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Щ О Е А Ш О Ш .
Съ f«4Kii зр^нгв критической фвдософш иатврш состоять изъ 

вакоши'&рвой св£9и обгек7врованаыхъ ощущенШ и ихъ верем^нъ. 
Т&хъ жаждт частиц» н&тор1и ширически рт лш л хяшь въ  той 
n ip t, в% шкой она иома бм стать предиетоиъ вашвхъ «увствъ 
(зр^иш, осагатвдьааго и т. д.)> такъ для вашего опыта она мо- 
жать еосто£ть только и »  того, что мы еоснретииаемъ въ  ней этими 
чуктвамж.другамн моюмш—иге ощущешй; аея иврешЪнн, нвжржмФръ, 
дшжбшж, c j n  aepesriBM въмашнхъ ощщенйхъ; ноэтотъ конпдеЕсъ 
ощущвтй, будучи субъективныиъ, является тшъ всд‘1дств1е органи- 
защ» вашего совиавк не какъ состоявш аосл^днаго, а еавъ отд^ьго 
o n  ваеъ  существующая вещь и ея вврем^вн, то-есть, обгектвруется 
вши. Одважо, чтобы прввнать какую-либо »атер1аль8у1) частицу 
реальною, дМствитвльно существующею в-ь Mipt авлви1й, шли въ пре- 
Я^л&хъ одш я, вовсе еще atTb надобности въ то»'£, чхоби она была 
диепитедьяо ввдкмош, юежшвмою ж т. д., т -ест 1ь, чтобы ома уже 
с ш т ы и а  врвяштъ валичваго ощущен{я; sm jB t доетаточЕО, чтобы 
ош|, буд|чн ирвдмтмъ одного лишь во8можнагоощущевш(то-есть, 
пжот, жотораго св&часъ н*тъ, во которое должно настуиять ирн 
друшж* УСДОВШХЪ, именно—Я1И въ другогь srtcT*. или въ другое 
врвкя, или ври бол'Ье острыхъ чувствах^), въ то s e  время св8д-11' 
телмяков&иа бы о своемъ существовав!» прямииъ жлв косвеннымъ 
оутвнъ на т1 частицв, воторвя мм действительно ощущаенъ, ялв 
уже ощ ущ ай, жля бухемъ ощущ,ать.
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Въ иаше*ъ *ОаытЬ ностроен1я leopiH и«твр{и на прнадвпахъ 
крвтяческой фйлософ1и* *) ааии установлены, сверхъ только-<т упо-- 
мянуг-аго осяовнаго крнтвческаго принципа, еще аЛдующ1е. Вс4 ма- 
Tepiajbma иерен^иы! должны сопровождаться движен1яни, такъ что 
свявъ м& т рш ьш хъ  частицъ между собою н законы катвр!алы!нхъ 
явлеиШ, ка»овы бы ни бвин uocj^iiie, обусловлены прежде всего 
даижущвм!» ярнчйваии, или тлтш', а потому шожво догускять, 
что материя насквозь состоять только кзъ свл-ь, в8аи1ЮД'1йствй1 ко- 
торнхъ между собою сопровождаются перепевами въ вашнхъ ощу- 
щев1ях'ь. Что же касается до силъ, то пахк иокааано, что оя4 не 
могутт> быть механическшн (тЬия, которая обусловлены встр'Ьтей 
частвцъ абсолютно-непронацаемаго протяж ееиаго субстрата, 
йлн вещества), н что нельзя допускать абсолютной непроицаеиости, 
тагь что непроаацаемость матер1я обусловлена не аросто геометри
ческою несовместимостью протяженвнхъ частшцъ, а однишъ взъ вшлояъ 
отталкивательноЁ силы, яаприи^ръ, д^&етвгя которой изн'1няются въ 
обратной вавясимостй оа-ь какой-либо стеиени разстоянШ, но быстр48, 
ч-Ьмъ AiHcTBia прятягательныхъ силъ, откуда и вовиикаеп. воамож- 
иость существования протяаеавыхъ и ввпронадаеиыхъ т1и1ъ: всл^д- 
UTsie BOBpocTftHie отт&л»яг&н1я съ ужеЕьшешем’̂  разстояш! между 
отталживающими ц0Итрам1 ,~-пооАдн1в не иогутъ быть доведеяы до 
совиадея1я; к всл'Ьдств1е того, что это отталжмвав{е убнв&етъ бы
стрей аритягательныжг си ъ , воо^дгоя ш& швш%авошъ рю т >т ш  
<т ш ъ  общаго центра должны ввать верх*, чймь устраняется во»- 
моавость безконечнаго ра8сФян1я гЬлъ и вносится въ иихъ'устеа- 
чявость. Сйлы, д'Ьйствуюийя не механически, въ род* всем^рнаго иря~ 
тяжошя ш т. D., мы назвали двваивческвш, каковмнъ териянох'Б 
будеиъ пользоваться н 8д1юь. Та1;!1мъ образе» материя обладаеть 
только динамаческамя силами. Что же кагдетгл до восл^дняхъ, 
то, хотя бы он* а свшд'Ьтелъствовми о существоваша матерш Kaaii. 
в®щ,и в-ь ce6i (то-есть, объ ея существовав!® помишо нашего созна- 
Hiffi и его ощущенШ), ажн объ ея свойстиад'ь шжъ вещи въ себ4, въ 
ирвд^дахъ оаыи, или совнававмаго шра, силы обааружнваютьсвое 
существован1е только жакъ нераичнае (мекаайчвсжн не вяводамнв) 
законы вааимнаго сближев!я в удалеа1я частЕцъ. Тае-ь, BaiipHMipb, 
вг вред-Ьлахъ овыта сила всвм1рнаго иритяжетя саид^тельствуегь о 
со6§ только В1. вид1 не провзводонаго Еиваквни ыех&вячесЕШш

*) С.-Ивтерб|ргь. 1888, ч. I.



у«овк;ай (толчвами uipoeofi средн н т. п.) взайанаго сближвн1я т'Ьл'ь 
по аайдениому Ньютовонъ закону, хотя въ тоже время не не воз- 
иожно (остиетсл невзв'Ьстнымъ), что этому сбляа:еп1Х> соотвЪтстауаугъ 
в̂ жоторыя вву7ренн1я cocTOiiHifl (деятельность или свойства) ч&- 
еяцъ, жагь o a i (можетъ быть) существуюгь вомнао нашего со- 
saâ M ш опыта, тв-есть, разсматриваемыхъ т къ  вещь въ себ'Ь; во 
этв состояя1я или свойства, ш одясь S& пред^ламв опыта, остаются 
Ш  васъ аевав^ствымн и не могуть вобдтн въ составъ вашего зка- 
sia о природ^, разсиатрвваежой какг Hip-b лвдев1й.

И т  непознаваекостн же того, чтд соотв^тствуеть эжаирически 
яасвйдйтедьствоаааанмъ CKjan'b (законамъ сближения н удален1я ча- 
стндъ) вытеиетъ ихъ HeBaMipHuocTb. Если сиди составляютъ нс- 
Kj©4B«JbH0 лишь aaisoHH двйжвв1Й и ве обнаружкваютъ ровно ни- 
жакажъ свойства вещей въ себ4 (чт5 возможно въ тожъ случай, 
если сущестео№11е силъ обусловлено нсЕЛЮчительно швонами 
вашего coooaHia), то яонят1е воличиаы силы утрачипаетъ BCHicoe 
значение: сверхъ двгхеа1&, въ зтонъ случа'Ё Hirb вячего такого, 
чтб иомо 6н быть aaMiipeeuo игггмъ путеиъ ч-Ьнъ движем1я. Если: 
же въ снлахъ обнаруживаются свойства натерш какъ венци въ сй&Ь, 
то 1госл*дн1я, оставаясь вв'Ь опыта, по этому сшону и веизм^рнмн. 
Еонвчао, въ механав^Ь и фвзигЬ существуетъ noaHtio величинн силы, 
во оно шЫ тъ  совс'Ьмъ ЙЙО0 и нрм томъ нереальное вначеи1е: то, 
чтд аодразум'Ьвается водъ э т и »  терманомъ, составлявтъ только 
вршшъ-для знчвслешя д&шжеп!1. Тамъ снла арираввнвается бъ дав- 
летю, которое измеряется весовыми еднивцами; во в'ь то зко время 
эта енла изнуряется провггбден!енъ двигаемой ею ыассм на сооб
щенное ей 8Т0Ю свлой усюреи10; это ваачигь, что если эта сила 
обяаружавается »&къ даниое да81ва10, то она вызнвавтъ ycKopeaie, 
которое обратно ороворц1оаальпо вриводенпой въ двнжеп!е uacci; 
»шжтш же есть непрерывно возннкаюи^ее н гь то же врвшя за- 
тршшштшт двяжегНе, такъ что въ даиооиъ случа‘1 itoiiaTie вели- 
чиен свлн c j j s i m  для имчаслвшя скорости одного вида двнжв{«1я 
(свободнаго) по давноиу другону. виду (по давлва1ю) и иа оборогь. 
А еслаби понадобвлось вычислить работу (то-есть, ДВНЖ0Н10, кото
рое совершается вопревя окружающанъ вреаятств^янъ), то величину 
еалы надо было бы орнраавншть въ ароизввден!)» иассш не на 
иврвую стевбнь сжорости, а на ея квадратъ. Cлtдoвaтвльнo физико- 
«вханнчесво® оонят1о величины силы уствнавливаетъ завасиыость 
ае между дважадгеиъ и сыо§, а только между дважен^енъ и двя-
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жевзенъ, то-есть, вввбе ив даеть вогиожноств ssK iparb ешлу шо дви~ 
жев1Ю, а тольво определять по двняен!» одного! рода (свободное 
двяжев1е, давлеи1е, работа) дви»еше другаго. Это подтверждается 
уже гЬкг, что для нихъ существуют^ сразу дв* n ip ii ( т г  в тт*)\ 
а этого не шогло 6и быть, еслибы игш'Ьрядась сажа сила ’)•

*) О токъ, что е&оа сала овтаетвя ява»и«рвавов, еяав%твл»«твтют% ш яе~ 
тор1 чесв1« ецьбы иачатвто Ле1биацеиъ (Breris demonetnitie erroris memonibi- 
!is Cutesii et elioruin. Aetct eneditorum  1686) coop»— eocraiusen» жш яетявв^к» 
atpy «или >nv >£я iDv*. Hou* продолаятвльных-ь aeeorjseifi всего j^easro 
Hipe я nocilt Be удавшеВех qodhtbs SaErm (Gedacfcen топ der w&hrea Scbfttznug 
der lebcndigen Kr&fte. 17i7) рм;(%<ят1. at*  сялн н& двИ группы, квъ яоторихъ 
одв* яанкряютея прояаведвшенъ ту, я  другпя — тт*, »готъ еаоръ быхъ окон- 
чепъ, во ве ркшев'ь. Цравда, Вюлльявръ утавркд&егь, б у ^  би Дмйабвр-ь 
рФшялъ его, уявиав-ь на то, что овъ пров«хояягь ааъ*«а слокъ п устравя«т7я 
бол«е то<1В11>1ъ раэ<аче»1еа1| noHCTiS (W iUUer. Lebrbach der ExperimesUi- 
pbyeik, B. I. beipzig. 1870, етр. 149); во »то ошабоч1вое HB’keie. Далшбвръ 
{D ’Alembert. Traitfi de Dynttuiique. PftrJe. 17*3. Prtf, X.VU ~  ХХЛ, «a чтб 
■певяо и веш ается В ю мьверъ) услов1 яваотея подъ ■ивнек’ь вялм подрмуяк* 
кпть способность r l i j s  яр«одоЛ1вать встр'кчаеяыя прввстетв{я, в  ечятаатъ по* 
втому веобходвкыгь язаг&ря'гь ее еуяяо! ареодолФвмшых-ь преаятетвМ: <|11пъ 
бодывв опя, т*иъ больше вала. Првоатст*!* яв  бывааотъ трехъ родов»: 1) не- 
преодоляяыл — еволва упнчтож&ющ1я всккое двякевхе, аоторыл янгвво аовтому 
к ве прягодви для явм1крев1я «ялы; !1) увячтояаюпця кгяоввяво в «аолаа во 
в « п а е , в тольво давяов двааеи1е; 3} увячтожающ<< xsBateaie вофт«яеиао. Во 
«тороаъ случвф, говорить Двхапбвръ, вс« согласны, <гго ела» долвва «впе
ряться вроязввдев1внъ ш с ш  на ту вкорость, которую т&ло ор1обр«до бы, в«л»-- 
бы ив было орепятатвШ. Въ третьеяъ хе влучв'к, по ш гЛ ат  Дахаабвра, падо 
яэяфрять евлу врова8едеа{емъ иаекы ва ввадратъ «яороств, хотя въ то п е  
врена овъ вчвтаегь вогиоввыпъ «вя4крят1| ее и вровзведев1виъ иаесы ка ско
рость (тт), тап. хав-ь все ваввсягь от% того, чтб им пряквкъ rtpo l среввт- 
етв!й, ихъ абеолютаую велячаву иля ate еужну яхъ сооротямеаК. Ллчво для 
всго оовл*дв1й enoeofrb (тт) капетвя бол1кв еотеетвваяыяъ, вотояу что орвоят* 
ет«1я уивчтожажггь двявев!! пе абмлютаою велвчаяов, а еуано! ввоях-ь сооро> 
тявлвв1Я.. Кавъ вядкнъ, аопровъ я «дЪаь остается не р1>а(виякнъ, п л ъ  вахъ 
арвдлагаютея д»4 п«ры для одяо9 я тоИ пе еяш б«8ъ довтаточваго объяавв* 
aia, почеиу гототва тажля двуаФрвовть, ж бев% овр«дФлвавмхъ укааашв, «огда 
вкванв иуяво употреблять ту ила другою »*р|; юворитвя тольяо, что одя» 
вгь вяхъ бол«в ветветвевнв. Въ ааклгачвшн ае »того ра»вуач(ея1я ввдойяавав~ 
кость в веопред*леааость обваруаяваютоя еще яея«1, ябо оаъ утаерждвегь, 
что, та«ъ явят, ян не яи-Ьвмъ точяой идеи о енл*, то все **ло сводятея ва 
ИИЧТ0Я1НЫ* я в т л ^ к ч е т я  рагляч1я я вовтоиу хаждому можно првдоемавит* 
11»брать т пой ffiodito епоеоб*. Итагъ, Долавберъ ае р*а»ил% «того спора. Оя» 
я долпен’ь былъ оетатьеа в« разрйгаеявыяъ, такъ якхъ д4ло шло о<Ь> яв>*рв- 
nla такого алеяавта, хоториК для ааеъ иедоступвв-а. Но a tp t не того, пая'ь
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Допустимъ же, что натер8я насквозь состоитъ изъ дааайичвскихъ 
сялъ; сшли же въ пред^дахъ опыта с^ществуюгь только какъ за- 
твы сбдшвев1Я в ;двл:ев2л части11ъ, то-есть, каеъ неорерывво воз- 
B8saK>mia въ ваввссшоств отъ рагс1>ояв1& частицъ сблвжаазщ^я в 
7дздающ>а ycEop«Bia. Поэтон}', e u s  сарааедлиза вритихо-фииософ- 
сжая то^кв зрйвк, тогда въ матер!», свврхъ объектировааныхъ ощу- 
шешЯ, не должно быть яа одного свойства н вообще ничего такого, 
чтд иб разлагалось бы на 8ависз1ц{я отъ разстояв1& сближающая н 
|дадяющ1а ускорен1я (оритягательвуя и 01'т&1К1{[вательЕыа сила) 
при Ч0мъ, благодаря существованию притягате^вьныхъ сялъ, возможно 
существоваш® тЬлъ (osri преиятстауюгь час1ГИ8<анъ посл4днихъ 
раш^дтясь ва бевконечное разстоав!е), а отталвиватольвыя силы 
(али охш  й8ъ иихъ) являются вавъ вбвроЕИцаеность, Еревятствую- 
щаа частащажь «атер1И слатьса между собою. Ода&ао въ материи 
сущеетвуегь «щв свойство, называемой массой, отъ котораго завн- 
ся¥Ъ В величина силъ (он% процорц{оааль{1м «acct), н возиикающЕя 
въ раавмхъ г1лахъ, находящвхся подъ вл1ян1енъ одпой и той же, 
салн, ?сжорен1я (nocjiiABia въ етомъ случай обратно ироиорц1о- 
в&львга массаиъ), которое, сл'Ьдоввтельво, съ перваго взгляда сущ«- 
ствуетгь сверхъ  силъ и дввжен^й: материя ложетъ оставаться не- 
лодвижЕОю, а въ ней все-таки будетъ масса. Если масса суще- 
ствуетъ свер хъ  сидъ, помимо дввжевШ, то критическая teopia

вмр»б»тыв«и1ось вежуоство прввнльво польвоватьеа во ав%хъ сдучавхъ поикт!- 
ваъ веднш яы  сшхн ккжъ прш ю т , еасръ долнен-ь бы^ъ естественно ирвкра* 
тятье». Эт0"т0 омич(Ш)в ае разр'йшввнаго опор» ш иоцтвержхаетъ нашу точву 
i>p«Hix ма nostiTie велачявм еклы. Варочежъ ойъ его otou^aiiiai алца унонянать 
еь кФаоторою oroeapioS; ВоваскЦ вро»«е<:оръ Моръ готовъ аовобвовит!. его. 
,Повят1в сялм—М0“, говоритъ т ъ ,— „было уетавовлвно Де*артоиъ в опроварг- 
Bfxo ; п в  Л«Вбакцвв'ь. Было бы о«ввь хвм тельао, чтобы такЫ j s e  6oi«e 100 
jckn. акбрвжомавыв (nusgemeriite) т ая11в нересты» расороетраввтьес (fartga> 
fUUrt werden) въ алшажъ твпервшви1 ъ  *оипввд1«1ъ“ (5V. Mohr. Allgemeiiio 
Tbeorlie der Bewegnng i» d  К гай . Br&unscbweig. 1889, evp l \ ) .  ё^пн&твфино» 
altpoB ешлы оаъ вчатавгь 11роигйвдеи!в навсы на ввадрат-ь скоровтн (Н С ) (1, е. 
етр. 111). Въ д®йств»твжьаовт» ке всккас ««ра (давлен!*, mv и mv*) в®рва и» 
«ао<к№ь vkevfl, 8 вн одва шаъ ввхъ не аакфрявтъ санов еяжи (того, чтЬ, шохетъ 
i u n ,  еущ»в*8Гвтть »ъ чапрЫ  сверхъ двкжви1.л), а  иапдая «дуявтъ тож1*о 
apie»OM-k Д1« ув»»иовлвв1я свяая ивяду рааныхв родаии д*йств1й (или д»и«е- 
»Ш). Наиротввъ, еыабы ехщеетвовйлв еще иовш  точки 8р«н1« я« дваквни 
(«жерхъ «аободяаго Дйяжвв1«, д«аже81« я работы), то могха бы оовадобвтьох ещв 
хоашв н«р», хоторбж ^стававлвв&да бы еаввъ а ая д ; вовынъ родонъ двввеы!» ш 
j m  гпоан|тыав.



6 ЖУРНАЛЪ НИаИОТЕРОТВЛ НАРОДНОГО ЛРООВ̂ ЩВНШ.

ошвбочва; если же она справедлива, хотя еще и не закончена, то 
масса должна разлагаться ва дпеж(1н!я. Отсюда ввтекаеп. необхо
димость критико-философскаго аналааа и онам  массн, который шш 
BaMtpeHU вести, исходя иэъ предиоложе1ПЯ дияакическаго атонвзмв, 
то-есть, допустнвъ, что тЬла слагаются изъ атомовъ, жаждый т ъ  
которнхъ служить общнаъ центромъ притягательных» м отталки" 
иательвыхт. силъ, при чеиъ на блиясабшихъ разстояо^вхъ преобла- 
дают'ь посл4дй1я, а на бол̂ &е удаленпыхъ первыл. Вврочекг вам!- 
тимъ, что виводн нашего анализа могугь бить получены в въ томъ 
случай, если иы вм^етЬ съ [Сантомъ прнвнаеиъ сплошное див&ня- 
ческое строен1е иатер^и: стоить только въ вашйхъ разсуждеи^яхъ 
Bsatcbsii атомовъ подставить частицы снлошвой натерев. Еслв же ны[ 
внбнраемъ дива»ичесЕ1й атоиазм'ь, то поступаемъ такъ ве только 
потому, что чревъ »то ваши соображения сд-блаютсл бол’Ье нагладвами, 
а еще и по другому мотиву; яри отомъ является лишнШ вопроеь. 
Д'Ыствйтельво, мас«у часто понвмвютъ кавг показателя количества 
содержащейся въ данвоиъ т̂ л-Ь матер!»; если же мы вредполагаемъ 
т4ла состояи^йми изг ввцр;отяжеипнхъ атомовъ, то должны! 
объяснить, какое ввачете им§етъ noHaiie мессы въ прим4веа1Я жъ 
отдельно ввятому атому.

IloHaTie массы васлужвв&етъ ввямав!е также и потому, что оно 
понимается крайне разнообравво, вря чемъ наъ иногда пользуются 
для возражеп1й вротивъ теор1и дииамячесжихъ атомовъ. Для под- 
твержден1я позволимъ себ^, кром’1) послЪдующвхъ ссылокъ ва ив-&нш 
м’Ькоторихъ учевыхъ, сд'Ьлать также рядъ внписокъ нвъ евиги Фех~ 
нера jUeber die physikalische uud pliilosophlscbe Atomenlehre' ’), 
гд1 овъ приводить и раабираетъ r l  возражев1я, которыя д4лали 
иротивъ динамическаго атомавма, основываясь на понятии массы, 
хотя, правда, онъ не опред'Ьляетъ въ точности, чтб же такое масса, 
а потому оставляетъ почву для ноаыхъ сонн^1н{й.

,Легйоустранит1.“, говорить ояъ,—,т4возра»вв1я,воторня съ раз- 
НЫХЪ стороиъ ИОДВИМАЛИ съ фявической точки яр4н1я противъ нрос- 
тыхъ атомовъ. Лябихъ говорить въ свовхъ хямнческяхъ висьиехъ 
(1844, S. 57), что «ДЛЯ вашего ума оковчательао не возможно мыслить 
абсолютно нед'1̂ лимыя маленьк!я частицы натерш; бевкоиечво малыш» 
въ математическокъ смысл§ слова—беаъ всякаго протяжен!» оя'Ь ве  
могутъ быть, потому что обладаютъ в ^ м ъ * .

')  ZweUe wermeiiri* Auflnge. L«!p*ig. 1681.



,0 ь  зтамг но существу д̂ Ьда согласно н другое (сделанное Ге
орге въ Fichtes Zeitscbr. 1856) аанЪчаше, что атомы ве могуть быть 
аепропшенвыни, потону что обладаютъ м&ссоб. Протнвг этого вуасво 
сигать, что протяжеше не ин^етъ пвк&аовг егязя ни съ Bicon%, ни 
съ waecoi, во сколву подъ жаесой подрмум^влется то, ч(т5 подрав- 
y u tsa en  шдъ вев фвзикг*.

.Огвосительно этого къ  нн^шю В. Вебера а присоединяю ив^- 
Hie друг&го освов&тельваго B.scjiAOBaTeM Buicrii съ его суждев{енъ 
о оросфой атоивствк! вообще" ').

,Д*ло въ томъ*, говорвтт. Вебер»,— „чтобы въ причивахъ двшвевш 
выделить такую некоторую постоявную часть, что хота остатокъ и 
6ш№ бм иереш^ввыиъ, во его ивк^иаон!» ноасво быдо бы иыслвть аавв- 
спиш и тохько отъ взн^рикыхъ вростравственао-врекевгыхъ отно- 
шешй. Т а г а »  вутемъ достигают^ до понят1я масси, съ которою вовсе 
ш& веобходкио свазано представдев1е простравствевнаго вротяжеп1к. 
Тогда nocjjiAOBaTejsbuuHi обрааоиъ въ атоначесконъ сиособй вред- 
ставлеипя величава атомовъ BSMtpaercjs отнюдь не по иростраи- 
ствеввону протяхев1ю, а по ихъ массЬ, то-есть, по постовввомгу у 
каждаго «тона отяошеа>ю, въ которожъ всегда находится у этого 
атока сила яъ ycEopuaiK). Пондпв кассы (равпо ваеъ и атомовъ) 
ШБВмъ образонъ столь же иало грубо и иатвр1алнстичво, вавъ и 
аомшпе сшы; н&протввъ ово должно бцть вполв! прираввеяо къ 
нему но своему шаществу“.

а Р . Гоппе говорить въ CTBTbt о дви2(ен1и и свойстввхъ атоковъ 
\P o g g .  Ап. CIV. 1866, S. 287): ,,П о8дпе »атер]в не можетъ быть 
въ -георш атоновъ нихавииъ ввыкъ чЪиъ въ кеханик^Ь, такъ какъвъ 

перво! вс^ Ббхеханвчесие аденевты должны быть сведены ва чисто 
жехшгачесвш. Въ механивй иатер1а выступаеть въ двухъ отношен!- 
яхъ— она ин^етъ жассу н силу. Масса., кавъ способность упорство- 
тт& (тегЪаггев) въ состоянш движения или нокоя, есть чистое »о- 
дшчвстю ш ваитЁрается чрезъ ту силу, которая нужна, чтобы вызвать 
ы я шажйшт, въ шв& двнжев1е, и, сверхъ того, н]с1втъ свокиъ прн- 
жшшоиъ только H'biiOTopoe ж^сто въ пространств^.—Сида, хакъ соо.

*) Фвхквръ вояршв^а^виетъ Гоппе, uskule же Вебера, вшж мавиое ваъ въ 
его чает ок’к naeiM t жъ Фехавру, аравохатеи въ  Atoroenlebre раньше—аа втр. 
88. Мм «пере» аерввохнаъ cnojaa отрывол-ь ■»% Вебера (Вильтыьиа), а помм-ъ 
првдолпаеаъ яврвподять цатпр^екое и11вто ео всФии ораводавыан т&жъ ц«-



собность uawpiH нзя'Ьвять двнжен1е другой—притягиш ее или от
талкивая, есть яоличество и ин'1Ьетъ отношен1е къ двуиъ н1ютанъ: 
къ одному, взъ котораго она д'^йствуетъ, и къ другову, ва которое 
она дМствуетъ. Ни въ одномъ нвъ втнкъ откошвн1й не содержится 
пространственнаго еротяжен1я. Наиротизъ* только въ томъ случа-Ь 
можно схватить нааванныя понятзя въ необходимой ясаости и ирос- 
тот1, если мислить м%ста вавъ нувЕТМ. Пон£т1е, когорт относажось 
бы Бъ пространственно протяжевному »iicTy, ноасетъ быт& выюдено 
изъ этого простаго повяия. Будетъ заблуждс]Ш0«‘ь, если приводить 
веороаицаежость (SpesTbarkeit) иатер!и кажъ донишательство ея про- 
странствеинаго протаженгя. Никакая «асса не можетъ встат1& вре* 
аятств10«ъ на пути, другой сама по себ'Ь, во только посредствоиъ 
отталкивательйыхъ силъ; он4 одвгЬ способны препятствовать проянк- 
BOBeeis» двухъ иассъ; паполвен1'е пространства нисеольео tomj не 
сиособствуетъ".

,HSkto®, ирибамаегь къ етому Фехнеръ, „сд^дадъ мн* устно 
вовражеше, что сйиротнвлеше инерц!и (der Widerstaiid der Tragheit) ’) 
неслвм4стя*о съ простой атонистивой; и это В08раямш1е съ перваго 
взгляда HMbffrb за себя некоторую видимость. Допустимо, тго коаеч- 
вад масса получаетъ толчокъ оть другой вояечно& массы или вообще 
отъ конечной силы, тогда ояа пр^обр^таегь конечную скорость. По
ловинная масса npiodpixa 6и отъ той же самой сил» двойную сео- 
рость; твкамъ образомъ безконечно малая масса, простой атомъ, 
должна была би вр!0бр'1сгь яо этой вронорцш беввонечно большую 
скорость; отсюда для конечной шассн, какъ состоящей изъ конеч- 
наго числа простк1хъ атомовъ ве вышло бн ковечвоЯ, убывающей В1> 
86ВИСВМ0СТИ отъ jraccHi скорости; короче—не получилось бн такого 
совротивлен!я инврщи, которое есть въ действительности. Но ошибка 
этого разсуждешя лежитъ въ томъ, что нвъ факта сопротивлевга 
инерц1в ц4лаго гЬла выводится бевковечвая скорость для просто! 
частидн. Пусть, HaapHiipb, конечная масгд состоитъ азъ жиллшна

’) Подъ шгшвъ терианомъ в-ь отлвч{е отъ чшш&ъ соирогввяе* 1 1  «лгь *реш® 
в т. *. по*р»»у»*а»вте« жлеек %1Я «вявав в»ееы, чтовн сообщать onpe)0Ue*- 
щ ю  ожорооть, иужал точио оар<!д*лвниав евла, иввыик» » е  вывоввгь авжьтую 
еторови., г ш ъ  чю  въ яатвр1я «вгь чго-го #» род»  «оврот*в*«ии; ова ве поиво- 
лкетъ евл« равиора»»тьвх йъ в е» , шлк% вв^унаетес, & на ряду еъ поехЛцпгЛ. я  
в«п» опрвд*1 явгь свою еяорооть. Талъ »аиъ 6в»ъ вялы чЛжо aM'ftReiBie яиврц!» 
ocir»iiMoei бы »ъ во»о*, w  tivo 6 j* io  бм сопротивлвн1е а иьвмва«тсв еопротн- 
sjEeniem анбрц{к.



нростыхъ Атомовъ. По закону сопротйвлен1я инерщи половина этой 
М4ССЫ, НОДЪ ВЛ1ЯН!еМЪ толЕающей силы, получить двойную скорость, 
а жашонаай часть массн, то-есть, одинъ простой атомъ, только 
шишонную WCTb скороста всей массы, во отнюдь se  бвзкоаечаую 
о ш р о т . Этнмъ уже уст{жнявтся все 1юзражвн1в* *).

•) AtomenJebre, 8а. 1вО к 161. Свова-ь прии*роаъ Фелнаръ рвв-ьяснает!., важг. 
т до  емотрйтк мл r»«>, ио яадостаточио аскрынавгь ошибку своего ивИ8в*ст|шго 
пр<нг*ва»*а •— и в« монагь ев веирытгь, иото*г что еам-ь цалъ жъ ыЛ  поводъ, 
ft его пртштшкъ  етрого двряитси его прввципов-ь. Фвлнеръ хочвть волучить 
проегыа атаиы, проЗдв цо коаца в-ь «дв^ я-Ьлвн1в протяжвываго итока яа «го 
члети, (1. с. втр. 160 я 151). ИредЛломъ ташого (бвавиавчввго) д*лин1я ея';т ш п  
аущ ггь, Протавакиъ Фвжавра, мсходя ивъ втоп» «®тод», еараввцлвво ааклшчвегь, 
т >  простое агопч», «оторыВ сл^пегь орвдйлом'ь такого долкакъ хиеть
аулвву® мшеу, & повтову аоцъ «оквчвой силы upioCpliTftTi, Сеяконвч-
вро  ехороегь. Д^вствятельво—хакъ бы ян была в«ло дилинов ткло, оно вс«-такя 
кк«втъ н коввчаы!! объемъ, в «онечиую »*ссу; чтобы доКдтв до пункт», вуино 
д м е  самое мадевьгое гйло делить ш  бвввоиечио большое чм«ло, » таж-ь вав-ь 
in. одвородаыхъ ■гклах'ь вкеса аропорц1оп».л1киа объему, а при Д'йии!» «оаечалго 
<шел& тлеем не, беаховечяо большее чвело аолуч»т«а вулъ, то и»еса кувята 
цалявл  равяятъск «улю. А нолФдств1е того, что эти вуикты для обра»ован1в 
аротикезныж-ь гйлъ далпны »»11ть оггалвивБтельпыв евлы, в&адое т^^ло новетъ 
«вйуоять чояьт ш п  шот чш т  чмсла таквхъ пувктовъ; а потому его мвсеи 
должя» pssasTbc* ароваввдввш ву*я (»л» бевконечно малой) ив «оивчиое чвело, 
« ьеетк , беавонвчйо шажоИ ввлвчви1ц тавъ  что ею  r tu o  под-ь алиа^екъ коивчноК 
«влы долшю пр1обр«тат'ь б8»хон«чауш евороетк. Беля же к'ь двваавчеекявъ 
&топ«н-ъ вридтв яе дЫев!сиъ т&л» до ауввта, а. вахъ-ивЗудь иначе, то »то »os- 
pMuesJe, яоторо® првдставлавтъ еобош вв что виов жа»% раапространвЯ!в Кмк- 
•говевоВ аятввом]» на кассу (то самое, что К#.цт-ь говорндъ про вовнияноаенк 
«овечваго ирот*иен1я п«ъ проетыи. влемеатов-ь повторяется про во*нвавоаеп1е 
аояечво! »аевм) тврвегь aenxifi сиыедч., чьяъ  что оно ваоравлено вв протявч. 
ваяого дая&ввчевавго птоавяна, а  яротивъ того яш о д а , во«рвдет8омг котораго 
ты его кнжтштлв. К ъ  дквашвчвскииъ »то«ам-ь вадо врижодшть ав аутеи-ь )(*- 
лш>1а, п чрш к  «валйдоааи!» уеловШ воаможновтв давяагс ваи-ь оаыта. При втоиъ 
«вднбы капе кто а вгдуаалъ сряпввыавть атовавъ бевяаиечво жалую кассу 
те в«в-тй*я в« получилось йш орот»вор«ч}« С1  оцытои-ь, вотову что во уяааа- 
eliank иосл11двяп> Фвх» opoDopAioBUbua обладяющвй ею )ымс« (таЕъ во «рай- 
шей ш%1г% e n o v p a n  вс«, жто xo<ien> оововывать сваш воирамав» аа соиятш 
■всем); тавъ  ч«Ф кы шп^ли бм въ оашт% беахоаечво мажыя массы, праводавых 
т, дв1)»ев1е беивоввчяо валы вя вила»», отъ чего долаяы волваяап  тольжо во- 
аачямс ввороетп; ведь вжорость право □расарц!онал1>яв c a i t  в обратил про> 
нврцДояальа» наесй, тавъ что шъ общеыъ лропорц1овальяа частному огь д-клвци 
«шш в» «воеу, а  частное от> д*лемя одвой бваяоявчно калой «а другую того ша

в а
иврадва е ет . ввлячвва воаечвав; «апримЛр», при бевкоаачаомг. я, то-воть,



Веберъ, Гоппе и Фехнеръ старадись указать, что аовяив массы, 
какъ оно да£10 въ опыт!!, вовсе но свае&но съ иротаяюшвмъ, и они 
BHOjBi достигли своеВ ц4лн. Въ опнЛ масла дана исключительно 
количественно,—какъ фавторъ движeнiя. Ставить ее въ свявь съ иро- 
тяжен1емъ ие только н̂ Ьть никакого основашя, но даже нротввор"Ь- 
чатъ неяосредстввнному опнту: в^дь масса нроаорцюиальна объвш| 
только въ однородаыжъ т4д»хъ м ври одннавовой тешовратурф. 
Я1елаз во что бы то аи стало сохранить протязсевность шатерш, им 
строимъ гииотезу протяжеаннхг атоиовъ в утверждаеиъ, что нхъ 
мас.са пропорциональна ихъ объему. Если сака гшаотеза сар&ведляш, 
то масса, можетъ бнть, и будеть пропорщовадьна обьвму вещества; 
во в^рна ли она? Еслв опа хочета обосновать «гбя, то должна ссы- 
латьсл ва что-нибудь иное, а не яа связь массы съ пратяжешенъ, 
иотому что сама-то эта связь обусловлена справедливосты» довазн- 
ваемаго вредаоложвнгя.

OxcfTCTsie необходиной свяаи массы съ протяжвн1емъ достаточно 
объяснено въ вышеорнведевнихъ ци '̂атахъ; но осталось неясннмъ, 
чтб же такое еяшй, itacrii, особенно же въ нрим^неюя гь динамяче- 
скому атомизну? Сейчасъ были првведенн два р&мичннхъ взгляда 
на нассу. По Веберу, она есть постоянное у мждаго атома отноше- 
Bte силы хъ выгываенону еш ускорен!»: один атомы ннЪють двоЁную 
массу сравнительно съ другими—это зиачатъ, что нри равенств* про- 
чшхъ условй (pascTosHiS и вреиеви д§1ств!я) иодъ ы1ан1вмъ одной 
и той же силы нервмй ярюбр^таетъ вдвое меаьшую скорость. По 
Гопне и Фехверу, она измеряется такъ же, кажъ и по Веберу, величиной 
силы, потребной для возбуждвИ1я данной саоростм; но сверхъ того, 
они оба опрвд'Ьдяютъ е« какъ свойство матерш, вслЬдст81е котораго 
она шкъ будто бы окаемваетъ сооротнвлев{е аерен'1вамъ своихъ 
состоян1§. Гоппе прямо говорвтъ, что пасса ость способность упор
ствовать въ СОСТОЯВ!» двнжев1я н покоя, а Фехнеръ, разбирая воз
ражение Ееавв’Ьстяато иротяваам, разсматрнваеть ш ’&с'Л съ послед- 
н^мъ массу кавъ coapoTSMeaie шиерщй (Wideretajid der Tragbeit), 
то-есть, икъ то сопротввлета, которое ороиввожать матер1а вслйд- 
CTBie инерфв. Существуютъ а друие ввгладм иа кассу. Такъ мйопв

Rorju шта вела’9япы беяношечпо usiiM, рАвво 2. Отсюда яшцио—равъ «те пр»- 
«яльяо хожм&яъ дянвиячеек!!! атонкзиг, то пкквши релвгжх«я1я о беввоивчявН 
и»ло«ти паееы уже ие яв^ю тъ и'котв, потопу что им вв ииНежъ вижаяор» 
дила съ лбеолютиой величкиоВ ян иаееы, ни свлы, к только сч. отаогае*1яви 
TtJfb ■ яругшъ.



ф181ви (ттествш ю ть isaccj съ воличестаомъ и&тер1н, нлв же с<ш- 
таюгь ее иропо'рц1ог!альной съ кодичествомъ ы&терш. Фрейбург- 
скШ ирофессоръ Мюлле|я. oapeAii f̂ie'i"b ее и вакъ количество мате- 
pie н какъ соароти8лвн1в инерции *)■ Гирнъ считаетъ возможвамъ 
отрицать массу у иевЬсомыжъ жидкостей ‘). Секки ставить ее въ 
Ш8Ь съ иеоровацаеностьш (кодичествошъ жатер!!») и niiepuieit: по его 
11а'1вш, и иперцш, и жасса суть равпия стороны (каЕЪ б» качествео- 
щш н количественная) неороницавиости, а иосл4днйя составляетъ 
основную черту «атер»и, и, действуя нъ ограниченном^ пространств*, 
обраауеть т̂ Ьло *).

11лкъ вадииг, все pasHooepaaie ваглядоаъ на массу иожетъ быть 
сведено къ тренъ осиовнннъ оредаоло«ев1яиъ. 1) Массд считается 
QOiasAiejeiiii колачества катер!в. 2) Она считается показателекъ 
ирвеущаго *атер1в совротивлен!я инерц1и, при чемъ его велачина 
аож е«  бмть онред'Ьдявма ае эжстенсивно (не какъ зависящая отъ 
обгема вещества), а если нужцо---интенсивао (въ сиысл!) различанхъ 
етепввей напрлжвн1£ сопротивления). 3) Связь ея съ катйр!ей остав-

>) MUllef. Leiirbueh del- Phjeik und M»teoro!ogie. 7 Aufl. Breunschwetg. 1868. 
§$ 7 ■ 10.

•) С», L« Botion (le foree dans la ecienee moderne. .lUvae Seient. II v. 1885, 
trp . 139. Отрацва1в наееы у ав&1со<ыхъ хадю стбв астр^чаетси яе у охошо 
Гарва., По «вдвиову, ояо вполя* спршаедляво, потому что иаес» ароиорцшаыьиа 
obey, чго—тц% vb<ii> равеиъ eyim, «амъ в нвесв. раляя вулю, хо-ветц е»
«лп. Но вту воршулу кожво проч*9сть ж яй оборотг, то-всть--е*а«атк, что т а  
аро11ьрц!оиа«еяъ наесФ. Еовечво, вежду оФоан» споеобан» чтв11к ае 6|j^en> мн* 
isaafi patoaiiM, вежа яы пацрле^ш^вьакъ тольхо аропорц!оввл.ность неаду 8«~ 
«опъ » паееоК; во хогда ии основав!» отсутствие atca отрвцают'ь кавсу, *ru прв 
аервоаъ «твиш падразуяДваютъ н арвчвввую ааввояноеть иаееы огь въва, 
4ii) и увтраяввтв» ужвкавкмъ аа шшвояноеть вхорато iTesie. Въ дгйетаятвль- 
яоетв пе вы  ае вкЪея% ввхажого права «включать о ирвчивиов заввсвковта 
ылвш отъ в4еа, потоку что въ пряиом» опыт« пы ае Hufteu'b д*л» ет> авв*ео- 
кмкя т»ла*в, твкъ что его увазан!* огравичвввютс» только гЬмъ, что иагса 
#яеолмя* 1*яъ  врооо;>ц!ояальнв slicy (luu в«еъ т е о м и п  чЪжъ ароаорц!оиа<еыъ 
aaeeli); noewxy овытоиъ не исключеаа еовкоивость г1и1ъ ввв^еоаыхъ, во Bullae- 
щжхъ члееу. В» руеево# литератур* г. Ягнъ(Астро-ви8ичва*1я noio»esl«. С.-Цб. 
1888, етр. 4в к ел.) отркцаегь и с^жое существовав!» »внра, оивраясь вап^у 
вро<1вв‘к аа тогь вывод-к, что, кахъ иев’кеокыИ, овъ не вя^еп и&сеы, а по- 
тоиу вв «аветч> влуквта. вроводвввоит! »aoprS» (нвпрввЛръ—солввчвой). Не 8В- 
в(вща« гвпотйвы вввра, 8*»«тви%, что свКчаеъ иаюживвыа сообраиен!* дь- 
шюп> trorb аргумейгь авсоетоягельныя»,

*) Ёдкавтво •Ш81чввхях% ||ал%. Пврлводъ г. Ламекяою , стр. 393.



ляетсл въ стороп'Ь, н она поиинается тольао аакъ аостоанамй для 
кажхов ^астиды матергн К08фац1'ентъ, пок&<)ывающ!й, вав^ю надо 
применить силу д м  сообщена этой частацЪ опуед^деиной саоростн, 
И1В на обороте—какова ея скорость ири давно! си*§. Если uarepifl 
и додана бить счйтаен& протяженною, то все-таЕН ионижо фнк- 
дНи 1зерелн№н1а дввжеиш не было бы H ssasoro основан1я npeдпOJa- 

гать массу пропорцюнальною ея объему ’), Но если матери въ  то- 

му же состовтъ изъ двнаивческвхъ атомовг и водичество матери 
доджйо быть часлоиъ атоиовг, то какой же сиыслъ подуч&вгь по- 
нят1в о массЬ отд^льнаго атома? Или каждый отдельный атомъ не 
ин^еть масса? Тажикъ обрзомъ все вглнуждаетъ н&сг оставить въ 
сторон* мнимую связь массы сг количество1П> матер1и.

По второму взгляду, иасса есть степень наоряжен^я соиротнвленш 
материй новнмъ движен1вм'ь. Какое со1фотавЛ0н10—ав иреододяжое для 
свлг, еще не доствггаихъ до изв^стяаго minlmum’a, иле же преодо" 
ликое всакош сило9? Скорость матер а̂л&моЗ частицы должна бмть 
прямо пропоргиональпа д’Ьйстпующей на нее сялИ) котору» овпа- 
чимъ чрезъ X, ш обратно пропорфональна массЬ, такъ что аропор- 
Ц10нальва частному Отсюда видно, что к&къ бы ни была мала 
сила и велвеа масса, если только овй обЪ состакляюг'ъ коночиыа 
величины, скорость всегда будетъ конечною, то-есть, йсявая даже са
мая невначительная сила должаа вызвать двнжен1в во всякой насс%. 
А если масса безконечво велиш, то въ ней не вызооетъ двмжен1я 
вйкакая даже огромная, но все-таки конечна», сила. Есдибм два- 
aeaie возбуждалось только такими силами, который превосходатъ 
йзв^ствнй mlninmm, то было 6м ясно сущест80ваи1е н'Ькотораго йре- 
пятств!я или сопротмвлееш *); во »того в-Ьтъ—ч^шъ же оно ваяв- 
ляетъ о себ̂ Ь? ВЬдь с&ио собою разумеется, что для вызова въ дйн- 
пой частиц^ иатер!и онред^ленвоб скорости нужна определенная 
сил», н что всякая иная сила вызоветг иную скорость; сила только 
вотому и составдлетъ иную силу, что она вызывавтъ иную скорость; 
В’Ьдь измерима не сама сила, а es д’Ыст81я.

’) Св. сочи8«я1в авторе: Опыгь пйетроея!» teopiii »»твр1н «а npunflMn&tTb 
хрятячвоюй e iio co eis , ч. I, стр. 108 и м%ц.

•) Т»къ nph воиощи рмчага иы иоввкъ воциять грув-ь, упочгревнв*
лиш|> оар«д%явкв]г№ * о п ю ^ь  не мепыную е м ; ;  явво вя)|ио eoitpoTKBJt«Hie 
тяжеапи груза. А гд* екваывввтся водобаов еонротия*вя1е маеечР Хотя аон*- 
Tio ве;|ичкаы силы яе pesaibHo, но таоъ, гдФ ц и о  хавается чнсловыхг «opKyjerb 
мм вправе iiojiiiiOBatbCi! япъ. ^
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К&гь вндамг, взглядъ на пассу, к&къ ва сооротивлев1е, реально 
нич^ягь не отличается огь третьего взгляда, по кото]ЕИ)му масса рав- 
ематрниется только какъ коэфвщвнтг, указываюаий oTiiomeuie силы 
шъ ашивавкоб ею скороств. Чтобы CAiijftTb ихъ реально (а ме по 
одивжъ в&зиавгянъ) ра8лн<гвы»а, нужно рагснатрвзать сонротгвленЁе 
BJR жшеь д^Ёставтельвое ведоп7Щ8В1е воввхъ двишев!б[, какъ пре- 
QjSTCTBie яыъ, которое можеть быть прбодол‘1но только при ивв^стной 
ввлнчвв-Ь движущей силы, иле же нвслять его не янтевсивао, а skc- 
тенсивно—лостйвнть въ свяяё съ объемомъ вещества; тогда во треть
ему взгляду остаетса ве обгясвенвыт, ч'Ьиъ ииевно о(!условливается 
pasx84io Ж11сс%, а мы дали бн такое объяснев!е, ссылаясь на равлв- 
Ч1в объемов». Но нельзя д4лать ни той, гн другой поправки: каждая 
18ъ ннхъ вроти8ор*чита дМствительностп (вотоиу что въ материи 
B t n  преадтств]й дввжев1к>), вторам же поправка, сверхъ того, мо- 
жетъ достичь своей ц1>лн (объ8савн1я ааввсвиоств скорости отъ объ* 
ена) только арв по¥ощи фикщи. Таквмъ образонг совротввлев^е 
яверд1в крон^ названия нечего не прабавляетъ къ 1гехавнческому 
ооред^ешю массы; и в-ь томъ, и вь другонъ случа* она жвляв'гся 
только BibsoTopBMi) востоявнынъ ко9фвц(ентомг; н въ тонъ, и въ 
другомъ случай вверц!я сводится т  тоиу, что движен>в не вовва- 
Еаетъ т  изолированвомъ атом4, а рааъ возннвшв сохраняется на
всегда.

Жтакъ предъ ваше ор ается  ед^заетвеввое онред^лев!» шассы, къ 
которому ариншшюгь Вюльверъ, Воберъ а др. Оно стремится огра- 
т чш чъся  только т^мъ, чтб намъ вав^^стно про нее иаъ непосред- 
ственваго овнта: ова есть некоторый аостоянвый коэфвхцентг, ко
торому всегда обратно пропорц)овальвы нр1обр^^таеыыя т^Ьлоиъ уско- 
р«В1Я в прямо пропорщовальвы ии'1ощ1дся у него силы; кашя » е  
вневво свойства Mavepie обусловлвваютг сущвствовав!е массы— остав- 
ж ят т  въ сторон^. Въ этомъ-то н состоять преяиущество такого 
оврвдйдва1в. нрвдъ другими для вмпиричвскихъ ааукъ— для механи
ки, ф ш т ;  и въ и о м ъ  же его ведостатожъ для фидософ1н. Задача 
жехавшш состоять въ томъ, чтобы вычислить движев1я в условия 
рввнов*сш гЬла. Дли этой ц4ли вполн* достаточно знать количест- 
веамое влЛяв1е ваквхъ-лвбо факторовъ на двнжея1е, арв чемъ вхъ 
вроисхо»дев1е мокетъ оставаться вволнЬ BeBSBicTBHMb. Вол’Ьв того, 
если ацчвелев1я но состояв{амъ вашего знания могутъ быть осно- 
ваш только на фнкцш, то мы вврав^ пользоваться е», лишь бы вы
води дМсташтедью оаравдывааясь оивтомъ, то-есть, лишь бы явле-
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и'ш совершались такъ, какъ будто 6а эта фнкцш обд&д&ла 'объек
тивной реа !̂ьностью. Т я е \  дха возножиост» вы'̂ асле&!& m o sbo  яре* 
писывать реальность гюаапю внврг1и — раасм&тривать ее неревося- 
0;е8)ся йЛй стрем®!неюм перенестись съ одного атома la  другой н 
т . д. Щкоторня Ж0 поаят1я, кавъ BaopHMipi—величина csjm, мо- 
гутъ иы§ть только условное вваче01е npieua. Но въ фвлософсхоиъ 
изсл'Ьдовавш насъ иитересуетт. но уменье првдугаднвать или' вы
числять будупия или р.щв неизв^стяыя тшъ авлеп!я, но т* реаль
ные (сущестнуюийе иевависимо огь всявихъ ир е̂мовъ или фавтив- 
вихъ н тоиу подобгых'ь точекъ 8р^Н1я) алеиенты или нринциаш, 
т ъ  которыхъ слагаются всяк1я явлешя, каж-ь изв^стння, т а г ь  и 
ве0вв'.1)ст1ыа, а также смзь влежевтогъ касъ между собою, тавъ  и 

с г  вашимъ соз0аи1емъ. Поэтому мы ое шожвшг усвожошпев го  по- 

сл^дпеиъ определен!» ы&сш, а должны уввать, чешу реальному 
cooTBiiTCTByeTb она.

Къ тону же ш это обыденное uoanHaaie ‘) на чуждо и'бкоторыхъ 
недостатковъ. (согласно съ вишъ массд, хотя н прооорщоиальиа 
B'Jicy, но пе то же самое, чтб п^съ, такъ что посЛдн1Й »01*ь бы 
исчезнуть, а масса осталась бы. Чтй же она такое? Чт<> аяачйтъ 
большая Н1Н меньшая, напрам-Ьръ—-двойная, масса? На оборота, что 
зеачуть равнкя массы? Равными массами иазимются т»еш, которыя 
т ъ  ритыхъ сялъ п ш  отъ одпоЗ в той же силы получаютъ равгея 
ускорения. Двойною массой сравектельпо съ другою нагнвается такая 
масса, которая огь равпнхъ снлъ получаетъ вдвое иеньшее ускоре- 
DS8, чЪжъ вторая, или ОТТ, двойной силы волучаегь такое же усво- 
penie, вакое едияичаая масса оть единичной: сялн. А чтЬ такое 
равЕ1Ыя силы? T i ,  которыл равнын-ь иассанъ сооб1цаюгь раваыя 
усЕорен1л. Мтакъ—равнм Tt силы, которыа раввмжъ кассажъ сооб- 
щаютъ рав!шя ускорения; равнн т1 массы, lOTOpiJJS o n  равнихъ 
сшлъ получаютъ равйул ускоренш. Шшъ STOt евявв мм можешъ
заключить, что оба dOsaTia (ведичяаа мвссм и велачиаа силм) должны 
отличаться друпь о'гь друга толысо какъ дв^ разиня точке sp4ei« 
аа одни и r in se  реальные шроцесси; но велнчи&а силы есть только 
Hpieu% вычнслев{я, тавъ жак% ни  наблюдаенъ одпи лкшь дййств1я,

'} XoTs к&п> кы кщ гвя, я м в ю  во sck ««ввжн отяоеятоя яа втохьво «ряхя* 
<teexR к% вм я п ъ  7че»ипъ, чгоби не вноб^ить DOHKTie маевм врикФсью догкя* 
тячеои»к-ь n e tB ii ,  гби-ь не «ивн'йв аом'»«««в 08рвд1 лвя1в ея'ву«вя'ь fifis 
t i n  sssu o a tb  обмденашшФ.
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»-есть, двшвенк; следовательно, и величина шссы есть тоже только 
npieub. Но, ж ож вп быть, н&сса какое-енбудь реальное зна-
чеше, в нн должна всврап. его.

He|№iui.iocTb обнденнаго взгляда ш  кассу ошывавтся еще въ 
тоы%, что оиъ долаенъ прядти даае жъ npoTHBOpt îro съ дМствн- 
тельностью. Подъ и&ссо& аодравум'Ьвается такой Е0э<{>нц1еитъ, кото- 
рм1 иовавываепь, во сколько рааъ csopocTi. данмаго т-йла неяЪе 
скорости м рупп , еажш овм обй иажодятеа нодъ вл1лн1©мъ одной а 
тай же ели равишсъ свлъ. А шожду всЪ зеиЕЫд т^да вадають 
иодъ вл1ян1еиъ одной и той же си1Ы"-зежнаго притяжен1я, я не 
сноч'ря ва ркзхищо вхъ тяжести, а сдйдозательао и шассы, т&къ 
жажъ ова мроаорцзомальва в^еу, падаютъ съ одинаково» скоростью. 
Кагь же устравдвтсж таи» нротнворй«0? Очень просто. Еемш па
да ю т ша етлю  два ’dua, т ъ  которыхъ у одного А  двойнал иасса 
оротявъ другаго—JS, то скорость перваго должна быть вдвое иеньше 
СЕоросгй йтораго; но, црибааляштъ нри йтоиъ, сила притяжеи1я про- 
иорщокальеа ве только аршгвттющей (тштй) масс!, ио и орцтя- 
гвваеной—(иасс^ тЬла), т&&ъ что, всл‘6дств»е обратной зависимости 
скоростей оть нассь, Л  должно падать вдвое м едленнее, ч'Ьмъ В , 
а всл’11дств1в удвоенш евлы притажен{я, ов:о должно падать и вдвое 
СЕэрйЁ, чЛмъ сд'Ьдоватвльно, длл оаред1лен1л (другЕжя словами 
длш вычшиенк) скорости А  вужво скорость В  сразу и умножать 
в д%лнть на два, отчего, равуиЬется, она въ результат* останется 
б& п  нерен^не.

На это, ио вшдииому, крайие нростое, о<5ъясне1пе д1лаемъ сл'ЗЬду- 
юкйя 8амйчаа1я. 1) Ясно, что обратная зависимость скорости отъ 
иассы сохраняется только въ иониман1в жяссы, а не въ npapost 
и не в% реаухьтатахъ вичмслв(!1&, гд‘1 плоди такой вависиностн 
тат&съ мрш слиошъ вжъ появлев1в уничтожаются посредствонъ о6- 
р%тЕ%го ушвскжеш. й) Мм м&квшъ шдвергать наши формуле к&кикъ 
уродао ярвобрааовашямъ, яаорвн’Ьръ—извлекать корень квадратный 
шш ввличт м  человека, делать его аоиоланъ и т. д.; во ато не 
8иачи«, что въ то время, когда мы прод'Ьяываеиъ оти д-Ьйст81я на 
буиаг!, 0на совершаются и въ нриродй съ соотв^тственеммъ объ- 
еитомъ. О фактажъ природы свид%тельствуетъ только реаультатъ 
вачисдевШ, а не ^  u p ie itii и преобравовав!» форкулъ, посредствоиъ 
нюорахъ нн доходвнъ до него. Другвив словамв— уивожев)е в д%- 
lem e сжйроо?15 -В на 3 вроиаводвтся только въ нашемъ ваучяоиъ 
р|%, а мв въ д^йстввтельвоств: въ прврод% сраау вачвиаетъ



падать съ того же своростью, яажъ и В .  3) Это объяснвше тнЪетъ 
смнслъ только въ предволожеиш, будто бн ми изи^рявмъ ажяж силн, 
будто бн ты видимъ и чувсгаувм'Ь, кавъ o r t удваиваются. Но сами 
силы нзълту иаъ'нодь нашего шблюден1я н и8м%реи1я: нах1р8ж>тс« 
лишь одни д^йствш, то~есть, дввженш съ рагяшъ точекъ *).
Сказать, что сила, удвоилась, »то реальао озн&таетъ то же самое, 
чтб—въ двойной « a c d  вызывается такая же сеорость, которая прежде 
вызувадась въ единиц^ касс:». Другашн слованв, ваше объясвевш 
ийчего не обмсняета, а просто еа U{K»cto укавываеть, чтовсЬт^да, 
лешя в тяжелая, падаюта съ одною скоростью. Отсюда дсво, что 
если мы хотйнъ составить себ* правильное ноняие массы, то должны 
йийть въ виду не то, какъ 8ависиэ"ь сила огь жассн, а только т'й 
саиыя Д80Жвн1я или скорости, которыя данн въ опыт^. Он4 одн% 
доступны нашему наблюдвн1ю, а новтому вс4 нонятя о арярод'Ь 
должнн быть въ иепосредстш^нномг отношевгя къ яи«ъ.

Пока мы оставляеиъ открнтымъ вооросъ, ч'Ьмъ нменно возбу- 
ядаетсл naAeaie гЬлъ, тольао-что укаванное яротивор^ч50 не можвть 
кидаться въ глаза; кожетъ бш'ь, ихъ паден1е возбуждается толчкажи 
MipoBoS среды, а способы дЪйствш ея ванъ seiiaBicTBu. Но мы при- 
зналв, что паден>е производится дияамнческнмъ д^йств^виъ земли. 
Одно изъ двухъ: «ли силу првтяжевш надо повниать какъ всегда 
равное само ce6i д4йств1в земли, и тогда, сообразво съ обыдонвымъ 
нопйматем-ь массы, бол’Ье тажелня тЬла должны медденайе падать; 
или же, чтЬ только н правильно, силу прмтяжеа1я вадо понижать 
просто га просто какъ завонъ сближения. Цо какой же сммслъ полу- 
чаегь тогда иасла? Очевядво, это понятие должно быть переработано.

Но прежде ч^иъ сделать вто, ын просл11димъ до конца всЬ сла- 
б«я стороны обмденваго взгляда на него. Для этой цйлв разсмотрижъ, 
какъ мы жоженъ доказать, что при д-Ёйств!» раввнхъ сшлъ, скоро
сти обратим массамъ. Do вядимому, у вась въ рукахъ очеаь простое 
доказательство—опиты съ атвудовой машиной. Система двужъ рав- 
ныхъ грувовъ, нрнкр^вленныхъ къ жонцажъ иеревянутой черезъ блогь 
нити, приводится въ движение одвинъ в т^мъ же првв^сконъ. Въ 
свободиомъ состоян!я привЪсокъ иадалъ бы къ концу первой секунды 
со скоростью g. На атвудовой же uamBHt, при всякомъ ра8нообрвв1и

')  Двяяви$в иовио и*и»ря»1. 1) «о еторовм «корост*, 3) воаиопко! j>b6otu, 
3) ««вл®ж!я, которое оно про»в*в*егь есея Gjnert, 8»*ер*#«о, а по-гоиъ вы«а- 
елкть 1Ш одаой явъ атяхъ велчинъ  «р;пя.



грувовъ, онъ падаест. иедленн-ке—ижевно во сто1 ько разъ, во сколько 
сумма BicoB'b или иассъ вс*хъ движщихся грувовг (считая в его 
С4М0Г0 въ тот, числ^) больше его собствевнаго в4са. Действующею 
сиой 8д4сь служвтъ одинъ в тотъ 2ве нрив^гокъ, то-есть, она ос
тается тою * е  самою; следовательно, обратная завнсммость оть дв®- 
жтщебся массы ври равеяствй сижь веооровержажо дожашва путеиъ 
Ойнтй. Но 8Т0 только такъ Еажвтся. Почему пршвйсожъ разсматрн- 
вается жшъ дМствующал сила? Потому что онъ ирииодигь въ дви
жение оба груза *)• А ночену онъ ихг двнгаегь? Потопу что 
обшдает% Bicows. Но в^съ есть давлеа1е, а давление есть вадер- 
ж&нное дважвН1в. Следовательно, привесокг потоку приводитъ всю 
сястеку п  Д8нжев1в, что онъ самъ двигается. Такиыъ образомъ дей
ствующею силой здесь считается данжей!е. А это предиоложеа!е 
фйггнвшо: дввжей1е не сообщаеть телу с а л , Еоторшъ у него ве 
бшй бы во время Ĥ KOJS, а лишь ставить его в» так1я услов!и, ори 
воторнх-ь обнаруживается деятельность сйлъ. Взг>»яд‘ь на движв!11е 
ка«ъ на силу основаиъ ва томъ, что ны втихомолку раасматриваом'ь 
движете растежающикся. Такъ, въ данмонъ случае оадев1е ганед* 
Лается ровно во столько разъ, на сколькихъ едивицахъ нассы рас- 
темась bcjj сжорость. Этотъ взглядъ есть фивщя; а пусть *то-нн. 
будь воиробуеть обойдтись безъ него при востроешя обыденяаго lio- 
гят1в массы. Если же такое £10влт|с освотно «а фвкц1я, то ово и 
саио можегь оказаться фикщ'ей, мо*етъ быть, и полезно®, ш необю* 
Д1 Ш0Ю для усвоеик иеханиви и физвЕИ, во все-таки фищ1ей ').

•) Ке»»та е««я*уь, np*Bls«oii’i. не можетт. прваеегь въ цвяивв1в ова груза, 
в только ояво'ь— хсмрок'Ь онъ явпптъ; s втотъ itoepetCTBOiô  аатв ^вагеетъ 
другой груаг, тшшч, что сл4доа«ло бы 6р»ть въ  ра«чвгь во краваев и*р» дв« 
дИйвтлующ!* «ялы, л  »огд» утратгятсж вачял ц*« тышвпр«явд<иныет. вообра- 
жвтШ,

>) С«. Опмчк повтровн!® Teopia и&твр1а, ч, I, втр. 172 и ел. Вт. дайотви- 
«циквоея же spfgBO обълсашть «алеа!» п» атаудовой naiB aei бваъ иомоще *як- 
цИ , шахояя ат хю чигагш о шгъ даа«мжъ оамта—в«ен«о м п  чого »sbt«, что 
жрт а«Лз.ъ п ав^ткы хъ  шлмъ в№яиодй8етв1яхъ аОсолштвмя величины ско;>оетвй 
ориеоедпвявных'ь гккаая шь првпняаъ двежбвикъ обр&тиы M eoin втжх*!» т4лъ. 
Пд̂ шш̂ кеокгь г к м  р  цохжекъ бм вадать къ яоицу ям гети ы ’о времена во вко> 
ровтыр ff; во во все ерем* надви)* оя-ь квврерывво толка8т-1< r p j s i ,  a io i. so- 
г о р л т  р*»еиъ JP. Коаечяа» саороеть пивтому доляи» быть у нв1ъ адкяаюаоа 
■лпрми'Ьр’!.—р»»аов» ®. Сл^ховательио.Р врвбавяло и1> вулево* скороотв ковую 
ж, л  р  привавило «игрицатвльвую онороеть =  — (? —*)• Эти абсолавтны» вели.

« м м  долтеян бить обратим анввчъ, отвуда иолучавтск *  Д»л*в--оба «%лв,
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Итагь, обыденное оови»ан1в пассы или фнгтквио, вхн въ ше& мы- 
слится только npieai.; а »ы хотичъ знать ея реальное saa<:eHie. Для 
этой цЪли обратнмся сперва хъ происхождеа!© понят1я нассн. Масса 
всегда предполагалась !1ропорц1опальной afey. Зач'Ьиъ «е, спрллги- 
вается, зан^нять отпошен1е etcoob OTHoaiesieMi. ияссъ? При тосаод- 
ствй «еханйзиа мотивами для этой зам’1ны иогда еще служить то 
иредположеп1в, что с т ъ  й съ  вшивается мехавачесвями толчками, 
тйкъ что носл'Ьд1пе должна бмть водчикени такижъ' зякоаамъ, ко
торый пе ааписятъ огь су|дестж)Ш1а!я гЛса. ПосхЬ же того, какъ 
в'Ьсъ стали понимать динанвчески, должны существовать другие жо~ 
тивм. Важв']ЬйтЕ1иъ осно»аи1енъ для законы отаошби!Ё uiicoBb отво- 
Л!еп1яии массъ служить то обстоятельство, что й с ъ  r tja  есть ве
личина изменчивая; на раяиыхъ пуяктахъ и па ра8аых*ь разстоя- 
Hifixi. отъ поверхности земли одно а то же гЬло не одинаково тяалвдо; 
между гЬмъ намт. желательно найдтп законы «в8аимод%йсгв1л т4лт>, 
наирии'Ьрчь, толчка, которые не зависали бы отъ случайной вели
чины sica.

BoTi. такииг-то путежъ н и  я приходанъ въ иовятю шассн, вакъ 
коафйцшйтй, которнй должевъ опред11Лять результаты BaaBMOAtft- 
ст1»я т'Ьлъ незавасйжо огь слу^абвой веллчинн в х ъ  ьЪса. Позтожу 
масса раасматривеется т&ъ одияъ ваг оарвл:Ьхяио1вхъ  скорость 
т'Ьла факторовъ: послЪдвяя прямо нр0И0рд10вальна сйл'Ь- и обратно- 
проп«1>ц1оп!иьна мяссЛ.

e-JicTi готорыхъ P-fju, в8аи«од4Йетвуюгь, как-ь бы одво, посрвдсгковт. «ц-»одв- 
пш пяти ег хругякъ rp]so«ii Р, тж'ь 'по  одвовремеяво съ втгвнт, поел^дяШ 
пряблвдвегь къ свое! яул«вов своровтв «щв х<, » P-j-p  ирибавляет-ь къ *  атря-

цительиую «короеть =  — (ж — х,), при чв«ъ оеяомво

»а oatiT i н яа првдволоявя»в, что шкову рааеавтва xtfieTei* в протишо**#- 
CTt-U подчвяевы еверяъ голчшй в tIi «ajtenit, которых еояершаютек оря поивщп

цИплв«1«. Ивъ няшвго ур»янвя!я '!то =  ела чрегл ша-
•0 + S

«ЙН| я  «го только 410, 7Кй»8ЯИ0Ю 8«л«ч»И0Й Получ*втс« т» в»в»«

екороеть, яоторая дня» в* опыт*, во б е п  поиощв «и«ц>и, а вдиветввяио »»  
осво1М!я1к улвгяяяаго ооыток'?* аакояв равеяетва xtHoTsix н аротнард'кввтвИя 
яоторыН вдобявок'Ь аыскжывпетсй 6»ъъ ьеяшлхъ ]Г1>оииввя1Й о якво1>, aoBixio 
которой гше но определено, а нсмю чятвиио о в^ксахъ, угяанаыжъ при однижъ 
ж nixTk ■« ycjtonSsii; и врптовъ мы его бвреи-ь вть сдияе*»«вно рвбльиой 
«оря*, TO-fCTik, говоряит. яе о пвиявйвтных-» иамъ, ивдоотупкьит. дл* ааблюде- 
вш, д'*<тв«»овт»*'1. Сдййвтя!» и яротявод^йетв1«), к тольяо иб» одяахъ дяквв- 
н<я>ъ.



Достигаемъ ли »ы своей ц11ли, то-есть, узнавиъ ли тать факторъ 
вез&висш10 огь в^са? Ничуть не бншало. В'Ьд.ь когда д'йло доходитъ 
до взи-Ьренш массы, то иы ояред^лявмъ ея величину иосредствомъ 
rfce—jijH чрезъ сравнена в^совъ, опред^леиннжъ при одинаковыхъ 

то-есть, аа одномъ и томъ же ра8стоян1я отъ центра землн, 
въ одномъ и томъ же н с̂т^ ,̂ иля чрезъ дйлеп!0 в&;а гЬла р на 
mjcKopcHie g, которое оно иршбр’Ьтаегь при этоиъ в̂ сНЬ. Отсюда 
происходить то, что илв н*тъ аикакой возможности лсно отличить 
ишжу отъ в'Ьса, или ев. вриходится считать показ&телвмъ количе- 
ст1*а M&xepiu '), .что можетъ быть основано только на фвкцш пере- 
лизав^я движев1я, или же наховецъ, яадо об-ьясеять иовят1е массы 
ооср^здствожъ величнЕЫ силы, а величину силы опред'Ьлять иосред- 
ствомъ .иассн, тагь что последняя получить одао лишь !шачен1е 
прИема.

Мы хотим-ь узнать, на сколько реально понятие массы н чтй оно 
вйачнгь. Попробуешь же рйшить этотъ вонросъ, узвавъ предвари
тельно, сакое значен1е шгЬетъ масса вь прн»'Ёнен1а къ диаамнче* 
скому атому. Сразу ввдво, что въ этомъ отвошеи!в можно сд'йлать 
два аред]]оложев1а; илв  иодъ вл]яшемъ взгляда ва массу кавъ по- 
кавателя количества матер!и мы будвмь допускать единство материн, 
то-есть, считать ее состоящею изъ вполв^ одвнаковыхь между собою 
атомовъ, или же мы можетъ оредзол&гать вхъ рамичаымв. Первый 
путь авачительно легче: при шекъ масса есть не что иное, кавь 
чмсло атомовь.. ВеЬ атомы одяиаковы; поэтому и'Ьсъ каждаго rkia  
вроаорщовалееъ- числу, атомовъ или, чтб то же, его mactvli. Одявако-
В.НЛ у.^веЬхъ атомовъ силы суммируются въ одно и то же дЬйст8{е; 
поэтому если мн шйемъ иредъ собою два т'Ьла, одао изъ жоторыхт. 
СОСТОЙЯ. ааъЗ-хъ, адру1>ови8ъ 6-ти атомовъ, и первое выгшваетъ во 
второмъ скорость г, то второе должао вызывать въ первомъ 2г, тааъ 
что. скоростй. т4лъ обратоы ихъв4самъили массамъ и т. д. Словомъ, 
мАсса аолучаегь въ этой Teopi» самое простое в наглядное знц'кш1е, 
ва «ггалыш. простое, котораго не въ состоан1и дать накаи» друга» 
теорш. Мжсеа есть толыш число атомовъ Tiura н Rtrb раш1ич1д въ 
жшесяхъ отдельно шятыхъ атомовъ. Если же материя состоитъ изъ 
разнородиихъ атомовъ, то каждый изъ нихъ можегь обладать иною

)) Сюяа я е  KU отаовинг и т о п  яилшцъ, похоторон;, наеса считквтсв'по> 
клт м ж аж ъ-.ет р^т лШ я jLeaxenl»: яла и%^ накахого еоарогмвлвн^я, яла n o f^  
кяш» шцо подрвагв'кйать ахвхввбкввов холкчество натер1В, мжъ покаа&во аыш«.
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массой сравяительио съ другими я остается аензв’Ьстнниъ, вавое 
эмпирическое, укавуемое въ ontrrt, значеше долине бнть придано ей.

Къ pltraenii) этого вощюел ны к вристулимъ: в^дь прежде чЪ,жь 
делать выборъ между едннствомъ н развородностью жатер!и мы 
должны 8вать то, иэг чего выбиравмг. Итак-ь мн допусЕаемъ, что 
атомй 0ТЛ8Ч8ГОТСЯ друг% огь друга ш гтшшъ ваать, тгЬ шъ отожъ 
случай можетт. аначшть масса атом®. При stomt. исходнамъ иумЕтомпь 
вашего разсу«ден1я должны служить только непосредственно давныя 
опыта. Поэтому мы отбрасываемъ всяж1я предположеи8Я о сопротив- 
лен!и жатер1н движетю, потому что такого соа{)отивлетя нигдЪ не 
видно. Дал'Ье, B ci свойства материи реальны жштъ во стольву, яо 
скольку сказываются въ явлен!^!^, тк-ь что наши поняпя' должни 
быть выражены йсключитвльяо въ скоростях^ к при ТОМЬ ъъ та- 
квхъ, какг опЪ даны въ оинтЬ; поэтому подъ словами силщ я дйй- 
ств1е всегда будвмъ подразушйв&ть только возникеовевш сблвжаю- 
щихъ и удаляющкхъ скоростей, а подъ словам! величина силы нля 
AticTBia только сравнеше скоростей я вачвго другаго. Разумеется, 
сравпиваемня велячипы предиолагаются взятыми при раввыхъ усло- 
в1якъ, то-есть, берутгл скорости, возниЕающ1я орн равннхъ разстоя- 
ш я х ъ .

B ci тЬла, несмотря на р»8лич1в нкъ Bica падаютъ съ однна- 
коаош скоростью. Это паденк вязнвается притяжен<ем'ь, прошводн-- 
мниъ каждыгь атомоиъ эешли яа » « д н 1  атомъ падающаго т1ла. 
Отсюда мы иожемъ заключить, что каждый атомъ оритягимвгь къ 
ce6t шгЬ остальные съ одною и то»> жо смло9, или, чтб то же, атаы- 
ваетъ шъ ввхъ  при равпыхъ разстояп1яхъ одЕнавовня ycEopeiifl. Но 
в^дь притяжен1е атомовъ обоюдво-—А иритягиваетъ къ ce6t В, н 
въ то же время В прнтягивявгь къ ce6i А. Баеъ же относятся 
между собою ихъ притягательная д4йств1я, яла, чтд то же, вязн- 
ваемшя инг ускорен1я? Еслибн мы могли наблюдать какдий атокъ 
въ отд'Ьльвости! то иагали бы отв'1>тъ въ пряаюмъ овытй; мо 8то не 
В08Н0ЖВ0, & потому мм должна орвб^гмуть Еъ косвегввмъ м*лю~ 
4BMisu%. Эт(пъ путь уже укшвъ Ньютоиомъ ‘).

•) J fm to n  PrineSple, herausg. топ W olftr» . Berlin. i873, стр. 41 a ыг*д. 629 . 
За  Вйжл»чен1внъ (!11вц1вк1«(;тот, j  «аеъ въ РосеДя очешь мало дюцвА, которые 
аа&жоны еъ «easHti втижг еоч1явм)вмъ Ньютона. Иы тшп> привыклк евявыявт» 
ого яаш. еъ «мопопъ TsrorKeie, что еовершепво 7В]гвк«вн1> »«*» вид^ его np^Ffm  
ta tx j r j ,  бет  Koroj^oS ne ак^ла бы кшкляого SKsieiiia п его хогадиа о топ«втя« 
еклы,»шыпаЕ1<щеЯ тавесть, съ esuoS, сде^^жевяющвй 1;ву кл  ек врбаг». Евоб»



Представит с М ,  что весь земной шарь равд'йлен'ь какой-либо 
плоскостью ва дв^ веравнш части, ааг которых^ мепьшую обозв&~ 
ИЮ А  и большую черезъ В .  Какдая изъ шпхъ примгявав!^. въ 
себ4 другую ш ноэтому даввтъ ща нее. Даалеюв есть неорерывяо 
вшаншпщее и еепрерывао |ннтаожаемое д»1ижев1е, го~есть, неире- 
рнвный тодчожъ. При TOiirt же ус*ор©нй отшосатса обратно в%- 
саиъ аяикивающикса тблъ, въ даняомъ случай А  я В . Еслибы 
эти усжоре81я не урявеоБ^шнвадясь сиодоа тавнмв усжореа^яии, хо* 
тория л  ш в  вышваюп. друп. въ другЬ своииъ вааижннмъ ирн- 
тяжев1е1гь, то аещля доджаа бы была ввнрврнано передвигаться иди 
гь сторону Л  или въ сторону В , такъ что движенав рождалось бы 
Н8Ъ ничего *)• Но втого и'Ьгь- Отсюда вы заждючаемъ, что првтя- 
гатедьивя д§§стЕк Л  я В  другъ на друга отввслтся меаду собою 
ишъ же, к&къ ш резудьтаты толчка носд^дниж'*., то-есть, ускоренк, 
врюбр^тавжияЛ я В  аодъ вдшя1вЕЪ взавкнаго прнтажев^а, обратиы 
нхъ в^саиъ. Части Аш  В л а  можен% снова p&здtднть другими ило* 
свостанн в прии'&нгть въ никъ то же разсуждеезе ш т. д.

ПрвкМамъ же теперь этотъ выводъ &ъ каждому атому въ отдйль- 
iOCTB. Пусть предъ нами тра атома А , В  и О, й с д  которыхъ отйо- 
сятса между собою вакъ 1, 2, 3. Каждый ивъ ннхъ вывнеаетъ сво- 
1П> врвтяжев1еиъ въ обонхъ вяъ остадьшыхъ одвваковм y cE o peaia , 
p a s y r ie T c s — при рввыхъ раастояа!аж-ь. Положшмъ, что атогь Л  ви -  

зышаетъ въ В  м О ус»орвн1в f .  Тогда В  долженъ выввать въ Л  
усворен50 2 f ,  потому что ycBopeaia, иршбр'^тавмня каждымъ в№ 
нихъ, обратив ихъ вЬсамъ. А тааъ канъ каждый атомъ орвтягивавтъ 
къ себй всЬ одиваюво, го В  долженъ и м, О аызвать ускорение Sf. 
Такикъ же путеиъ ааходякъ, что О вшываегь и въ в въ В  усао- 
pesiie Bf. Если же В  ш О столввутся меаду собою, то ар1обр^т&вныя

жфдяшо быя© определить гаажв и csasb втой йшяы ъъ к»к»мя-ли6о другим® даи- 
амш*. Это ш быде «««ишио Ньюговомъ ио®рвяятвоиъ докавателитв», чтововиаи 
а и ш  ио*чи1Ш®тв* (авоиу равввствл дийств!* и аромвод^йегвк. Въ виду вевго 
•того им, гчшглеач. иажчт ив двшвпнъ а«*сто вр«втаго у*м»в«я стрва«чъ, 
««дожить аирвтц* влмов до»#*атвль<я»о Ньютона, о«*л»в* в* ив*?, voibso одяо 
■Ш1ха<(л«влмав я»н«аев!в; Нмотонъ гевд'к говоркп. о яолв«ветв« va iep lu  [ в т  
иажиЛ), «««Крявмоич. прв»аяедвв{еп1 > пло*ао«1гв н» обгеиъ; глхъ яйяъ аго ярои«- 
т ^ т Ь »  рмшо вИеу, ч> ми т щ Ч  «ан^нжмъ ovaoiu«sie содвчовтЕг патер!» отио- 
шеш^еп сйсоаъ.

‘) Оаа /(оятшй бмжа бы аш^ть bvm ^шяшевШ etepxti eyroisare ш годвчваго 
xmmemia,



иии ускорения обратны игь а'Ьсаиъ, такъ что есля В  получаегь уско- 
рен!е W,, а <5—■»„ то ^  — ^  Но ихъ Acs, относятся какже, какъ 
вывываемыя ихъ прит1згат(иьны«8 д'Ё&сте1ямя ускорения, тахъ что 
HjfkiMb Толчоат!. атомовъ совершается посредствомъ ихъ
отталкивательйыхъ тлъ', поэтому т ъ  всего сжазаннаго д^лаешъ cxt~  
дующ,№ шводг. Во сколько разъ йрнтягатедьвое д'Ьйств1е 
(то-есть, вызываемое атомомъ ускорен1е, а не вызывающая его сила), 
леж ащ ее я% осиов'Ь всем^рнаго тягот^изя атома С ,на s e t  
xpyrie атомы больше одповрекеннаго д4йств1Я атоиа В  на 
С, во столько же равъ отталкивательное xtftcTBse, С на I/ 
больше одновреженааго оттахкивательиаго д'Ьйствдя В  на
С. ТаЕЪ какг тжъ BeisicTHO, ito  ваЕОнъ равенства дййствш и про- 
тявод4йств1я (въ формул'Ь котор&го мы еще только разрабатываемое 
ионйт«е массы всегда мокешъ зам'Ьвать отношей5ещъ в-Ьсовъ) распро- 
страняетсл ш на н4которыя друп’я д-Ьйств1я, наиримйръ, сд-&!1лен1е, 
то мн ыожемъ обобщать полученный выводъ сл'Ьдугощймъ образом'ь. 
Всякое, принадлежащее къ числу И8в1-.стныхъ вамъ, AtflcTBie одного 
атома С ва другой В  во столько разъ больше такого же д4йств1я 

на С, во столько разъ всем1рио-аритягательное д'ЬйстЕЙе перваго 
нй вс'Ь атомы больше все«1рно-нритлгательнаго Д'Ьйств{я посл^дняго 
на вей остальные.

Тшшшъ образомъ при всявомъ изъ изв’Ьствнхъ еамъ ю ш ш щ Ш - 
СТВ1Й двухъ атомовъ между встЬми д'Ьйст»!Я11Я5 перваго ва второй, 
сравняваеиын!; съ одновременными дМстшямн'втораго га пер
вый, существуетъ нкизм'Ьввая пропорц1ональность. Чвсла, укаэы- 
вающ!я эти отношен1я, составляюгь то, чтб мы называемъ массами 
атсмовъ. Такъ, если мы говоримъ, что массы двухъ атомовъ А  т В  
относятся между собою жакъ 1:2, то это значить, что при всякомъ 
иаъ взв^станхъ яамъ 8заимод§йств1й усворенав, приобретаемое ато- 
шат А, будвтъ относиться п  ускореню, пршбр^Ьтаежому ярм вчош ъ  
же взаямодййств1и атомомг JB, жакъ 2:1. При етомъ, коаечто, воаан- 
каеть вояросъ,— если атомы А  ш В  вступят* во в8аимод'1Йств1в съ 
третьияъ атояомъ С, так-ь что массы двухъ первыхъ нлн, чтб то же,, 
числа, уБавмваЕ>щ1я соотношвн!я регультатоаъ взаямод'ЬйствИ, ми 
будемъ овред%лять пе чревъ сравнен1е ускорен!! Л я В  между со
бою, по чрезъ cpaeaeHia Л с,ъ С а В  съ С аорознь,—то получатся 
л н для Л и Б  числа, которня относились бы другъ къ другу но 
прежнему, то-есть, какъ I къ 2? Безъ сомн-Ьн1я. В4дь oxaomeHie



и&осъ А  и S ,  Еакъ 1 къ 2 есть въ то же время OTuoicenie икъ все- 
х|рао-орит«гател1|НЫХъ д1§ств1А iis bcIi остадьвые атони, въ тоиъ 
числЬ и на С. Дал'Ье, такое же ирвтягательаое Alj&cTaie С tia вс% 
остальные атони, а Buicr& съ какъ на А , такъ и на Б, оди* 
HftsoBO. Обшначихъ его черезъ 3 (предаолагая, что оно язх1фево п{ш 
'гакйхъ же усдовшхъ какъ А  r В ), Сд^довательно, при виисоиъ 
шшнод^йствш С съ А  ихъ yciopenia долшвы относитьсн какъ 1 къ 
3, а цря BsaHMOAtficTsiH С съ В  вакъ 2 :3 , такъ что AiScToie Л 
аа С относитса къ д*6ств1ю В  ш& С кякъ 1:2. Ёслибы всвн|рно-при- 
тягатвльаое дЬйств^е С вл А  было бы виымъ, чФыъ па В , то при 
сравневш д-ЬАств1й А  и В  ва. С, разумеется, подучились бы числа, 
которыа относились бы другъ къ другу иааче, чЫ ъ  тЬ, которая по
лучены огь сра8нев1я AiificTBia А  и В  нежду собой. Такъ, еслвби 
д^йств1е С «л Л  равнялось 3, а ва В —4, то AiHcTaie А  на С 
выражалось бы чрезъ Ч^, & В  ва С чрезъ 7«, далеко не равао 
отвошеа1ю 1:2 *}. Но »сл‘Ьдств1е веааи^авости всем)рво-притягател1- 
а&го д'Ьйств1я кажда1Ч> атома, отвошевш частицъ, 00К8!)ива1)|ц1а срав- 
вихедьвое вд)яв!е атома на ревультатъ взаииод'!)вств1д, остаются 
вейам'Ьаныни н иеваввсимыни огь выбора сраиниваемыхъ атоиовъ.

Отн‘1тииъ сл1>Аующев обстоятельство. Масса mdieTb реальное 
звачел1е закона ироиорц1онвд1.аости иежду ис^ки ycKopeaiuuH (какъ 
сбдижающиии, тахг и удалиющими), котория данный атоиъ иожетъ 
вызвать .въ другоиъ, и »сЬми т4ии, которца о«ъ самъ должеаъ одно- 
времеаао съ т4мъ получать подъ его вли1в1еиъ. Масса н заковъ ра
венства д^аств1я и npoTHBOAtficTBia, таиимь образомъ, не состав- 
лвютъ чего-то особаго другъ огь друг'а, такъ чтобы масса могла 
существовать безъ этого закона. Оове[)шенно наиротиаъ, они оба со- 
ставджютъ дашь дв^ разные точки spliEie на только-что упоиаау- 
чый мковъ проиорцювальности; лоэтону- ни ыасса пе ви^етъ ника
кого сцусда безъ закона равенстве д^йстыя и иротнводЪ1!ств1я, ив 
!Ш оборотг. Геально существуетъ только зак01[ъ !фопорд!оБальности1 
число, указывающее эту иропорц1ональность, есть иасса, которая, оче
видно, не вн^ла бы никакого снысла при отсутств!» лропорцюваль-

')  Но обыдеияом; ooiiiiuAaiio ивсеы, она остъ оостошнпк велчяна, а вее> 
aipso орят*гатвЛ1.и&11 сила равсматрииьетсп вакг перекупка!. Въ д^Кстяителк- 
■вета я«, «ажъ «адиии, отъ того только в получиютоа вовтоааяие, не завяеящи 
огь выбора едвикцы »«ры, 1Ю>*иц1ввты, каеауемые навое!), что BceKspao upu- 
пгагыьвов KttlcTBi« каадаго атваа ис ааеиввтъ 0 1ъ переиЪкъ прнтнгияаснмхъ 
объектоаъ.
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ннхъ яеличянъ: она реальна дашь въ нихъ сакихъ. Законъ ясе рл~ 
веиства д’1йств1я к противод^йств)я, гласищ!!, что при всякогь 
вза1шол4йств1и воанижающ1а скорости обритвн массамъ, внскавы- 
ваетъ то’гь же токои'ь орояорд1ональности, но въ предй0Л0»ея1И, чт» 
отношеше д-Ьйств1й уже измерено.

Такъ мехааиамъ иреаде всего должевъ бы объяснить, чтд такое 
масса, если катерш лишена вс'Ьхг силг. Оаъ хвастается, что идегь 
отъ ивв-Ьстваго шъ неизв^стношу. При отсутст'вш же диаамичвскнхъ 
снлъ относительно толчка гЬлъ у васъ останется изв-Ьстяыяпь толья» 
слйдуюшДй факгь: два гЬла ври толчк'Ь ир1обр^тають сжоростн, об
ратно иронорщовальвыя т^мъ давлен1янъ (в'Ьсаиъ), которна овя 
проввводатъ BCJiixcTeie нолучаеиыхъ имя отъ м1ровой среды яипудь- 
совъ; хъ этому надо прибавить, что въ однородныхъ гЬлахъ давле- 
В1Я 1зроо[орц{ональни нхъ обгеиу. Далеко лн иоасио уйдтн съ такими 
данпыни? Согласио съ нрннцнпанн механизм» въ давле(21и н^са мы 
наблюдвеиъ ревультагь кножества вмпульсовъ. Mei хотвмъ внать, 
каковы ваконы толчка, обращаенсн для этого къ опыту, и чтЬ же 
находимъ? Законы толчм т'Ьлъ выражаются въ величие)’!! давлев1а 
или в'Ьса, который въ свою очередь есть резульгагъ ироисходящихъ 
по невзв'Ьстныиъ для насъ еще вавонамъ е  инй»щвхъ яевзв^стну» 
форну HMHjJbCoitb, тат> что нех&низмъ отправляется 01’ъ ненэвФст* 
ныхъ еиу ваконовъ BSAEHOAilScTniS. Это виолнЪ въ его дух^, твкъ 
жакъ опъ вообще идетъ отъ неазв*стваго--отъ сущпоста матер1н къ 
отринлнгю HSBliCTHaro— неиосредствеапаго паден!я гЬлъ и плаяетъ ‘)- 
Пусть да«е иипульсы я сами производятся толчками частицъ миро
вой среды; все-таЕИ мы остаемся въ неизв'Ьстяостя относительно 8а- 
коновг толчка, потому что нажъ приходится ставить въ свяоь ре
зультаты толчка тЬлъ съ реаультатами испытываеиыхъ ияв толчбовъ 
со сторовн KipOBOft среди. Ясно, что изъ этого ваколдоааннаго круга 
н'Ьтъ иивавого выхода, крем* какъ прибегнуть къ фикц1и пврвл!- 
ваа!я движен!» и хъ вещественному атонизиу, & такъ еакъ она 
очень груба i  проарачиа, то надо въ то же вреия ввести и аош1т1е 
массы. Уяотребле&1е же его въ мехаивзм'Ъ есть чнст^йш^и! непосле
довательность. Масса не нм̂ Ьатъ смысла, если хотя часть атомовъ 
не яи'Ьетъ ивожественпости силъ. Масса прежде всего есть нвмйрен- 
ная проворщальность; вн§ посл'ЬднеЁ не может'Ь даже возниквуть 
зто по1дт!в. Только потонъ ны можемъ условныхъ образоиъ раскро-

')  С«. Ои. постр, теор. кат., ч. I, етр, 237 в «л.
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щ т т ь  его и иа нев'^сомую «arepiro, напрн1гЬръ, наэфаръ, въ ко- 
тороиъ предполб1г&ютъ одн'Ь отлквв&тельиия снли: иъ дтоиъ ciy- 
4aii она получаеть следующее условное зш1чва1е данный атомъ 
своею отаалкивательною снлой вваииод^йствуета тагь, какъ бы на 
его uterli взаикодМствовалъ oapefffe^eHHHi BilcoMufi атожг. Если 
ш  говорииъ, 4iT0 свлн илв 11роаорц1ояал>ны масс^, то зто
веораввльныЁ способъ выражеви: не величина силъ яавпсвгь отъ 
яассы, а на оборота, потому что масса есть тольво ивм^реяиая про- 
порадальность, а въ пропорща не велячнна членовъ зависнть отъ 
аоказателя отношеяШ, а ва оборогь — посл4дн1Й н существуетг-то 
только въ саннхъ членлхъ. Поэтому отнюдь нельзя нринисывать 
яасеЬ везаввсниов огь сидъ существованЛв ')•

Отсюда ясно, ято пеняете насся, а такае ааконъ равенства д4й- 
CTBia я противод^йств1я ни41)’гъ aaa îeHie только потому, что т^ла 
обладаютъ множественностью силъ н в8анмодМств1й. Bf.Ab иассд 
есть чвмо, получаемое оть cpsBHeeia равличннхъ нодчивенннхъ за
кону пропорщ'ональности дМств!», а для пропорцш надо им4ть

')  Мях'ь, хоторий очень бли1ко полсшвлъ хъ iipftBBA!>iin«7 {>4iueaiii> гопроед 
о яасеК с авдктъ viioile аедостатяа общвакаго иов«иан!а ея, увести» as'b 
яйцу ею оветоятоиство. ,Обы«но8ввво“, говорить онъ,—»0Bpes»«*i0n.ift«= У' я 
влоОо|К)гь р = т д  (р сили, т  ивсса. д ycxopeaie). Иди »ти еоотввляетъ аеаи- 
яоеякыЯ «ругь, BJB н̂ гавО аоияквть снл; я*къ давление. Мав'Астль предвтоящеи 
п  8ТОЖЧ. ед7 >1»'к трудность оиред'клвть ввлшву в ntupftsiieHici сжлы*. Онъ 
арвдлАГквтъ тахов ocpex^^esie. еоойщшСЕцИв f p j f t  ДР7ГГ рвяиыя прота-
вошможвня уеаоревгя, вмыввютеа гЛлляв pteaott шлеш и т. д.*. Оря гтоиъ 
рЪтвеп» волросъ—еелв два т*ял отвосвтев хъ  третьему кякъ  рвввыв еъ ннмъ 
наееы, то будугь яш ххъ насеы равны мепд̂ г собою, а р ^ш м гъ  крайне исхус- 
етв«вво. Ояъ ярвдполлгветч. три тбла А , В  ж С ватшщвмие* во кругу, Еелк 
явем А  р«»х& В , в В раава О, яо квееа О отвоеитсв къ А  ва ялхъ  рававв, в 
хыъ большвв, то А  аврвдвеп евл'Кдвтв1е равввства »&сеъ «сю евою скорость 
S, J3 шо 7ф8 пе прачхн^ С, про чевъ екорость ив ааи£ватов, в О еообщввтъ А  
чел%цйгш1б првдполовенявги оревосходетв» сяо«й кавсы 6bthxujs> евороет», •■«м-ь 
евко аовучндо в т.д.; словоиъ, додвва возрастать виввя сяхв, lero не биаветъ. 
Но Мвгь же дояакмваетъ особо, что при *еят хг ашянгъ рвв^лтвты в»аянод«Ц- 
tTBia будутъ о{юворц1оавлы1ы ц-j^jrb другу, в сяФшивастъ »тотъ воиросъ съ 
тсхыю-чга аыов«иимн1>. В«в ето ввходнтса въ его Die 0e8«hieUt« und dto 
Wiin«l &вя Sfttxes voD dor Erhaltung def Arbeit Prmg. 1S72, стр. 51 н следую- 
tqin; в ni> ввхвано! чрезъ 11 r i v h  Die Uechaaik In ihrer Entwlekelung bieto- 
ilaeb-Icntiifleh dargegUIU (Leipzig. 1883) овъ yaie ив одавмъ елввокъ ae обнол* 
ыт«««теа о мвожеетвевявета емль (ех, стр. 202), твп> что, очевидно, орвдввтъ 
вея««1ю швбвы внвчеи1в я яъ томъ сдуча̂ б, ебляба сущеетаовалг одви1> родъ 
д«8тШ.
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четыре количества. Веакое л^бстш'е т^лл Л  ва В ,  сущестаующе 
въ веиъ сверхг всешрво'орвтлгатедьааго, откосится къ однородному 
д11бств1ю а  т  А  'гакхе, канъ отаосятея я т ъ  вс«М1рио~оритлга- 
тельвиа д^йств1я. Показатель же этого отвошев!я и есть насса> 
Еслйби гЬла обладали только какою-нибудь одною силой, ааврн- 
Mlipi, всешрно-прйтягатвльною, то я не могло бн возиикауть noHstie 
массы. Считать ее существующей иезавясимо отъ равнородянхъ садъ 
и ч’Ьн1 -то вредшествующимъ ис^мъ свлалъ вообще будегь чистой- 
швиг догиатизмоиъ: это 8вачит7> считать частное существующинъ во* 
«яно дЪлинаго в д'1лятел«. А между тЬмъ обыкновенно такъ а во- 
ступаютъ—говорятъ о uacct, даже предиолагая натерш laaieHaos) 
вс'Ьхъ сплъ безъ исключен!я, в не задаются вопросоиъ, какой ке  
смыслъ остается у этого ионят1я.

Мы разъяснили поняпс иассы, вредволагая, что вс^ свлн дей
ствительно подчинены вамну проворцшвальаости, но теперь ввяз- 
6i>sB0 возвякаетъ вопросъ, на сволько это вЬрао. Ма нохеиъ дать 
утсердителышй отвЪтъ, освовываась на опраадап!и оантохъ а̂ Ько- 
'Юрыхъ нрипцкповъ ыехаиики, изь которихъ мы и нздожимъ вдЬсь 
одйнъ, разум’Ьетея, саиымъ элемевтарннлъ образонъ. Эго такъ называ
емый врвлцнаъ coxpaaenia центра тяжести.

Если закозъ пропорц!овальности господствуете вядъ bc£hi: свлаии 
безъ ис»лгочвн1я, то общ1й центръ тяжести, двухъ атомовъ будет* 
всегда оставаться безъ иерем^нн, если только они не ats'brorb не- 
одипаковмхъ, получеяаих'ь или волучавиыхъ вив И8вв{}« двиа^енШ. 
Действительно цептръ тяжести должеяъ находиться въ такой точ&  ̂
соединяющей нхъ лив!я, гд4 последняя делится на части, обратно 
лроиорфональвыя sicy  атоиовг. Если оба атома взаииод'Ьйстзуютъ 
по закону ир0П0рц10нальв0сти, то ото значить, что они будутъ или: 
приближаться къ общему центру тяжести, али удаляться отъ пего 
съ своростянв, обратннни ихъ в^су. ВсгЬдств1в этого каждое мгно- 
Bcaie точка, раэд1гляющш1 ихъ pascroaaie га частя, обратно вропор- 
шональвыя ихъ Bicy, будетъ приходиться въ томъ жа и4стЬ, гд% и 
прежде. Разсиатривая цевтръ тяжести каждой пары атошовъ и по~ 
томъ обпйй цептръ для какдой пары центровъ тяжести и т. д., ив  
вготъ выводъ иожежъ обобщить для любой систеыы, изъ сколькихъ 
би атомовъ она на состояла. Такимъ обрааоаъ ни иаходамъ, чтоии 
одпо гЬло ае можетъ двигаться подъ 8я!яя1енъ одн4хъ  пнутрен- 
цихъ сялъ. Но это инЬетъ 8аачев!е только въ томъ случай, если 
1!С'Ь силы подчинены закону процо1ниоиальаосги, ила, чтб то же, ра-



seacTBa жййств!Я и иротяводМств)^. А еслибъ онъ распространялся 
только as часть снлъ, а другая часть би1а бн исключена изъ-подъ 
его власти, то подъ Biiasieni. пос.я'Ьдних'ь система атомовъ передви
галась би шъ какую-нибудь опред'йленную сторону, т а и  чтодваае- 
В!6 рождалось бм швеь ни'звго.ТаЕгь, если два атома прн разлмчвыкъ 
ккахъ о -тл ав ал й  бн друга друга еъ од'иааковыми скоростями 
и болйе тяжелый нзъ т х ъ  находился бы съ правой стороны, то 
вся эта система аередввгалась бн сл^ва направо. Д'Ьйствительно, 
Еогда оба атома вааяхно притягиваются, то цевтръ тяжести не изм^- 
вяеть своего ;,м%ста. Но когда они достаточно сблизятся между со
бой, та»ъ что вх'ь притягатедьйое л*йств1е зам-Ьиатса отталкяваа^еиъ 
оба буАутъ удаляться (уръ центра тяжести съ равными скоростями, 
а тавъ ка&ъ цоея*дн1й должеиъ быть ближе къ бол^е тяжелому, то 
онъ и вередвиеется слйва направо. Но ни одйнъ ф&жть опыта не 
говоргтъ наиъ, чтобы на д»ижен1л г1д% иля ижъ сисгешъ 1и 1«ли 
ахъ ввутрепв1я взавиодМств1я. Ни въ одноыъ т^л^ 6ёз*ь взаимо- 
AtficTBia еъ другимъ викогда не аоаиикаэтъ новое движен1е. Правда, 
мы £0 ВЪ СОСТОЯВШИ наблюдать это относительно небольшахъ 
систвмъ &'гоховъ, молекулг, тавъ что мы иожемъ подозр-Ьвать, не 
зовникаетъ лв въ нахъ движение безъ ви1»ш.яих’ь B.4aH«0AiBcTsift— 
всл^^дстшв однихъ лишь ввутренанхъ вл{яв1й. Однако мы знаенъ, 
что нрв вс^къ явленшхъ соблюдается заюнъ, сожраневгя анерг1и-, 
& еслвба движешя молекулъ .воэяикалц изъ ничего, то она посто
янно увеличивалась бн.

Изъ П1»дыдущаго становится ясаымъ, воиервыхъ, связь высшахъ 
иона'ий, а вовторыхъ—въ какой Mipi они принадлежать къ числу 
аяр!Орных'ь. Вс* дважев1Я, который атолъ вызнваетъ въ друтоиъ и 
которая с&мъ прюбрйтаетъ въ то же время, оодчииевы закону 
дроаорц5ональност18. Эта пропордйнальность, изм'Ьревваа и пыражен- 
eas чяслоиъ, составляем массу атома, которая всегда Jipoaopnio- 
аальн л его всем^рао-вритяттельному д'Ьйста1Ю. Т о т ь  « о  самый аа- 

ш т ъ  ирооордюаальности, вмсказааный въ изи'Ьренныхъ йтяошеи1дк'ь— 
®ъ iiacdli (ври чемъ вовиожность BSiilipeHifi основана иа независимо
сти прнтя®ан1я отъ его объевтовъ), составляет'ь вавонъ равенства 
дМств!я й цр0тй80Д'Ьйств1я. Нахонедъ, еслнбы закону npoaopuio- 
нальноств подчввялнсь не всЬ силы атома, а только часть икъ, а 
другая отступала бы отъ него, то, какъ мы сейчасъ вид’Ьлн, въ св- 
стекг! атомовъ, ве соблюдался (>ы важоиъ сохранения saep ria ; сд'Ьдова- 
тж ы о,и  втота аовсюду действующ!! аакоаъ есть нечто внов, кааъ
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тотъ »е  5»конъ нропорцюиальности, но разспатрявавмый со сторон» 
работы, которал жожетъ быть произведена двяжен»яин атомовъ. 
Такова сешвь высшихъ повялЗ ш ваеояовъ, относящихся къ мате- 
р!альному быт1юг вс* они еоставляютъ только равння точжв зр Ь тя  
ва один% и т о п  же повсюду д’ЬЗств '̂ШщШ законъ пропорщ оаиьтстя.

Посл'Ьднимъ уаравлйготсй Bci BsasMOAtfiCTBia атомота, » ткшш« 
законами управляются взаймод'Ыст81Я системъ атомовъ, то-есть, т § л ?  
Несмотря на то, что атожы нисколько не сопротиаяяютса новмиъ дви~ 
жеп!пиъ, они управляются псе-таки пакоиомъ прояорц1ональности вли, 
что то же, ааконаии равенства д'Ьйств1я съ противодййс?в5емъ в сохра
нена энерпй ‘). Въвтоиъ нетрудно убедиться сдгЬдующимъ обрагоит.. 
Если нн онред]5ляе1№ продукты вйаимод^йствш любой пары атожовъ, 
то какое бн мю ни клали поиятш (н&ссы) въ основу свовжъ равсужде- 
я!й—-обнАейвое вли философское, и в% том-ь, и въ другомъ сжуча* мн 
подучвжъ одйнажовы© рвзриаты; вся разнйда ограничивается лишь 
т'Ьм'ь, что сайый путь разсужден5л будеть тамъ, и вд^сь не оджнако- 
вымъ. Такъ возьмемъ два атонй А  ш В , тссы хт о р т ъ  относятся 
какъ 3:2. Сг философской точки spiHifl такое отношен»© ыассъ есть 
простой пернфразъ той нысля, что при всякомъ взааиод^^йствш 
ycKopcHie, пр10бр§таемое атомомъ Л , относится къ ускорешю В  
ы къ  2:3. Съ обыденной же точка вр§в1я мы должен равсуждать 
нисколько иначе, наврии'Ьр'ь, с.йдуюпдам’ь образонг: масса есть 
показатель отвошевгя силы къ ус®орен1Ю, т а »  что еслм масса ато
мовъ А  и В  отно&атсй как-ь 3: 2, те при AificTBia одной н той ж® 
силы вжъ ускорен1я должнн отвосаться жакъ 2:3; а шг% ва&нмо- 
д^ йств1с жожетъ бмть разскатриваено, какъ одмоврекевное д1б- 
cTBie ва вихъ одвоЁ и тойже силы (такъ, вхъ в тм н ое отт&ДЕЯвавзе 
«ожег-ъ быть уводоблено действ»» noMiineBaofi между ннии нруживы). 
Такннъ образонг и въ тонъ, и другомъ случа'Ь »ы нолучавкт>, что 
отвошвВ1я ycKopesift атомовг прн каждомъ яшъ ш ъ  веаинод^1ств1& 
Д0ЛЖ15Н быть обратвы яхъ нассаиъ. BsaHMOAMcraia же тйлъ опред*. 
ляютса 88аимодМств!ем'ь атомом; поэтому коль скоро иосЛдк11

')  Мы не «втяижъ пркввсть пов1%дующ1|| еообрален1я, чтобы ае>
пстпвятъ нвкякого eovu'kBia s i  «(шиоляовтв обойдтвсь бв»ъ npexaoaosenitt xhtatxt. 
би  то яи бЫ(о сопротинленШ а врбпктетк^Й, оя&аш8яенмх1< «о оторовы к&терхв 
восияхаощкиъ въ ивП двипев!»»^. Зан«тя111>, что чаеть в’гихъ сопбркпвни 
CTaita 6м яклятней—с(и>оо‘!в8ядноЯ, евлвбы кы, 8нячев(в пасем,
прецполвгади сплошное строеи1е жатер!», t6-eevb, ввл*бы веди нашв рлшеужде- 
ala ва объ атоиахт, а  о чаетвцахъ матер!», «вачв—о т*д»ж>.



6^xfTh однваковння ж«юь при обыденномъ такъ и ври философсконъ 
возэрЪшв п&мАссу, то и первыя въ обояхъ случаяхъ тоаебудуть одн- 
важоввшнгаприобыденнохъ BosspiBiH долгао получиться, что взавно- 
xificTBifl гЁлъ аодчивены закону равенства д§&ств1я и противод’Ьй" 
CTBUI в аакону сохрав«Н1Я »нерг>я; сл^дователшо н арв фвлософ- 
скомъ повшкавзи касс» они должны иодчввнться гЁкъ же самгижъ 
вакоаанъ-

Подобамнъ jte обрааокъ иы можсиъ подучить в orsttb  яа но' 
apocii, отчего аависитъ хасса тЬлъ? Кавг и ври обыдеввонъ нови* 
хав1и> въ одвородшгхъ гЬлахъ она должна быть вроворц1ональяой 
числу атоновъ, въ разнородвыхг ate, сверхъ того, я вхъ собствевяой 
жасс^ ‘И вбо хахъ вря обидеввонъ такъ ш при фалософсвонъ Bosspt. 
В1Я ввавнодЪИств^я т&еъ водчаневи одввавовыкъ вавованъ, таггь что 
есл» вря обндеввомъ Boasp'iiHiB на массу ycsopeain, котормя npio6pt~ 
такися двуия т^лаив при каждомъ взанмод4йств»н ваходдтъ обратво 
проворцювальвымв числу &1<о»овъ в якъ нассакъ, то то же санов 
должво волучаться в прв фвлософсконъ поввм&н1я жассы. Т а » , для 
примера вредиоложимъ, что система трехъ одиородвыхг атомовъ а, 
Ь, с вэавводМствуетъ посредствонъ всекзрио првтагательно& силы 
съ еистеиоЗ одвородвнхъ съ ввия атомовъ d к е, я допустяиъ, что 
въ атонахъ в1|тъ ввкаЕОго совротивлевш двиа:бв!анъ, а что масса 
оэЕ&чаетъ только «зкЬренвую вроворщовальвость нхъ в8авиод'1ЬйствШ. 
На столь звачнтельнихъ разстоаи1яхъ, ва воторыхъ дЬЁствувтъ все- 
vipBoe тя1ч>тЪв1е, Д’Ыств1я зсЬхъ атомовъ одвой свстемм ва каждый 
атонъ другой будутъ суннвроватьса пезавясямо отъ расположения 
атомовъ первой системы, тавъ что каждый атонъ второй свстемы 
(с, d) будеть HCQUTiiBaTb отъ всей вервоО сястеми (а, Ь, с) втрое 
большее xiiftcTBie, ч%жъ отъ каждаго отд^Ьльяаго атома *). Подоб-

)̂ М««е» пр<шо|^ц{о11ы ь в 1. чиаху втомопъ; t  тавъ к»къ атовы суп ,  »л«мвкт ы 
актер1а, то въ smomi еиывгИ ыояао говорить, что «лает е е п  покааатель жом- 
честм Mttepiii, иодрм}И')|»ая иодъ еловомъ количество в« объект вещеетвея.. 
Btfo «убм рпа, » чшат «токосъ.

*) Пр« вхдяхг, д«Ивт>гющвхъ ва веш«4гао жлгихъ  р&аето<а]«хъ процессъ 
ssesKOxlUleyBia будеп. гврмдо «ловвбК; еп«рв« вроявоКдуг» пвреакиы лъ дви- 
««■ихъ мрявмх-ь лтоыовъ, воторна отрммтеж в» дввввв!*!^ еосФднвх'», вм̂ кд- 
«TBio чего проявойдегь aepeiriiB» ео взавиод'кввтЫв атвхъ дтонсаъ «ъ cjrik^yn. 
1ЦКНК »• впив; А «ЯА аъ свою otepcAb чотчмъ та отр«*атвв аа првдшвотвг»- 
щкх<1> гегожлхъ в V. д. Но дд« пваеввв(а ватнх'^ вообрававШ достаточас боак  ̂
opotmuro примера въ 'тевсгк.



нымъ же образомг каждый атоиъ первой системы будете исин- 
■тывать отъ всей второй системы вдвое большее дМств1е, ч^мъ отъ 
одного атома '). Следовательно, ускорение квждаго атома (а по
тому и всей) яервой системы будетъ относитьса къ ускорен1ю 
второй какъ 2 3, такъ что массы ихъ будутъ 'въ прямой зайисимо- 
сти огь числа атомовъ. А отсюда вытекаетх, что ката и при обы- 
денномъ вопимаи5й массн во вс^хг в'Ьсомнхъ 1”1лахъ она будешь 
проаорцюнальпа eiicy, потому что въ таной зависимости отъ него 
она паходится въ каждомъ отд-1льаомъ В’Ьсомомъ атон̂ Ь:

НаЕонецъ, для полноты уиомянеиъ еще объ' ■ одномъ вопросЬ, 
как-ь именно сл%дувтъ критически объяснять разлита eica  r t s i ,  
коль скоро ВС* они падаютъ съ одвваковою скоростью и въ то'жс  
нремя не обдадаюгь ивкакимъ сопротввл0н1емъ: если !1рв»нава,ть 
массу сопротивлением!., а дгшжеи1е силой, то эта сила (а «м’ЬстЬ съ 
TiMi и ея o6Hapyae,Hie въ вид^ в'Ьса или давлен1я къ центру земли), 
не смотря иа равенство скоросте!, будетъ проиорцюаальна иассЬ; но 
мм не иаходямъ возиожнымъ считать яи массу соаротивлеи№жъ, ни 
движешя силой (вром^ кавъ въ смысл'Ь npiena для вычисдев^я явле
ний), а истому обязаны дать иной ответь—-въ дух^ нашяхъ Bosapi- 
нШ. Онъ осиовааъ ва томъ, что в4съ ае составляеть какого-либо 
особаго свойства т'Ьлъ или атомовъ, которое существовало бы въ иихъ 
свархъ йхъ (сблвжающихъ и удаляющихъ) движешй, или с я м .  
В1съ есть реяультатъ сравнательнаго ивм^ревш иагЬсхнаго рода 
BsaHMOAtficTnig, котормя ин'Ьютъ взв^шяваемыа г Ь а  съ другими гЬ- 
лами во время д'|1Г!стн1л на первыя нхъ тягот!1а1я къ земд^. Помимо 
подобнаго (действительно вроизводииаго или воображавнаго) BSirfe- 
шиван1я слово в^съ не имеетъ вйжакого значвй!я. Различие же этяхъ. 
взаимод'Ьйст81й зависнтъ огь массы взв'Ьшиваемаго тЬла, ч^мъ в о6- 
услоЕлипаетсл различ1е а'Ьса. Такъ обыкновенно вЬсъ определяется 
однимъ «въ сл'Ьдующихъ двухъ способовъ. 1) Сравниваются взаино- 
д'Ьйстп1я двухъ гЬлъ съ концами раппоплечпаго рычага. Эти взаиио-

' )  Я»пои1 ппеи1>, что сяло ni> крмтжчееквй *лловО»1В койвтъ 8ай<1кть<1го<1ькл 
звхонч» д*вжен1й, и су*мвровяв!в сил . вля яхъ  д4Й0тв1Й олиачает’» т«к*вт обр«" 
во*'» суимироваи!® дввяевШ. Напрвм11рч., вся» съ ктоковъ Л вваииодввАтвувгь 
itocpexeiTROMrb яеем1рио прпт«гя1 ед«.иой силы только »то*» л а  парвиВ npiofip*- 
тает-ь yeBopewie т, то при в8апио*%йств1и d еъ SBjui такай* »в атонвия, иакъ’ 
п, атовъ d холяенъ пр1оСр*тать усяоревЬ 2г, потову что еъ хвкдывъ т ъ  
ктонокъ они. сяягпиъ заяоноаъ^ мхЪцвтк'т яотораго отъ иривутетв!! жяждАГо 
изг вмхъ въ неиъ коаииковгь ус*орен!в v.



КРЯТИВО”ФИЛОСОФС81Й АНАЛИЗЪ МАССИ. 3 I

xifiCTitifl об^сковдиваются яли вз&и»ни«ъ отттккаап^еыъ конца ры
чага н поюженнаго ш  него падающаго вслЪдсте1в тягот'Ъп{я rkta, 
вли же вз&ишиииъ сц^мешемъ, если ввв'!;шиваеаы« тЬла прин'Ьшеиы 
къ рычагу. И понятпо, что результагь срав!1вв»я будетъ гаписЬгь 
огь мвссъ взв^шяавеиык'ь гЬл%. 2) То же самое будетъ и въ томъ 
случа-Ь, если сравниваются взйимод'Ьйстт’я двухъ т-Ьлъ съ пружиною.

Такивъ образомъ д'Иствительио, яъ матер1и ножно не допускать 
нщчего йпого, кром4 совершающихся по ивв^стпымг законаиъ 
вгаижвыхъ еближеи^ё: и удален!» ея частицъ или атомовъ. Бели въ 
фвзикй и мехяниа* и являются повят1я, въ которыхъ мыслятся кашя- 
то особыя cBoilcTiia нат«рш поынко Asnseniii, то эти попатгн иж^ютт 
значен1в не реальнаго описан1я природы, & только пр1емовъ для вы 
чисден1я яелееШ, ири чемъ ихъ пригодность обусловлена характе- 
ронъ даниаго д(шаий<гесваго ст^юевш катер!и. Таковы nonaxie ве- 
лнчвны смы Б&хъ проазгед(!н1я массы ва скорость, нонятю двнже- 
вш вагь силы> повят1е иассн какъ свойства, Еоторое могло бы со- 
храаиться и которое можно разсматривать помимо силъ, или же по
вале массы кажъ соиротивлен!» и т. я. Въ siaTepsH и'Ьгь сонротяв- 
лвн!й, а 0ДК1 лишь заковон'Ьрно свлзакныа движения; но откуда, 
спрашивается, берется ощущен1в сопр('тивлен1я, когда мы толкаеиъ 
хакое-вибудь г{1Ло? НаМ'ь кажется, еакг будто бы ми вепосредстпевпо 
ощущаемъ, что матер!я сопротивляется вызмваеиоыу иани двиши^ю. 
Это-то обстоятельство, ло видиноиу, снльоЬй всего поддеркишяеп, 
угКрвияость въ обладая1и матер1еб свойствоиъ слиротявлви!», по
тому что, если мы это ощущение стаиемг объяснять ка&ъ резуль
тат*. оггалсаван1д нвредвягавмаго гЬла, то иамъ, кажется, что по- 
ог^даев не ноасегв ничего отталкивать отъ себя, если ве обладаетъ 
совротв!цея{енъ двнквш'ю, такъ какъ безъ отого его оггалкивввш 
долгжно бы1 воввратиться на него самого и ваставило бы его удаляться 
отъ отталквгающей руки, не произведя аъ ней никакого л'Ьйств1я.

Кааущевеся воспргяпв сопротавлен1я веродвигивмаго тФла въ 
д-Ьйстватальностн есть но что иное вавъ ощу1цен1е, сопровождающее 
прибд8хвв1е атоновъ поверхности руки въ ея бол-1.е глубокимъ слоаиъ, 
1фиблнавев1е, .которое возиикаетъ всл'1дсттв отталкивательиаго д'Ь -̂ 
етшж прнводнмаго въ движение предмета. Что же касается до на
шего ир8дположен1я, будто бы отталк«ван1е a0CItдняt’0 не можеп. 
проиэвесть на насъ никакого д‘&3ств1я, & вернете» иа него же са
мого,., если ов% ,Н0 обладаетъ соароти»лев1емъ, то въ этомъ раз- 
суждви1м ны[ орвдстав.1Яб№& ce6t отталкввав1е въ вид'Ь шеста,, во-



торнмъ хотяиъ спихнуть, наирви^ръ, берега, я вместо того отвнхя 
ваеи'Ь себя B H tcri съ лодкой, не ироивведя на 6ei>erb, но виданому, 
никакого xiflcTcia. Но нужно поииать, что въ дЗДстаительйости не 
существуегь на огиихввающяхъ шестовъ, ни притагавающихг нитей. 
ОтталЕйван1е я притяжение суть только уподобляювдя на8ван5я. 
Atomsi не ороизводятъ ни 0ритяжвв1я, ви отталквван1я, а только !п. 
зависимости огь разстояшй одвовремевао оСк>юдно сближаются али 
удаляются. Для в&съ такое иредставлев1е веоравнчво, т к ъ  кагь 
»ы обмквовенио разскатриваемъ только одву сторону BsaBHOAtiHcTBia, 
поэтоиу ин и говорижъ, что одйнг атоиъ оггвлкивавть друго& в на 
оборогь, и yBycKaeMTb взъ виду, что * в  вн^емъ дйло съ в8 аи » о д |11- 
ств1емъ, такъ что на однвъ атонъ не отталкиваетъ другаго, а оба 
разомъ у д ал яю тс я  другъ отъ д р у т . Воть сг этой-то точки ept- 
н1я н нужно обсуждать вс^ возвратвыя д%йств1я. Лодка отвихнваетея 
отг берега не потому, чтобы 110СЛ'Ёдв!й не иолучалъ никакого дви- 
жен1й, во потому что на берегу воапикаотъ одни частачаня движе- 
м!я, ва жоторыя мн не обращаоиъ никакого внвн&н1я. Еаневь оттал- 
Еиваетъ руку не потопу, чтобы овъ саж*. сопротивлялся воавращ&ю- 
щенусл аа него отикввавш , а потому что во время вриближевш 
къ нему нашей руки одноврекснво удаляются другъ" отг друга 
поверхностные атомы и рукн, и камня; ч*«4 быстрее было сближе
ние, т^мъ воэдвйе оно уравнов^Ьсвтся возвивающинъ обоюдвыиъ уда- 
ленгенъ и •Ам'ь сильн'Ьв будетъ давление, такъ кагь поверхностнне 
атомы руки устремятся въ глубь съ большею скоростью, и достиг
нуть большей глубины.

Закояъ пропорд1ояальности равъясаяетъ, въ какой nip'h законы 
равенства дййств1я съ вротивод']^йств1енъ м сохранет'я эаерНн но- 
гутъ быть отаосииы въ числу законовъ а priori. Qepsufi (равенство 
д'Ьйст»1я и противод'Ьйетв1я) Кантъ в Вувдгь счятадагь ваковомъ 
а priori—ва томъ освованш, что всякая субстанц!я должна быть во 
взанмод^йств1я съ другиии, такъ что въ то время, когда она дМ - 
ствуетъ ва нв*ъ, ова должна в страдать отъ нихъ *). Что же жа- 
сается до сохранен!» внерии, то этотъ ааконъ также иногда счи
тается аар!орнмнъ. Такъ, напраи^ръ, снотрятъ на него Моръ, Махъ 
и Вундгь.

По видимому, ови правы. Исторвчвск1й фавтъ—тогь, что ваковъ

*) В}ицгъ ограивчвилетея только п к а к ъ  »»и»чав1виъ, «и. Logik. I В, Stutt
gart. 1в80, етр. &S9, ао»тож; нм яе б^двкг говоряп о тшъ оеоба от% Knav».



сохраи®а{я эиерии бнлъ отжрытъ бвзъ помощи опыта, спеаулятип- 
аимъ путвиг. Майеръ исходилъ азъ положв«1я: causa aoqiiat offcctuiii. 
А тавъ к&въ вАЖдое д'Ьйств]» моагеть служить поною причииоб, то 
носрвдствомъ иерваго можно или возстановвть ту нричину, котораа 
яройзвею его, или «в провзвесть »йвивалонтнов съ в т  AijicTBie. 
Сила есть ифмчииа двяжен^а; но и носл^двее есть вричмва новаго 
двйжвнк, w-ecTb, опять-такн сила. Следовательно, если мы затра- 
тала и^Еоторую силу д и  возбужден1л движе131Я, то оно служйтъ 
яс'ючйиком’ь салн, которая равна затраченаой и можетъ выввать 
точно такое дМств{«, какъ ш посл'Ьдпля. Все это иояеняетсй на при- 
r ip ii вадв«1я т'&да: есла т4ло падаетъ съ в4которой высоты, то 
иодъ конецъ иаден1я оно пршбр^тавтъ какъ рааъ такую же сво- 
рость, которую нужно сообщать еиу для подъема на ту же высоту; 
следовательно, й8м1иялось только направлев1е, а жшж&те ила сила 
еохрашлась саолва. Во время ж& вадени надо брать въ разчетъ 
ве только наличное, но ш возможное дввжен10 *)• Гольмгольцъ
также внвелъ атотъ sseohi безъ аомощн опыта. Онъ предположилъ 
иатер1ю, состоящую ивгь атоиовъ, взаимодЪйствугопщх'Ь посредствомъ 
дИствШ на pascToafliH, убывающихъ въ некоторой опред'бленной за- 
висяиости огь посл^днйпь *). Потожг онг нрим'Ьнилъ %ъ атоиам'ь 
Tf. же соабражев!я, которма вм'^ютъ м'ёсто отвосительно ]»адев1Л' 
rfsia. Тажймъ ©бравошъ этотъ заковъ, по видимому, выводимъ а priori.

Но нужно отличать открыие или возможвость отжрнть что-либо 
бега, помощи опыта отъ самаго содержан1я. Многое мы можемъ узаать 
безъ ноиощн опыта, но ем  не значить, что оно й18стввтельно а priori. 
Ньютовъ, иредаол&гаа венлю различенною любою влосаостью, выивлъ 
шюиъ равенства д'6йств!л и противод'Ьйств1а тоже безъ во«оп].н 
опита. Еслабн, равсуждаеть онъ, об* часта всл§дст81е вааимваго 
0рвтажев}л давнлв другъ на друга не съ равными свлаия (аод* 
р&эумйвая подъ этвмъ вро88веден1в н&ссы на скорость), то земля 
нередвйииась бй въ ту гли другую сторону; но это нвл̂ Ьпо, такъ 
п к ъ  яш !1ароаанвое т1ло т  тш в у  внерцк не можвтъ вр1*обр1>С’гь

‘) S .  Ма^ег S1 . Liebig’s Ann. В. XLU, 1842 Mai HefL 
*} Di'ber <!ie E rhalt d. Kraft. BeriSii. 1847. Говор» во*ро6а*в, Геи.»-

голкцъ исюджл. ив-ь ол**ующи*ъ аолопеиШ: 1) Д*йста1я состонтъ въ
j^kieraim»., исяокящих’ь ваъ яуквтовъ иввеы тьлт>. 3) Д'ЬЙетаи равно аротвво* 
«ftierai*». S) Д»ветв1в ввя*аго пуиаг» мессы ие изиНаяется отъ орис|тст84ж 
К^гшжъ м о гь  евовго д8и®еа{*.
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виквхнхъ повихъ движешй '). Э то п  шводъ б т ь  пожощ» ошиш 
гжмзывлетъ ля вя кп|)>ориость т т в а  р я к т с тт , xU cr» ia ш цротиво- 
д1)йств1я? 0«ъ миошюъ вв rostb, что Hsojipos&saovi не
Hoi’fn .  возвасать вовиа двнжета. Эго, ао вкдввом^, досгов^рио нз- 
BtcTDO, такт, жакъ ииате napymBJC« бн важен* вршчшнноста. Да, 
ecja въ вЪт% BisfrpeiiJiixs. тнмодМ ог»!!, и в  &сяш овш иод- 
'tuBeao закоеу ирошорцюваяьяоста, ш«ъ ш п  шъ ирюштотъ слу- 
ча* т*ло щоаегь придти въ двяжев1в *), » и то, н другое нолегь ли 
быть уяняно не взъ опапге? Въ «одобвонъ яе  полсмкееш ок&знваютеа в 
оба, ао видному, везавяснмыеотъ опкти вывода SMUBomeoipaaeeia. 8нер- 
пн: они основан» на токъ, чтв SBjrpeiaiA вшваод-Ыствк не B jianrb  
Sift вн1>ши1« двнжвная, то-есть. на существовав!! васова пропорщо- 
вахьноспя; следовательно, сохрамев>в сверив иожета прявадлежкть 
гь  sHCjy зажовокть а priori толыо шъ w n  аучя'Ь, earn кгь ннжъ 
прй08«1 ежйгь м зажов-ь пропоришшоьностш. А .иожно т  отавств дао 
къ числу а priors вызоднныхъ? Нн аро чшсло. ни про зависняость 
сйлъ отъ разст<1яв)й »ы еще ничего не внаеи* бея» вожощи опыта; стол!. 
же мало «ока ны можемъ внать а priori, что отвошев1е отпшкява- 
тельннхъ AifiCTmi двухъ атомовъ другь на друга будетъ такое же, 
какъ ш между н ъ йсвп1рао-притагательвы1и  д*1сягшями. О существо
вав!» таю»8 свдзк прв тооерешвевъ состоятя нетафввиЕН яогутъ 
cBBAtTCJbCTBOBRTb ясоючательво д&внвя овш». Если вяутреяа^я 
СИЛУ пе вл1ак>гь на вв^шн!!! дввженгя, то s e a u m  собледатся м -  
ковъ 11|юнор1110вальноств; а отсюда, оостроявь ювяпе пветаческо! 
в оотенш&льноб sieprin, ножво шключвть, что ндъ общая суина 
виЕогда не Hswtniierai, вожобао тону, какъ Ньютонъ в«ъ этого же 
отсутств.1а BHyTî BHBxib вл1яв1& на вв^шн1я дввж«н1а сдйлал вн” 
водъ о вовсюдаоиъ равенств* д^йстмя в протинод'И стт *). Т»*йнъ

<) I. с. 43.
») с» , яыше.
<) Мы п« «лучйЯко ео««ете»л»ваъ вмавдъ fflnflepit. к Гы ш гт ы т  Нькь 

товоиежвич.: ов» оая во вущветау одиородяы. Нъютоаъ тй мш ж ы , жотармв 
jiapauaiot-ii aivaeiiiBVB тл покврхао«та 1евлп (ршвеяетао xftlcrsii ш П{ЮПЯ0- 
К»Ивтк!а к оратякгв!*} рмаровтрляпль дывм ш ч( крвя%вм—ва «ею влшвт»|1в 
гиетвку я цлав  агелвввуш. МпИеръ «в в  Г ахьвпм ы о рмироетр&жжв т4к пе 
яакояи Анакев||, оц'кненжих'Ь со сторокы жнтопвоИ работ , во ся^трь rtJr»  
янлоть *11 «»-ь ц.>ел11дн««:1. м«ввнто«гь, то-япгц усаавл», что 0«дев1в гМ »  ио 
» .u jn  к М*»110Л<1вств5» тнипь |*ОЦЧ««СИН т-й«> яв  шляокяч*, я ч п  к ЯВуГ]|ММ»ш1* 
ДХЯПСШв 1{и№ХЪ. Тя««пъ <|6{ШХ0П  ПХЪ тр;хи СМТШийВП JOrH«M«M крф*



обрааоиъ оба ааЕЛЮчев>я были шостроегм не зеиаввсвно отъ вевкаго 
опв¥а, & только 6effb помощи новлго опыта. Ваутреов1я взаино- 
д^йетма ве вызывают внйшаихъ движев!й—это ивв̂ кстно изг опита; 
ик*я вг рукахъ тшапе (не терманг, а понято—и Майеръ, в 
Гельмгольцъ пользовались, другими теркннамв) потепщальиой и свзе' 
т^чесжой анерпи, то*есть, раасиатрнвая движвн!в со стороны про
изводимой посредствошъ него работы и праникая въ разчегь ш  
Ttabso реальное, во я вовмогсаое дввжеа1е, нн беаъ вмеоё яомощн 
новмхъ зЕСвернкен'Говъ н 19аб91адви1Ё можежъ вывести завояъ еохра- 
нвв!я вверпн. Все д'кю т> MOBSTie исгенщ&лъшоЁ аверпя, Лейбивцъ 
тоже высвавадъ законъ сохравев1я сидъ—иневво жюыхъ сахъ; по 
оаъ не обладалъ погатзвнъ нотев^альвоб »верНя вл» ианрлжев- 
ивжъ снл1>— В08Ж0ЖВЫХ'}., а потому его заковг не могъ щм'Ьть того 
BB&teEia, каеъ МаЗеро-Гельнгодьцевси’й. Ап])Юрвость иослЪдваго 
огравкчивается, cifaoearMBiiOt только тЬмъ, что бегг поиощв опыта 
было установлено и прям'1&нено къ опыту новое цовят1е,—длниыл 
опыта рааематриаалнсь съ вовоЁ точки вр^нк. Это-то в составляеть 
ваяв^йшро васлугу Майера и Гельмгольца: еслнбы эксперимев- 
т&львыя Н8Сл^довав1а ве оправдали И1ъ закона, то прим'Ён«в1е къ 
дввжешю на ряду съ повяп'онъ аннвтичесвой <»нврг1я, также и по
нятна аотевЦ1&л1>воЁ дало бы свон полезные влоды, потому что кы 
узнали бы или то, что ваковъ равенства д'Ъйствзл и протввод-ЬствЬ 
соблюдается ие яовсюду, н что таквмъ образймъ понятие массы 
ве нш^етъ того значения, которое ны ему придаемъ, таЕъ какъ не 
вс% свлн пропорщональны ей, или же—то, что диваиическ^а свлы 
подчинены ве гЬлъ заковамъ, жаи. иы аредполагаемъ, и т. о.

Въ чеиъ же заблуждение тЬхъ, кто счвтаетъ ваконъ энерпи уже 
« |ф 1орнынъ? Въ ошибочеокъ ввгляд'Ь на noBSTie првчинн я вообще ва 
врянцвпы внешней природы. ,Положем>е сохранена свлн", говорвтъ 
М оръ,— ,В8 внскаамиаеть ничего другаго, жакъто, что дМств1в равно 
прмчива'Ь. Оно есть шоложеа^е чистаго равума (relner Veraanftsatz) к 
по»1ч»»у и т е п  бить столь же мало доказываеио, кап . в то, что 3 
в 1 состааляюгь 4 “ *)•

даятеяЛе ВыатоиомявВ р&боты—я»йя1щовлт акковы ва»ямод«йеташ во яев 
ваывттоШ, в а т  ва  беаяоввчна большнхъ, тавъ я яа бвмонвшо >&<мхъ рчв- 
(пкжгаюгь.

*) .jFr. Mohr. Allgemeino Tbeorie йат Beveg-un; und Kraft. Briiunscbwelg. 
1 Ш , игр. 40.
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Причвяа равна Д'Ьйспцю, во прн^иня есть сила, н ка»ь же ска- 
яать, что та тга утренняя Д'Ьятелг.ность, которая, можеть бмть, совер- 
шаетм въ ато»*, когда овъ прштягиваегь жъ се<5* другой, равна 
движен1Ю посл*днл1-о? В^дь оба процесса, можогь быть, раквородны 
и не соизмеримы между собою. Екай н можно говорать, что при
чина раива д11Йств11!>, то ве относительно 8ле»евтарвнх‘ь причвнъ, а 
только по отвошев1Ю къ сложпымъ авлев1внъ. Если всякое явлеа!е 
слагается взъ движеп1Й, то двя1кеп!л, входя|ц1а въ состав» лаличпаго 
явлсвш обусловлепы диижеи1ями предшествующаго, которое служить 
причиной валичваго. 1)от1> вд^сь иожло сказать, что причина равна 
д'Ьбств!», тавъ кавъ оба явлен1я соиав^рикы, оба состоять въ движе- 
н1яхъ. Но можно ли знать а priori объ этом% равевств'Ь? В§Дь его 
даже не существуетъ, такъ кавт> сохраняются не са«и дввже1Пв: 
они непрерывно накопляются и складываются съ предшествующнив, 
ш равпод’ЬКстиуБщаа ихъ непрернвно ивмйвяется; сохраняется жо 
только эверпя, то-есть, число, полученное огь особого способа юэмЬ- 
peuia вавъ д1)йств»тельн»хъ двяжев!в, такъ вг&хг, Еоторыя игогл» бы 
возникнуть всл*дств1е того, чт») дииа*ичеса!я силы подчйнеим та- 
киаъ, а не ивымъ ваЕоваа'ь •)• Иосл-Ьди!®, теперь ио храЗнеЭ Htpt, 
не anpiopBM, поатому не асфюренъ в заковъ сохравешл ввергли.

Махъ ’) утворждаегь, что этииъ закономъ издавна польвов&лись 
при QocTpoetliH важн'Ьвшихг положен!! кехаввкв— во ве т,
тон1> пнд^, как'ь мн т ъ  теперь н од тен ся, & въ cmmcj’Ii прввцяиа 
п<11Ш8«ож11ости i)o» i>ctna!n mobile, и что вг вад* этого оринцяна онт. 
состапляегь только другую форму закона лрачнваости.: Овъ ужяяы- 
вастъ, что прнпципоиъ невозиожности perpetuum mobile руководился 
Галилей при язсл’Ьдовав1и зааоновъ иадвн1я гЬлъ: каждое гЬдо 
должно упасть цв съ больше» скоростью, ч’Ьмъ та, съ которою оно 
было подбгюпшно, такъ вакъ иначе ножяо было бы получить в-Ьчное 
движсн!е. Подобнымъ же образокъ разсужд&лъ Торичелли, утверждав, 
что вытекающая изъ сосуда струя ве можетъ воднят;ься више уровня 
всей жяАкости н т. д. Что же касается до тожества ирввциоа нввов-

')  С*. 0 » ы п . поотроеии teopi* ивт«р1и, ч. I , йтр. 192.
>) Мяхъ и В;ндтъ рмсиатраякготъ eospuBenio sseprin , жааъ jo ra ie e i le  

«л«дстя»я првчияы я еувстйяцш, хот* поол*цн»от> во ечитаютть вполв«
апрЬрныии. По ев1я тика* свяаь гпроосмиеа, то ярнти<1вС11|1) *я«осо«'Ь *од- 
жсйъ прияяать сохравея!в внврпи столь шо апр1орнымъ, «ия-ь e j6 -
CTi'nnlio я т. «.



иожвостй perpetuum mobile и закона причинности, то вто для Маха 
хажетса само собою очввиднамъ ')•

Одвако челов4чвство не мало дожато голову вадъ посгроеи1е»[ъ 
perpetaam mobile. —Почему же тлкъ? Потому что его вевозможвость 
аитекаетъ и.ть аакова прячинвости толыо въ томъ случай, если раз- 
екатраваеиал нами свстенк тйлъ (наориж'^ръ, та машвиа, изъ кото
рой должно вовяикать в4чное дв«жен1в), или совс-Ьмь не им^етъ 
BsjTi>eHHBX‘b взанмод-ьйств^й, или же ояи должны подчииятьсл за- 
хону пропорцшиальпости; аотоиъ идругомъ можогыижа дать piniueHie 
только оаытъ. .Екивбн, наприм’Ьрг, сжоростн, пр1обр*таемыя т-Ьламй 
30 время толчка, бшги бы обратаы ихъ BicaHS, хагь это и есть въ 
дМстинтелыоетй, а результата сц^плвн1я, не сиотря на различ!е 
Btca, быля бн для каждой частицы матер!» одвиаковиши, то не со
ставило бы большого труда построить perpetauin mobJJe *).

Все скаяаввое зд^Ьсь им^еть выаченйв и относительно инЪндя 
Вувдта, жоторы& полагаетъ, что з&еовъ даерпи витекаегъ взъ оо~ 
в а ш  субстанцш. Д-Ьеспособность последней, разсужд&егь онъ, не »о- 
ж т .  изг&ннться, такъ к&къ сажа субстанщя образуеть невзи-Ьавый 
субъевгь B c in  явлешй: поэтому при даниыхъ услов»яхъ она всегда 
проешаодвтъ одинаковое д‘1йств1е, тажъ что сумиа ея зозиожвой и 
А^кйстантельноб деятельности или эверпи остается нензм^^нною ^). 
ik e  это s^ipco, во длв сохраиен1д вверпн необходииъ еще не выте- 
ЕающШ изъ а о в я т  субставц1а гакояъ tiponopi;ioHiubHocTH.

Поел-{$дн1Ё мало отличается отъ закона равенства дййсгв1я и про- 
тивод-Ьйств1я. По нашему аовамаа1Ю, масса не есть ц̂ 1что такое, чгд 
могло 6а существовать даже и въ томъ случай, ©сдибъ у матерга 
не было викаКЕХЪ силъ; масса лишь существуете въ аодчнненпыгь 
захову пропорцшнальвссти свла1Ъ, а вв'Ь ихъ она столь же мало 
реальва, нагь и всякое частное безъ существования дЪлимаго н д̂ -̂ 
литхя. По обыденному же аоЕииав1ю масса существуетъ н сана ао 
еебй,— номимо силъ» отожествляется съ вещвствомг. Но если отбро
сать »гу прям^сь догматнама, то ваконъ равенства д■̂ й̂cтвia и про-

*) Die Qeeehiebte and die Wurzel des S&tset you der Erhftltung dtsr Arbeit. 
Vortrikg gebalten in der K. Biitun GeeeMschftft der WisaeuMh. am iS Nov. 1871. 
v m  M ack P rag  1872, атр. 4 щ cjtftx-,

’) легко j5%nmvi,et, вр чп ъ м а  ox>xa }кв8а8»ы» амше
о eoxpaxeiiia. центра пшеочт,

*) l^gSk, I  В. Stuttgert, 188(), вт1>. 567.



TBBoxtiCTBia будетъ только иною точкой spiiiia на вавовь арооор- 
дювальности н незаввсвмости нритяжевш отъ првтягиваемыхъ объек
тов®. А заковъ равенства дЬйств1а н upoTHBOAificTBk Кавтъ счи- 
талъ апршрвымъ; если это в^рно, тя» anpiopes'b и законъ сохраненш 
энерг!и. Но въ зтомъ случа* Кавтг, очевидно, заблуждается. Оять 
снотригь на массу еъ обыденной точки spfeaie, кавъ ва Еакое-то 
не вависящее отъ сшлъ таийстввниое свойство, всл4дст81е котораго »  
каждомъ г1>л4 сворость обратва а§2оторому опред'йлеивому коэфа- 
Д1ввту. Прнвнавъ массу ч*мъ-то нредшествующаяъ сраваительио еъ  
силами, онть, рааум^ется, внвелъ отсюда требуешый аакояъ, такъ 
ш ш  уж е предположялъ его соовмъ повимая^еиъ кассы, чтб тотчасъ я,е 
видно изг его раясужденш.

Каждое д'ЬЙстте есть «8айМод1(йсти1е; поэтому каждое движе- 
uie должпо быть взаимнымъ, тагь что если тЬло А нриблажается 
х о тя  бы и къ  «овою щ ем уся тйлу О, то  и цосл'Ьднее все-так® a o j « bo  
быть равсиатриваемо какъ движущееся на встречу первому. Каагь же 
это сделать? Такъ какъ понлпе двнжекш относительно, то все равйо, 
будемъ ли мы равсматравать В д-Ьаствнтелыю покоющимся илн же 
скажемъ, что оно даикаетс-а со всЛмъ окружающимъ его частпнмъ 
или относятельвымъ простравствомъ (и равуи^ется, со вс̂ )Ма нахо
дящимися въ посл'Ьдвемъ 'гулами) в'ь другомъ бол'Ье обн[ирно«ъ— 
ВТ. ябсолютномъ аространств^: и въ томъ, я въ другомъ случа'Ь rfejO' 

В, въ евоемъ частномъ или относительаомъ npocTpascTst будетъ 
являться П0К0ЮП1ЙМСЯ ‘). i!o той же крячинй безраванчио—дви
гается ли т’Ьло А {папрй«'?фъ, «аЪва на право) внутри отвоснтель" 
ва«'о пространства на встрЬчу ионоющагося В, нли же и глмо А, я 
все окружающее В относштельное пространство, оба сраву, двигаются 
ва BCTirijqy другъ другу внутри абсолютнаго ирострвиегва: и въ томъ, 
и въ другомъ случай двлей1й будутъ одиааковыии’)• Цоэтому когда А 
нрнблпжаетсл къ поЕоющеиуся Б,- то мы ворав^, а оо предндущоиу 
заключен!!» (вслков д%8ств1е есть вааимод*йств1е) «должны, разсжа- 
тривать дйжо такъ, что она оба вааамно сблатштся внрри абсо -

*) Такъ строеиш щля т кн лю  жятеля авляютея пспоющвнвйя, юти уча- 
стгиуютъ въ  обовжъ дввяепЫх'ь земли.

°) Такъ xejimin «а ш о л н  б з щ п  одвааковын», прябдпж&втся яя  н& Bent» 
тодъпо шаръ хъ saarib, n jn  ne  отноевтвльяо всей кокплгт (которнх т> атоагъ 
еяуча% ягриетъ роль яСеолюткаго проетраясгв») одяоврежсняо квяг&ютея к» 
встречу n p jtb  яъ  яругу и етсалъ вийст» ет> «нагой, и oaMt. швр-ь: инагй все'таия 
будетъ «аааться п»*огощ«юсв па сю л*, а шаръ двш'»ющя»св «л немг.



лвтя&го пространства, но В *виг&ется одмнаково со вс'Ьмъ окру
жающими его относвтелылыиъ пространствон'ь. Въ »тонъ сближеигн 
овв должны участвовать въ pattitoft ulipt; шувт&щ скорости каждаго 
88% нихъ внугря абсолютнаго простравства должны получаться отъ 
раздйлвнш ваблшдаемо! {внутри отвоситедьйжго нрострааства) ско- 
роея сЙ1 и ж еа 8я яа части обратный шкъ массаиъ. Еогда оба 'Л ш  
столквутсй, то вcлtдcтвiв равваго, но вротйвоаоложнаго участ1й въ 
сблйжеюи они внутри абсолкинаго пространства останутся въ noaot. 
Во 01% етого ие мгожпъ прекрат1:т1>ся движен1в окружаюн^аго -Ляй В 
отаосюгвдьваго оростраиства, и посл’Ьдиве будвтъ двигаться сътою же 
сиростью, какъ я прежде (которая пришлась на дол® В) г въ томъ же 
визр&влев1и, то-естБ, въ нашенъ прнмЬрЬ справа ид л'Ьво ’); а эго 
ш  равао, какъ еслибм н А, и В внутри этого относитвдьнаго про
странства ABirajBCb съ т»ю ю  же сжоростью, какъ ш оно,— во сл'Ьва 
Ht право. Раасматрввая же количественаня ивреш'&йы .А к В, не 
трудно вяд^ть, что OBt удовлетворяютъ закову равенства д'Ьйствш 
и оротивод-Ыств^я »).

о  пом'Ьщеши одного движущагоса прострайства внутри другаго 
веподввжадго не будвнъ говорить. Сущестнеаиымъ осЕ!ован1еиъ вы
вода служить нЪчто иное—-ниенно вполн4 производьаое ваключен^е, 
что при взаимноиъ сближети двухъ -Ллъ скорости должвы быть 
обратвн яжъ Btcajfb. Но этого еще мало, и д м  получен!» своего вы
вода Камгь д о л « н г  б ш ъ  предположить, что если два r i u a  двй- 
Рйются на встречу другъ другу еь скоростями, обратаами ихъ мис- 
еажъ, то они взапиво ураонов'Ёшиваютса, то-есть, прнбакляютъ !̂ 'ь 
своянъ орежвниъ движешяиъ равиын и прттивоооложныа инъ. Та- 
кнйъ обравонъ вмводихмЁ закогь уже иредположеиъ существующим'}.; 
ш аед'&дств1е зтого овъ естественнынъ обрагомъ саова является w& 
ювц^ «ввода.

Чтобъ око8«ател1.но уб'йдиться въ вевозможноста теперь внвесть 
& priori амоаъ проворцшйадьвости, а вм'ЬетЬ съ вимъ н рааевство

<) Ё<ив я шарь, в книг», которнх двагАласа. a s  встречу enjr одияахово ео 
етжов'ь, арякуп» а*ь doxoS отиоеитсльио хокня^ы, то атадъ-то З^двтъ оракол- 
«41% «вае Д8в«в81в, тавг. ч ю  хаиг в}Лто бы « швръ, и свига днигадниь ил »в«ч. 
«'>• VJ же «торону, въ к»кук> ореаде KBer&jcx шаръ.

*} M«tApb}si»elie ABfftDgegriinde <1. NutiirwiBeensch. Meehan. Lebre 4. Въ 
Zumtis 2. Елятт. овобщаеэт. гготт. выжадъ и м& нритягатмьны* евлы. Вяервие 
тожой ввм ляг вмож виъ йшигоаъ яъ оц,аояъ кзъ до-критачвсхвхъ еичнией11>! 
Нвп«1 Leh?l№gHff d«T BewegsQg т& Rube. ll&B.



40  ЖУ¥ПкЯЪ HBRHOTgPCTBi НАРОДНА го проовкщквга.

AificTBiB съ противод’Ь9ств|енъ, а также coxpanesie анергш, нвъ и<ь 
HJiTift причины и субст»ац1н, допустииъ, «то мн иичвго не можемъ 
совеавать иначе, какъ посредствоиъ форкъ, воаервыхъ, причинной 
связи (такъ что она должна проникать весь оинтъ насквозь), & во- 
BTopiMX'b, субстанцш я accldens (то-есть, всяк!й нредиетъ нашего со- 
8ваюя или опыта должевъ являться какъ Ht4T0 неизк^ивоо, остаю
щееся таквиъ при всяких-ь происходащихъ »ъ оемъ Qepeif&Haxi); 
другими словамв допустимъ апрюрность понятШ причины, субегля- 
ши и accldens, Законъ причинности иогкетъ быть реаливованъ для 
нашего опыта только въ coOMTiexi; а ихъ нонзмбнпыи!: субъеп'онъ 
должна быть субстанщя. Какъ же они возвикаютъ? Одно иэъ двухъ— 
или язъ единнчпой субстанщи, или ивх ея общности (взавнод^йствгя) 
съ какою-нибудь другою, йаъ едияпчно& субстанщи не могугь воз
никать никаюя перенЪны, а следовательно в события. Действительно, 
субстанщя должна быть иеизненнынъ субъектомъ всЬхъ ея accidentia. 
Противоположение еа съ последниин, или вхъ обособление ножегь 
быть только логическимъ, а не р(шьвымъ; будь иначе,—каждый acci- 
«1в!!я должепъ былъ бы им'Ьть CJIOWI свой субъектъ. Отсюда сд4дувп., 
что сана субстапц1я реально существуетъ только въ ея иеренеяахъ; 
а потону ея неизиЬвность должна для нашего совяапав1я огравичв- 
в&ться только неив*4нносты» закона совершающвхся въ ней собн- 
Tifi, то-есть, вакономерною ск^ной еа различвыхъ cocToanifi. Если 
субсташца предполагается вне связи со BcivH другими, то ея со- 
стояв1я для соблюден1я закона причинности должны воанакать другь 
изъ друга, потому что субстанция, какъ неиаменное, не ножеть сана 
по себе вамеввть даннаго состояв1л другимъ, такъ какъ втотъ 
актъ ввесъ бы въ нее перемену, такъ что каждое ея состояние 
должно быть производимо другимъ—именно предшествующнмъ. Но 
тогда причина должна предшествовать своему действ1Ю, а это управд- 
влетъ законъ причинности '); следовательно, поняпе субставц{я я acci- 
dens можетъ быть реализовано «а ряду съ заковомъ причинности 
только посредствоиъ в8аинодейств1*я cy6cTaHi)(ifi, то-есть, одна суб- 
етАйшя должна действовать ва другую и въ то же время испыты
вать действ1е отъ вея. И  такъ какъ действ!я первичныхъ првчинъ 
должны состоять н въ такихъ явлешяхъ, хоторыя содержать въ себе 
вечную одвообраевую пероиеву (движен1е или ихъ аналоги) *), то

*) Си. Оо. постр. твор, шат., ч. I, стр. 151, 
’ ) Ibid.
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шилод-Ыстше субстанции должао происходить тажииъ oejjasoM’b, 
9тобы зъ ихсдой с7бстаяц1и безареруишо sosaHsaiia 'гакаи «злея1я 
{анмоги движеи1й но Hnepuiii) и суыивроналнсь со uctia  ея иред- 
шестоующиин состоян1«жи, Такиыъ образонъ шждан субстаищн 
должна нодвергатьса аворерывнымъ нерем^вамъ. Въ чемъ же выра
зятся ея еубсгаифальвость? она шлвитъ о ce6t, какъ о не-
83»^вбонъ субъектЬ? Очевидво, только ‘liiH'b, что хотя itpe разиыхъ 
отвошвй1яаъ къ другой субстанцш въ ней будутъ ноэаивать разння 
ашв1я, но при наступлея!» одннхг и т^хъ же ycuouiQ всегда бу> 
деть во5викат1. одно а то же явленш, хотя орв ваступлеа^и атигь же 
yaoBift во вренд вшвнох^йсгё{я сг третьею субставц1е&, это 
иожегь 8ам4внтьея сонершвнао иннмъ, но опять-таки строго опре- 
дЬ1внйыи'ь хля  этим yclosift. Если это требование не соблюдено, то ио- 
влпе субстанц^в оп-аетсл не реажн»ававамм-ь., sioTouy <гто не било бы 
№ ней вн«!вго постояйнаго. Но сайдувтъ ди отсюда, что веди въ 
cjf6araHnia А во время ед взвимод48ств1я съ субстанц1ей В нри усло- 
в1ахъ у возникаеть явление я, то уже а priori видно, какое явлен1е 
Яц 1Ю8внкиеть нри вли'Ьий у чрезъ у,, такг что аиая а, мы могла бы 
определить и а,? Ничуть не бивало, потому что этого «овсе не со
держится въ аовятш субстанщи: по иосл'Ьднему требуете» только 
одно—пр« услов1яхъ у въ cy6cTannia А во время ея взаи»од11Йств1а 
съ в  должно всегда возникать только <* н отиюдь никакое другое 
яалеш1в, а нри у, всегда тольео То же самое относится и къ 
субстаиа1й В, п  которой ара у должно вовникать (во время вяанмо- 
д^йсташ А, а не съ С н съ D н т. д.) только Р, а при у, только р,. 
Еаковн же будугь а, а,, j3 и р, и кавъ они будуть относиться другъ 
къ другу, оставтсл не опредйлевиииъ, г&яъ что узнается только изъ 
овата. Одинаково ве ивзФстао, какое ввлввзе вовннкаетъ въ субстаа- 
цш А, если она B»icTo В встуннтъ во BaaHMOAiScTBie съ третьей 
с|бс*аиц|ей, ваприм'Ьръ, при т1хъ зве услов2яхъ у; требуется только, 
ч«Йи врш отяхъ умовшкъ оно всегда было одввмъ н Л иъ же; но 
будегь лн оно 01шть ss или р в въ жакомъ отйошеа1н oso будстъ 
виоднться *ъ в  »  « „  остается не опред'Ьленнымъ ’)• В о гь  эта-то 
неопред^леввость вэанноотношев^я явленЛ, возввкающвхъ въ одной 
я Tot s e  субстааши, и д^лаегь невоажожаыиъ выводъ а priori ввъ 
иовя71й еубст&ндш « причины вакона ароворц1онадьвостя в свавав-

>) И«яь «того ваклю1 ва1а видно такте, ч т  тагь 'вдям ваепм  вд«»(!?80 н«тз< 
| 1Ш жлт «кк8аяовоет!> а Л хъ  ато«ой% не в«ть требовви1в & priori.



нынъ съ шшъ понялб и зшюиовк, какъ его тготшст. же етааогаггм 
ещ е бол^е ган'Ьтйын-ь чрезъ орвкйневш предш еспую щ вхъ p u e y -  
»ден1й къ диваияческип атонямъ.

OoottAsie должны бып. кнгляны, в&п> с|бстов11ри. Но они реал&на 
только т. свотжъ взаниодМств^ях'к, нотой; что есжябш како#-в1 - 
будь 83% аяхъ не вза!81м»Д'Ьйство8ал’ь съ другвм®, то &въ ае суще- 
ствовюъ бы ждя нашего опыта. А  вед^детюе этого пждмй пожь 
л.олжеаъ быть въ йеирерываом?, движвшн и въ м  же время нворе- 
рывно влить ва дв11»еи1я другихъ. Вг теми »е  аивнвается его 
схбставц1альвость? Будь оиь векцестввапинъ, то вещество, по веди- 
дпиоиу ’), и состааило бн его субггаац!»; но вещеоям» se воаиожао, 
и все, что кы зваеяъ въ атои^, сводится ш  одяи дишь дважвнш, 
и&къ ирокзводяиня, шкъ и 110Л7чаеныя шп;. Очоандио, субстащшв- 
вость его должна состоять въ тонъ, чтобв шря одяважовмхъ fcxo-- 
т ш п п  аемъ всегда возаиюии одна н тЬ т е  дЕн*ев1я: б т ъ  этого 
иелыш было ба арвзвшп а п ш  одвияъ в г&шъ ш , п х ъ  что т, еемъ 
не было бы вячего постоявнаго, я ошь ве могъ би бить нодведеыь 
1!0А1> аоняпе субстаяфи. Но для такого постоааства, то-iMyFb, для 
его субстанц!альвоств, вовсе ве т|>е<>устсл, чтобы между его давш^ 
ииии, В08ВИКШИИИ при разииж'ь ycjoaijsx'b сущ.ество8ало такое, а «е 
иное отношение. Все саазаоное про одинъ атонъ ик^еть н^сто и 
относятельйо всякаго другаго, с% которыж'Ъ оаъ взаимод'Ьйствувгь, 
такт, что 1!оият!емъ субстаац1альаости *тоиов-ь «ювсе не требуета*, 
чтобу ихъ оггалвввательиыя и всяил друпя AtficTsie относились 
между собою таш. же, какг. i  н »  всем^рио-првтягател&выя, ж чтобм 
посл^дв1я »ъ хаждожъ ато»'Ь оставалась вензи^наыня, ве смотря аа 
cuhsy аритягвваекнх'ь обьектовъ *).

Очевидно, что ааковъ равевства д^йств!я и протнвод'Ьйствш, если 
м можегь быть теперь выведет, безъ помощи оныта, то не всяваго, 
а только иоваго; и если онъ aapiopHaro ироасхоащешя, -то уже во

’) Говорвет»—яо сидит м^, потиву что » е»но-то ввщветяо. велябн т о  
«{щеетвоаяло, было 6ш реалме л а ш  яое<гблья]Г, по «кольну оао 6м «а
хяи»еа!«, то-евтц оо «coJbSf ороаятетяовало бы атвийкъ ii{>oihk«t& лр ;гь  црутл, 
тмч. что *ее-т»«в взавио**8с1 »Ш было Ры пустикъ адоаоиъ.

•) Ore»»» еще рмч. вхдао, н» сиолмо ошявочво врвциввтк рвмьиость обн- 
1,ешао*1 вягдяд! nit шлссу. она е«ть чвело, uojjr4se»oe чре$1 > epftnaenie еща л prior! 
lie опрсд1)ДБоиых'ь, п «маирячееки двнвых-ь скороетвК; ивпд; гк в ъ  про втоп% 
игнорируете» вяпиранесхое раввиство ежороствЙ ор« ш ^ет а  дли to ro , чтойы 
ирвдвчгь Bets'* такое, в во другое «иачспк.



Бсякожъ случай должвнъ быть выводаиъ бол'Ье сложнымъ п т м ъ ,  
ч-1мъ оростой J0i’H4ecsiS[ аиализъ uoisaxift причвны, субстаицш н 
imaiiOAtilcTBk. Теперь же для его пыаода ятбходиио auliTb цъ |>jr- 
ш ъ  с л ^ д у 8)Щ1я данный!, о  ко то р и х ъ  иы  у зи аем ъ  аока toie>ko DjrTCxb 
ойята; 1) результаты толч«а (илм какого-нибудь и«аго нзаимодЪй- 
CTsia) обратно прооорщональвн нжъ в’камг; 2) sc-fe т'Ьла падаютъ 
еъ одинаковою с к о р о т а ю ; 3) инерщя поеоя (отсттств1ё h obm ili ви'Ьш 
яелъ двитоиШ нъ изодировдиаой Harepiu) pacsipocTpasttieTca ue 
только т  h to w ,  но и tm ихъ систеиш Отсюда уже путеиъ нише- 
язложеннизсъ ра»с;гждеаШ; безъ иомощн воваго оаита, ны иолучимъ 
завонъ ароиорфовадьпостй и, ш къ  особу«> точку spinU на uero, за- 
конъ равенства д'Ьйств1л съ аротивод'1!1йстн1ем'ь: tuepu&a данная слу 
жать исходиунъ пунатноиъ длл 8аключен1я о иронорцюиальиос'П! 
реяультатовъ рааявчпыкъ взавмодййствШ; вторая свид^тельствуегь о 
т о т ,  что мам'йрающее эту нропорщовальаость число (oTsoiuefiie 
ншет) не уашвсигь от, порядка гЬлъ, въ котороиъ «и новедеиъ сао»« 
взмЪреяк; третья докааываеть, что молучеииые тавимъ- лутеиг вы
води ии*1)ть 8йачвн1в для всЬхъ силъ. Чреяъ npaMtueaie же къ атииъ 
выводаиъ noBirriif жииетической и аотепц!альноб auepriu получаете» 
8шюнъ coxpaiieaifi aaepria. Но весь этоть путь не есть чисто aiipioji- 
BM i. Частое ft priori есть то, бевг чего ао ыожеть быть нашего 
ofSMTa (то-«сть, вадзб4»иыя фориы сознанан!»), ц то, чтй вытекаагь 
отсюда. Все же,- I'l'* ocaoi»ao хотя би ва одной дайной а posteriori 
(яа -101!%, чт'б не аеизб'Ьжио для вашего созаивая1я), есть только 
о тяосжтеаьвое а priori.

Постоаиство еубставц1и стоить аъ тесной связи ст. аринцнноиъ 
сохраневи материн. Мор'ь, нриз1шющ1й чистую ацрюрность закона 
cospaeeaia anepriir, утверждаетъ, что coxpaHeuie материи есть чист» 
дквврвческое иорят1в ‘). ну»во вамЪтить, что при обыдеиномь 
MMpteiu на атоие, шйкъ т  частнцц веа(вства, ие шожеть существо- 
ш п  шжаюй вюможаосга эмаврическн доеззышть сохрааекк; ма- 
«р1и- Нодг поы'Ьднею тогда иодравумЪваетея вещестко, и сохраиъ- 
Ш1& MaTepiM должпо бить сохравеишиъ нещестиа; а въ это«'ь иитко 
нельзя уб-Ьдитьсв, не донустинг иредиариталыш ei'o ароиирцштиь- 
воети съ Bicojii, потому что въ оиытй дано не coxpaaeaie обьсиа, 
которы! взи'Ьнлетсд при. химичесвшх'Ь и при ииогизсъ фиуическиш'ь 
лвяешяхъ, а сохранен is ,р‘Ьса. Что шв до ноел'Ьдцам, то до изв'йст-

‘} i. е. втр. 31.



еой степени его неивм^нность составляетъ а priori необходимое сл'Ьд" 
CTBie субстаиц1*альноств дипаиическпхъ атомоБЪ. Она доллсяа состоять 
мнепго въ токъ, чтоба при раввмхь услов1яхъ атоны &ров8еодиди 
один в Ti) же AibficTois; сл^дователыяо, при невзи^неости веилн каж
дый атоиъ должеаъ сохранять одипъ в тотъ же в4еъ. Но въ свою 
очв|к!дь и 0ТО достов?Ьрво только въ томъ случай, если вваийод'Ьй- 
cTBie двухъ атомовъ ннскольво не аависить отъ большей ямп меньшей 
близости третмго, другими словами—если яа нзйияод-Ьйетв1в двухъ 
атомош. не влмютъ ихъ одновременно нроисходнщ1я в8аимод’Ьйств1я 
с'ь другими, чтй иожегь быть узваво пока только изъ опыте. Поэтому 
coxpasenie в'Ьса есть сл^дств^е не субстанц1адьности вообще, а того 
способа, какъ она реаливована въ дипамиадскихъ атонахъ. [Понятие 
субстанщя требуеть чего-то яеивм’Ьвнаго иди одияавовостн явлев1й 
при одинаковости условШ, но въ чемъ «остонтъ й о с л 'Ь д й я я , в ъ  р а -  

венств^ л и  разстойН1й только двухъ атомовъ идя же въ раоенств-Ь 
разстойй1й икъ кагь д р у г ъ  отпь друга, такъ и «тъ другикъ, остается 
ве онред'Ьлеанымъ; столь же пеопрвД'Ьленео понят1емъ субставц{н, 
могутъ ли вл1ять иа вовникающш ycsopesia наличный скорости ато- 
мовъ, какъ это предполагаетъ Вильгельмъ Веберъ, или нЬтъ.

НтаЕъ> анолизъ жаслы ве только не упраздняетъ, а напротавъ 
подтверждаетъ вритиЕо-философское n0HH«auie иатерш. Масса не есть 
что-либо суи](вствующ,0в В1. иатер1в помимо снлъ, напротивъ она су- 
ществуетъ въ самнхъ снлакъ, другими словами—въ заивйящяхъ отъ 
разстояп1й иатер^альныхъ частицъ сблиаитщигъ в удаляющихъ усво* 
ре01яхъ. Мало того— при обыдевиомъ повиман1я мат<;р1и масса, ва- 
конь 5>авевства д’Ьйств1я съ противод'!!Йств1е11ъ, законъ сохранен!® 
энерпи остаются безъ всякой свяаи иежду собою: т ссл  есть какое- 
то особое свойство; ваконъ равенства д4йств1я съ кротйвод^Ьйств1вмъ 
нисколько не свявааъ съ этижъ свойствомъ и могъ бы отсутствовать, 
хотя масса осталась бы; »нерпю s e  Теть описываетъ кавъ каесую-то 
таинственную сущность, которая обладаетъ такою же объевтявною 
реальностью, какъ и  1<атер1я. Съ крвтико-философской ш) то'гки sp-bBia 
все это стовтъ въ тЬсн'Ьйгаей, какъ бн органической, связи другъ 
съ другомъ. Конечно, существовае!8 такой связи еще не ручается sa. 
сираведливость reopii; но им'бетъ ли механиамъ аосл^ атого право 
упрекать динамическое B o eap ta ie  въ тоаъ, что оно, будто бн, вару- 
шаетъ научную стройность и единство ирввцнновъ?

Як. Вжедепв»1А.


