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Въ 0рловсном'ь Техничеономъ 0бществ'і.
4-м-ъ очереднымъ Собраніемъ, состоявшимся 20 августа

подъ предс*Іздате.лЬствомъ> Ф. В. Гаврилова, закончился истек-
шій отчетный 1915-16 годъ.

На означенномъ Собраніи Л. А. Боровичъ сд'влалъ со-
общеніе о проектируемомъ имъ воздушномъ переход'Із черезъ
р. Десну въ г. Брянск'в при устройств'в электрич. осв'вщенія.

На томъ же Собраніи были избраны_ддвйствительными
членами О-ва инзк.-злектрикъ Э. Г. Бюссеръ, директоръ Орлов-
скаго трамвая, инж.-механикъ Г. М. Рюминъ, инженер'в того
зке трамвая и инж.-технологъ В. А. Козьминъ, Орловскій Стар-
шій Фабричный Инспекторъ. І

Въ теченіе мннувшаго лЪта Обществу было предложено
насколько экспертизъ: по пріему подковъ, изготовляемыхъ
на одномъ изъ м'встныхъ заводовъ, по заказу Орлов. Отд'вла
Всероссійскаго Земскаго Союза, былъ командированъ инж.
Е. М. Гуревичъ., по предложенію Орловскаго Окружнаго Суда
для экспертизы по устройству мостовыхъ были рекомендованы
инженеры: Т. Н. Васильевъ, В. А. Жежеро, И. Н. Овечкинъ.

29 сентября скончался д'ЬйствителЬный членъ Общества
А. НцПушечниковъ, пом'вщавшій свои статьи въ ,,Изв'встіяхъ
Орловскаго Техническаго Общества'*.
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О

і. К. їідшсчкккобъ.
(Некролозъ). -

29 сентября 1916 года-,на 66 году жизни, послъ продолжавшейся
около'З лътъ болвзни, скончался въ г. Орл'в дъйствительный членъ
Орловскато Техническаго Общества инженеръ' путей сообщенія д. ст. сов.
Александръ Николаевичъ Пушечпиковъ. Покойный, по оконча'піи въ1875 4году полнаго курса наукъ въ. Институтв Путей Сообщенія Импе-
ратора Александра І-го, всю Жизнь свою посвятилъ исключительно
инженерному двлу и прекратилъ свою дъятельность въ 1911 г.-лишь
тогда, когда силы- его настолько ослабвли, что онъ не могъ уже обхо-
диться бевъ посторонней помощиа но и при такихъ условіяхъ онъ не
переставалъ интересоваться технической литературой и помъщалъ свои
статьи въ якурналахъ: ,,І/Іна~:енеръ“, ,,Извт›стія Собранія Инженеровъ -
Путей Сообщенія“ и ,,Изввстія Орловскаго ГГеиническаго Общества“.
По выходв изъ Института двятельность А. Н. началась 7на бывшей
Орловско-Грязской лк. д., откуда перезъ 3 года онъ былъ приглашенъ
на Московско Нурскую ак. д, гдъ въ 1882 т. ему пришлось произво-
дить весьма серьезныя работы (временные объіззды и каменную трубу
на мвств бывшей Нукуевской катастрофы). При этомъ онъ воспользо-
вался наблюденіями, сдвланными имъ надъ высотою подпора у н'вкото-
рыхъ пскусственныхъ сооруженій Мож-Курск. ж. д. во время ливня
30 'іюня 1882 г.., и составнлъ нормы для опредъленія расхода воды
въ малы'яъ бассейнахъ до 30 кв. верстъ (подробный расчетъ пом'в-
щенъ въ Ж М. П. С., 1883 г. п въ курс'в мостовъ7 бывш. проф.
Николаи)- На Моск.-Нурск. дор. А Н пробылъ 3 года, въ теченіе ко-
торыхъ занимался перестройкою иску.сств сооруженій Отсюда онъ былъ
откомандированъ въ распоряженіе Временнаго іправленія казенныхь
жел. дорогъ и назначенъ начальникомъ службы пути Екатеринепской
дороги, а за симъ въ 1888 г. и вторымъ заміэстптелемъ начальника
этой дороги ' ' ..

Въ 1889 г. А. Н. быль командированъ на Нурско-Харьково-Азов-
скую ак. д. для участія въ комиссіи по освпдътсльствованію 2--го пути.

Въ- 1890 г. А. Н. былъ назначенъ пачальникомъ службы пути
Закавказской ж. д., а съ 1894 г. начальникомъ этой дороги; въ
слвдующемъ 1895 г. начальникомъ работъ по постройки; Забайкальской
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жел. дор Это была одна изъ самыхъ' капитальныхъ работъ Але-
ксандра Николаевича.

Забайкальская дорога состоитъ изъ І/Іркутско-Байкальской вътви
протяженіемъ около 64 верстъ, собственно Забайкальской ак. д. дли-
ною около 1034 в. и ввтви въ Китайской гранпцъ около 321 в.;
всего около 1419 верстъ. к

Изданный А. Н-чемъ, нослъ окончанія работъ, альбомъ исполнитель-
ныхъ чертежей по постройкъ Забайкальской ж. д, ея вътвей и при~
станей паромо-ледоколовъ на озеръ Байкалъ 1895--1901 т. съ по-
ясненіями, касающимися мъстныхъ условій, вліявшихъ на проектировку
сооруженій и на способъ исполненія строительныкъ работъ представ-
ляется весьма цъннымъ и очень полезнымъ вкладомъ въ техническую
литературу.

Строительная дъятельность А. Н. была настолько обширна, что
сдълать оцънку его трудовъ могутъ только лица близко къ нему сто-
явшіе, тъмъ болъе, что вслъдствіе своей скромности А. Н. былъ чуждъ
рекламированія свонхъ дъйствій.

Въ 1900 г. приказомъ Министра Путей Сообщенія А. Н-чу было
поручено исполненіе обязанностей главн. инженера по постройкъ Черно-
морской лнніи Владикавказской ак. д. (съ оставленіемъ въ занимаемыхъ
имъ должностяиъ для окончанія расчетовъ и отчета Забайкал. дороги).

Въ 1904 г., во время войны съ «Японіей, А. Н. былъ назначенъ
начальникомъ работъ по постройкъ Сучанской эк. д., въ 1905 г. былъ
освобожденъ отъ исполненія обязанностей главн. инженера по постройкъ
Черноморской лпніи (съ оставленіемъ въ прочихъ должностяхъ).

Въ 1906 г. назначенъ штатнымъ инженеромъ У” кл. и завъды-
вающпмъ постройкой моста черезъ р. Иркутъ на Сибирской экел. дор.,
въ 1908 г. за оконч. постройки причисленъ къ Министерству1 а въ1911 г. уволенъ согласно прошенію, по болъзнп, отъ службы.

Во время своей службы на различныхъ дорогахъ А. Н. прини-
малъ участіе и на жел'взнодорояєныхъ съъвдахъ пнженеровъ службы пути.

Накъ инженеръ, А. Н. обладалъ большими способностями и зна-
ніемъ пнженернато дъла и во всъхъ случаяхъ своей обширной 'практики
съ. успъхомъ выходилъ изъ затруднительнаго положенія. Его характер-
ныя черты, какъ человъка, были выдающаяся доброта, справедливость
и скромность.
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Между товарищами, сослуживцами и вообще между инженерами и
знакомыми А. Н. всегда пользовался большимъ уважеиіемъ и любовью.
Словомъ, можно сказать -~-зто былъ рыцарь безъ страха и упрека.

Смерть А. Н представляетъ большую утрату не только для инже
нервой семьи, но и для всего въдомства Путей Сообщенія, и память о
немъ, какъ ръдкомъ человъкъ и выдающемсяпо своимъ трудамъ пн-
женеръ, едва-ли когда изгладится.

А. Л.
О радіоактивныхъ лучах-ь.

Почти 100 лътъ тому назадъ англійскій'физикъ Фарадей выска-
залъ предположеніе, что помимо трехъ аггрегатныхъ состояній тълъ:
твердаго, жидкаго и газообразнаго должно существовать еще четвертое.
При этомъ онъ принялъ,~что въ зтомъ состояніи физическія разницы
между всъми тълами бол'ке не существуютъ. Это состояніе онъ назкалъ,,лучистой матеріей'. Затъм'ь прошло еше почти полстолътія, пока
опять кое что стало слышно о лучистой матеріи Фарадея или о лучахъ.

Только въ 1856 г. Бруксъ нашелъ, что свътовыя явленія, про-
исходящїя у катода при электрическомъ разрядъ Гейслеровыхъ трубокъ,
идентичны съ лучистой матеріей. Онъ назвалъ зти лучи по ихъ исхо-
жденію изъ катода ,,катоднь1мп“ лучами.

Эти лучи обладаютъ замъчательиыми свойствами производить” флу-
оресценцію стекла и другихъ флуоресцирующихъ тълъ. Если эти лучи
при помощи катода въ'видъ вогнутаго зеркала сосредоточить на кускъ
листовой платины, то послъдняя нагръвается до бълаго каленія. Эти
лучи могутъ также развивать механическія д'кйствія; если на пути
зтихъ лучей расположить небольшое лопастноеколесико, то оно будетъ
вращаться, ириводимое въ движеніе равномърно падающими на него лу~
чами. Еромъ того эти лучи могутъ уклоняться отъ своего пути по- а
мощью сильнаго магнита. '

Нруксъ объяснялъ себъ зти явленія тъмъ, что атомамъ (электро-
памъ) сильно разръженнаго газа у катода сообщается злектрическій
зарядъ, которымъ они отталкиваются отъ катода и въ теченіе всего
времени пребыванія въ злектрическомъ полъ восприиимаютъ въ себя
кинетическую зиергію. Въ мъстъ встръчи катодиыхъ лучей со стеклян-
иой стъпкой трубки появляются новые лучи, обладающіе совсъмъ иными
свойствами, нежели катодные лучи. Открывшій эти лучи германскій
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физикъ Рентгенъ назвалъ ихъ Х-лучами. Эти Х-лучи или Рентгеновскіе
лучи не уклоняются магнитамп, какъ это имъетъ мъсто у катодныхъ
лучей, а также не могутъ преломлятьса, отражаться и поляризиро-
ваться подобно свътовымъ лучамъ, но зато они въ состояніи прони-
кать почти черезъ всъ тела и производить свъченіе нъкоторыхъ пзъ
нихъ (напр. 2и Ѕ, ВаРї-(Ще).

Такъ какъ катодные лучи производятъ флуоресцнрованіе стеклян-
ной отънки, противоположной той, у которой [появляются Х-лучи, то
предполагали нъкоторую зависимость между флуоресценціей и испуска-
ніемъ почти все нроникающихъ лучей. Сперва были того мнънія, что
появляющіеся при зтомъ Х-лучи представляютъ собой постоянно про-
исходящее дъйствіе флуоресценціи независимо отъ причины образованія
свътовыхъ явленій. Тогда прежде всего начали производить изслъдо-
ваніе сильно флуоресцирующихъ веществъ, такъ какъ въ нпхъ видъли
источнпкъ еще неизвестныхъ лучей.

Танпмъ образомъ французскій физикъ Пекерель въ 1896 году
производилъ испытаніе урановыхъ солей по отношенію ихъ лучеиспу-
скательной способности. Онъ клалъ кусокъ урановой соли на заверну-
туювъ свътонепроницаемый матеріалъ фотографическую пластинку 7и
приводилъ соль во флуоресцирующее состояніе, подвергнувши ее нъко-
торое время дъйствію солнечнаго свъта.

Развернувши пластинку, онъ нашелъ, что тъ ея мъста, на кото-
рыхъ лежала соль, явнообнаруживали темныя пятна. При повтореніи
тъхъ же опытовъ безъ предварительнаго освъщенія урановой соли по-
лучились тв же результаты. Подобныя чернын пятна на фотографиче-
скихъ пластинкахъ появлялись съ той-же интенсивностью и въ тъхъ
случаяхъ, когда примънялась урановая соль, добытая и хранившаяся
въ темномъ мъстъ, т. е. при примъненіи такихъ соединеній, которыя
не могли обнаружить никакой флуоресценціи. Даже по истеченїи мно-
гихъ лътъ эти добытыя и хранившіяся въ темнотъ соли дъйствовали
на фотографическую пластинку.

Отсюда Бекерель пришелъ къ заключенію, что зд'Бсь дъло идетъ
о новомъ родъ фотохимически =дъйствующихъ, но невидимыхъ глазами,
лучей, представляющихъ собой характеристичсскую испускаемую ура-
номъ способность.

Побужденные открытіемъ зтихъ урановыхъ или Бекерелевыхъ лу-
чей, некоторые изслъдователи приступили къ испытанію минераловъ, _
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всегда встръчаемыхъ въ сопровожденіи урановыхъ солей, въ надеждъ
на открытіе еще и другихъ неизвъстныхъ лучеиспускаемыхъ веществъ.
При этихъ изслъдованіяхъ обнаружилось, что урановая смоляная руда
изъ Іоахимсталя въ Богеміи и некоторые другіе, содержащіе уранъ
минералы, обладаютъ болъе сильной лучеисиускаемостью, нежели
соотв'втствуе'гъ содержанію въ нихъ урана.

При помощи точнаго химическаго анализа этихъ минераловъ Нюри
и Бемонъ удалось выдълить наиболъе испускающую часть этихъ ми- _
нераловъ, состоящую изъ неиввъстныхъ до сихъ элементовъ полонія
и радія и, промт, того, изъ незначительныхъ количествъ радіотеллура,
радіотора и актпнія. _ І

Для полученія чистыхъ радіоактивныхъ веществъ изъ урановой
смоляной руды изо-тельченный минералъ обжигается съ содой и затъмъ
выщелачивается теплой разбавленной сърной кислотой. Уранъ перехо~
дитъ въ растворъ, а нерастворенными остаются радіоактг-івныя веще-
ства, образующія основной матеріалъ для добыванія радія. Активность
его въ 4-':"› разъ больше активности металлическаго урана. Остатокъ
затъмъ кипятптся съ концентрированнымъ содовымъ растворомъ и сдъ-
лавппйся при этомъ растворимымъ сульфатъ удаляется путемъ тща-
тельнаго промыванія. Радій остается въ видъ неизменнаго сульфата
вмъстъ съ сърнонислыми солями свинца, барія, алюмпнія и нъкото-
рыми другими примъсями. Этот-ъ остатокъ затъмъ обрабатывается го-
рячимъ концентрированнымъ натроннымъ щелокомъ, причемъ свинецъ
и алюминій переходятъ въ растворъ

Нерастворимыми остаются сульфаты (сърнонатріевы соли) радія и
барія. Канъ только послъдніе перешли въ солянокислую соль, полу-
чаютъ растворъ хлористого барія и хлористаго радія, который въ 60
разъ сильнъе, нежели такое же количество вонцентрированнаго раствора
урановой соли.

Для полученія изъ 'этого сырого матеріала чистаго хлористаго радія
пользуются тъмъ фактомъ, что въ вод'в, содержащей соляную кислоту,
хлористый радій менъе растворимъ, нежели хлористый барій, и на немъ
основываютъ способъ дробьной кристаллІ-тзаціи. Продолжаютъ отдъленіе
объихъ солей до тъхъ поръ, пока въ концъ концовъ получаются два
продукта, изъ которьтхъ одинъ представляетъ собой хлористый барій и
почти не активенъ, между тъмь кавъ другой состоитъ почти изъ чи->
стаго хлористаго радія. При извъстномъ содержаніи радія въ кристал-
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лахъ они окрашиваются въ. темный цв'Ьтъ, который, однако, опять
исчезаетъ при раствореніи зтихъ кристалловъ. ' '' Въ остальномъ кристаллы хлористаго радія имтзют'ь полную ана-
логію с'ь кристаллами хлористаго барія.

Высокая цвн'а- радія объясняется тЪм'ь, что для изготовленія одного
килограмма радія требуется обработка 500 милліонов'ь килогр. смоля-
ной руды.

Для определены атомнаго в'вса радія Кюри у прим'внял'ь способ-ъ
осажденін хлористаго серебра изъ извЪстнаго количества хлористаго
барія 'помощью азотиокислаго серебра и взвкпіиванія этого осадка.
Такимъ образомъ онъ нашелъ для двухъатомнаго металлическаго радія
значеніе 226 ,4.

Какъ уже было упомянуто, радій и его соли испускаютъ лучи.
Послвдніе называются ос, 1%, у~ и Б-лучами. Если образовать магнитное
силовое поле, перпендикулярное к'ь направленію зтих'ь лучей, то все
четыре сорта лучей отдвляются другъ отъ друга довольно своеобразно.
Так'ь какъ только а, ,Є и 3 лучи обнаруживаютъ злектрическій за
рядъ, то только они могут'ь быть уклонены магнитомъ, между тьмъ
какъ у лучи, какъ электрически нейтральные, не изменяютъ своего
направленія, как'ь это действительно иіимїзет'ь место. .

Лучи отдївляются другь от'ь друга слтлующим'ь образомъ: по одной
стороив направляются положительные а-лучи, а по противоположной
сторонв~~±отрицательные р- и Блучи. .'Гакъ как'ь оъ-лучи поглощаются весьма тонкими слоями металла,
какъ напр. алюминіевой фольгой, то 1 первоначально казалось, что они
заслуживаютъ значительно »меньшаго интереса., нежели 'р- и у-л-учи. .
Но по истеченіи нівкотораго времени оказалось, что зти лучи обладаютъ
чрезвычайно интересными качествами и какъ разъ- играютъ главную
роль при распад'в атома. Нромїв того они образуютъ главное количе
ство испускаемой радіоактивнымъ веществомъ знергіи.

Долгое время не знали сущности ос-лучей. Такъ какъ они, подобно
р-лучамъ въ зллектрическомъ токт., уклоняются, то они должны быть
атомической природы. Промт, того было найдено, что масса выбрасы-
ваемых'ь ос-частицъ приблизительно вдвое больше массы частицы водо~
рода. Скорость зтихъ массивныхъ частицъ принимаетъ громадныя зна-
ченія, достигая приблизительно десятой части скорости сввта. Путемъ
новыхъ изслвдованій, 'главным-ъ образомъ-Рютерфорта, неоспоримо уста-

т
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новлено, что ы-частицы послв-выдъленія ими положительнаго "электри-
ческаго заряда представляютъ собой атомы газообра-знаго гелія;

Образованіе гелія изъ радія имъетъ громадное значеніе, такъ какъ
нредставляетъ собой первый извъстный памъ случай преобразованія
одного элемента въ другой, которымъ нарушенъ дъйствовавшій до сихъ
поръ законъ о постоянствъ елементовъ.

Второй родъ лучей, а именно В-лучи состоять изъ отрицатель-
ныхъ электроновъ, а, слвдовательно, по своей сущности они вполнъ
идентичны съ такъ называемыми катодными лучами. Скорость -этихъ
лучей можетъ достигнуть скорости - свъта. Съ возрастаніемъ скорости
этихъ лучей возрастаетъ ихъ проницаемость. Затъмъ онив-озбуэкдаютъ
сильную флуоресценцію, преимущественно двойного соединенія синеро
дистаго барія и синеродпстой платины [ВаРЦОЫц1.

Лучи у обладают'ь чрезвычайно высокой проницаемостью. _Рютер-
фортъ на основаніи своих'ь изслъдованій находить, что для ослабленія
д'ьйствія атихъ лучей на 1°/о они должны быть пропущены черезъ слой
свинца толщ. 7 сант. или черезъ слой воды толщ. 150 сант. Весьма
въроятно, что эта категорія лучей вторично дополнительна посредствомъ
блучей. причемъ отбрасываемые внутри радіоактивнаго препарата элек-
троны задерживаются на своемъ пути, подобно тому, какъ рентгеновы
лучи образуются матеріей при поглощеніи ею катодныхъ лучей.

Наконецъ б-лучи состоять изъ относительно очень медленно дви-
жущихся отрицательно заряженныхъ массовыхъ частицъ. Ооотвътственно
этому они легко поглощаются и очень сильно уклоняются магнитомъ.
Относительно направленія ихъ заряда они уклоняются по направленію,
противоположному отклоненію лучей ос, и въ томъ-же направленіи, какъ
и лучи В, но значительно сильнъе.

Такимъ образомъ мы видимъ, что изъ радія образуются другія
вещества, не схожія съ нимъ ни въ физическомъ, ни въ химическомъ
смыслв. <_ Затъмъ является вопросъ, откуда появляется радій, и что изъ
него происходитъ. Обыкновенно принимаютъ, что уранъ предс'тавляетъ
собой начальное вещество радія. Это подтверждено путемъ опыта. Въ
растворт» азотноурановой соли (азотнокислаго урана П02(1\Юз)2, со
державшемъ въ себъ около 400 гр. урана, Седдей могъ обнаружить
небольшія количества радія по истеченіи около 3 лъть. Такъ какъ до
опыта растворъ былъ тщательно очищенъ и не содержалъ въ себъ
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радія, то радій могъ произойти только изъ урана. Средняя постоянная
распада урана, опредъляется въ 8000 милліоновъ лътъ.

Уранъ излучаетъ ос-лучи, -переходя при этомъ въ такъ назы-
ваемый уранъ Ах (32 дня). Распадъ черезъ іоній переходитъ въ радій;
іоній имъетъ -долговъчность въ 2500 лътъ. Періоды превращенія упо-
мянутыхъ веществъ сравнительно очень продолжительны. Эманація ра-
дія пмъетъ долговъчность только въ пять дней, а радій А~~только въ
четыре минуты. Черезъ радій В (38 минутъ), О (36 мпнутъ), В (17
дней), Е (9 дней) мы доходимъ до радія Е' (200 дней), идентич-
наго съ полоніемъ. д

Тавъ какъ конечный продуктъ распада атома долженъ представ-
лять собой не актпничное вещество, то для обнаруживанія его присут-
ствія у насъ не имъется нпкакихъ средствъ. Но весьма въроятно, что
онъ скопляется въ минералахъ, подвергавшихся въ теченіе неограни~
ченнаго времени радіоактивнымъ процессамъ. Поэтому было обращено
вниманіе на такіе элементы, которые всегда сопровождаютъ радіоактив-
ныя вещества. І

Одинъ изъ подобныхъ матеріаловъ представляетъ собой свинецъ.
Путемъ наблюденій установлено, что въ радіоактивныхъ рудахъ одина-
коваго геологическаго возраста отношеніе находящагося въ нихъ коли-
чества свинца къ одновременно содержащемуся въ нихъ количеству
урана представляетъ собой величину постоянную. Такъ какъ уранъ
считается такъ сказать маточнымъ веществомъ радія, то это обстоя-
тельство въ значительной степени служитъ подтвержденіемъ гипотезы,
что изъ полонія въ видъ послъдняго продукта распада радія обра-
зуется свинецъ.

Дальнъйшпмъ подтверж (ен1емъ этого взгляда служитъ еще слъ-
дующее сообраэкеніе: при превращеніи атома радія черезъ его продукты
распада въ свинецъ отъ него отталкивается 5 ос-частицъ, а, слъдо-
вательно, также 5 атомовъ гелія. Такъ какъ атомный въсъ гелія со-
ставляетъ Не == 4, то убыль ввса радія составляла бы 4 >< 5 = 20.
Послъдній продуктъ слъдовательно долженъ былъ бы имъть атомный
въсъ 226,4-*20:=206,4. Въ д'Ізйствительностп атомный въсъ свинца(206,9) весьма мало отличается отъ приведеннаго числа. 'Если бы пм'їз-
лись въ распоряженіи значительным количества полонія, то удалось-бы
экспериментальнымъ путемъ непосредственно доказать образованіе свинца
Точно также предполагаютъ, что торій (232) переходитъ въ впсмутъ(208), такъ какъ при распадъ отдъляется 6 ос-частицъ.' а
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Радій разлагается не только самъ по себя, но вызываетъ также
измъненіе окружающихъ веществъ. Подъ вліяніемъ лучей радія многія
вещества, какъ наир. синеродисто-платиновый барій, сърнистыя соли
барія, кальція, стронція, цирконія, алмазъ и рубпиъ начинаютъ флу-
оресцировать. Стекло подъ вліяніемъ лучей радія окрашивается въ
фіолетовый цвътъ. Вода разлагается такимъ образомъ, что помимо нс-
большихъ количествъ Н и 0 образуется еще перекись водорода. Изъ
углекислоты получаются О и 00.

Физіологическія дъйствія лучей радія также составляютъ предметъ
изслъдованія. Если испускающій лучи препаратъ радія держать въ
темномъ пространствъ вблизи глаза или на затылке, то получается
ощущеніе свъта.

Слъдуетъ здъсь также упомянуть что лучи радія задерживаютъ
ростъ бактерій и убиваютъ черезъ короткое время. Поэтому радіоактив-
ныя вещества часто примъняются для стерилизаціи воды, молока и
другихъ пищевыхъ продуктовъ безъ ихъ кипяченія или обработки хи-
мическими веществами. '

Так'ь какъ дробная часть миллиграмма радія достаточна для д'Іай-
ствія на массу въ милліарды разъ больше, то были сдъланы попытки
для онредъленія выдъляющейся при зтомъ знертіи. При зтомъ нашли,
что 1 миллигр.- радін даетъ 100 -калорій Изъ зтихъ чиселъ путемъ
вычисленій найдено, что 50 килогр. радія было-бы достаточно для
снабженія такого города, какъ Берлинъ, свътомъ, силой и теплотой.
Тъмъ не менъе на практическое примъненіе радія въ этомъ отношеніи
едва-ли можно разсчитывать. Эти качества, наоборотъ, допускают'ь нъ-
которыя весьма цънныя заключенія о возрасти нашей планеты.

По 'вычисленіямъ физиковъ, принимающихъ постепенное охлажде-
ніе земли вслъдствіе недостаточной теплоты извнутри, она должна была-
бы еще 10 милліоновъ лътъ тому назадъ находиться въ расплавлен~
номъ состояніи. Геолоти на основаніи результатовъ зтихъ изслъдованій
опред'влили еще бол'ве старый возрастъ нашей планеты.

Если, однако, принять во вниманіе, что въ виду скопленія въ
землъ громадныхъ количествъ радіоактивныхъ веществъ, при своемъ
распадъ выдъляющихъ значительныя количества теплоты, охлажденіе
земли сильно замедляется, то слъдуетъ, по 'мнънію теологовъ, при~
писать нашей планетъ возраста въ 100.000 милліоновъ л'Іэтъ.

Наконецъ, изученіе и ознакомленіе съ радіоактивными лучами-
1о
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взоимодъйствіемъ положительныхъ и отрицательныхъ электроновъ, ко-
торые составляютъ начало вселенной нъсколько освъщаетъ намъ тем-
ную область процесса міроздонія.

л. Б.
Ростъ потребленія подмосковнаго угля

за время войны-
Въ связи съ открытіемъ дъйствій акціонернаго общества ,Ту-

луголь“, Правленіемъ названного общества произведенъ подсчетъ роста
потребленія подмосковного угля, за время войны, въ четырехъ под-
московныхъ губерніяхъ. Подсчетъ основонъ на данныхъ Московского
Теплового Комитета, добытыхъ обслъдованіемъ, произведеннымъ ,въ на-
чалъ текущаго 1916 года. по 12 губерніямъ, входящимъ въ районъ
Московского уполномоченного Особого Оовъщопія по топливу.

Торгово-промышленное Общество ,,'Гулуголь“, открывшее свои дъй-
ствія согласно постановленію первого общаге собранія акціонеровъ отъ19 ігоня с. г., получило, въ силу Высочайше утвержденного, 18-го
ноября пстекшого года,устово, право деятельности въ четырехъ под-
московныхъ губерніяхъ--Тульокой, Калужской, Рязанской и Москов-
ской ~-и имъетъ цълыо: пріобрътеніе и эксплоатацію мъсторожденій
топливо и лругихъ полезныхъ ископаемыхъ (сърнаго колчедана, огне-
уиорной глины, железной руды и т.. п.) въ четырехъ перечисленныхъ
губерніяхъ, устройство и екоплоатацію зоволовъ, перерабатывающихъ
каменный уголь, торфъ и другіе продукты горной промышленности,
производство, передачу на разстояніе и вксплоатаціго добываемой иузъ
этихъ продуктовъ электрической энергіи` а равно торговлю топливомъ
и продуктами горной и заводской промышленности, какъ за собствен--ный счетъ, токъ и по порученіямъ.

Интересуясь движеніемъ потребленія подмосковного угля въ районъ
дъйствій Общества, Правленіе сдълало сводку, по четыремъ выше-
названнымъ губерніямъ, донныхъ обслъдованія 'Геплового Комитета,
результаты каковой сводки и указаны въ ниже сего помъщенныхъ
таблицахъ и графикъ роста потребленія подмосковного угля за время
войны

При этомь необходимо имъть въ виду, что въ обсл'ндованіе Те-
ПЛОВОГО ВОМИТЄ'ГА НЄ ВОШЛО ПОТрЄбЛЄНІЄ ДОМОВЕІГО ОТОШІЄНІЯ В'Ь ГОРОДЁІХ'Ь
И-ОЄЛЄНіЯХ'Ь, 21 ТЕІБЖР 'Не ВОШЄЛ'Ь р'сЮХОД'Ь ТОПЛИВа На ЖЄЛ'ЁЗНЫЯ ДОРОГИ

и пароходства. 11
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Олвдуетъ далъе замвтить, что количества потребленнаго и по-
требнаго топлива, въ обслъдованіи Теплового Комитета, даны въ те-
пловыхъ эквивалентахъ нормальнаго донецкаго топлива, т е. пересчи-

І таны на уголь съ теплотворной способностью въ г7000 калорій, при-
чемъ принято, что 100 пудовъ подмосковного угля соотв'ътствуготъ45 пудамъ донецкого (въ 7000 калорій). Другими словамиа средняя
рабочая теплопроивводительность подмосковного угля принята въ 3150
калорій. І` Такая низкая оцънка теплоплотности подмосковнаго угля находить
себъ объясненіе въ томъ, что господствуюшимъ типомъ подмосковнаго
угля не безъ основанія считается такъ называемый подмосковный кур-
ной уголь, рабочая теплотворная способность коего колеблется въ пре-
дълахъ 3--4 тысячъ калорій, тогда какъ подмосковные богжды, по
имївющпнся въ рукахъ Правленія Общества ,,Тулуголь,, анализамъ,

о обладаютъ рабочей теплотворной способностью въ 6000 калорій и выше.
Служа въ подмосковномъ- районв предметомъ постоянныхъ по-

исковъ, но попадаясь сравнительно ръдко, богхеды, разумвется, не
могутъ оказать существеннаго вліянія на цифровые выводы, получен-
ные въ разсчетъ на - преобладаьощіе --курные угли подмосковнаго района.

Разсмотръніе нижеприведенныхъ таблицъ и графика даетъ возмож-
ность формулировать слъдуюшія положенія по вопросу о движеніи по-
требленія мъстнаго каменнаго угля, за два года войны. въ четырехъ
подмосковныхъ губерніяхъ:
І а) Общая потребность топлива въ этихъ четырехъ губерніяхъ
исчисляется на текущій 1916 годъ въ 180390000 пудовъ или на16% выше расхода за 1914 годъ. въ то время, какъ въ остальиыхъ8 губерніяхъ, входящих'ь въ районъ Московского Уполномоченнаго,
потребность 1916 года достигаетъ 164.420000 пудовъ или лишь. на119/0 выше расхода 1914 года.
о б) Въ то же время потребность въ подмосковномъ углъ выра-
жается на 1916 годъ цифрою 4.386.000 пудовъ противъ израсходо-
ванныхъ ,за 1914 годъ 1.174000 пудовъ, т.-е. приростъ составляетъ
свыше 273“/о.
А в) Въ то время, какъ нотребленіе подмосковнаго угля занимало въ1.914 году лишь 0,40/6 среди вс'вхъ видовъ топлива по четыремъ под-
московнымъ губерніямъ, въ потребности на 1916 годъ оно занимаетъ
уже 1,30/0, т. е. относительный равмъръ потребленія подмосковнаго
угля даетъ приростъ на 225%.
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г) Изъ отд'вльныхъ подиосковныхъ губерній наибольшій приростъ
потребленія подмосковнаго угля даетъ Рязанская, гдъ потребность1916 года (1960000 иуд.) превышаетъ расходъ 1914 года (160.000
пуд) болъе чъмъ въ 12 разъ; наименьшій ростъ-примърно въ пол-
тора раза-показыкаетъ губернія Тульская; прочія двъ губерніи-Мо-
сковская и Калужская щ- даютъ одинаковый приростъ, примърно въ4 раза.

д) Тульская губернія. стоявшая въ началъ войны впереди всъхъ
четырехъ иодмосковныхъ губе-рній по потребленію подмосковнаго угля,
въ данное время занимаетъ среди нихъ лишь третье Мъсто;“06иліе
проиышленныхъ предиріятій, въ томъ числъ и работающихъ на обо-
рону, открываетъ именно въ Тульской угуберніи широкое _поле для
дъятельности вновь учрежденнаго Общества.

В. Н.
Таблица д.

Расходъ топлива по 12 губерніямъ района Московскаго Уполномочен-
наго по топливу, по даннымъ обслъдоваиія Теплового Комитета 'въ на,г

чалъ 1916 года, въ тысячахъ иудовъ 7000 калорійнаго топлива. '
Число цИ_3 Р А 0 Х 0 Д 0 В А Н 0 Предполаг. нара-_ и учтенныхъ 3,, 1914 ,1. ,а 191г .. _ еходовать за1916г.ҐУЙЕІІНІИ раИВНа. Промышлеп- И Ь 3 д Юдъ

ныхъ пред- Тысячъ О, Тысячъ о '1`ы~-ячъ 0/0
иріятій. пудовъ. о пудовъ. /0 пудовъ.

І “_
Московская . . . . . . . 512 110200 39,5 112570 37,4 134230і 38,9
Тульская ........ '20 12820 4,2 16520 5,5 195)"0 5,13
Рязанская . . . . . . . . д 59 11240 8,'т 10950 3,6 16130 4,оі .
Калужская........ її 37 11370 3,? 101100 3,5 10500 3›1

Итого по 4 губерніяиъ 634 154630 51,1 150440 50,0 180390 52,2
І›рочія 8 губерній (Владпмір-

скал, Нижегородская, Но-
отронская, Тверская, Ньо-
елавекая, (Ґнолонская, Во- .логоцсная, Архангельская) . 614 148190 48,9 150080 50,0 164420 4718

ВСЕГО. . . . 1248 '302820 я 100 301120 100 341810 100
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Таблица'Б.
РЁЮХОД'Ь ПОДМООЕОВННГО уГЛЯ ВЪ ЧЄТЫрЄХЪ ПОДМООБОВНЫХЪ губерніях'ь,

въ тысячах'ь пудовъ 7000 налорійнаго топлива.
ИЗРАСХ ОДОВАНЧ Предполаг. изра-

Чпсяо за 1914 годъ. за 1915 год-ь. “Ходоватьвъюїбг
. проыышден- 3 2 3Губерния. Въ гг. въ «за Въ ггныхъ пред- == 5; Щ _ =- Щ а_ _” тысячахъ _9 'Ё -Е тысячсхъ о Ё -Е тысячахъ о ,Её-5

прІятш. Ы Ё Ё Є` 5 Ё- ? 5: 35-
пудовъ. Ё Ё Ё пудовъ. 53 ЁЁ пудовъ. Ё Ё?

Московская 512 390 0,3 ї 50 0,: 1 510 1,1
Тульская . . . 26 620 11,8 750 4,5 900 4,с
Рязанская ..... 59 160 1,4 1440 13,1 1960 12,1
Калужская ..... 3 7 4 0,0: 8 0,08 1 6 0,1

Итого. 634 1174 0,1 Н 2948 'ў 1,0 11386 1,:
гРАфикъ ют

двпжешя потроблешя подмосков-
ного _угля промышленными пред-
пр1ят1ями, за время войны, въ чо-
тнрсхъ подмосковныхъ губершяхъ. 1510"""" 1916 годъ.

1440
Цифры означаютъ тысячи пудовъ,

въ псресчетїз на 7000 наяорійноо то-
пщяво.

900
Мясштабъ для Калужской гу-

берні: увеяпчонъ въ 10 разъ. 750 750І -------- 1915 годъ.
Потребленіо жсгЬзныхъ до- 620

рогъ в отсплснія доновъ но
учитывается.

Потребность на 1916 г. . . 16 390 ------- 1914 годъ.
Нзряоходовано за. 1915 г. . 8 / '160

/
Израсходовапо за. 1914 г. . . 4

19; 6 . из;
ь Ё? 113 Ы

с: а: Ё? Ё

З Ё Ё, о
а: а... _эд Я1 _.4
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Новый взглядъ на причину силы тяжести.*)
ММ; Ґг.!

Представляя Вашему просвъщенному вниманію настоящее сообще-
ніе, считаю долгомъ замътить, что вслъдствіе многосложныхъ своинъ
занятій въ области промышленности авторъ лишенъ возможности разра-
ботать свою идею таиъ, нанъ этого требуетъ важность предмета. Съ
другой стороны, не желая затруднять Вашего вниманія повтореніемъ
извъстныхъ фантовъ, я ограничусь только изложеніемъ сути вопроса.
Смъю полагать, что ознамомлсніе съ сущностью воззръній автора подви-
нетъ непредубъжденныхъ лицъ нъ дальнъйшему изученію весьма ван:-
наго вопроса о единствъ` вселенной.

Предлагая Вашему вниманію настоящій донладъ, предварительно
считаю нужнымъ повторить слова одного изъ знаменитыхъ естество-
пспытателей: ,,не всегда необходимо воплощеніе истины, а достаточно,
если она носится умственно и вызываетъ единомысліс, если она по-
добно нолонольному звону исиренно и радостно проникаетъ воздухъ“.

Самое загадочное явленіе для нашего научнаго мышленія состав~
ляетъ сила тяжести.

Ни одна загадка не можетъ занять научно мыслящій умъ, нанъ
та таинственная сила, ноторая безпрерывно проявляетъ предъ нашими
глазами свое заиономърное двйствіе, ванъ та сила, которая настолько
сплелась съ нашимъ праитичесшдмъ опытомъ.,І что большинству людей
даже на умъ не приходятъ столь обогатившіе наши п'ознанія вопросы:,,почему'.2 иаиъ?“

Держа тяжелое тъло свободно въ руиъ, испытываютъ нъноторое
давленіе; послъ освобожденія тъла, оно падаетъ вертикально на землю.
Это явленіе происходитъ вездъ на всемъ земномъ шаръ, на всъхъ вы-
сотахъ и во всъхъ глубинахъ.

Выпущенный въ воздухъ снарядъ падаетъ на землю танъ-же, ианъ
и выснользнувшій изъ рувъ рудонопа молотонъ въ глубокой шахтъ.

Неизвъстную намъ причину явленія мы называемъ ,,силой- тяже;
*) Изъ рЪчи Шлина. въ Собраніи О-ва изслъдователеи природы въ Бунау

въ 1913 году.
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сти" и давленіе, пропзводимое тъломъ въ вертикальномъ направлеяіи
вслйдствіе своей ,,тяжести“, мы называемъ его абсолютнымъ въсомъ.

Падающее яблоко привело великаго ученаго. Ньютона къ мысли,
что зта тяжесть представляетъ собой ничто иное, какъ развиваеиое
землей притяженіе массъ, и что она есть таже самая сила, которая
заставляетъ луну двигаться вокругъ земли и планеты совершать свои
движенія вокругъ солнца по неизмъннымъ путямъ 1).

Когда эта мысль оправдалаоь съ математической точностью оправ
далась путемъ астрономическихъ вычисленій, великій ученый выска-
залъ свой законъ тяготъяія:,Вск тъла взаимно притягиваются. Силы притяженія относятся
между собой какъ притягиваемыя массы и обратно пропорціонально
квадрату разотояній".

Ньютонъ былъ еще далекъ отъ мысли спросить: почему земля
притягиваетъ падающее тіэло? откуда является та громадная сила,
которая указываетъ лунъ и планетамъ ихъ пути? Наука позднъйшаго
времени разсматривала зтотъ вопросъ, который еще до настоящаго дня
стоитъ передъ нами, как'ь величайшее дива фазами, какъ самое таин-
ственное явленіе нашего познанія.

Это--громадная сила, причина которой, новидимому, настолько
выходить за иредълы человъческаго мышленія, что мыслители почти
сомнъваются въ разр'Бшеніи этой загадки и еще въ настоящее время,
какъ и Ньютонъ въ свое время, принимаютъ двйствіе за причину и
говорятъ о ,силъ тяжести".

у Авторъ желаетъ нъсколько приподнять ету завізсу, и если оеное-
ное начало этой, какъ и всъхъ силъ природы, остается еще скры-
тымъ, то онъ полагаетъ, что причина силы тяжести им'ь найдена и
такимъ образомъ иоложенъ небольшой камень к'ь тому величествеияому
зданію, которое называется человвческимъ знаніеиъ.

___-___...

Вселенная наполнена тончайшей матеріей, которую можно назвать
начальнымъ веществомъ, зфиромъ, мы здъсь будемъ говорить объ
эманаш'и.' Эманація постоянно наполняетъ собой пространство; при образо-
ваніи новыхъ атомовъ она служить маленькими строительными кам-

1) Странное представленіе: сила, дъйствующая на разстояніи безъ среды или
носителя силы.
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нями, которые -_при распаденіи атома расплываются въ пространство
съ громадной скоростью.

Не смотря на весьма малую свою массу еманація вслйдствіе своей
большой скорости. (около 300000 км. въ секунду) обладаетъ значи-
тельной живой силой, обнаруживающейся въ видъ давленія, развивае-
маго ею на всїв тъла.

Цля нашихъ ощущеній ето давленіе совершенно незамътно, какъ
и дййствующее на насъ давленіе воздуха, хотя мы съ первой-же се-
кунды нашего бытія находимся подъ этимъ давленіемъ, которое насъ
окружаетъ и нроникаетъ. Тоаьно ее одномь мелень'и наблюдающьїй
чеяоееьнь обнаруживает это давлене'е, а именно ва ,снят тн-
жестн".

Если мы подымаемъ камень и затъмъ предоставляемъ его самому
себьд то онъ падаетъ на землю. Почему?

Бушующь'й се громадной равномюрной самой ,свершу“ 1) на
намень нотона эманань'н стнндььваета его на земмь.

Поступающая- на камень ее обонать боковь еманань'л по сво-
ему'дгьйстеь'ю уннчтожаетсн, а поступающая ,,снизу“ задер-
живается наотнымь земнымь шаромь или но меньшей мнрн ее
значительной стененн осаабмяетсн.

Иаущам танееннь'амьно не земному шару эманане'н застав-
а-яеть тнмо падать но направленію на центру земли.

Камень, подброшенный кверху, черезъ нъкоторое время опять па-
даетъ на землю. Сообщенная камню моей мускульной силой живая
сила сначала была въ состояніи пресдолъть сопротивленіе воздуха и
равномърно давящей на него со всйхъ сторонъ, кромъ направленія
земли, зманаціи. Камень достигаетъ высшей точки, гдъ онъ какъ-бы
останавливается, такъ какъ обладаемый имъ небольшой остатокъ жи~
вой силы и дьйствующая на него ,,снизу“ -по направленію касатель-
ныхъ въ земному шару еманація уравновъшиваются дъйствуюшей,,сверху“ эманаціей.

Но скоро и етотъ послъдній остатокъ живой силы сказывается
израсходованнымъ, и поступающая сверху еманація бросаетъ тъло въ
земл-ъ. -

Эти весьма простыя разсуэнденія еще больше 'выясняются эски-
1)[1ря космическихъ понятіяхъ обозначенія вверху и внизу являются непра-

вильными; вдЪсь они прнмннены для большей наглядности.
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зомъ (фиг: 1), на воторомъ- Е изобра-
жаетъ земной шаръ, а- Н-падающее
тело; сплошные стрелвп обозначаютъ
поступающія со всехъ. сторонъ. и во
все стороны вселенной зманаціи.

І/Ізъ эскиза ясно, что если-бы
земля не поглащала. поступающія¦ сни-
зу зманаціи и не нарушала бы равно»
весія силъ, то тело Н должно было-
бы. висеть въ воздухе. Но тавъ вавъ
въ действительности земля задержи-
ваетъ идущія снизу зманаціи, тавъ
что только носящаяся тангенціально въ
земле зманація можетъ давить на тело

снизу вверхъ, то действующая ,,сверху“ сила должна преодолеть и
отбросить тело въ земле.

Ускорет'е легво объясняется путемъ фиг. 2.
Когда тело находится еще на большомъ разстояніи отъ земли, то

уголъ а, подъ воторымъ на нее действуетъ идущая ,снизу“ зманація,
довольно малъ, тавъ что зманація можете еще хорошо поддерживать
падающее тело.

Но чемъ больше тело приближается въ земле, темъ больше де
ляется уголъ а, темъ слабее тангенціально идущая зманація можетъ
поддерживать падающее тело, и темъ меньше зманаціп действуетъ на
него ,снизуе Такса аакз оавящаа сверху сила остается посто-
янно одинаковой, а протавоатїствующая ей сила постепенно
убивает, то ттьло должно падать равномерно ускорение.

Согласно вышеприведенныхъ разсужденій начальная скорость пред-
ставляетъ собой фунвцію разстоянія падающего тела отъ земли. Если
тело находится отъ земли на тавомъ разстояніи, при воторомъ дей-
ствующая ,сверху“ зманація равна действующей снизу, то начальная
сворость тела равна нулю, и тело повисаетъ, не падал на землю.

Максиму/ма тяжести- тэъла при этомз авле-т'а долл/сена
имеете место на поверхности земли. Если тело находится ,,надъ“
землей, то тангонціально направленная. змаиація: давить на- него ,ввер-
ху", если же тело находится въ земле, то давящая ,,сверху“ зма-
нація, хотя ослабленная, содействуетър уменьшенію веса тела. -
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Тяжести подвержена всякое шило, тавъ ванъ каждая частица
образуетъ собой :-передъ Ідругими частицами навъ-бы предохранитель-
ную -ст'Ізну противъ зманаціи, и ато ;-нарушеніе гвосм-ичесваго равно-
въсія обусловливаетъ собой тяжесть.

Во вселенной существует только одно вещество, не подвер-
жениое джйетве'то тяжести и не обладающее -въсомь тавъ вавъ не
образуетъ сопротивленія зманаціи, и это вещество есть сама эмоноце'я.

Чъмъ плотнъе тъло, тим-ъ большее сопротивленіе оно -образуетъ
давящей на него зманаціи, тнмъ больше бываетъ давленіе на 'него
зманаціи, и тъмъ больше будетъ 7его ,удгІъльный въсъ“.

Что тълда различия-го в'Ізеа, не встръчая нмвавияъ` сопротивленій,
вавъ напр. воздуха, падаютъ съ одинаковой скоростью, объясняется
тъмъ, что падающія тъла образуютъ тъмъ большее сопротивленіе дъй~
отвующей на него снизу зманаціи, а, следовательно, при своем'ь па~
деніп поддерживаются снизу тъмъ сильнъе, чъмъ они їплотнй'е.

Дъйству-ющая своим-ъ давленіемъ ,,сверху“ и пснизу" зманація
для наждаго даннаго тела и важдаго разстоянія находится въ извъст-
номъ соотношеніи между собой, 'и это соотношеніе обусловливаетъ со-
бой -в'Ьсъ тъла. -

Вюое тема представляете собой розницу ожйствующе-йі но
него поверь/су" и ,,сниву“ ,анонс-цен.

Удаление вто: нояодятся вв иввжотныоза ооотношешїивев
на втимз равное/теме. .

Каждое до сихъ поръ еще загадочное явленіе въ области силы
тяжести объясняется этой зманаціей ~

Что въ могильномъ свлепъ пирамиды важдое тъло должно быть
легче, нежели внъ зданія, легво понятно. Толстая каменная владва
дъйствуетъ задерживающимъ образомъ на идущую сверху аманацію.

Вполнъ ясно, что различные состоянія и положенія земли и луны
вызываютъ собой'временныя измъненія въса, навъ приливъи отливъ,-вавъ для воды, танъ и для суши, а также измън'енія погоды.

Земля'и луна дъйствуютъ на зманацію тъмъ 'болъе ,,-поглащаю-
щимъ“ образомъ, чъмъ онъ ближе между собой, и части земли и луны,
обращенныя. другъ въ другу, должны быть легче, нежели удаленные,
тавъ навъ на послъднія безпрепятственно _можетъ действовать посту-
пающая изъ вселенной зманація.

Тавимъ образомъ на той части. г-ояеана, вотораянаходптся на. уда-
- 19
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лениой отъ луны части земли, зманація давитъ спльнъе, тавъ что
вода должна приливать въ обращенной въ лунт. части земли. Обращен-
ная въ лунъ сторона земли имъетъ приливъ, а удаленная~отливъ.

Уже въ 1738 году при опытахъ надъ отвъсами въ Шпмборазо
было обнаружено, что большая гора притянула отвъсъ, который увло-
иился отъ своего вертивальнаго положенія. Дальнъйшіе опыты пова-
зали, что чувствительный горизонтальный маятнивъ поворачивается изъ
своего положенія равновтвсія уже при 'приближеніи въ одному изъ его
шаровъ большого тяжелаго тъла.

Очутившись предъ другой загадвой, воротво говорятъ, что всъ
массы взаимно притягиваются. Но почемуїг Этотъ вопросъ остается
отврытымъ. [_ І _

Само собой разумеется, вс'в тъла должны” взаимно притяги-
ваться, или даже должны надавливаться другъ въ другу, тавъ вавъ
между двумя тълами зманація не можетъ вполнъ развернуться; одно
тъло предохраняетъ другое, тавъ что давленіе на тъла оказывается не-
равномърнымъ, причемъ давленіе на удаленныя другъ отъ друга части
массы беретъ перевъсъ, и обв массы сдавливаются другъ въ другу.

Сила тяжести не составяяета актяенаго свойства ттьяа,
а представляете собой тсчто отключите/ясно пассивное.

Всявому изъ насъ приходилось ощущать, будто промчавшійся
мимо'насъ повздъ стремился притянуть насъ въ себъ. Большая масса
поъзда внезапно проносится впереди меня среди действующей на меня
спереди зманаціи, нарушая существующее во мнъ восмичесвое равно-
в'всіе, тавъ что я ощущаю чувство, будто я притягиваюсь въ по'Ьзду.

Согласно этого объясненія ,силы тяжести“ вполне понятно, что
большія полости, а также относительно очень тяжелыя массы внутри
земли должны сильно вліять на въсъ тъла на поверхности земли.
Большія полости образуютъ поступающей ,снизу“, хотя уже значи-
тельно ослабленной на своемъ пути землей, зманаціи мало сопротивле-
нія или вовсе не образуетъ его, вслъдствіе чего она можетъ давить на
находящее надъ полостью тъло вверхъ, уменьшая тавимъ образомъ его
въсъ или его силу тяжести.

Обратное явленіе происходитъ при допущеніи большихъ относи-
тельно тяжелыхъ массъ внутри земли. . ^ ' "

Опыты надъ маятнивами повазали, что дъйствіе силы тяжести- равномърно уменьшается отъ полюсовъ въ звваторамъ.
20
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Причина этого умсньшснія наука объясняетъ центробъжной силой,
и путемъ вычислсній опредълено, что ускореніс на экваторъ на 34 м. м.
меньше нежели на полюсахъ _

Наблюденіе надъ колеблющимся ' маятникомъ, однако, показало,
что это уменыпеніс составлястъ 52 мм. -

Чгсмз обаясмлется эта разница?
Эта загадка также можетъ быть разъяснена помощью предложен-

ной теоріи.
У сплющенныхъ полюсовъ тангенціально идущая эманація, давя-

щая на тъло ,,кверху'ў, дъйствуетъ на падающее тъло не такъ сильно,
какъ у сильно выпуклаго экватора, вслъдствіе раз/шансов угла, подъ
которымъ она дъйствуетъ ,,снизу“. '

Этому объясненію, повпдимому, противоръчитъ тотъ фактъ, что
эманація (если принять, что она можетъ проникнуть сквозь земной
шаръ, хотя въ ослабленномъ видъ) на пути отъ одного полюса къ
другому должна преодолъть меньше сопротивленія.

Тьмъ не менъе нетрудно себъ представить, что разница въ дъй-
ствіи эманаціи, поступающей тангенціально ,,снизу“ у экватора и
тангенціально ,,снизу“ у полюсовъ, настолько значительна, что раз-
ность сопротивленій въ самомъ земномъ шаръ не имйетъ никакого
значенія.

Этимъ объясняется причина, по которой данная масса, въсящая
у полюсовъ 1 килогр., у экватора бываетъ на нъсколько граммъ легче,
а также возможность, что воды р. Миссисипи, ключи которыхъ вслъд-
ствіе сплющенности земного шара расположены глубже ея дельты, по-'
дымаются вверхъ и, наконецъ, вышеизложеннымъ нетрудно объяснить
причину необъяснпмой до сихъ поръ разности разницы ускореній
въ 18 мм.

Возможно, что полученныя 4путемъ тщательныхъ измъреній и вы-
численій данныя послужатъ исходной точкой для опредъленія величины
эманаціи и ея массы при допущеніи ея скорости, равной скорости свъта.

Обратимъ теперь свой умственный взоръ во вселенную. Какая
сила заставляетъ землю, а вмъстъ съ ней и вс'ь др'угія планеты, со-
провождать солнце по опредъленнымъ путямъ? Какая причина застав
ляетъ солнце совершать опредъленный путь вокругъ его центральнаго
созвъздія? -

Для нъкотораго уясненія себъ этихъ вопросовъ п-рипомнимъ здъсь
вышепривсденныйя разсужденія по поводу падающаго камня. І '- 21
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Еслп~бы камень находился на такомъ разстояніи отъ земли, при
которомъ дъйствующая на него ,,снизу“ зманація была бы равна дъй-
ствующей ,;сверху“, тье. при которомъ разность объихъ эманацій
была-бы равна нулю, то не было-бы никакихъ причинъ, въ силу ко-
торыхъ камень долженъ былъ-бы падать. На зтомъ разстояніи камень
самъ по себъ не имъетъ въса.

'Расширяя дальше наши взоры, на основаніи теорін мірозданія
Канта-Лапласа, представимъ себъ громадную всезаполняющую вращаю-
щуюся газообразную массу.

Причина, но которой ета масса вращается, составляетъ такуюоке
загадку, накъ и происхожденіе эманаціи, изъ которой образовалась
эта вращающаяся масса, съ другой стороны движеніе можетъ состав-4
лять основное свойство матеріи, п можно поставить вопросъ: почему
матерія должна находиться въ состояніи покоя?

_ Эманація, которая на основаніи вышеизложеннато, невъсома и не
имъетъ сопротивленія, находится въ состояніи движенія, такс каяа ва
ней самое-'ё нос/па причины, препятствующей ея движвт'ю.

Изъ вращающейся начальной массы, по наглядному изображение
Канта-Лапласа, вслъдствіе ея вращенія образуются кольца, подобныя
виднмому и въ настоящее время вокругъ Сатурна, которыя опять-
таки вслъдствіе вращенія разрываются въ своихъ наиболъе слабыхъ
мъстахъ. Отдъльныяу части колецъ въ теченіе многихъ милліоновъ лътъ
подъ вліяніемъ давленія зманаціи слъплялись и вслъдствіе различной

_угловой скорости своихъ отдъльныхъ частей сами пріобръли вращеніе
вокругъ оси.

Главнымъ образомъ дъйствующее съ ,скверной стороны" посто-
янное давленіе эманаціи заставляло часть кольца, до нъкоторой сте-
пени стертую пмъ, постепенно принимать форму шара* образовалась
планета.

Теперь является вопросъ: гдъ, т.-е. на какомъ разстояніи отъ
центра массы образовалось кольцо? На зтотъ вопросъ можно отвътить:
кольцо образовывалось на любомъ разстояніи отъ центра массы. Но не
каждое кольцо оказывалось способнымъ образовать планету, а только
таз малыш, история нашодалисс ено; опредтеннома затєонолтр-
номс разстояне'м ота цемтра-6удущаго солнца, на растояніп, на
которомъ они оказывались до пзвъстной степени невъсомыми, на кото-
ромъ направленная отъ солнца эманація при своемъ ударъ о небесныя
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тъла плюсъ свойственная тълу вс'лгвдствіе его движенія живая сила
уравновъшиваетъ поступаюшую изъ пространства .,сзадн“ планетъ
зманацію.

Части колецъ, слишкомъ близкихъ къ центру системы, опять
опрокидывались на солнце, а слишкомъ удаленныя отъ центра. кольца`
терялись во вселенной.

Можно предполагать, что за'герянныя во вселенной оторванныя*
части колецъ образовали кометы., появленіе которыхъ заинтересовало
насъ въ послъднее время. Пока кольцо состояло изъ очень тонкой ма-
теріи, почтиизъ чистой зманаціи, оно оказывало весьма мало сопро-
тивленія давленію проходившей чрезъ вселенную зманаціи; но какъ
только оно начало образовывать ядро, оно подвергалось этому давлеч
нію и подчинялось закону зманаціи, закону тяжести само по себ'в, а
не относительно солнца (вслъдствіе слишкомъ большого разстоянія).
Голова кометы представляетъ собой начало кометы, а громадный хвостъ
образуетъ послъдній остатокъ сначала въковъ заполняющей вселенную
газообразной массы, изъ которой развивались солнца съ ихъпланетами.

Такъ какъ при оторванныхъ частяхъ колецъ не могло* образо-
ваться собственное вращеніе вокругъ оси, то *образовавшая комета не
имъетъ вращенія, вслъдствіе чего хвостъ не можетъ сгуститься въ шаръ.

Такъ какъ образовавшіяся солнца и планеты со своимъ ,,ростомъ“
все больше и болыпе становились въ зависимости отъ закона тяжести,
то они въ концъ концовъ дали опредъленные пути безцъльно блуждав-
шимъ комстамъ.

Эллиптическая форма путей планетъ можетъ быть объяснсна при-
нлюснутостыо солнца и обусловливается тъми~же причинами, поко-
торымъ камень на зкваторъ им'ветъ иной въсъ, нежели у полгосовъ-.

Указанный имь при рожденіи путь земля и планеты никогда не
должны оставлять при своемъ движеніи

Если-бы земля слишкомъ приблизилась къ солнцу., то послъднее
начало-бы дъйствовать сильно задерживающпмъ образомъна поступаю-
шую ,сзади“ него зманацію, и дъйетвующей на* землю» съІ с-ъверной
стороны съ неуменьшающейся силой зманаціей земля была-быІ отбро-
шена къ солнцу ускореннымъ ея паденіемъ.

Если'бы путемъ соединенія какой -нибудь планеты съ солнцемъ
значительно увеличились-бы масса и размъръ послъдняго, а вмъстъ
съ тъмъ и его непроницаемость и поглотительная способность, то ато

23



Остябрь '1916. Извъстія Орловсваго-Техвичесваго Общества. М 5-6.
к; *_1Итутыдтншшчмм`,шМ`дщы\^/Мл/н/шъ ,ух/Имтют/'Щмг -~ 'Мы'н/М ' Х* -^м"\т“.М/чт\шш\им/м› ытыл

соединеніе одновременно было бы смертнымъ часомъ для всъхъїосталь-
иыхъпланстъ, тавъ нанъ полоса, отдъляющая ихъ отъ жизни и смерти,
чрезвычайно ограничена. д .

Когда человънъ правильно позналъ наиую~нибудь силу, то ему
уже нетрудно сознательно использовать ее.

Утлчтожеш'с силы тяжести сильнъе будетъ занимать чело-
нБ-чесвій умъ, если онъ сначала усвоилъ себъ точное понятіе о ея
величинъ` и ея сущности._ Точный мыслитель долженъ себъ представлять тъла не тяжелыми
или легкими, танъ иаиъ эти понятія имъготъ чисто субъективный ха-
раитеръ, представляя собой тавъ свазать производныя явленія, а не
свойства самого вещества, а долженъ классифицировать тъла по со-
противленіго, оназываемому ими зманаціи.

Танъ иаиъ цъль всего человъчесиаго мышленія должна состоять
въ. сведеніи всъхъ явленій природы въ одной начальной причинъ, то
я хотълъ-бы здгвсь выразить мысль, что взлета, теплота, радс'о-
активность и даже мысль, вызьлзоомол очелоогьченной эманаш'ой,
суть дасти этой вгъчно заполняют/цей пространство оманаш'и,
и что времени и уму человъчесному предоставлено въ будущемъ уста-
новить соотвътствующія гипотезы и по нимъ развить законы явленій.

Можетъ-ли свътъ не быть зманаціей' или иомбинаціей зманацій,
выдъляющихся при *постоянно _пропсходящихъ на солнцъ и во всяяомъ
горящемъ тълъ химическихъ процессахъ?

Не можетъ-ли зманація при своемъ ударъ объ злеитричесни на-
грътуго проволоку преобразоваться таиимъ образомъ, что упругая
обратно выдъляемая зманація, дъйствуя на глазные нервы, обусловли-
ваетъ собой явленіе свъта'.2

Весьма въсии были основанія, вызвавшія врушеніе старой Ньютон
новсной теоріи свъта; но не требуютъ ли пересмотра и наши совре-
менные взгляды?

Явленіе интерференціи, которое мы объясняемъ пересъченіемъ свтг
тового выстуна и свътовой впадины (чрезвычайно сложно), можетъ
быть танъ-же хорошо вызвано тъмъ, что свътовыя части обоихъ раз-
личныхъ источниковъ свъта при своемъ происходящемъ подъ опредъ-
ленными условіями сильномъ столвновсніи образуютъ новую зманаці-
онную номбинацію, лишенную способности вызывать въ 1глазу явленіе
свъта.
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Способность эманаціи къ образованію различныхъ комбинацій дол-
жна быть допущена уже потому, что безъ этой способности _созданіе
нынъшней вселенной было бы нобылицей.

Волнообразное движоніе аоира1 на которомъ основана теорія Гюй-
генса, трудно себъ представить, такъ какъ волнообразное- движеніе со-
ставляетъ только послвдствіе сопротивленія, а гдъ эоиръ, эманація,
найдетъ сопротивленіе въ пространствъ?

Само собой разумъетса, Гюйгенс'ь не могъ исходить изъ допуще~
ніа эманаціи съ различными ел соединеніимп. такъ какъ громадная
библі'отека наших'ь современныхъ знаній о химическихъ соединеніахъ и
разложеніихъ тогда состояла только изъ номногихъ страницъ; совре-
менный человвкъ съ его расширеннымъ взглидомъ обязанъ провърить
всъ эти полученные имъ законы, такъ какъ ихъ происхожденіе обя-
зано пругимъ знаніамъ и другимъ предположеніямъ, и если мы такимъ
образомъ сами пріобрълп бы все то, что мы унаслъдовали, то чело-
въкъ въ концъ концовъ узналъбы причины всъхъ авленій, посте-
пенно продолжая присти съ неутомимымъ усердіемъ нити своихъ зна-
ній, образующія собой только часть таинственной заполннющей все-
ленную ткани-эманаціщ въчно существующей, непзмъннойёўи не~
исчерпаемой, постоянно расходующей свою живую силу и вновь ее
обновлнющей. '

Она составляетъ великое начало мірозданіа, руководнщее 'его за
конами, создающее солнца и указывающее имъ путь. Она есть начало
и конецъ всякой эволюціи, составляя неизмънное'юамо по себвначало.

Редакторъ Ф. В. Гавриловъ..
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Открыт ноохщсіяа на Юіб ход-ь
НА ЖУРНАЛЪ

иВ'Ьп'нис'ь ПБЩЮ бирсккъ Инженеркъ"
ННУЧНП ТВХНЕЧВВНІЙ ЖУІІННЛ'Ь, ПІП'ННЪрЁЮЩВСТВН ЄНЙЩЮННХ'Ь ИНЖБРНБІШВ'Ь
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о1! Въстникъ Общества Сибирскихъ Инкіенеровъ будетъ выходить,і взан'внъ ранъе издававшинсн: Журналъ Общества Сибирскихъ
к Инженеровъ и ,,Горныя Золотопромышпенныя Извізстія“ нодъ4, Редакціей Гори. Инна. И. П. Бересневича, Проф Инж; техн. Н. В.1; Гутовскаго а Инкв--.тенн Е П. Иванова. Составъ Реданціоннаго
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