в а т ь с я и м е ж д у со-
б о ю, и тогда врядъ ли хвостъ кометы можетъ представить на боль 
томъ разстояніи в и д ъ т о г о п р а в и л ь н а го к о н о и д а , кото-
рый наблюдается въ дѣйствительности. Вытеприведенныя сообра-
женія невольно наводятъ на мысль, подсказанную пр. Бредихи-
нымъ, въ только-что приведенной выдержкѣ, что энергія эта не 
есть электричество, а кое-что другое. Но что же? Въ послѣднее 
время, въ виду несостоятельности электрической гипотезы, Ренье^ 
ромъ была предложена другая. Онъ полагаетъ, что частицы коме-
ты насыщены газами и парами, замороженными въ нихъ при дви-
женіи кометы въ междупланетномъ пространствѣ. И вотъ расши-
реніе-то этихъ газовъ и паровъ подъ вліяніемъ теплоты, по мѣрѣ 
лрпближенія къ солнцу кометы, со стороны, обращенной къ не.му, и 
можетъ произвести, по его мнѣнію, отталкиваніе частицъ, состав-
ляющихъ хвостъ. Такое толкованіе не можетъ быть признано удо-
влетворительнымъ, потому что, если сами твердыя частицы должны 
бы были оттолкнуться, то выходящіе изъ нихъ пары и газъ, на-
противъ, направились бы къ солнцу, чего мы не видимъ въ дѣй-
ствительности. 

Я уже показалъ выше, что за лучами солнца должна быть 
признана отталкивательная сила. Если смотрѣть на свѣтъ, какъ 
на передачу энергіи, то энергія эта, встрѣчая препятствіе, должна 
выразиться нѣкоторымъ давленіемъ и стремленіемъ передаться то-
му тѣлу, которое преграждаетъ ей путь. Очевидно, что сила эта 
будетъ дѣйствовать пропорціонально той поверхности, которая ему 
преграждаетъ путь, то есть пропорціонально поверхности тѣла, или, 
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лучше сказать, пропорціонально проекціи тѣла на плоскость, пер-
пендикулярную къ лучу свѣта. Съ другой стороны, эпергія свѣта 
распространяется по шаровымъ поверхностямъ, а слѣдовательно, ел 
напряженіе уменьшается по мѣрѣ увеличенія ихъ поверхностей, 
то-есть по мѣрѣ удаленія отъ источника свѣта, слѣдовательно, эта 
энергія должна быть обратно пропорціональна квадратамъ разстоя 
пій тѣла...отъ какойточкиѴ—Не отъ ц е н т р а с о л н ц а , но отъ 
и с т о ч н и к а свѣта , т о - е с т ь отъ п о в е р х н о с т и с о л н ц а . 
^ Итакъ, еслимыозначимъ черезъ р., ту величину, которой должна 
быть пропорціональна отталкивательная сила лучей солнца, черезъ 
р разстояніе тѣла до центра солнца, а черезъ R радіусъ солнца, 
то напряженіе этой отталкивательной силы выразится формулою: 

[р—ПУ 
Сила эта дѣйствуетъ подобно силѣ притлженія па всѣ тѣла 

(подверженныя дѣпствію лучей солнца), но въ иротивупололшомъ 

нанравленіи. Если силу притлженія выразить формулою то 
? 

равнодѣйствующая двухъ этихъ сплъ F представится памъ въ видѣ 

F = ^̂  Ь 
Въ этой формулѣ а пропорціонально числу частицъ, слѣдова-

тельно. объему тѣла, а потому, означая линейные размѣры тѣла 
черезъ г, мы имѣемъ право положить р. = Кг і Мелсду тѣмъ aj, 
какъ я уиже сказалъ выше, пропорціонально проекціи тѣла на пло 
скость, перпендикулярную къ лучу свѣта. а эта плоскость пропор-
ціональна только второй степени линейныхъ размѣровъ тѣла, а по-
тому мы можемъ выразить такъ: = К^г-. Подставляя эти вели 
чины для [Л и въ форму.іу, выраж,а10щую равнодѣпствующую. 
получимъ: 

& _ Кіг-

^ о i К, I 
I Р̂  (Р-И)^• 

Такое выраліепіе однако справедливо только п])пбли:?ительно^ 
и притомъ для очень зпачительнаго р. 1.10 мѣрѣ п}>пближенія 
тѣла къ солнцу, уже не вся поверхность ирииимаетъ участіе 
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въ отталкиваніи, а только часть ея, ограниченная конусомъ 
касанія АТВ, (фиг. 9), вслѣдствіе чего К^ уменьшается въ 
отношеніи всей поверхности нолушарія къ части ея AB, 

27rR2(l-cosa) 
слѣдовательно и измѣняется въ = "ÖTUR ̂  

К^. Подставляя R ^ P - R 
какъ cos a = ——, то следовательно Jv̂  = - — -

это К2 вмѣсто к , въ выраженіе F, нолучимъ: 

\ р ̂  • ? ( р - й г / 

?(p-Rj 

Фиг. 9. 

или F == 1• 

Вотъ вьіраягеніе для силы, дѣйствію которой подвергается вся-
кое тѣло въ міровомъ пространствѣ, когда оно освѣщено лучами 
солнца. 

Просматривая рѣчь пр. Роберта Волля "̂  , я нашелъ слѣдующее 
мѣсто: ,,Допустимъ, что солнце притягиваетъ тѣло силою тяготѣ-
нія и въ то же время отталкиваетъ это тѣло въ силу того, что и 
солнце, и тѣло заряжены оба электричествомъ одного и того же 
рода. Если притягиваемое тѣло большихъ размѣровъ, то притяже-
ніе далеко превзойдетъ отталкиваніе, и это послѣднее молсетъ быть. 

*) Nature. 1884. Sept. 4. Comets. Lecture by Prof. K. S. Ball. Astrouomer Royal 
for Ireland at the Montreal meeting of the British Association. 
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конечно, пренебрежено въ большинствѣ случаевъ. Есть однако ко-
ренное различіе между свойствомъ электрическихъ силъ п свой-
ствомъсилы тяготѣніл. П о с л ѣ д н я я п р о п о р ц і о н а л ь н а м а е -
с а м ъ п р и т я г и в а ю щ и х с я тѣлъ, а э л е к т р и ч е с к і я силы 
и р о п о р ц і о н а л ь н ы п о в е р х н о с т я м ъ тѣлъ. М а с с а п з м ѣ 
и я е т с я к а к ъ к у б ы л и н е й н ы х ъ и з м ѣ р е н і й , а п о в е р х -
н о с т ь т о л ь к о к а к ъ | и х ъ к в а д р а т ы . Итакъ, относительное 
дѣйствіе электрическаго отталкиванія въ сравненіи съ притяже-
ніемъ тяготѣнія возрастаетъ въ томъ отношеніи, въ какомъ умень-
шается радіусъ частицы. Отсюда необходимо должно слѣдовать, 
что какъ бы ни было велико иреобладаніе силы притлженія въ 
массахъ конечныхъ измѣреній, — всегда возможно, при равныхъ 
прочихъ услоБІяхъ, представить себѣ частицу насталько малую, 
что электрическое отталкиваніе должно будетъ превзойти въ тре-
буемомъ отношеніи напряженность притяженія". 

Измѣните въ этомъ отношеніи силу электричества на отталки-
вательную силу лучей солнца, и вы получите точное воспроизве-
деніе того, что я утверждаю. 

Въ формулѣ (1) мы замѣчаемъ нѣкоторую особенность. Веля 
IL г 

чина въ скобкахъ —, лзмѣняется въ зависпмости отъ 
р - ( р — Е , ) р 

разстоянія тѣла отъ солнца, а также отъ линейныхъ размѣровъ 
тѣла. Такъ какъ это выраженіе есть разность двухъ члеиовъ, то 
очевидно, что величины р и г могутъ быть подобраны такія. что 
выраженіе превратится въ 0. Тогда и сила F = 0. 

К р 

Это будетъ имѣть ыѣсто, когда = 

KRr R лм 
или же когда р = j^^TZTjlT ^̂* ̂ " ^ К ' 

Эти двѣ формулы показываютъ, что для тѣла всѣхъ размѣровъ 
можно найти такое разстояніе, при которомъ сила иритяженія бу-
детъ равна силѣ отталкиванія, и тогда тѣло не будетъ ни притя-
гиваться, ни отталкиваться солнцемъ. 

Такъ какъ въ формулѣ (3), выражающей величину о, е,ъ уве-

лпченіемъ г дробь уменьшается, слѣдовательио, вираліеніе 
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1 — у в е л и ч и в а е т с я , между тѣмъ і т і ъ дробь, выражающая р, 

дѣлается меньше, то изъ этого можемъ заключить, что чѣмъ боль 
ше размѣры тѣла, тѣмъ это разстояніе, для котораго F О, бу-
детъ меньше. 

Такъ какъ для каждаго тѣла имѣется такихъ нейтральныхъ 
точекъ много, а именно, по направленію всѣхъ радіусовъ,—то 
всѣ эти точки, взятыя вмѣстѣ, образуютъ одну шаровую поверх-
кость, которую - мы будемъ называть н е й т р а л ь н о ю п о в е р х -
н о с т ь ю д л я д а н н а г о тѣла . Если это тѣло находится на 
ней, то сила притяженія солнца равна силѣ отталкиванія. Еакъ 
я только-что сказалъ, каждому тѣлу соотвѣтственно съ его раз-
мѣрами присуща своя нейтральная поверхность. Чѣмъ больше 
размѣры тѣла, тѣмъ его нейтральная поверхность ближе къ по-
верхностіі солнца, и чѣмъ меньше размѣры тѣла, тѣмъ она даль-
ше; очевидно, что для молекулъ, какъ для тѣлъ очень малыхъ 
размѣровъ, эта поверхность отстоитъ очень далеко отъ солнца. 
Тѣло, находящееся дальше отъ солнца, чѣмъ его нейтральная по-
верхность, притягивается солнцемъ, но если оно находится ближе, 
то оно должно начать отталкиваться. 

Разсматривая выраженіе (1) для F 

^ Ч Р ^ p ( ? - ß ) l 
мы замѣчаемъ, что при p = ï l то-есть, когда тѣло достигнетъ фо-
тосферы солнца, р — ß превращаетсй въ О, а слѣдовательно вто-
рой членъ дѣлается оо. Это какъ будто показываетъ, что сила 
F == — со, то-есть отталкиваніе дѣлается безконечно велико. Выра-

женіе ——^^ получено нами изъ с.іѣдующаго 7^ — в ь ко-
?1? — Ч ?[?— 

торомъ произведено сокращеніе на ( ~ R). Такое сокращеніе воз-
можно всегда, исключая случая, когда р = Е, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ выражепіе, равное , то есть, неопредѣленность, мы бы со 

кратилп на 0. Отыскавъ значеніе этой неопредѣленности, полу-
чимъ впрочемъ тоже самое. 

Представ.іенное въ этомъ видѣ вліяніе солнца на тѣла, можетъ 
привести насъ къ заклю^іенію, что никакое тѣло не можетъ упасть 
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на солнце,- потому что по дорогѣ встрѣтитъ непремѣнно свою 
нейтральную поверхность, при пересѣченіи съ которою сила при-
тяженія будетъ равна силѣ отталкивательной. Однако нужно пом-
нить, что падающее тѣло обладаетъ н ѣ к о т о р ы м ъ з а п а с омъ 
к и н е т и ч е с к о й э н е р г і и (живою силой), которая можетъ пре-
одолѣть сопротивленіе, встрѣчаемое тѣломъ отъ лучей солнца, п 
довести его до фотосферы, въ которой уже всякое отталкиваніе 
прекращается, а остается только притяжепіе. 

Какъ я показалъ въ главѣ III, прптяженіе солнца обусловли-
вается давленіемъ, оказываемымъ эѳиромъ на сумму поверхностей 
всѣхъ атомовъ тѣла. Молекула, состоящая пзъ атомовъ, представ-
ляетъ собою малую частичку, находящуюся по отношеоію къ при-
тяженію въ тѣхъ же условіяхъ, что и болѣе крупныя частицы 
тѣла. Совершенно другое—атомъ тѣла. Онъ состоптъ нзъ атомовъ 
эѳира и въ его промежутки атомы эѳира уже проникнуть не мо-
гутъ, поэтому его вѣсъ обусловливается не объемомъ, а только 
поверхностью. Въ этомъ случаѣ и притяженіе, п отталкиваніе бу-
дутъ дѣйствовать на одну и ту же поверхность, а слѣдовательно 
для всякаго атома (какого бы тѣла ни было) сила дѣнствія солнца 
выразится формулою 

F-rf̂  К - -
Для всѣхъ ихъ нейтральная поверхность будетъ одинакова и 

ея радіусъ опредѣлится выраженіемъ: 
__ KR 

Р - К — K l 
Если бы мы знали величину К и Kj, то мы бы могли найти 

это р. Во всякомъ случаѣ, допуская І ц — н К . мы найдемъ, что 

? Г—л* 
Такъ какъ п вѣроятно не велико, то мы видпмъ, что р немного 

больше R. Итакъ, на этой шаровой поверхности группируются всѣ 
атомы, полученные отъ диссоціаціи частпцъ. Если ихъ тутъ на-
берется много, то очевидно, что лежащіе дальше этой поверхности 
будутъ уже притягиваться, и, такимъ образомъ, сгруппируются въ 
атмосферу, принадлежащую солнцу. Не будетъ ли это объяспеніемъ 
такъ-называемой короны? 
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Мнѣ могугь задать вопросъ: какимъ образомъ одинъ и тоть 
же эѳиръ въ одно и то же время можетъ оказывать на тѣло два 
совершенно противоположныхъ вліянія: одно притягательное, а 
другое отталкивательпое? 

Еакъ мы уже знаемъ изъ нредыдущаго, что то, что мы назы 
ваемъ нритяженіемъ, или тяготѣніемъ, является слѣдствіемъ дви-
женія всей массы эѳира по направленію къ солнцу, вслѣдствіе 
его поглощенія. Отталішвательная сила его происходить отъ пе-
редачи энергіи отъ одного атома къ другому. Очевидно, — будетъ 
ли вся масса эѳира находиться въ поступательномъ движеніи или 
нѣтъ, такая передача энергіи остается возможною. Чтобы лучше 
объяснить мою мысль, позволю себѣ привести слѣдуюш,ій примѣръ: 
всякому извѣстно, что звукъ передается намъ посредствомъ коле-
баній воздуха, точно также извѣстно, что для произведенія звука 
нужна затрата извѣстнаго количества работы, и въ свою оче-
редь, что звукъ можетъ быть преврап1;енъ въ механическую рабо-
ту. Представимъ себѣ находящіяся рядомъ двѣ струны, настроен-
ныя въ унисонъ. Если заставить звучать одну изъ струнъ, то и 
другая начнетъ колебаться. Въ этомъ случаѣ, очевидно, колебапіе 
струны, то-есть механическая работа была передана отъ первой 
струны ко второй, посредствомъ частицъ воздуха. Расположимъ 
двѣ наши струны по направленно вѣтра, идуш,аго отъ второй стру-
ны къ первой, и повторимъ опытъ. Результатъ будетъ конечно 
тотъ же. Въ этомъ случаѣ весь воздухъ двигался въ одномъ на-
правленіи, и однако это не помѣшало передачѣ механической pa-
боты въ противоположномъ напр^вленіи, передаваемой отъ одной 
частицы къ другой. 

Нѣчто въ этомъ родѣ происходить въ міровомъ пространствѣ 
съ эеиромъ п даетъ ему возможность одновременно оказывать на 
тѣла и притягательную, и отталкивательную силу. Благодаря по-
глоп];енію солнцемъ эѳпра, вся его масса'находится въ ненрерыв-, 
номъ поступательномъ движеніи; этотъ токъ на встрѣчныя тѣла 
оказываетъ давленіе и заставляетъ ихъ двигаться въ сторону солн-
ца. Но, съ другой стороны, движеніе частицъ, составляюп1,ихъ сол-
нечвую фотосферу, передаетъ свою энергію въ міровое простран-
ство въ видѣ свѣта; энергія эта на своемъ пути, встрѣчая препят-
ствія, передается преграждаюш;имъ ей путь тѣламъ и заставляетъ 
ихъ двигаться въ обратномъ направленіи. Въ результатѣ тѣло по-
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Бинуется той изъ этихъ силъ, которая больше. Заьгонъ измѣненія 
этой силы съ измѣненіями разстояніяи величины частицы изобра-
женъ въ видѣ вышеприведенной мною формулы (1). Какое же дѣиствіе 
можетъ оказать эта сила на движущуюся въ нространствѣ комету? 

Комета, какъ извѣстно, есть тѣло небольшихъ размѣровъ. Подъ 
словомъ небольшихъ размѣровъ я понимаю такіе, при которыхъ 
она не можетъ перерабатывать эѳира въ первичное вещество,, а 
слѣдовательно, и не имѣетъ собственнаго притяяіенія. Какой это 
предѣлъ, намъ неизвѣстно; но, начиная съ этого предѣла.. все, что 
меньше, несмотря на разницу размѣровъ, подчиняется одипако-
вому закону, потому что удерживается въ одномъ цѣломъ толь -
ко с и л о ю с ц ѣ п л е н і я в е щ е с т в а , и на т а к о м ъ тѣлѣ тя 
ж е с т и нѣтъ, о н а в п о л н ѣ о т с у т с т в у е т ъ . 

Однако, какихъ бы размѣровъ ни было это тѣло, оно матеріаль-
но,—оно подчиняете)! притялсенію другихъ больгаихъ тѣлъ, какъ 
то: солнца и планетъ. Вотъ почему комета Мессье (Messier), 
два раза проскочившая между спутниками Юпитера, сама уклони-
лась отъ своего пути, подъ вліяніемъ притяженія Юпитера, не п а-
р у ш и в ъ о д н а к о п р а в и л ь н о с т и д в и ж е п і я е г о с п у т н и -
к о в ъ , такъ какъ ея притягательная сила равна нулю. 

Двигаясь такимъ образомъ подъ вліяніемъ притяженія солнца, 
наше тѣло (будущая комета) постепенно къ нему приближается. 
Теплота солнечныхъ лучей заставляетъ ея части, способния йена-
ряться, превращаться въ паръ; и если комета еще не достигла 
нейтральной поверхности, соотвѣтствующеи этимъ частицамъ, то 
онѣ располагаются около нея и вмѣстѣ съ нею двигаются в с л ѣ д-
с т в і е п н е р ц і и п п р и т я ж. е н і я с о л н ц а . Но вотъ комета пе-

, реходитъ черезъ нейтра.11ъную поверхность, частицы ея, превратив-
шіяся въ паръ, начинаютъ отталкиваться, образуя хвостъ по тѣмъ 
законамъ, которые подмѣчены пр. Бредихинымъ. 

Отталкиваніе частицъ зависитъ отъ ихъ размѣровъ: меньшія 
частицы отталкиваются съ большею силою, чѣмъ болѣе круп-
ныя. Пр, Бредихинъ показалъ, что въ кометахъ различаются ясно 
три рода хвостовъ: для перваго изъ нихъ отталкивательная сила 
въ 12 разъ больше силы притяженія, д.1я второго отъ 1,5 до 
2,5 раза, а для третьяго она составляетъ только около "Д сол-
нечнаго притяженія, такъ что хвосты послѣдняго типа не оттал-
киваются, а, напротивъ, направляются къ солнцу. 
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Сравнивая величину этой отталкивательной силы съ атомными 
вѣсами тѣхъ тѣлъ, которые намъ открылъ спектроскопъ въ комет 
ныхъ хвостахъ, именно: водородомъ, углеродомъ и желѣзомъ, авторъ 
находить, что отталкивательная сила обратно нронорціонально атом-
ішмъ вѣсамъ именно этихъ трехъ тѣлъ. Это даетъ намъ, мнѣ 
калюется, полное право повторить за авторомъ теоріи слѣдующее: 
.,Если это совпадете не есть случайность,— а п о д о б н а я слу-
ч а й н о с т ь б ы л а бы во в с я к о м ъ с л у ч а ѣ б о л ѣ е ч ѣ м ъ 
с т р а н н а я , то можно заключить съ большою вѣроятностыо, что 
хвосты трехъ тиновъ кометъ состоять соотвѣтственно изъ молекулъ 
водорода, углерода и желѣза'' )". 

Итакъ комета, приближаясь къ солнцу, выдѣляетъ изъ себя 
подъ вліяніемъ его теплоты газообразные продукты, которые, не 
будучи удерживаемы притяженіемъ центральнаго ядра, отталкива 
ются солнечными лучами и устремляются въ міровое пространство 
въ видѣ хвостовъ; болѣе крупныя частицы могутъ тоже отдЬлиться 
въ видѣ метеоритовъ и продолжать свой путь независимо. 

Относительно самого ядра можно сказать, что оно, какъ тѣло 
большой величины, долго не достіігнетъ своей нейтральной поверх 
ности. Она слишкомъ близка къ солнцу. Были примѣры, что ко-
меты приближались чрезвычайно близко къ солнцу. Комета 
1Г)80 г. 9 декабря прошла близь солнца наразстояніи 200000 съ 
пебольшимъ километровъ отъ поверхности солнца. По поводу ея 
Фламмаріонъ '' выражается такъ: ,,Это фактъ удивительный, необык-
новенный, я скажу, почти непонятный, какъ она могла пройти 
близъ самого солнца, не будучи сожжена, не будучи схвачена на 
пути пылающимъ очагомъ притяженія нашей системы". Однако 
были кометы, которыя прошли еш,е ближе. Комета 1843 г. 27 фев-
раля прошла на 52000 километровъ отъ поверхности; почти такъ 
же близко прошли кометы 1880 и 1882 гг. Мнѣ кажется, не бу-
деть невѣроятнымъ допустить, что онѣ не упали на солнце только 
потому, что можетъ быть достигли своей нейтральной поверхности 
и во всякомъ случаѣ потому, ч т о о т т а л к и в а т е л ь н а я с и л а 
с о л н ц а с л и ш к о м ъ возросѵіа о т ъ у м е н ь ш е н ! я р а з -
с т о я н і я. 

Th. Breclichin. Sur la constitution рг01)аЫе (les queues des comètes 1879. p. 3. 
C. Flammarion. Astronomie populaire. 
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Ядро кометы можетъ раздѣлиться на части, и части эти бу-
дутъ продолжать свое независимое движете. Постепенное отдѣ 
леніе вещества отъ ядра кометы конечно уменьшаетъ ея величину, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и размѣры ея хвоста. Окончательнымъ результа-
томъ такого дѣленія служить наполненіе мірового пространства кос-
мическою пылью (остатками хвостовъ), а съ другой стороны-образова-
ніе пояса метеоровъ по тому пути^ по которому когда-то двига-
лась. можетъ-быть^ величественная комета. Такое закліоченіе совер-
шенно вѣрно съ дѣйствительностью, какъ можно видѣть изъ ниже-
слѣдующихъ словъ пр. Бредихина: Не нужно при этомъ упу-
екать изъ вида того соображенія, что при первопачальномъ всту-
пленіи своемъ въ солнечную систему комета могла быть въ огром-
н о е ч и с л о р а з ъ б о г а ч е в е щ е с т в о м ъ , чѣмъ въ н а с т о я -
щ е е в р е м я . Въ нынѣшпемъ своемъ видѣ родоначальница метео-
ровъ можетъ считаться, такимъ образомъ, лишь скуднымъ остат-
комъ отъ первоначальнаго скопленія разсыпчатой массы, привле-
ченной солнцемъ изъ безмѣрныхъ пространствъ неба. Постоянное 
оскудѣніе веществомъ сравнительно въ небольшой промежутокъ 
времени представляетъ, какъ кажется, комета Энке. При благо-
пріятныхъ условіяхъ во время своихъ появленій въ первой поло-
винѣ ныпѣшняго столѣтія она была свободно видима простымъ 
глазомъ, въ послѣднихъ же своихъ приб.тажеЕІяхъ къ перигелію 
она представляется только телескопическою кометой''. 

Мы говорили до сихъ поръ о движеніи кометъ въ міровомъ 
пространствѣ, а въ главѣ ѴІІ (стр. 262) я указалъ на то, что 
кометы преодолѣваютъ сопротивленіе среды не только эеирноп, 
но даж.е и матеріальнаго газа. 

Для того, чтобы подобное движете было возможно безъ замед-
ленія, необходимо, чтобы кометное ядро обладало враш,ательБымъ 
движеніемъ. Возможно ли допущеніе подобнаго вращенія изъ тѣхъ 
фактовъ, которые намп наблюдаются? Мнѣ кажется, что да, и это 
на слѣдуюп],емъ основаніи. Если представлять себѣ комету въ томъ 
видѣ, какъ я ее себѣ представляю, то-есть, въ видѣ твердаго 
ядра, изъ котораго происходитъ истечете, то необходимо при-
знать, что при вращеніи этого твердаго ядра видимыя намп 
истеченія (если они только происходятъ не изъ полюса кометы) 
должны измѣнять свое положеніе; они должны уклоняться то въ 
одну, то въ другую сторону, подобно колебапіямъ маятника. И дѣй-
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ствительно, подобныя колебанія истеченій замѣчаются астрономами!, 
что видно изъ словъ пр. Бредихина :(' 

Чрезвычайно важнымъ вонросомъ въ теоріи кометъ является 
измѣненіе въ нанравленіи струй матерііт, испускаемой ядромъ. 
Бессель набліодалъ въ кометѣ Галлея (1835) колебанія свѣтяща-
гося сектора вокругъ радіуса вектора. Но подобнаго рода колеба-
БІя были гораздо правильнѣе и болѣе явственно выражены въ ко-
метѣ 1862 «ÎII, гдѣ они произвели неправильность очень странную 
въ строеній самого хвоста". 

Въ заключеніи той же брошюры пр. Бредихипъ говоритъ: 
Резюмируя все, я повторяю еще разъ, что колебанія истеченій 

въ кометѣ 1862 III съ этихъ поръ должны считаться, какъ не о-
с п а р и м ы и ф а к т ъ , основанный не только на пзмѣреніи поло-
Лъенія струй, но и на совокупности всѣхъ явленій, представляемыхъ 
хвостомъ п головою кометы". 

Причину этихъ колебаній пр. Бредихииъ приписываетъ дѣй-
ствію самихъ изверженій. 

Не могу при этомъ не обратить вниманія на одно обстоятель-
ство, а именно, что, если изверженія не совмѣстны съ тѣмъ 
представленіемъ о кометномъ ядрѣ, какъ тѣлѣ, состоящемъ изъ 
мелкихъ кусочковъ матеріи, которое теперь почти обще-принято, 
то в ы ш е - о п п с а н н ы я к о л е б а н і я э т и х ъ и с т е ч е н і й 
у ж е н и к а к и M ъ о б р а з о м ъ н е м о г у т ъ б ы т ь о б ъ я с н е н ы 
п р и п о д о б н о м ъ с т р о е н і и я д р а . Они очевидно требуютъ 
твердаго ядра, дающаго истеченіе изъ одной точки, такъ что сами 
колебанія истеченіп какъ бы служатъ подтвержденіемъ того, что 
ядро кометы должно представлять одно твердое тѣло. 

Мнѣ остается сказать еще нѣсколько слогъ о причинѣ свѣта, 
испускаемаго кометнымъ хвостомъ. 

Полярископическія изученія кометъ показали, что большая 
часть посылаемаго ими къ намъ свѣта представляетъ собою сол-
нечный свѣтъ, отраженный веществомъ кометы. Однако Гюггинсъ 
(W. Huggiiis) показалъ, что комета обладаетъ и собственнымъ 
свѣтомъ. 

Th. Brecliclnn. A.R.A.S. Sur les osciUations des jets (1 émission dans les comè-
tes. Moscou 1885, p. 1. 

**} Prazmowski. Comptes Rendus. 1881. Août. p. 263. 
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Этотъ собственный свѣтъ приписывается нѣкоторыми элек-
трическому вліянію. 

Не подлежитъ сомнѣнш, что подобное вдіяніе возможно въ мі-
ровомъ пространствѣ, въ особенности для тѣхъ, кто пріпиісываетъ 
отталкивательнуіо силу, проявляющуюся въ ыатеріи кометныхъ 
хвостовъ, вліянію электричества. Однако нельзя не обратить виіша-
нія на другое мнѣніе, основанное на опытѣ Тиндаля, который по• 
казалъ, что вещество, доведенное до едва понятной степени разрѣ 
женія, подъ дѣйствіемъ лучей свѣта пріобрѣтаетъ способность свѣ-
титься весьма ярко отраженнымъ свѣтомъ. А что разрѣженіе ве-
щества кометныхъ хвостовъ достаточно велико, объ этомъ свидѣ-
тельствуютъ работы Мейера "̂  относительно нреломленія свѣта 
кометными хвостами. 

*) Berthelot. Comptes Rendus. 1881. Juillet, p. 2G. 
Astron. Nachr. Лі>?> 2471 и 2477. 
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Земной магнетизмъ. 

Историческое развптіе понятій о земномъ магиетизмѣ.—Идеи Галлея—Теорія 
Гаусса.—ГІеріоды измѣнеыій магнитной силы.—Связь этого явленія съ дѣя-
тельностью солнца.—Электрическіе токи внутри земл:г.—Что проіісходитъ съ 
пѳиромъ послѣ его ііоглощенія землею.—Зависимость поглощенія отъ лучеГг 
солнца.—Порождаемый этимъ поглощеніемъ токъ онергіи.—Какіе токи должны 
порол:даться во враш,а10и1,емся тѣлѣ, освѣгцаемомъ лучами солнца.—Подобные 
токи дѣйствптельно существуБ:)тъ.—Денное измѣненіе направлеиія магнит-
ной стрѣлки.—Тоілі въ глубинѣ земного шара.—Три со став ля 10 щія скорости 
движеиія этого тока.—Вліяніе на .эти токи годового обращенія земли.—Чѣмъ 
можно объяснить вѣковое изліѣноніе земного магнетизма.—Вращательное дви-
жеиіе всей массы оѳира внутри земли.—Вліяніе измѣненія солнеадой поверх-
ности на земной магнетизмъ.—Затрудненіе объяснить это въ настоящее вре-
мя.—Сѣверное сіяніе.—ІГсторическій обзоръ лгьіѣній объ этомъ явленіи.—Исте-
чеиіе онергій въ .магнитныхъ иолюсахъ, какъ причина этого явленія.—Ка-

кіе токи могуті> п^^опсходить на солнцѣ.—Явленіе зодіакальнаго свѣта. 

Съ тѣхъ поръ, какъ было подмѣчено свойство намагниченной 
пластітки поворачиваться однимъ концомъ на сѣверъ, люди ста-
ли пользоваться этпмъ свопствомъ въ впдѣ компаса для отысканія 
направленія пути. Еомпасъ, подъ названіемъ каламита, употреблялся 
еш,е во времена крестовыхъ походовъ, онъ далъ также Колумбу 
возмолшость открыть Америку. Но, пользуясь свойствомъ намагші-
чепнои пластпніш, люди долгое время не задавали себѣ вопроса о 
причинѣ этого свойства. 

Первымъ^ обративтимъ на это вниманіе былъ Бильямъ Гиль-
беръ (W. Gilbert) Онъ установилъ тотъ фактъ, что обращеніе 
магнитной стрѣлкп на сѣверъ производится землею, и что нашъ 
земной т а р ъ можно уподобить намагниченной стальной полосѣ, 
имѣющей два полюса. 

Gilbert. De magnete magiietîcisque corporibus et de niagno magnate tellure pliv-
siologia nova. Londini. IGOO. 
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Нѣтъ ничего удивительнаго, что первыя попытки объяснен ія 
земного магнетрізма были связаны съ нредставлепіемъ о дѣйствгь 
тельной желѣзной полосѣ, находящейся внутри землц. Такъ ду-
малъ Галилей, нолагавшій, что внутри земли находится дѣйстви-
тельный магнитъ, котораго сѣверный полюсъ номѣщается въ іож-
номъ нолупіаріи, п обратно, южный въ сѣверномъ. Однако болѣе 
точныя набліоденія надъ магнитною стрѣлкою показали, что на-
правленіе ея непостоянно, что оно измѣняется, и нритомъ, что 
эти измѣненія періодичньг. Одного магнита было недостаточно дли 
объясненія всѣхъ явленій. 

Самое меньшее требовалось, по крайней мѣрѣ, два магнита. Но 
такъ какъ магнитная сила земли проявляется скорѣе какъ сила 
направляющая, а не притягивающая или отталкивающая, неоихо-
димы были еще большія усложнеиія, и, между прочимъ, необходимо 
было̂  допустить, что эти магниты очень коротки по с})авиенію съ 
осью земли, а для воспроизведенія вѣковыхъ періодовъ нужно бы 
ло еще допустить, что вся эта система имѣетъ свое вращательное 
движеніе вокругъ нѣкотороп постоянной осп. 

Галлей (Наііеу) поэтому предлагалъ другую, довольно орипі-
ную теорію. Фигура шогоиовъ навела его HÎJ мысль, что въ каж-
домъ изъ полуіпарій находится по два магнитныхъ полюса, одітъ 
сильнѣе, другой слабѣе. Къ этому онъ считалъ иужнымъ еще до-
бавить внутреннее вращающееся ядро земли, которое своимъ раз-
личнымъ положеніемъ по отноіиенію земной коры дол;кпо было 
обусловливать измѣиеніе въ величинѣ склоненія магнитной стрѣлки. 

Гипотеза эта нашла охотниковъ облечь ее въ математиче-
сідю форму , при чемъ внутреннее ядро было названо нлапетоі » 
Минервою. 

Теорію земного магнетизма старался создать Эіііеръ ••''• = ' ), кото-
рый исходилъ пзъ предполож,епія, что внутри зем.іи имѣется хорда, 
представляюп1,ая собою магнитную полосу, концы которой соста-

ШИеу. On the ca,use of the chniige of tlie variation 01' the magnetic иоеіГі( , 
with an hypothesis of the structure of tlie internal parts of the earth. Philos. Tran• 
sact. 1692. p. 503. 

* Steinhäuser. Nähere Bestimmung tier Bahn des Pk\neten im Inneren der Erde 
Gilberts. Ann. d. Phys. 27 Band. 

Euler. Recherches sur la déclinaison de rai{jjuille aimantée. Mem. de Гас. royale 
de Berlin. 1737. 
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вляютъ собою магнитные полюсы. Онъ задавался вопросомъ. какія 
перемѣщенія должна совершить эта хорда для того, чтобы было 
возможно объяснить всѣ явленія земного магнетизма. 

Всѣ эти попытки, равно какъ и многія другія, за ними слѣдо-
вавшія, не могли однако дать полнаго представленія о явленіяхъ 
земного магнетизма. Попятное дѣло, что всѣ эти магниты служи-
ли только для уясненія магнитнаго состоянія земли. 

Строго математическая теорія этого явленія была создана 
Гауссомъ (Gauss) и только она ?!;ала возможность болѣе соглас-
но съ дѣйствительностью, чѣмъ всѣ предшествовавшія, опредѣлить 
элементы земного магнетизма для каждой данной точки земной по-
верхности. 

Гауссъ исходилъ изъ того предположенія, что въ проявленіи ма 
гнитной силы участвуютъ всѣ частицы земного т а р а . Вмѣсто того, 
чтобы искать того мѣста. гдѣ помѣщается земной магнетизмъ, 
Гауссъ задался вопросомъ, какъ должна быть устроена земля, въ от-
нопіети магнита, для того, чтобы можно было объяснить всѣ явле-
нія, которыя мы наблюдаемъ. 

Исходя изъ этого, онъ получилъ формулу, даюш,ую возможность 
вычислить дѣйствіе земного магнетизма на магнитъ, помѣщениый 
въ любой точкѣ земпой поверхности, и получить довольно точно 
всѣ три составляющихъ магнитной силы. 

Теорія Гаусса представляетъ собою чисто-математическую те-
орію, она не касается причины земного магнетизма и не даетъ ука-
заній, откуда берется та магнитная сила земли, которой проявле-
нія мы наблюдаемъ на земной поверхности. 

Однаі^о измѣненія положенія магнитныхъ полюсовъ потребо-
вали исправленій и въ этой теоріи, которыя и были произведены 
Эрманомъ (А. Егтап) и Петерсеномъ (Н. Petersen) * , 

Дальнѣйтія изслѣдованія этой загадочной силы привели къ 
новымъ результатамъ: Лямонъ (Lamont) въ 1845 г. указалъ на из-
вѣстную періодичность денного колебанія магнитной стрѣлки, а Ca 
бинъ (Sabine)—на приблизительно десятилѣтніе періоды въ этихъ 
колебаніяхъ, при чемъ старался найти связь между этимъ періо-
домъ и солнечными пятнами, что впрочемъ болѣе ясно было фор-

Gauss'Werke. 5 Band, Gotha. 1869. S. 119. ff. 
* Егтап et Petersen. Grundlagen der Gausisclien Theorie und die Erscheinungen 

des Erdmagnetismus im Jahr 1829. ВегИп. 1874. 



— 305 

мулировано Готье (Alf. Gautier) . Но болѣе всего убѣдптельно 
связь между солнечными пятнами и іізмѣнеиіемъ магпптныхъ скло-
ненін была доказана Вольфомъ (Rudolf Wolf.) 

Такая связь требовала новыхъ гппотезъ, которыя бы сдѣлаліі 
понятнымъ отражеиіе на земномъ хмагнетизмѣ іізмѣненій, пропс-
ходящихъ на солнцѣ. До этого времени были предложены разныі} 
объясненія причины земного магнетизма. Амнеръ полагалъ, 
что земля окружена безчпсленными электромагнитными токами, ко-
торыми онъ объяснялъ, какъ земной магнетизмъ. такъ равно и внут-
ретою теплоту земного шара, не дѣ.тя, вирочемъ, объясненія ярп-
чины, порождающей этп токи. Нѣкоторые старались найти п])ичину 
ихъ въ самой земдѣ, такъ иапримѣръ, Веттштейнъ (Wettstein) 
полагалъ, что они могутъ быть объяснены поро;кденіемъ электри• 
чества отъ тренія слоевъ, двиясущихся внутри земли съ разными 
скоростями. Другіе, какъ Скальвептъ (Skalweit приписывал[! 
это атмосферѣ и причинами земного магнетизма считали метео-
рологическіе факторы, относя эти послѣдніе къ вліянііо небесныхъ 
тѣлъ. 

Однако болѣе научными нужно считать тѣ гипотезы, которыя свя-
зываютъ земной магнетизмъ съ электрическимъ вліяніемъ небесныхъ 
тѣлъ. Эти теоріп преднолагаіотъ вообще землю, заряженною отри-
цательнымъ электричествомъ, и что токи порождаются болыпимъ 
или меньшимъ прилпвомъ электричества, вызываемаго вліяиіемъ 
электрическихъ зарядовъ другихъ, небесныхъ тѣлъ. Такая теорія 
построена Цёльнеромъ (Zöllner) -'-̂ ^̂  -). 

Считаю не литт імъ упомянуть здѣсь о І Ѣ Х Ъ ученыхъ, кото-
рые связывали земной магнетизмъ съ вращеніемъ солнца, такъ 

' ' ') А. Gautier. Note sur quelques recherches réceDtes, astronomiques et pbisi-
ques, relatives aux appareuces que présente le corps du soleil. Arcb. des Se. phys. e 
uat. Vol. XX. 

'-̂ * H. Wolf. Keue Untersuchuugen über die Periode der Sonnenflecken und 
ihre Bedeutung. Bern. 1852. 

Ampère. Théorie des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de Гех-
périence. Paris. 1826. 

Wettstein. Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen und ihre 
Bedeutung für Geologie, Astronomie, Meteorologie und Klimatologie. Zürich. 18S0. 

** i **} Skalweit. Magnetische Beobachtungen in Memel. Königsberg. 1879. 
Zöllner. Ueber den Ursprung des Erdmagnetismus und die magnetischen Be 

Ziehungen der Weltkörper, Ber. d. K. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. M-ph. Kl. 1871. 
20 
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Горнштейнъ (Hornstein) ' ̂ ) локазалъ, что магнитные элементы 
имѣютъ періодъ 26 ^^ дня, и, исходя изъ этого, вычислилъ время 
обращенія солнца около своей оси въ '24,55 дня. Броунъ (Allan 
Brown) изъ десятилѣтнихъ наблюденіи вывелъ приблизительно также 
періодъ 26 лѣтъ. Между тѣмъ какъ Quet кромѣ того при-
давалъ еще значеніе положенію оси солнца въ міровомъ про-
странствѣ. 

Одна изъ самыхъ новѣйпіихъ гипотезъ земного магнетизма при-
надлежитъ Вернеру Сименсу (Wt , Siemens) Приписывая явле-
ніе земного магнетизма электрическому дѣйствію солнца на раз-
стояніи, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ старается объяснить высокій элек-
трическій потенціалъ солнца треніемъ падающихъ потоковъ диссо-
ціированной матеріи на полярныя страны солнца. Они сгущаются, 
сгораютъ и направляются къ экватору, откуда центробѣжною си-
лой выбрасываются въ міровое пространство. Такимъ образомъ, 
по мнѣнію Сименса, объясняются явленія солнечной теплоты, а 
земной магнетизмъ есть электродинамическій результатъ электри-
ческага заряженія земли. Впрочемъ самъ Сименсъ не считаетъ 
свою гипотезу непогрѣшимою, онъ только находитъ, что она да-
етъ объясненія отнюдь не менѣе удовлетворительныя, чѣмъ другія 
гипотезы. 

Я совершенно не касался того громаднаго фактическаго мате-
ріала, которымъ обогатились въ настоящее время наши свѣдѣнія, 
по отношенію земного магнетизма. Собраніе фактовъ чрезвычайно 
обильно, и все же мы должны сознаться, что причина этого явленія 
остается для насъ иеизвѣстною. 

Что же намъ можетъ дать въ этомъ отношеніи предлагаемая 
мною гипотеза? 

Для этого намъ нужно будетъ ближе взглянуть на то, что проис-
ходитъ съ эѳиромъ внутри земли послѣ его поглощенія на поверх-
ности. Я уже указалъ выше, что эѳиръ долженъ поглощаться всѣ-

Hornstein. Ueber die Abhängigkeit des Erdmagnetismus von der Eotation der 
Sonne. Zeitscbr. f. Math. u. Phys. 16 Band. S. 448. 

**) Quet. Sur les périodes qui dans les phénomènes magnétiques dépendent de la 
vitesse de la rotation du soleil. Compt. rend. Yol LXXXVI. 

***) Wr. Siemens. Ueber die Zulässigkeit der Annahme eines elektrischen Sonnen-
potentiales und dessen Bedeutung zur Erklärung terrestrischer Phänomene. Sitzungsber. 
d. k. pr. Ak. d. Wissensch. Märzheft. 1883. 



— 307 — 

mi пористыми тѣлами, и что онъ поглощается нашею планетою. 
Но поглощеніе это идетъ не вездѣ одинаково,—оно, какъ мы віідѣ-
лп зависитъ отъ в н у т р е н н я г о с т р о е н і я п о г л о щ а ю щ а г о 
т ѣ л а, а также и отъ э н е р г і и э ѳ и р а въ дапномъ мѣстѣ. Пер-
вое язъ приведенныхъ условіи показываетъ намъ. что залегающіе 
въ земной корѣ пласты имѣютъ вліяніе на степень поглощенія 
эѳира; въ одномъ мѣстѣ это поглощеніе можетъ быть спльнѣе, въ 
другомъ слабѣе; эта именно причина, какъ мы видѣли, заставляетъ 
воду поглощать эеиръ съ большею силою, чѣмъ это производится 
континентами. Во всякомъ случаѣ вліяніе это, такъ-сказать, по 
€тоянно, оно не пзмѣняется со временемъ. 

Нельзя того же сказать о вліяніи, происходящемъ отъ энергіи 
самого эеира. Энергія эоира измѣняется подъ вліяніемъ различныхъ 
условій, а главное—подъ вліяніемъ лучей солнца; если она измѣ-
няется, то и степень поглощенія эѳира одною и тою же поверх-
ностью доллша то же пзмѣняться. Какая существуетъ зависимость 
между •энергіею эѳира и скоростью поглощенія его, мы этого пока 
не знаемъ, но мы не можемъ отрицать вліянія его энергіи наско-
рость поглощенія, а слѣдовательно, и должно признать, что эта ско-
pocTbj или степень поглощенія есть величина перемѣнная для од-
ного и того же мѣста, для одной и той же части земной поверх-
ности. 

Такъ какъ причиною поглощенія мы должны счптать самую 
энергію эѳира, потому что именно она и производитъ его уплот-
неніе, то мы должны заключить, что съ увеличеніемъ энергіи уве-
личивается и степень поглощенія, то-есть оно производится ско-
рѣе. Но такъ какъ эѳиръ, обладающих большею энергіей, требуетъ 
большаго давленія для своего уплотпенія, то мы должны признать, 
что эѳиръ, обладающій большею энергіей, можетъ быть доведенъ 
до полнаго уплотненія только на большей глубпнѣ. 

Какъ мы видѣли выше, объ энергіи эоира мы можемъ судить 
по температурѣ, которою, такъ сказать, выражается энергія эоира. 
а потому мы можемъ теперь же сказать, что поглощеніе эѳира 
тѣ.тами, одинаковаго состава, при различныхъ температурахъ не-
одинаково, и чѣмъ температура въ данномъ мѣстѣ выше, тѣмъ энер-
гія эѳира больше, слѣдовательно. в ъ э т о м ъ м ѣ с т ѣ п о г л о щ е-
н і е и д е т ъ с к о р ѣ е , а внутри земли, подъ этимъ мѣстомъ. у п л о т-
н е н і е э о и р а п р о и з о н д е тъ на б о л ь ш е й г л у б и н ѣ . 

20* 
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ЦредстаБимъ себѣ теперь два, рядомъ расположенныхъ. участка 
;іемліі, изъ которыхъ первый холоднѣе, а второй имѣетъ болѣе вы 
сокую твхмпературу. Допустимъ, что химическій состазъ пласуговъ 
земной коры въ обоихъ участкахъ одинаковъ. Еакъ мы только-что 
Бидѣли, при этихъ условіяхъ поглощеніе эѳира въ первомъ участкѣ 
на едишщу поверхности будетъ медленнѣе, чѣмъ во второмъ, въ 
этомъ послѣднемъ оно будетъ іітти быстрѣе. Поглощаемый эѳпръ 
по мѣрѣ углубленія въ томъ и въ другомъ участкѣ будетъ уплот-
няться. Если бы мы имѣлп возможность подвергнуть эѳиръ нашему 
изслѣдованію на извѣстной глубинѣ, то подъ первымъ участкомъ 
мы бы нашли эѳиръ болѣе плотный, но обладаюш;ій меньшего энер-
гіей, тогда какъ подъ вторымъ плотность его была бы сравнительно 
менѣе, но за то энергія его атомовъ была бы большею. 

Это уплотненіе эѳира пропсходитъ не въ закрытыхъ сосудахъ, 
а въ пористыхъ тѣлахъ, составляющихъ земную кору. Эѳиръ есть 
газъ, для котораго эти тѣла вполнѣ проницаемы. Слѣдовательно, 
между эѳиромъ, поглош,еннымъ обоими участками будетъ суш;ество-
вать сообщеніе. Въ чемъ же проявится его вліяніе? Атомъ второго 
участка, обладающій большею энергіею, на границѣ этпхъ участ-
ковъ при Бстрѣчѣ съ атомомъ перваго, передастъ ему часть своей 
энергіи, которая передастся дальше другимъ атомамъ, обладаю-
ш,имъ меньшею энергіею. Пріобрѣтенная такимъ образомъ, первымъ 
участкомъ энергія распредѣляется между его атомами; за первымъ 
атомомъ слѣдуетъ второй, третій и такъ далѣе, и всѣ они при встрѣчѣ 
уступаютъ часть своей энергіи атомамъ перваго участка, которые 
обладаютъ меньшею энергіею, и такимъ образомъ мы видимъ, что 
часть излишка энергіи второго участка постепенно передается вну- . 
три ;земли первому; э н е р г і я к а к ъ бы п е р е х о д и т ъ о т ъ 
в т о р о г о у ч а с т к а к ъ п е р в о м у , о н а д в и ж е т с я в ъ е г о 
с т о р о н у . Въ замѣнъ этого эѳиръ перваго участка при данной 
плотности и энергіи занималъ извѣстный объемъ, по мѣрѣ возра-
станія энергіи его атомовъ онъ стремится расшириться, и е г о а т о-
м ы п е р е д в и г а ю т с я в ъ с т о р о н у в т о р о г о у ч а с т к а . Ясно, 
что при этихъ условіяхъ мы имѣемъ дѣло съ двумя движеніями, 
такъ сказать, съ двумя токами: одинъ т о к ъ э н е р г і и , идуп1;й 
отъ теплаго участка къ холодному; другой т о к ъ с а м о г о эѳи-
р а , передвигаюш,ійся въ обратную сторону, 

Это двойное движеніе можетъ, пожалуй, показаться непонятнымъ^ 
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хотя оно не представляетъ ничего особеннаго, какъ мы легко мо-
жемъ видѣтъ изъ слѣдующаго примѣра. Вообразпмъ себѣ два со 
общающихся сосуда, наполненныхъ воздухомъ, при чежъ въ первомъ 
Боздухъ нагрѣтъ, во второмъ онъ холоденъ. Такъ какъ между со-
рудами ішѣется сообщеніе, то давленіе въ нпхъ очевидно одіша-
ково. Но плотность воздуха въ первомъ сосудѣ непремѣнио ме-
нѣе, чѣмъ во второмъ. Если мы оставпмъ эти сосуды сообщаюіцп-
нися въ продолженіе извѣстнаго времеті, то въ концѣ копцовъ 
мы увидимъ. что какъ плотность, такъ п температура въ обоихъ 
сосуда^ъ окажутся одинаковыми. Что же произошло? 

Очевидно большая энергія, которою обладали частицы перваго 
болѣе нагрѣтаго сосуда, перешла отчасти къ частицамъ второго; 
уравновѣшеніе же плотности заставляетъ насъ предположить обрат-
Еое движеніе самихъ частицъ воздуха. ІІтакъ, въ этомъ случаѣ 
энергія перешла отъ теплаго источника къ холодному^ напротивъ, 
матерія двигалась въ обратную сторону отъ холодпаго къ теплому. 

Нѣчто въ этомъ родѣ будетъ происходить и съ эѳиромъ внутри 
зем.ш. Та э н е р г і я , которою обладаютъ его частицы, б у д е т ъ 
п м ѣ т ь в с е г д а с т р е м л е н і е п е р е х о д и т ь о т ъ т е п л а г о 
у ч а с т к а к ъ х о л о д н о м у ; напротивъ, сами е г о а т о м ы будутъ 
двигаться в ъ о б р а т н о м ъ н а п р а в л е н і и . Такимъ образомъ, 
будетъ возстановляться равновѣсіе эѳира какъ внѣ, т а к ъ р а в н о 
и в н у т р и з е м л и . 

Представимъ себѣ теперь въ міровомъ пространствѣ враща-
ющееся около солнца шарообразное тѣло, ось котораго перпенди-
кулярна къ плоскости эклиптики. Лучи солнца на экваторѣ этого 
тѣла будутъ падать въ полдень всегда вертикально, а на полю-
сахъ горизонтально, вслѣдствіе чего экваторіальныя страны будутъ 
болѣе нагрѣты, полярныя же будутъ холодны, —температура рас-
предѣлится такъ, что будетъ постоянно убывать отъ экватора къ 
полюсамъ. На основаніи только-что показаннаго мы имѣемъ право 
заключить, что внутри этого тѣла будетъ происходить постоянный 
токъ энергіи о т ъ э к в а т о р а к ъ п о л ю с а м ъ в ъ п а п р а в л е н іи 
м е р и д і а н о в ъ . 

Но кромѣ того, если мы станемъ разсматривать различныя точки 
экватора или любой изъ параллелей, то мы замѣтимъ, что болѣе 
всего нагрѣвается та точка, на которую лучи солнца падаютъ вер-
тикально, то-есть та, г д ѣ ч а с ы п о к а 3 ы в а ю т ъ п о л д е н ь, гдѣ 
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солнце проходитъ черезъ меридіанъ. Точки же экватора, не дошед-
шія до полудня и прошедшія это время, освѣщаются лучами солнца 
наклонно, слѣдовательно нагрѣваются слабѣе; отсюда является не-
обходимость допущенія, ч т о д о л ж е н ъ с у щ е с т в о в а т ь дру-
г о п т о к ъ , б о к о в о й , и д у щ і и по н а п р а в л е н і ю э к в а т о р а 
и п а р а л л е л е й , п своимъ дѣйствіемъ производящій отклоненіе 
перваго тока отъ меридіана, при ч е м ъ до п о л у д н я э т о от-
к л о н е н і е б у д е т ъ в л ѣ в о (къ западу), а п о с л ѣ п о л у д н я 
в п р а в о (къ востоку). 

Если наше тѣло имѣетъ еще поступательное движеніе по ор-
битѣ, то преодолѣваемое имъ сопротивленіе встрѣчнаго эѳира двп 
женію т о ж е н е м о ж е т ъ о с т а т ь с я б е з ъ в л і я н і я , оно не-
обходимо будетъ у с и л и в а т ь поглощеніе, подобно нѣкоторому воз-
вышенію температуры; п т о ж е д а с т ъ д в а т о к а , одгінъ вдоль 
меридіана, а другой вдоль экватора въ обѣ стороны. 

Въ результатѣ, на поверхности нашего тѣла поглощеніе эѳира 
будетъ наибольшее на экваторѣ въ тотъ моментъ, когда часы бу-
дутъ показывать 12; оно будетъ постепенно убывать, какъ вдоль 
меридіана, такъ равно и въ обѣ стороны отъ этой точки по экватору 
до мѣстъ, въ которыхъ часы показываютъ 6 ч. утра и 6 ч. вечера. 

Но въ той точкѣ его, гдѣ часы будутъ показывать 6 ч. утра 
(съ передней стороны тѣла, преодолѣвающей сопротивленіе эѳпра 
движенію), поглощеніе нѣсколько усилится отъ другой причины, и 
усиленіе это распредѣлится, постепенно убывая, вдоль экватора 
вправо и влѣво до мѣстъ, гдѣ часы показываютъ 12 ч. ночи 
и 12 ч. дня. 

Какъ мы видимъ, въ мѣстностяхъ, въ которыхъ часы показы-
ваютъ отъ 6 до 12 ч. дня, оба эти вліянія суммируются, очев:1д-
но, что maximum поглощенія долженъ получиться именно между 
этими точками. Тутъ будетъ самое сильное поглощеніе, а слѣдо-
вательно, и самый сильный токъ. Напротивъ, въ той мѣстности, 
гдѣ часы показываютъ 6 часовъ вечера и до 12 ночи, нужно ис-
кать minimum'a поглощения, а слѣдовательно и наименьшей силы 
тока энергіи. 

Кромѣ того мы можемъ еще вывести заключеніе, что токи 
должны направляться по всѣмъ меридіанамъ отъ экватора къ обоимъ 
полюсамъ, и что пмѣются боковые токи, идущіе до 12 часовъ дня 
влѣво, а послѣ полудня вправо. 
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Такіе токи, какъ я только - что описалъ, дѣйствптелъно суще-
ствуіотъ. Они были лучше всего изучены Ламономъ (Lamont) въ 
Мюнхенѣ въ 1859 году и Эри (Airy) въ 1867 г. въ Грііивпчѣ. 
Для наблюденія этихъ токовъ оба экспериментатора поступали 
почти одинаково: они зарывали въ извѣстномъ отдаленіи двѣ метал-
лическія пластинки и соединяли ихъ проволокою, помѣщая въ этой 
цѣпи чрезвычайно чувствительный гальванометръ. Такихъ линій 
устраивали двѣ, одну съ сѣвера на югъ (NS), другую съ востока 
на западъ (0W). 

Если токъ дѣйствительно существовалъ, то стрѣлка гальвано-
метра должна была указать на это своимъ отклоненіемъ. Наблю-
денія показали неопровержимо, что такіе токи дѣйствительно су-
ществуютъ. Сравнивая отклоненія гальванометра въ токѣ NS съ 
показаніемъ склоненія магнитной стрѣлки. нельзя не замѣтпть, что 
они имѣютъ одинаковый характеръ. 

Изъ своихъ наблюденій Ламонъ пришелъ къ убѣжденію, что су-
ществуетъ дѣйствительно токъ вокругъ землп. Онъ приписалъ его 
тому, что статическое электричество земли стремится прійти въ 
равновѣсіе. 

Что касается Эри, то его наблюденія дали ему возможность 
прійти къ слѣдующимъ заключеніямъ: 

1. Главную часть земного магнетизма невозможно объяснить 
прямымъ вліяніемъ земныхъ токовъ. 

2. Въ настоящее время еще нельзя съ увѣренностью сказать, 
чтобы измѣненія въ земныхъ токахъ были причиною ежедневныхъ 
магнитныхъ измѣненій. 

3. Принимая во вниманіе совпаденія кривыхъ, изображающихъ 
ходъ явлепій, нѣтъ возможности отрицать, что п р и ч и н о ю ма-
г н и т н ы х ъ в о з м ѣ щ е н і й я в л я е т с я з е м н о й т о к ъ , н а х о -
д я щ і й с я п о д ъ м а г н и т о м ъ . 

Надъ этими же токами были дѣлаемы наблюденія Впльдомъ ^̂ ' ') 
въ Павловскѣ и Влавіе (Blavier)* ̂ ^ * во Франціи. Изъ нихъ первый 
указалъ на чрезвычайно любопытный фактъ, подтверждая, что от-
клоненіе стрѣлки гальванометра, производимое токомъ ( )W, съ маг-

*) LamoBtDer Erdstrom. Leipzig. 1SG2. 
* Phil Trans. 1868. 

Wild. Mélanges pbys. et. chim. S. Pétersbourg. 1883. 
*•**) Blavier. Etudes des courants telliiriques. 
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нитнымъ склонепіемъ строго совпадаетъ; онъ вмѣстѣ съ тѣмъ ука-
шваетъ^ что первое изіѵіѣненіе в с е г д а нѣ с к о л ь к о о п е р е ж а 
е т ъ п о с л ѣ д н е е , т а к ъ ч т о т о к ъ з е м н о й к а к ъ б у д т о со 
с т а в л я е т ъ п р и ч и н у м а г и и т н а г о с к л о н е н і я. 

Изъ всѣхъ этихъ изслѣдованій можно заключить, какъ это дѣ-
лаетъ въ настоящее время большинство ученыхъ, что магнитныя 
возмущепія безспорпо суть слѣдствія земныхъ токовъ, что д е т т я 
пзжѣненія земного магнетизма, могутъ-быть, тоже до извѣстиой 
степени приписаны имъ, по что главная сила земного магнетизма 
зависптъ отъ чего-то другого. 

Мы увидимъ ниже, что случайныя возмущенія и, главное, ма-
гнитпыя бури находятся въ связи съ дѣятельностыо солнца. Я объ 
нихъ буду говорить ниже, здѣсь же попробую приравнять тѣ токи, 
о которыхъ я говорилъ, и которые должны проявляться въ верх-
нихъ слояхъ земной коры, къ тѣмъ земнымъ токамъ, отъ которыхъ? 
по-моему, зависптъ денное измѣненіе земного магнетизма. 

Я показалъ,что должны существовать два тока: одинъ—по напра-
вленію меридіана, другой—по направленію параллелей, пдущіе отъ 
той точки земного шара, у которой солнце находится въ зенитѣ. 
Этп токи происходятъ отъ разницы температуры въ нагрѣваніп 
различныхъ частей земной коры, въ зависимости отъ угла наклоненія 
лучей. 

Энергія, передаваемая солнцемъ, будетъ наибольшая въ этой 
точкѣ (центральной) и затѣмъ ея сила будетъ постепенно убывать 
во Бсѣ стороны. Слѣдствіемъ такого неравномѣрнаго распредѣленія 
энергіи въ каждой точкѣ, находящейся вправо отъ полуденнаго ме-
ридіаиа, появится токъ къ востоку, а влѣво къ западу. Кромѣ того, 
во всѣхъ мѣстностяхъ будетъ существовать токъ къ сѣверу и къ югу. 

Такъ какъ токъ происходитъ внутри земной коры, а на про-
никновеніе эѳира внутрь требуется время, то наибольшее скопле-
ніе энергіи можетъ оказаться въ томъ мѣстѣ, гдѣ уже полдень 
прошелъ, то-есть проявится нѣсколько времени послѣ полудня. 

Но есть еще другое вліяніе:' это—вліяніе сопротпвленія эѳира 
поступательному движенію земли: оно проявляется въ видѣ меха-
нической работы, оно нагнетаетъ эѳпръ въ поры земли съ той сторо 
ны, гдѣ часы показываютъ 6 часовъ утра. Оно тоже распространяется 
въ обѣ стороны и порождаетъ совершенно подобные же токи. Наиболь-
шій эффектъ этого вліянія мы должны тоже искать нѣсколько позже 
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6 часоБъ. Между этими двумя наибольшими значепіами мы доли:-
ны предполагать наибольшее скопленіо энергіи, потому что тутъ 
встрѣчаіотся два противоположные тока. Гдѣ же мы должны ис-
кать наименьшаго скопленія энергіи?—Очевидно, въ топ четверти 
шаровой поверхности, которая лежитъ меж.ду G часами вечера и 
12 ночи. Тамъ солнце уже не освѣщаетъ, слѣдовательио, и энер-
гія его не передается, а съ другой стороны эта часть ;темной по-
верхности находится на задней стороиѣ земли по направленію двп-
женія, слѣдовательно, въ ней не происходитъ этого нагнетанія, ко-
торому подвергается передняя часть. Напротивъ, она излучаетъ 
эепръ. Въ эти области энергія только можетъ распространяться 
отъ сосѣднихъ областей, въ которыхъ она больше. 

Что Äie намъ даетъ наблюдете надъ магнитной стрѣлкойѴ Дѣ-
лаю выписку у Лемстрёма 

.,Наблюдая внймательно магнитную стрѣлку, видно, что она по-
стоянно качается, какъ бы отыскивая положеніе своего равновѣсія, 
и вскорѣ убѣждаемся, что эти качательныя двиигенія измѣнлются 
правильно въ зависимости отъ часовъ дня. 

".,Сѣверный по.тюсъ стрѣлки съ утра направляется къ востоку 
и достигаетъ своего наибо.1ьшаго отклоненія зимою въ 9 часовъ, лѣ-
томъ въ 7 часовъ утра. Потомъ до 2 часовъ стрѣлка поворачивается 
къ западу. Тогда начинается движеніе въ противоположномъ напра-
в.!1еніи, прекраш,аюп],ееся лишь въ 10 ч. вечера,—часъ, въ который 
стрѣлка приняла свое первоначальное положеніе. То же движеніе 
происходитъ и ночью, но съ меньшею силой. Въ 3 часа утра 
стрѣлка достигаетъ своего наибольшаго отклоненія къ западу и 
начпнаетъ двигаться къ востоку". 

Если обратимъ вниманіе на наибольшее напряженіе магнитной 
силы и наибольшее и наименьшее отклоиеніе стрѣлки, то увидимъ, 
что время это совпадаетъ съ тѣми часами, въ которыхъ должно 
быть, по-нашему, наибольшее и наименьшее накопленіе энергіи, 
именно въ 10 ч. утра и въ 10 ч. вечера. 

Въ этихъ движеніяхъ магнитной стрѣлки невольно бросается 
въ глаза проявленіе двухъ в.11іяній, зависяш;ихъ отъ движенія земли. 
Одно изъ тіхъ—безспорно лучи солнца, его теплота. Что же мо-
жетъ представлять другое? Я предлагаю принять во вниманіе дѣй-
ствіе сопротивленія эѳира на переднюю часть земли. 

*) M. s . Lemström. L'aurore boréale. Paris. 188G, p. 22. 
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Я упоминалъ уже выше^ что этими земными токами, какъ по-
казываютъ наблюденія, нельзя объяснить главной силы земного 
магнетизма. Въ чемъ же искать его? Еакъ мы видѣли, Гауссъ при-
писывалъ его какъ бы вліянію магнитной силы всѣхъ частицъ зем-
ного шара. Но состояніе земного магнетизма можетъ быть такъ 
же хорошо объяснено гальваническими токами. обходяп1,ими вокругъ 
землю, какъ и постоянною магнитною силою. Допуская, что зем-
ной магнетизмъ порождается постоянною магнитною силою, мы 
необходимо встрѣтимъ затрудненіе при разъясненіи вѣковыхъ и 
ежедневныхъ измѣненій въ магнитной силѣ и ея направленіи. По-
этому гораздо правдоподобнѣе искать объясненіе магнитной силы, 
какъ это дѣлаетъ въ настоящее время большинство ученыхъ, въ 
гальваническихъ токахъ. Но если токи могутъ хорошо объяснить 
явленія земного магнетизма, то нужно же показать и возможность 
пхъ суш,ествованія,—нужно показать причину, ихъ порождаюш,ую, 
а также нужно показать ту причину, которая застав.тяетъ эти 
токи измѣнить извѣстнымъ образомъ свое направленіе въ продол-
женіе періода въ 600 лѣтъ. Именно объясненіе всего этого и будетъ 
составлять цѣль послѣдующихъ страницъ. 

Я уже говорилъ о томъ, что энергія эѳира, стараясь прійти въ 
равновѣсіе, направляется отъ теплаго источника къ холодному, и, 
что на встрѣчу подобному току идетъ всегда другой, именно не-
ремѣш;ается самъ эѳиръ отъ холоднаго источника къ теплому; хотя 
нужно помнить, что гдѣ бы мы ни взяли эѳиръ внутри земли, онъ 
всегда имѣетъ стремленіе двигаться внизъ; этимъ его токомъ обу-
словливается сила тяжести. 

Передвиженіе энергіи (теплоты) внутри тѣлъ, какъ мы знаемъ, 
совершается чрезвычайно медленно (по законамъ теплопроводности 
тѣлъ). Что такое электричество, мы не знаемъ. Намъизвѣстно только, 
что каждый тепловой токъ сопровождается другимъ электрическимъ, 
а потому, если я покажу суш,ествованіе тепловьтхъ токовъ, то тѣмъ 
самымъ докажу и существованіе электрическихъ, не вдаваясь въ 
разсмотрѣніе суш,ности этого явленія. 

Тѣ токи, которые я разсматривалъ выше, суть токи, идущіе ва 
незначительной глубинѣ, но суш,ествуютъ другіе токи циркулирую-
щіе глубже, которые болѣе сильны и болѣе постоянны. 

Возьмемъ ту точку на земной поверхности, на которую лучи 
солнца падаютъ вертикально, и для начала предполояшмъ, что это 
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происходитъ въ день равноденствія,—въ это время точка эта при-
дется на экваторѣ. Земля, поглощая эѳиръ въ этомъ мѣстѣ, уносптъ 
вмѣстѣ съ нимъ большое количество энергіи. Эѳиръ, съ большею 
энергіею проникая внутрь, находитъ кругомъ себя эѳііръ, снаб-
женный мевьшимъ количествомъ энергіп, а потому изъ этой точки,, 
какъ изъ центра, энергія чрезвычайно медленно начинаетъ распро-
страняться во всѣ стороны, при чемъ эѳиръ продолжаетъ •углу-
бляться внизъ. 

Но въ это время земля повернулась, точка, которую ІІЫ только-
что разсматривали, передвинулась къ востоку, а ея мѣсто заняла 
другая. Теперь въ этой точкѣ происходитъ то же, съ тою лишь 
разницею, что поглош;аемый ею эѳиръ по мѣрѣ своего углубленія 
будетъ уже имѣть на востокъ отъ себя нагрѣтое до извѣстной 
степени количество эѳира, хотя болѣе холодное, чѣмъ опъ самъ. 
Вслѣдствіе этого двпженіе его энергіи на востокъ будетъ нѣсколько 
замедлено болѣе высокою температурою сосѣдняго эеира. Новый 
поворотъ земли поставитъ вторую точку на мѣсто первой, а мѣсто 
второй займетъ новая третья точка, между тѣмъ первая передви-
нется еще болѣе на востокъ. 

Продолжая такимъ образомъ далѣе, мы поймемъ, что черезъ 
сутки первая точка снова возвратится подъ вертикальные лучи 
солнца. Попробуемъ сообразить, какъ будетъ въ это время рас-
предѣлена теплота внутри земли, помня, что движеніе ея чрезвы-
чайно медленно. 

Теплота распространялась во всѣ стороны, при чемъ эѳиръ 
постепенно углублялся. Она такъ-сказать расплывалась изъ той 
кучки эѳирныхъ атомовъ, которая вошла въ поры земной коры 
въ тотъ моментъ, когда солнце стояло въ зенитѣ. Болѣе всего 
она успѣла распространиться, конечно, въ первой точкѣ, она же и 
болѣе всего остыла, менѣе всего распространилась въ послѣдней, 
Болѣе всего углубилась опять въ первой и менѣе всего въ послѣд-
ней. Такимъ образомъ, разсѣкая землю плоскостью по меридіану, 
мы въ каждомъ сѣченіи должны получить точку, наиболѣе нагрѣтую, 
отъ которой во всѣ стороны теплота распространилась, постепенно 
убывая, но количество теплоты, собственно, въ каждомъ сѣченіи 
будетъ одинаково, только кругъ распрострапенія въ первой точкѣ 
будетъ самый большій и постепенно будетъ уменьшаться. 

Если мы соединимъ центры этихъ круговъ, то получимъ спп-
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ральную літію. Изъ всѣхъ этпхъ іфуговъ образуется какъ бы ко-
нусъ, обернутый кругомъ земного экватора. 

Теперь начинается второй поворотъ земли. Та же точка, которая 
была первою, подходитъ снова подъ лучи солнца, она снова нагрѣ-
вается. Что же пропзведетъ ея нагрѣваніе? Какъ повліяетъ на преж-
нее? Очевидно, это новое нагрѣваніе преградить возможность энергіи 
перваго круга двигаться вверхъ. Въ данный момеитъ надъ энергіею, 
распространяющейся изъ нѣкоторой точки внутри земли, начинаетъ 
распространяться новый запасъ энергіи, который въ данный моментъ 
имѣетъ большую силу; отъ него энергія, распространяясь во всѣ 
стороны, будетъ тоже передаваться и внизъ, а слѣдовательно, энер-
гія перваго круга уже вверхъ болѣе двигаться не будетъ. Она мо-
жетъ передаваться только къ сѣверу и къ югу, постепенно углу-
бляясь вмѣстѣ съ эоиромъ внизъ. 

Третій поворотъ земли произведетъ новое, подобное же дѣйствіе, 
при чемъ сѣченіе распространенія энергіи второго круга будетъ 
уже стѣснено снизу первымъ кругомъ, а сверху третьимъ. 

Продолжая такимъ образомъ далѣе, мы легко увидимъ, что 
въ результатѣ мы должны получить нѣкоторую спиральную ли-
нію, находящуюся въ плоскости экватора. Эта линія будетъ 
соединять тѣ точки, въ которыхъ температура будетъ выше по 
сравненію съ ихъ окружающими. Отъ этой линіа будетъ идти по-
стоянное распространеніе энергіи къ сѣверу и къ югу и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, такъ какъ всякая предыдущая точка успѣла уже поте-
рять больше эпергіи, чѣмъ послѣдующая, то кромѣ этого будетъ 
еще движеніе энергіи и вдоль этой линіи отъ запада къ востоку. 
Движете энергіи (теплоты), какъ мы знаемъ, порож-даетъ гальва-
ническіп токъ, слѣдовательно, мы вправѣ сказать, что въ землѣ 
дѣйствительно существуютъ гальваническіе токи. 

Энергія движется съ извѣстною скоростью, которая опредѣляет-
ся въ каждой точкѣ земли тремя составляющими: 1) Одна по на-
правленію къ сѣверу, а въ южномъ полушаріи къ югу. Эта ско-
рость распространенія энергіи зависитъ отъ теплопроводности тѣхъ 
тѣлъ, въ которыхъ находится точка. 2) Другая составляющая идетъ 
всегда на востокъ и опредѣляется тоже на основаніи законовъ 
теплопроводности. 3) Наконецъ третья составляющая опредѣляется 
скоростью движенія эѳира внутрь земли, то-есть находится въ 
связи съ силою тлл:ести въ данномъ мѣстѣ. 
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Для пріімѣра я взялъ одну точку па экваторѣ. Ио вѣдь въ 
любой точкѣ меридіана, на всякой параллели происходитъ то ;ке еа-
мое, такъ что и тамъ идетъ совершенно такой иге токъ. Кромѣ 
Toroj чтобы не усложнять дѣла̂  я предноложилъ, что солнце посте-
янно находится надъ экваторомъ, между тѣмъ оно нереходіітъ до 
тропиЕОвъ. При моемъ предположеиііі круги какъ бы наігладыва-
лись одпнъ на другой, въ дѣйствптельности же съ каждымъ новььмъ 
оборотомъ новый кругъ будетъ нѣсколько отступать для сѣвернаго 
полушарія отъ 9 іюня до 9 декабря постоянно къ югу, а отъ 
9 декабря до 9 іюня постоянно немного къ сѣверу. Такъ что 
наша вообралгаемая спираль явится не въ видѣ плоской кривой, 
лежащей въ плоскости экватора, а приметъ еще болѣе сложную 
форму. 

Еакъ бы то пи было, мы можемъ себѣ представить землю (или 
по крайней мѣрѣ ея кору) к а к ъ в м ѣ с т н л и щ е д в и ж у щ и х с я 
по с л о л і н ы м ъ с п и р а л я м ъ т е п л о в ы х ъ , а с лѣ до ват ель-
но, и г а льв а н и ч е с к и х ъ т о к о в ъ . 

Вліяніе всего слоя этпхъ токовъ, конечно, отражается на ма 
гнитной стрѣлкѣ и, в ѣ р о я т н о, е с т ь г л а в н а я п р и ч и н а 3 е м-
н о г о м а г н е т и з м а . Токи, которые мы разсматривалп раньше, 
распространяются по поверхности; они нарушаютъ нѣсколько влія-
nie этихъ, пронзводятъ колебаніе магнитной стрѣлки, но они на-
ружны и скоропроходящп. Главный же токъ идетъ вѣрнымъ, по 
медленнымъ шагомъ, п нарушить его вліяніе трудно. 

Теперь для насъ понятно, почему вліяніе земпыхъ токовъ про-
является ранѣе, чѣмъ соотвѣтствующее возмущеніе земного магне-
тизма. Эѳиръ, чтобы перебить, возмутить токъ, долженъ проникнуть 
до пзвѣстной глубины, а на это требуется время. 

Точно также понятно и годовое пзмѣненіе направленія токовъ. 
которое зависнтъ отъ измѣненія болѣе всего нагрѣваемыхъ содн-
цемъ точекъ. Наша спира.1ьная линія нѣсколько нагибается то въ 
ту, то въ другую сторону. 

Но чѣмъ же можно объяснить при такомъ устоойстзѣ всей 
системы вѣковое, чрезвычайно значительное измѣненіе, доходяи^ее 
до 23® въ одну и до столькихъ же градусовъ въ другую сторонуV 
Наблюденія надъ земнымъ магнетизмомъ, имѣющіяся для Парижа, 
напримѣръ, за 300 слишкомъ лѣтъ, показываютъ, что въ 1580 году 
склоненіе стрѣлки бы.10 къ востоку на 11,5'', въ 160:) г. оио дошло 
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до О ,̂ въ 1805 году оно дошло до крайняго предѣла отклоненія къ 
:западу, именно а теперь снова уменьшается. Эти наблюденія 
локазываютъ, что полный циклъ измѣненій совершается примѣрно 
около 600 лѣтъ. Почему же магнитный полюсъ перемѣщается, или 
лучше сказать^ почему направленіе движенія токовъ наклоняется 
то въ одну, то въ другую сторону, при чемъ уголъ между этими 
направленіями доходить до 45®? 

Это явленіе имѣетъ тоже свою причину. 
Когда я разбиралъ различныя вліянія, производимыя лучами 

солнца на движеніе нашей земли, я упоминалъ тоже о вліяніи 
эѳира, поглощеннаго землею и постепенно углубляюш,агося внутрь. 
Для того, чтобы имѣть возможность войти въ пору земли, эѳиръ, 
какъ извѣстно (стр. 255), долженъ обладать тою скоростью, съ 
которою движется сама пора. Если не принимать во вниманіе дви-
женія земли, происходящаго отъ перемѣш;енія всей солнечной си-
( темы въ міровомъ пространствѣ, то скорость каждой точки зем-
ной поверхности будетъ состоять изъ двухъ скоростей: одной, про-
исходящей отъ суточнаго обраш,енія земли около своей оси и дру-
гоп—отъ поступательнаго движенія земли по орбитѣ. Слѣдовательно, 
и атомъ эѳира для того, чтобы войти въ пору, принадлежаш;ую 
земной поверхности, долженъ обязательно обладать обѣимп этими 
скоростями. Бліяніе каждой изъ нихъ мы можемъ разсматривать 
•совершенно самостоятельно, потому что каждая изъ нихъ порож-
даетъ отдѣльный моментъ враіденія, дѣйствуюш,ій въ той плоско-
сти, въ которой находится сама скорость движенія точекъ земли. 
На этомъ основаніи на стр. 274 я принялъ во вниманіе только 
первую, оставивъ вторую безъ разсмотрѣнія. Если мы теперь взгля-
немъ на то, что произведетъ вторая изъ нихъ, то увидимъ, что 
эѳиръ, обладаюш,ій ею, углубляясь внутрь, встрѣчаетъ частицы, дви-
жуш,іяся медленнѣе и, такимъ образомъ, сообщаетъ имъ часть своей 
скорости, о т ч е г о п о р о ;к д а е т с я м о м е н т ъ , с т р е м я щ і й с я 
п о в е р н у т ь з е м л ю о к о л о о с и э к л и п т и к и . Моментъ этотъ, 
слагаясь съ моментомъ, вращаюп1;имъ землю около . ея теперешней 
оси вращенія, постепенно уменьшаетъ уголъ наклоненія земной оси 
къ эклпптикѣ, то есть, производить дѣйствіе, подобное тому, кото-
рое было нами разобрано на стр. 272, происходящее отъ тормо-
зящаго вліянія лучей солнца на боковую поверхность земли. Э ѳ и р ъ , 
п е р е д а в а я э т о т ъ м о м е н т ъ в р а щ е н і я , д о л ж е н ъ н е м и-
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н у е м о с а м ъ о б л а д а т ь в н у т р и з е м л и с к о р о с т ь ю въ на 
п р а в л е н і и силы, п о р о ж д а ю щ е й э т о т ъ м о м е н т ъ . Не мо-
жетъ быть сомнѣнія, что эѳиръ дѣйствіітельно пмѣетъ эту скорость, 
Такимъ образомъ, мы приходимъ къ тому, что эѳиръ внутри земли 
имѣетъ нѣкоторое, свое собственное вращательное двігженіе около 
оси эклиптики, составляющей съ земною осью уголъ, нѣсколько боль-
шій 2Ъ\ 

Какое же дѣйствіе мо/кетъ произвести это двпженіе эѳира на 
тѣ токи, которые я считаю причиною земного магнетизма? О н ъ 
б у д е т ъ у в л е к а т ь и х ъ съ собою, — о н ъ з а с т а в и т ъ всю 
э т у с и с т е м у вмѣстѣ съ с о б о ю в р а щ а т ь с я о к о л о оси 
э к л и п т и к и . 

Дѣйствительно въ этомъ нѣтъ ничего страннаго. Подобно тому, 
какъ вѣтеръ уноситъ тучи, пли, еще лучше, какъ теченіе воздуха 
относитъ звукъ, точно также поступательное двпженіе эопра cm-
собно увлечь съ собою все, попадающееся ему по дорогѣ, нисколь-
ко не разстраивая тѣхъ двпженій, которыя порождены внутрен-
ними силами. Если при движеніи эѳира попадается внутри его 
область, имѣющая большую энергію, то эта область передвигается 
въ пространствѣ, передавая въ то же время свою энергію отъ ато-
ма къ атому. Такое предположеніе до того естественно, что я, 
говоря только-что объ углубленіи внутрь земли эѳира, обладающаго 
большею энергіею, не счелъ нужнымъ давать этому явленію особаго 
объясненія. 

Мы строили наши предположенія,— мы воспроизводили наши 
спирали въ предположеніи, что эѳиръ имѣетъ только одно посту-
нательное движете къ центру земли. Мы допустили, что онъ уно-
ситъ и энергію по этому направленію. Теперь же оказывается, 
что у всей массы эѳира нмѣется еще д р у г о е — в р а щ а т е л ь -
н о е д в и ж е н і е о к о л о оси э к л и п т и к и . Является неизбѣж-
ность, необходимость признать, что это в р а щ е н і е э о и р а у в л е-
ч е т ъ всѣ п о с т р о е н н ы е н а м и с п и р а л и з а с о б о ю , ни-
с к о л ь к о п р и этомъ не р а з с т р а и в а я и х ъ с о б с т в е н н а г о 
т е ч е н і я . А подобное вращательное движете всей этой системы, 
если оно будетъ совершать одинъ полный оборотъ около оси въ 
600 лѣтъ, воспропзведетъ въ точности вѣковое измѣненіе земного 
магнетизма. При такого рода вращательномъ движеніи всей системы 
наши спирали будутъ уклоняться то въ одну сторону на 23% то 
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Бъ Д])угую на ту же величину. Для Парижа наблюдалось напболь 
шее отклопеніе въ 1805 г., равное 25,5®,—разница слишкомъ нич 
тожная для того, чтобы не допустить возможности ея объясненія 
какими-либо мѣстными условіями. 

Бращеніе это у поліосовъ сильно нарушаетъ правильность то-
ковъ; въ это^мъ случаѣ самъ нолюсъ переходитъ изъ ноложе 
нія болѣе холоднаго въ болѣе теплое; нанротивъ, мѣстности, 
въ которыхъ должны существовать болѣе теплые токи, этимъ вра-
щательяымъ движеніемъ переносятся въ полоягеніе болѣе холодное. 
Все это нарушаетъ совершенно правильность токовъ въ мѣстно-
сти за полярныміі кругами, ослабляетъ ихъ и дѣлаетъ возможнымъ 
б о л ь ш е е в л і я н і е м ѣ с т н ы х ъ т о к о в ъ , вслѣдствіе чего на-
рушеніе въ этихъ мѣстностяхъ д о л ж н о б ы т ь с и л ь н ѣ е , з н а -
ч н т е л ь н ѣ е . Такое закліочеиіе вполнѣ подтверждается, какъ это 
можно усмотрѣть, напримѣръ, изъ слѣду10ш;ріхъ словъ Лемстрёма :(" ' 

Въ полярныхъ странахъ подобныя нарушенія очень часты, и 
склоненіе нерѣдко измѣняется отъ 8 до 10 . Во время полярной 
экспедиціи 1868 г. мы пмѣли возможность нѣсколько разъ наблю-
дать подобныя возбулгденія. Часто стрѣлка получала такой силь-
ный толчокъ, чтокачанія, совершавшіяся на протяж.еніи 10'', были 
такъ быстры, что глазъ не могъ слѣдить за ними по скалѣ. Дви-
женіе это продолжалось нѣсколько минутъ, предоставляя намъ 
полную свободу наблюдать его. Однако намъ всегда было почти 
невозможно точно записывать показанія стрѣлки, — настолько 
оно было неправильно и до пѣкоторой степени капризно. Подоб-
ное явленіе было замѣчаемо всѣми путешественниками, которые 
занимались земнымъ магнетпзмомъ въ полярныхъ странахъ, хотя 
оно часто ограничивалось небольшимъ пространствомъ, какъ и 
сѣверное сіяніе". 

Въ этихъ послѣднихъ словахъ нельзя не усмотрѣть доказатель-
ства с л а б о с т и г л а в н ы х ъ т о к о в ъ , ч т о д а е т ъ в о з м о ж -
н о с т ь с л у ч а и н ы м ъ о к а з ы в а т ь п р е о б л а д а ю ш ; е е дѣй-
с т в і е . 
, Теперь скажемъ еще нѣсколько словъ о вліяніи на земной 

магнетизмъ тѣхъ быстрыхъ пзмѣненій, которыя происходятъ на 
солнцѣ, то-есть извержеиіи и сопряженныхъ съ ними пятенъ. 

*) М. S. Lemström. L'aurore boréale. Paris. 1886. p. 72. 
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Бъ настоящее время, благодаря работамъ многнхъ ученыхъ, въ 
особенности же Вольфа (Wolf) , можно считать вполнѣ точно 
доказаннымъ полное совпадете періода солнечныхъ нятенъ съ 
числомъ сѣверныхъ сіяній и среднихъ склоиеній магнитной стрѣл-
ки. Такимъ образомъ, получило окончательное подтверл^деніе мнѣ-
ніе, зародившееся съ тѣхъ поръ, какъ 1 сентября 1859 года Кар 
рингтонъ (Carrington) и Годгзонъ (Hodgson) имѣли случай наблю-
дать появленіе пятна, за которымъ слѣдовала немедленно магнит-
ная буря, и затѣмъ сѣверное сіяніе. 

Подобный же случай описываетъ ІОнгъ '̂• , который ему слу-
чилось наблюдать 3-го августа 1872 года, при чемъ оказалось, 
что даже отдѣльные, особенно сильные приступы пзверж,еній вое-
производились кривою магнитныхъ склоненій. Подобное совпа-
деніе даетъ Юнгу поводъ выразиться такъ: Извѣстное число 
примѣровъ, которые наблюдались хотя и недостаточно для оконча-
тельнаго установленія факта, тѣмъ не менѣе дѣлаетъ очень вѣ-
роятнымъ, ч т о в с я к о е з н а ч и т е л ь н о е в о з м у щ е н і е п о -
в е р х н о с т и с о л н ц а п е р е д а е т с я н а ш е м у з е м н о м у ма-
г н е т и з м у со с к о р о с т ь ю свѣта" . 

Дѣйствительно всѣ три эти явленія имѣютъ нѣчто обш;ее меж-
ду собою; очевидно, одно изъ нихъ доляшо быть причиною, а дру-
гія—слѣдствіемъ; а такъ какъ трудно допустить, чтобы наши сѣ-
верныя сіянія производили пятна на солнцѣ, то приходится при-
знать обратное, что солнечныя пятна вызываютъ магнитньтя бури 
и сѣверныя сіянія. 

Но въ чемъ же можно усмотрѣть связь, какъ объяснить эту 
передачу энергіи? Т р у д н о в ы д у м а т ь " , говоритъ ВЗнгъ 
у д о в л е т в о р и т е л ь н у ю т е о р і ю для объяснепія того вліянія, 

которое производятъ солнечныя возмуш,етя на напіъ земной магне-
тизмъ. Связь можетъ быть едва установлена при посредствѣ тепло-
ты, но это явленіе настолько слабо, что мы не знаемъ по насто-
яш,ее время, получаемъ ли мы большее или меньшее количество 
теплоты во время 1пaximum a солнечныхъ пятенъ. Магнитное со-
отношеніе, по всему вѣроятію, быстрѣе, непосредственнѣе; моліетъ 

R. ЛѴ01£. Astronomische Mittheilungen. Vierteljahrsschr. d. iiaturf. Gesellsch. zu 
Zürich. 1882. S. 187. 

Young. Le Soleil. Paris. 1883. p. 124. 
Тамъ же. 
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быть оно того же происхожденія. какъ п та сила, которая оттад-
киваетъматерііо кометныхъ хвостовъ, и к о т о р а я д о к а з ы в а е т ъ , 
ч т о въ м і р о в о м ъ п р о с т р а н с т в ѣ д ѣ й с т в у і о т ъ е щ е и 
д р у г і я с и л ы п о м и м о в с ем і р н а г о т я г о т ѣ и і я " . 

Нельзя не признать справедливость этихъ послѣднихъ словъ 
Юнга. Мы видѣли, что признаніе отталкивающихъ силъ, дѣйству 
ющихъ въ міровомъ пространствѣ, является иеизбѣжнымъ. 

По пашему понятію, солнечное пятно порождается изверженіемъ, 
оно есть только проявленіе этого изверженія. Причиною обоихъ 
этихъ явленій является для насъ взрывъ первичпаго вещества въ 
нѣдрахъ солнца,—взрывъ, освобождающій громадное количество скры-
той до тѣхъ поръ энергіи. Освобожденная энергія, появившись на 
поверхности солнца, п о т р я с а е т ъ в е с ь п р и л е ж а щ і й эѳиръ, 
и с о о б щ е н н ы й т а к п м ъ о б р а з о м ъ т о л ч о к ъ р а с п р о -
с т р а н я е т с я во в с ѣ с т о р о н ы м і р о в о г о п р о с т р а н с т в а 
съ тою скоростью, съ которою передается всякій толчокъ въ эоир-
ной средѣ, то-есть со скоростью свѣта. 

Толчокъ этотъ, распространяясь все далѣе и далѣе, въ впдѣ ша-
ровой волны, достигаетъ земли, которая преграждаетъ ему путь. 
Толчокъ этотъ быстро передается эѳиромъ внутрь земли, энергія 
эѳира получаетъ приращеніе, и правильность магнитиыхъ токовъ 
нарушается, чѣмъ п вызываетъ возмущеніе въ магнитной стрѣлкѣ. 
Таково несложное объясненіе связи этихъ двухъ явленій. 

Прираіценіе этой энергіи, передаваясь отъ атома эѳира къ ато-
му внутри земной коры, устремляется въ сторону наименьшаго со-
противленія, то есть къ магнитнымъ полюсамъ. Если сила толчка 
была достаточно велика, то она можетъ достигнуть самой поверх-
ности земли и даже передаваться наружу. 

Подобная передача энергіи въ атмосферу не можетъ быть не 
замѣчена нами. Она должна проявиться въ видѣ ли электрическа-
го, или въ видѣ свѣтоваго явленія. Не можемъ ли мы приравнять 
подобное явленіе къ тому, что мы называемъ сѣвернымъ сіяніемъ? 
Что представляетъ собою это явленіе? 

Было время, когда смотрѣли на сѣверное сіяніе, какъ на нѣчто 
сверхъестественное, и только времена Коперника, Галилея и Де 
карта пролили на это явленіе нѣкоторый свѣтъ, давшій возмож-
ность отнести его къ явленіямъ естественнымъ. 

Одною изъ первыхъ теорій является теорія отраженія. Основы-
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ваясь на томъ, что сѣверное сіяніе бываетъ видно большею частью 
тогда, когда солнце находится нодъ горизонтомъ, явленіе это предно-
лагали объяснить отраженіемъ отъ сѣверныхъ льдовъ лучей солнца, 
которые затѣмъ разсѣііваются въ верхнихъ слояхъ атмосферы. Такого 
мнѣнія придерживался Декартъ. Другіе старались объяснить это яв-
леніе при посредствѣ космической пыли. Почти два столѣтія тому на-
задъ Меранъ (Маігап) полагалъ, что сѣверное сіяніе происходитъ 
отъ отраженія солнечнаго свѣта отъ вещества кольца космической 
пыли, вращающагося около солнца, которое считалось тоже причиною 
зодіакальнаго свѣта. Онъ полагалъ, что пыль эта состоитъ преимуще-
ственно изъ желѣза; достигая сферы притялгенія земли, она падаетъ 
на нее и подъ вліяніемъ магнитной силы земли располагается по-
лосами, но при своемъ паденіи она трется о частицы воздуха, отъ 
чего нагрѣвается до красна. 

Какъ мало были установлены взгляды на сѣверное сіяніе 
до послѣдняго времени, можно судить по тому, что даже въ 
наше время нашелся еще защитникъ этой теоріи въ лицѣ Гре-
немана Такъ же мало заслуживаетъ вниманія гипотеза Эй-
лера, который связываетъ явленія сѣвернаго сіянія съ кометными 
хвостами. 

Съ тѣхъ поръ, какъ Га.1лей (Halley) въ 1716 году показалъ, 
что средина темнаго сегмента помѣщается не въ географическомъ, 
а въ магнитномъ полюсѣ, и что исходящіе лучп параллельны между 
собою,—вниманіе нѣкоторыхъ ученыхъ было обращено на земной 
магнетизмъ, какъ на причину сѣвернаго сіянія. 

Однако никому не удалось", говоритъ Лемстрёмъ предста-
вить возможную теорію, основываясь исключительно на земномъ 
магнетизмѣ. Говорятъ о т о к а х ъ " и объ и с т е ч е н і я х ъ " маг-
тітныхъ, остерегаясь впрочемъ дать точное опредѣленіе этимъ ело-
вамъ, равно, какъ и указать тотъ способъ какимъ производятся 
тѣ дѣйствія, которыя они проявляютъ". 

Подобныя затрудненія заставили ученыхъ обратиться къ элек-
тричеству, какъ къ источнику сѣвернаго сіянія. Идея объ этомъ 
высказывалась еще Кантономъ (Canton) въ половинѣ XVIII вѣка, и 
съ тѣхъ поръ она была довольно популярна въ ученомъ мірѣ. Но за-

*) Groenemann. Astron. Nachr. 1874. 
^ M. S. Lemström. L'aurore boréale. Paris, p. 108. 
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слуга созданія научной теоріи на этомъ основаяіи принадлежитъ• 
Пельтіе (Peltier) ж въ особенности Де-ла-Ривъ (De la Rive). 

Теорія этого послѣдняго основана на предноложеніи, что земля 
представляетъ тѣло, заряженное отрицательнымъ электричествомъ. 
Причину нодобнаго заряженія онъ старается объяснить, главнымъ 
образомъ, иснареніемъ воды. Онъ полагаетъ, что атмосфера заря• 
жается вездѣ, гдѣ только происходитъ испареніе воды, ноложитель-
нымъ электричествомъ, затѣмъ при помощи воздушныхъ теченій это 
электричество переносится въ полярныя страны^ гдѣ и происходитъ 
медленное разрѣженіе, дающее свѣтъ въ видѣ сѣвернаго сіянія. 

Въ послѣднее время профессоръ Гельсингфорскаго упиверсите 
та, Лемстрёмъ, измѣнилъ нѣсколько эту теорію. Онъ, впрочемъ, так-
же воспроизводитъ сѣверное сіяніе изъ атмосфернаго электричества 
и потому встрѣчаетъ тѣ же затрудненія при объясненіи того влія-
нія, которое оказываетъ дѣятельность солнца на это явленіе,— 
в л і я н і я , к о т о р о е в ъ н а с т о я щ е е в р е м я не м о ж е т ъ быть 
о т р и ц а е м о н и к о и м ъ о б р а з о м ъ . Изъ этого затрудненія 
онъ выходитъ слѣдующимъ образомъ : 

Не желая отрицать возможности прямого вліянія солнца на. 
планеты съ точки зрѣнія электричества, а также и планетъ одной 
на другую, мы думаемъ, ч т о м о ж е т ъ б ы т ь с л и ш к о м ъ по-
т о р о п и л и с ь , ж е л а я в ъ н и х ъ н а й т и п р и ч и н у п е р і о -
д и ч н о с т и с ѣ в е р н ы х ъ с і я н і й " . Затѣмъ Лемстремъ старается 
подыскать причину, могущую увеличить или уменьшить количество 
испаренія, а слѣдовательно и электричества въ зависимости отъ 
состоянія солнечной поверхности, и заканчиваетъ слѣдующими ело-
вами: 

Во всякомъ случаѣ это мнѣніе, кажется, лучше согласуется съ 
законами природы, чѣмъ прямое вліяніе солнца; мы н е мо ж е м ъ 
п о н я т ь в о з м о ж н о с т и п о д о б н а г о п р я м о г о в л і я н і я , 
въ особенности, если мы вспомнимъ, н а с к о л ь к о м и н и м а л ь н ы 
с и л ы , п р о и з в о д и м ы я э л е к т р и ч е с т в о м ъ и м а г н е т и з -
M о M ъ, при томъ громадномъ разстояніи, которое раздѣляетъ не-
бесныя тѣла между собою. Кромѣ того мы изложили выше прин-
ципъ, который намъ кажется всегда вѣрнымъ, именно, что для объ-
ясненія земныхъ явленій нужно искать причины сначала въ си 

*) Тамъ же, стр. 161. 
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лахъ, дѣйствующихъ на земдѣ, а лотомъ призывать къ участію си-
лы, дѣйствующія въ міровомъ пространствѣ". 

Мнѣ кажется, что силы дѣйствуютъ одинаково во всей вселен-
ной, и нельзя полагать, чтобы силы, дѣйствуіощія въ міровомъ про-
странствѣ, обходили землю. Опытъ Лемстрёма, произведенный пмъ 
во время финляндской экспедиціи 1882—1883 года, на горѣЕот-
mattiwaare (блпзъ станціи Sodankula), которымъ онъ воспроиз-
велъ искусственно сѣверное сіяніе, безспорно доказалъ, что это 
послѣднее есть явленіе электрическое, что это есть просто разрядъ 
электричества, производимый между землею и верхними слоями ат-
мосферы. Но э т о т ъ у д а ч н ы й о п ы т ъ не д о л ж е н ъ н а с ъ 
п о д к у п а т ь в ъ п о л ь з у д е т а л е й е г о т е о р і и . Она не мо-
жетъ считаться вѣрною, потому что для объясненія ясно доказан-
ной зависимости между солнечными пятнами и сѣвернымъ сіяиіемъ 
о н а д о л ж н а п р и б ѣ г а т ь к ъ в ы т е п р и в е д е н н ы м ъ у л о в -
к а м ъ . 

Я показалъ, что, по моему мнѣнію, при толчкѣ, сообщенномъ 
въ міровое пространство изверженіемъ на солнцѣ, энергія этого 

. толчка достигаетъ земли; она передается внутрь, а тамъ ищетъ 
себѣ исхода въ точкахъ наименьшаго сопротивленія, то-есть у ма-
гнитныхъ полюсовъ. 

Мы говоримъ энергія", но какого сорта будетъ эта энергія: 
будетъ ли это теплота, свѣтъ или электричество—мы этого сказать 
не можемъ, такъ какъ не знаемъ механизма тѣхъ явлепій, кото-
рыя называемъ электрическими. Въ главѣ IV (стр. 123) я старал-
ся показать ту связь, которая существуетъ между теплотою и элек-
тричествомъ, которая заставляетъ насъ признать электричество за 
энергію, близко стоящую къ теплотѣ. Но мы пока не знаемъ, что 
должно сдѣлать съ эѳиромъ, чтобы его теплоту (его энергію по-
ступательнаго движенія) превратить въ электричество, которое, по 
моему предположенію, должно имѣть свое начало во вращатель-
номъ движеніи его атомовъ. А пока мы этого не знаемъ, мы мо-
жемъ только сказать, что при изверженіи на солнцѣ пзъ магнит-
ныхъ полюсовъ земли должна истекать энергія, которая, вслѣд-
ствіе какихъ-то причинъ, превращается въ электричество. Въ этомъ 
объясненіи важно то, что м е ж д у с о л н ц е м ъ и з е м л е ю воз -
с т а н о в л я е т с я та п р я м а я с в я з ь (помимо теплоты и элек-
тричества), которую Лемстрёмъ считаетъ для себя непонятною. 
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Разбирая явленія земного магнетизма, мы пришли къ неминуе-
мому заключеніюр что внутри земли должны происходить тепло• 
вые, а слѣдовательно и сопровождающіе ихъ электрическіе токи. 

Чрезвычайно любопытенъ вопросъ: существуютъ ли подобные 
токи на солнцѣ, и, если существуютъ, то въ какомъ направленіи 
они идутъ? 

Причиною, порождающею выше сказанные токи на землѣ, какъ 
мы видѣлп, является, главнымъ образомъ, солнце. Б]го теплота про-
никаетъ въ землю, внутрь, п тамъ медленно движется по чрезвы-
чайно сложной кривой. 

Легко понять, что ничего подобнаго на солнцѣ не можетъ имѣть 
мѣста, такъ какъ оно ничѣмъ не нагрѣвается извнѣ. Но не могутъ ли 
породиться токи какою-либо другою причиною? Токъ порождается 
всегда тамъ, гдѣ является постоянное нарушеніе равновѣсія энер-
гіи эѳира. Если существуютъ на солнцѣ двѣ мѣстности, въ кото-
рыхъ, по какой-либо причинѣ, проявляется постоянная разность 
въ энергіп эѳира, то для возстаиоіиенія равновѣсія энергія отъ 
высшаго источника будітъ необходимо перемѣщаться къ низшему, 
и этотъ токъ, какъ мы впдѣли, будетъ сопровождаться другимъ, 
обратнымъ токомъ самого эѳира, который будетъ направляться отъ 
мѣста. въ которомъ энергія слабѣе, къ тому, гдѣ она имѣетъ б0ль 
шую величину. 

Разность количества энергіи на солнцѣ дѣйствительно суще-
ствуетъ и порождается слѣдующимъ обстоятельствомъ. Эѳиръ, ко-
тораго энергію въ міровомъ пространствѣ мы должны считать оди-
наковою, поглощается солнцемъ со всѣхъ сторонъ. На полюсахъ, 
какъ мы видѣли при разсмотрѣніи движенія фотосферы(стр. 234), 
онъ вступаетъ внутрь солнца со скоростью, направленною по ра-
діусу, и по величинѣ, равною полной величинѣ его скорости. На 
экваторѣ, напротивъ, только тѣ изъ атомовъ эѳира могутъ проник-
нуть внутрь солнца, которые обладаютъ скоростью по касательной 
къ поверхности солнца, равною линейной скорости вращенія самого 
солнца въ этомъ мѣстѣ. Такимъ образомъ, скорость атома по ра-
діусу на экваторѣ будетъ уже значительно меньше. Направляясь 
въ глубь солнца, эѳиръ будетъ встрѣчать постоянно точки, движу-
щіяся съ меньшею скоростью. Если среда будетъ подвижна, какъ, 
напр., фотосфера, то часть этой скорости передастся частицамъ 
фотосферы и произведетъ ея передвиженіе (какъ это и есть въ дѣй-
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ствительности). Но передвііженіе э т о б у д е т ъ с о в е р ш е н о з а 
с ч е т ъ э н е р г і и у г д у б л я ю щ а г о с я в н у т р ь эѳі іра . То ко-
личество энергіи, которое было затрачено на произведеніе ускоре-
нія движенія фотосферы на экваторѣ, оно, очевидно, будетъ отнято 
у эоира, углубляющагоея въ этомъ мѣстѣ. Таішмъ образомъ. мы 
Бидимъ, что если мы возьмемъ эѳиръ на одинаковой глубинѣ на 
экваторѣ и на полюсахъ, то во второмъ случаѣ нолучітъ эѳиръ 
съ большею энергіей; на экваторѣ часть этой энергіи уйдетъ на 
ностояаное ускореніе двшкенія фотосферы. 

Подобное умозаключеніе приводить насъ къ тому, что энергія 
эоира на солнцѣ должна постоянно перемѣш,аться въ направленіи 
отъ полюса къ экватору. На землѣ мы видѣліі ея перемѣщеніе по 
спиральной линін, но она всегда направлялась отъ экватора къ по-
ліосамъ; между тѣмъ, здѣсь мы видимъ обратное: она идетъ отъ 
обоихъ полюсовъ къ экватору. Если на солнцѣ существуютъ тоже 
электрическіе токи, то направленіе ихъ совершенно другое; тамъ 
наша магнитная стрѣлка должна бы была въ сѣверномъ полушаріп 
всегда указывать на востокъ, а въ южномъ—на западъ. 

Представимъ себѣ, что на полюсѣ произошелъ взрывъ,—оказа-
лось моментальное приращеніе энергіи. Очевидно, такой толчокъ 
передается во всѣ стороны; дѣйствуя вверхъ, онъ производить 
изверженіе, которое, какъ мы знаемъ, на полюсахъ происходить 
очень глубоко^ а потому не даетъ пятенъ. Но дѣйствіе этого взры-
ва не можетъ не передаться въ видѣ толчка и въ самой массѣ 
солнца. Энергія передается въ этомъ случаѣ отъ полюсовъ къ эк-
ватору. На землѣ подобный толчокъ, передаваясь внутри, какъ мы 
видѣли, можетъ породить сѣверное сіяніе. Не можетъ ли нѣчто 
подобное же произойти на солнцѣ? Конечно, и тамъ эпергія бу-
деть дѣйствовать по тѣмъ же законамъ, п тамъ должно появиться 
то же явленіе, которое мы называемъ на землѣ сѣвернымъ сіяніемъ; 
но только тамъ оно появится не на полюсахъ, а н а э к в а т о р ѣ . 
Истекающая энергія должна проявить себя кругомъ всего эква-
тора. Не можетъ ли это объяснить намъ з а г а д о ч н о е я в л е н і е 
3 0 д і а к а л ь н а г о с в ѣ т а ? 



Г л а в а X. 
Начало и Конецъ Міра. 

Задача ІІОС.МОГОИІІІ.—Хаосл,.—Туманности.—Ихъ л.ѣленіе.—Изъ чего доллсенъ 
состоять хаосъ. — Гипотеза Лапласа. — Возражеігіе противъ нея, — Вращеніе 
спутнііковъ дальнихъ плаыетъ въ обратную сторону.— Быстрота вращенія 
спутниковъ Марса.—Невозможность образованія плакетъ пзъ колецъ.— Гипс-
теза —Ejr несостоятельность.—Сгулденіе, произБодпмое расиіпреніемъ ту-
^ганностн.—Образованіе сгущенія на шаровг^хъ поьерхностяхъ, не доходя до 
центра.—Разрывъ оболочки.—Образованіе шіаиетъ.—Пріьмѣры подобныхъ обо 
лочекъ на небЬ.—Образованіе спутниковъ я колецъ,—Причина, порождающая 
обратное вратценіе спутииіювъ.—Конецъ міра.—Постепенное остываніе солн-
ца.—Законъ термодинамтсп.—Возможно ли постепенное остываніе всего міро-
зданія.—Причііны, сосредоточивающія энергію.—Невозможность прекращенія 

дізіілѵенія во вселенной. 

Из.іожпвъ въ предыдущііхъ главахъ разныя с.іѣдствія^ вытекаю-
щія изъ моей гипотезы, я хотѣлъ бы теперь изложить вкратцѣ су-
ществуіощія въ настоящее врезгя космогоническія гипотезы и ука-
зать, въ чемъ онѣ расходятся съ моею, а равно, что можетъ дать 
моя гипотеза въ этомъ отношеяіи. 

Всякая космогоническая гипотеза имѣетъ цѣлью объяснить, ка-
кимъ образомъ могъ возникнуть міръ въ томъ видѣ, какъ онъ те-
перь существуетъ. Для этого, нринішая въ основу созданную Твор-
домъ матерію, необходимо дать отвѣтъ на то, какимъ образомъ 
эта матерія, повинз^ясь законамъ, дѣйствуюш;имъ въ міровомъ про-
странствѣ, могла сгруппироваться въ больпііе центры (солнца, 
звѣзды), окруженные корте;кемъ плаиетъ и ихъ спутниковъ. 

Задача космогоніи распадается, такимъ образо^іъ, на двѣ части: 
одна должна быть посвящена образованію цѣлыхъ системъ, подобныхъ 
нашей солнечной, другая же долліна объяснить образованіе самихъ 
частей солнечной системы. Нѣкоторые изъ авторовъ гипотезы стара-
лись охватить обѣ части (Фэй), другіе же ограничивались только 
разрѣшеніемъ второго вопроса (Лапласъ). 
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Матеріаломъ для построенія міра со временъ глубокой древно-
сти предполагается хаосъ. Подъ этимъ словомъ цодразумѣваютъ 
собранія разбросанной по всему міровому пространству чрезвы-
чайно разрѣженпой матеріи. Дѣйствующею же силою предполагается 
сила всемірнаго тяготѣнія, или, въ этомъ случаѣ вѣрпѣе будетъ ска 
зать,—сила взаимнаго притяженія частидъ матеріи между собою. 
Хаосъ этотъ предполагается разлагающимся на отдѣльныя туман-
ности; изъ которыхъ уже образуются планетныя системы. 

Подобная идея получила себѣ какъ бы подтвержденіе, когда 
впервые на небѣ были усмотрѣны В. Гертележъ (W. Herscliel) ту 
манныя пятна; они подали ему поводъ представить въ королев-
ское общество его межуаръ, въ которомъ онъ излагаетъ свою ги-
потезу о превращеніи туманности въ звѣзды. 

Съ тѣхъ поръ наши знанія сдѣлали громадный шагъ впередъ. 
Спектроскопъ показалъ намъ, изъ чего состоятъ эти туманности; 
при чемъ оказалось, что онѣ могутъ быть раздѣлены на два рѣзко 
различающихся между собою вида. Однѣ изъ нихъ даютъ въ сво-
емъ спектрѣ нѣсколько блестящихъ линій, что свидѣтельствуетъ 
•объ ихъ газообразномъ состояніи, другія же, напротивъ, даютъ 
спектръ сплошной, что указываетъ на то, что ихъ частицы нахо-
дятся въ жидкомъ или даже твердомъ состояніи. Нѣкоторые по-
лагали, (какъ напр. Фэй , что туманности второго сорта должны 
въ концѣ концовъ быть разложимы на отдѣльныя звѣзды (что для 
этого нужна только достаточная сила телескопа), то есть, что ту-
манности этого рода представляютъ собою чрезвычайно удаленное 
п густое скопленіе отдѣльныхъ звѣздъ, между тѣмъ какъ туманно-
сти перваго сорта они считали неразложимыми на отдѣльныя звѣздьг 
при самыхъ сильныхъ инструментахъ. Мнѣніе это оказалось однако 
невѣрнымъ ' , потому что, напримѣръ, туманность въ созвѣздіи 
Лиры и центръ туманности, находящійся въ созвѣздіи Оріона, сколь-
ко можно судить, разложимы, а меяаду тѣмъ даютъ въ своемъ спек-
трѣ блестящія .тніи. Напротивъ, туманность въ созвѣздіи Пса не-
разложима, а между тѣмъ даетъ спектръ непрерывный. 

При этихъ условілхъ является вопросъ, изъ чего состоялъ пер-
вопачальный хаосъ: состоялъ ли онъ изъ одной первичной матеріи, 

*) Faye. Sur Torigine du monde, Seconde édition. Paris. 1685. p. 190. 
' '*) C. Wolf. Les Hypothèses cosmogoniqucs. 188Ö. p. 4. 
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изъ которой образовались всѣ остальные виды матеріи, или же въ 
иемъ заключались въ смѣси всѣ извѣстные намъ элементы? 

Настоящее развитіе химіи не даетъ намъ возможности превра 
щать элементы одинъ въ другой, у насъ нѣтъ онытныхъ данныхъ^ 
указывающпхъ намъ на возможность разложенія элементовъ на одну 
первичную матерію, поэтому большинство химиковъ смотритъ на 
первичную матерію, какъ на фантазіго, не подтверждаюп1.уюся опы-
томъ, другая же часть химиковъ (Круксъ) склоняются къ допущенію 
этой гипотезы. 

Если признать, что элементы неразложимы и что они были 
созданы каждый отдѣльно, самостоятельно, и допустить, что въ иер 
воначальномъ хаосѣ они находились въ смѣси, то становится не-
понятнымъ, п о ч е м у э т а с м ѣ с ь б ы л а р а с п р е д ѣ л е н а не-
р а в н о м ѣ р н о . Почему въ однѣ туманности вошелъ водородъ, 
азотъ и еще нѣкоторый неизвѣстный намъ элементъ^, между тѣмъ 
какъ въ другія вошли иные элементы, въ солнцѣ и звѣздахъ заклю-
чаются металлы, но нѣтъ кислорода и прочихъ металлоидовъ, между 
тѣмъ на землѣ заключаются и металлы и металлоиды, по за то 
нѣтъ нѣкоторыхъ элементовъ, существующихъ на звѣздахъ и на. 
солнцѣ. 

Невозможность указать причины подобнаго неравномѣрнаго рас-
предѣлепія различныхъ элементовъ даетъ поводъ многимъ ученымъ 
допускать единство первоначальной матеріи; но тогда имъ прихо-
дится указать возможность образованія изъ единой матеріи всѣхъ 
различныхъ видовъ элементовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и объяснить, 
почему эта первичная матерія в ъ о д н о м ъ м ѣ с т ѣ о б р а з о в а-
л а одни , а въ д р у г о м ъ д р у г і е э л е м е н т ы . 

Бсѣ эти затрудиенія даютъ поводъ Вольфу выразиться такъ 
Первая часть задачи космогоніи,—какова была матерія первона-

чальнаго хаоса, п какъ изъ него породились солнце и звѣзды,— 
остается еще въ настоящее время въ области романа и чистага 
воображенія". 

Это даетъ намъ право оставить все, что было сказано по это-
му поводу, безъ разсмотрѣній и заняться второю частью задачи^ 
то есть образованіемъ планетной системы изъ первичной туманности. 

Мы не будемъ разсматривать также гипотезъ, которыя не мо-

*) Тамъ же, стр. 5. 
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гутъ считаться научными, каковы, напримѣръ, Бюффона (Biiffon). 
который полагалъ, что планеты порождены самимъ солнцезіЪ; ото-
рваны, такъ сказать, отъ него вслѣдствіе косого удара большой 
кометы. 

Предметомъ нашего разсмотрѣнія будетъ, главнымъ образомъ, 
гипотеза Лапласа, (совершенно схожая съ гипотезою Канта) и по-
явившаяся въ послѣднее время гипотеза Фэй, стара10ш,аг0ся устра-
нить тѣ возраженія, которыя можно сдѣлать въ настоящее время 
гипотезѣ Лапласа, благодаря новымъ открытіямъ, не бывшимъ пз 
вѣстными во времена этого ученаго. 

Гипотеза Лапласа, изложенная впервые въ 1796 году въсочи-
неніи Exsposition du système du Monde" и дополненная въ третьомъ 
изданіи того же труда въ 1808 году, въ общихъ чертахъ состоитъ 
въ слѣдующ;емъ: 

Солнечная система вначалѣ представляла, по его мнѣнію, 
одну туманность, чрезвычайно разрѣженнуіо, которая, постепенно 
уплотняясь, породила въ своемъ центрѣ ядро—будуш,ій зародышъ 
солнца. Идея эта совершенно схожа съ идеею Гершеля и очевид-
но заимствована Лапласомъ у него. 

Туманность эта, по мнѣнію Лапласа, представляетъ собою родъ 
атмосферы, окружающей солнце; это былъ упругій газъ, котораго 
всѣ ковцентрическіе слои имѣютъ одинаковую угловую скорость. 
Газъ этотъ имѣетъ предѣлъ своего распространенія, именно тамъ, 
гдѣ сила тяжести уравновѣшивается центробѣ;кною силою. Вслѣд-
ствіе такого допущенія туманность представляетъ собою эллипсопдъ 
вращенія, котораго сплюснутость не можетъ превзойти одной трети. 

Причины подобнаго начальнаго вращенія Лапласъ не объясня-
етъ. По мѣрѣ остыванія туманности, частицы ея должны были, по 
мнѣнію Лапласа, приближаться къ центру, а вслѣдствіе этого, на 
основаніи закона площадей, скорость ихъ должна была увелпчи-
ваться, при чемъ, съ теченіемъ времени, скорость эта могла возра-
сти до того, что центробѣжная сила могла сдѣлаться большею, 
чѣмъ сила нритяженія, вслѣдствіе чего частицы атмосферы долж-
ны были отдѣлиться отъ центральнаго тѣла. Подобное отдѣленіе 
могло произойти только на экваторѣ, гдѣ центробѣжная силанаи-
большая, а сила притяженія вслѣдствіе сплюснутости туманно-
сти—наименьшая. 

Отдѣлившіяся такимъ образомъ частицы вслѣдствіе взаимнаго 
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прнтяліенія должны были, по мнѣнію Лапласа, образовать кон-
піептрическія кольца, вращающіяся вокругъ солнца, Треніе, воз-
буждаіощееся между частицами, должно было ускорить движеніе 
однихъ и замедлить движеніе другихъ; это продолжалось бы до 
тѣхъ поръ, пока всѣ частицы не пріобрѣли бы одинаковой угловой 
скорости. 

Продолжающееся уплотненіе подобнаго кольца заставило бы 
его со временемъ превратиться въ жидкое и даже въ твердое. 
Но правильность, которая доллша была бы при этомъ существо-
вать въ размѣрахъ самого кольца и въ постепенности его охлаж-
денія, должна была сдѣлать это явленіе чрезвычайно рѣдкимъ. 
Вотъ почему въ нашей солнечной системѣ мы имѣемъ только един-
ственный подобный примѣръ въ кольцахъ Сатурна. 

Въ большинствѣ же случаевъ кольца должны были лопаться п 
продолжать свое вращеніе приблизительно съ одинаковыми скоро-
€тлмп, на одинаковыхъ разстояніяхъ отъ солнца. Части эти подъ 
Бліяніемъ притяженія большей изъ нихъ соединялись въ одинъ 
общій парообразный шаръ, который начиналъ вращаться около 
солнца въ томъ же направленіи, потому что его наружныя ча-
стицы обладали бо.т[ьше10 скоростью, чѣмъ внутреннія. Но если ча-
€ти кольца не разнились значительно между собою массами, то 
онѣ могли образовать каждая отдѣльный шаръ, и, такимъ образомъ, 
могло получиться нѣсколько планетъ, движущихся около солнца, 
примѣрно, на равномъ отъ него разстояніи. Такъ Лапласъ объясня-
етъ образованіе 4 хъ извѣстныхъ въ его время планетъ нашей си-
стемы, движущихся меж-ду Марсомъ и Юпитеромъ. Число этихъ пла-
нетъ въ настоящее время превзошло 200 и массы ихъ далеко не равны. 

Образованіе спутниковъ планетъ изъ газообізазнаго планетнаго• 
эллипсоида, объясняется совершенно подобнымъ же образомъ какъ 
и образованіе самой планеты изъ эллипсоида солнца. 

Такимъ образомъ, изъ гипотезы Лапласа дѣлается нонлтнымъ, 
что 1) плоскости п.танетныхъ орбитъ долж.ны совпадать съ пло-
скостью солнечнаго экватора, 2) что планетныя орбиты должны 
быть близки къ кругу, 3) что направленіе всѣхъ вращеній долж-
но происходить въ одну и ту же сторону, 4) что всѣ планеты 
должны вращаться обязательно медленнѣе солнца, а спутники — 
медленнѣе планетъ, 5) кометы Лашіасъ считаетъ тѣлами посторон-
ними, ворвавшимися въ нашу солнечную систему. 
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Въ такомъ віідѣ гияотеза Лапласа пріобрѣла большую популяр 
ность и признается до сихъ поръ 8а вѣрнуіо большипствомъ лпцъ? 
не занимавшихся епеціально этимъ вопросомъ. 

HOj по мѣрѣ расширенія нашихъ свѣдѣній, по мѣрѣ новыхъ 
пріобрѣтеній, которыя сдѣлала наука послѣ Лапласа, появились 
факты, сильно протирѣчаш,іе гипотезѣ; факты эти представлялись 
одними и были оспариваемы другими, приводились новыя доказа-
тельства и дополненія. Въ результатѣ вопросъ о вѣрпости гипо-
тезы Лапласа не можетъ считаться рѣшеннымъ. Одно изъ вѣскихъ-
возраженій, сдѣланныхъ гипотезѣ Лапласа, состояло въ томъ, что 
спутники Урана и Нептуна вращаются въ обратную сторону, чего 
по гипотезѣ Лапласа никоимъ образомъ быть не должно. 

Спутники З^рана были извѣстны уже во времена Лапласа, но 
направленіе ихъ враш,енія въ то время еш,е не было опредѣлеио,— 
онъ принималъ, что они вращ,аются правильно, то-есть согласно 
его гипотезѣ. Между тѣмъ оказалось, что вращеніе ихъ происхо-
дитъ въ обратную сторону. Спутники эти, впрочемъ, враш,аются въ 
плоскости, почти перпендикулярной къ эклиитикѣ, такъ что ихъ 
можно было признать за какую-то анохмалію. Но вотъ была от-
крыта уже послѣ смерти Лапласа планета Нептунъ, которая имѣла 
спутника, движуш;агося тоже въ сторону противопололшую. Фактъ 
этотъ далъ новую силу возраженію. Нѣкоторые ученые, какъ на-
примѣръ Леверіе (Le Verrier) старались объяснить вообще на-
клоненіе экватора самой планеты, а также и плоскости враще-
нія спутниковъ возмущеніями, производимыми другими планетами. 
Были и другія объясненія, но всѣ они не привели къ ясному раз-
рѣшенію вопроса. 

Другими возраженіями противъ гипотезы Лапласа являются не 
давно открытые Големъ (Hall) у Марса два спутника. Такъ какъ 
отдѣленіе спутниковъ происходитъ въ то время, когда планета 
имѣетъ еще большую величину, то скорость ихъ вращенія всегда 
должна быть меньше скорости вращенія самой плоскости, потому 
что послѣ отдѣленія спутника планета, продолжая сгущаться, должна 
увеличить свою скорость вращенія. Меж,ду тѣмъ оказывается, что 
одинъ изъ спутниковъ Марса вращается гораздо скорѣе, чѣмъ сама 
планета. Марсъ обращается около своей осп въ 24 ч. ЗТ м. 23 е., 

Annales de Tobservatoire. T. IL p. 165. 
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между тѣмъ какъ ближайшій его спутникъ, Фобосъ, обѣгаетъ его 
БЪ 7 ч. 39 м. 15 с. Это противорѣчіе пробовалъ объяснить Рошъ 
{Roche) . 

Но іфомѣ этихъ возраженій противъ гипотезы Лапласа, кото-
рыя намъ представллетъ наблюденіе, были сдѣланкі еще чисто-ма-
тематическія возраженія. Такъ, напримѣръ, Фэй ' показалъ, 
что, принимая лредположенія Лапласа, отдѣленіе колецъ со-
вершенно невозможно. При этихъ условіяхъ должно лроисхо-
дить постоянное истечеиіе матеріи, а не неріодическое отдѣленіе 
колецъ. Мнѣніе это было поддер/кано Ныокомбомъ (Newcomb) и 
опровергаемо Рошемъ. 

Другіе, какъ напримѣръ Кирквудъ, ( Kirkwood) ' доказывали, 
что образованіе больпіпхъ иланетъ нзъ колецъ положительно не 
мыслимо. По гипотезѣ Лапласа кольцо группируется въ одинъ 
сфероидъ вслѣдствіе преобладанія притягательной силы въ одной 
пзъ его частей. Еирквудъ показываетъ, что на подобное соедине-
nie потребовалось бы столько времени, что кольцо должно бы было 
прійти въ такое состояніе, которое не дало бы ему возможности 
образовать тѣмъ же путемъ спутнпковъ. 

Наконецъ въ послѣднее время Фэй показалъ, что вра-
щательное движете планетъ, образовавшихся изъ колецъ Лапласа, 
должно бы было происходить въ обратномъ направленіи сравнитель-
во съ тѣмъ, которое замѣчается въ дѣйствительности. 

Всѣ эти возраженія, взятыя вмѣстѣ, сильно пошатнули вѣру въ 
столь популярную гипотезу Лапласа. Вотъ почему Фэй въ своей 
кпигѣ: Sur Torigine du Monde' , пробовалъ предложить новую, въ ко-
торой онъ полагалъ устранить тѣ возраженія, которыя дѣлаются 
въ настоящее время гипотезѣ Лапласа. 

Фэй воспроизводить все мірозданіе изъ одного обш;аго хаоса, 
въ которомъ заключались въ смѣси всѣ составныя его части въ 
хнмическомъ смыслѣ, а также вся энергія, проявляюш;ая себя въ 
настоящее время. Эта громадная, можно сказать, безконечныхъ 

*) Essai sur la constitution du système solaire. Remar(1ue sur les satellites de Mars. 
Mémoires de l'Académie du Montpellier, 1877. T . IX. p. 123. 

**) Comptes rendus. T. XC. 1880. p. 570. 
***) Pruccedings of the Amer. Phil. Society. Avril. 1880. The Observatory. T. Ш. 

p. 446. 
Paye. Sur l'origine du Monde. Seconde édition. Paris. 1885. p, 165. 
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размѣровъ туманность вначалѣ прорѣзывалась чрезвычайно силь 
ными движеніями, которыя раздѣлили, разорвал« ее на части. Раз-
личіе БЪ скоростяхъ этихъ, такъ сказать, рѣкъ хаоса, двиліу-
щііхся HO разнымъ нанравленіямъ, породило разнообра:шыя вихре-
выя (вращательныя) движенія. Туманности Фэя движутся, какъ 
твердыя тѣла, то-есть угловыя скорости частидъ, принадлежащихъ 
туманности, одинаковы. Внутри ея вслѣдствіе вращенія онъ пред-
полагаетъ пустоту, около которой образуются кольца, вращающіяся 
въ томъ же направленіи, въ какомъ совершается 0би1,ее движеніе 
всей туманности. Въ подобномъ кольцѣ вслѣдствіе сгущенія за-
рождается центръ, который постепенно притягиваетъ къ себѣ ча-
стицы всего кольца и образуетъ такимъ образомъ планету. Итакъ, 
Фэй предполагаетъ предварительно образованіе внутреннихъ нла-
нетъ. Между тѣмъ, разныя частицы, движуш.іяся неправильно, бу-
дутъ сталкиваться въ центрѣ и образуіотъ тамъ собраніе матеріи, 
будущій зародышъ солнца, такъ какъ солнце, по мнѣнію Фэя, 
образовалось послѣ. Вслѣдствіе такого предиоложенія, вначалѣ 
образованія туманности сила притяженія полагается имъ прямо 
пропорціональноіо разстоянію отъ центра, и уже только послѣ 
образования солнца она становится обратно - пропорціональною 
квадратамъ разстоянія. Уже къ этому времени относнтъ Фэй обра-
зованіе тѣхъ планетъ, который имѣіотъ спутниковъ, движущихся въ 
обратную сторону. Вліянію притяженія солнца онъ приписываетъ 
измѣненіе направленія движенія, такъ, что въ результатѣ полу-
чается, что планеты отъ Меркурія до Сатурна включительно обра-
зовались ранѣе появленія солнца, между тѣмъ, какъ двѣ осталь-
ныя планеты формировались уже тогда, когда солнце существо-
вало. 

По мнѣнія Фэя, планеты образовались на ббльтпхъ разстоя-
ніяхъ отъ центра, чѣмъ онѣ теперь. Образованіе внутри туманно-
сти планетъ даетъ возможность лучше объяснить неравенство на-
клоненія ихъ орбитъ, чѣмъ въ гииотезѣ Лапласа. Еще одно изъ 
различій двухъ приведенныхъ гипотезъ состоитъ въ томъ, что Фэй 
считаетъ кометы образовавшимися изъ топ же туманности, между 
тѣмъ, какъ Лапласъ считаетъ ихъ тѣлами посторонними. 

Я не стану приводить здѣсь тѣхъ возраженій, которыя были 
сдѣланы гипотезѣ Фэя. Такъ какъ она была представлена въ очень 
мало обработанномъ видѣ, то и нѣтъ возможности судить о томъ. 
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насколько правдоподобны принятыя ею допущенія, а равно и ея 
выводы. 

Вольфъ посдѣ разсмотрѣнія обѣихъ этихъ гипотезъ выра-
жается такъ: Въ настоящее время кажется весьма трудно выска-
заться въ пользу той или другой теоріи. Обѣ онѣ встрѣчаютъ за 
тізудеенія, возникающія изъ гипотезы самой туманности, а также 
предположепія образованія планетъ изъ колецъ". 

Во всякомъ случаѣ при сравненіи этихъ двухъ гипотезъ нельзя 
не замѣтить, что въ то время, какъ первая носитъ на себѣ черты 
генія, вторая производитъ впечатлѣніе чего-то дѣланнаго. 

Гипотеза Фэя не имѣла успѣха въ ученомъ мірѣ и врядъ ли 
пріобрѣтетъ такую популярность, какою пользовалась опровергаемая 
ею гипотеза Лапласа. 

Обѣэти гипотезы, составляющія въ настоящее время все достояніе 
науки по части космогоніи, производятъ солнечную систему шъ 
туманности при посредствѣ силы тяжести—взаимнаго нритяженія 
всѣхъ частицъ вѣсомой матеріи, которая, по ихъ мнѣнію, заста 
вляетъ уплотняться туманность. Лапласъ предполагалъ, что туман 
ность состоитъ изъ газа. Мы зпаемъ, что газъ стремится расшіі-
рпться во всѣ стороны. Мы не зпаемъ ни одного такого факта^ 
гдѣ бы газъ при помощи притяженія своихъ собственныхъ частицъ 
могъ увеличить свою плотность. Рождается вопросъ, какимъ же 
образомъ могла подобная туманность породить твердыя массы— 
планеты. 

Путемъ остыванія?—Но тогда почему же солнце, нагрѣтое до та-
кой степени и предполагаемое газообразнымъ, удерживается въ 
его настоящихъ предѣлахъ, не подчиняется закону всѣхъ газо-
образныхъ тѣлъ и не разлетится въ міровое пространство? 

Оставимъ впрочемъ въ сторонѣ напративающіяся возраженія. 
Если обѣимъ гипотезамъ помогала въ образованіи тѣлъ сила вза-
имнаго притяженія частицъ, то мы, отрѣшивпіись отъ этихъ при 
тягательныхъ силъ, не имѣемъ даже и этого въ нашемъ 2)̂ ^спо-
ряженіи. 

Тѣмъ не менѣе въ главѣ П-и я показалъ, что газообразная ту-
манность путемъ своего расширенія вслѣдствіе реакціи, произво 
димой каждымъ удаляющимся въ міровое пространство атомомъ^ 

*) Wolf. Les Hypothèses cosmogoniques. Paris. 1886. p. 73. 
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с п о с о б н а п р о и з в е с т и въ с в о е м ъ ц е и т р ѣ у і і л о т н е н і е 
м а т е p i и п скопленіе энергіи, то-есть, другими словами, породить 
то, что мы называехмъ центральнымъ тѣломъ. то есть солнцемъ. 

Но какъ же могутъ образоваться при этомъ планеты и ихъ 
спутники? Въ подобной туманности н ѣ т ъ н и к а к о г о в р а щ а -
т е л ь н а г о д в и л; е н і я, ему не откуда зародиться, такъ какъ всѣ 
реакціи нормальны къ поверхности, а потому объ эллипеоидѣ вра-
п1,енія не моягетъ быть и рѣчи, отдѣленіе Яапласовскихъ колецъ 
н е в о з м о ж н о . 

Представимъ себѣ чрезвычайно большую туманность въ томъ 
смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ, то есть пространство, занятое 
эѳиромъ, обладающимъ нѣсколько большею энергіею, чѣмъ окру-
жаюш,ія его части. Съ поверхности этого пространства удаляются 
атомы эеира,—происходитъ расширеніе, и реакція ихъ передаетъ 
энергію въ обратную сторону, къ центру, и заставляетъ другіе ато-
мы приближаться къ центру. Причина уплотненія въ первый мо-
ментъ зарождается на поверхности и передается къ центру, на по-
верхности ж,е она и возобновляется, такъ сказать, возрождается 
ежеминутно. 

Въ чемъ будетъ состоять ея проявленіе? Если вначалѣ энер-
гія эѳира была равномѣрно распредѣлена въ этомъ взятомъ нами 
пространствѣ, то и среднее разстояніе между атомами эоира долж 
но было быть примѣрно одинаково. Но вотъ съ поверхности по-
шла, такъ сказать, волна сгуш,енія. Со всѣхъ сторонъ атомы полу 
чили толчокъ по направленію къ центру, результатомъ чего было 
то, что разстолніе между атомами эѳира должно было уменьшиться 
по мѣрѣ приближенія къ центру. Если мы предположпмъ, что энер-
гія передавалась не отъ атома къ атому, а что атомы двигались 
•сами (подобное нредставленіе я дѣлаю только для наглядности), 
то два рядомъ находившіеся на поверхности атома, въ извѣстномъ 
разстояніи одинъ отъ другого, пріобрѣли стремление двигаться по 
нанравленію радіусовъ. 

Бывшее вначалѣ разстояніе между ними по мѣрѣ ихъ при-
•ближенія къ центру постепенно уменьшалось бы; но такъ какъ 
-сами атомы занимаютъ извѣстный объемъ, имѣютъ нѣкоторые раз-
мѣры, то естественно, что, далеко не доходя до центра, они должны 
были прикоснуться одинъ къ другому своими поверхностями. 

Я взялъ два атома для примѣра и положилъ, что они двига-
22 
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ются самя внутрь туманности. Въ дѣйствительности дѣло происхо-
дитъ нѣсколько иначе, не измѣняя впрочемъ ни въ чемъ оконча-
тельнаго результата. Въ дѣйствительности атомы, которые были 
на поверхности, только передаютъ толчокъ госѣднимъ атомамъ и 
опять направляются въ другую сторону, но такъ какъ направленіе 
толчковъ. полученныхъ двумя сосѣдними атомами по радіусамъ,строго 
говорящие параллельны между собою,—онипересѣкаются въ центрѣ,—' 
то понятно, что разстояніе между двумя атомами, воспринявшими эти 
толчки, будетъ имѣть стремленіе нѣсколько уменьшиться; два слѣ-
дующихъ толчка, переданныхъ дальше, на томъ же основаніи 9а 
ставятъ третью najiy атомовъ сблизиться еще больше и т. д., такъ^ 
что въ результатѣ сблпженіе между атомами по мѣрѣ углубленія 
будетъ происходить такъ, какъ будто бы атомы, находяш,іеся на 
поверхности, продолжали сами начатое ими движеніе по направ-
ленію радіуса разсматриваемаго нами объема. 

Такъ какъ первый толчокъ произойдетъ изъ всѣхъ точекъ по-
верхности одновременно, то сближеніе атомовъ до полнаго прикос-
новенія будетъ достигнуто тоже одновременно н а ц ѣ л о и т а -
р о в о й п о в е р х н о с т и н а н ѣ к о т о р о м ъ р а з с т о я н і и о т ъ 
ц е н т р а . Тутъ образуется значительное сгуш;еніе атомовъ эѳира, 
произойдетъ усиленное ихъ сталкиваніе, возрастетъ значительно 
энергія, прямолинейное движеніе ихъ будетъ задержано другими 
мѣшающими имъ двигаться атомами. Энергія до этого времени 
передавалась по прямымъ линіямъ, направленнымъ къ центру, но 
здѣсь послѣ подобнаго сгущенія она должна будетъ измѣнить свое 
направ л еніе,—она направится по всевозможнымъ направ л еніямъ и 
распредѣлится между всѣми атомами внутренняго пространства, 
вслѣдствіе чего возрастетъ энергія всѣхъ атомовъ, заключенныхъ 
въ это пространство, и распространеніе сгущенія внутрь замед-
лится. Но въ это время новый тоічокъ съ поверхности произве-
детъ снова подобное же дѣйствіе, это усилитъ сгуш;еніе, и такъ 
далѣе. 

Не трудно видѣть, что сгущеніе эѳира произойдетъ вначалЬ 
около этой шаровой поверхности, не достигнувъ еш,е центра; все 
же количество эѳира, находящееся внутри, пріобр Ьтетъ лишь зна-
чительное приращеніе энергіи, то есть нагрѣется, не достигнувъ 
той степени сгущенія, которая появится на разсматриваемой нами 
шаровой поверхности. Понятное дѣло, что по мѣрѣ увеличиванія 
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подобнаго сгущенія можетъ произойти мѣстное полное соіірикос 
новеніе эѳирнъіхъ атомовъ и превращеиіе ихъ въ первичное ве-
щество. 

И вотъ мы имѣемъ громадную шаровую оболочку первичпаго 
вещества (можетъ-быть не вполнѣ сплошную). Нарушеніе равно-
вѣсія внутреннихъ силъ этого вещества влечетъ за собою его рае-
паденіе п образованіе вѣсомой матерік. ІІослѣ этого распаденія мы 
имѣемъ ту же оболочку, но состоящую ул;,е не изъ первичнаго 
вещества, а нзъ вѣсомой матеріи, которая въ первый, по крайней 
мѣрѣ, моментъ, по всему вѣроятію, газообразна. 

Тамъ, гдѣ было громадное сгущеніе эѳира, теперь его нѣтъ 
совсѣмъ, или почти пѣтъ, такъ какъ пзъ пего образовалась вѣсо-
мая матерія. Между частицами этой матеріп образовалась пустота, 
потому что толчокъ, происшедшій при разложеніи первичнаго ве-
щества и его растиреніи, передаваясь въ обѣ стороны (то-есть къ 
центру и отъ центра), въ первый моментъ долженъ былъ отбро-
сить находящійся по сосѣдству эѳиръ въ обѣ стороны Это долікно 
было быть причиною образованія пустоты между частицами газа 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ передъ тѣмъ было наибольшее сгущеніе эоира, 
Послѣ перваго момента расширенія вѣсомаго вещества, эоиръустре-
мляется въ эту пустоту, точно такъ же, какъ это онъ дѣлалъ прежде 
на поверхности нашего пространства. 

Реакція его къ центру произведетъ повое подобное же дѣй-
ствіе и образуетъ тѣмъ же путемъ новую подобную же оболочку, 
въ разстояніи блилсайшемъ къ центру. Результатомъ всего этого 
мы в и д и м ъ в о з м о ж н о с т ь з а 1 ) 0 ж д е н і я внут])1г на ni ей 
т у м а н н о с т и ц ѣ л а г о р я д а ш а р о вы х ъ о б о л о ч е к !», со-
с т о я щ и х ъ и з ъ в ѣ с о м о й м а т е р і и . Это не кольца, порожд^чі-
ныя быстрымъ вращательнымъ движеніемъ всей туманности, а ша-
ровыя оболочки, окружающія центральное сгущеніе со всѣхъ сто-
ронъ. Таково должно быть зарожденіе вѣсомой матеріи внутри ту-
манности громадныхъ размѣровъ. Произведеніе сразу централънага 
зарожденія вѣсомой матеріи внутри туманности возможно только 
п р и с р а в н ті т е л ь н о н е б о л ь ш и х ъ е я п е р в о п а ч а л ь и ы х » 
р а з м ѣ р а х ъ , именно тогда, когда атомы эѳира, ударянсь съ по-
верхности по радіусамъ, достигли бы своего иол наго ирикосновевія 
(боковыми поверхностями) не подалеку отъ центра. 

Туманность же громадныхъ размѣровъ, состояи^ая и:гь одного 
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эоира, должна породить со временемъ кругомъ центральнаго сгуще 
нія еще шароБыя оболочки, состоящія изъ вѣсомой матеріи и от-
стоящія другъ отъ друга на извѣстномъ удаленіи. Отъ чего зави-
ситъ удаленіе одноіі оболочки отъ другой? 

Представимъ себѣ, что вначалѣ разсматриваемаго нами мо 
мента энергія эѳирныхъ атомовъ была такова, что разстояніе меж-
ду центрами двухъ сосѣднихъ атомовъ (въ среднемъ) было равно ве-
іичинѣ 11. Назовемъ радіусъ эѳирнаго атома черезъ г, а радіусъ ту-
манности (полагая ее шаровою) черезъ R. Если бы два сосѣдтіхъ 
атома, находящихся другъ отъ друга на разстояніи 11, стали дви-
гаться по, направленію радіусовъ, то это разстояніе по мѣрѣ ихъ 
приблпженія къ центру стало бы уменьшаться; но когда оно сдѣ-
лалось бы равнымъ 2г, то наши атомы взаимно прикоснулись бы. 
Если бы вообразить, что подобное движете началось со всѣхъ то-
чекъ наружной шаровой поверхности одновременно, то подобное 
прикосновеніе атомовъ на всей шаровой поверхности задержало бы 
ихъ движеніе, при чемъ образовалась бы та шаровая оболочка, о 
которой мы говорили выше. Разстояніе отъ центра х, на которомъ об-
разовалась бы подобная оболочка, опредѣляется очевидно отноше-

ніемъ X : R = 2r : 11, откуда x = ^ ^ 1 ) • • • ). 

По нашему предположенію, оболочка распалась, образовавъ мо~ 
лекулы вѣсомаго газа и между ними пустоту (отсутствіе эеира). 
Эѳиръ начинаетъ снова удаляться отъ центра въ это пространство, 
а его реакція производитъ уплотненіе къ центру. Если въ этомъ слу-
чаѣ разстояніе между атомами положимъ то же 11, то новая оболоч-

2г X 
ка произойдетъ на разстояніи отъ центра х̂  •• • (2) Какъмыви-

R h 
димъ, изъ перваго равенства мы получаемъ у ^ ^зъ второго 

что показываетъ намъ, что отношеніе разстояній двухъ ря-

домъ образовавшихся оболочекъ будетъ одинаково. Изъ этихъ обо-
лочекъ, какъ мы увидимъ послѣ, должны образоваться планеты. 
Примѣняя это правило къ нашей солнечной системѣ, мы получимъ 
результатъ, довольно подходящій. 

Такъ какъ планетъ въ нашей системѣ (принимая астероиды между 
Марсомъ и Юпитеромъ за отдѣльную планету) всего 9, то подобныхъ 
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отнотеній будетъ 8; перемноживъ ііхъ меж,ду собою, мы получимъ, 
что разстояніе Нептуна R относится къ разстоянііо Меркурія Е^, 

такъ какъ ( J Ç j . Подставляя сюда числа, получимъ 

]1 8/ " ' ' 
или = 1/77,5 = 1 , 7 2 . 

Если вычислить разстояніе планетъ, прнмѣняя это правило, то 
получимъ слѣдующую таблицу: 

Вычисленное 

разстояиіе. 

i 
; Дѣйствительное 

разстояніе. 

По закону Бодр 

по формулѣ 
R4 f3X2n<1 *). 

і 
г--: - . -..,- • - —v.^ . 

Меркурій ; o , S 7 3 , 8 7 4 

1 (.;,(;5 7 , 2 3 7 

Земля = 1 1 , 4 4 1 0 , 0 0 ! 10 

Марсъ ^ 
j 
1 19 ,6 ; 1 5 , 3 3 ! IG 

Астероиды j 3 3 , 7 i 2 2 , 0 — 3 1 , 0 2 8 

Юпитеръ 1 57,9( i 5 2 , 0 3 5 2 

Сатур нъ ï 99,7() 9 5 , 3 9 i 1 0 0 

Уранъ 1 1 7 1 , 4 8 1 9 1 , 8 3 196 

Нептунъ 3 0 0 , 3 7 3 0 0 , 3 7 3 8 8 

Какъ мы видимъ, вычисленныя разстоянія довольно подходящи, 
въ особенности, если мы примемъ во вниманіе, что h для всѣхъ 
оболочекъ нельзя считать постояннымъ, такъ какъ съ одной сто-
роны сгущеніе эѳира внутри оболочки умепьшаетъ его, между тѣмъ 
какъ возрастаніе энергіи, напротивъ, должно его увеличить**). 

Чтобы говорить объ образованіи подобнаго рода оболочекъ, 
нужно привести доказательство дѣйствительнаго суіцеетвопапія по-
добныхъ оболочекъ въ міровомъ пространств !;. 

*) Въ формулѣ Боде п означаеть вомері планеты по порядку, ііе считая МоркурЬ.. 

' '̂ *j Замѣтимъ мимоходомъ, что по этому вычисленію оказывается, что 1,72. 

иди h = 3,45 г, что какъ бы иоказываетъ, что эѳиръ вовсе не настолько разрѣжеяъ 
въ міровомъ иространствѣ, какъ это обыкновенно подагаютъ. 
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Гипотеза Лапласа^ какъ обыкновенно говорятъ, имѣетъ па небѣ 
представителей всѣхъ фазъ развитія звѣздной системы. Туманности 
находятся вх самыхъ разпообразныхъ фазахъ развіітія. Кольца Ca-
турна даютъ наглядное доказательство возможности ихъ донущенія. 
Планета и спутники—все пмѣется на лицо. Но попробуйте присмо 
трѣться къ такъ пазываемымъ планетарнымъ туманностямъ (plané-
taire), кольцеобразнымъ туманностямъ (annulaire) п къ туманныхмъ 
звѣздамъ (étoile nébuleuse)—п вы увидите, что большинство изъ нихъ 
имѣетъ круглую форму съ явнымъ указаніемъ на концентрическое 
сгущеніе. Сгущенія эти принимаютъ за кольца Лапласа, изъ которыхъ 
со временемъ образуются спутники центральнаго сгущенія. Но но-
чему же всѣ они представляются намъ круглыми? Неужели можно 
допустить такую случайность, по которой оси вращенія всѣхъ этихъ 
туманностей сводились бы ненремѣнно къ центру земли? 

Очевидно такое предположеніе невозможно, подобной случайно-
сти быть не можетъ; а въ такомъ случаѣ форму этихъ туманно-
стей приходится признать шарообразной, а наблюдаемыя въ этомъ 
случаѣ какъ бы кольцеобразныя сгущенія нулшо считать ш а р о-
в ы м п о б о л о ч к а м и . 

Возьмите туманность въ созвѣздіи Лиры: она представляетъ со-
бою нѣсколько удлиненное кольцо безъ признаковъ центральнаго 
сгуш,енія. Это весьма похоже на тотъ моментъ, когда образуется 
первая шаровая оболочка. Въ кольцеобразной туманности Андро-
меды мы видимъ такихъ оболочекъ двѣ, но еш;е безъ централь-
наго сгущенія. Въ туманности въ созвѣздіи Гидры мы усматрива-
емъ двѣ оболочки и начало центральнаго сгуіценія. Туманныя же 
звѣзды показываютъ нѣсколько такихъ оболочекъ. Эти нѣсколько 
оболочекъ съ цептральнымъ сгущ,еніемъ въ особенности замѣтны 
въ туманности, находяш.ейся въ созвѣздіи Льва. И такъ то, что мы 
видимъ на небѣ, доказываетъ скорѣе существованіе концентриче-
скихъ оболочекъ, чѣмъ колецъ, отдѣлившихся отъ эллипсоида вра-
Шіенія. Кольцо же Сатурна нужло считать разложившимся на от-
дѣльныя частицы спутникомъ подобно тому, какъ комета образуетъ 
своимъ разложеніемъ цѣлый потокъ метеоровъ. Подобное строеніе 
колецъ Сатурна можно считать въ настоящее время вполнѣ дока-
^аннымъ трудами Гирна 

Hirn. Mémoire sur les anneaux de Saturne. 1872. 
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Но допустивъ, что образованіе шаровыхъ оболочекъ внутри 
гуманности возможно, необходимо показать какъ иуъ этой шаровой 
оболочки могла возродиться планета? 

Шаровая оболочка въ томъ видѣ, какъ мы ее сеиѣ сообра;л1л11, 
иредставляетъ форму, чрезвычайно мало способную сопротивляться 
наружному давленію. Оболочка напіа дѣйствительпо подвергается 
наружному давленііо, происходящему отъ реакціп удали10и1,ихся 
атомовъ, а потому весьма естественно, что поверхность ея будетъ 
гдѣ-либо прорвана, образуется отверствіе. и тогда мате[)іальпый 
газъ, составляющіп туманность, стремясь расшириться во всѣ сто-
роны, будетъ расширяться и внутрь образонавшагося отве[к тія. а 
подобное расширеніе своею реакціию будетъ сг})ем1г]ься все 60-
лѣе п болѣе увеличить образовавшееся отверстіе. Расіииреніе это, 
продолжаясь все далѣе, превратить нашу шаровую оболочку спа-
чала въ полушаровую, а потомъ сгоиитъ всю оставшуюся отъ 
распіиренія, не улетѣвпіую въ міровое п|юстраиство, мате-рію въ одно 
мѣсто, которое будетъ находиться въ точкѣ, діаметрально проти-
вололожноп тому отверстію, которое образовалось впервые въ обо-
лочкѣ. 

Такимъ образомъ, мнѣ кажется, возможно образовапіе одного 
газообразнаго тѣла (планеты) пзъ шарообразной оболочки, окру-
жаюш;ей центральное сгущеніе (солнце). При уплотнепіи планеты 
температура газа доляша толге повыситься отъ увеличепія ея плот-
ности (какъ это было показано Ланомъ}; въ результатѣ планета 
вначалѣ представляетъ газообразный, сильно нагрѣтый, большого 
объема шаръ, дальнѣйшее ея уплотиеніе дѣлаетъ возможнымъ за-
рожденіе въ ея цеитрѣ твердаго матеріальнаго ядра. 

Разрывъ въ одной изъ оболочекъ, окрулгающихъ цеит|)альное 
сгущепіе, даетъ возмояшость внутренней оболочкѣ противъ мѣста 
разрыва производить болѣе сильное пзлученіе. а потому въ этомъ 
мѣстѣ она необходимо сдѣлается тоньше и наконецъ тоже прорвется. 
Результатомъ этого будетъ образованіе другой плапеты, примѣр-
н о въ одной плоскости, но во всякомъ случаѣ нѣтъ причины, что-
бы всѣ планеты расположились совершенно точно въ одной плос-
кости. 

Представленная гипотеза даетъ объясненіе образованію планетъ. 
но не объясняетъ пока, почему онѣ всѣ вмѣстѣ съ солицемъ вра-
щаются въ одну и ту же сторону. 
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Для этого необходимо первоначальное движеніе туманности па 
какому-либо направленію. Если это движеніе дѣйствительно суще-
ствовало, а притомъ туманность съ одной стороны освѣщалась 60-
лѣе, чѣмъ с ъ другой, то, какъ мы видѣли выше, о д н о г о э т о г о 
д о с т а т о ч н о б ы л о бы д л я т о г о , ч т о б ы п о р о д и т ь п е р -
в о н а ч а л ь н о е м е д л е н н о е в р а щ а т е л ь н о е д в и ж е н і е , ко-
торое по мѣрѣ уплотненія должно бы было усиливаться. Во вся-
комъ случаѣ я обращу вниманіе, что это не то вращательное дви-
женіе, которое настолько сильно, что происходящая отъ него цен-
тробѣжная сила от^шваетъ отъ туманности кольца. Намъ подобное 
движеніе не нужно. Какъ бы оно слабо ни было вначалѣ, оно 
со временемъ непремѣнно усилится, потому что, во-первыхъ, при 
уплотненіи движущіяся точки будутъ приближаться къ центру 
вращенія, а во-вторыхъ потому, что сила, производящая это дви-
женіе (неодинаковое освѣщеніе туманности съ обѣихъ сторонъ). 
будетъ дѣйствовать все время. 

Образовавшаяся планета въ видѣ газообразнаго шара имѣетъ 
тоже нѣкоторое поступательное движете въ направленіи общаго 
вращенія; а такъ какъ въ центрѣ той кривой, по которой движет-
ся планета, будетъ находиться центральное сгущеніе,—солнце, освѣ-
щаіощее ее съ одной стороны,—то движеніе освѣщенныхъ частпцъ 
будетъ замедляться, и н а ч н е т с я в р а щ е н і е в ъ т о м ъ ж е 
с мы с л ѣ. 

Итакъ. наша планета газообразна и вращается. Конечно, можно 
было бы воспроизвести спутниковъ такъ, какъ производитъ ихъ 
Лаиласъ, но подобное образованіе колецъ вслѣдствіе одного лишъ 
возрастанія центробѣжной силы, порождаемой уплотненіемъ, мнѣ 
кажется невозможлымъ. Вспомнимъ, какъ движется гозообразная 
фотосфера солнца, На экваторѣ ея движете гораздо сильнѣе, и не 
трудно видѣтЬ; что въ этомъ случаѣ оно должно усиливаться, и при-
томъ отъ двухъ причинъ: во первыхъ, отъ тормозящаго вліянія .1у-
чей солнца, которое на экваторѣ сяльнѣе; во-вторыхъ, отъ ускоре-
нія порож.даемаго токомъ эѳира, движущимся къ центру планеты. 
Это второе вліяніе можетъ проявиться только тогда, когда въ цен-
трѣ образовалось уже достаточно большое ядро, способное всасывать 
и перерабатывать эѳпръ. 

Порождаемое такимъ образомъ ускореніе, мнѣ кажется, дѣй-
ствительно способно отдѣлить кольцо, которое можетъ превратить -
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ся въ спутника или же остаться въ видѣ кольца, по не твердаго 
и не жйдкаго, а состоящаго изъ маленькихъ отдѣльныхъ частицъ,— 
однимъ словомъ, такого кольца, шшкъ считаетъ Гирпъ кольца 
Сатурна. Первый случай возможепъ, по моему жнѣпію, тогда, ког-
да отдѣливтееся кольцо состоитъ изъ матеріи, способной остаться 
при обтшовенныхъ условіяхъ газообразною. Такое кольцо способ-
но собраться въ одинъ общіп піаръ, подобно тому, какъ собііра-
лась вся шаровая оболочка. Но если матерія, отдѣліівпіаяся отъ 
шара, такова, что при обыкновенныхъ условіяхъ она жидка или 
же тверда, то въ кольцѣ этомъ не будетъ достаточно способности 
расширяться и тѣмъ самымъ с о г н а т ь всю э т у м а т е р і ю в ъ 
о д н у т о ч к у ; начавшееся расширепіе охладитъ его и превра-
титъ сначала въ жидкость, а потомъ въ твердое тѣло, котороі^ 
оставаться въ видѣ кольца не будетъ имѣть возможности, размель-
чится на части и образуетъ рой маленькихъ твердыхъ кусочковъ, 
д в иж у ш; их ся калсдый н е з а в и с и м о о д и н ъ о т ъ д р у г о г о . 
При подобнаго рода образованіи планетъ и спутпиковъ всѣ ихъ 
движенія должны происходить въ одномъ и томъ же нанравлевіи. 

Какимъ же образомъ могло появиться обратное двпжепіе спут-
никовъ, каковы замѣчаются у Урана и Нептуна? 

Ось враш;енія планеты первоначально опредѣляется, конечно, 
тѣмъ моментомъ враш,енія, который порождается внутри ея эои-
ромъ, проникаюп1;имъ въ ея поры. Входяи1,ій атомъ эѳира должепъ 
имѣть скорость, одинаковую со скоростью той поры, въ которую 
ему предстоитъ войти. Мы до сихъ поръ имѣли въ виду только 
враш;ательное движеніе планеты около оси и движеніе ея по орби-
тѣ. Только скорости, происходящія отъ этихъ движеній, мы при-
нимали во вниманіе, забывая при этомъ, что вся планетная систе-
ма движется еще цѣликомъ, вмѣстѣ съ солнцемъ, въ міровомъ 
пространствѣ. Движеніе это направлено подъ довольно значіггель-
нымъ угломъ къ плоскости эклиптики. Эѳиръ. входящій въ пору 
планеты, долженъ обладать и этою скоростью; слѣдовательпо опъ 
должепъ породить въ планетѣ момептъ, стремищійся ее повернуть 
еп1;е около одной оси. Моментъ этотъ зависитъ отъ сігороети этого 
двил^енія. А такъ какъ эта скорость для всѣхъ плапетъ оитако-
ва, то вліяніе этого момента будетъ больше для той изъ иланетъ^ 

*) Hirn. Mémoire sur les anneaux de Saturne. 1872. 
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у которой скорость по орбитѣ меньше. Таковыли планетами явля-
ются, именно, Ней! унъ и Уранъ. Вотъ въ чемъ, миѣ кажется, нуж-
но искать большаго наіѵлоненія ихъ OCIL а также и обратнаго вра-
щенія. 

Все ;:дѣсь, мною излоук'енное. представляетъ собою только заро-
дышъ мысли, ]:оторая дол;кна быть обработана, и которую въ томъ 
видѣ, какъ она изложена, я отнюдь не считаю безспорно дока 
занпоіо. Мысль эта должпа подвергнуться еще обработкѣ и, ко-
нечпо, мо;кетъ быть подтверждена, измѣпена или совершенно опро-
вергнута. il высказалъ ее здѣсь съ цѣлью вызвать какія-либо за-
мѣчанія п возражепія, которыя мнѣ не приходятъ въ голову и 
которыя, весьма вѣролтио. найдутся. Заговоривъ о началѣ міра, 
скажемъ еще нѣсколько словъ о его копцѣ. 

Мы уіко зпаемъ, что, по моему предположенію. всякое тѣло 
большпхъ размѣровъ постепенно растетъ и превращается со вре-
менемъ само въ солвце. Подобное допущеніе заставляетъ насъ 
предположить возможность существованія системъ съ нѣсколькими 
солнцами. Астрономія намъ показываетъ, что, дѣиствительно, по-
добныя сіістемы сущегтвуютъ. И въ нашей солнечной системѣ, 
если бы, иапримѣръ, Юпитеръ превратился въ солнце, то его спут-
НИКИ въ то ;ке время превратились бы въ планеты. Въ то время, 
когда жизнь на землѣ погпбнетъ не отъ сильной стужи, какъ это 
теперь предполагаютъ, а. напротивъ, отъ возвыиіенія темнерату-
ры,—въ то время луна наша, холодная и мертвая въ настоящее 
время, разовьется, начнетъ вращаться около оси и, вѣроятно, бу 
детъ мѣстомъ проявленія новой органической жпзни. 

На какпхъ основаніяхъ составилось мнѣніе, что солнце долж-
но остынуть и затѣмъ погаснуть, а земля превратиться въ холод-
вый шаръ, лишенный органической жпзни? Одну причину я уже 
привелъ въ главѣ VI; она состоитъ въ невозмояшости объяснить 
безконечнаго возобновленія источника той теплоты, которую такъ 
расточительно изливаетъ солнце во всѣ стороны мірового про 
странства. Гипотеза Майера не удобоприложима; постепенное же 
ся^атіе солнца и сгущеніе его вещества доллшо имѣть свой конецъ, 
слѣдовательно, оно должно со временемъ погаснуть. 

Но есть еще другая причина, выведенная теоретически. 
Механическая теорія теплоты д[)етъ намъ неопровержимое до-

казательство того, что всякій процессъ, въ которомъ теплота пре-
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вращается въ работу, неизбѣжно сопровождается п е р е м ѣ щ е -
н і е м ъ и з Б ѣ с т н а г о к о л и ч е с т в а т е п л о т ы отъ в ы с т а г о 
и с т о ч н и к а к ъ н и з ш е м у . 

Понятное дѣло, то опредѣлеиное количество : )нергііг, которое 
существуетъ въ природѣ, производя постоянно превращеніе тепло-
ты въ механическую работу, постепенно переходи огъ высиіаго пс-
точника къ низшему, должно будетъ со времеи1 мъ доііти до того, 
что теплота будетъ раснредѣлена вполнѣ равномѣрно во вселгь 
міровомъ прострапствѣ. а слѣдователыго. тогда не будетъ уи:е пи 
высшаго, ни низшаго источника, слѣдовательпо, ник,;1кои продессъ 
превращепія теплоты въ механпчесігуіо работу не будетъ возмо-
жевъ. Послѣдуетъ полная с^герть всей все.іепной. 

Таковъ дол;кенъ быть 1:оиецъ міра на осгіованін :;акоповъ тер-
модинамнки, — слѣдовательно. все }іовселеппой доллаіо окончиться 
какъ бы отъ пстощенія силъ. Подобно толіу. какъ зап]>уженная вода 
кол^тъ производить работу только до тѣхъ норъ, и01:а уровень въ 
бассейнѣ стоитъ выше уровня отводнаго русла, точно также тепло 
та не можетъ превращаться въ механическую работу, если нѣтъ 
разницы температуръ въ двухъ источникахъ. Разъ температура 
всѣхъ тѣлъ во вселенной уравновѣсилась, всякая ;кизпь, всякая 
механическая работа дѣлается невозможною, всякое двііженіе пре-
кращается. и вся вселенная превращается въ пѣчто неподвижиое, 
имѣющее одну общую температуру. 

Неужели же міръ созданъ для того, чтобы со времепемъ пре-
вратиться въ мертвую область, въ громадный иамятникъ, напоми-
нающій о Творческой Силѣ, памятникъ, которымъ некому было бы 
любоваться? 

Или нужно было бы новое вмѣиіательство этой Творческой Си-
лы для сообщенія новаго толчка, чтобы вновь создать новый за-
пасъ энергіи, чтобы, такъ сказать, вновь завести эти часы, кото 
рыхъ пружина израсходовала весь свой запасъ энергіиУ 

Но подобное вмѣшательство нарушило бы законъ неисчезае-
мости эпергіи, который мы приняли въ основаиіе. 

Если возможно допустить, что заиасъ энергіи будетъ снова воз-
обновленъ со временемъ, то почему же нельзя допустить, чго подоб-
ное увеличеніе возможно ежеминутно? Но мы не замѣчаемъ такого 
увеличенія и только это даетъ намъ право считать запіісъ энергіи 
во вселенной постояннымъ. Итакъ, вселенная должна постепенно 
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іітти къ своему концу, для того, чтобы потомъ въ п р о д о л ж е-
н і е н е и с ч и с л и м а г о в р е м е н и о с т а в а т ь с я въ м е р т в о м ъ 
п о к о ѣ. 

Мы видимъ въ природѣ постоянный круговоротъ: ни матерія, 
ни энергія не исчезаіотъ; мы наблюдаемъ только п о с т о я н н о е 
и х ъ п р е в р а щ е н і е . — ^ в о з м о ж н о ли, чтобы построенная такимъ 
образомъ вселенная во всемъ своемъ цѣломъ приближалась къ кон-
цу — къ могилѣ, изъ которой ей никогда уже не суждено вое-
креснуть? 

Несмотря на всю убѣдительность доводовъ термодинамики, ея 
заключенія дѣлаются положительно немыслимыми. 

Выше я приравнялъ эпергію вселенной къ запруженной водѣ. 
Мнѣ кажется, что дѣлая наши умозакліоченія въ термодинамикѣ, 
м ы з а б ы в а е м ъ о б ъ и с т о ч н и к а х ъ , способныхъ пополнить 
нашъ бассейнъ; мнѣ кажется, что термодинамика въ этомъ случаѣ 
дѣлаетъ свои заключенія на основаніи одного рода фактовъ, упу 
екая изъ виду другіе. 

Именно такіе источники, какъ тѣ, о которыхъ я говорю, пре-
доставляются въ распоряженіе моею гипотезою. Пусть температура 
всей вселенной сдѣлается одинаковою, иусть эѳиръ всего мірового 
пространства обладаетъ одинаковою энергіею: если только осталось 
во всей вселенной одно матеріальное тѣло больтихъ размѣровъ, 
то этого одного достаточно для того, чтобы эѳиръ своею собствен-
ною энеізгіею, какъ бы она мала ни была, началъ уплотняться 
внутри этого тѣла и, такимъ образомъ, с о з д а л ъ н о в ы й и с т о ч -
н и к ъ т е п л о т ы , а с л ѣ д о в а т е л ь н о , с н о в а п р и з в а л ъ к ъ 
ж и з н и в с е л е н н у ю. 

Никто вѣдь не допускаетъ возможности одновременнаго унич-
тол^енія всѣхъ матеріальныхъ тѣлъ во вселенной. Такому предпо-
ложенію нѣтъ никакого логическаго основанія; слѣдовательно, тоже 
нѣтъ основанія допустить возможности, чтобы дѣятельность вселен 
ной была когда-либо ослаблена. 

Вслѣдствіе какихъ-либо случайностей возможно, что тѣ нѣко-
торыя звѣздныя системы, которыя мы теперь видимъ, могутъ исчез-
путь (тѣмъ болѣе исчезнетъ органическая жпзнь), но на ихъ мѣстѣ, 
изъ ихъ останковъ возникнутъ тѣмъ же путемъ новые міры, бла 
годаря тѣмъ же законамъ природы, которые остаются всегда не-
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измѣнными, и снова тѣ же силы природы, который намъ извѣстны 
теперь, будутъ дѣйствовать въ міровомъ прострапствѣ. 

Неужели подобная будущность вселенной менѣе вѣроятна, чѣмъ 
та, которую ей предсказываетъ термодинамика? 

Нѣтъ, я утверждаю, что великое твореніе Велігкаго Творца — 
вселенная — должна быть такъ же вѣчна, какъ Онъ Самъ, и н е 
м о ж е т ъ и м ѣ т ь т о г о ж а л к а г о к о н ц а , к о т о р ы й ей пред-
с к а з ы в а е т ъ т е р м о д и н а м и к а . 



ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 

Окончивъ изложеніе всѣхъ главныхъ слѣдствій, вытекающихъ 
изъ предлагаемой мною кинетической гипотезы, я рѣтаюсь просить 
читателя бросить бѣглый взглядъ на все то, что было мною вы-
сказано. 

Отъ всякой гипотезы мы должны требовать: 
1. Чтобы она была основана на прочно установленныхъ фак-

тахъ. 
2. Чтобы она согласовалась съ тѣми явленіями природы, ко-

торыя намъ извѣстны п не противорѣчила бы ни одному изъ нихъ. 
3. Чтобы она давала возмолшость произвести ея провѣрку опыт-

нымъ путемъ. 
З^девлетворяетъ ли моя гипотеза всѣмъ этихмъ условіямъ? 
Основаніе гипотезы—это главное, на что должно быть обращено 

вниманіе. 
При проведеніп всякой гипотезы необходимо строго наблюдать 

за тѣмъ, чтобы въ число основныхъ положеній не вкралось чего-
либо невѣрнаго. недоказаннаго. Важность этого, лучше всего про-
является въ математическихъ приложеніяхъ къ изслѣдованію за-
коновъ природы. 

Невѣрное основаніе или даже упущеніе чего-либо приводить 
насъ къ совершенно ложнымъ заключеніямъ, не пмѣющимъ ничего об-
щ.аго съ явленіями природы, а между тѣмъ математическія выклад-
кп, произведенныя на точномъ основаніи законовъ математики, вво-
дятъ насъ въ заблужденіе и заставляютъ увлекаться и вѣрить, что 
полученные нами результаты вѣрны и справедливы. Примѣровъ 
подобныхъ ошибокъ въ исторіи науки можно насчитать не мало. 

Вотъ почему въ основу моей гипотезы я принялъ только то, 
что п р и,н и м а е т с я в с ѣ м и не только какъ возмолсное, но к а к ъ 
в п о л н ѣ д о с т о в ѣ р н о е . 
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Не стараясь проникнуть въ сущность матерін и эііергін—во-
просы, которые весьма возмолшо останутся для человечества па-
всегда неразъясненными, я прішялъ матерію и энергію, какъ дан-
ныЯу п счелъ возможнымъ признать за мате})іею только т ̂  стіюй-
ства, который ей безспорно прппадлежатъ, и котоіиая при:ша-
ются всѣміт. Таковы свойства: п р о т я ж е н и ост и, пеи])(>ни-
ц а е м о с т п и п п е р ц і и ; точно также приняты мною иъ оспо-
ваніе законы н е у н и ч т о ж а е м о с т н м а т е р і и и п е и с ч о 3 а е-
м о с т и э н е р г і и . 

Противъ этихъ пяти, такъ-сказать, краеугольных!» к амней ліоеГг 
гипотезы, надѣюсь, никто ничего имѣть не бу,1ет1.. 

Затѣмъ никакихъ другихъ свойствъ матеріи, ь акъ то, притіі-
гиваться или отталкиваться я не могъ признать, потому что нико-
имъ образомъ не могъ для нихъ усмотрѣть логичгскаго основаоіи. 

Приступая къ разсмотрѣнію свойствъ матеріп. мп1 ; приходилось 
ранѣе всего сдѣлать себѣ представленіе о томъ. в ъ к а к о м ъ » 11 д ѣ 
д о л ж н а б ы л а с у щ е с т в о в а т ь э т а м а т е р і я . 

Такъ какъ въ этомъ отношеніи нау1;,а не даетъ намъ положи-
тельныхъ, неопровержимыхъ данныхъ въ пользу котораго-либо 1!;гь 
существующихъ теперь мнѣній (сплошного или атомистическаго со-
става), то мнѣ пришлось избрать одно изъ нихъ, конечно, то. дово-
ды: котораго казались для меня болѣе убѣдительны. Я прпсоеди-
нился к ъ а т о м и с т и ч е с к о м у в з г л я д у на матерікк при чемъ 
оговорился, что подобный взглядъ я отнюдь не счіггаю неопровер-
жимо доказаннымъ. 

Я считалъ возможнымъ это сдѣлать, потому что. если ом при-
пятый мною взглядъ оказался невѣренъ, оиіибочеиъ. то и]и1 логи-
ческомъ веденіи нашихъ разсужденій мы бы должны были прійти 
въ концѣ концовъ къ абсурду, чѣмъ и обнаружилась бы ітевѣрность 
этого единственпаго положенія въ моей гипотезѣ, о вѣрііости ко-
тораго можетъ быть возбужденъ вопросъ. Иапротивъ, если бы мы 
пришли къ заключеніямъ, согласнымъ с ь явлепіями природы, то 
такой результатъ могъ бы свидѣтельствовать въ пользу того, что 
и это наше основное положеиіе дѣйствительно ВѢІ)ИО, и что мате-
рія, распространенная въ природѣ, дѣйствитольно состоптъ изь 
атомовъ, какъ это думали еиі,е въ д >еппости. 

При такихъ условіяхъ сомпѣваюсь. чтобы кто-либо моп. уп]к к-
нуть меня въ неосмотрительности при выб0])ѣ моихт^ 0с1и>глгых 1> 



— 352 

положеній. Вотъ какимъ путемъ я стар-і лся удовлетворить первому 
условію, которое я считаю необходиаыйіъ для всякой гипотезы. 

Приступая къ нашему изслѣдованііо, мы имѣли въ нашемъ распо-
ряженіи м а т е р і ю , с о с т о я щ у ю и з ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ а т о м о в ъ , 
н а д ѣ л е н н у ю д в и ж е н і е м ъ , п р о и с х о д я щ и м ъ н а о с н о -
в а н і и з а к о н а и н е р ц і и . Эти безпорядочно двигающіеся во всѣ 
стороны атохмы с о с т а в л я л и все , ч т о мы м о г л и с е б ѣ п р е д -
с т а в и т ь . Мы имѣли право располагать т о л ь к о э т и м ъ не-
с л о ж н ы м ъ м а т е р і а л о м ъ и н и ч ѣ м ъ б о л ѣ е , и, исходя изъ 
этого, мы должны были показать возможность возникновенія міра 
въ томъ видѣ. какъ онъ теперь существуетъ, не прибѣгая ни къ 
какимъ допущеніямъ и едииственно руководствуясь законами ме-
ханикп. 

Опираясь на эти основныя положенія, подвигаясь въ нашихъ 
разсужденіяхъ очень медленнымъ шагомъ, я старался слѣдить. 
чтобы не сдѣлать ошибки въ моихъ выводахъ, и чтобы каждый 
изъ нихъ строго согласовался съ взятыми въ основу положеніями. 
Намъ не понадобилось никакихъ добавочныхъ допущешй, н и к а-
к и х ъ в т о р о с т е п е н н ы х ъ г и п о т е з ъ . 

Прежде всего мы должны были признать необходимымъ суще-
ствованіе а т о м а т в е р д а г о , пользуюідагося въ настояш,ее время 
слишкомъ малымъ уважеиіемъ. Всякіе другіе атомы требовали для 
своего существованія разныхъ присущихъ матеріи силъ; а такъ 
какъ я не видѣлъ повода, по которому можно бы было признать 
суп],ествованіе подобныхъ силъ, то и признаніе суш,ествованія са-
михъ атомовъ дѣлалось невозможнымъ. Одинъ т в е р д ы й атомъ 
м о г ъ л е ч ь въ о с н о в у н а ш е г о и з с л ѣ д о в а н і я . 

Законы механики, примѣненные къ нему, показали возможность 
пріобрѣтенія имъ с в о й с т в а у п р у г о с т и и сразу превратили 
всю нашу матерію въ о д и н ъ у п р у г і й г а з ъ . 

Съ другой стороны, разсмотрѣніе различныхъ случаевъ столкно-
венія привели насъ къ заключенію, сколько мнѣ извѣстно, никѣмъ 
до сихъ поръ не высказывавшемуся, именно, что при извѣстныхъ 
случаяхъ столішовенія, к и н е т и ч е с к а я э н е р г і я а т о м а 
д о л ж н а п е р е й т и в ъ с к р ы т о е н а п р я ж е н н о е состоян іе . 

Дальнѣйшій ходъ нашихъ разсужденіи показалъ на,жъ, что если 
бы въ какой-либо части мірового пространства энергія оказалась 
распредѣленною неравномѣрно, то послѣдствіемъ этого оказалось 
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б ы с к о п л е н і е э н е р г і и , а р а в н о п м а т е р і п о к о л о о д н о й 
ц е н т р а л ь н о й т о ч к и , при чемъ, если бы первоначальный объ-
ежъ былъ громадныхъ размѣровъ, то скопленіе этой матеріи могло 
бы быть доведено до но л н а г о у п л о т н е н і я , то-есть до взаші-
наго прпкосновенія атомовъ нашей первоначальной матеріи, при 
чемъ она должна была бы образовать одпнъ сплошной комъ, скле-
ивтихся между собою атомовъ и удержііваеліыхъ въ такомъ по-
ложепіи тою энергіею, которая перешла и з ъ к п п е т п ч е с к а г о 
с о с т о я п і я въ с к р ы т о е н а п р я ж е н н о е . 

Образовавтійся такнмъ образомъ комъ нлъ вещества, которое мы 
назвали п е р в и ч н ы м ъ в е щ е с т в о м ъ, до.іженъ былъ закЛіочать 
въ себѣ громадный запасъ энергіи, которая при малѣошомъ нару-
шепіп равновѣсія связывающихъ его въ одно цѣлое сплъ пмѣла 
возможность моментально проявиться, а слѣдовательпо, дать то. что 
мы пазываемъ в з р ы в омъ. 

Происходяпцй, такнмъ образомъ. взрыв1 > заставлялъ первичпое 
вещество распадаться на части, при чемъ въ результатѣ распаде 
нія могли получиться не атомы, а ихъ аггрегаты. соединенные всег 
да въ к р и с т а л л и к и п р а в и л ь н о й формы, въ которыхъ на-
пряженіе внутрепнихъ силъ должно было необходимо находиться 
въ равновѣсіи. 

Такъ какъ мы не знаемъ другого рода матеріи, кромѣ той, ко-
торую мы пазываемъ в ѣ с о м о ю , то мпѣ пришлось сравнить по-
лученные такнмъ образомъ кристаллики съ вѣсомою матеріей, 

При этомъ оказалось, что разница между элементами и слоя:-
ными тѣлами можетъ состоять только въ большей или м е н ь ш е й 
слоя? по с ти и у с т о й ч и в о с т и к р и с т а л л и к а . 

Итакъ, мы пришли къ в о 3 м о ж п о с т и вое и ]) о и :11! е д t- и і я 
в с е й р а з н о о б р а з н о й в ѣ с о м о й лг а т е р і и и 3 ъ о д и о г о 
с о р т а ]1 е р в о п а ч а л ь и о й м а т е р і и, с о с т о я щ е й и 3 ъ т в е р 
д ы х ъ а т о м о в ъ . Я говорю только, что мы поігазали в о з м о ж -
Е о с т ь воспроизведенія вѣсомой матеріи изъ одной первоначаль-
іюй. Но произошла ли вея вѣсомая матерія дѣйствіггельпо такимъ 
образомъ—это воиросъ, разрѣпіеніе котораго путемъ опыта вѣроятпо 
останется навсегда педоступнымъ для человѣчества, а потому су;к 
денія наши объ этомъ предметѣ приходится ВЫВОДІГГЬ умозрительно. 
соображаясь съ извѣстиыми намъ научными фактами. Эти ({»акты, 
собраны химіею. Они нисколько не противорѣчатъ возмолшости 

2 D 
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подобнаго образованія матеріи. Напротивъ, нѣкоторые изъ нихъ^ 
какъ, напримѣръ, періодпчность элементовъ, установленная проф. 
Менделѣевымъ, а также наблюденіе Локіера служатъ на пользу 
нашему предположенію. 

Все это, вмѣстѣ взятое, даетъ иамъ право допустить, что ш -
терія дѣйствптельно образовалась такимъ образомъ. Опытнымъ пу-
темъ это мнѣніе, какъ я уже сказалъ, подтверждено быть не мо 
жетъ, по оно можетъ быть смѣло принято, какъ удобное объясне-
ніе образоваеія химическихъ элементовъ, до тѣхъ поръ, п о к а 
к а к о й - л и б о н о в ы й ф а к т ъ , о т к р ы т ы й н а у к о ю , п о к а -
ж е т ъ н е в о з м о ж л і о с т ь п о д о б н а г о д о п у щ е н і я . Въ на-
стоящее же вр§хдгя мы можемъ только сказать, что нашъ выводъ 
не протпворѣчитъ ни одному изъ научныхъ фактовъ, Вотъ какіімъ 
путемъ мы нашли возмояшость у я спить себѣ разрѣшеніе одного 
изъ основныхъ вопросовъ химіи, и составить попятіе о томъ, какъ 
образовались химическіе элементы изъ одной иервоначальной матеріи. 

Подобное представленіо о матеріи, связанное съ понятіемъ объ 
энергіи, какъ свойствѣ, проистекающемъ изъ двилсенія той же матеріи, 
привело насъ къ п р и 3 н а н і ю с в я 3 и, к о т о р а я п р о я в л я е т с я 
мелгду м а т е р і е і о п э н е р г і е й . Матерія является памъ какъ 
бы въ видѣ уплот}1енпаго эѳира, при чемъ часть энергіп перестаетъ 
быть для насъ видимой,—она какъ бы исчезаетъ. Напротивъ, раз-
ложеніе матеріи на первоначальный эѳиръ показываетъ намъ какъ 
бы наро/кденіе энергіп, ранѣе для насъ несуш,ествовавшей. М а т е -
р і я я в л я е т с я д л я н а с ъ к а к ъ бы к о н ц е н т р и р о в а н н о ю 
э н е р г і е й , н а п р о т и в ъ э н е р г і я к а к ъ б ы д п с с о ц и р о в а н -
н о ю м а т е р і е й . 

Переходя къ другому главному вопросу моей гипотезы, именно 
къ всемірному тяготѣнію, я прежде всего показалъ одно изъ свойствъ, 
присущее всѣмъ газамъ, именно с в о й с т в о у п л о т н я т ь с я в н у-
т р и п о р и с т ы X ъ т ѣ л ъ, 

Свойство это давно извѣстно въ фпзикѣ; мы его объяснили ни-
чѣмъ инымъ, какъ дѣйствіемъ реакціи газовыхъ частицъ при прохол{ 
деніи ихъ черезъ поры тѣла; о н о о к а з а л о с ь р е з у л ь т а т о м ъ 
ч и с т о - м е х а н и ч е с к а г о д ѣ й с т в і я с а м и х ъ ч а с т и ц ъ г а з а • 

Не говоря уже о полученной возможности объяснить это свой-
ство кпнетнческимъ путемъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ получили право 
говорить о б ъ у п л о т н е н і и эѳира , к а к ъ г а з а , в н у т р и 
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т ѣ л ъ , то-есть уяснили то свойство эѳііра, которое проявляется 
при преломленіи лучей свѣта, и которое до настояи1,аго времени 
требовало для своего объясненія непонятныхъ п р и т я г а т е л ь н ы х ъ 
с и л ъ м е ж д у а т о м а м и н е в ѣ с о м а г о э ѳ и р а и ч а с т и ц а м и 
в ѣ с о м о й м а т е р і и . 

Вникая въ подробности нроисходящаго въ тѣлахъ уплотненія 
газовъ и въ особенности эѳира, мы замѣтили, что степень уплот 
ненія зависитъ отъ в е л и ч и н ы т ѣ л а и отъ э н е р г і и г а з а. 

Первый изъ этихъ факторовъ привелъ пасъ къ тому, что сте-
пень уплотненіл молѵетъ быть с к о л ь у г о д н о б о л ь ш а я въ за-
в и с и M о с т и о т ъ р а 3 M ѣ р о в ъ т ѣ л а, а слѣдовательно можетъ 
б ш ь и такая^ при которой эѳиръ способеиъ превратиться въ 10 . 
что мы назвали первичнымъ веществомъ. Этотъ выводъ приводптъ 
пасъ въ свою очередь къ двумъ чрезвычайно валптмъ заключе 
ніямъ. составляющимъ всю сущность моей гипотезы: Г) такъ каі^ъ 
эѳиръ, превращенный въ первичное вещество, при разложеиіи даетъ 
вѣсомую матерію, то м а т е р і я э т а о б р а з у е т с я в н у т р и 
т ѣ л ъ б о л ь ш п х ъ р а з м ѣ р о в ъ , при чезіъ, слѣдовательпо, тѣла 
э т и р а с т у т ъ и з п у т р п , и 2) такъ какъ разложенное первич-
ное вещество образуетъ уже вѣсомую матерію, то есть вещество, 
способное точно также поглощать эоиръ, то вновь превративиіійся 
въ вѣсомую матерію эоиръ перестаетъ существовать в1» іиідѣ эѳира, 
онъ перестаетъ оказывать давленіе на атомы эѳира, паходящіеся 
выше, п. такимъ образомъ, даетъ возможность доступу все новому 
и новому количеству эеира, о т ч е г о п о р о ж д а е т с я к а к ъ бы 
п о с т о я н н ы й т о к ъ э о и р а в н у т р ь т ѣ л а. 

Подобный постоянный токъ эѳира, какъ нетрудно замѣтпть, 
долженъ оказывать давлепіе на всѣ тѣла, встрѣчающіяся ему по 
дорогѣ. Давленіе это должно быть п р о п о р ц і о н а . і ь н о к о л и -
ч е с т в у ч а с т и ц ъ т ѣ л а, такъ какъ этотъ токъ омываетъ пая:-
дую частицу — онъ дѣйствуетъ па поверхность каждой части-
цытѣла. Съ другой стороны его сила убываетъ по мѣрѣ удаленія 
отъ центра поглощающаго тѣла; она о б р а т н о - н р о п о р ц і о -
н а л ь н а к в а д р а т а м ъ р а 3 с т о я н і й о т ъ ц е 11 т р а этого тѣла. 

Отыскивая въ природѣ что-либо похо л;ее на подобную силу, 
мы: невольно останавливаемся на с и л ѣ в с ем ір па г о т я г о т ѣ -
н і я ; мы усматриваемъ громадное сходство между ними, что даетъ 
мнѣ смѣлость отождествить ихъ. 

20* 
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Между этими двумя силами оказывается, впрочемъ, и довольна 
значительная разница: тогда какъ сила всемірнаго тяготѣнія счи-
тается п р о п о р ц і о н а л ь н о ю м а е сѣ п р и т я г и в а ю щ а г о 
т ѣ л а, сила давленія эѳириаго тока можетъ считаться скорѣе про-
порціональною поверхности тѣла; н ѣ т ъ н и к а к о г о о с н о в а -
н і я п о л а г а т ь , ч т о б ы о н а б ы л а п р о п о р ц і о н а л ь н а мае -
сѣ п р и т я г и в а ю щ а г о тѣла . 

Ближайшее ознакомленіе с ь тѣмъ. какимъ образомъ масса притя-
гивающаготѣла была введена въ формулу Ньютона показываетъ намъ, 
что ея появленіе въ этой формулѣ н е м ы с л и м о б е з ъ д о н у щ е-
н і я , что всѣ ч а с т и ц ы м а т е р і и в з а и м н о п р и т я г и в а ю т -
с я, то есть безъ допущенія свойства матеріи, которое можетъ быть 
еще п о д в е р г н у т о с о м н ѣ н і ю , которое не мож,етъ считаться 
с т р о г о д о к а з а н н ы м ъ , и которое дѣйствительно многими опро-
вергается въ настоящее время. 

Уговорившись вначалѣ отрѣшиться отъ всѣхъ притягатель-
ныхъ сплъ за неимѣніемъ ни \1а7ѣйт11̂ ^ гфичины для ихъ призна-
нія. чтобы быть послѣдоватг-льпыми, мы должны были отнестись 
скептически къ вопросу о правильности введенія массы притяги-
вающаго тѣла въ формулу закона всемірнаго тяготѣнія. 

Разбирая различные случаи примѣненія формулы Ньютона, мы 
не могли не замѣтить. что н е р ѣ д к о в с т р ѣ ч а л о с ь н ѣ к о т о -
])ое в и д и м о е н е с о г л а с і е р е з у л ь т а т о в ъ, нолученныхъ изъ 
формулы, съ тѣмъ, чего мы могли ожидать; вмѣстѣ съ тѣмъ мы ви-
дѣли, что всѣ эти несогласія у с т р а н я ю т с я , лишь только мы 
примемъ силу тяготѣнія, какъ результатъ воздѣйствія тока эѳира. 
Подобное обстоятельство какъ бы укрѣпило въ насъ вѣру въ воз-
можность кинегическаго объясненія силы всемірнаго тяготѣнія. 

Прпложеніе выведенныхъ мною основиыхъ положеній къ міро-
вымъ тѣламъ пороиѵдало черезвычайно своеобразныя послѣдствія. 
З е м л я , к а к ъ б о л ь ш о е тѣло, д о л ж н а р а с т и ; внутри ея об-
разуются постоянно все новыя и новыя количества первичеаго ве-
и];ества, которое разлагается со взрывомъ и д а е т ъ п р и р о с т ъ в ѣ-
с о м о й м а т е р і и . Задаваясь вопросомъ, можетъ ли что-либо по-
добное сун1,е( твовать въ дѣиствительности, имѣемъ ли мы хоть какія-
либо указанія на что-нибудь подобное, мы должны были войти 
въ область геологіи. 

Ераткій обзоръ разныхъ геологическихъ гипотезъ показалънамъ, 
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что существующія въ настоящее время гипотезы недостаточны для 
объясненія главныхъ геологж^ескнхъ явленій. Всѣ объяспенія воз-
вышенія температуры по мѣрѣ углубленія въ землю вполнѣ не-
удовлетворительны, разныя объясненія землетрясеній и вулкановъ 
тоже оставляютъ желать еще многаго. Взрывъ первичнаго веще-
ства въ нѣдрахъ земли, между тѣмъ, даетъ памъ вполиѣ ясное 
представленіе, какъ о землетрясеніяхъ, такъ п о вулканическпхъ из-
верженіяхъ, и о б ъ я с н я е т ъ э т и я в л е н і я в п о л н ѣ с о г л а с н о 
с ъ т ѣ M ъ, ч т о и а M ъ д а ю т ъ п о с л ѣ д н і я т о ч н ы я и 3 у ч е-
н і я э т и х ъ я в л е н і и . Постепенное поглощеніе и уплотненіе 
эѳира внутри земли способно дать вполнѣ удовлетворительное 
объясненіе в о з в ы т е н і ю т е м п е р а т у р ы по мѣрѣ углубленія 
внутрь земли. 

Но для того, чтобы подобное заманчивое объясаеніе могло 
быть принято, мнѣ нужно было показать, что предположеніе о по-
стоянномъ приростѣ земли н е в ы х о д п т ъ п з ъ г р а п п ц ъ воз -
МО ж н а г о . Я указалъ въ этомъ случаѣ на два обстоятельства, какъ 
бы свидѣтельствующія въ мою пользу, именно на непосредствен-
ное и з м ѣ р е н і е з е м н о г о м е р и д і а н а, которое, будучи повто-
рено два раза, дало какъ бы нѣкоторое приращеніе, составляющее 
около 4 верстъ на весь меридіанъ, и на постоянное вѣковое умень-
шеніе времени обращенія луны, которое какъ бы свидѣтельствуетъ 
о б ъ у в е л и ч е н і и п р и т я г а т е л ь н о й с и л ы н а ш е й з е м л и , 
и которое не имѣетъ по настоящее время надлежащаго объясне-
нія въ наукѣ. 

Переходя отъ земли къ солнцу, мы должны были предположить 
въ немъ существованіе той же поглощательной силы, только въ 
значительно большихъ размѣрахъ. Громадное выдѣляемое солн-
демъ количество теплоты, какъ мы видѣли, не имѣетъ въ настоя-
щее время надлежап1;аго объясненія въ наукѣ. Обѣ существущія 
гипотезы недостаточны. Между тѣмъ энергія, накопляющаяся вну-
три солнца при образованіи въ его нѣдрахъ первичнаго вещества 
въ скрытомъ состояніи и потомъ вновь освобождающаяся при 
взрывѣ этого вещества, можетъ памъ дать то количество теплоты 
(энергіи), которое солнце излучаетъ ежесекундно въ міровое про-
€транство. 

Взрывы первичнаго веид,ества способны намъ разъяснить види-
мыя нами на солнцѣ явленія—пятна и протуберанцы, причина ко-
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торыхъ по настоящее время не и м ѣ л а н и к а к о г о о б ъ я с н е н ! я 
въ н а у к ѣ , между тѣмъ взрывъ даетъ имъ право существованія. 

Оригинальное движете фотосферы тоже вполнѣ удобно разъ> 
ясняется ностояннымъ токомъ эѳира къ центру, а ближайшее 
ознакомленіе съ ходомъ поглощенія эѳира въ различныхъ точкахъ 
солнца указываетъ на раснредѣленіе пятенъ, согласное съ тѣмъ, 
что мы видимъ въ действительности, а также разъясняетъ намъ 
ихъ періодичность. 

Но принятіе подобныхъ объясненій приводитъ насъ к ъ за-
к л ю ч е н і я M ъ д і а M е т р а л ь н 0 п р о т и в о п о л о ж н ы м ъ т ѣ м ъ, 
к о т о р ы я с у щ е с т в у ю т ъ въ н а с т о я щ е е в р е м я . Если те-
перь лолагаіотъ, что солнце наше теряетъ теплоту, что оно осты-
ваетъ для того, чтобы со вроменемъ совершенно погаснуть, то мы, 
напротивъ, должны признать, что дѣятельность его постоянно раз-
вивается, и что оно изъ желтаго превратится со временемъ въ бѣ-
лое, то есть перейдетъ въ высшую степень раскаленности. 

Это дало мнѣ поводъ указать на историческій примѣръ измѣ-
ненія цвѣта одной изъ звѣздъ, а также напомнить, что есть указа-
ніе на то, что Юпитеръ со временемъ можетъ сдѣлаться вторымъ 
солнцемъ нашей системы. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны ожидать, что 
и земля наша въ отдаленномъ будущемъ тол;е превратится въ 
раскаленный шаръ и сдѣлается солнцемъ. 

Коснувшись постепенна'го развитія небесныхъ тѣлъ, мы видѣли, 
что развитіе это должно итти к а к ъ р а з ъ в ъ о б р а т н о м ъ по-
р я д к ѣ того, какъ это признается въ настоящее время. 

Теперь полагаютъ, что изъ первоначальной туманности звѣзда 
выходитъ въ полномъ б.1ескѣ въ видѣ бѣлой звѣды (типъ 1) и 
затѣмъ, постепенно остывая, переходитъ въ желтую (типъ 2), 
красную (типъе^3 ) и наконецъ совершенно угасаетъ. Мы же должны 
были признать обратный ходъ этого развитія небесныхъ свѣтилъ. 

Главу ІѴ-ю я посвятилъ разсмотрѣнію энергіи, ея проявленій и 
различныхъ превращеній изъ одного вида въ другой, при чемъ ста-
рался показать, что всѣ виды энергіи, какъ то: молекулярное дви-
;кеніе (теплота), двпженіе массъ некрытая энергія п р е д с т а в л я -
ю т ъ с о б о ю л и ш ь р а з н ы я п р о я в л е н і я э н е р г і и о к р у -
ж а ю щ а г о э е п р а . 

Разсматривая энергію эѳира, мы видѣли, что она способна рас-
пространяться л у ч е о б р а з н о , образуя при этомъ в о л н ы c r y -
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щ е н і я lï р а з р ѣ ж е н і я эѳира. Это дало намъ право прирав-
нить эту энергію къ явленіямъ с в ѣ т а и л у ч и с т о й т е п л о т ы . 
Подобное сравненіе оказалось возможнымъ п не противорѣчило из 
вѣстнымъ въ настоящее время фактамъ. При такого рода взглядѣ 
ва эѳпръ и на распространеніе эиергіи мы долиты были признать, 
что лучи с в ѣ т а з а к л ю ч а і о т ъ въ себѣ о т т а л к и в а т е л ь -
н у ю силу , что они производятъ давленіе на всѣ встрѣчающіяся 
имъ на пути тѣла, то есть, мы должны были согласиться съ тѣмъ, 
что утверждалъ Круксъ, объясняя явленія, происходящія въ его 
радіометрѣ. 

Разсмотрѣніе движенія частицъ вѣсомой матеріи привело пасъ 
къ чрезвычайно оригинальнымъ выводамъ. Признавая эѳпръ мате-
ріальнымъ и наполняющимъ все міровое пространство, .мы должны 
были признать, что о н ъ о к а 3 ы в а е т ъ с о п р о т и в л е п і е всѣмъ 
тѣламъ, движущимся въ его средѣ,—слѣдовательно, и молскуламъ 
вѣсомои матеріи. Оказалось, что частицы газа нри своеліъ двиліе-
ніи претерпѣваіотъ сопротивленіе, слѣдовательно, и х ъ с к о р о с т ь 
д о л ж н а з а м е д л я т ь с я . 

Такое вліяніе среды должно бы было довести со временемъ мо-
лекулы газа до п о л н о й о с т а н о в к и , если бы не было причины, 
дающей возможность этой энергіи снова возродиться. Именно подоб 
ную причину возрожденія скорости движенія молекулы мы нашли въ 
д ѣ й с т в і и у д а р о в ъ э ѳ и р н ы х ъ а т о м о в ъ на з а д н і я по-
в е р х н о с т п м о л е к у л ъ , п р и в з а и м н о м ъ с т о л к и о в е н і и 
этихъ послѣднпхъ. Выводъ этотъ выяснилъ намъ, что движеніе 
молекулъ газа происходитъ исключительно вслѣдствіе воздѣй-
с т в і я на э т и м о л е к у л ы о к р у ж а ю щ е й н х ъ э ѳ и р н о й 
среды. Боздѣйствіе это какъ бы суммируется въ молекулѣ и 
передается уже въ этомъ видѣ окружающимъ предметамъ. 

Подобный взглядъ на движеніе молекулъ газа при дальнѣйшпхъ 
изслѣдованіяхъ этихъ движеній дастъ намъ возможность правильно 
взглянуть на свойства газовъ и уяснить себѣ мпогія явленія, кото 
рыя въ настоящее время считаются необъяснимыапі. 

Отрицая возможность существованія всякихъ пригягательныхъ 
силъ, я долженъ былъ дать какое-либо объясненіе в н у т р е н н е м у 
с т р о е н і ю тѣла, а также ихъ различнымъ состояніямъ (твер-
дому и ажидкому), такъ какъ всѣ эти свойства тѣлъ въ настоящее 
время опираются исключительно на разнаго рода силахъ. Признаніе 
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взаішнаго приЕОСновенія модекулъ. какъ въ твердыхъ, такъ и въ 
жидкихъ тѣлахъ, къ которому мы должны были прійти. обязатель-
но поролгдало затрудненіе въ объясненіи р а з л и ч н ы х ъ п л о т н о -
с т е й т в е р д ы х ъ п Лѵидіиіхъ т ѣ л ъ . 

Вникая въ то, что мы называемъ вѣсомъ тѣла, мы должны бы-
ли убѣдиться, что вѣсъ этотъ зависіітъ не отъ объема^ занимаемаго 
матеріеіо. а отъ той п о в е р х н о с т и , к о т о р а я в ъ д а н н о м ъ 
к о л и ч е с т в ѣ м а т е р і и п о д в е р г а е т с я у д а р а м ъ э ѳ и р н ы х ъ 
а т о м о в ъ . Нетрудно было убѣдпться, что при одинаковомъ коли-
чествѣ матеріи поверхность эта могла быть различна. Это зависѣ-
ло только отъ того, изъ какой величины частицъ с0ст0я.110 тѣло; 
крупныя частицы при томъ же количествѣ матеріи представляли 
меньшую поверхность, чѣмъ болѣе мелкія, а это давало возможность 
объяснить, почему одинъ и тотъ же объемъ матеріи въ зависимо-
сти отъ величины частицъ, его составляіощихъ, можетъ представ-
лять различные вѣса, несмотря на взаимное прикосновеніе частицъ 
между собою. 

Такъ разъясни.юсь строеніе тѣ.11ъ. Взаимное прикосновеніе ча-
стицъ дало возможность уяснить себѣ, что должно представлять 
с ц ѣ и л е н і е , а равно какъ нужно смотрѣть на р а с т и р е n i e 
т ѣ л ъ о т ъ т е п л о т ы и на связь этого явленія съ сцѣпле-
ніемъ. Новое затрудненіе встрѣчалось при объясненіи и н е р ц і и 
тѣла, зависящей отъ той л:е величины, какъ и тяжесть, а слѣ-
довательно, отъ суммы поверхностей частицъ. Но ближайшее раз-
смотрѣніе этого свойства тѣлъ показало намъ, что въ данномъ 
случаѣ подъ силою инерціп мы должны подразумѣвать главнымъ 
образомъ опять-таки с о п р о т и в л е н і е э е и р а , которое не мо-
жетъ дѣйствовать иначе, какъ на сумму поверхностей всѣхъ ча-
стицъ, составляющихъ тѣло. 

Принимаемое мною понятіе о матеріальномъ эѳпрѣ, наполняю-
щежъ все міровое пространство, возлагало на меня обязанность 
п о к а з а т ь в о з м о ж н о с т ь д в п ж е н і я м і р о в ъ в ъ с р е д ѣ 
э т о г о э ѳ и р а , не претерпѣвая повидимому никакого замедленія. 

Всѣ заш,итникп матеріальнаго эѳпра всегда до сихъ поръ ста-
рались устранить это возраженіе донуш,еніемъ необыкновеннаго р а з -
р ѣ ж е п і я этого эѳира. Между тѣмъ, Гпрнъ въ послѣднемъ своемъ 
трудѣ показалъ, что этимъ путемъ достигнуть желаннаго резуль-
тата никоимъ образомъ невозможно. 
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я избралъ совершенно иной, новый путь для устраненія этого 
возраженіл. Я. задался вонросомъ, н ѣ т ъ ли силы, а а с т а в л я-
ю щ е й п л а н е т ы д в и г а т ь с я по и х ъ о р б и т а м ъ и преодо 
лѣвать это сопротивленіе эѳира. Дѣиствительно, подобная сила была 
нами обнарулъена.] Она состояла въ расширеніи и цзлученіи эѳпра 
на задней сторонѣ планеты послѣ того, какъ онъ былъ сжатъ на 
передней и нагрѣтъ на освѣи:̂ ениоп сторонѣ ея. 

Разсматривая двшкеніе кометы 1882 г., мы доллшы были убѣ-
диться въ томъ, что подобный двигатель въ планетахъ не тольг.о 
что существуетъ, но что онъ необходимо д о л л с е н ъ с у щ е с т в о -
в а т ь . а признаніе этого двигателя заставило насъ, обр< і,тно, при-
знать с у щ е с т в о в а н і е с о п р о т и в л е я і я во в с е м ъ м і р о-
в о м ъ п р о с т р а н с т в ѣ . 

Но подобное дѣйствіе лучей солнца было возмолмю только при 
врап^еніи планетъ въ извѣстномъ направленіи. Вращеніе это являлось 
результатомъ воздѣйствія тѣхъ же самыхъ лучей солнца. Вникнувъ 
въ разсмотрѣніе тѣхъ силъ, которыя порождаются отъ дѣйствія 
лучей солнца на нашу землю, мы уяснили себѣ тѣ неправильно-
сти въ ея движеиіи, которыя должны порождать эти лучи, и, такимъ 
образомъ, видѣли возможность объясненія опереженія равноденствій, 
измѣненія наклоненія эклиптики, движенія линіц апсидъ и, проч. 

Переходя къ вліянію лучей солнца на прочія тѣла, какъ на-
прпмѣръ, на кометы, мы убѣдились въ наличности ток от та л к и-
в а т е л ь н о й с и л ы , супд,ествованіе которой было доказано проф. 
Бредихинымъ, и которая составляетъ причину явленія кометныхъ 
хвостовъ. 

Намъ оставалось еи1.е разсмотрѣть тѣ явленія, которыя дол-
женъ производить эѳиръ, у г л у б л я ю щ і й с я п о с т о я н н о в ъ 
з е м л ю . Нетрудно было замѣтить, что при томъ положеніп, кото-
рое занимаетъ земля по отношепію къ солнцу, поглощаемый при 
различныхъ условіяхъ эѳиръ долженъ былъ порождать т е п л о в ы е 
т о к и , идущіе по нѣкоторымъ спиральпымъ линіямъ, постоянно 
углубляясь внутрь земли. Такъ какъ каждое движеніе теплоты 
порождаетъ токъ электрическій, то это давало намъ право допу-
стить существованіе подобныхъ же электрическихъ токовъ внутри 
земли, которые могли имѣть вліяніе на магнитную стрѣлку, а слѣ-
довательпо, производить тѣ явлеиія, к о т о р ы я мы и р и п и с ы -
в а е м ъ т е п е р ь з е м н о м у м а г н е т и з м у . 



— 362 

Токи эти измѣняіотъ свое направленіе отъ вращенія земли око 
ло своей оси, а равно и около солнца, чѣмъ объяснялось из-
мѣненіе направленія магнитной (годовое и суточное). Но кромѣ 
того было замѣчено еще в ѣ к о в о е и з м ѣ н е н і е м а г н и т н о й 
с и л ы. 

Это явленіе объяснялось в р а щ а т е л ь н ы м ъ д в и ж е н і е м ъ 
с а м о г о э ѳ и р а в н у т р и з е м л и , которое обязате.11ьно должно 
существовать вслѣдствіе вліянія той скорости эѳира, съ которою 
онъ встунаетъ въ поры земли въ зависимости отъ угла наклоненія 
оси земли къ эклпнтикѣ и отъ скорости движенія земли по орбитѣ. 

Магиитпыя бури, а равно и сѣверныя сіянія нашли себѣ удовле 
творительное объясиеніе, а связь ихъ съ дѣятельностыо солнца явля-
лась очевидною и с о с т о я л а в ъ п е р е д а ч ѣ э н е р г і и , о с в о -
б о ж д а е м о и с о л н ц е мъ п р и в з р ы в ѣ. 

Такимъ образомъ, объяснялись всѣ я в л е н і я з е м н о г о ма 
г п е т и 3 M а. 

Прилагая тѣ же разсужденія относительно движенія токовъ 
энергіи внутри солнца, мы были принуждены пріити къ неожи 
данному заключенію, что на солнцѣ эти токи должны итти в ъ 
о б р а т н о M ъ п о р я д к ѣ, т о-е с т ь о т ъ п о л ю с о в ъ к ъ э к в а 
т о р у . То явленіе, которое мы называемъ сѣвернымъ сіяніемъ, 
долліно бы.10 бы на со.1нцѣ происходить не на полюсахъ, а па 
экваторѣ. Существующій и малоизслѣдованный еще зодіакальный 
свѣтъ далъ мнѣ смѣлость сравнить два эти явленія. 

Пересмотрѣвъ всѣ главныя явленія природы, съ которыми долж-
на была считаться моя гипотеза, я рѣтился указать на тѣ данныя, 
которыя истекаютъ изъ нея для к о с м о г о н и ч е с к о й г и п о т е з ы , 
для составленія нами нонятія о томъ, какимъ образомъ могъ воз-
никнуть міръ изъ одной однообразной первонача.1гьной туманности. 

Примѣры, видимые нами на небѣ, даютъ намъ право полагать, 
что образованіе системъ, подобныхъ нашей солнечной, происхо-
дитъ не изъ колецъ, подобныхъ Лапласовскимъ, а, напротивъ, изъ 
с ф е р и ч е с к и х ъ о б о л о ч е к ъ , окружающихъ центральное cry-
щеніе. Именно такое нарож.деніе матеріальныхъ оболочекъ соста-
в.1яетъ необходимое слѣдствіе всей моей гипотезы. 

Измѣиенная такимъ образомъ космогоническая гипотеза даетъ 
во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворительное объясненіе началу на-
шей солнечной системы. 
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Коснувшись начала міра, мнѣ пришлось сказать нѣсколько 
словъ и о концѣ, который можетъ ему предстоять. 

Въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, мнѣ пришлось 
прійти къ заключеніямъ діаметрально противоположнымъ тѣмъ 
мнѣніямъ, которыя суш,еству10тъ теперь. 

Таково громадное число вопросовъ, которыхъ я долженъ былъ 
коснуться для того, чтобы показать, что моя гипотеза не противорѣ-
читъ собраннымъ наукою фактамъ. 

Я старался по возможности сузить мою задачу, но одни во-
просы порождали другіе и, помимо моей воли, влекли меня къ ихъ 
разсмотрѣнію. Ихъ нельзя было оставить безъ отвѣта, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ необходимо было убѣдиться, не встрѣтится ли въ чемъ-
либо явнаго противорѣчія; только этимъ путемъ я былъ вынуж-
денъ расширить мой трудъ до тѣхъ предѣловъ, при которыхъ осно-
вательное разсмотрѣніе вопросовъ дѣлается не подъ силу одному 
человѣку. Вотъ почему читатель, даже не спеціалистъ, моясетъ за-
мѣтить въ моемъ трудѣ много недостатковъ. 

Но, издавая эту книгу, я и не задавался цѣлью разрѣшить всѣ 
эти вопросы; я хотѣлъ только представить мою идею на обсуж-
деніе возможно-большаго числа лицъ въ надеждѣ, что среди нихъ 
найдутся такіе, которымъ моя идея покажется заслулъиваюш,ею 
дальнѣйшаго изслѣдованія, и которые, можетъ-быть, пожелаютъ по-
работать въ этомъ направленіи. Съ этою цѣлью приведу здѣсь тѣ 
вопросы, которые возбуждаются моею гипотезою, и которые могутъ 
быть рѣтены или опытнымъ путемъ, или вычисленіемъ: 

1. Производство опыта надъ механическимъ уплотненіемъ веще-
ства выше его температуры абсолютнаго кипѣнія, которое, по мо • 
ему мнѣнію, должно повести къ примѣненію химическаго состава 
вещества. 

2. Изслѣдованіе поглощенія разныхъ газовъ пористыми тѣлами 
и жидкостями въ зависимости отъ предполагаемаго ихъ молеку-
лярнаго сложенія. 

3. Всевозможныя наблюденія надъ измѣнепіемъ напряженія и 
направленія силы тяжести, принимая въ соображеніе возможность 
измѣненія силы тока эѳира. 

4. Всякія изслѣдованія свойства газовъ въ предположеніи суще-
ствованія сопротивляющейся эѳирной среды. 

5. Вычисленіе уравненія движенія молекулы газа въ сопротив-
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ляющейся средѣ, а также вытасленіе того измѣненія скоростей^ 
которое должно происходить при взаимномъ сближеніи молекулъ. 

6. Полученныя при предыдущемъ вычисленіи формулы должны 
дать средство найти зависимость между температурою и упруго-, 
стію разныхъ газовъ, а равно и опредѣлить степень разрѣженія, 
при которомъ газъ долженъ перейти въ радіальное состояніе.. 

7. Изслѣдованіе инерціи тѣлъ въ зависимости отъ плотности 
тѣла и отъ температуры. 

8. Провѣрка разлитаыхъ измѣреній земного меридіапа, прини-
мая во вниманіе время производства измѣренія. 

9. Изслѣдованіе надъ возрастаніемъ температуры по мѣрѣ 
углубленія въ землю, въ зависимости отъ химическаго состава про 
ходимыхъ слоевъ. 

10. Вычисленіе той силы, которую могутъ проявить лучи солнца 
для приведенія земли въ движете, а равно и для произведенія 
всевозножныхъ неравенствъ этого движенія. 

11. Провѣрка формулы, опредѣляющей силы, дѣйствующія въ 
міровомъ пространствѣ, въ приложеніи ея къ формѣ кометныхъ 
хвостовъ. 

12. Сравненіе измѣненій магнитнаго напряженія въ зависимо-
сти отъ измѣненія тѣхъ токовъ, которые могутъ порождаться лу-
чами солнца и поступательнымъ движеніемъ земли. 

Вотъ тѣ задачи, кото^тхъ разрѣтеніе было бы желательно. 
Число ихъ конечно могло бы быть значительно увеличено, но я 
ограничился здѣсь то.іько главными. Я буду очень счастливъ, если 
моя книга возбудитъ въ комъ-либо желаніе заняться однимъ изъ 
этихъ Бопросовъ. Будетъ ли эта работа предпринята съ цѣлью 
подтвердить мою гипотезу или же опровергнуть ее,—для меня это 
<)езразлнчно въ обоихъ случаяхъ, — я буду одинаково вознаграж-
денъ за мой трудъ. потому что •и въ томъ, и въ другомъ случаѣ 
моя книга послужитъ къ новымъ изслѣдованіямъ, а слѣдовательно, 
будетъ косвенной причиной къ движенію науки впередъ и, слѣдо-
вательно^ къ приближенію человѣчества къ познанію истины. 



ПРИЛОЖЕНІЯ. 





ПРИЛОЖЕШЕ № l it. 
Вѣстиикъ Опытной Физики и Элементарной Математѵкп 
'Ш 5 5 - 5 6 I8S8 г. стр. 150. 

Гипотеза И. 0. Ярковскаго. 

Ин;кенеръ технологъ ІІванъ Осшіовіічъ Лрг.овскіГі выпустіглъ 
недавно въ Москвѣ па французскомъ языкѣ книгу: Hy[)0tl1ès( 
cinétique de la gravitation universelle en connexion avec la formation 
des éléments cliimiques' (Кинетическая гипотеза всемірнаго тяготѣ-
нія въ связи съ обрагованіемъ химическпхъ элементовъ), по по-
воду которой я беру на себя смѣлость побесѣдовать съ читате-
лями, не ожидая отзывовъ иностранной критики 

Не прочтя еще книги, я ионеволѣ задался вопросомъ: почему 
это наши беллетристы не иишутъ свопхъ ромаиовъ и стиховъ по 
французски или по нѣхмецкиѴ Газвѣ имъ не мила всеевропейская 
извѣстность такъ же, какъ и нашимъ спеціалистамъѴ Или они 
скромнѣе п терпѣливѣе послѣднихъ? А можетъ быть они только 
болѣе горды?. .Потомъ я вспомпплъ, что подобные в0п1)0сы не 
совсѣмъ умѣстно подымать на страницахъ Вѣстника и—прп-
нялся за московско-французскую книгу. 

Не имѣя возможности излолѵить здѣсь все ея содержаніе, такъ 
какъ это заняло бы ужь очень много мѣста, я бы хотѣлъ одна-
кожъ дать о новой гипотезѣ достаточно подробный и—главное— 
вполпѣ безпристрастный отчетъ. Но въ этомъ вся трудность: <|1ан 
тазія г. Ярковскаго читается такъ легко, п:;ложейіе ея такъ :;а-
манчпво-остроумно, что ионевилѣ самъ увлекаешься многими стра-
ницами п, теряя смѣлость сказать категорическое ,,да' или .,нѣтъ'• 
въ этой массѣ собранныхъ фактовъ и блестящихъ. смѣлыхъ, вѣр-

Сколько намъ извѣстыо, этой книги нѣтъ иъ п р о д а ж ѣ . — р е О . 
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ныхъ II ложныхъ допущепій, приходишь къ заключенію, что къ 
какіімъ бы ересямъ на первыхъ порахъ ни приводили физическія 
представленія автора, ихъ нельзя теперь ,же отбрасывать цѣли-
ііожъ въ сторону, наравнѣ съ другихЛіи измышленіями досул^ей фан-
тазіи, ибо въ нихъ чувствуется сила далеко не дюжиннаго ума и ~ 
скажу болѣе — тлѣетъ уже искра новаго свѣта, которымъ въ не-
далекомъ будущемъ озарится довольно ту^манный нынѣ горизонтъ 
нашихъ физическихъ знаній. — Поэтому я Ее берусь за іоецснзт 
книги г. Ярковскаго, предоставляя это снеціалистамъ, и хочу лишь 
поговорить о самой гипотезѣ, которую—если брать не по частямъ^ 
а во всей ея общности—я не осмѣливаіось причислить къ катего-
ріи quasi Hay4Hb1xb иямышленій, сдаваемыхъ въ архивъ забвепія 
безъ всякаго ущерба для науки. На мои взглядъ, мысли, выска-
занныя г. Ярковскимъ (и высказанныя — кстати замѣтить — безъ 
тѣни браннаго задора, столь евойственнаго гипотезішкамъ вообще) 
заслу;киваютъ того чтобы ихъ просѣять и отдѣ.іить зерна со здо-
ровымъ зародышемъ логики отъ плевелъ фантазіп. 

Однимь іізъ такихъ зеренъ я считаю слѣдующее основное по-
лол;,еніе, составляющее краеугольный камень всей системы г. Яр-
ковскаго: если вообразимъ газоподобное тѣло, состоящее изъ от-
дѣльныхъ (независимыхъ), абсолютно иеунругихъ (неслаімаемыхъ, 
цѣльныхъ), движущихся (поступательно и вращательно) и могу-
щихъ сближ.аться до взаимнаго прикосновенія (т. е. не обладаю 
щихъ никакими отталкивательными силами) матеріальныхъ (физи-

. чески ііедѣлпмыхъ) атомовъ, и если допустимъ, что законъ сохра-
невія энергіи примѣнимъ во всей строгости къ явленіямъ меж-
атомньтмъ, то неизбѣжл-іо приходимъ къ заключенію^ что въ томъ 
частномъ случаѣ, когда массы^ скорости и направленія движеній 
двухъ такихъ атомовъ таковы, что при ихъ соудареніи дальнѣй-
шее ѵдвііѵкеніо (иоступ. и вращ.) дѣлается логичесь-.п немыслимымъ, 
тшчиинссиан ,іИсргЬі. пргігущая этиш атомамъ^ должна превра-
т а т ь с я вь поии'юь'ниьнию • ''). Этимъ допущеніемъ возможности пе-

у автора ;гго ііолоя.сніе ішсказано 1;ъ менѣ. условной форыѣ: онъ считаетъ 
ого строго-логпчесіііімъ ныводпмъ и;;ъ прііня-іія трох !. ооновныхъ свойстпъ матерій 
( протяжерігіостіі, неиропицаемоотн, ниердіи) и дг.ухъ основішхъ законовъ явленій (за-
нона иеуиичто/каемости іѵіатерій п :!акона сохрапеиіи энергін), упуская повидимому изъ 
виду, что для 110:з.м0л;н0сти такого !іыпода необходимо было предварительно иринять 
еще три нодоііазаііныя (и не подлсжащія доказательству) положенія: 1J существоваиіе 
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рехода энергіи изъ кинетической формы въ потвнціальиую щ т пе-
и;]бѣжио - возможной остановкѣ соударяющихся атомоиъ, авторъ 
устраняетг• необходимость иного доиущенія, до сихъ п0})ъ почти 
общепрпнятаго и—по правдѣ ска:затЬ5—весьма стѣ( нптельпа10 , а 
именно допущепія существоваиія пли упрушль атомовъ. или—что 
ега,е хуже — надѣленныхъ метафизическою способиостію вжшмна 
()тталкываться (что напоминаетъ Эмпедокловскую еи1,е .побшѣ и 
ненависть атомовъ) . Какъ совершается :-)тотъ иереходъ эиер-
гіи въ потенціальное состояиіе,—! оворитъ авторъ,—что дѣлается 
съ двумя остановившимися атомами и сохраняющими въ этомъ 
положеніи свою прежнюю энергію до тѣхъ норъ, пока какая ни-
будь внѣшняя причина (наприм. уда])ъ третьяго атомаі не дастъ 
имъ возможности проявить эту энергію опять въ активной (|)0[)мѣ— 
этого я не знаю, точно также какъ не знаю и того, ігочему тѣло 
можетъ двигаться по инері іи вѣчно, сохраняя свою кинетическую 
энергію, при отсутствіи сопротивлеиій по пути. Но и никто этого 
не знаетъ, хотя всѣ призпаютъ законъ пиерціп справедливымъ". 

Конечно, воображеніе наше какъ-то съ трудомъ усваиваетъ 
представленіе о двухъ такихъ^ такъ-сказать, слипшихся атомахъ, 
неподЕижныхъ и сохраняющихъ присущую имъ эиергію. Но тутъ 
возникаетъ очень серьезный вопросъ—нужно лп вообш,е для уяспе-
нія себѣ физическихъ явленіп насиловать воображеиіеѴ Очень 
многіе, и г. Ярковскій въ томъ числѣ, думаютъ что это необхо-
димо, и доводятъ себя и другихъ до грубо р<чгльпыхъ представле-
ній, которыя не облегчаютъ, а затрудняютъ понпмапіе явленіп. 
Нельзя забывать, что усиліями одной фантазіп мы не можемъ при-
близиться къ разъясненію механизма процессовъ, совершающихся 
въ мірѣ атомовъ, ни на волосъ. Абсолютная конкретность сюда 
относящихся представленій—немыслима, и самъ себя обманываетъ 
тотъ, кто утѣпіаетъ себя возмо/кностью вообразить всѣ подробно-
сти движеній, вращеній, столкновеній атомовъ и проч. І к якій фи-
:ткъ привыкаетъ мало по малу вѣрить, что умъ человѣческій ne въ 

такого газоподобнаго тѣла кшъ тотъ эѳиръ, о которомъ идетъ рѣчь у г. Ярковскаго 
{или—иными словами—справедливость осооаго рода атомистической гипотозы въ ири-
мѣгіенід къ эѳиру), 2) возможиость столкііовенія атомовъ до вааимнаго іірнкосновенія, 
3) справедлйвості. закона сохрапенія энергіи при явлеиіяхъ межатомпыхъ. 

*) Отраженіе атомовъ при соудареніа въ общемъ случаѣ авторъ объясняетъ вра-

іценіемъ атомовъ. 
2<1 
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состояіііп постичь тайиъ природы въ ихъ мельчайшихъ подробно-
стяхъ, и что всіікій шагъ, совершаемый наукой въ примѣненіи 
способпостп Боображеиія къ разъясненію первпчныхъ пріічинъ 
явленій, дѣлается съ величайшею осторожностью. Этимъ объ-
ясняетсл какъ та нескрываемая антипатія, которую физпки-спеціа 
листы чувствуютъ ко всякпмъ смѣлымъ гипотезамъ, рѣшающпмъ 
съ плеча всѣ нерѣшеЕгпые вопросы, такъ и то, для многпхъ иепо-
нятное, терпѣніе, съ которымъ переносятся разлпчяыя гипотетиче-
скія, завѣдомо ошпбочішя представленія, отживпіія свой вѣкъ. ни-
кѣмъ уже шанѣ не заицщаемыя, по не замѣненныя еще ничѣмъ но-
вымъ. Кто же сомневается теперь наприм. въ томъ. что притяже 
ніе, отталкиваніе п проч. не представляетъ собою чего-либо при-
сущ.аго самой матеріи, а лишь результатъ воздѣйствія на эту ма-
терію нѣкоторой среды? Кто не видитъ нынѣ абсурда въ допуще-
ніи, что причина уплотненія невѣсомаго эоира въ порахъ вѣсомыхъ 
тѣлъ заключается въ прптяженіи этого эоира поверхностью моле-
кулъ? И такихъ неудовлетворительностей набралась бы цѣлая 
масса, по отсюда еще пе слѣдуетъ, чтобы всякій (|)изикъ, ясно по-
шшающій всю несостоятельность прел;де принятыхъ гппотезъ, то-
ропплся выдумывать новыя, создавалъ свой эѳиръ, надѣлялъ его 
тѣми либо другими произвольными свойствами п проч. Напротивъ, 
современное стремленіе физиковъ гораздо раціональнѣе и плодо-
творнѣе, ибо оно направлено главнымъ образомъ къ собиранію 
фактовъ (т.е . къ детальному изученію физическлхъ законовъ) и къ 
ограниченно области фантазіп въ основныхъ полошеніяхъ науки. 
Сознательное поипманіе границъ наблюденія и опыта по необхо-
димостп должно было повліять на установку опредѣленныхъ гра-
ницъ и для реальнаго знанія: все, что переступаетъ эту границу— 
переходнтъ изъ области науки въ область фантазіи, не подлежитъ 
ни повѣркѣ, ни доказательству, а только спорамъ, основаннымъ 
на чисто-субъективныхъ началахъ. 

Да простятъ миѣ читатели это отступлепіе отъ изложенія ги-
потезы г. Ярковскаго, но я счелъ необходимымъ выяснить вкратцѣ 
эту точку зрѣнія, чтобы имѣть право упрекнуть автора въ излиш-
ней, такъ сказать, матергалтацш своихъ идей. Вышеизложенное 
основное поло/кеніе, которкмъ устанавливается возможность пере-
хода кинетической энергіи движенія въ потенціальную энергію по 
ложенія въ мірѣ самыхъ элемерітарныхъ, первичныхъ явленій при-



роды, могло бы быть изложено к,акъ наи^тш иача.ю. ве» ьма, бога-
тое въ своихъ послѣдствіяхъ при логп1 ескомъ его раз^птіи; меж'ду 
тѣмъ г. Ярковскій придалъ ему вовсе не научную конкретную обо-
лочку, которая портитъ, въ сущности, все дѣло и доводнтъ до аО-
сурдовъ: онъ настапваетъ на ненремѣнномъ допуи1,епіи. что такой 
нереходъ энергіи совершается при столкновеніи и остаповкѣ двухъ 
атомовъ эѳира. и притомъ такого газонодобнаго эоира, падѣлеп-
паго всѣми вышеизложенными свойствами, въ существованіе кото-
раго бгьрипп г. Ярковскій. А если читатель вѣ])11тъ въ иной, 60-
лѣе научно понимаемый эѳиръ, если онъ не согласенъ считаті, 
эѳиръ газоподобнымъ тѣломъ, составленпымъ изъ отдѣльпыхъ. са-
мостояте.1ьпо движущихся, абсолютно неуиругихъ и проч. атомовъг 
Ему, значитъ, и книжки г. Ярковскаго незачѣмъ читать, ибо—къ 
сожалѣнію—вся она построена на этомъ грубо-реальномъ эопрѣ. 
А жаль, потому что, отдѣливъ отъ киігжкп весь этотъ фопъ поз-
любленнаго авторомъ эѳпра. въ ней именно остались бы наиболѣг 
оригинальные наброски и контуры. 

Вотъ наприм. одинъ изъ такихъ набросковъ, сдѣланный почти 
мимоходомъ, незаконченный и—испорченный вслѣдъ затѣмъ неудач-
нымъ реализмомъ представлепій о томъ л;е эѳирѣ. Вообразимъ— 
говоритъ авторъ—наше прежнее газонодобное вещество и допустимъ. 
что въ опредѣленной части его объема обитая сумма кинетической 
энергіи атомовъ, по какой бы то ни было причинѣ. больше чѣмъ 
по сосѣдству; назовемъ для краткости эту часть нашего вещества 
съ избыткомъ энергіи—туманностью, Вслѣдствіе перевѣса числа 
атомовъ удаляющихся надъ числомъ атомовъ входяи^ихъ. объемъ 
такой туманности долженъ непрерывно возрастать, а вслѣдствіе воз-
дѣйствія какъ входящихъ такъ и выходящпхъ атомовъ—плотность 
туманности должна въ ея центрѣ непрерывно возрастать, а вмѣ-
стѣ съ нею будетъ происходить и концентрація энергіи въ ере-
динѣ туманности.—Противъ этого—нечего возразить, но въ даль-
нѣйшемъ развитіи этого положенія авторомъ наталкиваемся уже на 
прежнюю ошибку, т. е. на непремѣнное введеніе такой гипотезы. 
п0ст^)0еніе которой вовсе не необходимо. Онъ допускаетъ, что б.1а-
годаря такому самоуплотненію всякой туманности, состоящей ко-
нечно изъ чистѣипіаго эѳира, атомы этого послѣдняго сближаются 
до взаимнаго лрикосновенія, перестаютъ двигаться (и даже вра-
щаться) и вся ихъ кинетическая энергія переходить въ иотенці-
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альнуіо; такпмъ путемъ въ центрѣ эѳирной туманности образуется 
новая матерія, которую авторъ назъгваетъ пеуоначальиою (origi-
паіге). Разъ образовавшись, такая матерія улсе не можетъ сама 
собою разлетѣться на свои составные атомы, хотя бы и прекрати 
лось всякое на нее внѣтнее давленіе, потому что въ : ;томъ потен-
ціальномъ скопленіи эоирныхъ атомовъ нѣтъ (согласно допущенію) 
ниігакихъ внутреннпхъ силъ упругости. Только при дѣйствіи соот-
вѣтственно значительной внѣшней силы, такая первоначальная ма-
терія можетъ дать в3})ывъ (по прпчинѣ скопленной въ ней въ по-
тенціальной формѣ эиергіи), при чемъ распадется по плоскостямъ 
соприкосновепія атомовъ на различные по формѣ и величипѣ кри 
сталлы. Эти-то кристаллы (все-таки состоящіе изъ нотенціальпо-
связанных! до взапмнаго прикосновенія эоирныхъ атомовъ) суть 
не что иное, какъ молекулы натихъ различныхъ химическихъ эле-
мептовъ. 

Нельзя отрицать, что во всемъ этомъ много остроумія, что идея 
подобиаго потенціальнаго скопленія атомовъ одной и той-же пер-
робытной матерііі (которую многіе защитники гипотезы химиче-
скаго единства матеріи называютъ протиломъ) для образованія хи 
мпческпхъ элементовъ, не заключаетъ въ себѣ ничего нелогиче-
скаго, но я опасаюсь, что химики не обратятъ никакого вниманія 
на этотъ крайне поверхностный очеркъ г. Ярковскаго, который— 
къ слову сказать—лучше бы не обѣщалъ на заголовкѣ своей книги 
объяснить оиразованіе химическихъ элементовъ, если предполагалъ 
огранрічпться въ ней общимъ лишь толкованіемъ нроисхо;кденія 
вѣсОхМОй мятеріи, не дающимъ даже никакого отвѣта на самый су-
щественный вопросъ: что такое химическое сродство"? 

Перехожу къ сущности книги, къ объясненію всемірнаго тяго-
тѣнія. Тутъ я опять долженъ сказать, что принципъ, положенный 
авторомъ въ основу этого объясненія, отличается новизною и остро-
уміемъ. Чтобы разъяснить его, я попрошу читателя вообразить 
внутри газоподобнаго вещества (состоящаго, какъ выше, изъ от-
дѣльно двилъущпхся, неупругихъ атомовъ) нѣкоторый замкнутый 
сосудъ, сообщающійся съ наружнымъ пространствомъ одною лишь 
атомистически-капиллярной трубочкою, т.-е. такою, сквозь которую 
можетъ проникнуть сразу одпнъ только атомъ. Плотности газопо-
добнаго вещества внутри и внѣ сосуда доллшы быть повидимому 
одинаковы, но въ дѣнствительности, при такихъ условіяхъ вообще-
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иіл, произойдетъ нѣчто иное: прямое дѣйствіе удара всякаго с:1у-
чайно пропикающаго сквозь трубку атоліа внутрь сосуда и реак-
тивное дѣпствіе всякаго выходящаго наружу атома будутъ паправ-
лены въ одну сторону, внутрь сосуда; вслѣдствіе этого, по мнѣнііо 
г. Ярковскаго, произойдетъ нѣкоторое оттѣсненіе впутреннихъ ато 
мовъ отъ отверстія трубкн, что въ свою очередь вызоветъ нѣко-
торый пзбытокъ числа входящпхъ въ сосудъ атомовъ надъ чпсломъ 
выходяіцихъ, и въ результатѣ, при установленіи стаціопарнаго си-
стоянія, плотность газоподобнаго вещества внутри сосуда должпа 
быть больше плотности того-же вещества внѣ, хотл эта разность 
можетъ быть и весьма незначительной. Однакожъ, если вообразимъ 
цѣлый рядъ такихъ сосудовъ, сообщающихся послѣдовательио та-
кими же трубками, и если первый изъ нихъ будетъ такъ же сооб-
щаться съ нару.жнымъ пространствомъ, содержащимъ газоподобное 
вещество, то въ послѣднемъ изъ нихъ увеличеніе плотности веще-
ства могло бы уже оказаться вполнѣ ощутительнымъ.—Каждое 
твердое п жидкое тѣло іімѣетъ поры, которыя по отношенію напр. 
къ молекуламъ газовъ могутъ играть роль такихъ капиллярныхъ 
трубочекъ и сообщающихся сосудовъ. Слѣдовательно, поглощеніе и 
скопленіе различныхъ газовъ различными твердыми и лѵидкимитѣ-
лами вовсе не нуждается въ иредположеніи какихъ-либо притяга-
тельныхъ силъ и объясняется г. Ярковскимъ чисто-механически, 
па основаніи вышеизложеннаго принципа, при чемъ избирательная 
поглощательная способность обусловливается только различіемъ 
размѣровъ молекулъ газовъ и поръ. 

Если бы даже такое толкованіе оказалось вполнѣ ошибочнымъ, 
все же оно очень оригинально, и заслуяаіваетъ тѣмъ болѣе вни-
манія, что въ сущности не выходитъ изъ грапидъ возмолаіости 
повѣрки, по крайней мѣрѣ до пѣкоторой степени. Но авторъ, по-
видимому, не этимъ интересуется: онъ торопится прилолсить по-
скорѣе свое положеніе къ возлюбленному эоиру и сдѣлать весьма 
смѣлое (чтобы не сказать болѣе) заключеніе: тяготѣніе есть дав-
леніе, оказываемое на всякую матеріальную преграду эѳиромъ, не-
прерывно поглощаемымъкакимъ-либо твердымъ или лсидкимъ тѣломъ 
большихъ размѣровъ. Чтобы объяснить непрерывность такого всасыва-
нія эѳира, наприы. нашей землей (а обойти этой непрерывности— 
нельзя) неудержимая фантазія автора онисываетъ уліе страшно-кру-
тую гиперболу и приводитъ его къ нескончаемому ряду певѣроят-
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нѣйшихъ доиущеніи. наиріім. что въ деитрѣ уемліг скопляющійся 
непрерывно эѳиръ лереходіітъ въ состояніе иотенціальной перво-
иытиой матерін, что взрываіііі этой матерііі объясняются ката-
строфы аемлетрясеиій и вулкаппческихъ изверл:еній, что земля 
наша, какъ н всякое другое небесное тѣло, разбухаетъ отъ этой 
вновь образующейся въ ея нѣдрахъ вѣсомой матеріи. 11 проч. и проч. 
Слѣдить ;ja этимъ полетомъ фаніазіи, задѣвающнліъ но пути чуть 
лн не всѣ существенно важные вопросы космической фиіінки, я 
{)ѣтительно отказываюсь н избавляю читателей отъ подробнаго 
изложенія всей гипотезы по частямъ. Въ ней есть и положитель-
пыя научныя ереси (таковыя, напр.. составляюгъ теорія свѣта, тео-
рія электричества и проч.), съ содержаніемъ которыхъ нѣтъ даже 
охоты знакомить читателей, и болѣе или менѣе удачиыя допуще-
нія (кмкъ напр. объясненіе взрывами эѳирной матеріи на солнцѣ 
той связи, какая замѣчается между періодичностью солнечныхъ 
нятенъ и явленіями земного магнетизма и сѣверными сіяніями) и 
такія, паконецъ, замѣчанія, которыя заслуживаютъ болѣе серьез-
наго вниманія (какъ, напр., кромѣ вышепрпведенныхъ, замѣчаніе 
о передачѣ энергіи эепрныхъ атомовъ молекуламъ газа при ихъ 
Бзаимпыхъ столкновеніяхъ, и много другихъ, разбросанныхъ по 
всей книгѣ). 

Мнѣ бы хотѣлось поговорить еще о второй главѣ книги г. Яр-
ковскаго, въ которой собрано значительное число фактовъ,застав-
ляющихъ автора заподозрить точность формулировки закона Нью-
тона, и склониться къ допущенію, что сила тяготѣнія двухъ массъ 
M и пі, быть-можетъ, не строго пропорціональна произведенію 
этихъ массъ но я боюсь злоупотреблять терпѣніемъ читателя 
п откладываю бесѣду объ этомъ предметѣ до другого раза. Тутъ 
замѣчу только, что считать по формулѣ 

коэффиціентъ Je (дѣйствіе единицы массы па другую единицу массы 
яа разстояніи равномъ единицѣ) величиною строго постоянною мы 
не имѣемъ достаточно основаній. По всей вѣроятности, h есть функ-
цгя состоянія массъ, по г. Ярковскій еще этого не доказалъ. Его 
собственные опыты, предпринятые съ цѣлью констатированія из-
мѣнчивости вѣса одного и того же тѣла въ одномъ и томъ же 
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мѣстѣ (см. стр. 48—49), слишкомъ недостаточны, какъ ішрочемъ 
онъ II самъ это замѣчаетъ*). 

Въ закліоченіе повторяю еще разъ, что чтеиіе кппгіі г. Ярков-
скаго можетъ навести читателя на весьма серьезным разиишлепія 
и во миогомъ помочь ему лучше уяснпть себѣ слаиыя стороны 
нѣкоторыхъ нашнхъ физическихъ представленіи; сама же гипотеза 
г. Ярковскаго наврядъ ли найдетъ сторонниковъ, на какомъ бы ЯГІЫКѢ 

она ни была изложена. Погоня за простотой оказалась неудачной, 
и введеніе въ кругъ разсужденій грубо реальнаго п])едставлепія о 
строеніи эенра испортило ихъ логическую стройность. Самъ же 
авторъ говорптъ: .,Всякій понимаетъ, что впеденіе лопшаго поло-
женія приводить къ неточнымъ слѣдствіямъ. Больнитство гипо-
тезъ грѣпіитъ именно этимъ педостаткомъ, !, .оторый обиаружи-
вается еще нагляднѣе въ приложеніи математіипі къ законамъ при-
роды. Законы эти далеко не такъ просты, какъ кажется, іг вѣ-
рить въ эту простоту—это значить грубо ошибаться". Эти слова 
такъ убійственно-справедливы и по отношенію къ гипотезѣ самого 
ііхъ автора, что наиболѣе строгій ея критикъ наврядъ-лп найдетъ 
нужнымъ что-либо къ нимъ прибавить. Ш. 

*) о томъ, что коэффиціентъ fc есть, быть-можетъ, фуикція температуры, а также 
и томъ, какимъ образомъ вопросъ этотъ ыогъ бы быть 6e:jc110p110 рѣшенъ оіштпымъ 
лутемъ я рассчитываю побесѣдовать въ одпомъ изъ слѣдукіщнхъ ноыеровъ Вѣстника". 



ПРИЛОЖЕНІЕ № 2-й 
BtbcmuuKb Опытно?! Физики и Элементарной Мателіптгти 

Л Ш (53—()4 1889 . стр. 74. 

По поводу статьи г. Ш. Гипотеза И. 0. Ярковскаго". 

Въ Л!: 55 Вѣсѵгнпка" г. III. помѣстилъ статью, посвященную 
передачѣ содержанія моей гипотезы и отчасти разбору ея основ-
ныхъ ііоло/кепій. 

Я доллсенъ отдать г. III. полную справедливость въ томъ, что 
онъ передалъ .мои мысли мастерски и безъ всякихъ искаженій. 
Такое пзло;кеніе пииавляетъ меня отъ непріятнаго труда сопостав-
лять текстъ книги со статьею, а читателя отъ скучнаго спора изъ 
за словъ и смысла выражепій. 

Мнѣ бы хотѣлось приступить прямо къ сути дѣла, но такъ 
какъ большинство читателей не лмѣло моей книги въ рукахъ (въ 
продажѣ ея пѣтъ), то для того, чтобы доставить имъ возможность 
понять меня, я долженъ ихъ ввести въ курсъ моихъ идеи и по-
ложеній. Начавъ свою книгу вопросомъ: что такое матерія?", я 
стараюсь, показать какія свойства мы имѣемъ право приписать 
матеріи. 

Протяженность, непроницаемость и ннерція—вотъ три основныя 
свойства, которыя, по-моему, безспорно присущи матеріп, и которыя. 
сколько мнѣ извѣстно, признаются всѣми учеными безъ исключенія. 

Можно ли кромѣ этихъ свойствъ приписать матеріи еще какія-
либо ииыя? Нѣкоторые утверждаютъ, что частицы матеріи одарены 
свойствомъ взаимно притягиваться. Другіе же, паиротивъ, полага-
ютъ, что подобное допущеніе не имѣ^тъ пи малѣйшаго основанія. 
Споръ объ этомъ ведется улге очень давно и однако не можетъ 
считаться рѣпіеннымъ. При такихъ условіяхъ каяідыи избираетъ. 
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пзъ этихъ мнѣній TOj доводы котораго онъ считаетъ для себя 60-
лѣе убѣдительыыми. Я склонеиъ думать, что второе мнѣніе болѣе 
основательно и правдоподобно. Г. ІЛ. придерживается того же 
взгляда (стр. КИ). 

Другой точно также спорный вопросъ касается дѣлимости мате-
ріи. Одни ученые утверждаютъ. что матеріл дѣлима до безконеч 
ности, другіе—что дѣлимость матерііі имѣетъ предѣлъ. что въ концѣ 
концовъ мы бы дошлн до атомовъ, которые уже больше не дѣлимы. 
На сторонѣ одного и другого мнѣнія можно найти имена почтепныхъ. 
ученыхъ и весьма серьезные, хотя и не бе;^спорные доводы. 

П въ настоящемъ случаѣ каждому мыслящему человѣку при-
ходится дѣлать выборъ самому и присоединнтьсл къ тому мнѣнііОу 
которое онъ считаетъ болѣе нравдоподобнымъ. 

Бзвѣсивъ всѣ доводы за и противъ, я нришелъ къ закліоченііоу 
что строеніе матеріи изъ атомовъ должно считаться болѣе вѣроят-
пымъ. 

Но тутъ является новый вопросъ: что такое атомъ? Относи-
тельно этого въ ученомъ мірѣ еще большее разногласіе. Я не вы-
думывалъ своего новаго атома, напротивъ, л присоединплся къ 
мнѣнію самому древнему, я призналъ болѣе всего подходящимъ 
для моего пониманія атомъ .Іукреція, атомъ, существовавшій въ 
умахъ людей болѣе 2000 лѣтъ тому назадъ. 

Присоедините къ этому закоиъ сохраненія энергіи и законъ 
неуничтожаемости матеріи, законы тоже признаваемые всѣми уче-
ными безъ исключенія, и вы будете имѣть точное понятіе о томъ, 
что положено мною въ основу моего труда. 

Читатель видитъ, что во всемъ этомъ нѣтъ ничего новаго, нѣтъ 
ничего моего. Однн положепія признаются всѣми, безснорно; тамъ 
же, гдѣ нѣтъ въ ученомъ мірѣ единогласія, тамъ избрано мною та 
мнѣніе, которое мнѣ казалось болѣе правдоиодобнымъ, по прошу 
помнить, что не мною создано, а авторитетными учеными, къ мнѣ-
пію которыхъ я только присоединяюсь, вслѣдствіе большей для 
меня убѣдительности ихъ доводовъ. 

Конечно, при такпхъ условіяхъ, моими естественными против-
пиками являются всѣ тѣ, кто принисываетъ матеріи свойство взаимно 
притягиваться (а такихъ, вопреки увѣренію г. III., громадное мпо-
жество), кто признаетъ ее способною дѣлиться до безкопечиости, 
а равно н всѣ тѣ. кого не удовлетворяетъ твердый атомъ и кто 
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ищетъ разрѣшенія ііоііонятпыхъ лвленій природы въ построенііі 
болѣе хптро-пріцумаиыаго. а по миѣнію нѣкоторыхъ—болѣе науч-
наго атома. Но ])азвѣ мои п1)0тивниш1 обладаіотъ безсііорііими. 
подавллюіцпмп доказательствами въ пользу своихъ мяѣній? Если бы 
такі)і доказательства существовали, то вопросы эти перестали бы быть 
спорными,—слѣішвательно^, доказательствъ этихъ нѣтъ. — слѣдова-
тельно, вгг то, пи другое мпѣиіе не можетъ считаться безопіибоч-
пымъ. Ватъ почему я и пе думалъ считать тѣ мнѣпія. иъ которыжъ 
я ирисоедітіілся :а безспорио вѣрпыя п пеопровержимыя. Я да/ке 
не сказалъ пи слова въ заицггу ихъ, такъ какъ считаю вопросъ 
этот ]• хотіі ne ])ѣшенпымъ, но у,же исчерпаинымъ. а повтореніе 
BcerOj что было сказано съ той и съ другой стоіюны,—напрасною 
тратою времени, такъ какъ всякій иптересующійсл этимъ вопросомъ 
легко мо;кетъ найти всѣ подробности его въ подлинныхъ сочине-
ніяхъ тѣхъ мысліггелей, которые трудились надъ его разработкой. 

При такихъ условіяхъ, л избралъ совершенно иной, по моему 
единственно-возмоиашй путь (на который г. Ш., повидиможу, не 
обратилъ никакого вниманіл). Я попробовалъ доказать справедлп 
вость моихъ основныхъ положеній способомъ, нохо/кимъ на тотъ, 
который въ математикѣ называется доказательствомъ отъ протпвнаго. 
Я говорю: предиоложпмъ на время, что взятыя мною въ основу 
иоло;кенія вѣрны, прпмемъ ихъ за исходную точку и носмотримъ, 
до какихъ результатовъ мы можемъ дойти путемъ строго логпче-
скаго разгуш-денія? Если мы дойдемъ до абсурда, то это будетъ 
служить яснымъ доказательствомъ того, что наше основаиіе невѣрно; 
но если полученные нами выводы будутъ согласны съ тѣмъ, что мы 
паблюдаемъ въ природѣ, то это дастъ намъ право сдѣлать заклю-
ченіе, что наши основы, если не вполнѣ вѣрпы, то все же близки 
къ истипѣ.—Миѣ кая;етсл, что этотъ путь, по крайней мѣрѣ въ 
настоящее время, можно признать нанболѣе раціональнымъ, такъ 
какъ разсчитывать на ближайшее знакомство съ основаніемъ строе-
нія матеріи чрезвычайно трудно. 

Путемъ логичесЕИХъ разсужденій, основанныхъ на вышеупомя-
путыхъ данныхъ, я пришелъ къ слѣдующимъ тремъ выводамъ: 

1) Что при столкновепіи двухъ, не вращающихся, одинаковой 
массы атомовъ, двигающихся съ равными скоростями и сталкиваю-
щихся по паправленію линіи ихъ центровъ. ихъ кинетическая 
энергія должна перейти въ скрытое потенціальное состояніе. Не 
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имѣя возмо;кност11 доказывать здѣсь моііхъ поло/кеиій; л ирпну;!! 
денъ ограничиться только тѣми отзывами, которые сдѣланы о пихъ 
г. Ш. Объ этомъ первомъ пололсеіііи г. Ш. (стр. 160) говоритъ 
слѣдующее: .,этимъ доиуи1,е11іе.мъ: в03М(> л:,в0сти 11е1)ехода эиергін 
изъ кинетической формы въ потеиціалыіую. при иеизбѣжпо воз-
можыой остановкѣ соударяющихся атомовъ, авторъ устраияетъ гш-
ооходимость иного доиущенія, до сихъ иоръ иттк ипиіспрннншаіо 
щ но иравдіь сказгипь^ вѵсьма сшѣашіис.іьиаіо. а именно доиуще-
нія существованія пли упругихъ атомовъ, или, чаю сиц хі/же, 
надѣлеиныхъ метафизическою способностью взаимно 0тталк1и5а.ться 
(что напомииаетъ Эмиедокловскую еще любовь и ненависть ато-
мовъ). Это мое пололіеиіе г. Ш. называетъ одиимъ и;;ъ зе])еиъ со 
здоровымъ зародышемъ логики (стр. ІііО), а на стр. \Х*2 говоритъ, 
что оно могло бы быть излоиьеио какъ иаучиое начало, весьма 
богатое въ своихъ иослѣдствіяхъ при логическомъ е10 развитіи . 
Но... л испортилъ его грубо-реальпымъ иримѣиеніемъ. 

:2) Второе, чрезвычайно валшое для меня полоисеніе состоитъ 
въ томъ, что объемъ газа (обладающаго большею эиергіею, чѣмъ 
окружающая его среда) вслѣдствіе собственнаго расширенія уилот-
няется въ цептрѣ, и что около этого центра скопляется эиергія. 
На стр. 162 г. Ш. признаетъ, ,,что лрогивъ этого нечего возра-
зить". Дальнѣйшее развитіе этого ііолоиіенія приводитъ меня къ 
тому, что при значительномъ объемѣ газа (эѳиръ—такой же газъ) 
уплотненіе это можетъ быть доведено до взаимнаго прикосновенія 
атомовъ, и что тогда лхъ кинетическая энергія также иерейдетъ 
въ скрытое, потенціальное состояніе, при которомъ изъ нихъ обра 
зуется то, что я называю первичнымъ веществомъ",—веществомъ, 
обладающимъ всѣмн свойствами взрывчатаго вещества и сиособнаго 
дать, при своемъ расиаденіи на части (по моему миѣиію) то, что 
мы называемъ вѣсомою матеріей. Это дальнѣйшее развитіе второго 
положепія г. Ш. признаетъ вполнѣ логичнымъ (163 стр.). 

3) Накопецъ третье мое положепіе состоитъ въ томъ, что всѣ 
порпстыя тѣла должны поглощать газы и уплотнять ихъ внутри 
себя, чисто - механическимъ путемъ, иричемъ степень уплотненія 
зависитъ отъ размѣровъ поглощающаго тѣла. Объ этомъ г. Ш. 
(стр. 163) говоритъ: Тутъ я опять долженъ сказать, что принцииъ, 
положенный авторомъ въ осиову этого объясненія, отличается но-
визною и остроуміемъ". Изложпвъ суп1,ность дѣла, г. Ш. продол-
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жаетъ: Еслибыдаіко такое толкованіе оказалось вполнѣ ошибоч-
нымъ, все ліс оно очень 0})и1 инaльн0 и заслулшваетъ тѣмъ болѣе 
вын.маніл, что въ суиціостн не выходитъ изъ границъ возможной 
ііровѣрки". Вотъ мои три основныя положеііія, изъ пихъ вытека-
ютъ необходимы)! СЛѢДСТВІІІ. Казалось бы, что г. Ш. долікенъ былъ 
и къ ііимъ отнестись столь ,/ке благосклонно, но на дѣлѣ выходитъ 
другое, о иихъ г. Ш. говоритъ такъ: Неудержимая фантазія ав-
тора описываетъ уж,е страшно крутую гиперболу и ириводитъ его 
къ нескончаемому риду невѣроятнѣйшпхъ доиущеній, нанрпм. что въ 
ценгрѣ земли скопляется непрерывно эеиръ, переходптъ въ состоя-
ніе нотенціа іьноіі, первобытной матерііі, что взрывами этой матеріи 
объяспнются катастрофы землетрлсеній и вулканическихъ изверже-
ній, что земля наша, какъ и всякое другое небесное тѣло, разбуха 
етъ отъ этой, вновь образующейся въ ея нѣдрахъ. вѣсомой матеріи 
и пр. и пр'чДа, все это я дѣиствительио утверждаю, но утверждаю 
не бездоказательно,—въ моей книгѣ на все это приведены факты, 
доказывающіе возмо'жность подобныхъ допущеній, о которыхъ г. ПІ. 
умолчалъ п съ которыми я могу здѣсь познакомить чигателя только 
ькратцѣ. 

На основаніи 3 го иоложенія, земля, какъ всякое твердое тѣло, 
уплотняетъ внутри себя газы, а слѣдовательно и эоиръ (который 
есть такой же газъ, какъ и всякій другой). Степень этого уплотне 
иія зависитъ отъ размѣровъ поглощающаго тѣла, и, если земля 
достаточно велика, то она можетъ уплотнять эоиръ до высшей 
стененп уплотненія, то есть до образованія изъ него первичнаго 
вещества (на оспованіи 2 полояіенія). Вещество это, обладая гро-
маднымъ запасомъ эиергіи, въ скрытомъ потенціальномъ состояніи, 
представляетъ собою всѣ свойства взрывчатаго вещества. Взрывъ 
его мо;кетъ произойти отъ случайныхъ причинъ. Развѣ такой взрывъ 
не даетъ намъ поиятнаго объяснепія тѣхъ явленій, каторыя мы 
называемъ землетрясеніями и вулканами? Въ моей книгѣ изложены 
нѣкоторыя гипотезы этихъ явленій, существующія теперь, равно 
какъ показано, что ни одна изъ нихъ не даетъ полпаго, яснаго 
объясиеЕІя явленій. Взрывы же первичнаго веи1,ества объясняютъ 
ихъ вполиЬ, со всѣми мельчайшими подробностями. 

При взрывѣ первичное веял,ество даетъ то, что мы называемъ 
вѣсомою матеріею, слѣдовательно мы доляаіы необходимо придти 
къ заключенію, что каікдое землетрясеніе даетъ землѣ новый при 
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ростъ вѣсомой матерііі. т. е. что внутренность земли есть громад-
ная лабораторія, въ которой приготовляется вѣсомая матеріл, и 
что въ Е,а;кдый моментъ количество этой магеріи увеличивается,— 
другими словами, земля растетъ изнутри. Еакъ ни странно на иер 
вый взглядъ подобное закліочеиіе. однако и для него находятся 
подтвержденія. Первое изъ пихъ та, что два пзмѣ|)еиін земного 
меридіана, нроизведенныя одно въ концѣ протлаго столѣтія, а 
другое въ двадцатыхъ годахъ. дали не одинаковше [)( зультаты. Ока-
залось, что меридіанъ увеличился почти на четы[)е версты. Такой 
результатъ былъ отнесенъ насчетъ невѣрности нерваго измѣренія. 
для меня же онъ служитъ доказательствомъ дѣйствптельнаго при-
роста земли. Другое подтверліденіе мы находимъ въ постоянпомъ 
увеличеніи скорости вращенія луны (12 секундъ въ ( .толѣтіе). Это 
явленіе до сихъ норъ не имѣетъ падложаідаго обьяснепія; нѣко-
торыи донуш;енія могутъ объяснить только().! ' ,остальное ;ке все-
таки остается необъиснимымъ. Доиустивъ, какъ это требуетъ моя 
гипотеза, что земля растетъ. ну.кно допустить, что и ея нритяга-
тельная сила увеличивается, а тогда упеличеніе скорости луны сдѣ 
лается непзбѣгкнымъ слѣдствіемъ. 

Если земля поглощаетъ эоиръ. который въ нѣдрахъ ея нре 
враи1;ается въ вѣсомуіо матерію, то нонятео. что отсюда поро/Ь -
дается постоянный токъ эоира къ центру земли. Подобный токъ 
(какъ уже показалъ С. В. Томсонъ) своими давленіями на тѣла 
можетъ воспроизвести въ точности всѣ тѣ явленія, которыя мы на-
зываемъ тяікестыо. Это слѣдствіе моей гипотезы должно бы было 
вполнѣ удовлетворить г. Ш.. который самъ говоритъ, что тяжесть 
есть слѣдствіе воздѣйствія среды. Я только предлагаю механизмъ 
этого воздѣйствія. 

Бее это, какъ кажется п вполнѣ логично, и, что г.іавное, вполнѣ 
согласно съ дѣйствительностыо пабліодаемыхъ явленій. 

Какъ видитъ читатель, моя гипотеза стремится дать объясненія 
многому тому, что въ настоящее время въ наукѣ или совсѣмъ не 
имѣло объясненія, или что терпѣлпво переноси.іось только благо-
даря отсутствііо другого объясненія. Самъ г. Ш. иризиаетъ, что 
въ паукѣ существуютъ ,,гипотетическія, завѣдомо ошпСнтшя ирод-
ставленія^ отживш'т свой вшго, никѣмъ уже не защии^аемыя, но 
не замѣиенныя еще пичѣмъ новимъ" (стр. 1(>1).—Онъ самъ гово-
ритъ, что таігихъ неудовлетворительностей набралась бы дѣлая 
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масса" (та :,кѵ стр.). Вотъ эти-то ;іавѣдомо ошибочныя представ-
леніл, которым однако всѣ.ми повторяются п выдаются за истину. 
II ста])аетсл ;]амѣиітть моя гипотеза. Удачна ли моя попытка или 
нѣтъ, это В0п|)0съ другой. Призиавать мою ]ідею ^^ непрелояшую 
истину было бы съ моей стороны чорезчу])ъ больтпимъ самооболь 
ідепіемъ. Истина не такъ легко дается въ руки гіеловѣку. мы все 
ходимъ к|)угомъ да около пея, постеиепио приближаясь, по далеко 
ен1,е то время, когда человѣчество познаетъ ее. Да и позпаетъ 
ли еи1,е когда-ниоудьУ 

Стремленіе п])иблизиться къ познанію истины и заставляетъ 
учепыхъ трудиться надъ собпраніемъ паучнілхъ фактовъ. Но на-
боръ однпхъ голыхъ фактовъ могъ бы уподобиться лить заготов-
ленію строите;1ьпаго матеріала для возведенія зданія. Гипотезы 
обобиі^аютъ собранные факты, приводятъ въ системл^ нагроможден-
ный матеріалъ и, смотря по тому, на сколько онѣ удовлетворяютъ 
требованіямъ пауки, принимаются пли оировергаются. Но для опро-
верженія гипотезы, пе достаточно опредѣлепій: ересь, фантазія,— 
нуяшы болѣе вѣскія доказательства. Вѣдь все новое есть ересь по 
отноніенііо ];.ъ старому, даже абсолютная истина была бы призна-
на въ началѣ ересью по отпогаенію къ господствующей ш і і и 
заблуж-депію. Оъ этой точки зрѣнія, моя гипотеза, будь она вѣрна, 
или невѣрна. есть безспорно одна силопіная ересь, такъ какъ она 
проводитъ совершенно новый взглядъ, далеко не согласный со всѣмъ 
тѣмъ, что признается нынѣ. 

Г. Ш.. ограничившись огульными осужденіями, не доказалъ 
мнѣ, что я иеправъ. Доказать можно только научными фактами, 
которые одни могутъ подтвердить или же опровергнуть мою идею. 
Этихъ доказательствъ я ищу, надежда на ихъ полученіе и по-
будила меня издать мой трудъ, который я не пустилъ въ продажу, 
а иредназначилъ исключительно для гг. ученыхъ, полагая, что тѣ 
неизбѣжныя ошибіги. недомолвки и недостатки, которые необхо-
димо долнаіы были вкрасться въ мою работу, будутъ мнѣ указаны 
лицами сиеціально посвятившими себя тѣмъ многимъ отраслямъ 
науки. к0т0])ыхъ мнѣ пришлось коснуться въ моей книгѣ.—Ожи-
дапія мои отчас/ги увѣнчались успѣхомъ, я получилъ нѣкоторые 
отзывы, за которые и приношу мою искреннюю благодарность, по 
много вонросовъ все же остается еи:̂ е не выясненными и о жида-
юиціми (мюего рѣіиенін. 
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Въ этомъ отпошеніи каждое новое заявленіе, каѵкдое у1:азапіе 
будетъ мною всегда принято съ глубокою признательностью. 

Въ заключеніе позволю себѣ прпв< ст11 слова, которыми :!)акан 
чивается предясловіе моей книги, вполнѣ ясно выр:1;каюи1,ія мое 
стремленіе. ..Если я буду настолько счастливь, что мою книгу про-
чтутъ, что она возбудитъ пренія, даже если бы моіг идеи и были 
опровергнуты, то и тогда моп старанія не окажутся напрасными, 
мое время не будетъ потрачено безцѣльно, такъ какъ для доказа 
тельства^ что я пеправъ^ необходимо будетъ работать въ томъ па-
правленін, которое до настоящаго времени было заброшено, п 
такимъ образомъ паучнымъ изслѣдоваиіямъ данъ будетъ новый 
толчокъ". 

Москва. Л. Яр}шішы, 



ПРИЛОЖЕНІЕ № 3 й 
Яеѵие PMlosophUjiie j\2 О 1889. p. 631. 

Jean Yarkovskf. Hypo those c i n é t i q u e de la g r a v i t a t i o n 
u n i v e r s e l l e en c o n n e x i o n a v e c la i ' o r m a t i o n des élé-
i i ients c h i m i q u e s . Moscou. n~i37 pages , gr. in S. 

L'auteur de cette nouvelle liypotlièse cosmogonique est un ingé-
nieur, versé dans la mécanique et au courant des derniers travaux 
de la science, ce qui rend en tous cas son ouvrage intéressant. Le 
système qu'il expose est d autre part remarquable par la liaison 10-
gique et |)ar le petit nombre des hypothèses fondamentales, qui sont 
elles-mêmes présentées conime la conséquence forcée des propriétés 
universellement reconnues à la matière. 

Ce n'est pas que je croie ce système destiné à quelque succès, 
mais des travaux de ce genre sont, comme le dit l'auteur, toujours 
utiles, s'ils conduisent, ne fût-ce que pour réfuter leurs conséquen-
ces, à pousser les recherches dans de nouvelles voies. 

M. Tarkovski reconnaît la matière comme étendue, impénétrable 
et inerte, et admet qu'elle existe sous forme d'atomes isolés dans 
le vide. L'atome, devant posséder les propriétés fondamentales de 
la matière, ne peut être élastique; il est absolument dur. Ajoutez 
le mouvement et l'indestructibilité de la force vive; cela suffit à notre 
auteur, avec l'hypothèse toutefois que, si deux atomes égaux en 
volume et en vitesse de translation (sans rotation d'ailleurs) se heur-
tent l'un contre l'autre dans la direction de la ligne de leurs cent-
res de gravité, leur énergie cinétique se transforme en énergie po-
tentielle. 

Cette hypothèse, nécessaire pour concilier la loi de la conserva-
tion de Ténergie avec la conception des atomes comme absolument 
durs, veut dire qu'en réalité les deux atomes qui se sont choqués 
s'arrêtent Fun sur Tautre; leur énergie ou force vive semble donc 
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annulée; mais dès qu'une cause quelconque, comme un nouveau choc, 
les sépare, ils reprendront leur mouvement comme il était avant 
leur arrêt réciproque. 

Cela posé, M. Tarkovski explique comment Tinégale répartition 
de l'énergie dans le chaos primitif des atomes suffit à créer des 
centres d'attraction et de condensation de la matière. Cette conden-
sation peut aller jusqu'au contact, comme on Га vu, et il se forme 
ainsi des agrégats d'atomes qui possèdent une énergie potentielle 
considérable et se constituent sous des formes cristallines régulières• 
Ce serait là l'origine des molécules chimiques. 

L'auteur expUque ensuite, tout en faisant ressortir un certain 
nombre de difficultés des théories actuelles, comment les astres se 
sont constitués et comment ils s'attirent réciproquement. Cette at 
traction n'est que la résultante d'un tiux continuel de la matière 
spatiale vers les centres d'attraction. De ce Них résulte d'ailleurs 
que les astres ont une tendance (jusqu à certaines limites) à grossir 
et à s'échauffer, la chaleur de chacun d'eux devant se trouver en 
rapport avec son volume. Ainsi la différence des nouvelles mesures 
de degrés du méridien avec celles du siècle dernier suffirait à prou-
ver que notre terre elle-même augmente de volume, tandis que son 
centre est un foyer où s'élaborent sans cesse de nouvelles matières 
chimiques. 

M. Tarkovski donne, dans son système, une ingénieuse explica-
tion du fait que l'on peut considérer comme sans effet la résistance 
du miheu planétaire au mouvement des astres. Il admet une force 
répulsive des rayons solaires, parle des queues des comètes, du magné-
tisme terrestre, des aurores boréales, de la lumière zodiacale, de 
la distribution des taches solaires, montrant partout que sa théorie 
s'accorde avec les faits. Il se résume et conclut en réfutant Горі-
nion de Clausius sur la fin du monde par l'équilibre des tempéra-
tures. Il est clair au reste que, si M. Tarkovski est dans le vrai, 
nous avons plutôt à craindre, pour nos petits-neveux, un excès de 
chaud qu'un excès de froid. 

Son système oifre de singuhers rapports avec celui d'un ingénieur 
français, M. Tissot, dont j'ai analysé Touvrage ici même *), il y a 
quelques années. Mais je n'ai pas à le discuter dans le détail, je 

*) Tisjsot, Jßssai de philosophie naturelle; voir Bévue philosophique^ XII, p. 302. 
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voudrais seulement montrer que le point de départ de M. Yarkov-
ski ,est inacceptable à mon sens. ^ ' 1 . : n ̂  

Il nous prouve, une fois de plus, qu'avec un petit nombre d'é-
léments logiques, on peut construire le concept d'un univèfe dont 

• les phénomènes, dans leur ensemble, ressembleraient singulièrement 
à ceux que nous observons. Il n'a pas prouvé, plus que ses de\^n-
ciers, que ces éléments logiques correspondent exactement à la réa-
lité des choses, ni, par suite, que toutes leurs conséquences doivent 
être vérifiées par l'expérience. Bien loin de là; il est certain que' 
ses hypothèses fondamentales sont en contradiction avec les faits 
empiriques et qu'elles reposent uniquement sur une fiction de Гіп- ' 
tellect. ' 

Que le concept de l'atome soit généralement adopté par les sa-
vants actuels, cela prouve simplement que ce concept est commode 
pour l'état présent de nos connaissances, non qu'il soit vrai. La 
propriété de l'absolue dureté qu'on est conduit à attribuer à Fato- ' 
me pour donner une forme précise à l'idée que l'on se fait de l'im 
pénétrabilité de la matière, est une conception exclusivement dogma ' 
tique; elle ne s'accorde avec aucun fait d'expérience. :: 

La dureté (au point de vue du choc) n'existe à aucun degré 
dans la nature; il n'y a que des corps mous, qui restent déformés 
après .le choc, ou des corps élastiques, qui ne restent pas déformés. 
Mais pendant le choc il y a toujours déformation*), et cette defor-
mation est précisément liée à la production des forces qui modifient 
les mouvements des corps choqués. • ' 

C'est une illusion créée par les formules mathématiques que de 
penser, ainsi que paraît le faire M. Tarkovski, que, dans le cas de ' 
corps animés de mouvements de rotation, les réactions dues au choc 
sont une simple conséquence de l'impénétrabilité et peuvent se con-
сіИег dès lors avec l'hypothèse de l'absolue dureté. Il n'en est rien 
et cette dureté n'est qu'une fiction logique. 

Aussi loin que porte l'expérience, la matière nous apparaît com-

*) Les différents degrés d'élasticité correspondent d'ailleurs au degré de rapidité 
avec lequel ,le corps choqué reprend sa forme primitive- Pour Г élasticité parfaite, i 
faudrait que le retour à cette forme fût exactement symétrique de la période de défor-
mation, en sorte que, les deux corps , une fois séparés, il n'y ait plus aucun change-
ment de l'état d'équilibre interne antérieur, ni aucune oscillation autour de cet état 
d'équilibre. 



— 387 

т е déformabltj et divisible; rimpénétrabilité est une notion brute 
qui correspond à un ensemble de phénomènes plus ou moins diffê-
rents et en tous cas impliquant des changements de mouvements, 
donc des développements de forces qui, pour sembler agir au con-
tact, n'en sont pas moins aussi logiquement inexplicables, dans leur 
essence intime, que h3s forces agissant à distance, dont on essaye 
de se passer. Vouloir supprimer même ces forces au contact en les 
remplaçant par une notion telle que celle de l'impénétrabilité ou de 
la dureté, et en même temps reiuser d^admettre; pour les dernières 
particules de la matière, les déformations concomitantes à ces for-
ces, c'est là se mettre en contradiction formelle avec l'expérience 
et se placer sur le terrain dogmatique. 

La science peut certainement, elle doit même, pour son progrès, 
envisager les conséquences des déductions dogmatiques; elle n'en doit' 
pas moins s'interdire à tout jamais d'en accepter les principes com-
me nécessaires. 

Rien ne nous prouve d'ailleurs qu'en réalité le monde soit logi-
quement explicable; nous devons sans aucun doute chercher à réduire 
au minimum les difficultés que présente cette explication, et, à ce 
point de vue, des tentatives comme celles de M. Tarkovski sont 
toujours dignes d'intérêt; mais, en somme, il est très possible que le 
problème, posé comme il le fait, ne soit pas susceptible de solution. 

Je voudrais faire une autre remarque générale sur les tentatives 
de ce genre; aussi bien que la théorie de Tentropie de Olausius qui 
n'est, elle aussi, que très insuffisamment fondée sur l'expérience^ elles 
aboutissent à nous prédire des bouleversements plus ou moins com-
plets, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Notre système gagne 
ou perd en chaleur; l'équilibre, qui est cependant, en fait, ce que 
nous observons, semble impossible. 

On nous explique donc comment le monde s'est formé, comment 
il périra, alors que nous ne savons rien, expérimentalement, de sa 
lointaine naissance, de sa future destruction; on ne nous explique 
pas comment il subsiste, et c'est là cependant le véritable objet de 
la science. 

En ramenant la question à ses éléments logiques, on ne peut 
éviter cette conséquence; partant d'un état qu'on considère dogma-
tiquement comme simple, on arrive, plus ou moins bien, à expliquer 
la formation de l'ensemble complexe que nous abservons; mais le jeu 
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des mêmes phénomènes doit nécessairement amener la destruction de 
cet ensemble; c est la loi du rytlime, comme l'a appelée Spencer. 

Il nous semble qu'une nouvelle voie mériterait de tenter les pen 
seurs; il faudrait se contenter de partir seulement des grandes lois 
constatées par Texpérience, sans prétendre pénétrer plus loin, et exa-
rainer si ces lois permettent d'expliquer l'équilibre actuel, ou jusqu'à 
quel point il peut être considéré comme définitif. Quand je parle 
d'ailleurs d'une nouvelle voie, c'est relativement aux tendances actu-
elles; car il ne s'agirait que de revenir à l'ordre d'idées qui dominait 
auparavant dans la science, et qui a été ébranlé par les conséquen-
ces de la théorie thermo-dynamique, telle qu'elle a été constituée. 
Sur la valeur de ces conséquences, je partage au reste entièrement 
ainsi que je Гаі déjà indiqué, l'opinion de M. Tarkovski, mais, pour 
revenir sur ce sujet, je prendrai une autre occasion. 

Pauî Tannery. 
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