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ВСЕМИЛОСТИВМШШ ГОСУДАРЬ!

Высогапшее В А Ш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О
ВЕЛИЧЕС ТВ А  блаеоволете , Московскому  
университ ет у изъявленное , ободрило м е н я  , 
яко п и т о м ц а  и  глена сего у т л и щ а  , посвя
т и т ь  В А Ш Е М 1 /  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  
В Е А И Ч Е С Т В у  посильной  сей трудЪ м ой , 
п р е д п р и н я т ы й  д л я  руководства учащихся, д а 
бы Всепресв$тл%йшнмЪ ИлленемЪ В А Ш  И  М Ъ  
привлекаем ы е, тпЪлгЪ сЪ вящшею охотою ви н* 
к а л и  они вЪ важное лозпанге Натуры.

у  достойте, Всгмплост ивЪ йшШ Государь!  
cie сЪ глубочайшим?» благогосЪтемЪ кЪ освя-Jггзцеикылю стопаAib В А Ш И М Ъ  полагаемое при-



пошете Высоко монаршаго В А Ш Е Г О  воззрит я,  
да оживотворенный о н ы м Ъ , по всей возмож
ности сплЪ, т руд ы  кЪ трудамЪ приложу на 
п о л ь з у  юношества.

ВСЕМИЛОСТИВ’ЬЙИИЙ ГОСУДАРЬ!
л

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

в с е п о д д а н н Ь и ш ' ш
/

чПетръ Страхов!,
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очйнеше cie, одобренное одною йзВ 
славныхЪ Акадетй НаукЬ вЪ Евро- 

пЬ j переведено Ц* РосСШскш языкЬ 
и издается, такж е по одобретю  Ймпе- 
раторскаго Московскаго Университет^. 
Конференции Господами Начальниками 
утвержденному вЬ пользу- слушаю- 
щихЪ вЬ семЪ' Училищ!) фйзическш
лекцш. Не безполезно можетЬ онОё
быть и для всвхЪ любителей фйзйкй; 
ВЪ псмЪ найду тЪ  они всЬ важнЬшшя 
й полезнЬйппя 5 какЪ преж тя j гпакЪ 
й новыя вЪ сей НаукЪ откры гтя $ 
Основательно, просто, кратко^
предложенныя; такж е нш оторое руко
водство кВ Н а у к а м Ъ н а ч а л а  свой
omb физики ЗаймствуЮт
fnO : кЪ ГйдрОсташшкВ * ГйДравлйкВ* 
МеханйкЪ, ОпптикЬ  ̂КатоптрйкЪ'* Дюй» 
ИрйкЪ й физйчесйой Асптронойпй-*



I *

ПереводЪ с е й , по образцу ориги
нала, раздЬленЪ. на т р и  Тома. Но 
какЪ ПереводчикЬ, нЪсколько уже лЪгпЬ 
преподавая, по руководству- сего со- 
чинешя, Опытную физику, находитЪ  
нужнымЪ, для пользы своихЪ слуша
телей , пополнить н'Ькошорыя стать и  
(чгпо мо же mb быть и nponie Люби
тел и  сей Науки найдутЪ не излиш- 
нимЬ) : т о ,  ежели ничто не попре- 
п ятств уетЪ , намЪренЬ оыЬ издать вЬ 
четвертой книжкЪ прибавлен г я и 
реэстрЪ терминовЪ физически^Ъ на 
РоссшскомЪ, ЛатинскомЪ, НЪмецкомЬ 
и французскомЪ языкахЪ , cb указа- 
н1емЬ на т Ь  мЪста , вЬ которыхЬ  
термины сш упом януты , или объ
ясняются, приложа кЪ сему озиачеше 
словЬ, взятыхЬ сЪ Греческаго языка,

#*
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Скорость'сравнигпельная* - & t
Скорость о т н о с и т е л ь н а я ,  -  6%

к 1,  I *  ^  {\ 1 г  *  i > -  N

Количество, Движения. ' -
Движение совершенное. -
Движение относительное .
Движенте, п р о с т о е . . - - 6%
Даиженхе. сложное. - t  -  6g
*  f  «  • *  i  J  .  4 .  ‘ A

Д виж ен 1е прямолинейное* - ч , 6о
k  . V s  N *  *  >  *  .  *  ■  *  ■“ *  '

Движенге кроволин4 йное„ - 70,
Д в и ^ н 5(е отраженное. Т - ,71
Двифеиге. преломленное. ' - • 7*
ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ. - Т 73

Г . П

ЗаконЪ, Движения п р о с т а ^  t
Сопрцщивленге жидкихЪ- вещесптвЪ.

^  .  1 .  *  ?  • ?  1 <  \  /  v  ■ -  f  * .  ♦ f  ' *  • s***  ’ . ’ , < ■ « *  <
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Conpojnивле.нre. отЪ  трентя. - ' <j6t
• л t

ЗаконЪ Д  вйжен1Я проста го. - $ i i
JII. ЗаконЪ Движения проста го,. ххг

Г Л А В А  1Ц . Q  цр.ичцнахТ), пер^мФадяюшихЪ
направление Д в и ж ен гя .  • i r j

П ер ем ен а направления,, причиненная ж и д 
кого мащерхек)  ̂ и л и  Преломление; 114,

1 * ( ' ■

П ер ем ен а наярадлен1я> причиняемая, ц pe
ll д т с т в ^ е ^ Ъ  н епрраи цаем ьш Ъ  и ц е - . 
ло,движнь1м1), ,или Отраж ение. гг%

скоросад и направления , п?ри- 
^яняеада^ п р ё п я щ с т ^ е м Ъ  иепрорицаег 
м ь щ Ъ  , к о т о  gee. м о ^ е ш Ъ  с Ь  м ^ с т а  
^ ь ш ь  с д в и н у т о , ;  и л и  Сражен1е  пгЬлЪд i j t f  

Ср^Женхе щ-ёлЪ, ^ е у п р у г и х Ъ .  -  1 4 1
аже«ие т $ л Ъ  у п р у г и х ! » .  148
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Г Л А В А  ТУ. О з а к о н а х Ъ  Движенк'я  сложнаго.  1 5 9

ЗаконЪ Д в и ж е н г я  слож наго.  -  160
Д в и ж е н г е  слож ное по п р я м о й  линЗгё. 1 61  
Движение слож ное ио к р и в о й  лшгБ$# 163

*

4

Г Л А В А  У ,  О С и л а х Ъ  ц е н щ р а л ь н ы х Ъ .  -  1 7 3

Г Л А В А  У 1 О Тягогпфнхи т $ л Ъ .  -  1 9 4
Г Л А В А  У Н .  О Т я ж е с т и  пгЬлЪ» -  T98

Двлен1*я ? вф к о т о р ы х ^  одн* тпящесть 
д е й с т в у е т ! ?  на т $ л а .  - аоо

.Явления , вЪ к о т о р ы х Ъ  движение б ы -  
Baemlr сложное и з Ъ т я д е с т и  и  д р у 
гой с и л ы .  - - 228

Падение тЗздЪ по ндклрненнымЪ яло-* 
9косгпямЪ. - -  5 3 1

Д ви ж ение к а ч а т е л ь н о е .  -  -  258
Д з и ж е н г е  м е т а т е л ь н о е ,   ̂ »70

,  »

4

Г Л А В А  Y I I L  О Г и д р о ^ н а м и к ' Е .  -  277
О F идростагрик/Ё , и л и  Т я Ж е с т и  ’ И- 

РавновЗзсш ж ^ д к и х Ъ  щЗзлЪ. *78
4

и Равновесие одного жид-
4 *

к аго  тЗзла и  о д н о р о д н а я .  - ®83
Т я ж е с т ь  и PaBHOB'fccie м н о г и х Ъ  ж и д г

*  ̂ •

к и х Ъ  ш 5л Ъ ? игуг^ющихЪ р азн ы я  г у 
с т о т ы ,  -  - 2 9 ?

Т я ж е с т ь  и Равновесие ш в е р д ы х Ъ  шФлЪ, 
п о гр у ж е н н щ х Ъ  вЪ ж и д к 1я. -  3*5

Л в л е н 1я воЛосн^гхЪ Т р у б о к Ъ .  -  343
О Г и д р а в л и к а  % и л и  о Д в и ж е н ш  ж и д -  

к и х Ъ  т $ л Ъ .  - 358
Течен1я ж и д к и х Ъ ,  и л и  гаекучихЪ 
пз^дЪ сквозь мзлыя ошверстхя. 359
Б ы т е к а ш е  ж идкихЪ , и л и  т е к у ч и х Ъ  

т $ л Ъ  чрезЪ присшавныя т р у б к и .  38*

— = =  V I I
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) ( 4
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О фонттганахЪ и д и  водомептахЪ. - 398
О НасосахЪ -  - - 4 1 0
Д в и ж е н 1я в о д Ъ  вЪ п р о в о д н ы х Ъ  гпру-

б а х Ъ .  -  -  4 3 4 .

К о л е б а т е л ь н о е  д в и ж е н У е в о д ы  вЪ Сифонф. 444 
К о л е б а т е л ь н о е  д в и ж е н 1е в о д ы  вЪ ВолнахЪ. 4 47  
Д в и ж е н 1е К о л е с Ъ ,  удацдомЪ в о д ы  дви>

г

ж и м ы х Ъ ,  -  -  " 4 5 *
Д в и ж е н х е  колесЪ  s т я ж е с п и к »  в о д ы

д в и ж и м ы х Ъ .  -  -  458

Г Л А В А .  I X .  О М е х а н и к ^  с т а т и ч е с к о й .  464
О Р ы ч а г £ .  -  - 4 7 5

*

О Блик1з. - •» 494
О КолесахЪ. • * - 510

О Ворота, шпил’Б- - . - 523
О ВоротЗг, у  коего валЪ вергаик^льио-й, 529 
О Домкрат^. - - 53^

О наклоненной Плоскости. - 539
t) КлинЗз, - - - 547
О ЩуруггБ, или винт®. - 553

О ЩурупЗз или винтф безконечном^Ь. 559 
О Щ у р у п Ъ  А  р х и м ед о во м Ъ . - 5 6 7

О сопроптив.\ен1яхЪ ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  вЪ 
.М а ш и н а х Ъ ,  к о г д а  он* г о т о в ы  к Ъ  д в и 
жению, -  -  ■ -  57®

♦

О Ж е с т к о с т и  веревокЪ. -  -  5 7 »
\

Г Л А В А  X .  О у п р у г и х Ъ  ж и д к и х Ъ  в о з д у х о 
образных!)  В е щ е с т в а х Ъ .  -  587

О снован1я ж и д к и х Ъ  у п р у г и х Ъ  ш 1заЪ. б ю  
С о ста в л е н и е  к и с л о т Ъ  и  про«г. -  626
^КидкУя y n p y r i -я ж и в и т е л ь н ы я .  6 4 *

Б о з д у х Ъ  аптм осф ери ческп! .  ~ 643
ВоздугкЪ ч и с т ы й ,  или Г а з Ъ  оксигенный. 647
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П а р л ч .

Ж и деля упругхя Вещества удушагощЁя. 671
I .

Газы не соляные. - - 672
Газ7^ азопгный, v - - 673
ГазЪ еелитреный- * - 691
ГазЪ морской оксигенный. -  7*7

Газы соляные. - - - 734
ГазЪ кислы й  угольны й . '  - 735
ГазЪ кислы й морской. -  - 7^7
ГазЪ кислый серный. - -  7 В6
ГазЪ кцслый плавиковый. ~ 795
ГазЪ аммонхакальный^или нашатырный- 8°4
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ГазЪ гидрогенный ч и с т ы й .  -  8 3 2
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Г>зЪ гидрогенныйв кислоугольный. 874
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духа.  - - 884

*

ТЛАВА XI. О СвойствахЪ Воздуха. 88*5
. ,  ►

ВоздухЪ* разсматриваемый вЪ самомЪ 
немЪ. -  " 888

IX

/

В о з д у х Ъ ,  разсматриваемыи какЪ а т м о 
сфера зём н ая.  - - 953

■*

Атмосфера , разсматрипаемая яко ж и д 
кое т $ л о ,  вЪ покоФ находящееся- 956
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X  5



г л а в а  x i l  о  с в о й с ш в а х ъ  в о д ы .  - 104°.
к . ?  ‘  .  I

Б ода у разсм аш ри ваем ая вЪ сосш ояиги
ж и д к а  го ш'Ёла. - -  Ю 4®

;  > .

Вода., разслхагпривземля вЪсосптоянхи пара.^обз
Бода, разсмагяриваемая в7̂  состоянии льда. ю б g

t
*

Г Д А Д А  X I I I .  ОбЪ Огн'Ь и его с в о й с т в а х ! * ,  Ю 9<?

Пзрпгр.

Ч т о  е с т ь  Огонь  ̂ •* * ф I Ю 1
♦ % %

р. с р е д с т в а х ! »  , к о т о р ы м и  можно воз-
б у ж  д а ш ь  дЗ ш ств У е  Огня. ъ I I ю

К а к и и Л  о б р а з о м ь  р а с п р о с т р а н я е т с я
д гЬ й с т в т е  Огня, I I 2 6%

О д * й с т в 1 Я х Ъ  Огня рЪ ш'ЁлахЪ. 1 * 3 3/
04 • с р е д с т в а х Ъ  у м н о ж а т ь  ,  и л и

▼
у м е н ь -

х в а т ь  д ф й с т в х е  Огня.■ * • i .» 1 1 53
О ©хлажденУи* - 1' * • л > .* > - г Ю ъ
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■
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ф
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1

О Зеркал'В ци ли ндри ческом Ъ * ч I а 6 7
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0 Н ач ал ах!)  ДУопшрики* - - 1278
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\
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* , i  / . 4 '  '  4
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06Ъ ОчкахТк - - 15^8

* ■ '  * я

Q ПолемоскопахЪ. - " J S О?
О Р а й к а х Ъ  и л и  о п т и ч е с к и х Ъ  я щ и -

W  ‘  '  * *  5

к ах Ъ /  г т 15^ 4
~  V

Q К а м е р а х Ъ  о б скур ахЪ .  -  1566
О Т е л е с к о п а х Ъ  ДгопгприческихЪ . *5 74-

Т е л е с к о п Ъ  Г ал и л еевЪ .  - -  '*579
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ф

Т е л е с к о п Ъ '  воздуш ной- - 1603
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т е л ь н а я  т р у б а .  - 16 г %
З р и т е л ь н а я  т р у б а  ночная. -  162.0,

О, Т е л е с к о п а х Ъ  КашаДгопгприческихЪ. 1623
•  1  1  *

Т е л е с к о п Ъ  НевтоновЪ- -  16.27
I * %

Т е л е с к о п Ъ  Грегорганской. “ / 6 33
Т е л е с к о п Ъ  Кассегренев/Ь. г 16.3^
Т е л е с к о п Ъ  1акова Л ем ера.  г

О. Т р у б а х Ъ  з р и т е л ь н ы х Ъ  а х р о м а т и ч е -  
с к и х Ъ .  -  - 1647*

О М и к р о ск о п а х Ъ .  . -  *658;
М и кроскопЪ  п р о с т о й .  г х б б а
М и к р о с к о п Ъ  сложной- г г 1666, 
ЗУГыкроскопЪ солнечны й. -

ъ

Г Л А В А  X VI- О физической А с т р о н о м у .
О Явлеи!яхЪ; нсбесныхЪ по Коперниковой; 

сисгаемФ. - 171%

XI



» 1
ж к Парагр.

0  Зв$здахЪ (неподвижиыхЪ). ш. / 7 1 2

0  Солнца. at 1 7 4 0

О ПланегпахЪ. т 1758
4

О главныхЪ ПланенгахЪ. - 17 8 0

О ПланегпахЪ с о п у т с т в у ю щ и х ! . 1857

О К ом етахЪ . - - 1895-

G ДвиженХяхЪ З е м л и ,  Солнца и  Л у н ы ,
и о ЯвленЗЁяхЪ, о т Ъ  сего лроизходя-
щ ихЪ . - 1 9 0 *

О Земл$,
\

- 1903

О ч е т ы р е х ъ  временахЪ года. - 1 9 3 6

О  Солнц'ё. - -
\ ф - 19 4 *1 * 

О  з о д 1 а к а л ь н о м Ъ  Свфтф.✓
4т 1954

X); РаздЗзлензЕи времени- ч т 1961
t

О  Лун1з. - 1993
*

О <Эатм,£н*лх,ь*
•

т 200J

Г Л А В А  X V II .  О Прилив® и ОпгливЬ SO34,

Teopin Прилива и О тлива. т 2055

Г Л А В А  X V I I I . О М а г н е т и з м ^ - 2085
Приш яженУе м а г н и т н о е .

• ♦

£ ао^з

О т т а л к и в а н г е  м а г н и т н о е ,
$

* а ю б
Направление м а г н и т н о е . Ч» a n a
С к л о н е н i'e м а г н и т н о е .  * щ f i ir4
Б а к л о ^ е н т е  м а г н и т н о е . - 2119
Сообщение м а г н и т н о й  силы *

«т 2123
Способ!^ Г,  К н и г т а . - 2 1&9
СпособЪ Г* К а н т о н а .

V

т 2130
СпособЪ Г. Мичеля.

т
$т *135

СпособЪ Г. П етра Лемера. ч

А  4



XIapsrp.
СтюсобЪ Г, Д ю г а м е л я .  ^  -2143
Способ!) Г. А н т о м а .  - » 2153

& а к Ъ  м а г н и т и ш ь  безЪ м а г н и т а .  a i 57

СпосоЬЪ Г, К а н т о н а .  -  *15*8'
СпособJj' Г; М и ч е л я ;  -  -  2160
СпособЪ Г .  А н т о м а .  -  2164,

П р е и м у щ е с т в а  и с к у с т в е н н ы х Ъ  М а г н и -
пзовЪ. -  - -  2 I6^

К а к у ю  с т а л ь  долж но п р е д п о ч т и т е л ь н о  
у п о т р е б л я ж ь  д л я  . д$лан1Я и с к у с 
т в е н н ы х Ъ  М а г н и т о в Ъ .  -  2 1 7 а

О Компас®. -  * •  21%$
О причинахЪ С в о й с т в Ъ  м а г н и т н ы х Ъ *  a i 89
T e o p i a  м а г н е т и з м а  Г. Э п и н у с а .  3193

Г Л А В А  X I X .  ОбЪ электри ческой  сил1!» a a i f
1

О свойств® э л е к т р и ч е с к о й  с и л ы .  г г щ
I »

х

О с р е д с т в а х Ъ  п р о и з в о д и т ь  с и л у  э л е к -  
ш р и ч е с к у ю .  -  . -  2 ^ 3 f

О з н а к а х Ъ ,  к о т о р ы м и  с и л а  э л е к т р и ч е 
ская себя о к а з ы в а е т !» .  - 2249

г

О гЛ а в н ы хЪ  ИнсхпруменлпахЪ^служаЩихЪ 
к Ъ  п р о и з в е д е н и е  ; 1 в л е н ш  э л е к ш р и ч е -
СКИХЪ. - -  . 2 2 $ 1

• I
Т *

О ЯвлентяхЪ электрическихЪ . аа?5
Teopia электрической силы Г. Дюфэя. 12307 
Teopi'g электрической силы Г. А б б а та  

Ноллета. - -  *33*

Teopia электрической силы . Г. Жалла- 
берпи. - - ’ *37®

Teopia электрической силы Г. фран- 
клина. -  - 340 .



s Парагр;
T e o p i s  э л е к т р и ч е с к о м  силы . Г .  Э п и -

н у с а э - 3 4б£
Г л а н и н а  предложения. 2516
И з Ъ я с н е ш е  Д в л е н ш . 1 « у 25 6̂
С х о д с т в о  м е ж д у  д ,Е й с т в 1 Я м нк Г р о м а . й

э л е к т р и ч е с к о й  сильг. .t 259^
Саперный С1'ян1я. - 2 бо4
О в и х р я н ы х Ъ  с т о л б а х Ъ . . *6ii

К он е ц Ъ б г л а в л е н. г я.



ЙАСТАВЛЕН1Е ПЕРЕПЛЕТЧИКУ.

Таблицы такЬ  поставиш ь, чтобы всЪ 
фигуры , на нихЬ изображенныя, были внЬ 
книги } по слЬдующимЬ мЬстамЬ вЬ сеиЬ

I t е р  в о м Ъ Т  о ж i  :

ТАБЛИЦА 1 -  послЬ стр ан и ц ^  1 9 8
—  —  2 \  -  180



>



Н А Ч А Л Ь Н Ы Й  0 С Н 0 В А Н 1 Я

ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ.

I* # !Ч и з и к а  ест ь  ппбсшЬаннЪйшая изЬФ всЁхЬ наукЬ ; она имЗЬегаЬ пред— 
мешомЬ всЬ шЪла н а ту р ы  : и вЬ семЬ от*
ношенш сравнить cb нею можно ток н о  Ис-  
mopiio н атур ал ьн ую  ; но сея предметЬ есть  
не столь общш ; ибо она р а зсуж д аетЬ  о  
земныхЬ т Ь л а х Ь ; а ф и зи к и  владычество  
не ограничивается единою землею ; но даже

простирается .
г

*

9 . П редм етЬ  ф и з и к и , а  наипаче о п ы т 
ной , к отор у ю  мы здЬсь предлагаемЬ ,  е с т ь  
познавать явлен!я Н атур ы  , чрезЬ доводы  
самаго д Ь й с п т я  и показывать причины оныхЬ, 
ЧрезЬ дЬйспш я н а т у р ы  получаемЬ свЪдЪ-
Hie о я в л еш я хЬ , чрезЬ д р у п я  же дЬйспшЯ

/

доказы ваю тся намЬ причины оныхЬ.

А
ч

1



3. Однако есть нЬкоторре число дЬй- 
сшв1й, кошорыхЬ причина совсЬмЬ намЬ неиз- 
вЬпБна ; ибо мы не все знаемЬ- Едино
образная всегда и постоянныя дЬй» 
ствГя называютЬ физики свойствами  , и 
употребляютЬ кЬ изЬяснетю многиxb я в— 
ленш. Не вс£> свойства тЬлЬ мы знаемЬ; 
потому , что мы omb времени до времени 
открываемЬ новыя. Кто можетЬ утверж
дать , что онЬ открылЬ послЪднее ? ИзЬ 
ИзвЬстныхЬ намЬ свойствЬ однЬ принадле
ж ать  всЬмЬ тЬламЬ безЬ разбору ,  а дру-  
п я  только нЪкоторымЬ тЬламЬ. Нервы я 
называются свойствами о б щ и м ч , какЬ~то:
Протяжение , Д е л и м о с т ь  , ф и г у р а ,  Н е 
проницаемость  , Поры., 1?%дямостъ, С гу 
сти мость , СгнЪтасмостъ , Ъ' пругостъ  , 
Фазшмрчтелъностъ  , Движямоспгъ у К ос
ность н л я  упорство.  Вторыя называют
ся частными свойствами  ; таковы суть.* 
Ковкость , Ж  и дкостъ и проч.

Сперва будемЬ разсм атривать обдця свой
ст в а  ,  шлпомЬ часгпныя.



Г Л А В А  Т.

О общихЪ 'свойствахЪ тЪлЪ.
4  ч

4 - Т е л а м и  называются всЬ сущ еств а  
м аш ертльны я, кошорыя всЬ совокупно со- 
ставляюгпЬ вселенную , и кошорыя ^aiorab 
намЬ себя чувствовать посредствомЬ нЬко*

»

шорыхЬ нашихЬ чувствЬ.
X

5. Свойства т£>лЬ п о зн а е т с я  токмо чрезЬ  
ояы тЬ : и гаакЬ мы должны п очитать  mt> 
свойства общими , которыя н аходятся  во 
всЬхЬ тЬлахЬ , и которыя вЬ ни хЬ усмага- 
рйваемЬ нашими чувствами.

П р о т я ж е н и е .

6. При разсм атриванш , или при вообра
ж е н а  себЬ тЬ ла , первое представляется на- 
шимЬ чувствамЬ , или вЬ нашихЬ мысляхЬ,

ч

Лротяж ете  онаго, шо е с т ь , определенная  
величина, которую  мы всегда представляемЬ  
сложенною и зЬ частей . Cie п р о т я ж е т е  
имЬетЬ всегда т р и  измЬрен!я : д о л го т у , 
широту  и глуби н у  или толстоту , к о т о 
рыя ГеометрЬ ч а сто  разсматриваетЬ и и з-  
мЬряешЬ отдЬльно одну omb другой , ко 
которыхЬ ф изикЬ  никогда не раздЬляетЬ ; 
ибо онЬ принимаешь вЬ разсуждеш е всЪ ве
щи таковыми , каковы они есть. А какЬ

А % вся-



вСякбе гпЬло , сколь бы мало оно ни было , 
им Ь етЬ  всегда верхЬ и низЬ , переднюю и 
задню ю  , правую и лЬвую ст о р о н у  : т о  всЪ 
cie вмЬстЬ в зятое  необходимо должно со
с т а в л я т ь  длину , ширину и т о л с ш о т у .  Ко
гда  же всякое гпЪло имЪетЬ сш т р и  измЬ- 
р е ш я , т о  необходимо должно имЬтъ ему  
протяж ете . Правда, ч т о  сихЬ mpexb из-  
мЬренш не видимЬ во всЬхЬ тЬ лахЬ  ; е с т ь  
тол ь  малыя т Ь л а  , ч т о  наши глаза не мо- 
г у т Ь  ихЬ у см а т р и в а т ь  , ниже наши персты  
ихЬ о щ у щ а т ь  : но какЬ во всЪхЬ тЪ лахЬ  , 
которы я подп адаю тЬ  нашимЬ чувствамЬ , 
примЬчаемЬ cie п р огп я ж ете , т о  можемЬ у т 
в е р ж д а т ь , ч т о  оное принадлежишь всЬмЬ 
юЬламЬ вообще.

щ

Д Ъ л и м о с у п ь .
7. Мы не можемЬ им£>ть идеи о тЬл£> 

не представляя  купно вЬ у м Ъ , ч т о  оное 
сложено изЬ ч а ст ей  ( 6 ) :  и та к Ь  всЬ тЬ л а  
почитаемЬ составными. Сш ч а с т и ,  состав-  
ляюпця такимЬ образомЬ т Ь л о , м огутЬ  
бы ть ошдЬлены другЬ omb друга  : почему  
всЪ т Ь л а  с у т ь  раздЪлимы. И т а к Ь  Д % ли -  
лостъ ест ь  общее свойство тЬ лЬ  : однЬ
токм о А том ы  дей ств и тел ь н ы  иЬ образомЬ  
неразделимы  , ежели они с у щ е с т в у ю т Ь .

С1я



С1Я дЪлимостъ доказана относительно  
тЪламЬ ощ утительной  величины : всякому 
и зв ес т н о , ч т о  тЬло можетЬ раздЬлено быть  
на 2 на 4 на 10 на 1000 ч а стей  и проч. 
Но до чего простирается  с1я дЬлимость ? 
Когда дЬлеше доведено до извЬстнаго пре-- 
дЪ л а: шо п ерестаю тЬ  ли тЬ ла быгпь дЬли- 
ны или д е л я т с я  до безконечности ? СимЬ 
вопросомЬ занималися ф и зик и  гораздо болЬё, 
нежели сколько ОнЬ заслуживаешь. Неоспо
римо , ч т о  дЬлеше тЬлЬ можетЬ
рашься весьма далеко , и даже далве нежели
сколько воображете могло бы п о с т и г н у т ь , 
есщьли бы опыты ему не вспомоществовали. 
По чем у шя токмо дЪлимость' на самыя 
мЬлк!я части можетЬ бы ть доказана опытомЬ,

*

ОПЫТЪ. Дроби кусокЬ дерева до того ,  
чтобЬ  превратить его вЬ пылинки нбосязае- 
и ы я ; каждая изЬ сихЬ пылинокЬ дерева, 
сколь ни малй , еще о с т а е т с я  весьма удобо» 
раздЪлима ; - ибо она еще дерево , и слЬдо- 
вательно сущ ество  сложенное изЬ весьма 
разныхЬ между собою началЬ , какЬ т о , изЬ 
воды , земли , часгпицЬ масленыхЬ , соля- 
НыхЬ и проч. которыя могутЬ быть о т д е 
ляемы посредствомЬ ж ж еш я, и изЬ кото*  
рыхЬ одни разлетаю тся  вЬ видЬ пламени , а 
д р у п я  вЬ видЬ д ы м а , яныя же о с т а ю т с я

А 3 по-



постоянными и составляю тЬ  пепелЬ, соль и 
проч, коль великое должно бы ть  cie дЬ лете?

ОПЫТЪ. . Ежели распустиш ь нЬсколько 
пленокЬ мЬди вb  маломЬ количествЪ сел и т 
ряной кислоты и сей растворЬ разведешь вЬ 
довольно великомЬ количествЬ воды ; т о  вся 
она б у д е т Ь  ошЬ т о го  чувствительно выкра
шена. Какому чрезвычайному должно бы ть

4

здЬсь дЬлешю ? Ибо ч т о  бы краска была 
п р и м Ь тн а ., должно находиться  многимЬ ея 
частицамЬ вЬ каждой капелькЬ воды. При 
всемЬ том Ь  каждая изЬ сихЬ частицЬ еще

л

* '

дЬлима : ибо она е с т ь  нЬдь , к ото р у ю  мож
но собрать , высушивЬ чрезЬ испарение, и 
т а к Ь  она еще вещество , сложенное .йзЬ на- 
чалЬ весьма разныхЬ.

ОПЫТЪ. Когда прохаживаешься вЬ са д у ,  
*Ь которомЬ pacmymb цвЬты  и древа д у 
ш и ст  ыя * какЬ т о :  померанцовыя деревья,  
розы , ту б ер о зы  и проч. т о  воздухЬ  та к Ь  
цаполненЬ запахомЬ сихЬ цвЬтсЛвЬ , ч т о  вез- 
д15 его чувствуеш ь. До какой же степ ен и  
т о н к о ст и  должны доведены бы ть сш  малыя 
частицы  пахучая , и до какого предЬла про
с т и р а е т с я  дЬлимость ихЬ, дабы бы ть ймЬ 
разсыпаннымЬ по толь  великому простран
с т в у  , занимая прежде столь малое мЬсто  
jsb цвЬткЬ ихЬ источающ емЬ ? При всемЬ

томЬ



шомЬ онЪ еще разделимы ; ибо вЪрояшно, 
ч т о  разность впечатлЪшя дЬлаемаго каж
дою частицею  вb нашемЬ органЬ , дающая 
намЬ способЬ различать ciio ч асти ц у  omb 
другихЬ, зависигпЬ omb разнаго сочетан1я на
чалЬ , ее составляющихЪ.

8. Можно еще лривесть нногхе примеры, 
кошарые всЬ Доказы ваю тЬ, ч т о  натерхя  
можетЬ дел и ть ся  на части  гораздо тончай-  
яня , нежели к а и я  мы себЬ вЬ воображения 
представить можемЬ : сюда принадлежишь
нскуетво дЬлать листовое .золото, красить, 
н проч. Золото разбивается искуствомЬ  
вЬ moHKie листы, употребляемые на позоло
т у .  У т о н е т е  сихЬ листовЬ столь велико , 
что по примЪчатямЬ Реом ю ра, т р и т ц а т ь  
тысячь шакихЬ листковЬ потребно поло
ж и ть  другЬ на друга кЬ составлению т о л 
щины вЬ, одну л.ииею; а по свидетель
с т в у  Боилея ( de Mira Subrilitate Effluviorum cap. 
a) 50  дюймовЬ квадратныхЬ сихЬ листковЬ 
вЬсятЬ только одинЬ гранЬ. Но дгойнЬ раз
д ел и т ь  можно на 200 доль, и такЬ каждой 
квадратной дюймЬ можетЬ быть разсЬ leisb 
на 200 полосокЬ , а каждая полоска на 200

I

маленькихЬ квадратовЬ , изЬ коихЬ всякой. 
удобно видЬть можно простымЪ глазомЬ , 
следственно еще можетЬ быть дЬлимЬ. По

%

А 4  сему



сем у  вЬ каждомЬ квадрагаиомЬ дю йм е бу 
деш ь 40000 ч а ст ей  видим ы хЬ, кошорыя 
бывЬ помножены на 5 0  , число квадрагпныхЬ 
дюймовЬ вЪ одномЬ гранЬ содерж ащ и хся , 
сосшавяшЬ 2000000. Искусгаво т я н у т ь  зо-.  
л о т о  представляеш ь еще прин-ЬрЬ удиви
т е л ь н е е  , которы й тщ ательн о примЬченЬ 
Г. Реомюром!) ( Мфп, de Г Acad, des Scien. anncs 
1 6 1 3 . pag. a©4. et iu iv .) Macmepb сего д Ь л а  

е с т ь  m o m b , которой приготовляешь сереб
ряную  н и т к у  позолоченую , к отор ая  у п о т 
ребляется  на парчи , голуны * ш итье и пр.

листковЬ никогда
не превышающихЬ вЪсомЬ ш ести  у н ц ш , ко
т о р о е  иногда ум ен ш ается  до о д н о й , по-

цилиндрЬ около 2 2  линш ь]> 
дл и н у , вЬ 15  линш вЬ д 1аметрЬ и вЪсомЬ 
вЬ 4 5  марокЬ. Ciio позолоченую скалку т я 
н у  mb попеременно сквозь скважины вЬ
стальныхЬ полосахЬ с д е л а н я ы я , кошорыя 
ум еньш аю тся  часЬ orab ч а с у , т а к Ь  ч т о  
она вытягиваясь вЬ длину и убывая вЬ

сщановигпся т о н к а  какЬ волосЬ ,
л

а  длинна на 1 9 3 9 2 0  тоазовЬ или около 85  
Фр&нцузскихЬ миль, ежели по 2 2 8 3  туазов Ь  
с ч и т а т ь  вЬ каждой миле (*) Во время сего д е й 
с т в !?  зо л о т о  растяги вается  по серебреной

ниш-

(* )  Н» рустую мЪр'у 6удетЪ около 350 верст!»



нишкЬ , шакЬ чшо ни вЬ одномЬ м£>ст1э се 
ребра не видно. ПотомЬ т я н у т Ь  ее между1 
двумя полированными стальными катками , 
•чтобы с дЬлать ее плоскою , omb чего она 
прибавляется вЬ длину на седьмую д о л ю ; 
й с1я плоская нить cb обЬихЬ сторонЬ ос
т а е т с я  позолоченою. И такЬ  изЬ сего вы- 
х о д и т Ь  двЬ золотыя плоск1я нити длиною 
по 97  ф р .  миль. На сколько же частей  cito 
длину раздЬлить можно ? Но золотой слой 
растягиваясь так Ь  у т о н я е т с я  , ч т о  т о л с т о 
т а  его по Реомюрову вычисление , не 
5 2 5 0 0 0  ч асти  линш. А по сему удиви
тельно ли, ч т о 'т р е ш е  такЬ скоро дЪлаетЬ  
изЬ золотыхЬ нашихЬ голуновЬ серебреные ? 
И скуство красильщика не менЪе доказываешь 
удивительную  делимость магперш. Не ве
ликое количество потребно краски, на ок- 
рашеме половинки сукна. ПоложимЬ, ч т о  
молено всЬ волокны шерсти, находящейся вЬ 
кускЬ, одно cb другимЬ составить концами. 
Какая удивительная б у д ет Ь  длина ихЬ ?  
На сколько доль можно ихЬ рЁзать ножни^ 
цами ? Каждая долька б у д е т Ь  маленьк1й кру-  
жекЬ, вЬ окруж ности  окрашенный , которой  
по крайней мЬр£> можетЬ раздЬленЬ быть.' 
на ЗбО частей, какЬ Геометры cie дЪлаютЬ. 
Воображ ете почти не обЬеалетЬ сихЬ чиселЬ.

А 5 9.



9- когда мы довели раздЬленхе тй л Ь
/

столь далеко, сколько т о  возможно, и
< •

его недосшаегаЬ средствЬ  , т о
ч т о  должны- , мы д у м а т ь  ? До  
нечности ль делима матер1Я или j нЬтЬ ? 
ВопрОсЬ сей таковЬ , ч;гпо т р у д н о  на онбй 
отвЬтсш вовать , но до котораго намЬ , по 
щасгшю, мало нужды. Ч т о  касается  до насЬ, 
шо мы думаемЬ ? чт<3 должно п оч и тать  ма- 
mepiio саму по себЬ за раздЬлииую  до без- 
конечности , или по крайней мЬрЬ до без-  
п р едЬ л ь н ости , т о  есгаь, ч т о  мы не знаемЬ

за  которымЬ можно
п о ч и т а т ь  каж дую  ч а ст и ц у  

такимЬ образомЬ р а з д е л е н н у ю , за  не
по себЬ самой , х о т я  и не имЬетЬ

« ииий т ь  сш малыя массы: ибо каж
д а я  так ая  крупинка составлена изЬ частей;  
каж дая имЬетЬ дв"Ь соединенныя половинки , 
которы я можно себЬ представишь удободЪ-
лииыми у а по р аздю л ети  сихЬ

j

|ио ж е можно сказать и о- каждой изЬ пихЬ
й так Ь  далЬе до безконечности. И так Ь

сего можно заклю чить , ч т о
, кошорую можно вооб

рази ть  с е б Ь , не имЬетЬ предЬловЬ. ф и 
зическая же имость ,7
возможна или н о т Ь , есгаь так ой  вой



которой никогда рЬшенЬ бы ть не м о ж е т Ь ; 
ибо всегда б у д ет Ь  предЬлЬ, за которымЬ

ъ

не б у д е т Ь  доставать  намЬ средствЬ дро
бить тЬло. СловомЬ , дЬлим^сть доведенная 
до последней степени и частей тончайшихЬ,

>  ̂
нел;ели какЬ представить  себЬ можемЬ, 
есть  одна подлинная , которую  опытЪ до- 
казать можетЬ.

11

ф и г у р а .
ч

*

' 4

ПодЬ словомЬ ф и гу р ы  р а зу м еется  
т о  свойство т'ЬлЬ , по которому имЬютЬ  
они всегда какое нибудьочерташ е. Не т р у д -  
яо п о н я т ь , ч т о  никакое тЬло не молсетЬ 
сущ еств ов ать  не имЬя какой либо фигуры. 
Ибо каждое тЬло большое , или малое , со
ставлено изЬ нЪкотораго количества м а т е - " 
pin , которое называется М ассою  его : мас
са. с1я занимаетЬ большое или малое про- 
с т р а н с т в о , и cie называется его величи
ною : т я  величина не можетЬ не бы ть ог
раничена поверхностям и; сш поверхности  
необходимо с о с т о я т ь  меж ду собою вЬ нЬ- 
КоторомЬ сорасположенш , вЬ нЬ которомЬ n<Ŝ  
рядкЬ. Сей-mo порядокЬ или cie сораспо- 
л о ж ет е  поверхностей , ограничивающихЬ т Ь -  
ло , называется фигурою. КакЬ нЬтЬ т а -

ко-



кого 1пЬла , которое бы не было ограничена 
п о в ер х н о ст я м и , и у  котораго бы сш поверх- 
н б с т и  не различались одна omb другой , по- 
крайней мЬр£> относительнымЬ своимЬ поло* 
ж е т е м Ь  , т о  явсгавуетЬ , ч т о  нЬтЬ такого  
т Ъ л а , которое бы не имЬло какой нибз^дь 
фигуры. Не должно исклю чать изЬ сего и 
т Ь  самыя т Ь л а  , фигура к о т о р ы х Ь , ради  
м алости и х Ь , не у см а тр и в а ет ся  нашими гла
зами : естьли бы чувство наше з р Ь т я  было 
острЬ е, или бы имЬло вспом ож ете omb микро
скопа, т о  бы мы уемогорЬлн поверхности сихЬ
малыхЬ тЪлЬ , й Следовательно ф и гуру ихЬ. 
И та к Ь  фигура ест ь  качество тЪлЬ н е о т -  
дЪлъное omb нихЬ во всякомЬ ихЬ состоя
т ь  слЬдовательно принадлежишь обще всЬмЬ 
больтимЬ и малымЬ шЬламЬ,

П оверхности , которыми ограничиваются  
т£>ла , м о гу т Ь  разнствовать и д е й с т в и т е л ь 
но р а зн с т в у ю т Ь  до безконечности , или ве-

4

Личиною своею , или числомЬ } или относи-
гаельнымЬ своимЬ расположешемЬ. ИзЬ сего 
С л Ь д у е т Ь , ч т о  и фигуры т Ь л Ь  м огутЬ  
б ы т ь  и с у т ь  дей ств и тел ь н о  столь разныя , 
сколько можно сочет;авать величину, число 
порядокЬ поверхностей. Я весьма склоненЬ 
жЬригаь, что ъЪ цЬломЬ лЬсу не можно

рай-



иайшй двухЬ  листковЬ древесны хЬ , кото*' 
рые бы во всемЬ были м еж ду собою сходны.

4

Н е п р о н и ц а е м о с т ь .
ф• д

1 1 . ПодЬ именемЬ Непроницаемости- 
р а зу м е е т с я  оное свойство всЬхЬ тЬлЬ , по 
котором у они мЪста свои не допускаю тЬ  
другими занимать тЬлами иначе , какЬ бывЬ 
прежде сЬ оныхЬ сдвинуты. Cie свойство  
назы вается та к ж е  и плотностью , которою  
гпЬла п роти вятся  др уги м Ь , которыя с т р е 
м я т с я  зан я ть  их\Ь м1эста. Cie сопротивле* 
Hie не токмо есть  общее всЪмЬ т Ь л а м Ь , 
но сущ ественная всЬхЬ ихЬ принадлежность* 
станемЬ ли разсматривать ихЬ вЬ цЪломЬ , 
или токм о вЬ самыхЬ просты хЬ ихЬ ча^ 
стяхЪ . Cie ,же свойство служ и тЬ  знакомЬ 
не обманчивымЬ сущ ествоваш я ихЬ. Онти~ 
ческхя м ечты  иногда обманываютЬ наше зрЬ- 
H i e , приводятЬ насЬ вЬ искушение прини
м а т ь  призраки за вещ ественное; но при
коснувшись , мы удостоверяем ся вЬ подлин
н ости  , чрезЬ ощущаемое нами сопротивле- 
H ie  и чрезЬ т о  , ч т о  мы удостовЬрены, ч т о  
все, ч т о  п р оти ви тся , ест ь  тЬло , есть  плот
ное ,  ест ь  непроницаемое  : и ч т о  не льз* 
положить п ер ст а  или иной вещи на то мЬ-

сгао ,



сшо , которое зан я то  какимЬ либо тЬломЬ,
I

не у п о т р еб я  силы довольно великой , чтобы  
сдви н уть  оное cb м Ь ста . Cie сопротивле*
H ie , происходящее о т о  непроницаемости  
тЬ лЬ  , н аходи тся  вЬ нихЬ во всЬхЬ , какb 
шо намЬ ежедневный опы тЬ  показываетЬ. 
Правда., ч т о  есть  случай , вЬ которомЬ оное 

raemb omb нашихЬ чувствЬ  и нашего 
внимашя. НЬкоторыя *гаЬла касаю тся насЬ 
непрестанно, касаю тся  вездЬ равно; привыч
ка сдЬлала прикосновете ихЬ кЬ намЬ столь  
знаК(5мыиЬ , ч т о  намЬ . надлежитЬ размыс
лить  , чтобы  у з н а т ь  делаемое ими на

Когда дЪ йствуейЬ вЬ тихомЬ  
воздухЪ , не прим'ЬчаемЬ т о го  , ч т о  непре- 

* стан но должны мы преодолЪватъ сопротив-
д е т е  ш Ь л а , кошораго п л отн ость  п р о ти в и т
ся  нашимЬ движешямЬ. Когда мы д Ь й ст в у -  
емЬ мало , шо думаемЬ , ч т о  б у д т о  не дЬй-  
ствуем Ь . И так Ь  ежели доказано , ч т о  тз-

, cie жидкое вещество шоль мало про
тивящ ееся , им1ЬетЬ однако вещественныя  

4 сопротивление и п л о т н о с т ь ,  т о  тЪмЬ паче
Ь

оныя должно прочимЬ т Ь л а м Ь , 
воздуха сопротивляющимся.

металлической цилин
cb одного конца закры той , а cb другаго  
о т к р ы т о й , и в н у тр и  вЬ т о ч н о с т и  цилинд-



\

рично выдЬланный : вЬ сей цилиндрЬ, напол
ненный -воздухомЬ, вложи . загпычку или пор-

/

шенъ , когаорой^бы гпакЬ исправно былЬ при- 
наровленЪ , чтобЬ не пропускалЬ воздуха  
меж ду собою и краями цилиндра. СЬ нЬ- 
котооымЬ усилдемЬ можешь до известной  
глубины вдавишь поршень, пошому ч т о  воз- 
д у х Ь  есть жидкое тЪло удобосгнЬтаемое  
(  899 )  > и которое усш упаетЬ  давящей си- 
лЬ часть своего мЪста : но нЬтЬ , сколь
ко знаем Ь , такой силы , которая бы могла 
вдавить поршень до дна цилиндра : о с т а е т 
ся всегда меж ду нимЬ и дномЬ воздуха слой, 
которой т ’ЬмЬ меньшую тол щ и н у, тЬмЬ боль- 
шуга г у с т о т у  имЬть б у д ет Ь  , чЬмЬ будетЬ  
болЬе сила г н Ь т у щ а я ; и сей воздушный слой 
никогда, не можетЬ быть доведенЬ до нуля. И 
такЬ  воздухЬ дЬлаетЬ вещественное сопроти-

*4

влен1е т£>ламЬ, силящимся его сЬ мЬста сдви- 
н у т ц  тЬмЬ паче д р у п я  пгЬла, болЬепротивя- 
щ 1яся нежели онЬ , одарены симЬ свойствомЬ.

1 2. Cie-mo сопротивлёше воздуха есть  при
чиною , ч т о  вЬ б у т ы л к у  полную воздуха  
не можно налить ч т о  либо жидкое , 
когда воронка плотно вложена вЬ горло б у 
ты лки : ежели воздухЬ не имЬетЬ и с х о д а ,

Ч

т о  сопротивлеше его п репятствуеш ь сему  
жидкому вливаться. Для сей же причины

не

15



не птечетЬ н и ч то  жидкое изЬ бочки сквозь
просверленную малую ск в аж и н у; воздух!)
н р еп я т сш в у етЬ  сем у истечению , развЬ ког-г 
да  скважина сдЪлана будешЬ столько ве
лика , ч т о  дасгаЬ свободной проходЬ  
-двумЬ жидкимЬ вещ ествамЬ, вЬ пропгавномЬ 
другЬ  д р у г у  направленщ текущ им Ь .

1 3 . Однако е с т ь  т Ь л а  , которы я к а ж у т -  
ся проницающими другЬ вЬ д р у г а : но cie 
п р он и ц ате  ест ь  шокмо каж ущ ееся таковымЬ, 
а не подлинное. НапримЬрЬ, губка грецкая  
принимаешь вЬ себя великое количество во
ды ; но сгя вода за н и м а ет е  пр ом еж утки  
ч а ст ей  г у б к и , а оганюдЬ не самыхЬ сиxb

*

ч а ст е й  м Ьста. То же можно ск азать  и о 
caxapfe , мягкомЬ камнЬ и проч. Камень, до
ставаемый вЬ каменоломняхЬ БуренскнхЪ  
близЬ М онтиш арда , за  девять миль omb 
Т ура , держишЬ воды бол'Ье 2 5  фунтовЬ вЪ 
кубическомЬ фугаЪ. Но шя вода занимаешь  
только п р остр ан ства  п у с т ы я , м еж ду  ч а с т я 
ми камня , или сахара находяпцяся ; а о т -  
т о д Ь  не т о  мЬсгао , которое занимаютЬ сш  
самыя части . ДвЪ равныя мЬры, одна воды, 
др угая  виннаго сп и р та  , смЪшенныя BMbcmfe 
не наполнять  нЬры , которая вдвое больше. 
СосудЬ, полный воды, много ещ е вм Ь ститЬ  
»Ъ себЬ песку и  пеплу.

ОПЫТЪ.



ОПЫТЪ. ВЪ количество воды пяпгй ку~ 
бическихЬ футовЬ положи шакое же количе
ство  пеплу > всей смЬси величина б у д е т Ь  
вЬ ш есть кубическихЬ футовЬ. СлЬдственно

I *

4  десяты хЬ  изЬ всей величины поглощены 
видимою проницателъноспшо.

Трудяся надЬ изслЪдовашемЬ удЪльной 
т я ж е с т и  гаЬлЬ, для большаго сочинешя , 
мною о семЬ изданнаго вЬ 17 8 1 году, имЬлЬ 
я случай у зн а т ь  всЬ в ещ ест в а , сквозь 
которыя вода проходигаЬ. М ожетЬ быть  
непротивно б у д е т Ь  ч и тател ю  най ти  здЬсь 
списокЬ онымЪ. Сщ вещества с у т ь  :

Охры. Аяйанты и Асбесты.
Песчаные Камни* Влестняки , Глиммеры.
Зеолиты. Сланцы.

\  /

НЪторые серпентины, Камни флорентинск1е^ 
но не всЬ.

ч

Тучняки. Камни известковые, или
у п о т р е б л я е м ы е -  на 
с т р о е т е .

1 4 .  Й такЬ надлежнтЬ различать ви
димую  или--кажущуюся величину тЬлЬ omb

-

ихЬ подлинной плотности '■> ибо о с т а ю т с я  
всегда п у с т о т ы  м еж ду частями сихЬ тЬлЬ;  
а  непроницаемость , о которой теперь го-
воримЬ , принадлежишь только плотнымЬ

Б ч а-



часгаймЬ m tu b , кошорыя находятся связаны 
вb ц£>ломЬ , а не всему составу изЬ сего 
СцЬплешя ч а с т е й  произшедшему.

Скважинпостъ. К оры .
ф

1 5 .  Мы теп ерь  сказали , ч т о  м еж ду  
тверды м и ч астям и тЬ лЬ  н а х о д я т ся  проме
ж у т к и  п у с т ы е  ( 1 3 ) :  они называются По
р а м и .  ТакЬ на прим. видимЬ вЬ Грец
кой губкЬ скважинки , которы я с у т ь  ея  
поры ; т а к ж е  дирочки , вЬ тоненькомЬ  
слойкЬ какото нибудь дерева вЬ микроскопЬ
видимыя. Сш п у с т о т ы  не всегда бываютЬ. со-

.  *

вершенныя п у с т о т ы : самыя больгшя изЬ нихЬ , 
а паче кЬ поверхности близкая., наполнены 
воздухомЬ ; другая меньшая содер ж ать  *Ъ 
себЬ покрайней мЬрЬ теп л отв ор н ую  материю. 
Однако «же вЬроятно , ч т о  есть  изЬ сихЬ  
поровЬ совершенно п у с т ы я , не содержания  
вЬ себЬ никакого вещества : каж ется, свобод- 
носпгь, нуж ная д л я  движ енш , сего т р е б у е т Ь  ; 
ибо естьли бы все было полно ( м атерш  ) вЬ 
н а т у р Ь  , т о  не льзя бЬ было себЬ п р ед ст а 
вить , какЬ тЬ л о  можещЬ перемЬнять м£>- 
с т о  , п о т о м у  ч т о  м а т е р 1я не проницаема 
( 1 1 ) ;  а  оная бы вездЬ находилась.

—

Hfemb



Hfcmb такого т Ь л а > коего бы части
/

шакЬ были м еж ду собою сближены, чтобы  
не оставалось между ними никакого проме
ж у т к а  , не имЬющаго вb себЬ собсгавеннаго 
ихЬ вещества. И такЬ  имЬгпь поры ( сква- 
жинносгпъ) есгаь свойство всЬмЬ тЬламЬ при* 
надлежащее j не всЬмЬ вЬ одинакой степени j 
вЬ однихЬ находится  скважинности больше , 
нежели вЬ другихЬ ; и cie большее количе
ств о  и зм ер я ет ся  меншимЬ количествомЬ 
т я ж е с т и  пропорцюнальной j ибо скважинноетъ  
имЬетЬ обратное содер ж ате  кЬ сей тяж е*  
с т и  тЬла. Весьма о т в е р с т и я  скважины или 
поры не доказываютЬ великой скважинности  
тЬ л а  ; число ихЬ награждаешь , а иногда и 
превышаешь т о ,  ч т о  производить величина 
ихЬ. На прим^рЬ Скважины вЬ дубовомЬ 
деревЬ гораздо отверстЬ е , нежели вЬ про- 
бошномЬ ; при всемЬ томЬ вЬ первомЬ она 
м еньш е , нежели во второмb ; ибо пропордю- 
иально вЬситЬ оно болЬе послЬдняго.

16 . Х о т я  намЬ и зв Ь стн о , чшо сква- 
жинность принадлежишь всЬмЬ тЬламЬ И 
по вЬсу познаемЬ сравнительную скважин- 
ность одного тЪла вЬ разсуждеш и другаго;  
но не знаемЬ собственно количества поровЬ. 
Дабы зн а ть  оное , потребно имЬть матерпо, 
которая бы совсЬмЬ не имЬла поровЬ , или
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во крайней wt>pt> -такую  s которой бы соб
ствен н ая  скважиняость была намЬ извЬстна; 
пюгда содержагпе вЬсу ея кЬ вЬсу другаго  
т Ь л а  равной величины показало бы содержа-  
Hie ' скважинности сихЬ обЬихЬ (ШЬлЪ 
и следственно и собственныя ихЬ - сква-{ ' 1 
жинности. Но мы такого р о д у  м атерш  
не знаемЬ. П латина и з о л о т о , самыя 
тяж елы я тЬ л а  , имЬютЬ поры ; ибо 
ргауть , царская или золотая  водка входятЬ  
проме^кЬ ихЬ ч а ст ей  и овыя разрЬш аютЬ;  
и ихЬ даже скважинность довольно велика.

\

По мнЬн1ю Невтона (Trait. d.D Opt. liv. a par*. 
3. prop. B. page 31 3 )  вЬ золотЬ  болЬе поровЬ, 
нежели частей  гпвердыхЬ. Коль же4 велика дол ж-

" *

на бы ть сквалшнность прочихЬ т'ЬлЬ ? Она 
должна б ы ть  вЬ обратнойЬ содер;каиш cb г у 
с т о т о ю  или относительною  т я ж е а т ю : г у 
с т о т а  же зо л о т а  кЬ г у с т о т Ь  воды содерж ит-

-L

ся п оч ти  какЬ 19^ кЬ 1 ; а кЬ воздушной  
п оч ти  какЬ 1 5 Ь 2 7  кЬ 1. Но какЬ понять  
тол ь  великую скважинность ? НевтонЬ вЬ 
г.ышеупомянутомЬ сочиненш подаетЬ  кЪ- ' • * 
сем у следую щ ее средство на с т р .  3 i 5 .  
„ Ежели представияЪ себЬ , говорить он'Ь , 
„ чшо сш частицы ( тЪлЬ )  м огутЬ  бы ть

*

„расположены такимЬ образомЬ, ч т о  про
м е ж у т к и  или п у с т ы я  м Ь ста , находяицеся

74меж-



„м еж ду оными, колдчествомЬ своимЬ равня- 
„юшся всЬмЬ симЬ вмЬсшЬ взягпымЬ часцш- 
„ цамЬ , и чгао сш частицы  составлены изЬ.
„ __, между коими находится
„ количество . пусшыхЬ мЬсгаЬ равное коли
ч е с т в у  Bcfcxb сихЬ меншихЬ частицЬ.; и

■fc

„ ч т о  сщ мендця частицы  равнымЬ обра-
I •

„зомЬ составлены изЬ другихЬ гораздо мен*
которыя Bcfe вмЬстЬ равны всЬмЬ

„ порамЬ или пусты м Ь  мЬсщамЬ между ними 
„ находящимся , и такЬ далЬе даже до ча- 
„ стицЬ т в е р д ы х Ь , вЬ которыхЬ н£нпЬ ни-? 
, , какихЬ поровЬ или пусты хЬ  мЬстЬ ; и 
j, ч т о  на примЬрЬ вЬ извЬстномЬ какомЬ 
„тЬ л Ь  находится т р и  таковыя степени ча- 
„'стйцЬ , изЬ которыхЬ самыя малЬйиля 

с у т ь  щвердыя;' т о  вЬ такомЬ тЪлЬ бу*
поровЬ вЬ семькратЬ болЬе , нежели 

ч а стей  щвердыхЬ. Но ежели таковыхЬ  
„степеней  частицЬ четыре , изЬ коихЬ ма-г 

лЬйгшя суть, тверды я , т о  вЬ шЬлЬ шомЬ 
вЬ пятнагацать кратЬ болЬе б у д ет Ь  по- 

„ровЬ , нежели твердыхЬ частицЬ. Ежели 
„ ж е  б у д е т Ь  п я ть  ст еп ен ей , т о  в!з трига- 
„цащ ьолинЬ разЬ болЬе б у д ет Ь  поровЬ, неже-

• *

„ ли тверды хЬ частей . Ежеди степеней шесть, 
„ т о  вЬ шестьдесягпЬ т р и  раза болЬе будетЬ

У)

*>

, нежели тверды хЬ  частицЬ, и такЬ  
„далЬе.,, Б 3 ИзЬ v



ИзЬ сего в и д ет ь  можно , ч т о  гаайимЬ 
образомЬ можещЬ шЪло имЬщь великое коли
ч ество  поровЬ.

1 7. НЬшЬ такого m tu a  , просшьшЬ зр£>- 
т е м Ь  или посредствомЬ микроскопа види-  
маго , вЬ которомЬ бы не можно было при
ю т и т ь  поровЬ, НЬкощорыя жидк!я гпЬла 
в ход я тЬ  вЬ пром еж утки ч а ст ей  нЬкоторыхЬ  
други хЬ  тЬ лЬ  ( 1 3 ) :  посему должно заклю
ч и т ь  , чгпо ест ь  вЬ нихЬ поры ; ибо 
машердя ест ь  непроницаема ( l l } .  Дерева, а 
особливо мягк1я , тер я ю тЬ - или вбираюгпЬ вЬ 
еебя в л а ж н о ст ь , когда н а х о д я т ся  вЬ мЬ-

*

сгпн жЬ больше или меньше с у х и х Ь , нежели 
каковы они сами. Omt) сего разсы хаю тся  
столярны я издЬлья ; оконница , которая  вЬ 
одно время легко закрывается , вЬ другое  
жремя б у х н е т Ь  и cb т р у д н о с т н о  входитЬ  
лЬ свое м Ь сто  бочка разсохш аяся , . по
правляема бываетЬ чрезЬ м о ч ет е  вЬ водЬ 
Н проч. ®се cie п р ои сходи ть  omb т о г о ,  
ч т о  дерево сж им ается  omb с у х о с т и  , или 
увеличивается о т Ь  влажности , вступившей  
вЬ пром еж утки частицЬ дерева. (Ли н еудоб
с т в а  мол;но предупредить  выкрася на.маслЪ 
иди покрывЬ лакомЬ издьлья столярны я сЬ 
обЬихЬ сторонЬ: такимЬ образомЬ поры дерева,
лаяазанныя Mamepieia непроницаемою для

иа-
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воды , не лпустятЪ и не выпусшягпЬ влахи; 
и чрезЬ cie дерево сохраняется  дол1эе не-
вредимымЬ.

1 8 .  Испарина нашего тЬ л а  доказываешь 
очевидно поры нашей кожи : т а  испарина , 
которая называется н еч увстви тел ьн ою , и 
которая вЬ самомЬ дЬлЬ примЬчается толь
ко изЬ ея дЬ йствш  , есть  непрестанная : и 
чрезЬ нее по мнЬнхю Санкторгл я Д о д а р -  
та  теряемЬ пять осмыхЬ ч астей  гп>-
ю  , ч т о  вЬ себя принимаемЬ пищею.

19- Скор туда лишлая илГЬелЬ ;т : -
сквозь ко шорыя я й ц о , калЬ' скоро саее^по 
п т и ц е ю , «ачинаешЬ опоражниваться и пере
стаеш ь бы ть такЬ  называв мыадЬ св%ж.имЪ. 
К т о  хоч етЬ  не Д опустить, чтобЪ оно таряло  
изЬ себя ч т о  н и б у д ь , т о  надобно только

*

закры ть поры его жирною ыагаер!ею ; кЬ 
чему можно уп отр еби ть  деревянное масло. 
Н адлеж итЬ обмазавЬ его маеломЬ о т е р е т ь  
послЬ полотенцомЬ , чтобы остался на немЬ 
только самой тонкой слой масла , вЪ пред- 
упреж деш е, чтобы давленхе воздуха не вда
вило вЬ яйцо нЬсколько капелекЬ масла , 
которое прогоркнувЬ дало бы ем у  дурной  
вкусЬ. Для сохранения якцЬ самыми све
жими , надобно обмазывать ихЬ гоошчасЬ, 
какЬ они снесены или покрайней мЬрЬ вЬ
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piomb же день. Я употреблялЬ  вЬ пищ у  
нр1уготовляемыя шакимЬ образомЬ , кошорыя 
лежали болЬе г о д а , и которы я были так ж е  

, свЬжи и нЬжны , какЬ бы и т Ь  , кои сне
сены были вЬ rnomb же день. Ч тобы  долЬе 
ихЬ сберечь , шо надобно остер егать ся  , 
ч т о б Ь  они были не насиж ены ; ибо иначе 
они не болЬе ш ести  недЬлъ или двухЬ  м'Ь?

< *  ♦

СяцовЬ пролежать м огутЬ .

20. СвЪтЬ еешь адатерхя ( 1 1 7 4 )  ; и 
в.сЬмЬ щ вЬ стн о , ч т о  онЬ входитЬ  и прони
каешь cb величайщею удобносгтю  сквозь вс£> 
цро.зрачныя т Ь л а : -И  щакЬ надлежитЬ симЬ 
ргЬламЬ имЬщь со воЬхЬ ^щоронЬ вели-

I

яое количество породЬ,

2 1 . НЬкоторыхЬ шЬлЬ поры пропуска?»
ю т Ь  о дн у  ж идкую  матергю , а другой не 
пропускаютЬ» На прии.ЬрЬ, мраморЬ в п у -  
СкаетЬ вЬ свои поры винной спиргпЬ и ыас- 
.̂ы , а воды не в п у с к а е т Ь : вЬ гумми- про-

• I »

нидаетЬ  в ода , а спиртЬ  винной не прони
каешь ; вЬ смолы древесныя входитЬ спиртЬ  
винной и масла , а вода не входитЬ. Ки-

S

Слота селитреная входитЬ вЬ поры серебра 
его разрЪшаетЬ на ч а ст и  , а ни малой 

^еремЬнЫ не дЬлаетЬ вЬ золотЪ ; царскал  
fO^KCf входитЬ. в,Ь поры, зол ота  и его раз-



pfeuiaemb ; а не производить ни малой пе
ремены вЬ серебрЬ. Кислота селитреная  
разрЬшаетЬ мЪдь , желЬзо и проч. но не 
имЬетЬ дЪйстшя надЬ коровъимЬ маСломЬ. 
О тЬ чего cie происходить ? Не можетЬ cie  
происходить только omb т о г о , ч т о  поры 
одного вещества ощ верстЬ е, а  другаго не 
?дакЬ отверсты . Ибо положимЬ , ч т о  поры 
вЬ гумми отверстЬ е , нежели вЬ смолЬ , и 
ч т о  частицы воды г р у б Ь е , нежели виннаго 
с п и р т а ; cie изрядно бы изЬяснило для  
чего вода не разрЪщаетЬ смолЬ,, а  'раз
решаешь гумми : ея части излищно тру-
быя не м огутЬ  войти вЬ поры смолЬ не 
довольно отверсты я. Но для чего части
цы виннаго спи рта  , будуч и  тонЬе во/\я- 
ныхЬ, не входятЬ  вЬ поры гумми болЬе о т -

г

верстыя , нежели поры смолЬ , вЬ которыя  
они такЬ свободно в х о д я т Ь ?  Единая при
чина величины поровЬ растворяемаго т Ь л а  , 
и малости частицЬ растворяющаго тЬ л а  
не довольна ко изЬяснен1ю сихЬ дЬйствш  , 
х о т я  в е р о я т н о , ч т о  она нЬсколько т у  mb 
у ч а с т в у е ш ь : надлежитЬ кЬ пей пршбщити  
д р у гу ю  причину. Cie происходить безЬ 
с у н н Ь т я  omb того  , ч т о  фигура поровЬ 
растворяемаго тЬ л а  должна быть принаров» 
лена кЬ фигуре частицЬ растноряющаг©
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тЬла. Да и и зв ест н о  * ч т о  вЬ разныхЬ гаЬ- 
лахЬ  поры бываютЬ разныхЬ фигурЬ.

✓

JP £  дш  м о с т  ь.

9 2 .  ЁЪдимостъ е ст ь  свойство тЬлЬ, npi-  
обрЪгаать п р и р а щ ет е  вЬ величинЪ своей omb 
дЬйспш я жара. Cie д Ъ й с п ш е , ошЬ к отор а-  
то они у в ел и ч и в а ю т ся , назы вается р%д%- 
шелЬ. Вс£> т Ь л а  ( и не должно исклю чать  
ни одного) в озр астаю тЬ  вЬ своей величин^ 
или рЬдЪютЬ всякой р а з Ь , когда раэогрЬ- 
т ы  бываютЬ. И т а к Ь  рЬдимость естъ  об
щ ее свойство и принадлежишь всЪмЬ mjb-
ламЬ.

И сти н н ая  причина сего р Ъ д Ь т я  есгаь 
в с т у п л е т е  большаго или меньшаго количе-

,  I

ст в а  теплотворной  м атер ш  вЬ поры т Ъ л Ь , 
к отор ая  по своей обильности и дЪйетвйо  
нроникаетЬ  вЬ тЬ л а  , раздвигаетЬ ихЬ ча
с т и . ,  и прибавляетЬ имЬ величины , раз-  
ширивЬ ихЬ на большее пространство  , не
жели какое преж де они занимали. ВсЬ т Ь 
ла тверды я , ж идк1я , т е к у ч 1я способны 
кЬ сем у  рЪдЬшю : почему оно и бываетЬ во 
всЬхЬ гаЬлахЬ всегда , какЬ они разогрЬвае- 
ны  б ы и а ю т Ь , ежели только сильнЪйша^ ка
кая причина не п р оти в и тся  сем у  д Ь й с п т ю .

Мы



Мы увидимЬ доказательства сего, когда го
ворить будемЬ о дЬйствш огня на тЬла
( 1 1 3 4  и сл%д. ).

а.

у

Сгцстптелъность.

9 3 .  Сгусгпительность ест ь  свойство тЬлЬ, 
уналягаься вЬ своей величин!) omb о с т у ж е -  
ш я ; a cie случается  eb ними , когда т е -  
ряю тЬ  чаешь теплотворной магаерш , в с т у 
пившей вЬ поры ихЬ. Легко у с м о т р е т ь , 
ч т о  cie свойство совсЬмЬ противуполож-  
но предыдущ ему свойству рЪдимости (9 2 ) .

Когда тЬло переходитЬ изЬ мЬста болЬе 
теплаго  вЬ менЬе теплое , или когда окру
жено бываетЬ воздухомЬ менЬе теплымЬ , 
нежели какимЬ до того  было окружено, или 
на конецЬ когда находится возлЬ тЬлЬ  
менЬе нагрЬтыхЬ , т о  сообщаетЬ симЬ 
близкимЬ кЬ се бЬ щЪламЬ теплотворную  
Mamepiio, которая проницала его и  час
т и  его во взаимномЬ , отдаленш  содер
жала ; ибо - теплотворная jiamepi* есть  
жидкая ( 5 8 В ,  1 Ю 1 ) ;  а жидкихЬ м атерш  
свойство есть  разливаться во всЬ стороны  
единообразно, ежели только нЬтЬ причинЬ 
сопротивляющихся. Тогда ч а сти  тЬла, б у 
дуч и  менЬе поддерживаемы, уп адаю тЬ  другЬ  
на др уга  , сближаю тся и заключаютЬ себя

вЬ



звЬ тЪснЬйипе предЬлы ; словомЬ, шЪло т а 
ковое у ч и н я е т с я  мен£>е, нежели какЬ. было 
прежде. И cie - т о  называется сгущешемЬ, 
Но какЬ нЬ тЬ  такого тЬ л а  , которое бы не 
было способно при уменшенш жара , сжи
м ать ся  шаким]а образомЬ , т о  надлеж итЬ  
заклю чить,, ч т о  Сгустите лъцостъ есть, 
общее свойство тЬлЪ ; ч т о  оно всЬмЬ имЬ
безЬ различия и безЬ всякаго исключения

1

принадлежишь. Не у  мЬсгца здЬсь б у д е т Ь  
возражение , ч т о  вода при своемЬ замерза-  
нш охладЬвая, получаещЬ большую ве
личину (  10 7 6 у-, ибо cie увеличиваше про
и сх о д и т ь  omb посторонней причины, о ко-!* 
т о р о й  сказано б у д е т Ь  при разсуж деш и о 
льдЬ , и т о г  да увидимЬ ч т о  за мерзлад  
вода есть  дей ств и тел ь н о  сгущенная вода.

П р остраннее црбдложимЬ о сгущ енш  
тЬ лЬ  , при изслЬдованш . огня и щеплощы, 
ихЬ рЬдкцми учинящей.

&■

СгнЁтаемостъ.
*  •

ИзЬ всего скаэан-наго нами о сква* 
жинности слЪ дуетЬ  , ч т о  видимая величина 
т Ь л а  всегда превышаешь подлинное количе
ств о  своей м атер ш  ; п о т о м у  ч то  ч а сти  
сего тЬ л а  не столько сближены другЬ сЬ д р у -  
гомЬ, сколько бы могли бы ть , ибо осщ аются

ч.

меж-



между ними п у сты я  jticmct (  15 \  Ко
личество матерш  , изЬ которой шЬло со
ставлено, называется жассью сею тЪла; а 
пространство , имЬ занимаемое, величиною  
его ( 10 ). Cie превышеше величины надЬ 
массою бываешЬ различно не токмо вЬ раз- 
ныхЬ т Ь л а х Ь , но даже и вЬ одномЬ и 
томЬ ;ке тЬлЬ ( 2 2  и S3 ). Содержанie 
величины кЬ массЬ называется густотою: 
тЬ ло гущ е другаго, когда количество под
линное его м атерш  не много р азн ств уетЬ  
omb видимой величины его , или,  ч т о  все 
равн о , когда вЪ извЪстной величинЪ тЬла  
содерж ится болЬе твердыхЬ частицЬ. Сви- 
нецЬ гуще мЬди , золото гуще сребра 
И проч.

Поелику не знаемЬ мы тЬлЬ совершен* 
но твердыхЬ , и поелику во всЬхЬ есть  
поры , т о  явствуетЬ  , ч т о  внЬшняя сила > 
довольная кЬ преодолЬнпо упорства ч а ст ей ,  
м ож етЬ  сближитъ сш ч а с т и , умёншить ве
личину т Ь л а , не уменшая массы е г о ,  и 
слЬдственно увеличить г у с т о т у  его. Cie 
сближеше ч а ст е й , omb внешней силы произ
водимое , называется сгнЬ тетем Ь .



§5» Мы пола гаемb сгнЬшаемость вЬ чиу 
ело свойствЬ общихЬ, принадлежащихЬ всЬмЬ 
тЬдам Ь; но cie свойство не во веЬхЬ вЬ одина-  
кой степ ен и : одн£> тЬла весьма удобно и мно
го сгнЬтаемы бываютЬ, д р у п я  же cb т р у д о н Ь и  
весьма мало. Вс£> тЬ ла , которы я называемЬ 
т верды м и , т о  ест ь  , которы хЬ ч а с т и  столь  
крЬпко соединены, ч т о  не имЬюшЬ т о й  удобо-  
движимости, которая н а х о д и т ся  вЬ ч а с т и ц а xb  
жидкаго и т ек у ч а г о  т Ь л а ; всЬ сш тЬ л а  , 
говорю , д а ю т Ь  весьма ощ ути тел ь н ы е знаки  
с г н Ь т е т я .  Ежели у д а р и т ь  сильно молотомЬ  
по к у ск у  зол ота , или сребра, или олова, и)\.и 
свинцу ; т о  ударЬ  м олота оставляеш ь î o 
себЬ весьма при м Ь тн ую  впадину, которая  
ясно доказы ваеш ь, ч т о  ч асти  сж а т ы  вЬ 
т о м Ь  м Ь стЬ  , по к отором у сдЪланЬ 
ударЬ . Ежели cb нЬкотброй высоты опу-  
с т и т ь  шарикЬ мраморной , или изЬ слоновой 
к о с т и ,  или стальной или даже алмазной  
( к о т о р о й  т в ер ж е  всЬхЬ тЬ дЬ  ) на другое  
ж естк ое  тЪло , шо всЬ сш  т£>ла т о т ч а с Ь  
о т ск о ч а т Ь  , о т р а з я т с я .  Ниже сего показано 
б у д е т Ь  { 31 ) ч т о  отраженное д в и ж е т е  
е с т ь  точное доказательство сгнЬ таем ости  
тЬ л Ь  ; ибо н е у п р у п я  шЪла не м огутЬ  
о т р а ж а т ь с я , а  у п р у г о с т ь  не м ож етЬ  быть  
шЬ гаЬлЬ несгнЬтаемомЬ ( 3 2  )•

9 6 .



26 . Е с т ь  д р у п я  тЬла, которыя гораздо 
болЬе способны быть сгнЬшаемы, нежели 
теперь уп ом я н уты й  , и которыя знатно  
уменш аю тся вЬ величинЬ своей, omb давле
ния даже и не весьма сильнаго; таковы 
с у т ь  жидкая вещества у п р у п я  , какЬ т о  , 
воздухЬ и газы ; и по сему - т о  ихЬ 
свойству и производятЬ они весьма отм Ь н-  
ныя дЬ й сп ш я , о которыхЬ мы будемЬ го
ворить вЬ главЬ о воздухЬ ( 8 8 6  и сл$д .) .

ч>

§ 7 . Н аходится  еще иной родЬ веществЬ, 
которыя , каж ется  , ие подаю тЬ никакого 
знака сгн Ь таем ости , т о  е с т ь ,  сколь ни ве
ликая сила давлешя устремляема была на 
нихЬ j о н и , казалось, никогда не у с т у п а л и  
ей ; нималЬйшаго уменшешя вЬ величинЬ 
ихЬ не можно было примЬтить. Таковы с у т ь  
всЬ жидюя т е к у ч 1я тЬла. Члены Академш  
дель Чименто ( флорентинской ) } для у д о -  
стовЬреш я вЬ семЬ, дЬлали опы тЬ, остр оум 
но изобрЬтенной , но изЬ котораго по не- 
счасгтю не льзя дЬлать заключешя. Bomb 
вЬ чемЬ онЬ состоялЬ.

Доказано М атематически , ч т о  сфериче
ская полость ест ь  гораздо болЬе всякой другой,  
имЬющей поверхность равную сферической.

СлЬдо-



Следовательно сосудЬ, имЪюпцй сферическую
ф и гур у  и наполненной какою нибудъ жид
кою м а т ер 1ею не можетЬ и зм ен и ть  ciio 
ф и гуру  безЬ того  , чгаобЪ или сего сосуда  
не увеличилась поверхность, сохраняя т у ж е  
в м ест и т ел ь н о ст ь  , или чтобы  содержащ аяся  
вЬ немЬ жидкая Mamepia не убыла.

ОПЫТЪ. Члены ф л ор ен ти н ск ой  Акаде-* 
Min взяли шэрЬ з о л о т о й , вееьма тонкой и 
самой сферичной ; наполнили его совершенно 
водою и п л отн о  за к у п о р и л и ; по семЬ по- 
средствомЬ тиековЬ сплюснули его нЬсколь- 
ко и тЪмЬ отняли у  сферы два не болыше 
еегмента. ПослЪ сего измЬнешя фигуры  
шарЬ найденЬ имЬющимЬ т у ж е  в м ест и т ел ь 
н ость , какую и до т о го  имЬлЬ; cie ясно до
казывает!) , ч т о  щаря. поверхность увели
чилась. : Сей опы тЬ  к а ж ется  доказываетЬ ,

*  I

ч т о  вода отн ю дЬ  не можетЬ бы ть сжимае*- 
ма : однакожЬ на cie можно о т в е ч а т ь  , ч т о  
м ож етЬ  бы ть вода была сж а т а  вЬ первый 
мигЬ дaвлeнiя и ч т о  силою своея у п р у г о 
с т и  потомЬ р а зт я н у л а  металлЬ : вотЪ для  
чего я сказалЬ, чгпо изЬ сего о п ы т а  не льзя 
выводить заключешя. Ежели продолжать  
давить ш а р Ь , т о  в о д а , в м есто  того  ч т о  
бы у с т у п а т ь  сем у д а в л е т ю , п р ой детЬ  
сквозь поры м еталла и покаж ется  на поверх

н о ст и



Нос гпи шара маленькими каплями на ггодобхй 
росы j a cie доказываешь , ч т о  гаекучй! жид* 
Шя. вещества могугпЬ противишься весьма 
Сильному давлен^.

ОПЫТЪ. Е сть  ещё опыгаЬ , изЬ kotiiO-
раго по крайней мЬрЬ такое же можно вы- 
йоДить заключёнхе у КакЬ и йзЬ предыдущая  
го ; ибо вЬ немЬ ниже на мгновенхе ока не 
ПримЬчаешея ни малЬйшаго уменшешя ве
личины; ВоЗмй т р у б к у  стеклянную  А В С D  
( фиг. 1 . )  довольйо т о л с т у ю  * длиною около 
7 ф у т о в Ь , за г н у т у ю  isb В С > запаян
ную бЬ D и о т в е р с т у ю  вЬ А. ЕЬ кривизну 
В С влей нисколько р т у т и   ̂ НотомЬ пропу
с т и  воды вЬ часть С и вЬрно тоненькою 
Шелковинкою замЬгаь м осто  С, вЬ которомЬ  
р т у т ь  й вода, соединяются : по учйнеяш
Сего наполни т р у б к у  р т у т ь ю  omb В 
До А. Тогда вода > находящаяся вЬ С D б у 
дет !)  сжимаема о п т  т я ж е с т и  ртутнагО  
Столба А В , котораго т я ж ест ь  почти вЬ 
т р о е  болЬе атмосферной j какЬ т о  мы до-
кажемЬ (  3 0 i  ) ,  когда сгйанемЬ говорить О 
ГидростатикЬ. Не взирая на Cie великое 
Давлёнхб  ̂ СтОлбЬ йоды C D  не умаляетсА 
Sb д л и н у : естьЛи бы ОнЬ х о т я  нисколько 
уменишлся , т о  р т у т ь  взошла бы выше шел- 
ковйнки 5 которая вЬ С ; но никогда не при»
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яЪ чено, чгпобЬ она т у д а  хоптя на волосокЬ 
п ереступила.

28 . Х о т я  сш опыты и к а ж у т ся  до к азы ва- 
ющими несгнЬтаемость ж идкихb тек уч и хЬ  
т Ь л Ь ; однакоже не должно ихЬ п оч и тать  за со
вершенно несгнЬтаемыя; 1 е п о т о н у , что, какЬ 
выше мы доказали ( 2Д. )> вс'Ь тЪ ла швердыя 
удобосгнЬгпаемы; ■ поелику имЬютЬ поры, а 
посему и м огутЬ  ч асти  ихЬ взаимно сбли
ж аться  ; т а к ж е -п о е л и к у  жидкхя вещества  
сушь не иное ч то , какЬ co6panie маленъкихЬ 
тЬ лЬ  тверды хЬ и имЬющихЬ поры., т о  дол
жны бы ть они т а к ж е  и удобосгнЬтаемы, какЬ

I

и прочая тЬ ла , cb т о ю  только разносгтю, ч т о  
они гораздо менЪе сихЬ сгнЪтаюгпся ; ибо 
сгнЬтаемосгнь должна бы ть т£>мЬ ненЬе , 
чЬмЬ менЬе т Ь л а  ? а частицы  жидкихЬ ве*- 
щесгпвЬ чрезвычайно малы : 2е п о т о м у , ч т о  
лш дыя тек уч {я  тЬ ла вЬ нЬкоторыхЬ слу-  
чаяхЬ подаю тЬ  доказательные знаки сгн£>- 
т а е и о с т и  , поелику способны распростра
н я т ь  зв у к Ь , какЬ cie докажемЬ (  1 0 0 5  )* 
говоря о звукахЬ : но cie не могло бы быть, 
естьли бы не имЪли они у п р у г о с т и  , к о т о 
рая всегда предполагаешь сгнЬ таем ость  
( 3 1 , 3 2 ).

29- ИзЬ всего теперь сказаннаго долж
ны мы заключить > ч т о  ж идк1я вещества *

х о -



х о т я  сами по себЪ и удобосгнЬтаемы , од
нако ;кЬ способны противиться усил1ямЬ, до- 
селЬ прогпиву нихЬ употребленным!:) ; ч т о  
в е р о я т н о , ч т о  они наконецЬ примЬтнымЬ 
образомЬ уст у п и л и  бы онымЬ , естьли бы 
возможно было подвергнуть ихЬ сильнЬй- 
шимЬ давленЪшЬ , и ч т о  мож етЬ быть п 
у с т у п а ю т Ь  они и нынЬ употребляемымЬ, но 
вЬ чрезмЬрно маломЬ количеств^ , котора~  
го не льзя примЬтигаь.

30. Весьма полезно для насЬ , ч т о  ж ид-
* .

К1Я текуч!я  вещества м огутЬ  противиться  
давлешямЬ , omb которыхЬ д р у п я  тЬла  
сильно слшмаемы бы ваютЬ: всЬ жидк1я, по- 
лучаемыя изЬ растЬнш чрезЬ выжатое, какЬ 
т о  вино, цидрЬ , масла и проч. не отдЬ -  
лились бы omb твердыхЬ ч а ст е й , еЬ коихЬ 
содерж атся  , естьли бы столь же удобосгнЬ- 
та т ел ь н ы  бы ли, какЬ и сш. Удобность из
влекать со к и , на п отр ебу  нашу натурою  
пр!уготовленные , почти вся основана на 
сопротивлении жидкихЬ веществЬ силамЬ 
СгнЬтающимЬ.

4

у  л  / р ц г о с т  ь.
3 1 . Упругость есть  усил!е , которымЬ 

тЬла , бывшхя сжаты ми , стр ем я тся  воз-* 
врагаишьсд вЬ то состояш е, вЬ которомЬ бы»

В 8
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ЛИ До сжапия своего. И такЬ  гпЪло, иг 
хцее у п р у г о с т ь , ест ь  т о ,  которое бывЬ ка-  
коюлибо силою сгиЬшеыо, паки воспрш- 
маешЬ , когда Ыя сила п е р е с т а е т Ь  д е й с т в о 
в ать  , шЬ же и зм Ь р ет я  протяжения сво
его и т у  же ф и гур у  , кошорую прежде сво
его сгнЬтенхя ииЬло. ТаковЬ есть  лукЬ , 
которой натягивамнпЬ укорочивая т е т и в у  , 
и которой , когда т е т и в а  перерезана или 
спущ ена бываетЬ , возвращ ается вЬ свое 
прежнее полож ете. ТаковЬ еще шарЬ ко
стя н о й  или стальной , которой , ежели свер
х у  опущенЬ бываетЬ на плоскость мрамор
н ую  , т о  omb п а д е т я  и удареш я своего о 
мраморЬ подвергается сжапию , которое боль
ш ую  или меньшую часть  сея малыя сферы 
приближаетЬ кЬ ц е н т р у  ея и оганимаетЬ у  
нее круглую  ф игуру : вЬ мгновете послЪ
не о с т а е т с я  никакого знака сжаппя се
го у  шарЬ получаегпЬ свою прежнюю круг-  
лосгпь чрезЬ у п р у го ст ь  свою , и omb сего 
п рои сходи ть  отраж енное д в и ж е т е  , к о т о р о 
м у  онЬ вЬ семЬ случаЬ подвергаемЬ бы
ваетЬ (  1 2 8  ) .

3 2 .  Сказанное нами теперь доказываешь, 
ч т о  у п р у го ст ь  необходимо предполагаешь , 
ч т о  т Ь л а  имЬюпйя оную имЬютЬ сгнЬтае-  
мосшь. ТЬло несгнЬтаемое не можетЬ быть

у п р у -



упругймЬ - ибо когда бы оно не могло из- 
вдЬдяшь своей фигуры, не могло бы прини» 
мдшь оной опять. КакЬ всЬ тЬ ла с у т ь  
больше или меньше сгнЬтаемы, какЬ т о  вы
ше мы показали ( 2 5 ,  26 , 27  и ^ 8) ;  т о  яв- 
сткуешЬ , ч т о  всЬ они и упруги , но вЬ раз- 
нмхЬ степеняхЬ,

33. И такЬ уп р угость  состои тЬ  вЬ томЬ, 
ч т о  т£>ло , бывЬ сгнЬтено , возстановляется
в.Ь прежнее положете , когда сила сжимаю
щая перестаетЬ  дЪйствовать, Чтобы с 1я 
уп р угость  была совершенная, надлежишЬ, ч т о 
бы тЪло возстановилось, 1 е точно вЬ преж
нее положение; ci e  cb такою же скороспйю, 
Cb какою оно было сжашо , т о  есть, надоб
но т Ь л у  возвратиться точдо  вЬ т о  же со- 
cmosnie , вЬ какомЬ оно было прежде, и 
возвратиться вЬ толь. же короткое вре
мя , какое потребно было кЬ п о т е
р я н а  онаго состояш я. Выключая м ате— 
piio свЬта и вещества воздухообразны #, 
мы не зцаемЬ тЬлЬ , кошорыя бы имЪли 
совершенную упругость . Никакое тЬло не 
возстановляется совершенно, а всЬ они кЬ 
Bocnpiamiio прежняго своего состолн1я болЪа 
времени употребляю тЬ , нежели сколько у п о 
треблено к!) потеряш ю  онаго ; да и между  
сими не вс.Ь вЬ одинакой степени у п р у г и ;
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isb однихЬ С1Я у п р у го ст ь  удобно у см а т р и в а ет 
ся ; д"Ьйсгпв1я ея ощ ути тел ьн ы  , и каждое 
изЬ нихЬ больше или меньше противудЬ й-  
с т в у е т Ь  по ж е с т к о с т и , тв ер дости  или по 
расположению ихЬ внугпреннихЬ мастей. 
Не токмо свойство cie не ест ь  совершенное, 
какЬ мы теперь сказали , но всегда почти  
п р и м Ь ч ается , ч т о  оно проп адаетЬ , или по- 
крайней мЬрЬ ослабЬваетЬ omb долговремен- 
наго употреблеш я , или omb сжанпя продол- 
жительнаго. Л укЬ  , долгое время, остаю щ ш -  
ся н а т я н у т ь ш Ь  или ч а ст о  натягиваемы й, 
д е л а е т с я  наконецЬ omb ч а сти  изогнутымЬ. 
Щ етина , ш ерсть , перья , сш у п р у п я  
которыя употребляемЬ вЬ мебеляхЬ нашихЬ,

у*

cb продолл>ен1емЬ времени т е р я ю т Ь  почти  
всю свою у п р у го ст ь  , и только omb м нога- 
го взбиванъя или. растрепыванья получаюшЬ  
они опять  Ыю у п р у го ст ь  , которая намЬ 
тол ь  приятна и которая доставляеш ь намЬ 
толико спокойсхгтя. Е сть  д р у п я  тВ ла , 
которыя почти не в о зста в о в л я ю тся , вЬ ко
торы хЬ дЬйспипя у п р у го ст и  почти не при- 
мЪшаы. Таковыя т1эла , х о т я  они д е й с т в и 
тельно имЬютЬ не много уп р угости  ,

*

мы привыкли п оч и тать  не имЬющини ни
какой ; и называемЬ тЪлами м я гк и м и , 
т £лами н е у п р уги м и  ; чЬмЬ означает^

сд



с я единственно шо , ч т о  сш тЬла лишены 
уп р угости  дЬятельной столько, ч т о  бы по-

, 'ч  f

ч есть  ее за чшо нибудь. Такова , на при- 
мЬрЬ , мягкая земля.

И такЬ у п р у го ст ь  должно почитать  за  
общее свойство шЬлЬ, за  свойство принад
лежащее всЪмЬ безЬ исклю четя } х о т я  и вЬ 
разныхЬ степеняхЬ : ибо нЪптЬ ни одного 
гсЬла , какЬ бы оно мягко ни было., вЬ ко- 
торомЬ , ежели только внимательно наблю
д а т ь  , не усматривалась бы по крайней мЬрЬ
малая часть сея силы. Мы даже не исклю-

/

чаемЬ и жидких!:» ; ибо онЬ способны распро
ст р а н я т ь  звуки (  1 0 0 5  ) ;  a cie могутЬ  
производить токмо у п р у п я  тЬла.

34- Мы ск азал и , ч т о  тЬла. , по силЬ 
своей уп р угости  , возвращаются вЬ т о  со- 
с т о я ш е , вЬ какомЬ были до своего сжапня; 
но не прежде , какЬ сдЪлавЬ меньше или 
больше раскачиканш, называемыхЬ потря- 
сен1ями , возвращаются вЬ оное состоянхе ; 
и сщ потрясе£ия сз^ть такого с в о й с т в а , 
ч т о  всегда равновременны или одинакаго про- 
должешя , велики ли, малы ли бываютЬ , ве
ликое ли, малое ли м Ь ста  пространство обЬ- 
вмлютЬ. СверьхЬ сего вЬ каждонЬ так о-  
вомЬ потрясенш  скорость пружины воз
растаеш ь постепенно начиная огоЬ пун к та
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t
напряжения до м Ь ста  покоя ея , и осдаб£ы 
?аегаЬ вЬ т о й  же пропорцщ удал ял ся  ощ1} 
Сего : шакЬ ч т о  тогпЬ п у н к т Ь , вЬ которой  
др уж и н а  наисильн!эйше у д а р я е т Ь , есть  
м Ь сто  ея ц о к о я ; ибо при семЬ п ун к тЬ

4Q

имЬетЬ она наиреличайшую скорость прЬ

г

35, Ежели есть тЬла, теряющая иногда
£вою у п р у го ст ь  , шо ест ь  так ж е и птакля , 
$Ь которы хЬ можно увеличить оную  чрезЬ
разныя средства, удощ ребительныя вЬ х у д о -

* я  л

ж ествахЬ , Поелику звонкая гпЬла должны  
имЬшъ у п р у го ст ь  весьма дея тел ь н у ю  , то, 
дл я  сего, ум н ож ается  оная вЬ металлах!), 
ИзЬ кощорыхй дЬлаюгаЬ колокола и проч, 
смЬщивая и сила вливая ихЬ cb другими ме^ 
роллам и или полуметаллами ; п о т о м у  ч то  
примЪчено, чщо так ое  смЬш ете быв.аещЬ твер-; 
ж е ,  ж ес т ч е  и у п р у ж е ,  нежели просты е ме-а 
?паллы , из£. кдихЬ оно составлено.

36 , М нопе металлы , не б у д у ч и  и спла ви
дены , получаю тЬ большую упрухосщь , ког* 
да  бываютЬ выкованы холодные,

J  9

ОПЫТЪ, Ежели хочешь, на cie имЪть 
доказательство , возьми изЬ одной мЪдной
доски двЬ пластинку одинакой мЬры^ добей

одну
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/
одну на наковальнЬ; потомЬ попытай кхЬ

I

согнущь : какЬ скоро перестанешь ихЬ
г н у т ь , т о  кованая распрямится почти по 
п р еж н е м у , а другая п оч ти  совсЬмЬ о с т а 
н ет ся  изогнутою.

3 7. Но изЬ всЬхЬ тЪлЬ наиболее вЬ 
стали  искуственнымЬ образомЬ умножаема 
бываещЬ уп р угость  ,.  и изЬ разныхЬ сцосо-

, употребляемы xb  для сего надЬ симЬ
адеталломЬ, дЬйствительнЬйшдй есть з.ака-
Л-ив&нге , которое состои тЬ  вЬ силъномЬ
разгорячеиш стали и внезапномЬ за ст у »
женщ , похрузя ее вЬ холодную жидкую
матерхю. ОтЬ сего сталь тЬмЬ большую
ж ест к о ст ь  и упоугосшь п о л у ч а е т Ь , чЬмЬi
болЬе была раскалена и чЬмЬ холоднЪе жид
кая Marnepi# , вЬ которой погружена бываетЬ. 
Но ежели закаливаше произвело большее дЬйст-  
вде , нежели какое т р е б у е т с я  ; шо можно оное 
умЬрищь и уменьшить сдю уп р угость  пере- 
палкою  , которая состоитЬ  вЬ умЬренномЬ 

•разогрЬнди стал и  , оставя ее потомЬ про-г- 
ЗсолодЬть понемногу на воздухЬ,

Надобно з .н а т ь , ч т о  сталь не особли--
/ *
I

вый металлЬ ; она есть желЪзо, прхугото- 
вденное чрезЬ цемеящащю, Каждой ма- 
стер Ь  имЬегпЬ свой особливый ц ем ентЬ , ко-  
пхорой иногда онЬ держ итЬ ?Ь секретЬ ; но

В 5 . в ' 4



во веб цементы  в ходятЬ  вещ ества угольны#. 
Прежде сего мнопе Химики почитали сталь за  
желЬзо , чистей ш ее того, изЬ когпораго она 
сделана j они ошибались. НынЬ доказано , 
ч т о  сталь ест ь  желЬзо, соединенное cb у г -  
лемЬ или угольнымЬ началомЬ , которое вхо
ди гпЬ ъЬ^желЬзо во время цементацш  и cb  
онымЬ mJbcHO смеш ивается. Почему вЬ о т -  
ломЪ ж ел еза  чи стаго  видно, ч т о  оно с о с т а 
влено изЬ пленокЬ ; а отломЬ стали  пока
зываешь лталенькхя з е р н а , которы я с у т ь  
произведете  смЬси желЬза, чрезвычайно раз-  
дрэбленнаго, cb угленЬ. Когда разкалнвается  
с т а л ь ,  т о  д Ь й с п т е  огня (к о т о р а го  извЬст-  
но свойство пособствовать соединено© ча
с т е й  однородныхЬ )  выгоняетЬ изЬ в н у т 
ренности ея частицЬ большую часть нача
ла угольнаго, которое вЬ оныхЬ находилося  
разсЬяннымЬ , но не выгоняя однако его изЬ 
цЬлой массы. И так Ь  закаливан!е схваты -  
ваетЬ стал ь  вЬ хпо м гновете , когда начала 
ея , х о т я  т Ь ж е  , не столько перемЬшаны ; 
omb чего крупинки бываютЬ сложены изЬ 
ч а с т е й  болЬе однородныхЬ , и притомЬ сш  
крупинки менЬе связаны вмЬстЪ. Cie до
вольно показываешь причины разныхЬ яв- 
денш  закаливашя.



/

1 е. Зерны стали к а ж утся  крупнЪе по
сле закалки, нежели какЬ были до нее ; по-

I

т о м у  ч т о  каждая крупинка составилась изЬ 
большаго числа частицЬ металлическихЬ , 
вмЪстЬ соединенных!:).

2 е. Сталь послЪ закалки им£>етЬ боль
шую величину j ибо уравнительная или 
удЬльная ея тя ж есть  тогда  бываетЬ. менЬе.

$

Cie происходить omb того  , ч т о  закалка 
останавливаешь сталь вb томЬ состоянш , 
вЬ которомЬ смЬсь ея началЬ не совсЬмЬ 
совершена.

3 е. Сталь ж естче бываетЬ послЬ закал
ки ; потом у ч т о  каждая ея крупинка, б у 
дучи болЬе , касается прочихЬ большими по
верхностями ; посему т р у д н е е  ихЬ о т д е 
л ять  другЬ omb д р у г а ; а сверъхЬ т о г о , 
ч а с т и ,  cocmaвляющiя каждую к р уп и н к у , 
будучи  однороднее , удобиЬе соединяются и 
крЬпче сцепляю тся  между собою ; следова
тельно ciio крупинку т р у д н е е  дробить.

4 е .  Х о т я  сталь бываетЬ послЬ закалки 
и ж естче, но кропче ; потом у ч т о  крупинки 
ея им ею тЬ  меж ду собою меньшую связь и 
сум м у взаимныхЬ при косно венш.

5 е. Перекалка дел аетЬ  сталь менее 
кропкою ; п отом у  ч т о  постепенное п р о с т у -  
<Reriie даегаЬ время частянЬ смешаться вновь

и
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и mfe.Mb умножаешЬ сум м у прикосновен^,
БезЬ сомнЬшя, сш прикосновения непосред** 
сшвенныя сушь причина взаимнаго сцЬплещд  
ч асти ц Ь , а следствен н о  и жесшгсосгаи гпЬлЬ* 

8, Х о т я  имЬемЬ вЬрныя средства , ув е
личивать или увдно;кагпь силу у п р у го ст и  
многихЬ т£>лЬ ( 3 5 ,  3 Ь, 3 7 . ) ;  но тЬмЬ не
болЬе знаемЬ вообще причину у п р у го ст и ,
Б ее , ч т о  доселЪ выдумано было для изЬ-

f

я с и е т я  оной, есть  не иное ч т о , какЬ дохад-* 
ки не весьма основдтельныя, а ч асто  и опро^
вергаемыя оцыщомЬ,

4и щ ч т о  ю тЬ  воздуха за*
виситЬ у п р у г о с т ь  щЬлЬ. Воображали, ч т а  
в о з д у х Ь , вбираясь вЬ поры м еж ду чаешьми 
пружинЬ, давитЬ оныя такЬ  , ч т о  они вое-
прш маю тЬ первое свое цоложеще , и ч т а
такимЬ ■ образомЬ учиняетЬ  щЬла упругими. 
Но cie опровергается опыщомЬ : ибо у п р у 
гость  тЬлЬ оказывается т а к ж е  и в.Ь Бой^ 
деевой пустощ'Ь , какЬ и вЬ воздухЬ-

та к Ь  прибЬгли кЬ др угом у  жидкому
1

вещ еству , тончайш ем у трубаш  воздуха ,,
предполагая оное упруглмЬ. СлЬдственно,
умствовали симЬ образомЬ- Когда сгибаема 
бываетЬ п р у ж и н а ,,  т о  поры сЬ выпуклой  
ея ч асти  расш иряю тся, а сЬ вогнутой сЬужи-  
5дк)щся: частицы  сего упругаго вещ ества ,

нахо-*
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йй%оДящ1яся вЬ сиxb  послЬднихЬ nopaxb , 
быпаюшЬ тогда  какЬ бы пузыркй сжагаые , 
которые по своей у п р у го ст и  стр ем я тся

4

возвратиться вЬ прежнее состояние , и т а -  
КимЪ образомЬ выпрямляютЬ пружину. Но 
здЬсь предполагается шо самое , на что  
т р е б у е т с я  рЬшегпе , ибо спрашивается о 
у п р у г о с т и  гпЬлЬ вообще ; и такЬ при “всемЬ 
т о м Ь , ч т о  доселЬ сказано , о с т а е т с я  ке 
извЬстною причина у п р у го сти  сего жидкаго 
иещесгпва. Не б у д ет Ь  ли оная какая нибудь  
еще жидкая м атер 1я тончайшая , которая  
так ж е уп р уга  ? Но мы спросимЬ, какая же 
причина уп р у го сти  сей последней матерш ? 
и такЬ  до безконечности.

У тверж дать , ч т о  тЬла упруги отЬ  
того  , ч т о  сложены изЬ малыхЬ частицЬ , 
одаренных!) силою . у п р уго сти  , есть дЬлагаь 
смЬшной кругЬ вЬ умствованш.

На конецЬ д р у п е  ф изики приписывают!) 
уп р угость  силЬ отталкивающей, находящей
ся вЬ часшицахЬ гаЪлЬ. Когда сгнЬтземЬ  
тЪло упругое , говорятЬ они , т о  поры его 
Долаются уж е ; такЬ чшо мношя частицы , 
Которыя прежде были вЬ нЬкоторомЬ ра« 
стоящ и другЬ orab друга , сближаются сфе
рою взаимной своей отталкивающ ей си лы ; 
И cie отталкиваш е т'ЬмЪ сильнее становит

ся,



ся , чЪм’Ь болЬе бываешЪ давлеше , гпо е с т ь  
чЬмЬ болЬе ч а сти  сближаются. Для сего , 
ховорятЬ они , у п р угость  металловЬ умно
ж а е т с я  omb кован1я холоднаго ; чЬыЬ болЬе

‘  s

быошЬ по нихЬ молотомЬ, тЬмЬ они упруж е  
становятся . Omb сего же , подтверждаюшЬ  
оки , и тЪ ло, имЬющее весьма велиюе поры, 
мож етЬ сн ести  великое сжатхе не получа  
великой у п р у го ст и . (Ля отталкиваю щ ая си
ла не противуположна ли сил£> привлека
тельной ? ПолагаютЬ , ч т о  частицы  гаЪлЪ 
привлекаютЬ другЬ друга  тЬмЬ сильнЪе, 
чЪмЬ ближе сходя тся ; а здЬсь у т в е р ж д а ю т Ь ,  
ч т о  оныя шЪмЬ сильнЬе другЬ друга о т -  
гаалкиваютЬ, чЬмЬ болЪе сближаются. Не 
естьли cie предполагать притяж еш я и о т -  
ражен1я по восшребоватю нуж ды  и безЬ 
основашя ? Гораздо лучше искренно при-

л  •

зн аться , ч т о  не знаемЬ причины у п р у го ст и  
пгЬлЬ , нежели дЬлать толь  х у д ы я  ум ств о-  
вашя.

Р  а с ш п р и т е л ь н о с т ^
t

У
у

39- Расширителъностъ  ест ь  свойство  
хпЬлЬ п р ю бр Ь тать  у м н о ж е т е  величины своей} 
занимать пространство  большее, сидою своей 
у п р у г о с т и  , как±> скоро онаЯ п р ест а ет Ь  бы ть  
удерживаема препятсгавщми. Д£нопе ф и з и 

ки



ки смЬшиваютЬ расширение cb р Ь д Ь тем Ь ;
но по моему мнЬтю  надлежитЬ ихЬ раз
личать. Правда , чшо вЬ обоихЬ случаяхЬ  
тЬла прю брЬтаю тЬ большую величину ; но 
р Ь дЬ те  происходишь orab ж ару ( 22 ) , 
расширете ошЬ силы уп р угости . Не долж
но почитать за одно два д Ь й с п т я , кото
рыя по видимому х о т я  и подобны , но про
изводятся  однако omb двухЬ причинЬ т о -  
лико различныхЬ.

Всякое тЬло упругое ( а мы показали 
(  33 ) ч т о  нЪтЬ ни одного тЬла , которое  
бы не было упруго , больше или меньше ) ,  
находящ ееся вЬ сгн Ь теп ш , какЬ скоро сила 
сжимающая п р естаетЬ  дЬйствовать на него 
или д Ь й ст в у ет Ь  не такЬ сильно, распро
с т и р а е т с я  , получаетЬ большую величину ; 
однимЬ словомЬ , расширяется.  Наипаче 
в о зд у х Ь , равно какЬ и всЬ жидк1я воздухо
образны» в ещ еств а , имЬютЬ cie свойство 
вЬ превосходной ст еп ен и , так Ь  ч то  малЬй- 
шая частица воздуха, заключенная вЬ сосу-  
дЬ, наполняетЬ весь сосудЬ , какЬ бы онЬ 
великЬ ни былЬ ; а е;кели воздухЬ сж атЬ , 
шо онЬ всегда кb расш и рен т  своему д 1элаетЬ  
уси.ие, равное силЬ сжимающей ( 9 1 1  ). Для  
сего т£>ла по у п р у го сти  своей расширяясь , 
»ш£>к>тЬ гораздо болЬе силы при в а ч а л Ь ,

не-



йежелй при концЬ своего расш иретя  ; п о т о 
м у  чгао )зЬ первомЬ семЬ мгновеши они го-̂  
раздо болЪе сжашы’: и чЬмЬ болЪе сжаппе , 
гпЬнЬ сила упругая  и стремлеш е расши
р я ться  бываюшЬ бол’Ье ; шакЬ чпго сш двЬ 
.вещи, гао е с т ь ,  сила сжимающая и сила у п 
р у г о ст и  всегда сушь равны.

Д в и ж и м о е  т ъ.
4

40 . Д в и ж и м о с т ь  ест ь  т а  способность
т ЬлЬ, по которой  м о гу т Ь  бы ть они приво
димы вЬ д в и ж ет е . НЬгаЬ йпакого гп£>ла, ко-

а

рое бы не могло бы ть приведено вЬ движе
т е  довольною кЬ т о м у  си л ою : и так Ь  дви
ж им ость есть  общее свойство ггтЬлЬ, и Ко
тор ое  принадлежишь имЬ всЬмЬ безЬ разлй- 
чхя : но не 5сЬмЬ принадлежишь вЬ одина^ 
кой степени. Оно основано на н1экоторыхЬ 
расположен 1яхЬ > не во всЬхЬ тЬ лахЬ  равно 
н а х о д я щ и х с я ; oinb чего одни бываюшЬ 
удободвижимЬе другихЬ  , тО ест ь  , ч т о  ней- 
шая сила т р е б у е т с я , ч тобы  изЬ сосшоя:тя 
покоя перевести ихЬ вЬ с о с т о я т е  дви ж ет#;  
Главный изЬ сихЬ разположенш с у т ь  : фигу* 
ра т Ь л а , гладкость поверхности его й егЭ 
масса или количество м а т е р ш , содержащей-* 
ся кЬ удЬльной величинЬ его.



ПредегаавимЬ себЬ два гпбла одинакаго
вещ ества, коихЬ массы или «ЬсЬ равны, 
поверхности равно хорошо выполированы и 
оба на одной плоскости положенныя; но 
п у с т ь  одно б у д ет Ь  шаровидное, другое к у 
бической фигуры. ОпытЬ покажегпЬ , .  что  
omb одинакаго удареш я первое далЪе пой- 
д е т Ь , нежели второе, и ч т о  cie первое долЬе * ■ 
сохранишь свое движ ете , нежели второе. А 
какЬ с1и тЬ ла только фигурою разнствую тЬ ,  
слЬдорательно фигура способствуешь дви
жимости ихЬ.

ЙредставимЬ себЬ еще два тЬла одина-
Г

каго в ещ ест в а , равной массы и одннакой 
фигуры , оба лежашця на одной плоскости ; 
но нообразимЬ , ч т о  одного поверхность ше
роховата , а другаго полирована. (Дя еди
ная разность меж ду сими тЬлами дЪлаетЬ, 
ч т о  omb одинакаго удара последнее дви
н ет ся  дал Ь е , нежели первое. И шакЬ глад
кость поверхности способствуешь движимости.

ПредставимЬ себЬ вЬ шрегаьихЬ два т Ь 
ла , совершенно подобаыя величиною, фигу
рою и гла:\косгтю своихЬ поверхностей: но
разнянцяся массою своею, на п^имЪрЬ , два 
шара одинакоЙ Aiawempb имЬюпце ; одиаЬ 
деревянной , другой свинцовой. Явственно
видно , чгао omb одинакаго удареш я послЬд-

Г ш й
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и1й не шакЬ далеко двинется  , какЬ первый. 
И  шакЬ меньшая масса одного дЪлаетЬ его 
способнЬйшимЬ кЬ движенйо ; следствен но  
большая или меншая масса способствуеш ь  
д в и ж и м о ст и , и тЬ ло имЬющее меншую  
м а ссу  предЬ другимЬ , менЬе противится  
усилпо, стрем ящ ем уся  прин уди ть  его пере
м ен ить  соетояш е.

f

теп ер ь  у п о м я н ут о е  ; есшь с и л а , которою  
всякое тЪло п р о ти в и тся  всякому измЬнешю  
своего состоя ш я  , т о  ест ь  , по которой оно, 
находяся  вЬ покоЬ , п роти ви тся  движешю ; 
находяся вЬ движенш, п роти вится  покою или

Й  так Ь  уп ор ств о  есть  сила , которая на- 
. х о д и т с я  во всЬхЬ тЬ лахЬ , неотдЪльиая omb 

нихЬ , вЪ какомb бы состоянии они ни н а 
ходились. Но не во всЬхЬ она вЬ одина кой 
степени  ; ибо , подобно т я ж е с т и  , она про
порциональна или соразмЬрна массЪ, и ш  ко-» 
л и ч еств у  м атер ш  собственной ка:кдаго т Ь 
ла , шо е с т ь , ч т о  тЬ л о  , имеющее массу
вЬ двое или вЬ т р о е  болЬе массы другаго

вЬ пхрое болЬе силы уп ор ств а  другаго т Ь

41- Упорство  гаЬлЬ есть  сопротивлеш*,

т Ь л а ,  имЬешЬ силу уп ор ства  вЬ двое дели

ла ,



ла , и по сему свойству упорства вЬ двое 
или вЬ тр ое  болЪе противится усилпо стре*  
мящемуся преодолеть оное.

4 2 .  Е сть  писатели , которые не разли
чи ютЬ силы упорства omb т я ж ест и . Х о т я  
обЬ сш силы ииЬютЬ общее т о , ч т о  про- 
порцюналъны массЬ или количеству м атерш  
собственной каждаго т й л а , но сущ ествен
но р а зн ств у ю т Ь  одна omb другой. Тяжесть  
дЬйств1е свое оказываетЬ вЬ одномЬ толь
ко направленш , сb верху вЬ низЬ : когда
тЬло па дает  b свободно, т о  падаетЬ перпен
дикулярно кЬ горизонту. Но сила упор
ства  противится, вЬ какомЬ бы направленш 
ни чинимо было усилхе , перемЬнить состои
т е  тЬла.

4 3 .  Всякое тЬло , разсуждаеиое точно
яко ' т Ь л о , по сущ н ости  своей не имЬегпЬ
никакой ^особливой наклонности кЬ покош 
или кЬ движен1ю , кЪ движение скорейшему  
или медленнейшему. Необходимое д Ь й с п т е
сея ненаклонности есть  т о , ч т о  тЬ ло

• \

пребываетЬ вЬ том Ь  состоянш  , вЬ кото-  
ромЬ находится. Когда mtuo вЬ покоЬ, т о  
не приходитЬ оно вЬ движ ете , когда нЬтЬ  
положительной силы кЬ оному понуждающей. 
Когда оно вЬ движ енш , т о  не приходитЬ  
вЬ покой безЬ препяшсггшя, его остановляю-

Г 2 ща-



|даго ; оно не движ ется  ни ск о р ее ,  ни 
.юедленнЪе безЬ причины, которая .бы. или 
врибавила, или убавила скорости его движе-

I

ш’я. И шакЬ есть  сила , сущ еств ую щ ая  вЬ 
nst'Aaxb , по которой они с т р е м я т с я  пребы
в ать  вЬ пюиЬ с о с т о я т ^  вЬ кото ром b они на
х о д я т ся , и ciяг сила назы вается силою у п о р 
ства , которою они п р оти вя тся  вс я к ом /  
нзм Ь нетю  ихЬ сосш оятя.

% *

П у ст ь  б у д е т Ь  тЬ ло А ( фиг. 9 )  ОН ре-' 
деленной величины и т я ж е с т и ,  на примЬрЬ, 
uuapb свинцовой ве'сомЬ вЬ ф у н т Ь  , висящей 
свободно вЬ тихом Ь  в о з д у х е  на весьма длин
ной н и т к е  С А ,  и еще iuapb свинцовый же 
В того  , же в Ь с у , равномЬрно висящш на 
н и т к е  С В . ОпышЬ показываетЬ , какЬ мы

*

т о  увидимЬ, когда будемЬ говорить о дви» 
ж е н т  маятника ( 'J58 ) ,  ч т о  ежели одно 
изЬ сихЬ тЬлЬ, на прим^рЬ А, п о д н я т о  б у 
д е т Ь  на 4  градуса omb вертикальной ли- 
Htrn С В , и опущ ено свободно; т о  ежели не 
в с т р е т и т ь  на п у т и  никакого п р еп ятств!я  
И дой д етЬ . до самаго нижняго п у н к т а  В ,  
п ол уч и тЬ  omb своего паден1я скорость т а 
кую  , которая о т н е с е т Ь  его на противную  
ст о р о н у  на 4  градуса. Но ежели тЬ ло А 
«.'шрешитЬ вЬ самой нижней т о ч к е  тЬ ло  
В ,  равное ем у  м ассою , и у д а р и т с я  обЬ

о н о е ;
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рное ; пто оиыгпЬ такж е показываешь , что  
С1й оба шЬла о т к а ч н у т ся  на другую  с т о 
рону только на 3 градуса. ТЬло В полу- 
чииш часть движешя тЬ ла A j a cie но- 
слЬдпее пощеряетЬ уда ром Ь т о ,  ч т о  к аж ет
ся другое себ£> прюбрЬшаетЬ. И такЬ  mb- 
ло В оказываетЬ, сопротивлеше т о л у  А ;  
Зйбо б^зЬ него cie послЬдпее откачнулось бы 
на 4  градуса. И такЬ т Ь л о , находящееся

I

вЬ покоЬ, дЬйствишельно сопротивляется  
урил1К> стремящемуся его д виг путь. СверхЬ 
сего естьли бы тЬло В вмЬсто одного 
ф у н т а  вЬеило 8 или 10  • т о  менЬе бы 
оно сдвин уто  было cb мЬста omb удареш я  
тЬ ла А , и при томЬ пропорщоналъно умно- 
женЬо массы его ; слЬдовательно тЬло , на
ходящееся вЬ покоЬ, противуполагаетЬ у си -

*

лЬ-о, стремящ емуся двигнуть его , сопротив- 
леше пропорцюнальное своей массЬ. Cie со
противление называется силою упорства.

4 4 , На cie умозаклю чете дЬлаютЬ воз- 
рал^ен1я , на кои долж’но о т в ет ст в о в а т ь .  
УтверждаюгаЬ , ч т о  сопрогаивлен!е воздуха  
есть  причина сопротйнлетя тЬ ла В. ТЬло

*

В ,  говорятЬ возражаюпце, находящееся вЬ 
покоЬ, противится  усил1ю A omb т о ю , ч т о  
поддерживается окружал щимЬ его возду-  
хомЬ , которой должно с мЬста сдвинуть.

3 НаГ



Ha -cie можно ошвЪгаспхвоватв , 1 е. ч т о  т Ь -
Ч

ла такимЬ образомЬ сразивопяся вЬ п у с т о -  
шЬ, т а к ж е  п р оти в я тся  , какЬ и на воздухЬ', 
или х о т я  и бываюшЬ вЬ обоихЬ сихЬ с л у -  
чаяхЬ иЬкоторыя разности  , но не чувсшви- 
тельныя : и та к Ь  не omb в о зд у х а  произхо- 
дигпЬ cie сопротйвлеше ; (Je. соп роти влете  
самое воздуха  составляеш ь часть  преды ду-  
щаго вопроса; • ибо разсуж даеш ся здЬсь о 
силЬ упорства тЬ лЬ  вообще. Ежели т о  до
п уск ается  , ч т о  в о з д у х Ь , яко м а т ер 1я , 
дЬ лаетЬ  соп р оти в л ете  движешю т'ЬлЬ, ст р е-

Ь

м ящ ихся сдвинуть  его cb м Ь ста ( а вЬ семЬ 
не лъая пе согл аси ть ся ) ; т о  cie доказы
ваешь , ч т о  воздухЬ имЬе'тЬ силу уп ор
ства . Ежели воздухЬ  , яко мamepiя, имЬетЬ  
подобную  силу : для чего же прочимЬ ве- 
щ ествамЬ не имЬшь о н ой ?  3 е. Ежели бы со
противление, чинимое о т Ь  находящагося вЬ 
докоЬ т Ь л а  В усилгю т£>ла. А , происходило 
единственно ojiib сопротивлегпя воздуха, 
на которой оно опирается  ; т о ,  для умно
жения cejro сопротивлещЯ’ вЬ двое, надлежа
ло бы - га'Ьду В с о о т в е т с т в о в а т ь  величинЬ 
в оздуха  вЬ двое большей и слЬдовательног
удвоишь переднюю сйою поверхность. Но
онытЬ показываеш ь, ч т о  для удвоегйя со^ 
цротивлещя тЬла, В довольно удвоишь его

ebcb-i



вЬсЬ ; omb чего однако , а паче вЬ сферич- 
ныхЬ тЪлахЬ , не удвояегася поверхность.
И шакЬ явствует!) ч т о  сопротивлеше шара

/

В происходишь не omb сопротивлешя воздуха.

4 5 .  Еще возраж аю тЬ, ч т о  сила упор
ст в а  есть тож е , ч т о  и т я ж е с т ь  , утвер ж -

_ __ 4  *

дая, ч т о  т я ж е с т ь  шара В противится сдвиг- 
нуппю его cb м Ь с т а ; ибо де ежели онЬ 
не бываетЬ удержанЬ никакимЬ препят-  
сяшемЬ ; т о  н к тк у  , на которой виситЬ , 
будетЬ ' держаспъ столько н а т я н у т о ю , сколь
ко можно , и притомb вЬ вертикальномЬ 
положении С В ,  и ста н етЬ  вЬ самой нижней. 
точкЬ. И такЬ не лъзя его изЬ оной дви- 
нушь не приподаявЬ его вЬ верхЬ ; 
ежели его занести  на 2 г р а д у с а т о  онЬ 
приподнимется на вышину B F ;  а на 4  
градуса, т о  б у д е т Ь  на вышинЬ B E  и проч. 
Для сего надлежигпЬ преодолеть его т я -

1

ж есть  , которая силшпся удерживать его 
вЬ точкЬ В : изЬ сего зак лю чаю тЬ , ч т о
такЬ  называемая си ла  упорства  есть  т о -
;ке , ч т о  и тяж есть . Надомно признаться ,

| .

ч т о  cie возражете к а з и с т о ; но оно само 
собою падеш.Ь , когда внимательно разсмога- 
риаЬ , ч т о  когда шарЬ находится вЬ самой 
нижней точкЬ В , т о  т я ж ест ь  его есть

*

Г 4  ни-

I



ничгао; п о т о м у  ч т о  она совершенно преодо
лен на ниткою  С В, которая ею. держ итЬ  :

►

ycHAie же т я ж е с т и  его не пре;кде можетЬ  
дашь себя чувствовать  , какЬ когда 
шарЬ перейдетЬ  изЬ точки нижайшей 
кЬ т о ч к е  выщшей ; следственно сдкигнуппе 
его cb м е с т а  должно предш ествовать уси-  
л1ю его т я ж е с т и . Но для произведещя еего, 
сдвигнугтя cb м е с т а  , надлеж итЬ  у п о т р е 
бить силу д е й с т в и т е л ь н у ю , к о т о р а я  еже
ли и весьма мала, чтобЬ  сдвинуть cb м е 
с т а  шарЬ , т е м Ь  не менее есть  д е й с т в и 
тельная, х о т я  и не оказываетЬ дейсггшя. ВЬ 
семЬ с л у ч а е  шарЬ В п р оти в и тся  силЬ 
дей стви тельн ой  и ее у н и ч т о ж а ет В , прежде 
нежели начинаешь д ей ст в о в а т ь  яко тЬло

I I * * * , .  V -

тя ж ел ое  ; и т а к Ь  онЬ проти вится  силою не 
зависящею omb его т я ж е с т и  , и ci# - що 
сила называется силою  упорства.

СлЬдующеё умствование еще не позво
ляешь смеш ивать дЬйспшя упорства cb  
действ1ями т я ж е с т и .  ПредставимЬ два т е л а  
во всемЬ подобныя , изЬ одкнакой м атерш  , 
имЬющхяодинакую фигуру, одинакую величину

t r

и одинЬ Be CD , которы я начинаютЬ падать  
свободно вЪ п у с т о т Ь  cb одинакой вышины

►

и вЬ одно мгновете. негпЬ сомнейияг , ч т о  оба
*

сш т Ь л а  повиноваться будуш Ь  совершенно*
ево
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своей т я ж е с т и ; что оба ниспадутЬ  cb оди- 
какою скоросппю и со всею скоросппю , ка
кой mpeoyemb нхй хпяжестъ, и ч т о  оба 
вмЬсгпЬ у п а д у т Ь  на плоскость, которая  
кончитЪ ихЬ п а д ет е . Ежели хочешь , ч то-

♦  “  * 4
*

бы одно кзЬ иихЬ предварило другое вЬ 
своемЬ падеши ; т о  надобно кЬ усилгю его

ч «

гпяжесши прибавишь иную силу , ; надобно

дашь ему новое понуждение , котораго оно
\

не можетЬ долучитъ от,Ь своей ш я ж е с т * ,
Г % •

п отом у  ч т о  мы предполагаешь, ч т о  оно вЬ 
полности ей повинуется. Но какЬ все т р е -  
бующеё силы для своего произведешя есть  
истинное сопрошивлете; т о  cie пгЬло, которое  
упадая свободно вЬ полности, повинуется  
своей т я ж ест и .,  противится т о н у  движетю, 
которое бы стр ее  происходящ ая отЬ  т я 
ж ести  ; слЬдовательно противится оному си
лою, независящею omb своея т я ж ест и  ; и

►

С1я - т о  есть  сила, которую  называютЬ си
лою упорства.

5 ГЛА
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Г А  А  В А  II.

О ДбпженЫ и его ЯдконахЪ.

4.6 - Двнженге есшь сосгпояте тЪла , 
когда гаЬло дЬйствительно или все, или о т  но-

v

сигпельно кЬ его часщямЬ переносится cb о д 
ного мЬсгаа на другое. ТЬло можетЬ вЬ 
движенщ бы ть двоякимЬ образомЬ : или все, 
какЬ на примЬрЬ карета, везомая лошадьми, 
или ладья, плывущая по рЬкЬ , и гаа и д р у 
гая непрерывно перемЬняегаЬ м Ь ста и огано- 
ш е т я  кЪ вещамЬ окружающимЬ е е ; или 
ток м о  относительно кЬ частямЬ е г о ,  какЬ 
на пр. крылья у  вЬтреной мельницы, ко
шорыя оборачиваются на томЬ же мЬстЬ ; 
ибо каждая ихЬ часть  поперемЪнно перехо- 
д и т Ь  чрезЬ всЬ точки  окруж ности круга  
ею описуемаго. И та к Ь  тЬ л о  т о г д а  дви
ж е т с я  , когда перемЬняетЬ отношение или 
*оложеше саде вЬ разсуж деиш  вещ ей, вЬ

или изЬ дали его окружающихЬ. На 
примЬрь человЪкЬ сидяицй вЬ каретЪ , ко
т о р а я  Ь^еглЬ, перемЬняетЬ непрестанно  _ %

о т н о ш е ш я , ел;ели не cb самою каретою  
или сЬ людми ь’*/ нииЬ Ьдущими , но край
ней нЬрЬ сЬ тЬ м и разными м Ъ стам и , ко
шорыя oub лроЬз;каетЬ. и  шакЬ х о т я  онЬ

I*
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• I

и спокойно сидипф , но не можно с к а за т ь ,
'  *

ч т о  онЬ вЬ покоЬ.
1

4 7 .  Движенш есшь мнопе роды , какЬ*
т о : Двнж ен{е совершенное и Движ ен{е
относительное j Д ви ж ет е простое  и Д  ви-> 
же uie сложное ; Двяжен1е п р я м о л и н е й 
ное и Д вя ж ет е криволинейное Д ви ж е
т е  отраженное и Д  вижете п р ел о м л ен -  
пое. Прежде нежели станедоЬ говоришь о 
сихЬ разныхЬ родахЬ движ етя , надлежшпЬ 
сдЬлать себЬ нЬкоторыя предваришелъныя 
и обцця о всЬхЬ поняппя.

4 8 .  ВЬ тЪлЬ находящемся вЬ движен!я 
мноия вещи подлежашЬ разсмотрЬнпо; а

Ф

именно, 1 е. сила движущая, впечатлЬвающая 
д в и ж ет е  сему тЬлу., Ste. Масса сего тЬла , 
коею оно противится  силЬ стремящейся вы
вести его изЬ прежняго с о с т о я т я . 3 е. На
п р ав л ен ^ , которому - \т Ь л о  вЬ движенш 
своемЬ слЬ дуетЬ , просщое‘ли, сложное ли ею  
движ ете будетЬ . 4е . Пространство прохо
димое гпЬломЬ. 5е. Время употребленное тЪ -  
ломЬ на п р охож дете  сего пространства. ,6 е. 
Скорость движешя т Ъ л а , т о  есть  соотно-  
шеше пространства гпЬломЬ проходимаго и 
времени употребленнаго на cie прохож дете.
7е, Количество движешя сего тЬла,

1,



t. Сила дтжцЩйЛ*

4 9 . Bcfe ш Ь д а , упорствомЬ своимЬ про
т и в я т с я  всякому измЪнешю сосгаояшя своего

• »

( 4 1 ) .  ТЬло, находящ ееся вЬ покоЪ, никогда не
S

пркходишЬ вЬ движ ете, есгаьли не б у д е т Ь  до
вольной причины , впечатлЬвающей ему cie 
дв и ж ете . € 1я дЬйствуюгцая п р и ч и н а, кото
рая впечащлЬваетЬ или по крайней мЬро 
с т р е м и т с я  впечатлЬптъ т Ь л у  дв и ж ете  , на-

I

зы вается  движущею сп л о ю . И такЬ  дви- 
женгя не бываетЬ безЬ движущ ей силы, до
вольной ко впечатлЬш ю  онаго. Силою дви-

\  )

жущею назы вается сила одного или мно- 
гихЬ т£>лЬ, употребляем ая  кЬ двигатю  оном» 
другихЬ тЬлЬ. Такова е с т ь  сила у д а р а  ,
даннаго т Ь л у  , дабы его дв и н уть  вЬ какомЬ

t

нибудь , направления.
Д о времени Лейбница думали , ч т о  с!я 

сила во всякихЬ безЬ различ!я с л у ч а я х Ь , 
должна бы ть измеряема произведеяхемЬ мас
сы дви ж и тел я , умноженной на скорость.

* $

Но ЛейбницЬ первый поставилЬ различие 
м еж ду т о ю  движущ ею  силою , которая дЬй- 
с т в у е т Ь  на непреодолимое npenaracmBie и 
т о ю , которая д Ь й ст в у ет Ь  на п р еп я тств 1е 
у с т у п а ю щ е е . Первую назы вяетЬ силою  
мертвою у и соглаш ается со всЬми ф и з и -

ка-

I

I



х а м и , что  изм ерять ее должно умножая 
массу на простую  скорость. ПослЬднюю же 
называешь силою живою и утверждаеш ь  
ч т о  истинное ея могущ ество надлежитЬ  
вычислять Чре^Ь умножеше массы не на 
п р остую  скорость , но на квадратЬ скоро
с т и  ; т о  е с т ь ,  на прияЬрЬ , скорость б у 
д ет Ь  3 , т о  массу множить должно не на
3 только, а на 9, число квадратнее 3 хЬ. КЬ

%

доказашю своего м нЬ тя ЛейбницЬ предло- 
ЖилЬ р а зеу ж д ет я  и опыты казистые , и 
нашелЬ себЬ защитйикоиЬ вЬ просвЬщеннЬй- 
шихЬ ф изикахЬ : не взирая на cie , м но tie
приняли его м нЬ те за парадоксЬ или су -  
мнительное. РазсмошримЬ cie предложеше.

С u J  а м е р т в а  я.
м  Ь

50. И такЬ мертвая сила  есть т а ,  кото
рая д Ь й ст в у ет Ь  на п р е п я т е п т е  непреодоли
мое, которая слЬдовашельно состоиш ь вЬ еди-

*

номЬ стремленш кЬ движ етю , но не произво
д и т ь  никакого д Ь й с п т я  надЬ п р еп ятств1емЬ, 
на кое она дЪ йствуетЬ . Такова есть  сила , 
на прим'ЬрЬ, т'Ьла тяж елаго, стремящ агося  
у п асть  вЬ низЬ , но которое положено на 
столЬ или виситЬ на веревкЬ. Cie тЬло не 
можешЬ слешЬть вЬ н и зЬ , п о т о м у  ч т о  
сопротивлеще стол а  или веревки п р еп ят

ствуеш ь

— 6i  —
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чяпвувгпЬ ем у вЬ томЬ. ОднакожЬ оно да-
витЬ столЬ  или натягиваетЬ  веревку, и
чрезЬ шо показываешь свое етремлеш е кЬ
движешю , которое не моЖешЬ произойти,
доколЬ сш непреодолимыя преяятствхя ему
п р оти в я тся . И такЬ  cie да влете шяжелаго
тЬ л а  вЬ'обоихЬ сихЬ случая.хЬ не д£>й^

v

сшвительно , или лучш е сказать , д Ь й сп т я  
имЬ производимыя, шо ест ь  н а т я ж е т е  ве-

I

резки и даилеше сгаола с у т ь  гаак1я д1эй— 
ств!я , кошорыя не и стощ аю тЬ  причины 
гнЬ тущ ей. И т а к Ь  с1я гн Ь тущ ая  причина не 
т е р я е т Ь  ничего своей силы , п о т о н у  ч т о  
не оказываешь оной ; но только с т р е м и т с я  
ок азать  оную. По сему , когда преняпр- 
сш(яя не преодолимы , т о  дЬйсгтие си л ы , 
стрем ящ ей ся  дви гн уть  оныя каждое мгно- 
в ет е , р азр уш ается  сими п р еп я т ст в 1ями, и каж
дое мгйовенхе паки р аж дается  omb непре- 
сшаннаго давящей силы напряжения стрем я-  
щагося преодолЬть сопротивлеше. СлЬд- 
Ственно малыя оныя степ ен и  гнЬ тущ ей  си
лы, зпечагплЬваемой препятствию сдержива
ю щ ем у ея д Ь й с п т е  , погибаюгпЬ раждаяся , 
и погибая раж д а ю т с я ; и вЬ семЬ т о  вза- 
имномЬ произведет»  и разруш енш  со ст о и т Ь  
д Ь й с п т е  т я ж е с т и  тЬ л а  , когда оно удер 
живаемо непреодолимым Ь препягоспшемЬ» Ciê

то



mo дав л ете , которое т о т ч а сЬ  разрушается, 
какЬ раж дается  , схя - шо сила , которую  
тнЬгаущая причина ст р ем и т ся  откры ть  
безЬ успЪха , называется мертвою сплою . 
М ертвая сила тЬ ла измеряема или вычи
сляема бываетЬ, какЬ мы выше сказали (49)> 
чрезЬ произведете массы его, умноженной на 
начальную его скорость , т о  есшь , на ско
рость , которую  бы оно имЬло вЬ первое 
мгновеше , когда бы сдерживающее его пре
пятствие ему уступило.

С и я а ж и в а л .
51. С и ла  живая есть  сила тЪла бЬ 

движенш находящагося , которое дЬ йствуетЬ  
на п р еп я т с п т е  уступаю щ ее и производить  
надЬ^нимЬ дЪйсшв1е. Такова есть сила т'Ь- 
ла , которое удар я етЬ  вЬ другое сb опре
деленною скоросппю , и удареяхемЬ своимЬ 
мещегаЬ оное на некоторое разсгаояше. Ci/t 
сила , какЬ выше мы сказали (  49  )  > всегда 
измеряема была, какЬ и сила мертвая про-

4

изведешемЬ м а ссы у м н о ж ен н о й  на п ростую  
скорость; но ЛейбнпиЬ  полагаетЬ ей измЬ- 
решемЬ произведете массы , умноженной на 
квадратЬ скорости. Сколь cie мнеше ни 
противно известнымЬ и издавна принятым]}* 9 
яразиламЬ, однако нащло своихЬ защ итни-

ковЬ,
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ковЬ. Оно произвело ученой спорЬ, и обЬихЬ
»

с т о  рои b доводы помЬщены вр многихЬ сочи- 
л е т я х Ь  , а паче вЬ X X I . и последней главЬ 
одного сочйнешя подЬ заглав1емЬ: Н а с т а в -

*

л е н г л  вЬ ф и з р к Ё  Г ж н . М а р к и з ы ,
I » 1

т елет Ь ( Injlitations de Plujfique, qui eft de Ma
dame la Marquife du Chatelet ) , вЬ котором b 
она собрала все, ч т о  можно ск азать  вЪ до
к азательство  силЬ живыхЬ ; и вЬ дру.гойЬ 
сочиненш подЬ 3arAaBieMb: Dijfertation fur ГEjli- 
mation &. la Mefure des Forces matrices des corps,

I s

par M. de Шair an (^Р^азсуждгн1е о В ы ч и е л е -
p

n i u  u  И з м Я р е н г н .  снлЪ двн ж ущ н хЪ  тЁлЪ,
9  *  %

Г .  M а й р а н а ) , вЬ которойЬ онЬ сильно опро
вергаешь мнЬше Лейбница. Приводимые вЬ До
к азател ь ств о  опы ты  cb обЬихЬ сторонЬ , 
признаны всЬми за  правильные ; и так Ь  раз-  
HorAacie только вЬ зак л ю ч еш яхЬ , которы я  
каж дая стор он а  изЬ оныхЬ опытовЬ вы**
водитЬ.

Защ итники живыхЬ сил.Ь предполагают!», 
на примЬрЬ, ч т о  два шара А и В, изЬ одинакаго  
вещества, имЬюице одинакую массу, одинакую  
в ел и ч и н у , пущ енныя свободно п а д а т ь  cb т а 
ки x b  высот!) , чтобы  одинЬ А падалЬ вЬ 
т е  чеши одной секунды  , а другой  В вЬ двЬ

ч

с е к у н д ы ,  1 ) да мягкую землю. ШарЬ В 
сдЬ л аетЬ  вЬ* сей землЬ у г л у б л е т а  вЬ че ru

se -



веро больше у г л у б л е н а  шара А , и вы
давишь мягкаго вещества вЬ четыре раза; 
больше, нежели Д. Полагается, ч т о  сш
шары падаютЬ cb mbxb же высотЬ и вЬ 
mb же времена, как!я выше сказаны, на 
плоскость совершенно уп ругую . ВЬ семЬ 
случаЪ , ежел!и вЬ р а з с у ж д е т е  не прини
м ать сопротивлешя того  вещества на 
ПримЬрЬ в о з д у х а ) ,  вЬ коемЬ они д в и ж у т ся ;

4

оба они Поднимутся вЬ вер хЬ , по силЬ 
проти вудействия , которое равняется дав
лению ( 1 1 2  ) ,  каждый во время равное т о 
м у  , вЬ какое онЬ падалЬ, т о  есть  А вЬ одну  
сек ун ду , а В вЬ двЬ секунды ; но В поднимет
ся вЬ четверо выше , нежели А. ВЬ семЬ слу-  
чаЬ, какЬ говорягаЬ, В получаетЬ только двЬ 
степени скорости, когда А получаетЬ только

I

одну у а  при всемЬ томЬ дЪйетв1я, произво
димый шарэмЬ В, вЬ четверо больше дЬй-' 
ств ш  т а р а  А: В вЬ четверо больше выдав- 
ляетЬ  земли, нежели А ;  елЪдоватедьно у д а -  
рен!е его вЬ мягкую землю вЬ четверо боль» 
ше ударения А : В , по силЪ противудЬй-

|

ствгя восходитЬ на вы соту вЬ четверо боль
ш ую, нежели на какую поднимается А ;  слЬд- 
ственно давление его на плоскость иЬ ч е т 
веро больше д ав л етя  А. ИзЬ чего заклю- 
чаштЬ , ч т о  силы живы я с у т ь  вЬ содержа-

Д нш



ш и квадрагаовЬ ск о р о ст ей , а не простыхЬ  
с к о р о с т е й , и ч т о  для узнанйя подлинной 
ихЬ величины , должно измЬрять ихЬ про* 
и зв ед ет ем Ь  массы, умноженной на квадратЬ  
скорости  , а не на п р о ст у ю  скорость.

На cie о т в Ь т с т в о в а н о , ч т о  для т о ч -  
нЪйшаго еравнетя  силЬ вЬ обоихЬ тЪлахЬ , 
надлеж итЬ  равнымЬ бы ть  обстоятельсшвамЬ  
cb  обЬихЬ сторонЬ и имЬть общ ую  мЬру , 
которая  е с т ь  время , вЬ которое каждое 
движимое тЬ ло д Ь й ст в у ет Ь . А какЬ шарЬ 
В  имЬя двойную скорость производить дЬй> 
cmeie четверное , и производить оное не 
иначе, какЬ вЬ двойное время; т о  и з Ь с е г о  
должно заклю чить , ч т о  сила его при рав- 
номЬ времени есть  токм о двойная , т о  есть  
вЬ с о д е р ж а н т  простой ск о р о ст и , а не 
к в адр ата  скорости. ВЬ самомЬ дЬлЬ поло- 
жимЬ , ч т о  два человЬка ЛковЪ  и ИванЪ 
и д у т Ь ; ч т о  ЛковЬ  церейдетЬ  вЬ 1 часЬ 
1 м илю , и ч т о  ИванЪ вЬ 2 часа перейдетЬ
4 мили. Я в ст в у ет Ь , ч т о  д£>йспше, произве
денное силою И ва н а , вЬ четверо больше дЬй- 
с п т я  произведенная силою Л  кова- Одна- 
кожЬ изЬ сего не льзя заклю чить, ч т о  сила 
И ва н а  вЬ четверо больше силы Лнова:  чтобЬ  
cie б ы ть  могло , н адобн о , ч тобЬ  ИванЪ пе-

I **

решелЬ 4  миди вЬ т о ж е  время, какое Лко$Ь
vrio*
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употпребилЬ-, чгаобЬ перейти 1 мйлкц но 
сего нЪгаЬ; онЬ упогаребляешЬ двойное 
время. И т а к Ь ИванЬ вЪ равное время про
изводить  д Ь й сп т е  только вЬ двое болЬе 
дЪйсгав1я Л  нова, т о  е с т ь ,  вЬ содержаши 
простой его ск о р о ст и , а все его д Ь й сп т е  
вЬ четверо болЬе бываетЬ omb того тол ь
ко , ч т о  онЬ cb двойною скоростхю идетЬ  , 
вЬ двойное . время. Следственно д Ь й сп т е  , 
производимое ИваномЪ , вЬ четверо больше 
дЬйсппйя ггройзводимаго ЖковомЬ, не п о т о м у  
ч т о  4  есть  ква дратЬ  2 ; но потом у, чШо 9 
раза 2 составляютЬ 4* А- Аля сег0» х о т я  
и разногласны мнЬшя вЬ томЬ , какЬ вымЬ- 
ряшь силы тЬлЬ, находящихся вЬ движенш, 
или такЬ  называемые жнвмя с н я и , но 
совершенно согласны вЬ том Ь , какое произ=* 
в ед ет е  и -как1я дЬйспшя omb сихЬ еилЬ 
нослЬдовать долж енствую тЬ . БсЪ вЬ томЬ  
согласны сЬ защитниками живыхЬ силЬ, 
Чгпо вЬ четверо болЬе с у т ь  дЪйств^я шЬла 
движущагося 2 степенями скорости вЬ Срав* 
йенш cb тЬломЬ, имЬюицимЬ только 1 с т е 
пень ск о р о ст и ; н о , какЬ мы сказали, не 
Потому, ч т о  4 есть  квадратЬ 2, а потому  
единственно , ч то  движущееся тЬ ло , имею
щее 2 Степени скорости, дЬдаетЬ напряже-  
fcie вЬ двое болЬе } нежели тЬ ло движущее-

Д 2 С*



ся единою с т ё п е й Ш  скОросгпй. Й такЬ
ежели принять вЬ счетЬ и йремя > ino беЗЬ 
ошибки можно feb практйкЬ вымЬрять силу  
тЬлЬ чреЗЬ Произведете Массы, умноженной 
иа про dm у  ю скорость , когда оныя дЬйсгпви* 
шеЛьно feb Движенш Н аходятся; когда Жё
они удер ж и ваю тся  непреодолимыми п р ен ят-  
с п т я м и  j, rtio ^резЬ икЬ стремЛбяхе kb Двй- 
;кен1к) * которое е с т ь  КакЬ масса й начаЛь= 
нал ихЬ скорость i hi о ест ь  , т а  ск о р о ст и » 
cb которою  бы они начали двигаться* КогДабЬ! 
п р е п я т с й т е  у с т у п и л о . Можно та к ж е  йо- 
обще йы^йслЯть силу хнЬлЬ движухДихсА

I

ЧрезЬ йрои зведете  м ассы , умноженной йа 
КваДратЬ скоростей ; йокоАйку cie Si>i ч ЙЬАе* 
Hie кратче. Я говорю вообще, й о т о й у  чшй 
сей ЬпособЬ к зм Ь р етя  Не Ко всякому сл у 
чаю прймЬййтЬ можно  ̂ кйкЬ йапрймЪрЬ кЬ 
т а к о м у , вЬ КоптороМЬ два тЬ ла с т о л к н у т 
ся вЬ ггротйвномЬ ДругЬ Другу йаправЛенш* 
какЬ т о  Доказываешь t 1. МэранЬ опытомЬ, 
прййодймымЬ ймЬ вЬ Ойройержеи1е сйлЪ ;ки* 
еыхЬ , й которы й ОПытЬ йрйзнайЬ й йрй* 
н я т Ь  о т Ь  обЬйхЬ сторонЬ споряЩ йхЬ: а
cie й /юказЫбаетЬ неДоста.ШокЬ Правильно^
с т й  м н Ь тя  АеибнйцоМ.

|

ОпытЬ сей дЬлаеШся cb дяумя тЪлаМй 
мягкими иЛи уй р у!й м и  , КоШорЫя иротйво*

'йа*
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лоложнымь другЬ д р у гу  движетемЬ стал 
киваются и пригаомЬ со скоростями таки-  
заи , которыя м еж ду собою eJfc> обращномЬ 
содержании ихЬ массЬ , извЬстно, ч т о  СДЬ- 
дуещЬ рригати вЬ покой обоимЬ тЬдамЬ , 
дсогда они мягки и безЬ у п р у го ст и  ( 1 4 5  ) ;  
когда ж« онц совершенно у п р у п я  ,  т о  слЬ- 
д у е т Ь  имЬ послЬ вздияиаго удара отско-  
Чйщъ на за At) cb тЬми же скоростями , ка- 
|ця быди у  нихЬ до у д а р а ,  (  153  ) ;  чЬмЬ 
и доказы вается, чщо они у д а р я к т с я  другЬ
о друга сЬ равными силами. Cie не могло 
бы быть , естьли бы силы содержались. какЬ 
квадраты скоростей : на примЬрЬ т Ъ д о ,
имЪющее скорость 6 cb массою % и слЬдо- 
вательно силу 7 ^ ,  необходимо долженство
вало бы у н ест и  cb собою т Ъ л о , имЬющее 
массу 6 , а скорость только % р цотом у  
§4  силу.

На cie ощвЬтствовано было, что ыя
л

трояк ость  силы т Ь л а , движущагося cb 6 
скорости, и стощ ается  на угдублещ я и вы- 
давлендя вещества у  тЬла , имЬющаго ско
рость  только 2 . Н о , говорить Г, МэранЬ, 
какой же 6згдетЬ  п ун к щ Ь , на кощоромЬ 
опираться усилдямЬ нужньшЬ кЬ произ
ведению сихЬ углубленШ и сего внутрь  
вдавлендя вещества ? Ч т о  поддержктЬ

Д  3 ихЬ



ихЬ чрезЬ прошиводЪйсгавхе равное дЬйсгшйю? 
не ц ен тр Ь  ли т я ж е с т и  массы тройной , 
имЬющеи только 9 скорость ? Cia масса на

*

истощ иш Ь ли столько же своей силы на 
выдержи ваше усилШ сего выдавлен1я , сколь
ко ударяю щ ее гпЬло т е р я е т Ь  своей кЬ прэ- 
изведен1ю онаго выдавлешя, и т о  самое, ч т о

k ‘  ч

она т е р я е т Ь  , не располагаешь ли ее т£шЬ  
болЬе кЬ у с т у п л е ш ю  ? И т а к Ь  нЬшЬ ш утЬ  
усиЛш погперянныхЬ; а лучш е ск азать  поте-  
рянныя cb одной стороны , сообщены бываютЬ  
сЬ другой чрезЬ взаимный обмЬнЬ. И гаакЬ

Щ

меншая вЬ си лад Ь масса должна бы ть у  не-
*

сена силою большею.
Cie явственнЬе видно в14 опыгаЪ cb т Ъ -  

лами упругими ; ибо углубления и вдавлетя  
которыя вЬ нихЬ произходятЬ  omb взаим—
наго удар а  , с у т ь  , ради послЬдующаго

\

потом Ь  востан овл етя  нрежней фигуры  
ихЬ , исшочникЬ с и л ы , нужной имЬ кЬ

*

т о м у  , чтобЬ  по удар Ь  назадЬ отскочишь  
cb  шЬми же скоростями , какхя были 
у  нихЬ до удар а . И так Ь  естьли бы 
силы содержались м еж ду  собою I какЬ квад
р а т ы  скоростей , т о  т Ь л о  имеющее скорость  
Я и массу 6 , было бы отраж ено назадЬ  
ударомЬ тЪла , имЪющато массу 2 и ско
р о ст ь  6 сb  большею силою или скоросппю,



нежели сколько оно имЬло до удара ; a cie 
противно оп ы ту.

И такЬ можно вымерять движущая 
силы чрезЬ умножеше массЬ или на про
с т у ю  скорость , вЬ разсуждеш е притомЬ  
принимая и время, или на квадратЬ ско
р о с т и ; выключая однако т Ь  с л у ч а и , вЬ 
которы хb тЬ ла сталкиваю тся вЬ противо- 
положныхЬ направле!пяхЬ.

*

2. Масса m i яд.
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52. 2 е .  ТЬла противятся  равно и дви-
ж е т ю  и покою по своей силЪ упорства  
( 4 0 ;  сила т я  пропорцюнальна ихЬ M a c c i , 
или количеству содержащейся вЬ нихЬ ма- 
т е р т  , понеже оная принадлежишь каждой 
ч а ст и  матерш . И такЬ тЪло тЬмЬ болЬе
противится движению, ему впечатлЬваемояу, 
чЬмЬ болЬе имЪетЬ массы , при равныхЬ про- 
чихЬ обстоятельствахЬ . Посему чЬмЬ болЬе 
вЬ тЫЬлЬ масса, тЪмЬ меньшую оно получаетЬ  
скорость omb одинакаго ударен!я : следова
тельно скорости т Ь л Ь , получающихЬ рав
ный у д а р е т я  , н а х о дя тся  вЬ обратною!) 
еодержании ихЬ массЬ.

Д 4  J.



3. Налравленге дбижемй*
I

S 3 . З е .  Движен!е не бываегаЬ безЬ оса» 
бливага опредЬлещя мЬсгоа  ̂ почему всякое 
гоЪло движущ ееся ст р е м и т ся  кЬ некоторой  
тпочкЬ , и cie - mo стремлещ е называется
па  /  р а вл сн {ел  Ь, Ежели тЬ л о  повинуется  
единой силЬ, и л и  и  многимЬ, н о  подобно на- 
правляемымЬ , т о  оно дви ж ется  двшкещемЬ 
простымЬ и с т р е м и т с я  кЬ единой точкЬ. 
Е стьли же мнопя силы , различно напра
влен н ы я , вЬ одно время нуд^гпЬ его дви
гаться , шо оно ст р е м и т ся  ко многимЬ т о ч -  
камЬ : но какЬ не можетЬ оно вдругЬ игати 
кЬ разньшЬ пючкамЬ , т о  движение его 
у ч и н я ет ся  сложны мЬ: оно принимаешь на
правление среднее м еж ду иаправлен1ями силЬ, 
коимЬ оно повинуется ( J 60  ̂ : вЬ такомЬ  
сиучаЬ идегаЬ тЬ л о  какЬ бы двигалось оно 
движешемЬ п р о ст ы м Ь , и кЬ единой точкЬ  
с т р е м и т с я ,  ЛинЬя , проведенная кЬ точкЬ, 
кЬ коей ' шЪло с т р е м и т с я  , простымЬ ли » 
сложньшЬ ли движешемЬ , предсшавляетЬ  
напранлеше движещя сего тЬ ла j и ежели 
оно д в и н е т с я , т о  конечно пробЬжитЬ по 
сей линЬи , развЬ когда движенхе его сло
жено изЬ так и хЬ  силЬ , которы хЬ взаимны* 
©шношешя измЬняюшся (  16 8 ) ,  вЬ к о т о -



ромЬ случай пойдешЬ она па кривой линЪЪ* 
которая и сама состаигаЬ изЬ линЬй дря- 
м ы хЬ , безконечна корошкихЬ, дру(Ь  ко д р у 
г у  наклоненныхЬ нечувствительно,  и со- 
сгаавляющихЬ углы т у д ы е ,

4, Пространства лервбфгаежое,

54« 4 е< Пространство перебЬгаемое т Ь -
ломЬ есшь линЬя, описываемая имЬ во время 
«го двии>е{йя, ЕстьлибЬ тЬло движущееся  
было точка , т о  переб^жанное имЬ простран
ство  было бы математическая линЬя у но 
какЬ цЬшЬ тЬла, которое бы не имЬло про- 
тяж ещ я СЬ); т о  пространство перебЬгаемое 
имЬетЬ всегда нЬкоторую широту; не взйрая 
однако на cie , при измЬренщ сего простран
ст в а  , перебЪгаемаго тЬ лом Ь , принимаютЬ 
*Ь разсуждеш е одну токмо его длину , ко
т о р а я  бы ть можетЬ больше, или меньше,

'  *  *  '

£, , В р е м я  цдот ревмнное,

55i; 5 е ,  Необходимо нужно гаЬлу иЬ-
жодцорое время  на перебЬжате пространства, 
Когда тЪдо А (фиг, 3 )  перебЬгаетЬ про
стр ан ств о  А В , т о ,  пока оно и детЬ  omb А  
кЬ В ,  протечешЬ часть  времени, сколь бы 
«и  мало было растояше А В , ибо т о  мгно- 
в ещ е» »Ь которое тЬ л о  б у д ет Ь  вЬ А, не

Д  5 б у -



б у д е т Ь  т о  же мгновете , вЬ которое тЬ ло  
б у д е т Ь  вЬ В ; поелику тЬ ло не можетЬ  
бы ть вЬ двухЬ мЬстахЬ вЬ одно время. И такЬ  
всякое пространство перебегаемо бываетЪ  
вЬ нЬкотор^е время , которое мож етЬ быть  
больше , или меньше продолжительно.

I

6. С к о р о с т ь .
(

56. 6 е. Скорость движущегося тЬ ла есть
способность его перебегать известное, про
странство вЬ известное время. чем Ь  болЬе 
cie пространство,, а время короче, т б м Ь  бо-

_  74 -

отношеше между перебЬгаемымЬ о т Ь  него 
пространствомЬ и употребленнымЬ на cie 
временемЬ; следовательно н е т Ь  движешя 
безЬ какой либо скорости. ЧтобЬ у з н а т ь  
ciio скорость , надлежитЬ раздели ть  про
странство на время j так ж е у зн а ет ся  и про
стр а н ств о  ЧрезЬ ум н ож ете  ркорости на 
время. На примерЬ тЬло перебегаетЬ ЮОО 
саженЬ вЬ 10 м и н у т Ь ; т о  скорость его 
б у д ет Ь  100 саженЬ на м и н у т у  , и о т о м у  
ч т о  100 есть  частное число 1000 , р а з д е 
ленной на 10 . 1£желн станемЬ сравнивать 
скорости двухЬ п^лЬ , т о  GOдepжaнie меж
д у  ними найдем.Ь по сему же правилу. На
примерЬ , доложимЬ , что тЬло А иеребе-

гаетЬ



raemb 5 4  сажени *b 9 м и н у т Ь , а шЪло В
перебЬгаетЬ 96 саженЬ вЬ 6 м и н у т Ь ; т о  
скорость тЬла А кЬ скорости тЬла В б у 
д ет Ь  содержаться , какЬ 6 частное изЬ 5 4> 
раздЬленныхЬ на 9 > кЬ 16 частному изЬ 
96 раздЬленныхЬ на 6 .

СлЪдовательно скорости двухЬ шЬлЬ , 
перебЬгающихЬ неравные пространства вЬ 
неравныя времена , содержатся между собою, 
какЬ перебЬжанныя пространства, раздЬлен- 
ныя на времена , какЬ видно изЬ приведен- 
наго примЬра. Ежели два тЬ ла перебЬгаютЬ  
не равныя пространства вЬ равныя времена, 
то- скорости ихЬ б у д у т Ь  вЬ содержант  
прямомЬ пространствЬ : на прийЪрЬ, ежели 
тЬ ло А перебЬгаетЬ 200 саженЬ вЬ 2 ми- 
н у т ы  , а тЬло В только 100 саженЬ пере-

л

бЬгаетЬ вЬ т о  же время , т о  ихЬ скорости  
б у д у т Ь  содержаться ^акЬ 200 кЬ 100 или 
какЬ 2 кЬ 1 . Но ежели два тЬ ла перехо- 
д я т Ь  пространства равныя вЬ неравныя 
времена , т о  скорости ихЬ б у д у т Ь  м еж ду  
собою вЬ обратномЬ содержанш временЬ: 
на примЬрЬ , тЬ ла А и В переходятЬ 200 са-

\  '  

ж ен Ь -А  вЬ 1 м и н у т у ,  а В вЬ 2 минуты, 
т о  скорость 'тЬ ла А кЬ скорости тЬла В ,  
какЬ 2 кЬ 1 б у д е т Ь  вЬ обратномЬ содержа- 
иш временЬ.

С*о«



ТА

Скорость движу щагося щЪла можеПШ аышь 
равномЬрная , или возрастаю щ ая, или умги
ляющаяся.

»

i
Л

5 7 ,  Скорость с0го т о л а  есщ ьравном/Ьр*
f t а я ,  когда ohq перебЬгаетЬ равныя прс^

— * ^

странства  вЬ равнЫя времена. ДоложимЬ ,
на при'мЬрЬ, что щ^до. неребЬгаещЬ о д н у
сажень. вЬ одну сек у н д у  , д р у гу ю  сажена
вЬ слЬдующую с е к у н д у , еще сажень, же вЦ
т р ет ь ю  секунду и дадЬе, шакимЬ образомЬ»
•что времена и п р о ст р а н ст в а , перебЬгаемыд
вЬ каждое время равны м еж ду собою j

равномерную. 
Не гору дно себЬ представить , чщо с*д 
равномерность скорости возм ож на , но вЬ 
самой н атур Ь  весьма' рЬдко усм атр и в ается

неизбЬжныхЬ препятствий , кощорыд 
еж ем инутно производятЬ церемЬну вЬ дед-*

^жещяжЬ дпЬлЬ (  76  н 9 6 ) .

58 , Скорость шЬла есть  возрастающая^,
когда вЬ равныя времена, одно за другим!» 
сдЬдукщ ця, перебЬгаещЬ оно пространства,, 
которыя увеличиваются ощЬ временц до  
®рсмени, или когда qhq перебЪгаетЬ про
стр ан ства  всЬ равныя м еж ду со б о ю , но вэ 
времена одно за другимЬ . умаляншцяся. 
Такова есть  скорость гаЬла свободно падаю-

ща«



> которое скорЬе летигпЬ йрй койц'Ь
своего й а Д е т я , нежели йри началЬ (iH 4)-

59 . Скорость тЬ л а  ест ь  умаллюЩаМ^ 
\сл, когда вЬ равйыя одно за другимЬ слЬ- 
дую щ 1я времена йеребЬгаетЬ оно простран
ства  > которыя чаеЬ Omb часу уменшаются*  
зили Кох да йеребЪгаетЬ Пространства рав
ный 1, но во времена одно за ДругимЬ уве-  
АичйваюниясЯ. Такоьа есть  скорость Шара 
катя1дагосЯ пО зймЛи * Которой ЧаеЬ ошЬ
часу тиш е к а т и т с я *  пока совс£>мЬ остано
Звится.

тЬлЬ раздЬл&етсй так&е Ик 
Совершенную  ̂ Сравнительную й относй® 
ШелЬную.

6о. Скорость тЬ ла совбршепНйя есть
\

т а , которая вЬ разсуЖдете принимаема 
бываешь безЬ ьсякаго отношей1я кЬ скоро* 
ети другаго тЬла > КакЬ то , на йрймЬрЬ, 
Когда вЬ разсужден1е принимается скорость 
лошади , которая ПеребЬгаетЬ 4  Мили йЬ % 
Часа. Скорость ея будетЬ йо ДвЬ Мйлй на 
ЧасЬ. Й такЬ собственная, или совершенная
скорость т о л а  ест ь  отн о ш ете  йростран  
Ства имЬ ПеребЬгаемаго  ̂ ко Ьременй у п о т

Ленному на йеребЬ&ате Oiiato йро»,
страйствак
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6 1 * Скорбеть сравнительная  есгаь ш а ;
*

которая сравнивается со скороегтю другаго  
т Ъ л а : на примЪрЬ , когда сравнива
е т с я  скорости двухЬ л о ш а д ей , которыя  
лробЬгаюгпЬ одинаков число верстЬ ; но одна 
болЬе унотребляетЬ  на схе времени, нежели 
д р у г а я ; скорости ихЬ б у д у т Ь  вЬ обр ат
номЬ содер ж ан т  ̂ временЬ (  56  )  ; ежели 
первая уп отр еби л а  1 чаеЬ , а другая
3  ч аса , т о  скорость первой кЬ скорости  
второй какЬ 2  кЬ 1 . Ежели o6t> сш лошади 
бЬжали равное время , но одна д р у гу ю  вы» 
передила; т о и х Ь  скоросши б у д у т Ь  вЬ пря- 
момЬ содер ж ан т  перебЬжанныхЬ ими про- 
с т р а н с т в Ь , какЬ т о ,  ежели одна вЬ двое 
большее пространство переф ла, т о  скорость  
ея б у д ет Ь  вЬ двое болЬе , нежели скорость  
другой. ,

6 2. Скорость о т н о с и т е л ь н а я  есть  т а ,  cb  
которой» пространство, разделяющее два тЬла» 
ЯеребЬгаемо бываетЬ, или все одяимЬ тЬломЬ, 
или часть онаго однимЬ й часть  д р у г и м Ь * 
т о  е с т ь ,  когда одно тЬло находится  вЬ по* 
коЬ , а другое перебЬгаетЬ все пространство, 
или когда оба они вЬ о д н у ,  или вЬ против
ны я стороны движ утся  cb равными, или сЬ 
неравными скоростями* На примЬрЬ , еже* 
ли два тЬ л а  А и В ( фиг. 4- )  > распюящхЯ

ДругЬ
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другЬ omb друга йа 4  Ф уш а» сой дутся  вЬ 
одну секунду ; т о  скорость относительная  
обоихЬ сихЬ тЬлЬ всегда ©станется т а ж е ;  
одно ли А пройдетЬ чрезЬ все простран
ство , или В встрЬтигаЬ е г о , на нримЬрЬ 
йа 3 , или В идучи вЬ о д н у  сторон у  cb 
А  перёбЬжитЬ , на ПримЬрЬ 3 ф у т а  , ког
да между mtmb А перебЬжитЬ 7 футовЬ
й пр. j только бы во всЬхЬ сихЬ случаяхЬ
сошлися оба тЬла вЬ 1 секунду. Cie ясно 
показываешь , ч т о  не должно смЬшивать о т 
носительной скорости со скорбстш  
шенною или собственною каждаго тЬла (6о); 
ибо кЬ первомЬ только елучаЬ скорость 
совершенная тЬ ла А б у д ет Ь  одинакая cb 
относительною , т о  есть  4 фУгаа на секун* 
д у  ; а совершенная скорость тЬ ла В будевдЬ 
«уль. Но во второмЬ елучаЬ скорость со-

тЪла А б у д е т Ь  3 Ф у т а ;
тЬ ла В 1 ф у т Ь ; а относительная скорость
4  ф у т а  на секунду. ВЬ третьеыЬ елучаЬ 
СкоросШь совершенная тЬ ла А б у д ет Ь  7 
футовЬ  ̂ скорость тЬ ла В будетЬ  3 ф у т а  , 
а относительная скорость такж е 4  ф у т а  
на секунду.

Также и вЬ томЬ же смыслЬ называется
t

относительною CKopocmiw т а  , сЬ к ото
рою два гаЬла у д а л я ю т ся  одно omb другаго

«а



ма извЬстное разстоян1е вЬ определенное 
время , как!я бы ни были nxb  скорости со»
вершенный*

1. К ом ест во  движем
% *  '  •

63. 7е. Количество д т ж е п г л  тЬла
йзмЬряется умножетемЬ массы тЪ лана его 
скорость, ибо оное кЬ нимЬ пропорц1ональ- 
но; то же тЬло будетЬ имЪть болЬе движения, 
когда будегпЬимЪть болЬе массу, или скорость; 
или , что все равно > изЬ дву&Ь тЬлЬ рав» 
ныхЬ массЬ, имЬющее большую скорость ъ 
ймЬетЬ большее и движете >■ а изЬ двухЬ

* * ч

тЪлЬ , имЬющнхЬ равныя скорости» т о , 
которое ймЬетЬ большую ' массу > имЬетБ 
больше и движен!я: ибо скорость впечат гЬн» 
нал какому нибудь тЬлу принадлежишь 
каждой части сего тЬла 4 и ежели бы оныя 
части распалися » то каждая изЬ нихЬ про* 
должала бы двигаться сЬ тою же степенью

*

скорости , которая внечатлЬна была цЬлому 
т Ь л у , естьли бы omb разд£мён1я сего не 
умножилйся препятепшя. ПоложимЬ > на 
примЬрЬ» что тЬло А, имЬющее м.*ссу 4 ** 
тЬло В , имЬютее массу Н > движутся каж
дое б степенями скорости : mtuo А можно 
себЬ представить раздЬленньтЬ на дв1э 
равныя части > движущ1яся сими Ью сте*

пеня-



пенями скорости j и гаакЬ каждая иЗЬ сихЬ 
■частей имЬетЬ йоличество движешя, равное 
количеству движешя т£>ла В , понеже каж
дая имЬетЬ т у ж е  массу и т у ж е  скорость. 
И такЬ обЬ сш части вмЬсгаЬ, составляя  
тЪло А , имЬютЬ количество движешя вЬ 
двое болЬе количества движения тЬ ла В ; 
для того ч т о  масса и х Ь N вЬ двое болЬе: 
Тоже бы должно было заключить , когда бы ,

V

при равныхЬ массахЬ , тЬло А имЬло 
скоростьЧ»Ь двое больше скорости тЬ ла В. 
СлЪдовательно содержаше количёсгпвЬ дви
жешя двухЬ тЬлЬ найдется , когда помно
жить массу каждаго m tua на его скорость, 
равныя или неравныя б у д у т Ь  ихЬ массы 
и скорости. На примЬрЬ положимЬ, что; 
тЬ ло А имЬетЬ массу 4  > а скорость б ; 
тЬ ло В массу 7, а скорость 5 ; количеетво

к. Ч

движешя тЬла А кЬ количеству движешя: 
т Ь л а В ,  б у д ет Ь  содержаться, какЬ 24» про*- 
и зведете  4 массы, умножённыхЬ на 6 ска-

г*

р ости  , кЬ 3 5 ,  прризведешю 7 массы, ум -  
ноженныхЬ на 5 скорости. Вообще, коли
чество двнжетя. тЪла вЬ сложномЪ со* 
держан1и язЪ массы его я  скорости .

64 . ТЬло движущееся можетЬ двигать  
проч1я тЬ ла mtmb у д о б н Ь е , чЬмЬ больше 
»Ь немЬ количество движешя j и какЬ cie

Е  ко-



количество движешя есгаь относительно кЬ мас
сЬ и скорости е ю  ((>3) и возрастаешь какЬ 
о т Ь  одной, такЬ и отЬ  другой; т о  можно по 
обстояшельствамЬ замЬнягпь одну другого ; 
ибо тЬло, имЬющее небольшую массу, столько  
же можетЬ произвести усил1я , при великой 
скорости , какЬ и тЬ ло, иыЬющее менЬе ско
рости , а болЬе массы. ВсЬмЬ извЬстно » 
ч т о  малымЬ молоткомЬ дЬ йствуя  скоро , 
такЬ же можно вколотить гвоздь , какЬ и 
большимЬ , которой бы тиш е дЬйствовалЬ.

Д  вп жен' ге с о в е р ш е н н о е *
6 5 .  Д ви ж ете  совершенное, (собствен^  

ное ) есть  премЬнете относительнаго поло- 
ж е т я  тЬла ко всЬмЬ прочимЬ тЬламЬ его 
окружающимЬ. Таково есть  д в и ж ет е  ^£ло- 
вЬка, идущаго omb одного мЬста кЬ д р у 
гому ; онЬ непрестанно перемЬняетЬ о т н о 
сительное положение кЬ разнымЬ частямЬ^  
земли , по которой идетЬ . .

Движете, относительное.
г  «

66. Д ви ж ете  относительное е с т ь  Пре- 
мЬнеше полож етя тЬла относительно кЬ

ч.

извЬстнъщЬ нЬкофорымЬ тЬламЬ, окружаю- 
п тм Ь  его вЬ близи или изЬ дали , а не относи-

■

тельно кЬ другимЬ. ТЬло можетЬ быть  
вЬ покоЬ относительно кЬ нЬкогпорыкзЬ т Ь -
дамЬ его окружающимЬ , и вЬ движенш ош-

яо-



•  »

носишельно кЬ другимb шЬлаиЪ; На примЬрБ, 
человЬкЬ сйдящш неподвижно на кораблЬ плы- 
вуЩемЬ; находится иЬ пйкоЬ бганосйтёлънб 
kb кораблю й ко всему на ономЬ находя-

• ч»

щ ёмуся ; но вЬ двнжен1и относите ЛъномЪ 
вЬ разсужденЫ берега. Ежёли сей чёловЬкЬ i 
вмЬлпо mdfo , чтобы пребывать вЬ покоЬ ; 
СтанётЬ ходить  по кораблю , т о  б у д е т Ь

*

онЬ вЬ движенш относительно й kb ко

83

раблю ri кЬ берегу: ибо сшЬ собствённымЬ-
дйижёшем'Ь буДетЬ переменять гголожён1ё 
бвоё относительно кЬ разнымЬ частямЬ ко
рабля ; а дважен1ёяЬ общимЬ сЬ кораблемЬ ;

»

б у д е т е  перёмЬняппь положен1ё свое относи
тельно кЬ тЬламЬ находящимся на берегу: 
Однако ежёлй сей чеЛовЬкЬ гхойдетЬ cb но-

ч

са кЬ кормЬ со ckopociitikJ равною Шбй;' сВ
которою корабль плы вётЬ, nlo' е с т ь ,  ежелй 
drib перейдетЬ  Длину1 корабля вЬ тож е вре- 
мя , какоё употреблено кораблём У на пере-

•  .  '  Г

riAbimie . такого же пространства', но вb про- 
тивномЬ направлены ; сей чёловЬкЬ будетЬ' 
вЬ дви;кенш отйосйт?льн6 кЬ корабЛю , но» 
не относительно кЬ берегу,' ибо онЬ о т в Ь т -

ч

с т в у е т Ь  т о м у  же п у н к т у  на берегу , й
*

_

см отрящ ш  на него cb' бер'ега увидитЬ его' 
вЬ соотвЬтсгпвЫ cb т Ь й Ь  жё пуиктомЬ  
йрот^вулёж.Чщлго берега.

Ё § ДбН-



Д е  иженге простое, ■

6 7 . Д в и ж ет е  простое ест ь  дви;кете
ХпЬла направляемого кЬ единой точкЬ  , ког-

i

д а  оно ornb многихЬ или одной силы у д а 
ряемо или влекомо бываетЬ по одному на- 
правлетю . И такЬ движеме простое есть  
д Ь й с п т е  единаго понуж ден1я, или многихЬ 
дЬйствующ ихЬ вмЬстЬ , или послЬдователь- 
но вЬ одинакомЬ направлети. Таково есть

г Р

дви ж ете тЬ л а  тяжелаго , которое тяж есппю  
своею н у д и т ся  ниспадать по перпендику
лярной кЬ горизонту линЬЬ ; та к ж е  и ка
р е т ы  везомой шестью лошадями.

Движенге сложное.

6 8. Д ви ж ете  сложное ест ь  д в и ж ет е  
т Ь л а  понуждаемаго omb многихЬ сидЬ, дЬй-

*

ствую щ и хЬ  вЬ одно время к по разнымЬ 
направлетямЬ * которы я вмЬстЬ еоставля-  
ю тЬ  уголЬ ,/ или пересЬкаютЬ другЬ друга. 
И такЬ денже-н1е сложное есть  дЪй-
Ствхе , omb многихЬ понуж денш  происходя
щее , которыя устремлены  на тЬло вЬ одно 
время, но которыхЬ направлетя взаимно се
бя пересЬкаютЬ. Таково ест ь  дв и ж ете  ладьи 
Л Е ( фиг, 5 . )  , которая идегпЬ вдоль кана
ла АВ , влекома будучи двумя человЬками

С,



С, D, которы е находясь на обоихЬ берегахЬ  
гпянугаЬ ладью , одинЬ веревкою Е С ,  
а другой геревкою E D . . Ладья идегаЪ 
по иаправлешю BE. О семЬ движенш , ко
торое весьма ч асто  вс.прЬчается вЬ натурЬ ,  
будемЬ говорить ниже сего подробнЬе ( 1 5 9 ) »

ДеиженИе лрямояинЪтюе.

6 9 .  Д в и ж ете  прямолинейное ест ь  т о ,  
которое происходить по прямой линЬЬ. Оно 
всегда бываетЬ вЬ движенш просгпомЬ (Ь1). Бы
ваетЬ оно такж е и вЬ сложномЬ , когда про
изводятся оное силы пребываютЬ вЬ mbxb же 
м еж ду собою отнош еш яхЬ во. все продолже- 
Hie движения, или когда они не изменяю тся , 
или когда измЬнен1я ихЬ бываютЬ равны 
или пропорциональны м еж ду собою ( 16.1),

Движенге криволинейное.
>

70 . Движение криволинЬйное есть  т о ,  
которое происходить по кривой линЬЬ. Та
ковы с у т ь  всЬ сложныя движен1я (̂ >8), произво- 
димыя отЬ  такихЬ  силЬ , которыя , вмЬстЬ 
д Ъ й с т в у я , ежеминутно перемЬнянтЬ свои 
отношен1я , какЬ вЬ р а зсу ж д ет и  направле- 
шя , гаакЬ и вЬ разсуж денш  своего напря*
Жевхя.

Е  3 Дбп*



Движете отражение.
\

*
f  I .  Ршразсенное движенш есть движеч 

pje щЬла, встрЬчающаго непроницаемое прет 
пятсш в!е, какЬ т о ,  сщЬну, каменную уору  
и пр. omb которыхЬ тЬло принуждено, бы-

ч

ваетЬ отскочить. Таково ест ь  движегпе
J  >  • *  .  * р ' . ' * '  ■ ,  у  . с * .  1  1  . #  ■ *  :  *  *  • |

ь -  Ч . «  I

м я ч а , которой коснувшись стЬны , вЬ ко-: 
шорую онЬ брощенЬ , отскакиваетЬ кЬ т о 
м у  , к т о  его бросилЬ.

*

►

Двпукеше лрело^леннод-
72. Движете, преломленное е с т ь  дви

ж е т е  т о л а ,  которое п ер еходи те  по косвенной 
линЬЬ изЬ одной лшдкой м атерш  в Ь -д р у 
г у ю , болЬе или ^енре сопротивляющуюся ,
нежели первая, и коея о т Ь  больщаго или мень-
щаго сопротивления тЬ ло принуждено бываешЬ,

i

остави ть  прежнее свое направление. Таково 
£спгь дв и ж ете  т б л а ,  переходящаго. изЬ воз-, 
д у х а  вЬ воду , и л и . изЬ воды вЬ воздухЬ  , 
зрогда плоскость , ихЬ разделяющ ая , пред-  
ртавляешея движущ емуся т Ь л у  косвенно.

 ̂ * " 
ИзЬ се,го видно,, ч т о  для[ двнжеп1я прелом-  
леянагф  потребны необходимо, двЬ вещи ; 
щ& ест ь  , прохождение сквозь два жидкхя" 
вещества и косвенность падеш я тЬ ла на 
плоскость разделяю щ ую  сш два вещества.



З А К О Н Ы  Д В И Ж  Е Н I  Я.

7 \  Законам и двнжен1я  называют''я 
нЪкошорыя правила, по которымb тЬла дви
ж у т с я  , когда дЬ й ств ую тЬ  однЬ на д р у -
1ХЯ.

\

Два рода есть движенш , простое ( 6 7 )  
и сложное ( Ь 8 ) ,  коихЬ всЬ n p 04 ia , о 
которыхЬ мы теперь говорили, с у т ь  токмо
виды. И такЬ когда поставимЬ законы СихЬ1
двухЬ движенхй, поставимЬ чрезЬ cie законы 
и прочихЬ движенш; остан ется  только приба
вить кЬ нимЬ нЬкоторыя п одр обн ости , о 
которыхЬ будемЬ говорить послЬ.

N

1. Законы двпженгл лростаго.

7 4 . Всякое т&ло , единожды приве-
*

денное вЪ дв  иже Hie , должно продолжать 
двигаться. вЬ томЬ н ап равлен ги  и с5 
тою степенью скорости , которыя оно 
получило  , ежели состоянге его не 
перем±нено будетЬ отЪ какой новой 
п р и ч и н ы .

Ежели cie тЬло отступаешь omb пря
мой линЬи , которую  оно начало описывать, 
«ежели его скорость умножается или умен-

Е 4  шает-
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ш ается  ; шо сш перёмЪны происходят!:) omb 
особливой причины , устремляю щ ей его 
иначе , прибавляющей или отнимающ ей у  
него ск о р о ст ь ; безЬ чего первая причина 
не перестала бы производить полнаго своего
д Ь й сп тя : ибо вс£) тЬ ла ймЪют'Ь у п о р с т в о (4 1 ) ,
по которому они п р оти в я тся  всякому из-  
мЬнетю  своего с о с т о я т я  j a cie сопроти-  
влеше не можетЬ быть преодол£>но, какЬ 
тпокмо нротивуположной ему силою ; и так Ь  
когда нЬтЬ сей силы , законЬ имЬешЬ свое
^tMcmBie.

75. Но м ож етЬ  к т о  возразишь, ч т о  сей  
законЬ опредЪляетЬ т Ь л а м Ь , находящимся  
вЬ движенш / т а к у ю  неизменность направле- 
ш я и ск о р о ст и , каковой никогда не нахо-  
димЬ. Ибо всякое дв и ж ете  ум ал яется  , и

*

всякое двигнутое тЬ ло приходитЬ паки вЬ 
локой по нЬкоторомЬ больше или меньше 
продолжительномЬ времени.

Правда , ч т о  никакой опы тЬ не дока
зываешь прямо положешя сего закона. Но
1 е. всякое тЬ л о  , вЬ какомb соетоянш  оное 
ни находится  , ст р ем и т ся  пребывать вЬ 
ономЬ по силЬ своего упорства ( 4 1  )  » сег0 
довольно бы было кЬ доказашю , ч т о  за 
конЬ, о которомЬ говоримЬ, су щ ест в у еш ь  
вЬ н атурЬ . 2 е. Естьли гаЬла всегда чрезЬ



некоторое время и шеряюшЬ свое движете ; 
то cie orab того бываетЬ , что всегда есть

I

препятствия , оное у  ни%Ь отнимаюцця : 
ибо 1 е. вЬ какомЬ бы мЬсга£> и какимЬ бы 
образомЬ ни двигались тЬла ; всегда они 
бываютЬ погружены вЬ какой, нибудь жидкой

' I

матерш, которую непрестанно должны они 
сдвигать cb мЬста для открыппя себЬ пути; 
а какЬ с!я матер!я, подобно прочимЬ 
веществамЬ, непроницаема (11) ;  то  непре-
I

рывио она и сопротивляется движимому 
тЬлу , стремящемуся ее изЬ мЬста вытЪс- 
нить. И такЬ движимое cie тЬло не мо
жетЬ продолжать двигаться иначе , какЬ 
вЬ каждое мгновете употребляя часть сво
его движетя на преодолЬше сего сопроши- 
влетя ; а чрезЬ некоторое время упогаре- 
бивЬ оное все безЬ остатку, приходитЬ вЬ 
покой. 2е. Поелику всЬ тЬла имЬютЬ тя 
жесть (  198 ); шо никакое иначе не можетЬ 
двигаться, какЬ или вися на чемЬ} или 
касаясь какой плоскости, или покрайней 
ыЬрЬ скользя вЬ какой нибудь жидкой 
матерш, обЬемлющей его со всЬхЬ сторонЬ. 
ВЬ какомЬ бы изЬ сихЬ положенш тЪло ни 
находилось, должно ему перейти разныя 
точки поверхности плоскости , по которой 
оно и детЬ , или жидкаю вещества, вЪ

Е 5 ко-



ко,емЬ движется. Cie непрестанное прикосно  
в е т е  поверхности cb поверхностью , назы- 
д а е т с я  mpenie мЬ и производить сопроти-  
влеше движен iio. .Оба cin сопротивле
ния , происходягщя о т Ь  жидкихЬ веществЬ,

S

вЬ коихЬ пзЬла дв и ж утся  й omb тр ен ш  
так Ь  соединены cb естесшвениымЬ состо-

Ф

яшемЬ, т Ь л Ь , какЬ cie всякому извЬсгпно ,
>

ч т о  совершенно не возможно и збеж ать  
оныхЬ. Естьли бы оба сш соп р оти в л етя
перестали сущ ествовать , т о  первый нашЬ 
законЬ им ЬлЬ бы полное и цЬлое свое
дЬйствгё. Т Ь л о , единожды приведенное. вЬ 
движ ете вЬ совершедной nycmomfo> продол
жало бы двигаться вЬ оной вЬчно , и прохо- ■ 
дило бы всегда п ростран ства  равныя вЬ 
равныя времена ; п отом у  ч т о  никакое пре-
п я т с т в 1е не истощ ало бы силы . сего тЬ л а  ,

t

ни всей , ни по частямЬ.
'  :  i

КакЬ часто  нужно намЬ бываетЬ знать
1  ч

количество д в и ж е т я , остающееся вЬ тЬлЬ, 
по умеишешн онаго чрезЬ сопрогпивлетя, про- 
исходяищг и о т Ь  жидкихЬ веществЬ о б т е -

I

кающихЬ т Ь л а , и omb т р е т я  ; т о  посм от-  
римЬ , ч т о  надлежитЬ принимать вЬ раз-  
с у ж д е т е  , когда п о т р е б у е т с я  вычислить х 
|!ли вымЬрять сш сопротивлешя.

Солро'



Сол'ротпвяешб жидкпхЪ вещистЪ,

76. /Кидюя вещества , среди которыхЬ 
хпЬла движутся , пропгавуполагаютЬ пре
пятствие движешю сиxb шЬлЬ ( 75 ) ; ибо 
рыи , какЬ врЬ про'пя шЬла , по упорству  
своему противятся  ( 11 )  усил^ямЬ ? 
стремящимся ихЬ вы тесн и ть  изЬ мЬста. 
Cie сопротивление пропорщоналыю массЬ 
( 24 ) » которая должна быть вытЬснена. 
Величина сея массы зависигпЬ le.,omb гу- 
сгпоты жидкаго тЬ л а  ; 2е. omb количества 
его , которое должно выгпЬснить : и т а к Ь
чЬмЬ больше г у с т о т а  его и количество , 
тЬм|з знагпнЬе сопротивлеше жидкаго тЬла';  
количество же c i e , которое должно в ы те
сн ять ,  изм еряется  передней) поверхностью 
движущагося тЬла , и пространствомЬ , ко
торое пробегаемо бываетЬ симЬ тЬломЬ вЬ 
данное время. И т а к Ь  чВмЬ болЬе передня^ 
поверхность и скорость движущагося т е л а ,  
т е м Ь  более массы жидкахо вещества вы
т е с н я е т с я  ; следовательно тЬмЬ болЬе и 
сопротивление.

Ч . J _  V  •  %  .  -

7 7. Для измерения сопротивлегпя сего 
цпОнЬ- дплЬ правило, которое п од аетb н,;.мЪ по 
крайней мере некоторыя поняппя ОяЪ доча-
•залЬ, ч то  шаровидное тЪло, движуще „ьгт.'-'еся



г

жидкой м атерш  спокойной, имЬющей одинокую  
cb нимЬ г у с т о т у ,  ш еряетЬ половину своего 
д в и ж ет я  , перешедЬ простран ство  равное |  
своего поперешника. Количество, выдакленнаго 
шаромЬ жидкаго вещества равно цилин
д р у ,  коего основашя поперешникЬ momb же, 
ч т о  и у  шара, а ось линЬя, описанная цен
та ромЬ шара , т о  есть  |  поперешника его. А 
какЬ цилиндрЪ кЬ шару одинакаго попереш
ника содержится у какЬ 3 кЬ 2 :  шо
цилиндрЬ, у  котораго поПерешникЬ основатя

\

равен/» поперешнику ш ара, а вышина равна 
|  поперешника шара, (когда и momb и д р у 
гой равной г у с т о т ы ) ,  имЬетЬ массу равную  
кассЬ шара- И так Ь  ьЬ семЬ случаЬ масса 
жидкаго вещества вы тЬсненнаго, кЬ массЬ 
таЪла шаровиднаго , какЬ 8 кЬ 2, или какЪ 4  
кЬ 1. СлЬдовательно , какая бы ни была 
г у с т о т а  сего жидкаго вещества и вЬ немЬ 
движущагося шара , ежели шарЬ сей вытЬ- 
СНитЬ массу жидкаго вещества вЬ 4  раза
больше СЕоей , т о  потеряетЬ половину сво
его движетя.

♦

78. И т а к Ь , ч т о б ы  у з н а т ь  какое про
странство ш ару дол ж н о , на примЬрЬ вЬ 
водЬ , пройти , ч т о  бы п о т е р я т ь  половину 
своего дв и ж етя  , потребно зн а т ь  содер ж ат»
Густоты сего тЬла кЬ густота!) воды, Гу-

сшо

92



сгаоша золота  чистаго кЬ г у с т о т Ь  воды , 
какЬ 1 9 2 5 8 1  кЬ 10000 j г у с т о т а  мЬди 
ж елтой  кЬ г у с т о т Ь  коды , какЬ 8 3 9 5 8  кЬ 
10000 ; г у с т о т а  свинцу кЬ г у с т о т Ь  воды, 
какЬ 1 1 3 5 2 3  кЬ 10000, ИзЬ сего слЬдуешЬ,
ч т о  шару золотому , ч то  бы п о т е р я т ь  по
ловину своего движетя , должно пройти. ьЬ 
водЬ пространство равное 51 cb |  разЬ 
взятом у своему поперешнику ; шару мЬд- 
ному пространство равное 2 2  cb у своимЬ 
поперешникамЬ ; а шару свинцовому про
стран ство  равное 30 сЬ |  своимЬ поперещ- 
никамЬ. Мы предполагаемЬ здЬсь тЬло  
шаровидное ; ибо ежелибЬ оно было другой  
фигуры , т о  иное бы последовало сопроти-  
влеше j и для потеряш я половины своеш 
д в и ж етя  надлежало бы ему перейти боль
шее или меньшее пространстве , смотря по 
фигурЬ его или поверхности , во время, 
его движ етя  напереди находящейся.

Г. / аковЪ Берну ллШ доказалЬ слЬдующ1ж 
Теоремы.

79. Когда треугольникЬ равнобедренной
движется вЬ жидкомЬ веществЬ по напра- 
влетю  линЬи перпендикулярной кЬ его осно
ванию, сперва шпицомЬ , а потомЬ основан!- 
емЬ ; т о  сопротивлете вЬ пёрвомЬ случаЬ  
б у д ет Ь  содержаться к Ъ сопротивлетю  во

вто«



втором b случаЪ , какЬ квадрашЬ подо пины 
осн оватя  кЬ к в а д р а т у  кошорагО нибудь 
бока. ИзЬ чего видно, ч т о  чЬмЬ острЬ е уголЬ 
шпица вЬ треугольник!) ; тЬмЬ менЬе б у 
д е т Ь  сопротивлеше.

% .

8 0. Сопротивление квадрата, двнжимагО 
по на правлению бока его , кЬ сопротивлений 
сего же квадрата,' движимаго по направлен!!© 
его д!агопала, содерж ится какЬ бокЬ кЬ 
ПоловинЬ дтгонала.

8 1. Сопротивлеше полукруга, движущ его
ся своИыЬ Оенован1емЬ, кЬ сопротивление» 
т о м у   ̂ когда онЬ Движется своимЬ верхомЬ,- 
содерж ится  какЬ 3 кЬ 2;

>

Ci и правила могуШЬ быть нисколько 
полезны вЬ строеш и кораблей.

82. Выше сказано ( 76 ) , ч т о  сопроти
влеше жидкихЬ тЬлЬ зависитЬ omb коли
чества и х Ь , иытЬсняемаго вЬ данное в р ем я ,  
и что cie количество и зм ер я ется  переднею  
поверхностно движупдагося тЬ ла и п уш ем Ь , 
которой пройденЬ онымЬ тЬломЬ вЬ cie 
время. И такЬ  , чЬыЬ болЬе- с!я поверхность, 
тЬмЬ бол!эе сопротивлеше. Для сего ко
рабль , у  котора го распушены всЬ паруса , 
большему подвергается действию на него 
вЬгпра. ЙзЬ сего так ж е сл Ь дуетЬ  , ч т о  
т о ж е  гпЬло , проходя равный простран

ства-



Cmea вЬ одинаков время, можегпЬ всгпрЬчать 
большее или меньшее сопротивление вЬтомЬ же 
ЖидкомЬ веществЬ, по положен1ю своихЬ по
верхностей , принимающихЬ удары  жидкаго 
вещества. ИзвЬстно , ч т о  большее вb водЬ 
ощ ущ ается  сопротивление, когда двигать вЬ 
ней рук у  плашмя , а не ребромЬ. Для се
го гребецЬ дЪ йсткуетЬ весломЬ на воду  
плашмя , когда надобно ему упираться вЬ 
сопротивляющуюся в о д у : но поднимаешь
оное вЬ верхЬ ребромЬ, дабы менЬе т е р я т ь  
на т о  силы. Для сей же причины линЬйка 
меньшее вЬ воздухЬ встрЬчаетЬ сопротив
ление движимая ребромЬ, нежели плашмя.

8 3. Cie сопротивлете жидкихЬ тЬлЬ  
возрастаешь такж е по мЬрЬ увеличиватя  
скорости вЬ движимомЬ тЬлЬ , и возрас
таеш ь  не какЬ простая скорость , но поч
т и  какЬ квадратЬ скорости ; на примЬрЬ , 
положимЬ, ч т о  два тЬ ла равныя А и В, дви
ж у т с я  вЬ томЬ же жиДкомЬ веществЬ ; А, 
60 скоросппю вЬ трое  большею прогпиву ско
рости В ;  т о  А будетЬ  выдерживать со
п р оти в л ете  вЬ девять крат]) больше', неже
ли Б ; ибо когда подобныя тЬла движ утся  
сквозь одинакую жидкую Mamepiw cb раз
ными скоростями; т о  еде сопротивЛешё воз
р астаеш ь по пропорцш числа частицЬ у д а 
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ренныхЬ вЬ равное время, а число cie есть, какЬ 
пространство  пройденное вЬ тож е • время, 
шо есшь , какЬ скорость : но сверхЬ тога
возрастаешь оно пропорщонально кЬ силЬ , сЬ 
которою тЬло ударяетЬ  каждую частицу  j 
а щя сила есть, какЬ скорость тЬ ла . СлЬ- 
довательно , когда скорость трой н ая  , т о  и 
сопротивлете тройное , по причиыЬ гпройна- 
хо числа частей  , кошорыя тЬ ло  должно 
у д а л и т ь ; т ак ж е  тройное оно , по причинЬ 
вЬ трое  большаго удара , сообщаемаго имЬ 
всякой часгпицЬ ; по чему все сопротивле- 
Hie увеличится вЬ девятеро , шо е с т ь  какЬ 
квадратЬ  скорости. И т а к Ь  движ ете тЬ л а  вЬ 
жидкомЬ веществЬ ум аляется , частно вЬ про- 
стомЬ содержанш его скорости , а частно вЬ 
удвоенномЬ содержанш сея же самыя скорости, 
и когда С1 Я скорость возрастаеспЬ до нЬко- 
хпорой с т е п е н и , т о гд а  тЬло  у д ар яетЬ  вЬ 
жидкую материю скорЬе , нежели оная мо
ж е тЬ  ему у с т у п а т ь  , и она служ итЬ  вмЬ- 
с т о  подставки. Grab чего , на примЬрЬ, 
удары  веселЬ по водЬ д ви ж у тЬ  лодку ? и 
omb чего оии тЬ м Ь  скорЬе оное д в и ж у т Ь , 
чЬмЬ сами бываюшЬ скорЬе и чаще ? О тЬ  
того , ч т о  вода, ударенная скорЬе , нежели 
какЬ она успЬ ть  можетЬ у с т у п и т ь ,  у ч и н я е т 
ся чрезЬ С1 Ю свою медленность подставкою

для



/.для весла. Рыбы перьями и плескомЬ 
своимЬ , пловцы руками и ногами своимй 
производят!) т о  , ч то  гребёцЬ вёслоиЬ.

f

8  4- ВоздухЬ есть  такж е  жидкое со- 
противляющееся вещество , какЬ и nponia ; 
сЬ тою токмо разностпо , ч т о  будучи не 
столько густЬ  , менЬе сопротивляется; Й 
т а к Ь  , чтобы опираться на него , надлё- 
ж итЬ  или скоро, или большее его количество» 
вдрулЬ ударять . По чему пгпицы, летаю нця 
долгое время и далеко , кйкЬ-то ласточки ; 
хищныя п т и ц ы ,  миопя при водахЬ живу- 
Щ1 я й проч. мало и м Ь к тЬ  m tua  , а многд 
перЪевЬ , и болышя крылья , дабы можнс) 
было имЬ у д а р я т ь  большее количество воз
духа и не имЪтъ ну жди вЬ великой ско
р о сти ,  огпЬ которой могутЬ утом иться;

* » •

НапротйвЬ летакнщ я не т а к Ь  далеко й 
часто  , имЪ'ютЬ nitbXa больше , а крылья по 
пропорцш менЬё ; для сего нужно имЬ у д а 
р я т ь  воздухЬ скорЬе j a cie приводить ихЬ 
вЬ у стал о сть  и преп ятствуеш ь имЬ ле
т а т ь  далеко. СравнимЬ meneipb т я ж е с т ь  
человЬка cb тою  силою, какую потребно 
было бы ему имЬшь вЬ мышцахЬ , ч то  бы
двигать крыльями, величины соразмерной: 
массЬ его , и со скоростью • могущею поддер-
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живагпь его на воздухЬ ; и разсудимЬ о не 
разум ш  тЬ х Ь , которые изыскивали средства 
л е т а т ь .  Не правильно было бы возражение, 
ч т о  воздушные шары доказали намЬ воз- . 
мо ж нос т ь  летания : здЬсь д Ь й ств 1 е со-
всЬмЬ иное. ЧеловЬкЬ держ ится  на воз
духЬ шаромЬ , которой есть  легче того 
количества воздуха , мЬспю когаораго имЬ 
з а н я т о , и держ ится  онЬ не имЬя нул;ды 
у п этр еб  1 я т ь  усилня.

85. Сопротивление , происходящее omb 
сцЬпленпя ч астей  вЬ жидкихЬ веществаxb , 
выключая клейкня , почти  не чув
ствительно  вЬ сравненш cb другимЬ со
противление мЬ , которое вЬ содержанш 
квадратов!) скоростей. ЧЬмЬ болЬе скорость , 
тЪ иЬ  болЬе р азн ятся  оба сопротивлешя : для 
сего при бы стры хЬ движешяхЬ, должно смо- 
р Ь ть  токмо на т о  сопротивление , которое 
вЬ содержании квадрата  скорости.

8 6 . Когда самая сопротивляющаяся жид
кая матер!я вЬ движении , т о  сопротивление 
ея увеличится или уменш ится огпЬ сего соб-

л •

сгпвеннаго ея двияувшя;увеличится, ежели она 
движется вЬ противномЬ двия;ущемуся т Ь л у  
направлении ; уменшится, или совсЬмЬ унич
т о ж а т с я ,  ежели и тЬло движущееся и жидкая 
м атер!я  движ утся  вЬ одну сторону. На при-



мЬрЬ р ы б а , плывущая прогпивЬ течения 
рЬки, человЬкЬ, иду mi й противЬ вЬтру, имЪ~ 
юшЬ преодолЬвать и ша и другой два со- 
противлешя : одно, упорства того количе
ства  матерш жидкой , которое должно вы
т е с н и т ь  изЬ мЬста , т а к Ь  к-акЬ бы сия ма- 
mepia и не была вЬ движенш: другое , дви- 
жешя жидкой сей матерш, коего направление 
прогпивуположно ихЬ направлена, Для 
сего , когда надобно двигать тЬло противу 
направлетя  матерш  ж идкой, коея движете 
быстро , т о  уменшаютЬ, сколько можно, ве
личину тЪла, ч т о  бы тЬмЬ менЬе дЪйство- 
вало на него у с т р е м л е т е  жидкой матерш. 
На кораблЬ, имЬющемЬ противный вЪтрЬ, 
сбираются парусы ; мельникЬ, при сильномЬ 
кЬтрЬ, снимаетЬ нЬкоторыя части cb крыль
ев!) вЬтреной мельницы.

87. Когда и жидкое и вЬ немЬ движу
щееся твердое тЬ ло  имЬютЬ одинакое на- 
правлеше , т о  или равныя у  нихЬ скорости, 
или у  одного большая. ВЬ первомЬ случаЪ, 
сопротивлеше жидкаго уничтож ается  : какЬ 
т о  рыба , плывущая по теченао воды , или 
воздушный шарЬ, несомый вЬтромЬ , не нахо- 
д я т Ь  сопротивлешя вЬ жидкихЬ веществахЬ, 
вЬ коихЬ движутся. Во второмЬ случай*,
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тЬ л о ,  имЬющее большую скорость, сообщаешь 
оную другому сЬ п о т е р я т е м Ь  своей. На 
примЬрЬ ядро пуш ечное, которое л е т и т Ь  
по вЬ тру , не столько встрЬ чаетЬ  omb воз
д у х а  сопротивлетя , какЬ вЬ тихое  время; 
скорость его менЬе удерлсиваема б ы в а е т Ь : 
но поелику оно л е т и т Ь  скорЬе в Ь т р а , то  
при всемЬ томЬ должно ему откры вать  
себЬ п у т ь  сквозь воздухЬ , которой медленно 
ему ycrnynaemb. И гаакЬ х о т я  и есть  ему 
сопротивление, но меньшее, нежели какое 
было бы вЬ тихомЬ воздухЬ.

8 8 . Весьма ва;кно для насЬ у з н а т ь  , вЬ
отношении кЬ сопротивлению жидкихЬ ве
ществЬ, наипаче сопротивлете  воды тЬламЬ 
плавающимЬ по ней , какЬ на примЬрЬ 
ладьЬ, кораблю и проч. Cie сопротивлете за 
висишь 1  е. omb г у с т о т ы  жидкаго вещества,
2  е. omb количества его,  которое должно 
в ы т Ь с н я ть  вЬ данное время , 3  е. omb ско
рости движущагося т Ь л а  , 4  е. omb его
фигуры , 5 е. orab ш ироты и глубины ка
нала.

89. 1 е. ЗависитЬ cie сопротивлете  omb 
г у с т о т ы  жидкаго вещества. ЧЬмЬ болЬе 
г у с т о т а  , тЬм Ь  болЬе сопротивлете. Мор
ская вода , будучи гуще рЬчной , болЬе со
противляется ,

1 0 0
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90 . 2 е .  Зависишь оно omb количества
жидкаго вещества, которое должно быть 
вытЬснено вЬ данное время. Cie количество 
вытЬсненное зависитЬ omb передней поверх
ности движимаго т Ь л а  и пространства имЬ 
пройденнаго ( 7 6 ) .  Ежели ударЬ жидкаго 
вещества на переднюю поверхность движу
щегося т Ь л а  есть  перпендикулярный к Ь 
его направлетю , шо сопротивлете бываетЬ 
ОЩутигпельнымЬ образомЬ пропорцшнально 
кЬ пространству поверхностей. Оно возра- 
сшаемЬ нЬсколько еще вЬ большемЬ содер
жа нш , нежели сколько пространство повер
хности увеличивается вЬ ширину вЬ т Ь -  
лахЬ плы вущ ихЬ, т о  есгаь , ч т о  ежели

%

удвоить ширину судна , т о  сопротивлете 
произойдешь нЬсколько болЬе, нежели вЬ 
двое ; ибо чЬмЬ поверхность схя ширЬ , 
шЬмЬ шруднЬе жидкому веществу обте
к а т ь  вЬ стороны и уравниваться ; ч т о  до
казывается тЬ м Ь  , ч т о  вода гораздо болЬе 
вЬ семЬ случаЬ закручивается. Но сопро- 
т и в л е т е  cie нЬсколько менЬе увеличивается, 
нежели сколько распространяется поверх
ность вЬ глубину , шо есш ь, ч т о  ежели

■ ^  

удвоить глубину судна , не увеличивая
V *

широты., шо сопротивлете произойдешь 
нЬсколько менЬе , нежели вЬ двое j потому

Ж  3 ч т о
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ч т о  т о г д а  закручивание воды бы ваетЬ  на 
поверхности менЬе. ВЬ п р а к т и к Ь  вообще, 
можно предполагать , не опасался ч у в ств и 
тельн ой  ошибки, ч т о  с о п р о т и в л е ш е  п е р 
п е н д и к у л я р н о е  и п р я м о е  п л о ск о й  по
в е р х н о с т и  у д в и ж у щ е й с я  п а р а л е л ъ н о  кЬ . 
с а м о й  ce6 i  вЬ ж идкомЪ веществi  не 
о п р е д Ъ л е н н о м Ь  , р а в н о  e icy  ст о л б а  сей 
жидкой м а т е р ш , им Ъ ю щ аго  основан1емЪ

чую поверхность, а высотою т у , 
которая принадлеж ит Ь скорости, сЬ 
какою д ела ет ся  ударен1е.

Но когда двЬ плоскости разныя дви
ж у т с я '  паралелъно кЬ самимЬ себЬ , вЬ оди- 
накой жидкой м а те  pin сЬ разными скоро
стям и  , т о  сопротивлен1я будутЬ содер
жаться между собою , какЬ произведе— 
«н 1я сихЬ плоскостей , умноженныхЬ на  
квадрат ы ихЬ скоростей.

Ежели жидюя в ещ еств а , вb которыхЬ 
обЬ сш плоскости д в и ж у т с я , не одинакаго 
роду , т о  содержан 1 е rycmomb ихЬ должно 
■входить вЬ вычислете. Тогда сопротн- 
елетм будутЪ вЬ сложномЬ содержати  
плоскостей , густотЬ веществЪ жидкихЪ 
и  хвадратовЬ скоростей, сЬ коими ciu  
плоскости движутся. Не надлежитЬ у п у 
ск ать  сего вЬ исчислеши , когда тр ебу ется ,

срав-
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сравнишь сопротивлете  одной жидкой ма
тер ш  сЬ сопротивлетемЬ другой , имеющ ей 
иную г у с т о т у .  На прииЬрЬ, ежели полож ить, 
что  плоскости имЬюгпЬ одинакую величину 
и д ви ж утся  cb одинакою скоростью , ; т о  
сопротивление воды кЬ сопротивлению воз
духа  будетЬ  содерж аться п о ч ти  какЬ  8 1 0  § 
кЬ 1  , шо есть  вЬ содержанш г у с т о т ы  

. обоихЬ сихЬ жидкиxb веществЬ,
Ежели оба жидкая вещества- сани дви-  

ж у т с я  вЬ одну или вЬ проти вную  с т о 
рону cb движешемЬ п л о ск о ст ей , т о  со-
й р о т и в л е н г л  нхЬ б у д у т Ь  л е ж д у  соб ю  
со д ер ж а т ься  , какЪ п р о я з в е д е н г я  п л о 
скост ей , ум н о ж ен н ы х Ъ  н а  к в а д р а т ы  р а з 
ностей и л и  суммЪ скорост ей  у какЪ ж и д -  
кихЪ веществЬ , такЬ и  п л о ск о ст ей .

91. ВЬ косвенномЬ ударенш  правило по
ставлено, чгпо с о п р о т п б л е к 1 л  сут ъ во со д е р - 
ж ангн  к в а д р а т а  с и н у с а  у г л а ь п о д Ь  кот.о- 
р ъ ш Ь  падаетЪ ж и д к о е  вещество н а  п л о с 
кость. Но Ыя meopi# весьма о т д а л я е т с я  omb 
практики, когда углы ыалы; и- оп ы тЬ  показы
ваешь , ч т о  сопротивлете  гораздо болЬе 
б ы в а ет Ь , нежели какое meopia п р е д с т а -  
^ляетЬ . И т а к Ь  c is  meopia не м ож етЬ  т о ч 
но определить сопротивленш , происходя- 
щихЬ о т Ь  косвенны xb ударенш  , даже

Ж  4  когда



К<згда бы ввести вмЬсгпр /квадрата  всякую 
иную степень синуса угла падешя. Об
щая ф ункщ я времени , пространства ? 
поверхности и синуса угла ц а д е т я  , 
которая  бы способна была п р ед став л ять  
сопротивления во всЬхЬ случаяхЬ , есть
предмешЬ изслЬдовашя весьма трудн аго  и
весьма достойный внимания ГермешровЬ. С1 4  

шеор 1 я не болЬе можетЬ бы ть  употребляема
и кЬ том у, чтобы найти твердое тЬло са-

1

маго меньщагр сопротивления ; ч т о  однако, 
же великую бы выгоду доставило вЬ строе- 
нщ  кораблей, и пособртвовало бы дЬ лать  
рныя, сколько возможно., болЬе ходкими.

Ежели надобно сравнишь сопротивление 
удара перпендикулярнаго с Ь соцротивле- 
HieMjb удара  косвеннаго вЬ т о й  же матерщ  
жидкой, прложимЬ, ч то  вещество жидкое 
X  у д ар я етЬ  перпендикулярно вЬ плоскость
А, находящуюся вЬ покоЬ, и что вещество Y

\

у д ар яетЬ  косвенно вЬ плоскость В, т а к ж е  вЬ 
покоЬ находящуюся; т о  найдемЬ, что  сопро- 
щи влете противу плоскости А кЬ сопротивле
нию противу плоскости В, будетЬ  содержать
ся, какЬ произведете плоскости А , умножен
ной на квадратЬ скорости вещества жидкагд 
X, и на квадратЬ синуса цЬлаго, содержится 
| ф  произведение плоскости В , умноженной

ка



на квадрашЬ скорости вещества жидкаго Y 
и на квадрашЬ синуса угла падещ я жид
каго, вещества на плоскость 3-1

9 2 . Ч то  принадлежишь до вязкости
/

воды и сцЬплен1я ч астей  ея , равно какЬ 
и т р е т я  omb нея происходящ аго; що cito 
ея силу должно п о ч и т а т ь  за безкоцечно

V

малую вЬ отношенш кЬ сопротпвлетю , 
происходящему о т Ь  упорства  ( 8 5 ). С1я 
вязкость и cie щреще м о гу тЬ  б ы т ь
ощ утительны  ^вЬ чрезвычайномЬ ток~ 
мо случаЬ , когда корабль б у д е т Ь  и м Ь ть  
непомЬрнук) длину %Ь отношенш кЬ ши-

93. 3 е. Сопротивлете жидкихЬ веществЬ
зависитЬ о тЬ  скорости движущагося тЬла. 
Cie сопротивлете  п о ч ти  бы ваетЬ  вЬ содер- 
жанш кв ад р ата  скоростей ( 83 ). ВЬ с т р о -  
хомЬ смыслЬ, оно увеличивается болЬе квад
р а т а  скорости , п отом у  ч т о  жидкое веще
ство не довольно скоро бЬж итЬ  передЬ 
движущимся тЬломЬ ; ч т о  доказываешьч
зак р у ч и в ате  его. Но разность здЬсь не велика.

94- 4 е* ф и г у р а  корабля много приба
вляешь сопротивлетя  водЬ, по которой онЬ 
плывешЬ. Сильнейшее соп роти влете  про
исходишь ошЬ удара прямаго и перпенди- 
кулярнаго ( 9 °  )• Косвенный ударЬ  умен-

Ж 5 ша-
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maemb оное ( 91 ) » м шЬмЬ болЪе , чЪмЬ 
ocmpfce уголЬ корабедьнаго носа ; ибо чЪмЬ 
осгпрЬе сей у го л Ь , гаЬмЬ менЬе синусЬ  
угла устремления воды. Но угла сего ос— 
гаросшь но выгодна ; она даегаЬ великую 
длину кораблю и малую в н утр и  виЬсгпи- 
мость.

95. 5 е. Сопротивление жидкаго вещества
зависитЬ omb ширины и глубины канала, 
ЧЬмЬ уж е и мЬлче каналы , mtmb болЪе 
сопротивлете ; потом у ч т о  жидкое веще
ство, гнЬтомое судн ом Ь , т Ь и Ь  cb меньшею 
свобод носттю переходитЬ cb переди на задЬ. 
Разность ошЬ сего можетЬ бы ть весьма 
великая ; сопротивлете мож етЬ сдел аться  
вЬ двое или вЬ тр ое  болЬе. И такЬ  весьма 
нужно судоходнымЬ каналам!) давать боль
шую ширину и глубину , сколько возмож
но , не дЬлая однако излишнихЬ издер
жек Ь.

Также должно избЬгатъ с т р о и т ь  под
земные каналы , ежели м Ь стоп ол ож ете  не 
дЪлаетЬ сего необходимымЬ ; ибо, чтобЬ  
д а т ь  имЬ надлежащее размЬры , надобно 
велитя  суммы денегЬ издерж ать , какЬ на 
вы таскивате изЬ них!) з е м л и , гоакЬ и на 
дЪлаше сводовЬ , которые п оч ти  всегда вЬ
пгакомЬ случаЬ необходимы.



Солроттлеме отЬ трет л.
*

96. Трет елЪ  называется 'п р о х о ж д ет е  
поверхности одного тЪла по поверхности  
другаго. И та к Ь  когда двЬ поверхности  
скользяшЬ одна по другой  , бываетЬ м еж ду  
ниии т р е т е , omb котораго п рбисходитЬ  
сопротивлеше; ибо поверхности сколь ни вы
глаженными намЬ к а ж у т с я  , никогда не бы-

\  '

ваютЬ совершенно гладким и: они всегда
имЬютЬ на себЬ множество маленкихЬ воз- 
вышенш и впадинЬ. Я не исключаю даже  
полированной поверхности а л м а за ; ибо она. 
п ол и руется  нЪкоторыми порош кам и, ос
тавляющими на ней б о р о зд н и к и , ко-

I

тор ы я правда так Ь  малы, ч т о  наши 
глаза не усм атр и в аю тЬ  ихЬ ; однако  
тЪмЬ не менЬе они су щ ес т в у ю т Ь . И так Ь  
когда двЬ поверхности другЬ  др уга  каса
ю т с я  , т о  возвыш етя одной в х о д я т Ь  во 
впадины другой , и для скользетя  одной  
по д р у г о й , надобно или сорвать сцЬпивипя- 
Ся части , или приподнять одно тЪло , ч т о 
бы вы нуть возвы ш етя изЬ вп ади н Ь ; с л е д 
ственно преодолеть  т я ж е с т ь  т Ь л а . КЬ сем у  
потребна дей ств и тел ь н ая  сила ;■ т о  , ч т о  
сей силЬ п р оти ви тся , назы вается тренгемЪ.

107
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И птакЬ mpeme есшь дЬйствительное сопро
т и в л е т е  движешю тЬлЬ.

9 7. Поверхность т Ь л а  можетЬ прохо
д и т ь  по поверхности другаго т Ь л а  двоя- 
кимЬ образомЬ, или просто ск ол ь зя , или 
катясь. ВЬ первомЬ случаЬ , однЬ и гпЬже 
ч а ст и  одной поверхности прикладываются  
послЪдственно образомЬ кЬ разнымЬ ча
стям  Ь другой поверхности , какЬ на при- 
м ЬрЬ, когда двигать доску по стол у . Во 
второмЬ случаЬ , бываетЬ послЬдовательное 
прилож ете разныхЬ ч а стей  одной поверх
ности кЬ разнымЬ частямЪ другой , какЬ 
на примЬрЬ , когда к а ти ть  по земдЬ шарЬ, 
или колесо. О тЬ сею  р аздЬ л я ется  mpenie 
на два рода. Когда тЬ л а  скользягпЬ одно 
по д р у г о м у , т р е т е  ихЬ назы вается т р е -  
т е м Ь  перваго р оду  : когда же одно к а т и т 
ся по другом у , т о  т р е т е  ихЬ называется  
втораго роду. Оба сш т р е т я  дЬлаю тЬ  
содрогай вл ете  и задерживаюгаЬ д в и ж ет е  
шЬлЬ ; но соп р оти в л ете  т р е т я  втораго ро» 
д у  менЬе перваго; ибо кЬ преодолЪты? т р е -

*

шя перваго рода надобно или поднимать  
т Ь л о  скользящее , или сломить ч асти  за -  
цЬпивгшяся: вЬ т р е т и  же втораго р о д у  
зацЬпивапяся ч асти  т Ь л а  катящ агося о т -

 ̂ •

с т а ю т Ь  другЬ о т Ь  друга  п оч ти  т а к ж е ,
какЬ

— 1 0 S  —



КакЬ зубцы двухЬ  колесЬ , к оторы я вер
т я т с я  касаяся одно другаго. Для сего пря  
крутомЬ спускЬ у  коляски подвязы ваю тся  
к ол еса , чтобы  уменьшить ея скорость. 
ТакимЬ образомЬ п ерем ен яется  тренхе в т о 
ра го роду  вЬ т р е н 1« нерваго р о д у , к о т о 
рое, противится болЬе.

9 8 . ВЬ измЬренхи со п р о т и в л ет я  т р е т й  
еще болЬе т р у д н о с т е й  , не;кели вЬ измЬре-  
иш  со п р о т и в л ет я  жидкихЬ тЬлЬ. Прохогк- 
деше одной поверхности по другой тЬ м Ь  
болЬе дЬлаетЬ соп роти в л етя  и тЬ м Ь  бы- 
ваетЬ медленнее , чЬмЬ болЬе на поверхно- 
с т я х Ь  неравностей ; но cie большее или иен-  
шее количество и величина неравностей до  
безконечности бываютЬ различны н у з н а т ь  
ихЬ весьма т р у д н о . Прочхя качества , т о  
есть  , величину поверхностей, вЬ шренш на
ходящ ихся , силу,- к оторая  иригнЪ таетЬ  о д 
н у  поверхность кЬ д р у г о й , с к о р о с т ь , cb  
которою они д в и ж у т ся  , гораздо удобнЪе  
вычислить ; но какЬ они зависятЬ omb на-, 
стоящ аго с о с т о я т я  поверхностей , вЬ т р е 
т и  находящ ихся , и какЬ cie состоя  Hie ма
ло и зв естн о  у т о  о с т а е т с я  всегда нЬ что  
неопределенное. И так Ь  ч асто  должно  
довольствоваться, назначая мЬру около чего 
нибудь. На &ЪлЬ самомЬ обыкновенно по-



ч т и  полагаю тЬ , вЬ болыиихЬ машивахЬ, 
т р е т ь ю  чаешь силы на преодолЬ те сопро-

•|*

тивлеш я гаренш j но иногда и сей шреши
не довольно.

$

99* Г- АмонтонЬ (Mem. de Г Acad, des 
Scien. annee 1 6 9 c). p. 206. j  д у м а е т Ь , ч т о  
вЬ измЬренш тр ен ш  не надобно принимать  
вЬ р а з е у ж д е т е  величину поверхностей,. вЬ 
гаретя находящ ихся , но единственно силу  
пригнЬтаюгцую сш  поверхности другЬ кЬ 
д р у г у , которая сила иногда ест ь  не иное 
что, какЬ т я ж е с т ь  т Ь л Ь , которы я должно 
приподнимать , чтобы  сдЬлатъ ихЬ скользя-* 
щи-ми j и ч т о  слЪдовательна, когда на при- 
мЪрЬ , брусокЬ деревянной сЬ одной ст о р о 
ны щолще, нежели cb д р у г о й , т о  все рав
но т а щ и т ь  сей боусокЬ на большой, или на 
меньшей его поверхности • ч т о  вЬ обоихЬ 
случаяхЬ соп роти влете  т р ен ш  есть  равное,
п о т о м у  ч т о  т я ж е с т ь  его о с т а е т с я  все т а ж е

1 ,

и разделена по всЬмЬ частям Ь  поверх
ности, которою  онЬ т р е т с я ; ежели с 1я до- 
верхноеть ест ь  самая больш ая, т о '  правда, 
ч т о  болЬе б у д е т Ь  вЬ ней ч астей  зацепив
шихся ; но не столь крЬпко, какЬ когда  
бы ихЬ и менЬе былог но на^коихЬ бьгло бы 
больше т я ж е с т и . Г. АмонтонЬ доказывалЬ 

*• •

и утиерж далЬ  свое м н Ь т е  опытами остр о
умно
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умно изобретенными и у м ст в о в а т я м и  ка
зистыми. При всемЬ том Ь  опыгаЬ до
казываешь , ч т о  ест ь  с л у ч а и , вЬ ко-  

'щорыхЬ должно во ч т о  нибудь с ч и т а т ь  
и величину п ов ер х н остей , х о т я  у  вели
чина Hie поверхностей , гораздо ыеиЬе 
увеличиваешь сопротивление т р е н ш  , 
нежели сколько уведичиваше гкЫ петя.  
ВЬ саяомЬ дЪлЬ , первая причина т р е 

I l l

нш есть  не гладкость поверхностей  
omb увели четя  поверхностей БозраешаегоЬ 
и число неравностей ; п о т о м у  ч т о  когда 
увеличивается причина , т о  и дЬйсш йе  
должно увеличиться.

*

100 . СверхЬ г н Ь т е т я  и величины по
верх носте'й, должна входишь и скорость вЬ 
измЬреше тр ен ш  : ибо когда прибавляется

* I*

скоросръ, т о  явственно, ч т о ,  поелику поверх
ность, вЬ тр ен ш  находящаяся, болЬе пройдешЬ
пространства вЬ опредЬленное время, нерав- 

ности поверхностей , вЬ cie времгя будуш Ь  
или согнуты , или сломаны, или отцЪпляемы  
друхЬ.ош Ь друга вЬ большемЬ количествЬ, 
и слЬдовательяо тЬ ло приподнимаемо б у -• я • 
детЬ  чаще , omb чего ум н ож и тся  сопротив-  
левie. Правда о д н а к о , ч т о  cie увеличеьпе 
сопротивлетя  , происходящее omb с к о р о с т и ,

cb



cb  которою поверхности ш р у т с я , .нмЬетЬ 
свои предЪлы , за  которыми можно приба
вить с к о р о с т и , и т р еш ё omb т о го  • не 
увели чится  ; и можно нЬкоторымЬ об
разомЬ сказать  , ч т о  причина увеличивался, 
не увеличиваешь своего дЬйспш я , ч т о  т р е -  
б у е т Ь  обЬяснешя. Для сего положимЬ, 
ч т о  DE и FG  (  фигур 6. )  двЬ поверхно
с т и  ж есткихЬ тЬлЬ , коихЬ нёравностй по
ч т и  не чувсшвишельныя ( х о т я  здЪсь пред
ставлены вЬ большомЬ вид£>), другЬ за д р у 
га зацЬпились; ч т о  давление , соединившее 
ихЬ, д Ъ й ст в у ет Ь  по направленно А В пер
пендикулярному кЬ т о м у , вЬ которомЬ тЬла  
скользяшЬ другЬ по д р угу . Я в ст в у ет Ь  , 
ч то  тЬло DE не молсетЬ двигаться вЬ на- 
правленш ВС иначе , какЬ когда вы ста-  
вивиляся на его поверхности части  е f , 
g ,  h ,  вы нуты  б у д у т Ь  изЬ впадинЬ, вЬ 
которыя они углублены • cie лее не можетЬ  
бы ть безЬ т о г о ,  чтобы  тЬ ло D E  не было 
приподнято вЬ верхЬ п р оти ву  силы гн е 
т у щ е й . Ежели сш гнЬтеше опять  у гл у б -  
л я етЬ  сш выдав{шяся ч а ст и  вЬ: слЬдующхя  
впадины , такЬ  ^то" е , вышедЬ изЬ 1 , у п а -  
д а ет Ь  паки вЬ 2, пОтомЬ вЬ 3, и проч. т о  яв- 
с т в у е т Ь ,  ч т о  усил!е, дЬлаемое для припод-  
няппя т Ь л а  D Е повторится  столько разЬ ,

сколь»
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Сколько есть  возвыше'нШ и впадинЬ ; и чЬг&Ь 
болЬе пути, совершишь гаЬло D E  вЬ данное
врем я , mbм b чаще б у д у т Ь  сш приподня- 
т тя  и сш падеьпя. Но ежели скорость 
Столько велика , ч т о  возвышения , единожды

■ ■ 

отцЬпленяыя , йереходятЬ  ниогйя впадины  
не падая вЬ оныя ; чшО на примЬрЬ чаешь 
е в ы д у т а  бывЬ изЬ впадины 1, вмЬсто шо- 
г о , чтобы у п а ст ь  вЬ 9 , перэносигпся до 3 
или 4 , т о  легко п о н я т ь ,  ч т о  т Ь л о  
DE можетЬ 2  или 3 раза перебЬж ать  
столько же поверхностей на F G  безЬ т о 
г о , чтобы  возвышения его чаще зацЬплялись 
вЬ которомЬ елучаЬ сопрогаивлегйе т р е ш я  
не будешЬ увеличено, х о т я  скорость И 
увеличится.

Мы сказали {98  ) s ч т о  весьма т р у д н о  
lab т о ч н о ст и  вымЬрять сопротивление т р а 
нш. Й такЬ посмотримЬ покрайней мЬрЬ, 
ч т о  досшовериаго опы тЬ доказываешь о т -  
иосительао кЬ сему сопрогаивлен1ю.

Ю Ь  1 е. ОтЬ 'WpeniA перваг'о 
гораздо большее происхх>днтЬ сократив-  
jtenie , Нежели отЬ трен1я втораго ртдр  
( 9? ). Для удостовЬреш я вЬ семЬ сдЬлай  
слЬдующш опышЬ.

3 ОПЫТЪ,



ОПЫТЪ. Положи н астол Ь  к'усок'Ь мрамор’у  , 
долированнаго или непснированнаго, вЬсойЬ вЬ 
5 0  или ЬО фунтовЬ; попытай дв и н у ть  его ру
кою ; почувствуешь весьма великое сопро-( 
тиалеш е. Cie б у д е т Ь  т р е ш е  перваго роду  
( 9 ” )• Положи послЬ м еж ду  кускомЬ мар- 
мора и стол а  два цилиндра ийй к а т к а  де
ревянные j они йеремЬнятЬ т р е т е  перваго 
роду- вЬ ш р етё  втораго роду  (  9 7  ) :  и  шог̂ - 

»

да  сЬ нёбольшймЬ усил1емЬ можешь под- 
винуть кусокЬ мрамора. СлЬдовашельно й 
проч. ТакимЬ образомЬ можно перевозить

U

по 'землЬ «бэвМе "камни , котар-bfe безЬ 'сегй 
весьма бы т р у д н о  было двигнупть.

Всякое mpetiie стр ем и тся  уничтожишь  
движ ете тЬлЬ j но перваго р о д у  т р е н ie ока
зываешь гораздо больная дЬйсгтйя , нежели 
втораго роду. Сш дЪ й сп тя  'треш я везд& 
находимЬ j они с у т ь  главная причина Пор^
чи и обвегпшанхя нашего п л а т ь я , комнат-

к

ныхЬ уборовЬ и проч. Подковы лошадиный 
и сти раю тся  о мостовыя , равно какЬ 
и шины на колесахЬ. ХЗпгЬ сего наипаче 
происходить шо великое количество желЬ-

* I

за , которое смМиивается сЬ грязью и 
дЬлаегаЬ ее черною вЬ большийЬ тородахЬ , 
в Ь которы хЬ много повозокЬ и ло
шадей,

102.



iOSv Ёжели шренхя ч а сто  бываюгпЬ намЬ 
йредны  ̂ шо так ж е иногда бываюшЬ намЬ й 
полезны  : х у д о ж ест в а  знаю тЬ  обращ ать ихЬ  
вЬ свою пользу, ТерпугЬ дЬйсш вуетЬ ч 
м р ете , умноженное гаЬгоетемЬ. ОнЬ ииЬ етЬ  
поверхность , напалиеннукг неравностями , 
которыя в&одятЬ м еж ду Частями - веще~
ства  обдЬлываемаго и оныя огпрываюшЬ.

» .

Тоже можно сказать  о жерновахЬ и кам- 
нйхЬ ШочиАьныхЬ.

l'03i Когда соп р оти вл ете  т р е н ш  весьма 
велико., т о  уменьшаютЬ оное ьшого, наиазазЬ  
вЬ тренш  нахоДяхщяся поверхности какою ни- 
будь жирною Mamepieio; какЬ на примЬрЬ , 
к ладутЬ  мазь м еж ду  оси и Ступицы колеса. 
Cie производить два д Ь й с т ^ я ,  йособспхвую- 
нця кЬ ум ен ьш ен ^  сопротивления трехйя. 
1 е. Сия жирная Maraepi* наполняешь 4acmito 

' йпадины и тЬмЬ ум енш аетЬ  неравности  
поверхностей» 2е. НзлишекЬ, оставш ш ся о т Ь  
сей матерш  жирной,, которой не помЪстил-  
ся во впадинахЬ , с л у ж и т ь  вмЬсто к а т -  
ковЬ , о которыхЬ мы выше упом янули  
( Ю 1 )  и перемЬияетЬ тр еш е перваго рода  
®Ь т р е т е  втораго рода.

104. 2е. Сопротивлете трети уве
личивается чрезЬ увеличет е поверхно
стей*

3 2 ОПЫТЪ



ОПЫТЪ. Положи на большой сгаолЬ & 
сокЬ д е р е в а ,  которой бы имЬлЬ болЬе ши® 
рины , нежели шолсгаоты ; на примЬрЬ 6 
дюймовЬ ширины и Я дюйма т о л с т о т ы .  
За кольцо, прикрепленное кЬ одному  
концу его привяжи веревочку и Пропу
с т и  её чрезЬ блокЬ , приделанной кЬ краю 
с т о л а ; на конце "веревки привяжи Чашку 
весовуй). Положи вЬ с!ю чащку столько  
вЬсу , сколько надобно , ч тобы  подвинут** 
брусокЬ 1 е.. на его большой поверхности -t 
2 ё. на малой* Увидишь , ч т о  вb первомЬ 
елучаЬ надобно болЬе вЬсу , нежели во вгёю»
рокЬ. СлЬдовйтельно и проч

Неравнобтй йа повёрхнастяхЬ  „ с у т ь
»

первая причина т р ен ш  ( 9Ь ) ; omb увели-
ь

ченхя поверхностей , вb т]эешй находящихся.
возрастаешь число сиxb  неравНостей. Следо
вательно когда увеличивается причина; т о  
и дЬйствхе ёя должно увеличиться. Йо cie
дЬйепшё не увеличивается по мерЬ вели
чины йоверхнбети ; удвоенная йовёрхносгш*

тт Ч

не производить двойиаго сопротивлетя. Слу
ч ается  и н о гд а , ч т о  увелиЧете сего дЬй-

я

ств  1Я Йё чувствительно , какЬ т о  бываешЬ 
вЬ нЬкоторыхЬ маленькихЬ маыганахЬ, хо* 
рошо атдЬланныхЬ ; но сего же не бываешЬ

в b



ab болынихЬ м аш инахЬ , коихЬ ч а ст и  бы- 
ваютЬ не . рЬдко грубо обдЬланы.

105.. Увеличение еоп р отя в л етя  по мЬрЬ 
поверхностей , кои т р у т с я  , бываетЬ т а к 
же и вЬ жидкихЬ. вещесшвахЬ : скорость
ихЬ тЬмЬ болЬе умен'шаешся , чЬмЬ обшир- 
нЬе ихЬ поверхности, находящаяся вЬ т р е 
т и .  ОпытЬ показываешь , ч т о  ф онтаны  
( которые бьютЬ вверхЬ по силЬ т о й  ско-

*

рости , к оторую  вода получила у п а д а я  вЬ 
и и зЬ ) тЬмЬ менЬе в.Ь верхЬ подн им аю тся ,  
чЪмЬ менЬе быяаютЬ т р у б к и  ; поелику т о 
гда поверхность по пропорции бываетЬ бо
лЬе ; ибо поверхность большой т р у б к и  х о т я  
сама по себЬ и болЬе, нежели меньшой , но

I

относительно кЬ ея емкости гораздо менЬе, 
ПоложимЬ, ч т о  одна т р у б к а  имЬетЬ 2 
дюйма вЬ поперешникЬ, а другая  только  
1 дю йм Ь : доказано , ч т о  поверхность боль
шой т р уб к и  только вЬ двое болЬе меньшей; 
а емкость ея вЬ четверо болЬе : и так Ь
для вмЬщенхя всей воды , к о т о р у ю  держ итЬ  
вЬ себЬ большая т р у б к а , маленькихЬ надоб
но четы ре ; поверхности же всЬхЬ сихЬ че- 
ты рехЬ трубокЬ , вмЬстЬ взятыхЬ, б у д у т Ь  
»Ь двое болЬе поверхности т р у б к и  большой. II 
тцкЬ чЬмЬ тонЬе т р у б к и ,  тЬыЬ болЬе быва
ю тЬ  щрущ1д поверхности ©щносителънокЬ ко-

3  3 ли-
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личесгпву воды чрезЬ^ нихЬ 
Для сей причины р-Ьки тек утЬ  медленнее 
при убылой водЬ j поверхносщи трущ ш сд  
бываютЬ тогда болъще относительно кЬ

'ч.

количеству воды, Ибо положимЬ, ч то  вЬ 
^ . E F B  (фиг. 7 .)  перерЪзЬ жолоба рЪки 
вода стоишЬ вышиною только до C D ;  по
верхности тренья суть  Е F и два бока С Ш 
и Р F :  удвоимЬ щеперь количество воды 
положввЪ , ч т о  ' она стоиптЬ вышидою до.

•  '

Д В ; поверхности шретя прибавятся толь
ко сЬ двухй сцюронЬ Д Q и Р О,: бо к о вы щ
поверхности трендя удвоятся , а дно ос-?
да ет ся  не уведиченхгамЬ,

106, . Зе. Сопротивление треяШ  у в е -  
ЯКчив&ется отЪ увеличецфя знЪтешя*

►

ОПЫТЪ, У потреби кЬ. сему
асгредыдухцаго. опы та (  Ю 4 ). УзнавЬ ка
кой вЬсЬ цужешЪ , что-бы  дви н уть  оной 
брусокЬ , которой п у с т ь  б у д е т Ь  скользить  
роверхностио 6 дюймовЬ , наложи " на него, 
вЪсу столько , сколько онЬ в Ь си т Ь ; ч
cie удвоишь г н Ь т е т е  его на столЬ. Ч тобы

*

двигнуть его в£> семЬ елучаЬ сЬ, щ Ь ст а , 
надобно положить вЬ чашку вЬсу больше

'  »

прежнего ; слЗЬдовательно и проч. Причина 
сем у  т а  * ч т о  части его зацЬ пляю тся тЬмЬ  
г л у б ж е ,  чЬмЬ давлеше дЬ лается  болЬе:

по-



эдо сему хпЬтиЬ болЪр. они и прощивяшс® силЪ 
стремящейся ихЬ ошцЬпить.

10,7. 4  е- С о п р о т и в л е т е  т рснШ  г о 
р а з д о  б о л Ы  у в е л и ч и в а е т с я  отЪ у в е л и 
чения гнМтенгя . , нежелм отЬ у в е л и ч е 
ния п о в е р х н о с т е н  с к о л ъ з я щ и х Ъ , к о г д а  
все прочее положить вЬ р а в н о  ч п р о п о р -
цш  ; т о  е с т ь ,  сопропщвлеше ci.e гораздо

i .  •

болЬе увеличивается , когда вЬ двое, или вЬ
щ Ь т ет -е  , н еж ел и  кэг-  

да вЬ двое, или вЬ т р о е  болЬе б у д у т Ь  по
верхности скользящая.

С1е доказано вЬ предыдущемЬ. Мы видЪли 
(  1 Q4  )  , ч т о  поверхность , вЬ двое, уве
личенная , дЬ лаетЬ  соп р оти в л ете  не много 
брлЬе щ ого, какое дЬлаетЪ поверхность  
простая-; видЬли т а к ж е  ( 1 0 6 ) ,  ч то  двой
ное гнЬгпете. производить соп р оти в л ете  го
раздо большее. Следовательно и проч.

1 0 8 ,  Bomb все, чему опы тЬ нау^аешЬ насЬ, 
относительно кЬ.сопротивлетю- т р е н ш . Весь
ма т р у д н о ,  какЬ мы уж.е сказали (98) ,  ио-  
ж етЬ  быть даже и невозможно, вЬ т о ч н о с т и  
определить мЬру онаго, п о т о н у  ч т о  мер.ас1я 
всегда за виситЬ о т Ь  дЬйствительнаго с о с т о я 
ния поверхностей , вЬ т р ен ш  находящ ихся , 
котораго никогда хорошо не знаемЬ : одна
ко доводъко б у д е т Ь  близко кЬ истицЪ вы-

3 4  ^



мЬрягаь со п р о т и в л ет е  шрекхя перваго рода 
|Ш гнЬгаешя.

Ю 9 .  Ежели нужно будещЬ у з н а т ь  вЬ 
т о ч н о с т и  м£>ру т р е т я  двухЬ  шЪлЬ оире- 
дЬленныхЬ , шо можно сы скать оную. слЬ* 
дующимЬ образомЬ. Мы. покажемЬ вЬ по- 
СлЬдсшвж ( 5 4 3 ) ,  ч т о  сила, нужная кЬ 
сдержанно тЪла на наклоненной плоскости ,  
которая совершенно выполирована , и к ото
рая не причин я erab никакого гаренля; ч т о  ci# 
сила, говорю, кЬ в'Ьсу сего тЬ ла содержится , 
какЬ вышина плоскости кЬ ея длинЬ. 
Одна изЬ двухЬ шЬлЬ вЬ которы хЬ хо
чешь у зн а т ь  мЬру ихЬ т р е щ я  поставь вЬ 
положение наклоненной плоскосши ; положи 
на него другое и дай сей плоскосши так ое  
наклонещ е, чтобы  т р е т е  плоскости и т я 
ж есть  лежащаго на ней тЬ л а  были вЬ т о ч -  
иоиЬ равновЬсш. Тогда сопрошивлеьпе т р е -  
ш я обоиxb  сихЬ тЪлЬ -будетЬ  кЬ вЬсу mb- 
ла на плоскости находящ агося , какЬ вы
шина плоскости кЬ ея длинЪ. На принЪрЬ 
ежели плоскость имЬетЬ 10 ф утовЬ  дли-

Г

ны и 4. высоты у шо сопротивление т р еш я  
б у д е т Ь  равно четыремЬ десяшымЬ вЬсу
т£>ла. 4*

#

1 1 0 . ИзЬ всего сказаннаго н а м и 1о со
противлении жидкихЬ веществЬ и горения

сл Ь~

S. 2  O'



слЪдуегпЬ заключишь, ч т о  вЬ естеств ен -  
номЬ состоянш вещей , не можно бы ть ни-

4

ка кому механическому движешю неизмЬ-
• »

4

няем ом у; понеже оба сш соп р оти в л етя  
веизбЬжныя, т р е б у ю т Ь ,  ч т о б ы  т Ь л а  каж
дое MrHOBeHie кЬ преодолЬшк> оныхЬ у п о 
требляли часть своего движешя. Сколь бы 
ни великое количество движешя дано было 
тпЬламЬ, но какЬ оное для упоы януты хЬ  
причинЬ непрестанно б у д е т Ь  ум еньш ать
ся , т о  наконецЬ д о й д етЬ  до т о го  , ч т о  со 
всЬмЬ и стощ и тся . И такЬ симЬ доказана

ч

невозможность механическаго непрестаннаго  
движешя; и упрямые искатели онаго, дЬлаюхще
для д о с т и ж е т я  своей цЬли велик!я издержки, 
т ер я ю т Ь  свое врем я , свои т р у д ы  и свое 
и м Ь те и доказываютЬ свое церазум 1е,

II. ЗаконЬ лростаго двпжетл.

1 1 J. П е р е м е н и  случающаяся вЪ двн~ 
женги т ела  суть всегда  соразм ерн ы  
причине производящей они я.

Всякая сила , когда д£>йспзвуетЬ, не 
производить болЬ е, какЬ-mo, ч т о  способна  
она произвести , и производить всегда все, 
ч т о  она способна произвести , развЬ какая 
иная сила ей вЬ томЬ п р еп я тств уеш ь . Й

3 5 такЬ



щакЬ дЪйсшв-ie всегда соразмерно §-воей три-? 
чинЬ. Cie весьма внятно и я с н о , и н& 
щр&буетЬ пространней шага, объяснения.

I I I .  ЗакояЬ лростаго движем я .
I

11% JJротнвуд$йств1:е есть всегда 
■равно д$ястмю, н л н  гн%тстю.

Когда т Ъ л о , находящееся вЬ движенш  
или стремящ ееся кЬ движенцо, д'ЬйствуетЬ  
иа другое шЪдо 3 и гнЬгпещЬ оное ; т о  cie 
лослЬднее взаимно дЬлаетЬ равное гнЪте- 
jjie на первое. На цримЬрЬ , когда я rufemy 
рукою порожнюю чашку на вЬсахЬ и щЬм b 
поднимаю 10 фунтовЬ св и н ц у , которыя: 
предполагаю , ч т о  н аходя тся  на другой  
чаижЬ ; що моя рука столько бываетЬ сгне
т е н а  , какЬ бы принялЬ я на нее держать, 
Ю  фунщовЬ свинцу. И такЬ противудЬй-  
ств!е сихЬ 10  фунтовЬ свинцу на мою 
р у к у  ест ь  равно дЬйсппцю моей руки.

Но ск аж утЬ  , ч т о  есщьли бы прощиву- 
дЬйсппце всегда было равно действию , т о  
никогда бы не могло одно ц ^ л о  двигать  
другое : оба сш дейсшв1я равныя и пр.огоиву- 
иоложныя взаймно бы д р у г Ь -д р у г а  у н и ч т о 
жали j и omb сего бы произошло между ни
ми равновес1е. Ибо какЬ можетЬ одно 
шЪло двигиуть  д р у г о е , вдели cie вщорое

ош-



отражаешь первое вЬ прошивную с т о р о н у  
cb с и л о к )  равною т о й  , какую первое у п о-  
щребдяетЬ, ч ш о 6.ьх дв и н уть  оное ? На cie 
должно овдвЬтст^овать j ч т о  когда тЬ л о  
другиыЬ тЬломЬ т о л к н у т о  и сд в и н у т о  бы
ваешь cb м Ь с т а , т о  cie послЬднее у п о 
требляешь только часть  своей силы для  
лреодолЬн1я сопротиЕлешя вЬ иервомЬ тЬлЪ, 
и ч т о  по преодолЬнщ сего сопротивдея1я 
о с т а е т с я  у  него еще другая часть  его 
силы , которую  м ож етЬ  употребишь на 
двигнупце щЬла. КакЬ вЬ вышеу помяну-  
томЬ примЪрЬ , поддерживая Ю  фунсювЬ , 
рука моя у п о тр еб л я етЬ  силу только 10

для п о д д ер ж а т я  и х Ь ; а когда 
хочу оныя поднять , т о  уп отребл яю  си л у  
оставшуюся у  меня. И такЬ  х о т я  силы 
ц не равныя , но д Ь й с п т е  и противудЪ й-  
ств1е всегда равны. Причина сего равен
ства д Ь й с п т я  и п р о т и в у д Ь й с п т я  во всЬхЬ 
СлучаяхЬ ест ь  т а  , ч т о  тЬ ло не мож етЬ  
у п о т р еб и т ь  какую нибудь степень силы кЬ 
цреодолЬтю  сопротивлен!я другаго т Ь л а  „ 
**е потеря вЬ само количества силы равняю  
т о м у ,  которое имЬ употреблено*

133
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й  лутпнахЪ } лерем'Ён.дющихЪ яалреь
елани демженгл,

113. ПредложивЬ о причинахЬ , никакЬ 
н?избЬжныхЬ вЬ. н ату р Ь  , кощорыя вЬ 
каждое мгновете уменьшаютЬ скорость тЬлЬ» 
находящихся вЬ движенш , разсмотримЬ mt>, 
которыя перем'Ьня*к>щЬ направление дв-иже-* 
ш я пхЬдЬ.,

ТЬло движущееся перемЬняетЬ свое
н ап р авл ете , когда принуждено кЬ сему бы
ваешь какимЬ нибудь препжпетв1емЬ; ибо 
по первому закону ( 7 4 )  стр ем и тся  оно 
пребывать вЬ своемЬ состояши. Три рода 
есть  препятствий , которыя м огутЬ  причи
н и ть  перемЬну вЬ направленш движешя 
тЬлЬ. 1 е. П р е п я т с п т е  , вЬ которое дви
жущееся тЬ ло можетЬ проникнуть ? какЬ 
т о  вЬ жидкую н а т е р т ,  вЬ которой можетЬ 
себЬ о т к р ы т ь  п у т ь . 2е . П р е п я т с п т е  не
проницаемое и твердое, какЬ т о  м атер1я 
плотная , которая  противустои тЬ  движу
щемуся т Ь л у  всею своею массою , по при- 
чинЬ связи частей  ея и ея соединения cb
землею, на которой она утверждена: 3 е. Пре-

\

п я т с т в Ь  х о т я  и непроницаемое для дви-
жущагося



^у'щагося т Ь л а  , но которое ЙожешЬ уда*
быгаь сдвинуто cb м Ь ста  своего.

IIё'релЪпа Иаправлен1я, п р и ч и н е н н а я  
Скидкою мате p i  ею , или, прело.иленгс.

114. С1я перемЬна найравлетя  , назы
ваемая преломленгемЪ, е с т ь  omb своего 
п у т и  уклбнете  т Ь л а  , переходя’щаго по 
косвенной АинЪй изЬ одной жидкой м а т е р т  
£b другую, больше или меньше сопротивляю
щуюся , т а к Ь  ч т о  новое йаправлеше его 
дЬлаетЬ  cb чпервымЬ уголЬ вЬ то ч к Ь  при- 
коснов'ешя обЬихЬ жидкихЬ Матерш и ка
ж ется  ’бы ть  йрёлоМленнымЬ; omb чего й 
эбзягао н азвате  прелом лен!я . Р азсм отри м Ь » 
как!я с у т ь  главнЬйдця о б сто ятел ьства  по
требный кЬ т о м у , ч т о  бы тЬ л о  движущееся 
могло б и т ь  подвержено сему уклоненпо , Й 
какая есть  причина йрелойлешя движенш
тЬлЬ.

115. Когда движущееся тЬло переходитЬ 
изЬ одного жидкаго вещества вЬ другое, на 
йримЬрЬ , йзЬ воздуха вЬ воду , илй изЬ  
воды вЬ в о зд у х Ь , й ю , по'елику сш веще
ств а  не cb равною удобносппю м ож етЬ  оно 
п р о н и к а т ь , для разной ихЬ г у с т о т ы , или 
для Другой причины • т о  одна большее или 
меньшее б у д е т Ь  дЬлать  Ьопротивлеше, не*
жели Другая. Cie большее или ыеншее со-

про«
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йрогаивлен^ новой жидкой м атерш  (кйшорун*
назовем'Ь п релом ляю щ ею ) ненремЬнно
п р и н уди тЬ  тЬ ло О т с т у п и т ь  omb перваго 
сноего направлея!я, ежели только вЗвддитЬ оно 
косвенно ; и cie  ̂ т о  называется п р е л о  м л е - 
ttiejtb. ПоложимЬ, ч т о  большой бассёйнЬ, коего 
разрЬзЬ представленЬ вЬ А  В D С (фип S.), 
ваполневЬ водою. КЬ поверхности воды А С 
можно двоякимЬ только образомЬ направить 
тЬ л о  , или по перпендикулярной линЬи кЬ 
плоскости , разделяю щ ей воду и воздухЬ j,
какЬ Р F , или по какой нибудь ЛинЬи взя*

/

т о й  м еж ду PF и CF болЬе или менЬе, на
клоненной кЬ сей п л о с к о с т и j ибо ежели 
тЬ ло б у д е т Ь  слЬдовать по линЬЬ С F; или 
по всякой Другой линЬЬ паралельной кЬ 
о н о й , т о  явственно > ч т о  оно не в ступ и тЬ  
никогда вb воду и слЬдовательно не пере- 
м Ь нится сопротивляющаяся м а т ер 1я» Ежели  
шаровидное тЬ ло Е  дой детЬ  до поверхно- 

■-

сши воды по перпендикулу P F , т о  опытЬ  
пЪказываетЬ , ч т о  оно б у д ет Ь  Продолжать, 
двигаться по Fp. и елЬдовательно не под-* 
вергнется никакому Преломлен1ю. Но ежелй 
оно и д етЬ  по косвенной линЬи,- КакЬ е F ,  
т о  какЬ скоро оно ДойдетЬ До F , вода * 
коея оно начнетЬ касаться , уч и н и тся  Для 
него преломляющею м а т ер 1ею, и опы тЬ по

ка*



ййз'ЫМ'егаЬ, № о  вмЬсггто т о г о  , чгаббы про» 
должать свой, п у т ь  по йр я т о й ливпЬ отЙ>
I  кЬ 6 , получитЬ новое найра вл ете  , ко
торое сЬ первымЬ сдЬ лаетЬ  уголЬ вЬ шоч- 
;кЬ F и поднимешь его выше точ к и  G  , ка кЬ 
т о  изЬ t  вЬ Н, удаЛяя его omb перпенда-  
ху л а  Fp. И такЬ  сего т Ь л а  движение вb  
семЬ случаЬ подвергается прёломленио , ко
тор ое  удал я етЬ  его omb йерявндикула плосг  ̂
к о ст и , разДЬляющей двЬ жидш я м атерш .

1 1 6 . Преломле.те послЬДуещЬ вЪ про-
;тивном.Ь нааравлент, когда тЬ л о  движ ущ ее-

■ 4 ^

ся переходитЬ ИзЬ воды вЬ воздухЬ , илй 
кюбще изЬ жидкой м атерш , г у с т о й  вЬ р е д 
к ую  , болЬе сопротивляющейся вЬ менЬе 
■допротивляюЩуюся. Ежели оно , на при- 
мЬрЬ , описало вЬ водЬ лйнЬю Н  F  , т о  вЬ 
воздухЬ не б у д е т Ь  продолж ать движешя
своего йо прямой линЬЬ F К 5 п р е л о м л е т е » 
которому онО подвергается вЬ точкЬ  F ,  
йринудитЬ его взять новое направление , и  
усш реаитЬ  его кЬ точкЬ  вышшей , нежели  
точка К •, какЬ на примЬрЬ вЬ е ; по ч ем у  
бно приближитСя кЬ перпендикулу Р F.

117 . Cie прело м л ете  зависитЬ omb
обстоятельстнЬ  необходимо н у ж 

ны xb , безЬ которыхЬ оно бы ть не можетЬ*
•  \

Первое ест ь  п р ех о ж д ете  движущатося т Ь л а



ш+&**■ ' 'ZA WBMUV

йзЬ одной жидкой м атерш  вЬ другую  , 6д® 
лЬе или менЬе сопротивляющуюся ; второе 
е с т ь  косвенность п а д е т я  дбйжугцагосЯ 
тЬ ла. Ежели тЬ ло переходитЬ косвенно 
изЬ одной Лидкой матерш  менЬе сопротив
ляющейся вb болЬе сопротивляющуюся, т о  
переломляется его д в и ж ет е  удалялся omb 
воображаемаго перпендикула кЪ плоскости * 
раздЬляющей обЬ жидгия м а т е р ш , дЬлая 
уголЬ преломлешя болЬе угла п а д е т я  сво
его, Но ежели тЬло переходигаЬ косвенно 
изЬ м атерш  болЬе сопротивляющейся вЬ 
jaentje сопротивляющуюся , т о  направлете  
его преломляется приближаясь кЬ вообра
жаемому перпендикулу кЬ плоскости, р а з д е 
ляющей обЬ м атер ш ; однимЬ словомЬ, дЪлай 
уголЬ преломлешя меньше угла падешя.

Bomb ч т о  НамЬ опытЬ показываетЬ , 
йзелЬдуемЬ причины t

1J 8. Мы сказали ( 1 1 5 ) ,  что. Хотя  
лкидкхя вещ ества и переменены б у д у  mb 4 
йо ежели нЬтЬ косвенности падешя ,  еже* 
ли тЪло движущееся Е  по перпендикуляр* 
вой линЬи Р F  доходитЬ  до поверхности  
А С ,  матерш.преломляющей , шо не бываетЬ 
преломления. Дричина сему есть  следую *  
щая. ПоложимЬ , ч т о  тЬ ло М ( фиг. 9 ) 
изЬ точки  т  д о х о д и т b по перпендикуляр*

йоЙ



ной лииЫэ Рр  кЬ поверхности N  п воды, на'- 
полняющей весь сосудЬ NTjf/z. ТЬла cie 
прежде н аходи тся  вЬ воздухЬ , потомЬ вb
водЬ, и встрЬчаетЬ сопроптивлете omb обо-

\

ихЬ жидкихЬ веществЬ на свой нижнш полу-  
mapb N 0 » .  Пока онЬ н а х о д и т ся  вЬ воз- 
дух£> ( которой предполагаемЬ мы н аходя
щимся вЬ покоЬ и, имЬющимЬ единообраз-  
ную  г у с т о т у  )  , т о  сопрэтивленхя, гголучае* 
мыя ииЬ cb  одной с т о р о н ы , зам Ь няю тся  
сопротивлетями получаемыми ииЬ cb д р у 
гой стороны ; скорость его равно во1 всЬхЬ 
его точкахЬ умаляема бы ваетЬ : и такЬ
ц е н т р у  его не должно о т к л о н я т ь ся  omb ли- 
нЬй Ы?п. Тоже должно с к а з а т ь ,  р а зсу ж -  
дая о тЬ лЬ  , совершенно погруженномЬ вЬ 
водЬ , ко ея сопротивление бываетЬ болЬе 
нежели в оздуха  ; она болЬе задерживаешь  
с т р е и л е т е  движу щагося т Ь л а ; но не о т 
клоняешь его omb перваго его направления, 
пон еж е. д е й с т в у е ш ь  на него со всЬхЬ с т о -  
ронЬ равно. Также должно р а зс у ж д а т ъ  и
о переходЬ его изЬ воздуха  вЬ в о д у : ибо
когда оно начинаешь п огр уж аться  , т о  во
да противится  ем у вЬ прямомЬ направле
ния вЬ О ,  проходящемЬ чрезЬ ц е н т р Ь -М  : 
когда тЬ ло погрузилось до Ss , т о  : сопро- 
тивленхя, получаемыя имЬ omb S до О за -

И мЬ-



1 3 0А  4 j  l i  ee^ aw t

мЬняемы бываюшЬ соцрогпивлешями, получае
мыми имЬ omb О до s : так ж е когда оно 
п огр уж ается  болЬе, т о  S R , R N  и соотвЬга- 
ственныя симЬ s r y гп  у ч а с т в у ю т Ь  послЬ- 
довательнымЬ и равнымЬ образомЬ вЬ дЬ- 
лаемонЬ ем у еопротивленш omb воды, й  
та к Ь  c ia  сопротнвлешя и eb т о й  и сЬ дру
гой стороны  дЪлаютЬ взаимное равновЬс1е ; 
й симЬ равновЬс1емЬ содерж ится всегда 
центрЬ  М вЬ линЬЬ Рр. СимЬ доказывается»  
ч т о  косвенность падещя т Ь л а  есть  обстоя-

J

тел ъ ство  ,  необходимое нужное для прелом-
■ I

л е т я  j ибо безЬ оной тЬ л о  продолжаешь  
свое д в и ж ет е  вЬ парвомЬ своем!) иаправле- 
нш ,  х о т я  и переходитЬ изЬ одной жидкой 
м атер ш  вЬ д р у г у ю , больше или меньше со
противляющ уюся.

119- Цо направление движущагося гпЬла 
перем еняется , когда оно косвенно прираж ается  
кЬ плоскости, разделяю щ ей обЬ жидкдя м а т е 
рш (Ч 15). ПоложимЬ, ч т о  тЬ л о  М (фчг. 10) изЬ 
то ч к и  т  доходи тЬ  до поверхности воды вЬ
направленш ST косвенномЬ. ДоколЬ оно на
х о д и т ся  все вЬ в о з д у х е , какЬ вЬ ш , пре-  
п я т о т в 1я ,  противяоцяся переднему полу»
шару пор,  равио со всЬхЬ сгйоронЬ д е й с т в у -
ю т Ь 'н а  о н о й , какЬ т о  выше мы сказали

1

( 1 1 8 ) .  СимЬ равнымЬ дЬйсшв1емЬ содер ж и т
ся
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ёя движущееся гаЬло вЬ направлены ?пО ;
к

но когда переходищЬ оно изЬ воздуха вЬ 
в о д у , изо raorab же полушарЬ NOP во все 
время своего погружея!я всгпрЬчаетЬ нре~ 
пятсшв1я, шруднЬе преодолЬваемыя cb одной» 
нежели сЬ другой стороны; ибо то ч к а  R, коснув
шись воды, находитЬ болЬе соп роти влетя ,  не
жели соотвЬшсшвенная ей которая  всшрЪ- 
члегпЬ еще воздухЬ. А какЬ т Ь л о  движу
щееся всегда склоняется вЬ т у  сторону  , 
omb которой находитЬ меншее сонротйвле- 
Hie ; то ,  поелику равновЬЫе между п р е п я т -  
ств!ями cb обЬихЬ сторонЬ пресЬклось ,
цеятрЬ  М склоняется кЬ сторонЪ слабЬй- 
шихЬ препятствий и начинаешь у д а л я ть с я  
о т Ь  перваго своего направления ST . КакЬ 
скорость тЬ л а  болЬе и болЬе уиен ш ается  
omb п огруж етя  его вЬ воду, н оно в стр Ь 
чаетЬ  постепенно большее сопротивление 
вЬ части  ORP, нежели вЬ соотвЬтственной

4

части  OQN , пока передней его полушарЬ 
NOP совсЬмЬ погрузится, шо центрЬ его М 
болЬе и болЬе отходишЬ omb перваго своего 
направлен!#, и нисходитЬ по малой кривой 

’ линЬЬ M V, коея omb крайней ч а с т и  V 
начинается новое направлен!^ V X , ч т о  
н о т д а л я е т Ь  его omb воображаемаго пер- 
иендикула АВ *Ь поверхности воды , и

II 91 учи-



1 3 3

уч и н я етЬ  уголЬ преломления больше угла
падения.

1 2 0 , Ежели бы жидкая машер!я Y ,  вЬ 
которой  сперва движ-ется гпЬло , им'Ьла 
большее сопротивление, нежели матер!Я 2  
вЬ к отор ую  тЬ ло п ер еходи ть  ( Н о  ) ,  хпо 
т Ь л о  нашло бы менше сопротивлешя ■' вЬ 
ч а ст и  ORP, нежели р-Ь ч асти  OQN ; кривая 
линЬя MV обратилась бы вЬ противное по- 
л о ж е т е ; omb чего новое направление при
ближалось бы кЬ перпендикулу АВ, и учи-

)

нило бы уголЬ прелом летя  меньше угла  
падения*

12 U Преломление мож етЬ бы ть большее
или меньшее ; разность м еж ду угломЬ па- 
деш я и угломЬ прелом летя можетЬ бы ть  
больше или меньше по обстоятельствамЬ.  
Cie завйситЗэ 3 е, omb степени косвенности , 
вЬ которой тЬ ло доходи тЬ  до жидкаго ве
щ еств а  пр.еломляющаго j S!e. omb степени  
г у с т о т ы  преломляющаго вещества ; Зе. о т Ь  
величины движущагося тЬ ла ; 4 е. отЬ  ско
р о ст и  е г о . '

19% 1 е. Мы видЬли (Ч 18), ч т о  прелом-
ленгя не бываешЬ , когда направлено дви* 
ж ущ ееся  тЬ л о  перпендикулярно кЬ поверх
н ости  жидкой м атер ш  преломляющей : на
чинается преломлеше сb косвенносдпю па*

де-
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дешя ( 1 1 9 )  и cb оною увеличивается и 
дрияюмЬ пропорцюнальяо кЬ ней. Ибо 1 е. 
чЬмЬ болЬе косвенность, тЪмЬ прелом лете  
цримЬтнЪе. Ежели тЬло движу щее®я, вщЬ- 
сгао того  чщобы слЬдовать по линЬЬ ST до  
матерш  жидкой преломляющей, послЬ дуетЪ  
направлещю st, которое косвеннЬе п ер в аго , 
шо преломлеще его б у д е т Ь  болЬе ; ибо вЬ 
семЬ елучаЬ ч а ст ь  ORP передняго п о л у -  
шара т о г д а  уж е п огрузи тся  ■> вся вЬ в од у  , 
когда часть OQN б у д е т Ь  еще вся вЬ воз- 
дух1>» Следовательно разность м еж ду  со
противлениями , дЪйствующими на ч а с т и  
соответственны я, б у д е т Ь  больше j слЬдова- 
тельно преломлете. увеличивается  cb кос-

I

венносппю падения. 2е. Увеличивается пре-  
ломлеше так ж е пропорционально кЬ сей кос
венности ; ибо, ежели предположить вЬ р аз-  
ныхЬ случаяхЬ т о ж е  тЬло движущ ееся и 
щЬже вещества жидк1я , какЬ бы ни были  
разны степени косвенности , вЬ которы хЬ

4

щЬло движущееся доходи mb до преломляю
щей жидкой мащерщ , во всЬхЬ случаяхЬ

1 3 3
*  I

одинаков содержаще меж ду углами
падешя и преломлешя. На прим Ь рЬ , вЬ 
двухЬ п а д е т д х Ь  разныхЬ косвенностей АС 
и BF ( фиг. 11 . ) , ежели сравнимЬ углы па
деш я АСР и BFD сЬ углами преломлев1я

И З  а



аСр и BFd ; которы я измЬряю тся л и т я -  
ми Р А ,  DB , цру bd , Кои с у т ь  оныхЬ си
нусы  , увидимЬ , ч т о  ежели РА кЬ ар какЬ
2  кЬ 3 , т о  и двЬ подобны я линЬй DB и 
bd у которы я представляю тЬ  случай боль- 
шаго преломлея!я , н а х о д я т ся  вЬ такомЬ же 
содержанш м еж ду собок : и та к Ь  прелом- 
л е т е  увеличивается пропорцшнально кЬ 
косвенности п а д е ш я , при равныхЪ прочихЬ  
обстоятел ьствахЬ .

123. Ч асто  с л у ч а е т с я ,  ч т о  тЬ ло при 
весьма косвенномЬ своемЬ паденш , вмЬсто 
т о г о  чтобы  погрузиться  вЬ преломляющую  
ж идкую  м а т е р !ю , о т р а ж а ет ся  » какЬ бы 
упало на твер дую  плоскость. Cie бываетЬ сЬ 
ядромЬ пушечнымЬ» коимЬ выстрЬлено весь
ма косвенно кЬ поверхности воды j вЬ семЬ 
<5лучаЪ вода довольно долгое время не 
д а ет Ь  ему проходу , чтобы  п он удить  его 
продолж ать свое д в и ж ет е  но в о зд у х у  , с- и 
оно о т р а ж а ет ся  omb верху воды , какЬ бы 

. omb верху твердой  плоскости , и по тЬмЬ  
же причинамЬ ( 1 3 2 ) .  Cie доказываешь, 
ч т о  не безопасно находи ться  на п у т и  о т -

*
I '

раженнаго д в и ж ет я  пули или я д р а , коимй 
выстрЪлено б у д е т Ь  весьма косвенна кЬ по
верхности воды.



124> 2-е. величина преломлешя зависишь
еще omb большей, или меньшей густоты  
вещества жидкаго преломляющаго, при рав- 
ныхЬ прочихЬ обстоятелъсшвахЬ. Поло-. 
жимЬ, ч то  тож е тЬло вЬ одинакой сте«- 
пени косвенности устремлено будетЬ  по* 
переменно вЬ разныя жидюя матерш раз- 
иыхЬ rycmomb : гусгпЬйшая причииитЬ боль-

Ш

шее преломление. Ибо преломленie происхо
ди ть  , какЬ выше мы доказали ( 119 ), отЬ  
разнаго сопропшвлешя матперШ дЬйетвую- 
щихЬ на соотвЬгпственныя части передней 
поверхности тЬла : разность cia бываетЬ 
тЬмЬ большая, чЬмЬ гуще матер1я пре
ломляющая , когда другая остается таже : 
слЬдовательно и проч.

1 2 5 .  3 е. Величина п р ел о н л ет я  зависишь
т а к ж е  о т Ь  величины движущ агося тЬ л а; ибо,

Л

какЬ мы сказали ( 124), п р ел ом л ете  происхо
д и т ь  omb р а зн о сти  сопротивления дв ухЬ  жнд-  
кихЬ м а т ер ш  , дЪ йствую щ ихЬ  на с о о т в й т -  
ств ук ш ц я  ч а ст и  передней поверхности т Ь л а .  
Сопротивление же преломляющей м атер ш , на  
примЬрЬ , воды ,  тЬ м Ь  болЬе бываетЬ, чЬмЬ 
большее число ч а ст ей  ея у д а р е н о ; а тЬмЬ  
большее оныхЬ число ударено бы ваетЬ , чЬмЬ 
тЬ л о  движ ущ ееся  большую имЬетЬ величи
н у . На примЬрЬ тЬ л о  шаровидное , дошедЬ

И 4  до
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до поверхности в о д ы , не одною точкою
к асается  оной , но сегментомЬ ; а сей сег- 
ю е н т Ь .т Ь м Ь  вЬ большее число частей  у д а -

чЬмЬ большаго шара есшь онЬ часть, 
чЬмЬ болЬе имЬетЬ поверхности и меньше 
в ы п у к л о с т и , слЬдовательно и большее со-

%

п р о т и в л ет е  всгарЬчаетЬ вЬ водЬ ; omb че
го происходить большее и преломление. По 
елику большее сопротивлете жидкаго веще
ств а  преломляющаго бываетЬ вЬ нЬкото-  
рыхЬ случаяхЬ причиною , ч т о  гаЬло полу» 
чаепф д в и ж е т е  отраж ен н ое, а  не пре
ломленное;; т о  Г. НоллетЪ прим Ь ти лЬ , 
ч т о  п у л я , вЬ 6 линЬй вЬ поперешникЬ , 
входи тЬ  вЬ воду , когда направление, оной 
составляеш ь сЬ поверхности iio воды уголЬ  
6'т и  градусовЬ ; пуля же ? которая больше 
с е й ,  подЬ тЬмЬ же угломЬ бываетЬ отра»  
жена а ядро о т р а ж а е т с я  при углЬ еще 
болЬе отверстом Ь  чЬмЬ и доказывается , 
ч т о  сопротивление тЬмЬ больше бываетЬ , 
чЬмЬ больше величина тЬ л а  движущ аюся, 

1S6, 4,е, Должно так ж е сказать, ч т о  и
ск о р о ст ь , сЬ которою  тЬ л о  д о х о д и тЬ  до  
поверхности м атер ш  преломляющей, имЬещЬ 
в л !я т е  на великость преломлетя. Ибо со*
противлещ е жидкихЬ магаерШ возрастаеш ь
не ка кЬ простая  скорость , с Ь которою они

у д а -
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ударяемы бываютЬ , но п оч ти  какb квад
р атЬ  сей -скорости ~( 83  ). И та к Ь  еопро-  
тнвлеше м атерш  преломляющей бы ваетЬ  
болЬе, когда оная ударяема бываетЬ сЬ  
большею скоростью ; а  еимЬ увеличивается  
и преломлете.

1 2 7 .  ИзЬ всего сказаннаго нами слЬ-
I

д у е т Ь  , ч т о  при измЬреши преломлешя  
движения , должно принимать вЬ р а зсу ж д е-  
ше четы ре вещ и; 1 е. степень косвенности, 
вЬ которой тЬ л о  упадаешЬ вЬ ж и дк ую  м а
терию преломляющую ; 2 е. степень г у с т о 
т ы  сея м а т е р ш ; Зе. величину движущ аго
ся т Ь л а ; 4 е .  с к о р о с т ь , сЬ к о т о р у ю  она
движется.

П еремена н а п р а вя ст я , причиняе
мая препятстйемЪ непроницаемымЬ 
и н$подвиж.нымЪ, и л и  Отражены*

1 2 8 . Сей перемЬнЪ направлешя движу
щееся тЪло п одвергается , когда встр Ь чаетЬ  
п р е п я т е п т е  непроницаемое и неподвижное, 
omb котораго по удар1э отскакиваешь. Подлин
ная причина сея перемЬны направлешя ест ь  
уп р угость  тЬлЬ ; почему ежелибЬ т Ь л а  не 
имЬли уп р угости , не было бы и о т р а ж е т я .  Но 
тЬла не всЬ равно упруги  (3 2 ,  3 3 )  ; нЬ тЬ  ни 
одного изЬ нихЬ, кромЬ-можетЬ бы ть  магае- 
р!и свЬта и жидкихЬ возлухообразныхЬ тЬ лЬ ,

И 5 со -



совершенно упругаго. Однако, чтобы учинить  
aneopiK) п р о ст Ь е3 мы положимЬ, ч т о  тЬла  
или совсЬмЬ не имЬютЬ у п р у г о с т и , или 
имЬютЬ совершенную, а слЬдовательно спо
собны кЬ прошивудЬйств!ю совершенному,,

1 2 9 .  ВЬ неупругихЬ гаЬлахЬ не бываетЬ  
д в и ж етя  огпраженнагоо , О п усти  тЬ ло cb  
верху на мягкую землю ; оно сдЬлаетЬ вb 
ней у г л у б л е т е  и п о т е р я е т К  все свое дви-. 
хеше. Когда оно начинаетЬ касаться мяг
кой земли , вЬ т у  м и н у т у  имЬетЬ оно из- 
вЬстноа количество движ етя  , прюбрЬгпенное 
п адетем Ь  ; cb п о тер я тем Ь  сего движенш
выдавливаешь оно ч асть  земли, й  такЬ

1

п е р е с т а ет Ь  оно двигаться т о г д а ,  когда ча
с т и ,  имЬ встрЬченныя, столь далеко верже- 
ны , сколько того  требовала великость его 
у си л 1я ; ибо тЬ л о  движущееся не можетЬ  
приведено бы ть кЬ покою и н а ч е , какЬ 
чрезЬ ц р е п я т с п т е , котораго сопротивление 
равняется  произведетю  его силы. Предпо
ложенная нами земля не имЬетЬ ничего вЬ 
себЬ , чтобы  могло возвратить т Ь л у  
Движ ете потерянное имЬ на свое углуб-  
леш е вЬ землю : по чему и не нослЬдуешЬ 
отраж еш я.

1 3 0 .  ТЬла не имЬюиця у п р у го ст и  , или 
нмЬюиця весьма м а л у ю , сушь наиспособ- -

нЬй-
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нЪйшхя кЬ уничтож еш ю  стремительных'Ь  
усилш ; ибо они постепенно у м а л я ю т Ь  ско
рость гаЬла и приводятЬ его вЬ п о к о й  ,  

у ст у п а я  ему постепенно. ВсЬ п р еп я т -  
ствгя , уступаю иЦ я такимЬ образомЬ, раз-  
дЬляютЬ усил1я движущ агося т Ь л а  , и  
осшанавливаютЬ какЬ бы многократно силу,  
которая не могла бы ихЬ не п р еодол еть  , 
естьли бы д Ь й с п т е  ея произведено было вЬ 
кратчайшее время. Доска дубовая не о с т а 
новить пули ружейной ; маленькой Mt>iue-

*

чикЬ, наполненной хйерсты© или землею, не
пременно н р и т у п и т Ь  ея дЪ йств1е. Пушечное  
^дро не великое оказываешь д Ь й с п т е  надЬ 
тюфякомЬ висящимЬ свободно, а оно же чио- 
ж етЬ  пробить стЬ н у ,

I

•I «

1 3 1 .  Ежели т Ь л а  уп р уги  , т о  м ож етЬ
вЬ нихЬ бы ть движеше отраженное. Поло- 
жинЬ , ч т о  препягпспте D E  (фиг. 1 2 )  есть  
так ое  щ Ьло, когпораго у п р у г о с т ь  е с т ь  со
вершенная ,  и ч т о  тЬ л о  С совершенно жес? 
кое, а слЬдовашельно неупругое. Когда т Ь -  
ЛО С ст р е м и т ся  изЬ, F  вЬ А  сЬ извЬстною  
с т е п е т ю  скорости и вЬ направленш пер-  
пендикулярномЬ кЬ п р еп я т ст в и е  D E , т о  
у д а р я ет Ь  его силою произшедшею изЬ мас
сы и скорости (  63  ) и дЪдаетЬ вЬ немЬ

у  г-



. углублеше d  В e : то ч к а  прикосноветя А ешь 
даляегася чрезЬ ейо силу вЬ В : шя то ч к а  
А  первая получаешЬ на себя гнЬ теш е, по
т о м у  ч т о  кЪ ней первой прикасается дви
ж ущ ееся  mb л о С , и послЬ нее всЬ проч1я 
точ к и  cb об£шхЬ сторонЪ дажё до 4  и е , 
которыя послЬдшя сж аты  бываютЬ. Cie 
д Ь й с п т е  прэизходитЬ  не вЬ мгновеше не
разделимое ; но вЬ определенное время, и 
сколь ни кратко cie вр ем я , но можетЬ  
бы ть разделено на мнопя мгноветя. ВЬ пер
вое мгHoeeHie тЬло С усш ремляетЬ, на весь
ма малое пространство препятствхя встр'Ь- 
■ченназо имЬ , свою силу, которая соразмЬрна 
массе его и действительно находящейся вЬ 
неиЬ ск о р о ст и , которою силою выгоЬс- 
н я ет Ь  изЬ мЬсгаа mb части, коихЬ косну
лось : omb сего вышЬсненхя изЬ мЬсгаа про- 
и зхол и тЬ  сопротивлещ е, которое у н и ч т о 
жаешь нЬ которую  часть скорости тЬла, 
Почему гпЬдо cie во второе мгновение имЬещЬ 
у ж е  меньшую скорость. Но т о г д а  ч а сти

I

углубленныя дающЬ способЬ т Ь л у  коснуть
ся препятствия ..большею поверхностно , 
д ей ст в о в а т ь  на большее число частей :

v *  |

c^epxb сего части  сш, сгущеяиыя omb гнЬ- 
menia, получ^ннахо вЬ перю е мгиовеше,
сопротивляю тся болЬ е; omb чаго еще мед

140
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леннЬе становится скорость хп£>ла. По сей  
ж е самой причинЬ она еще медленнЬе 
дЬлается вЬ mpemie м гн о в ет е ,  и шакЬ д а -  
л Ь е , пока тЬ ло и сто щ и тЬ  все свое движе- 
Hie. ИзЬ сего видно , ч т о  скорость дви
ж ущ агося т Ь л а  ум енш ается  количествами  
болЬе и болЬе увеличивающимися. Когда  
тЬло С истощ ило всю свою силу , т о  ч ас
т и  углуёленныя d В е > которы я предпола-  
гаеиЬ мы совершенно упругими , не б у д у -  
чи ни чЬмЬ удерж иваем ы , возсгаановля ютеяс 
вЬ первое свое п о л о ж е т е , о т т а л к и в а ю т Ь

9и

omb себя гаЬло С и с т р е м я т с я  д а т ь  ем у  
н а п р а в л ет е , какое сами им^ютЬ. Чаешь 
Б , которая сгнЬтена была первая , прежде  
прочихЬ возешановляешея и т о л к а е т Ь  
т£>ло С вЬ направлешя AF , изЬ ко— 
тораго ему не долж.ао выходишь; ибо 
соотвЬтственны я ч а ст и  его и сЬ т о й  
й сЪ другой стороны п о в и н у е т с я  п р о ти в у -  
дЬ й си тя м Ь  подобнымЬ. Ч^верхЬ т о щ  чаешь 
В возвращается вЬ А  со скоросппю, равною  
т о й , сЬ которою она была вытЬснена и з Ь ... 
Своего мЬста. Почему скорость е я , равно 
какЬ и, двигнутаго ею т Ь л а  С , возрастаеш ь  
вЬ т о й  же пропорцщ , вЬ какой она сперва  
ум ал я л ась , такЬ  ч т о  когда чрезЬ cie про
т и в у  д М с т в 1е тЬ л о  С оп ять  б у д е т Ь  ка-

сагаь»
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сашься вЬ одной пючкЬ поверхности D B ,’ 
т о г д а  б у д е т Ь  имЬть скорость равную той ,  
к ото р у ю  имЬло сперва дошедЬ до сей по
верхности ; а следственно и силу способ-

< *

ную  дон ести  его изЬ А  до F, во время рав
ное пЮму , которое употреблено ииЬ было, 
чтобЬ дой ти  изЬ F  до А. Мы сказали  
выше, ч т о  тЬ л о  С доходи тЬ  до поверхно
с т и  DE по линЬи F A  перпендикулярной кЬ 
сей поверхности , и дЬлаЛ cb нею прямой 
уголЬ : изЬ сказанного же нами теперь вид
но , ч т о  cie т Ь л о  назадЬ, ©тскакнваегпЬ по

Ч

т о й  же линЬи ; слЬдовательно уголЬ отра<- 
ж е т я  его вЬ се&Ь случаЬ равенЬ б у д ет !*
углу* п а д е т я  его»'

1 3 2 .  Но ч а ст о  с л у ч а е т с я , ч т о  тЬло 
падаетЬ  на п р е п я т с п т е  косвенно, т .  е. не 
подЬ прямымЬ угл ом Ь : т о гд а  оно перемЬ-
няегаЬ свое направлен1е и отскакиваетЬ  
по др угом у  пуши , п отом у  ч т о  соотвЬ т-  
спгвенныя ч а с т и  его всгпрЬчаютЬ сопротив- 
лешя не равныя. ПоложимЬ , Что движу
щееся тЬ ло I ( фиг. 3 3 . )  доходитЬ  до по
верхности RS по косвенной линЬи ТМ , со
ставляя сЬ сею новерхн остш  уголЬ TMS. 
ПоложимЬ еще , ч т о  тЬ л о  I совершенно же- 
с к о е , a npenamcmeie RS совершенно у п р у 
гое. ТЬло I сперва к асается  преп ятств!*

вЬ



вЬ шочкЬ i , omb чего и начинаешь ум а
ляться его скорость ; нотомЬ , дЬлая у г -  
лублеше ip , которое положимЬ, ч т о  рав
но силЬ его , вЬ каждое мгновете дЬй- 
с т в у е т Ь  на большее число ч а стей  , к о т о 
рыя болЬе и болЬе соп р оти в л я ю тся , поко- 
лику они сгущены omb г н Ь т е т я ,  получен-  
наго ими вЬ первыя мгновешя : скорость
т Ь л а  ум ал я ется  количествами болЬе и бо- 
лЪе возрастающими (1 3 1 ) ;  ©mb чего д ен т р Ь  
его, вмЬсто т о г о , чтобы  ниспускаться по  
прямой линЬи , ниспускается ио кривой IM. 
Когда тЬ ло и стощ и тЬ  все свое д в и ж е т е , 
т о  части  углубленныя, не б у д у ч и  иичЪмЬ 
удерж иваемы , возстановягпся одна по д р у 
гой и вЬ порядкЬ т а к о м Ь , вЬ какомЬ бы* 
ли сгнЬтаемы : почему скорость т Ь л а  воз
растаеш ь при восхожденш его вЬ т о й  же 
пропорщи , вЬ какой умалялась при ниехож -  
денш  ( 131 ) : а по сему центрЬ  тЪ ла й  
восходитЬ по кривой линЬи МР, которая  со
вершенно подобна линЬи MI, по которой оно 
нисходило. СлЬдовагпелъно , как]? конецЬ I 
линЬи TI его п а д еш я , е с т ь  начало цервой  
кривой линЬи I M , такЬ  и Р конецЬ МР 
второй кривой линЬи е с т ь  начало PQ, ли
нЬи его отражения г omb чего и б у д е т Ь  
уголЬ о т р а ж е т я  QIV1R совершенно равенЬ 
у гл у  п а д е т я  TMS. Р а-



Равенство сихЬ угловЬ п а д е т  я и отр а-
ж е т я  доказываютЬ геометрически, принявЬ 
за  основан1е т о  начальное положеше, к ото
рое поелЬ употребим b ( .1 6 2 ) ,  т о  е с т ь ,  
ч т о  тЬло проходящее линЬю ТМ движ ется  
та к Ь  , какЬ бы оно повиновалось двумЬ си
ла мЬ у изЬ которыхЬ одна м ож етЬ  его дви
н у т ь  количествомЬ T V  , а другая вЬ низЬ

\

п он уди ть  количествомЬ TS. Когда же при- 
д е т Ь  оно вЬ М и когда какая нибудь сила 
отнимеш ь у  нрго вск> его скорость движе- 
н1я, понуждавшаго сверху внизЬ , не умен-  
ш ая горизонтальной его скорости , т о  дол
жно ем у пройти линЪю MR во время рав-

I

ное т о м у , которое употреблено имЬ на дви
ж е т е  изЬ Т  до М , п о т о м у  ч т о  т у т Ь  одна  
только сила пон уж даетЬ  его. Но естьли  
вЬ т о ж е  время, какЬ т£>ло пришло вЬ М , 
сила понудившая его и т т и  сЬ верху вЬ низЬ, 
превращ ается вЬ д р у г у ю , равную первой , 
си л у  понуж даю щ ую  его двигаться сЬ н и зу  
вЬ в ер х Ь , т о  оно паки подвергнется дЬй* 
ствно двухЬ силЬ, MV и M R , и пойдетЬ  по 
д1агональной линЬй МО,, которая сЬ пло- 

' скосппю. RS составляеш ь уголЬ равной т о 
м у  , которой составляеш ь сЬ т о ю  ж е плос- 
жосгшю дщгональная линЬя Т М ; ибо сш

I

лавЪп с у т ь  AiaronaAbi дв ухЬ  паралелогра-
мовЬ

1 44 “■*“*
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MOfeb равныХЬ и находящ ихся вЬ подобныxb. 
положешяхЬ. Выше сего мы видели ( 1 3 1 ) ,  
ч т о  дви ж ете  cb верху вЬ низЬ перемЬняет-  
ея, зb равной с т е п е н и , вЬ другое движ ете  
cb низу вЬ верхЬ j которое первому прямо 
иротивуположно : слЬдовагпельно и проч

13 3. Мы предполагали движущ ееся т Ь 
ло совершенно ж естки  мЬ, а дали у п р у г о с т ь  
только отраж аю щ ей плоскости. То ж е бы 
произошло дЬ й ств хе , естьли бы плоскость  
была совершенно йгвердая , а движущ ееся  
т'Ьло одно упругое : ибо при удар Ь
оно бы сж алось; и с ж а т и я  ч а с т и , 
вЬ возстановленш своемЬ , оперлись бы 
на плоскость и о т т о л к н у л и .' бы шЬло

Щ

со скоросппю равною т о й  , cb которою они 
были сж аты , и притом b о т т о л к н у л и  бы вЬ 
противную сщорону. Правда, ч т о  Натура. не 
представляешь примЬра ни для котираго  
рзЬ сихЬ двухЬ  предположений..., Hfcmb 
тЬ ла совершенно жесгпкаго, а вс£> они 
больше или меньше им!?мтЬ у п р у г о с т и  
( 8 3 ) .  И так Ь  при всякомо отр аж ен ш  и  
тЬ ло движущееся и п р е п я т с п т е  имЬю тЬ  
вЬ ономЬ учасгше соразмЬрное степени  у п р у 
гости ихЬ.

1 3 4 . ПредложенЬ былЬ вопросЬ» бываетЬ  
ли нисколько времени покоя м еж ду  п а д ет ем Ь

I и
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и отра'ж етемЬ. Н екоторы е ф и зи к и  у т 
верждали cie , д р у п е  отрицали. Чтобы  
рЬш ить сей вопросЬ, надлеж итЬ знать , какЬ 
всякой разумЬлЬ его. И звЬстно , ч т о  у п 
р у го е  тЬ л о  , ударившись о плоскость , на-"'
п р я гается  и сжимается мало по малу из-  
мЬняя ф и г у р у , и и с т о щ а е т Ь  мало по ма
л у  все д в и ж е т е  , которое вЬ иемЬ был© и 
которое у п о т р е б л я е т Ь  оно кЬ напряжению 
фвоей уп р угости . Когда у п р у го ст ь  совсЬмЬ 
напряжена , и тЬ л о  лишилось всего своего 
д в и ж е т я , т о  у п р у г о с т ь  т о т ч а с Ь  дь-й- 
%

с т в у е т Ь  безЬ всякой разстановки м еж ду
• ш *

началомЬ д Ъ й сп т я  своего и концемЬ 
напряжения. ВЬ самомЬ дЬлЬ , какой бы ть  
причинЬ , которая бы оставляла у п р угость  
напряж енною , когда д в и ж ет е  тЬ л а  совсЬмЬ 
ирееЬклось, и когда н и что  , не мЬшаетЬ  
упругим Ь частямЬ воздЬйствовать ? Они 
д Ь й с т в у ю т Ь  т о т ч а с Ь ,  и возвращаютЬ т Ь 
л у  постепенно все Д8ижeнie имЬ потерян-  

1 --

н о е , подобно КакЬ маетникЬ у п а д а е т Ь , ис- 
тощ ивЬ все свое д в и ж ет е  поднимаясь вЬ 
верхЬ ( 2 5  8).  И так Ь  н Ь тЬ  р а з с т а 
новки м еж ду  концемЬ н а п р я ж е т я , ко
т о р о е  можно почесть предЬломЬ п а д е т я  
т Ь л а . , и м еж д у  началомЬ разжияаш я , ко-

р I __

шорое можно почесть первымЬ мгновешемЬ



/
✓

©гараж еш я. Но ежеЛи кшо примешЬ за мгно® 
венге падешя т о  время , ' когда шЬло ка
сается  поверхности, а за  мгновенхе отраж е*  
Hi я т о  время , когда шЬло оставляеш ь со- 
всЬмЬ плоскость; т о  явственно „ ч т о  б у 
детЬ  промежушокЬ опредЬленнаго времени , 
х о т я  весьма к о р о т к а г о , м еж д у  п а д ет ем Ь  
и отражешемЬ , т о  ест ь  , т о  время , ко
тор ое  пружина у п о т р еб л я ет Ь  на свое на
п р я ж ете  и разж им ате,

1 3 5 .  ИзЬ всего нами, сказаннаго слЬ- 
- д у е т Ь  заключить , ч т о  у п р у го ст ь  ест ь  не

обходимая причина о т р а ж е т я  , и ч т о  на
правлен ie огара^еннаго движешя ест ь  т а 
к о е , ч т о  уголЬ о т р а ж ею я  бываешЬ всегда  
равенЬ у г л у  п а д е ш я , ежели п р оти в удЬ й -  
cmeie совершенно. Но какЬ таковый сл у 
чай весьма р Ь д о к Ь , т о  вЬ пракшикЪ не 
должно ож идать дЬ йствш  весьма сообраз- 
вл1хЬ сЬ meopieio. Обыкновенно уголЬ о т р а -

*

ж ем я  бываетЬ менЪе угла падевая , не 
только п отом у  , ч т о  у п р у го ст ь  *Ь тЬ лахЬ  
несовершенная , но и п о т о м у , ч т о  т я 
ж есть  тЪла движущагося и сопротивлеш е  
воздуха  ун и ч тож аю тЬ  ч а ст ь  д Ь й с п т я .  
ВЬ двнжешяхЬ токм о свЪгаа ( 1 9 1 8  ) и 
жидкихЬ веществЬ воздухообразныхЬ ( 1 0 1 9 )  
сш углы бываютЬ совершенно равны. На

I 2  жо-
'  >
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х о т я  сего равенства угловЬ никогда п оч ти  
не п р и м еч ается  ; однако видимЬ , ч т о  cie 
е с т ь  правило, Н а т у р о ю  уставленное и осно
ванное на извЬстны хЬ законахЬ.

.

Игра мячемЬ и бил*артиля почти со- 
всЪмЬ основаны на показанныхЬ теперь нра- 
вилахЬ движения отраженнаго.

*

НеремЁиа скорости и направлен1я1 
причиняемая препятствгемЬ не пронн- 
цаемымЪ; которое жожетЬ сЪ м^ста 
быть сдвинуто ; и л и  Сражен1е тЪлЪ..

1 3 6 . С1я переиЬна скорости и направо
лен1Я бываетЬ вЬ тЪлЬ , ударяю щ етЬ  дру-»

\  *

г о е ,  которое м ож етЬ  бы ть с д в и н у т о , cb  
мЬста. ПоередствомЬ сего у д а р а  сообщ ает
ся  движен!е о т Ь  ,т Ь д а  ударяющ аго т Ь л у  
ударен н ом у , и перемЬна вЬ положенш се
го послЬдняго покажешЬ намЬ правила, по

I .

которымЬ дв и ж ете  сообщ ается отЬ  одного 
др угом у. Ч т о  касается  до метафизиче
ской причины перехож деш я движ етя  omb 
одного т Ь л а  вЬ другое ; т о  мы чистосер-  
дечно должны признаться вЬ нашемЬ невЬ- 
денш  первой причины. И так Ь  не с т а 
нем Ь, заниматься симЬ вопросомЬ. , ИзслЬ- 
дуемЬ только т Ь  перемЬны , которыя свой
ственны и движ ущ емуся т Ь л у  и препят-

' ств!Ю,
и  • \  Г



craniw , когда cie последнее м ож етЬ  бы ть  
ударомЬ сдв и н уто  cb мЬста.

13 7. Мы можемЬ здЬсь принять вЬ р аз-  
суждеше т Ь л а  двоякаго р о д у j одни мягкая 
и безЬ у п р у го ст и  * или почитаемы я т а к о 
выми ( 3 3 ) ,  а друх!я упругхя. ПослЪд- 
нихЬ у п р у го ст ь  перемЬняетЬ дЬйствая за -  
коновЬ , Н а т у р о ю  устанОвленныхЬ. Ч тобы  
лучше показать ein законы , мы должны пред
положить здЪеь вещи , которы я не с у щ е -  
С твую тЬ : т о  ест ь  1 е. ч т о  т Ь л а , взаимно 
ударяюпияся , д в и ж у т ся  или вЬ п у с т о т Ь  , 
или вЬ жидкомЬ веществЪ не противящемся  
и ч то  не имЬютЬ никакого трен!я  ; 3  е.
ч т о  или имЬютЬ совершенную у п р у г о с т ь , 
или совсЪмЬ не имЬютЬ оной. По сему вЬ

*

практик!) дЬйств!е никогда не с о о т в е т 
ствуеш ь т о м у  , чего законЬ т р е б у е т Ь .

1 3 8 .  Два рода ест ь  у д а р е н ш  т Ъ л Ь ;
*  •

т о  есть  , у д а р е т е  прямое и ударение кос
венное. Первое бы ваетЬ , когда направле- 
Hie дв и ж етй  тЪлЬ проходитЬ  чрезЬ цен
т р ы  ихЬ т я ж е с т и  ; а в т о р о е , когда на-  
правлёше чрезЬ оный не проходитЬ  ; и т о  
и другое имЬетЬ особливы я правила ; однако 
гораздо удобнЪе вы весть правила удара  прямо
го, нежели удара  косвенна^; п о т о м у  ч т о  вЬ 
семЬ послЬднемЬ ест ь  мнопя причины, имЬю-

I 3 гщя



яия вмян!е в!) дЬйсшв1е ; а дЪйствхе по-
?  I

гаолику познавать можемЬ, поколику знаенЬ  
причины оному поспЬшествуюийя. Чтобы  
не з а т р у д н и т ь  вопроса, мы будемЬ гово
р и т ь  только о прямомЬ ударЪ.

1 3 9 .  Когда два тЬ л а  сближаются ко
1  •

ш ч .

взаимному у д а р у  , т о  или одно изЬ ниxb  
н аходи тся  вЬ покоЪ , или оба вЬ движенш : 
когда оба д в и ж у т с я , т о  или дви ж утся  
вЪ одну с т о р о н у ,  или сЬ противныхЬ сто-  
ронЬ , со скоростями равными или не рав
ными. Но прежде нежели сойти ся  симЬ 
тЬдамЬ, должно находящ ееся м еж ду ними

'  • '  - 

р азстояш е перейти или одному изЬ нихЬ , 
или обоимb , безЬ чего не бываетЬ , удара. 
Cie простран ство  можетЬ бы ть перейдено вЬ 
опредЬленное время ; и продолжение сею  вре
мени измЬряетЬ относительную  скорость  
(  6 2  )  обоихЬ сихЬ тЬл Ь : пю е с т ь  , т у
ск ор ость , сЬ которою оба сш т Ь л а  схо
д я т с я  , когда или одно изЬ нихЬ вЬ покоЬ, 
или оба вдругЬ дв и ж утся  > вЬ одн у  с т о 
рону , или с х о д я т с я  сЬ противныхЬ с т о -  
р о н Ь , сЬ равными или неравными скоро- 
е т л  мн.

<

5 40- ЗнавЪ - отн оси тел ьн ую  скорость , 
надлеж итЬ  принять вЬ разсуж деш е массы ; 
ибо тЬ ло ударенное противупосшавляетЬ

с рое



свое упдрсшво удар яю щ ем у га Ь л у ; и мы 
прелсде видЬли ( 4 1 ) ч т о  cie сопротивлеш е  
всегда бываетЬ пропорщонально кЬ массЬ. 
И такЬ чЬмЬ большую м ассу им ЬетЬ (тЬло , 
тЪмЪ меньшую принимаешь оно скорость  
ощЬ опредЪлеинаго удара.

Сперва сшанеиЬ говорить о с р а ж е т я  
тЬ лЬ  не упругихЬ  , или почитаемы хЬ т а 
ковыми : а д о т о м Ь ' о сраженЫГ тЬ лЬ  у п р у -  
т и х Ь , вЬ которыхЬ предполагаемЬ у п р у 
гость совершенную.

\

Скажете тИлЪ не цлщгпхЪ.
#

1 4 1 . 1 е. ПРАВИЛО. Когда т$ло, находА-  
■щееся еЬ покоЪ9 ударен о  бываетЬ другимЬ  
т$ломЬ ; то скорость ударивш аго т$ла  
разделяет ся  между обоими вЬ содер~ 
жати лассЪ. То ееш ь, лослЬ у д а р а  оба  
тЬ л а  дв и ж утся  вЬ направленш ударившаго  
тЬ л а  ; и общая скорость обоихЬ тЬ лЬ  бы
ваетЬ тЬмЬ меньш е} чЬмЬ большую м ассу  
имЬетЬ гаЬло ударенное. Ежели оба т&ла рав-

г

. ны м ассам и, т о  общая скорость обоихЬ, пос-  
лЬ у д а р а , б у д е т Ь  половина скорости быв
шей до удар а  вЬ тЪлЬ ударившемЬ. Е ж е
ли ударившее тЬ л о  имЬетЬ м ассу вЬ двое 
болЬе массы т Ь л а  ударенна г о ; т о  общ ая  
скорость ихЬ послЬ у д а р а  б у д е т Ь  двЪ гаре-

I А та



ши с&оросгаи , бывшей до удара вЬ га&лЬ 
ударившемЬ. Ежели гаЬло ударенное имЬетЬ  
м ассу  вЬ двое болЬе массы ударившаго ; 
шо общая скорость по ударЬ .б у д е т Ь  тол ь 
ко одна, треш ь ск о р о ст и , бывшей вЬ у д а -  
рившенЬ тЬлЪ до у д а р а ; и проч. Ибо, 
послЬ удара , оба т Ь л а  сошедипяся с у т ь  
какЬ бы одна м а с с а : положимЬ, ч т о  оба

*

имЬютЬ равныя массы , и вЬсятЬ каждое 
по ф унш у ; сила могущ ая вЬ извЬстное  
время перенесши на деся ть  фупховЬ массу  
вЬ одннЬ ф у н т Ь  д не можещЬ далЬе какЬ 
на ияшь ф утовЬ  двигнушь вЬ двое большую 
м ассу вЬ такое же в р ем я ; "то же должно  
сказашь и о всЬхЬ прочихЬ случаяхЬ , ка-

I| ■ 

зия предполагать можно*
142» Н адлеж итЬ  весьма з а м е т и т ь  сд.Ь~ 

дую щ ее. ВЬ самое мгновение удар а  д1о- 
v л а е т с я  вЬ обЪихЬ тЬ лахЬ  сплющеше , ко

т о р о е  происходя omb соп р оти в л етя  у д а 
ренна!© тЪла , бываетЬ тЪмЬ больше, чЬмЬ 
большую м ассу  им£>етЬ т£>ло у д а р е н н о е ; 
ибо вЬ еемЬ случаЬ оно болЬе противится  
(  ф1 ) .  Ч тобы  изЬяснить причину сихЬ  
с п л ю щ е т й , надобно примЬчать вниматель
но , ч т о  самыя скорыя дЬйспш я , которыя  
хажутпся намЬ мгновенными , производятся  
гсегда вЬ определенное время , т о  е с т ь ,  вЬ



о

птакое , котораго продолжение не самое к р а т 
кое , какое моясно вообразишь. Когда два 
тЬ ла начинают!) взаимно к а с а т ь с я , т о  
наиболее выдавгшяся ч а сти  ударяющ ага  
т Ь л а ,  которыя первыя у д а р я ю т Ь , уж е по
теряли часть своей скорости , а ц ен трЬ  , 
и о т д а л ен  нЬйнпя ч асти  ииЪютЬ. еще всю 
свою скорость. И такЬ  чрезЬ нисколько мгно- 
вешй , правда весьма краткихЬ  , а'я мед
леннее движущ аяся масса п ол уч аетЬ  ско
рость  равно во всЬхЬ ея ч астяхЬ  умалив
шуюся. Но ч асти  тЪла не м огутЬ  дви-

Ф

гаться однЬ другихЬ скорЬе безЬ того  , 
чтобы  относительное ихЬ , п о л о ж е т е , и

$

слЬдователъно фигура т£>ла не перемЬни- 
лась. И такЬ сплющеше сего тЬ л а  е с т ь  
д Ь й с п т е  и доказательство умаленной ско
р о ст и  посл&довательнъшЬ образомЬ во кгно- 
xia ч а сти  времени. Тоже можно ск азать  и 
о тЬлЬ ударенном Ь ; оно не переходигаЬ  
вЬ т о ж е  мгновеше изЬ состоя  н1я своего 
покоя кЬ прюбрЬтаемой ииЬ степ ен и  ско
рости  ; ч асти  непосредственно подвержен- 
ныя у д а р у  двигнутся  преж де, нежели про- 
чш ; отЬ  чего и еще п р ои сходи ть  сплю- 
щ е т е  и перемЬнете фигуры. И сш сплю-  
щешя тЬмЬ больше бываютЬ , чЬмЬ боль
шую массу тЬ л а  имЬютЬ.

I  5 143 .
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£ 4 3 .  П оел и к у , вЬ силу перваго прави
ла (  141  )  , скорость уменьш ается по мЬ-
pf> у в е л и ч е т я  массы тЬ л а  удареннаго ; т о  
д в и ж е т е  поелЬ удар а  должно быть не чув
стви тел ьн о  , когда тЬ л о  ударенное беско
нечно болЪе ударившаго. Ч т о  й дЬйсщ ш -  
тельно с л у ч а е т с я ; ибо на прим^рЬ ? п у 
шечное ядро , КоимЬ высшрЬлено вЬ земля
ной валЬ , к аж ется  потерявшим!) все . с&ое 
д в и ж е т е ; скорость оставш аяся вb немЬ кЬ 
сообщенной omb него содерж ится  КакЬ мас
са его кЬ массЬ вала. ИзЬ. сего начальна-

1 5/J, **•<■>

ю  положен1я выводятЬ с л Ь д с п т е  , которое  
к а ж ется  не правильно, т о  есш ь, что' са 
мая величайшая Масса всегда бываетЬ сдви- 
н у т а  cb мЪста о т Ъ малЬйшаго удара. Cie 
гюгло бы бы ть  и с т и н н о , естьли бы у д а 
ренная масса была совершенно не способна 
и зогн уть ся  ; но. какЬ она не такова , ' т о

А

сопротивле!-пе ея б у д е т Ь  довольно продол
жительно , чтобы  и с т о щ и т ь  всю скорость  
малой массы чрезЬ BAaBAeaie ч а с т е й , при
чиняемое omb у д а р а  , который производить  
Сдлющеще ( 1 4 9  )•

1 4 4 -  Не. ПРАВИЛО. Когда дв>а m ijtc t ,
двнжущ1яся вЪ о д н у  сторону со скора-
cmJiMM не равными^ у д а р я ю т с я  е&аммно',

i

щ(?%р.цвни.А л н  нхЪ м асси  м лн ые р а в н ы  я,
оба,



1 5 5

оба *т%ла продолжаютЬ двнгятьс я ем§- 
етЯ, и притомЪ вЪ пёрвомЪ своемЬ паправ -
л ен 1и . со cttopoemito общею , кот орая  
меньше скорости т ола уд а р н вш а го  > но 
больше скорости т $ла у  д а р е н н а  го 6ыв-> 
шей вЬ немЬ до у'дара.  Когда т£>ло, имею
щее большую скорость, у д а р и т с я  вЬ имею
щее ыеньшую , т о  медленность одного

ч

дЬлаетЬ препятствие другом у : но какЬ cie  
п р е п я т с п т е  ест ь  движущ ееся т Ь л о , т о  
излишекЬ скорости одного пхЬла должеыЬ , 
по силЬ перваго правила ( 1 4 * ) > р а зд Ь -  
литься м еж ду обоими вЬ содержанш  ихЬ, 
нассЬ. Ибо положимЬ , ч т о  преж де у д а р а  

шьппо и у  того  и у  другаго тпЬда коли--
честно скорости равное к оли ч еству  скоро-» 
сшн т  ола медлен а 1эе д в и ж у щ а т с я  ; що cie  
последнее ве бывЬ еще ударено , п р и д етЬ
вЬ «окоЙ, и скорость быстрЬйщаго шЬла б у 
д е т Ь  только гпа, которою оно превосходи
ло скорость медленнаго тЬла. Сей олучащ
точно принадлежать б у д е т Ь  кЪ ве 
правилу , когда тЬло находящ ееся вЬ покоЬ 
ударено бываетЬ другимЬ , кощораго ско^« 
рость должна раздЬлигпься м еж д у  обоимц 
вЬ содержанш ихЬ мйссЬ, Теперь пусщ^  
б у д у т Ь  о т д а н й  каж дому т Ь л у  окоросщи , 
которыя положили мы прежде о т н я т ы м и  ;

•Ш0



пю вЬ ударенномЬ тЬлЬ б у д е т Ь  прежняя
его скорость сложенная сЬ т о ю ,  к отор ую  
прюбрЬло оно omb у д а р а ;  а вЬ ударившемЬ 
т£>л£> б у д е т Ь  первая его скорость безЬ 
т о й  , к оторую  оно дало ударенному т Ь л у .  
ПоложимЬ на примЬрЬ, ч т о  тЬ ла А и В 
имЬютЬ равныя массы п у с т ь  А б у д е т Ь  
имЬть 8 степ ен ей  с к о р о с т и , а В только  
4 *  А ,  у д а р я  вЬ В ,  д а ст Ь  ему 2 степени  
скорости , половину своего излишку ; и оба 
б у д у т Ь  двигаться общею скоросппю 6 с т е 
пеней. # Пуешь теперь б у д е т Ь  дана каж
дом у скорость 4 ю степенями меньше по
ложенной нами ; то А б у д е т Ь  им£>ть только  
т о »  ч т о  составляеш ь его излишество , т о

I

е с т ь  4  степени ; а В б у д е т Ь  вЬ покоЪ : и
сей случай б у д е т Ь  подходить  подЬ первое 
правило. Бозрашн каждому сш 4  степ ен и ;  
т о  у  тЪ ла ^удареннаго В б у д е т Ь  его ско-

■ч

р ость  сложенная сЬ 9  степеням и, получен-» 
ньши о т Ь  у д а р а  ; а у  тЬ ла ударившаго Ад

%

В степеней  скорости первой, безЬ  9, хЬ с т е 
пеней, удЪлевныхЬ т Ь л у  ударенному. ИзЬ

I

сего явС твуетЬ , ч то  so всЬхЬ с л у ч а я х Ь , 
^Собственная скорость удареннаго т Ь л а  всег

да увеличивается,, а скорость тЬ ла у д а -  
ряющаго всегда уменьш ается и притомЬ

г

всегда вЬ содержанш массЬ. СдЬдовашель- 
но и проч. 14-5.

1 5 6
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!4 5 .  Ш е .  ПРАВИЛО. Л ж е л и  д в а  
л а  у долж снст вую щ 1я у д а р и т ь  д р у г Ъ  
д р у г а ,  д в и ж у т с я  вЪ п р о т и в у  пол.ожныхЪ 
п а п р а в л е Ы л х Ъ  ; то движ еи ге  п р о п а — 
дает Ь  и  вЪ томЬ и вЬ д р у г о м Ъ , я л и  
п о к р а й н е й  j a i p i  вЬ одномЬ язЬ  д в у х Ъ ; 
еж ели  посл ё  у д а р а  ост а ет ся  еще д в я -  
женге , то оба т $ л а  п р о д о л ж а ю т Ь  д в н - 
еатъся вЪ о д н у  cm 
общаго ихЪ двнж енгя  р а в н о  б ы в ш е м у  
до  у д а р а  и з  л н ш е с т в у , еЪ' одномЬ язЪ 
пихЪ. То есть  , когда оба тЬ ла импю тЬ  
количества движешя равныя , т о  д в и ж е т е  
и вЪ томЬ и вЬ другомЬ пропадаетЬ и 
оба они приводятся вЬ покой. Ежели вЬ 
одномЬ изЬ нихЬ количество движения бо
лЬе , нежели вЬ другомЬ , т о  по ударЬ
о с т а е т с я  только излишекЬ движешя нахо-

1

дивщшся вЬ одномЬ изЬ нихЬ , ч т о  и со
с т а в и т ь  общее дви ж ете обоихЬ тЬлЬ. А  
какЬ количество движешя тЪ ла происхо
д и т ь  изЬ массы его , умноженной на его 
скорость (63 );  т о  когда оба тЬ л а  с т о л к н у т 
ся сЬ такими скоростями, которыя н а х о д я т -

■ч *

ся вЬ обратномЬ содержанш массЬ, сл Ь дуетЬ  
принппи обоимЬ вЬ покой ; п о т о м у  ч т о  они 
ударяю тЬ  равными количествами движешя. 
П такЬ усил1е движущагося т Ъ л а ум ож етЬ

воз-

3 5 7 »-**•
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в о з р а с т а т ь  не только скоростш , но й мас
сою : для сего играюхцш мячемЬ (jeu de pau- 
т е  )  для умиожешя своей силы т р е б у е т Ь

* •

рак еты  тяж елЬ  j п о т о м у  ч т о  двигая оную  
cb  т о ю  же скоростпо, у д а р я ет Ь  сильнее kb 
мячъ , когда она имЬегпЬ болЬе массы.

ИзЬ сказаннаго нами о ударЬ тЬлЬ не- 
упругихЬ  я в с т в у е т Ь  :

1 4 6 - 1 е. Ч т о ,  когда послЬ . уд ар а  , на-
п р а в л ет я  движешй столкнувш ихся т Ь л Ь , 
и д у т Ь  вЬ о д н у  с т о р о н у ; т о  находится
вЬ дв ухЬ  гпЬлахЬ соединенныхЬ количе-

!

ст в о  д в и ж е т я  равное т о м у  , которое было 
или вЬ одноиЬ изЬ двухЬ , или вЬ обоихЬ  
преж де удара.

1 4 7 .  9, е. Ч т о ,  когда направленгя дви- 
женш  сихЬ тЬ лЬ  и д у т Ь  одно противЬ  
другаго, пропадаетЬ  покрайней мЬрЬ ч асть  
д в и ж е т я  , ежели не все ; и ч т о  ежели оное 
о с т а е т с я  послЬ удара , т о  cie оставшееся  
количество д в и ж ет я  равно разн ости  обоихЬ
количествЬ бывшихЬ до у д а р у .

/

Скажете т'ЁлЪ цлщгнхЪ.
9

1 4 8 .  Во всемЬ, ч т о  нами сказано ка
сательно до с р а ж е т я  тЬ лЬ  неупругихЬ , 
зам ечали мы всегда два главныя дЬй-  
ствхя ; шо есть  1 е. сообщеше движешя omb

тЬла



ч

тЬ л а  ударяющ аго шЬлу у д а р е н н о м у ; 2 'е 
пе рем В ну ф игуры , или обоихЬ тЬлЬ сплю- 
щеше вЬ т Ь х Ь  мЬсшахЬ, коими они взаимно 
касаются. СихЬ обоихЬ дЬ й ств ш  общ ая  
причина ест ь  толчокЬ или у д а р Ь : чрезЬ  
него скорость переходить  и распростра
н я ется  единообразно по обЬимЬ м ассам Ь ; 
и во время сего распространеш я перемЬ- 
няю тся фигуры, чреаЬ приплющея1я произ
водимы я упорноегтю массЬ ( 4 1  )•

1 4 9 .  ВЬ уда р е н т  у п р у ги х Ь  тЬ лЬ  Н а

1 5 9  —

т у р а  слЪ дуетЬ  точно ' тЬмЬ же законамЬ : 
но какЬ части, ударомЬ углубляем ы я, воз- 
сшановляются ; т о  cie послЪднее дЬ й ств1е 
присоединяся кЬ т о м у  , коимЬ сообщ ается  
дви;кен1е , дЬлаешЬ великую перемЬну вЬ 
произведешяхЬ.

. 15о_ И такЬ  здЬсь различимЬ два рода
движенш j одно не зависящее omb у п р у г о 
с т и  , которое .назовемb Двнж.ен1елЪ на- 
чалънымЪ , другое раждающееся omb про-
т и в у д Ъ й е п т я  соглющенныхЬ или сгнЬшен--

t

Ч

ныхЬ ударомЬ ч а с т е й ,  и которое назонемЬ 
ДвиженгемЪ у п р у г о с т и  , или п р ост о  про- 
т и в у д о й с п т е м Ь , которымЬ у д в о я ет ся  всег
да сообщенное движ ете.

1 5 1 .  Хе. ПРАВИЛО. К о г д а т % л о у п р у -  
$ае у д а р и м Ь  вЬ д р у г о е  у п р у г о е  т Ъ л о ,

па-



н а х о д я щ е е с я  вЪ n o n o i , и л и  д ви ж ущ ееся  
вЪ туж е сЬ нимЬ с т о р о н у  : то cie , по- 
сл% у д а р а  , будетЬ д в и г а т ь с я  вЪ н а *> 
п р а в  л е т и  m i  л  а  у д а р ч в ш а г о , ск о р о 
стью слож енною изЪ скорост,и ежу не  
п о с р е д с т в е н н о  , и л и  чрезЬ  сообщеШе 
д а н н о й  и  изЪ т о й , к о т о р у ю  оно п б л у -  
читЪ по у д а р %  чрезЬ  свое противуд% й~  
cmeie'y а  у д а р и в ш е е  т%ло , кот ораго  уп~  
р у г о с т ъ  дЪйствуетЪ вЬ п р о т и в н у ю  сто
р о н у  , потеряетЪ и л и  все , и л и  част1ю  
\тпо, что мм%ло оно отЬ п е р в о й  скорости  ; 
и  ежели, д в и ж е т е  у п р у г о с т и  его болЪе 
ост ат ка п е р в о й  его с к о р о с т и , то от
с т у п и т ь  н а з а д Ь  по  M i p i  сего ост ат ка . 
И  во всЁхЪ с л у ч а я х Ь , скорость от носи
т е л ь н а я  , послё у д а р а  , бываетЬ глаже, 
к а к а я  б ы л а  п реж де.  Чтобы  ур азум Ь ть  
лучше cie правило, положимЬ сперва, ч т о  
одно тЬло н а х о д и т ся  вЬ покоЬ : 1 е. Ежели 
оба тЬла имЬюгаЬ равныя массы , т о  т£>ло 
покоившееся 3 б у д у ч и  у д а р е н о , какЬ чрезЬ 
сообгцеше , та к Ь  и чрезЬ свое противудЬй-  
cmBie получитЬ  количество движен!я рав
ное т о м у  , которое до удар а  было вЬ д р у 
гом Ь тЬл£>; a cie послЬднее придетЬ вЬ 
покой чрезЬ свою у п р у го ст ь  , которая ун и 
ч т о ж и т ь  о статок Ь  начальной его скорости.

Не

160
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a

лъзя возражать здЬбь , ч т о  изЬ дву±Ь  
косшяныхЬ шаровЬ, имЬтщихЬ одинакхя мас
сы , толкн уты й  йо ковру на другой шарЬ/

4

не о с т а ет с я  вЬ покоЬ j п о т о м у  ч т о  сей  
шарЬ получаетЬ  два движения, оД но, ко
торымЬ онЬ песетой вЬ п ер ед Ь , д р у г о е , 
коимЬ вер ти тся  около своей оси. Первое’ 
движете у н и ч т о ж а ет ся  omb у д а р а , какЬ' 
выше Сказано ; а другое, о т Ь  коего онЬ вер-

I

йшгася, оставался вЬ немЬ, п р н уж даетЬ  eta  
подаваться вЬ передЬ; ибо тЬло, которое йа

щ «

плоскости кати тся , не можетЬ не нодавагпъ- 
ся вЬ передЬ.,. 2 е. Ежели массы не равны, и 
Ударенное тЬло имЬетЬ меньшую т о  йос- 
лЬ удара оба п о й д у т Ь  по направленш шЬ- 
ла ударяю щ аго , но cie последнее будетЬ'  
имЬть менЬе ск ор ости , нежели другое'. 3 е,- 
Ежели так ж е массы б у д у т Ь  неравныя и  
ударенное ( тЬло будетЬ . имЬть большую^ 
т о  cie ^тЬло пойдетЬ одно йо направ
ленно тЪла удариншаго , a cie по-  
СлЬднее назадЬ о т с т у п и т ь .  ПоложимЬ т е 
перь , ч т о  оба тЬ ла д в и ж у т ся  вЬ одну  
с т о р о н у ; поелЬ удар а  оба п о й д у т Ь  в£у 
т у  ;$е сторону, йо ударившее' тЬ ло п ой детЬ  
cb меньшею с к о р о с т т ,  ежели только ударен 
ное тЬло не б у д е т Ь  ймЬть массу гораздо бо*;

К л£>е,

16i
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лЬе, нежели ударившее , вЬ когаоромЬ слу-  
чаЬ cie последнее о т с т у п и т ь  назадЬ. А, 
во всЬхЬ случаяхЬ скорость относительная

|

( 62 ) б у д етЬ  послЬ ударй всегда гпа же , 
к о т о р а я  была прежде.

'159,. Причину всЬхЬ сихЬ дЬйствш  уви-
л  *

д и т Ь  всякЬ } ежели внимательно приыЬ- 
ч а т ь  б у д е т Ь  , ч т о  вЬ ударЬ  т£>лЬ у п р у -  
т и х Ь , равно какЬ и неупругихЬ , движе
ние т Ь л а  ударяющаго , или излишество 
движешя сего т Ь л а  предЬ движешемЬ уда- 
ряемаго , сообщается се^му последнему вЬ 
содержанш массЬ. Но кЬ сему присовоку
п и т ь  должно ; 1  е. ч т о  противу дЬй.спинемЬ 
у д в о я е тс я  всегда, зЬ ударенионЬ тЬдЬ, ко
личество движенш получаемое им.Ь чрезЬ 
сообщен£е ; S e .  ч т о  cie самое .противу дЬй-

■

ствхе ст р ем и т ся  сЬ толикою же силою о т 
т о л к н у т ь  назадЬ ударяю щ ее тЬ ло и при
н у д и т ь  его п о т ер я т ь  вЬ первомЬ его на— 
правленщ столько же движеспя , сколько 
оно у ж е  чрезЬ ударЬ потеряло. И такЬ. 
во всЬхЬ случаяхЬ  тЪло ударившее т е -

коли честно движения равное полу*
I

чеиному удареннымЬ тЬломЬ СлЬдоватедь- 
но противудЬйстщ е удвояетЬ всегда сш 
два дЬйств1я j удвояетЬ  Движете сообщен
ное ударенному т Ь л у  к удвояетЬ  потерю

дви-



движет я в Ь ударившемЬ т Ь л Ь , о т т а л 
кивая оное назадЬ. Пружина спущенная 
между двумя т е л а м и  производишь такое  
же дЬйсгшйе.' СимЬ и з Ь я с н я е т с я , для чего 
подаются назадЬ огнестрЪльиыя оруд1я , 
почему поднимаются вЬ . верьхЬ р а к е т ы  и 
прочее сему подобное. ПорохЬ загорался 
бываетЬ пружиною спущенною между яд -  
ромЬ и дномЬ пушки, так ж е  между ракетою  
и воздухомЬ , кЬ который р ак ета  у д а р я е т Ь  
довольно скоро, что  ио;кетЬ на него опираться.

15 3. Не. ПРАВИЛО. Когда два mijia

ми  , сошедшись сЪ прот яву положныхЪ 
СтОронЬ , столкнутся со скоростями соб
с т в е н н ы м и , р а в н ы м и ,  п л и  н е р а в н ы м и ' . . т о

ПйслЪ у дара они разойдутся и скорость 
нхЪ относительная будетЬ таже , ка
кая была прежде удара. Ежели бы оба 
сш тЬ л а  не имЬли упругости  , т о  или бы 
остановили другЬ друга ,  или бы одно д р у 
гимЬ было двигнугпо, какЬ выше мы ска
зали ( 14,5 ). И шакЬ расходятся  они по 
единому ихЬ п р о ти в у д Ь й сятю  : но cie про- 
тивудЪ й си те  равно сгнЬтешю причиненно
му ударомЬ ( 112 ) : а сгнЪгпете бываетЬ
вЬ содержании относительной скорости быв
шей до удара : следовательно, произходяшая

К 2 omb
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@rab тоге? скорость должна быть подобная. 
ИзЬ преды дущ его ( 1 5 2 )  можно видЪтъ 
причину сихЬ дЬйствш.

154*. ВЬ огтшошепш кЬ упругимЬ mt>- 
ламЬ , которыхЬ зг пру гость совершенная, 
опытЬ доказываешь , 1 е. что  когда дна
т Ь л а , кошорыл и д у т Ь  вЬ одну с т о 
рону 5 или изЬ которыхЬ одно находится  
вЬ покоЬ ? у д а р я т с я  такЬ , ч т о  послЪ у д а 
ра п ой ду тЬ  еще вЬ шуже сторону, или од
но останется- вЬ покоЬ ; т о  сумма движе- 

ш шаже б у д е т Ь  послЬ , какал была преж- 
де удара.

155. 2 е. Ч т о  когда одно'изЬ дт^ухЬ о т 
раж ается  назадЬ , т о гд а  количество' дви
жения бываетЬ - большее п осл Ь , нежели

<

какое было прежде ' удара. Количество  
движешя тЬ л а  у д а р е  н н а г о  превосхо
д и т ь  д а ж е количество движешя начальна- 
го бывшаго прежде взаимна го прикос- 
новешя ; и сей излишекЬ движешя вЬ у  да
рен ном Ь тЪлЬ равняется количеству дви- 
жен1я т о го  тЬла , которое послЬ удара ■
назадЬ о т ст у п а еш ь .

1 5 6 . 3 е. Ч то когда два тЬла ударяются. 
вЬ противу положныхЬ н а п р а в л е н i я х Ь , т о  
посл£> удара сумма движенш не бываетЬ никог
да  болЬе, нежели какая была прежде удара :

она



■
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она даже можетЬ бы ть меньше ; вЬ кош о
\

ромЬ случаЬ потеря  равна бываетЬ коли
честву одиимЬ изЬ двухЬ  гаЪлЬ прюбрЬ-
т'енному.

л

157. Ежели к т о  желаегпЬ видЪгпь па 
опышЬ показан!е правилЬ , которымЬ т Ь л а
слЬ дую тЬ  вЬ ихЬ у д а р Ь , которой я пола-

i

гаю вездЬ ударомЬ п-рямыиЬ ( 1 3 8 ' )  j т о  
надобно уп отребл ять  кЬ сему шаровидныя 
т Ь л а  , и чтобы центры  ихЬ т я ж е с т и  на
ходил ися вЬ направленш дви ж етя  ихЬ.

158 . Надобно з а м е т и т ь ,  ч т о  не должно 
мЬрять удареш е жидкихЬ тЬлЬ по Я1 равя-

ft

ла.мЬ теперь нами поставленнымЬ, каеаю- 
щимся до твердыхЬ тЬ лЬ ; п о т о м у  ч т о с ш  
послЪдшя , составлены будуч и  изЬ ч астей ,  
великое между со§ою сцЬплен1е и й ’Ью- 
■щихЬ, дЬйсшвуютЬ всею своею массою 
и • дЬйствительно находящеюся вЬ них!) 
CKopopmiio. Но вЬ веществахЬ жидкихЬ , 
ради . относительной движимости ихЬ 
частей  , ударяюсщя только вЬ препятствие  
части дЬлаютЬ усилхе; проч1я же не т е -  
ряю тЬ своей скорости и слЪдовагаёльно не 
СпЬспЬшесгпвуютЬ сем у усилно. Для сего 
вода и вЬтрЬ не вдругЬ сообщ аютЬ свою 
скорость движимому т Ь л у , но чрезЬ из-  
лЬстное время cie тЪло получаетЬ  все

К З  двн-

163
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д в и ж е т е  , которое можетЬ бы ть ем у пере
дано. ВЬ чемЬ можно удосшовЬриться  
примЬчая крылья ветреной мельницы , или 
колесо водяной мельницы , когда они начн-

I .

н зю т Ь  свое движ ете.

Г Л А В А  IV.

О законахЪ дтж тгл сложнаго.
*

159- Д в и ж е т е '  сложное ■( 6 8 ) им'ЬегаЬ
*

свои законы , какЦ д в и ж ет е  простое : оные
м огутЬ  бы ть  отнесены кЬ одному , кото-* 
раго они с у т ь  токмо сл Ь д сп т я . Сей з а -  
конЬ е с т ь  слЬдукнщй.

*  4

1в

ЗаконЬ депжемл сложнаго.
%

9 \

*

»

160 . Когда- т%ло понуждаемо бы
ваешь кЪ движению многими силам и , 
дЁйствуюшимн вЪ тоже врем л  и по 
■разнымЪ направлен1ямЪ ; то, и л и  оно 
остается еЪ равновЁсги , и л и  получаетЬ  
движение , которое слЪдуетЬ, вЪ разеуж -

I

д § т и  скорости , содержанию между си
л а м и  находящ емуся ; а  направленге  
получаетЬ среднее меж ду ихЬ н ап рав
лен! АМН.

Когда



'
й

Когда BMbcrab дЪйсщвующихЬ силЬ на-
■ '

правлеш'я п р о ш и в у п о л о ж н ы  , т о  или 
силы бываюгпЬ равныя, или неравныя: вЬ с л у 
чай равенства и х Ь , движимое т Ь л о  пребы-г 
ваегпЬ вЬ равновЬсш. Есшьли же силы неравны, 
то тЬло повинуется превэсходнЬйшей силЬ, 
не ио всей ея мбрЬ , но по мЪр1Ь ея прево
сходства надЬ другою  ; ибо слабейш ая

167

уничтоЖ аетЬ вЬ другой . часть. д Ь й с п т я
I

равную св о ем у ; и шакЬ вЬ превосход
нейшей о с т а е т с я  только ИзлишекЬ , ч то б ы
д ей ст в о в а т ь  на тЬло. СлЬдовательно , ко-\ *к

гда силы прямо прощивуположны , т о  про
и сх о д и т ь  изЬ сего или покой , или движе
ние простое , но медленное. Но когда силы

Р

косвенно п р о т и в у п о л о ж е н ы  другЬ  д р у 
гу , т о  е с т ь , когда ихЬ, нацравлен1я
пересЬкаютЬ др угЬ  друга  *, или дЬ лаю тЬ
уголЬ при движимомЬ тЬлЬ , т о г д а  движе
т е  уч и н я ется  сложнымЬ и вЬ, скорости к  
вЬ направлеши,. \

в

I

Д в и ж ет е  сложное м ож етЬ  происходишь  
или по прямой, или по кривой линЬЬ. Р аз-  
смотримЬ , как1я с у т ь  необходимо нужны я  
обстоятельства  для т о го  или другаго дви-
дкетя.

К 4  А в и
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* 0

женге сложное л о  лрям ой япнъъ,

1 6 1 .. Движеше сложное происходишь всегда 
ропрямой линЬЬ, когда движимое гаЬло пови
н у е т с я  силамЬ движу щимЬ такимЬ , кото 
рый пребывают!) вЬ томЬ же отношенш меж
д у  собою , т о  есть , ч т о  или не дЬлаегпся 
в Ь  нихЬ никакихЬ перемЬнЬ , или хогпя 
и д о д а ю т с я ; но равныя -или пропорщаналь- 
ныл j ибо т о гд а  дЬйствхя каждаго мгнове- 
в1я всТэ в с т р е ч а ю т с я  вЬ тоыЬ же вапраг- 
вленш, ПоложимЬ сш отношения постоян
ными.

г*

16^. Скорость и направление тЬда,' д ви
жущагося движетемЬ сложиымЬ, измЬрлется.

t

д!агональною линЬею параллелограмма , ко- 
тораго  двумя боками представляю тся дви- 
.жунйя Силы. ПоложимЬ , ч т о  тЬло М 
( фиг. 14- ) влечется вЬ тоже время двумя 
силами , представленными вЬ двух|э ли- 
нЪяхЬ МС, MG, которы я вмЪсшЪ составля- 
ю т Ь  уголЬ при тЬ л Ь  М : д!атональная лидгЬя 
MI параллелограмма M G I C ,  котораго сш 
двЬ линЬи МС 3  MG сушь два бока , изме
ряеш ь скорость и определяешь на гтравлеше , 
по которому пойдетЬ  тЬ д о  М движимое 
рими двумя силами, Ибо п у с т ь  будетЬ  МС 
динЬйка подвижная , по которой тЬ ло  ОД

\
i
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спускается вЬ и и з 1? сЬ равном Ьрною ско- ̂ /

росгщю изЬ 1V1 вЬ С вЬ шесть равныхЬ
мгновенш , когда между гаЬмЬ ли а ой к а М С
движется параллельно кЬ самой себЬ cb
равноы'Ьрвою скоросппю изЬ М вЬ G, вЬ
даесть мгвoneши равныхЬ перныиЬ , явсчшзу-
jemb, ч то  при концЬ перваго зигноветя, дви-

f t  4 *

;кииое тЬ ло М , с п у с т и т с я  вЬ А , а ли-
иЬйка М С, подвинется до К : слЬдователь-

£

ро то чка  А и . тЬло  М до нее дошедшее ,
■»

находиться б у д у т Ь  вЬ а. При концЬ вшо- 
тэаго мгновенля движимое гпЬдо М спусти  га-Я,
Ся до. В ; а линЬйка М С дойдешЬ до L : 
СлЬдовательно движимое тЬло, спустившееся , 
до В, будешь находиться вЬ точкЬ  хЬ. По 
сей'же причинЬ , при конц'Ь т р еть я го  ыгцо 
вег-пя , дпижимое т!зло М б у д е тЬ  вЬ d 
рри концЬ чегавертаго мгиовен1я б у д етЬ  
оно вЬ с и проч. На коиецЬ по прошествги 
щести ыгноветй движимое тЬло  Ш будет;.) 
вЪ I , перешедЬ всЬ то ч к и  AiaroR3 AbHo& 
jj-инЬи M I ,  одну послЬ другой ;  и придетЬ,

169

ио кратчайшикЬ пупгемЬ , кЬ предбламЬ  
двухЬ с т р е м л е т й  ; ибо тЬ ло М, пр *  9

чЬ I, сошло на количество (31 равное М С, 
к впередЬ подтщнулось на количество, С I
равное MG.

К 5  1 6 3..

1
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ЗбЗ. С1я Д1 агональвая линЬя, означа
ющая скорость га'Ьла , бываешЬ больше или

1

меньше ■*< длинна при силахЬ одннакихЬ , 
по мЬрЬ, какЬ направлешя ихЬ составляю тЬ  
изЬ себя больше или меньше острые углы.

х

Ежели составляемый ими утолЬ есть  пря
м о й , т о  они ни в р едя тЬ , ни помотаклпЬ 
другЬ д р у г у ;  т£>ло движимое несется такЬ  
далеко , какЬ каждая сила .того требуетЪ .  
ТакЬ тЬ л а  М (фиг, 15), понуждаемое двумя
силами МА , MB , составляющими между
собою прямой уголЬ А М В , будетЬ  ш ит и 
по диагональной линЬи МС, Но ежели сила
MB б удетЬ  перенесена вЬ MD , и б у д е тЬ

/

с о с т ав л я т ь  сЬ другою силою уголЬ ту п о й  
AMD , т о гд а  д1агональная л и н Ь я , по ко
то р о й  пойдетЬ  тЬ ло  JV1  , б у д е тЬ  М Е ко
роче , нежели МС. Е стьли  же на противЬ 
сила MB перенесена будетЬ  вЬ MF и сЬ 
силою МА б у детЬ  со ставлять  острой уголЬ 
A M F , т о  д]ахональная линЬя , по ко
торой  пойдетЬ т Ь л о  М., б у детЬ  MG
длыннЬе, не;кели М С ; и ы я  дтгональная

1 I |

лиг’Ья тЬ м Ь  далЬе п р од ол ж ается , чЬмЬ 
уголЬ , составляемый изЬ направленш силЬ*
стан ови тся  острЬе.

1 6 4 . Диагональная линЬя, какЬ выше мы ■ 
сказали (  ), опредЬляетЬ так ж е  на-

прав-
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правдеaie , которому послЬдуетЬ  движимое 
шЬло Ежели двЬ силы равны , какЬ MG , 
МС ( фи г .  1 4 ) ,  гао AiaronaAb Ml бываегпЬ 
кЬ обЬимЬ равно наклояенЬ, и составляешь  
cb об'ЬихЬ сторонЬ cb направлетями силЬ 
равные углы. Но ежели силы не равны , 
какЬ М. А , M B , (ф и г. 1 5 ) ,  т о  дхагоналЬ. 
бываетЬ болЬе наклоненЬ кЬ большей силЬ 
и cb направленхемЬ ея дЬ лаетЬ  уголЬ АМС 
менЬе -угла  СМВ , составл^емаго имЬ сЬ

♦ I

' ч

направлетемЬ меньшей силы.
165 . ИзЬ сказаннаго теп ер ь  ‘сл Ь дуетЬ  

ч т о  когда извЬстенЬ уголЬ направления 
силЬ и степень ихЬ напряжешя ; т о  легко 
у зн а т ь  д Ь й с п т е  у какое произведу mb они 
надЬ движимым!) тЬломЬ , т о  ест ь , с т е 
пень скорости .и направлеше , которы я  
должно , ему получить : ибо когда изобра
зи ть  мЬру силЬ и ихЬ направдеше лииЬя- 
м и , на примЬрЬ, МА и MD , которы я со
единяются вЬ точкЬ М , и когда сдЬ лать  
параллелограмиЬ,. изЬ сихЬ линЬй, которы я  
вЬ немЬ представляю тЬ два бока ; т о  д 1а- 
гоналЬ ME покажетЬ искомое.

*

166 . Также с л Ь д у е т Ь , ч т о  когда и з 
вестно общее двухЬ силЬ дЬ йств1е на дви-

I

.жимое тЬло , такгке направлете и степень  
одной си л ы ; т о  можно у з н а т ь  мЬру и

поло-

ч



положегпе другой силы. Ежели знаю , на 
примЬрЬ ? ч т о  тЬло М перенесено изЬ М 
иb G дЬ йсптем Ь  двухЬ силЬ , изЬ к ото
рыхЬ одна изображена чрезЬ МА ; шо, про
ведя изЬ точки А кЬ точкЬ G линЬю A G ,  
уворенЪ б у д у  , ч то  другая сила будетЬ  
предсиы влеиа линЬею' M F, проведенною 
.изЬ точки М параллельною и равною ли-
пЬЪ AG.

167 .  Для составлен1я сложнаго движе- 
ж ен1я не нужно, чтобы силы не преставали  
дЬйствовашь во все продолжен1е движешя. 
ДвЬ силы единожды ваечапхлЬнныя ( какЬ ,

• • 

на примЪрЪ', два удара  молотомЬ ) omb 
ггричйнЬ перестаю щ ихЬ потомЬ дЬйство-  
Еать  , производятЬ т о  же дЪйсггше , и дЬ- 
л аю тЬ  движение тЬ л а  сложньшЬ , какЬ бы

Г

они непрерывно дЬйсгавовали. Для сего 
вы кинутое ч т о  нибудь изЬ окна кареты  
Ьдующей не доходи тЬ  никогда кЬ т о м у  
м Ь с т у  , на которое рука .бросила. Ибо 
кромЬ движен1я , omb руки впечатлЬннаго , 
е с т ь  еще движеше к а р е т ы , которое есть  
общее и движимому гпЬлу и рукЬ , и к ото-  
рое составляеш ь в тор ую  силу, коея напра- 
ялрте пересЬкаегася сЬ направлешемЬ дан-  
ньшЬ т Ъ л у  рукою ;■ и такЬ  cie двигнутое  
т Ь л о  должно слЬдовать цо дгагоцалу па рал-

Л0*»



лелогргдама , которого боками. изображаются  
сш двЬ силы. ИзЬ сею  слЬдуешЬ , чшо

4

ежели хочегпЬ к т о  выпрьипушь изп каре
т ы  , кошорую лошади гп несли , и ч т о  
ежели случ и тся  rnymb небольшая куча  
грязи , т о  ii"t>рII-feйrjjiй. способЬ не попасть
вЬ грязь есть  силиться пры гнуть вЬ
оную.

/
•" ■ *■

Движете сложное л  о кривой линИ.
1 б 8 . Сложное ' движение происходить по 

прямой линЪЬ , какЬ выше мы сказали (  i 6 I), 
когда движимое тЬло повинуется такимЬ

*

силамЬ, которыя пребываютЬ вЬ одинакомЬ 
отношенш м еж ду собою. Но сего не бы- 
ваетЬ, когда отиошен!е силЬ перемЬняется ; 
ежели на примЬрЬ одна изЬ силЬ у ч и н я е т 
ся или болЬе или слаббе, а другая не пере
м ен я ется  ; или когда и обЬ перем еняю тся ,  
но непроцорщонально. В Ь . сихЬ ■ случа-  
яхЬ произведете каждаго мгновешя бы
ваетЬ , правда , прямая линЬя ; ибо всЬ
тЬ ла такимЬ образомЬ начинаютЬ дви-

\

гаться ( 7 4  ) ‘ но каждая изЬ сихЬ пря-  
мыхЬ линЪй имЬетЬ особливое свое напра- 
в л е т е , которое вЬ каждое мгновете пере-  
м ен я ется  сходственно cb  перемЬною о т н о -  
ше,тя меж ду силами, ПоложимЬ, ч т о  тЪло

Ж



• i

М ( фиг. i 6  ) побуждается кЬ движению вЬ
одно время двумя силами, изображенными 
чрезЬ двЬ линЬи MF М б; что  си\а MF есть 
равномЬрная, т о  е с т ь ,  что  она сшремишея 
двигать тЬло М чрезЬ равныя простран
ств а  вЬ равныя времена , какЬ МА , АВ , 
ВС, и проч., и что  сила Мб есть возрастающая, 
т о  е с т ь , чгпо она стремится  принудить 
тЪло М перебЪгать вЪ равныя времена , 
такая пространства ? которыя болЬе и бо
лЬе увеличиваются, к а к Ь М,  1;  1У 3 ;  2, 3, 
и , проч. Ежели приведемЬ сюда сказан
ное нами выше ( i 6 2 ) ? т о  увидимЬ,. что

i

mtuo М , вЬ первое мгновеше , перейдегпЬ 
чрезЬ д1агоналЬ Ыа ; во второе чрезЬ Aia-' 
гоналЬ а Ъ j вЬ mpemie чрезЬ д1агоналЬ b с; 
вЬ четвертое чрезЬ д!агоиалЬ с d и проч. 
Но каждый изЬ сиxb д1агоналовЬ им'ЬетЬ 
направлеше отмЬнное omb направленш д!а- 
тояаловЬ ему предыдущихЬ : и ежели мы
нредсшавимЬ ихЬ самыми короткими,'пред
полагал мгновбшя бесконечно малыя , т о  
всЪ ‘‘они послЬдственно составятЬ кривую 
линЪю Mabcdef. Та'ковы почти су ть  движешя 
есЬхЬ. тяжелыхЬ тЪлЬ брошенныхЬ. вн£> 
перпендикулярной линЬи кЬ горизонту j 
какЬ т о  камня брошениаго рукою, бомбы, 
ядра пушеч^аго и проч.j толчокЬ имЬ дан

ной
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ной есшь такая сила, коея дЬйстгне, по 
сущ еству своему, есгаь равно во всЬхЬ мгнове- 
т я х Ь  ; а т я ж есть  ихЬ есть такая сила, 
коея д Ь й сп т е  болЬе и болЬе увеличивается 
( (2 16 ). И такЬ брошенное тЬло описмваетЬ 
кривую динЪк» , которая послЬдуегаЬ свой
с т в у  перемЬвы произведенной вЪ отноше
ния xb обЬихЬ силЬ.

1 б 9< ВсякЬ увЬренЬ вЬ кривизнЬ с*ея 
линЬи относительно кЬ брошенному камню 
и бомбЬ , которыя ’привели мы вЬ .прнмЪрЬ 
(  1 б 8 ). Но о пушечномЪ ядрЪ ие такЬ  
думаюгпЬ; кажется, надобно ему долетать
до своей ц'Ьли по прямой линЬЬ: и cie

■ -  \
дум ать  заставляешь т о ,  ч т о  скорость 
впечатлЬваемая ему omb толчка пороха

*

безконечно болЬе, нежели происходящая omb 
его т я ж е с т и ;  шакЬ что  омо весьма мало опу
скается вЬ низЬ иЬ сравнети cb тЬмЬ количе
ством!), на которое оно летитЬ  вЬ доль. Но 
довольно примЪтить строеше пушки, чтобы  
удостовЬритъся , чгпо ядро долетаетЬ до 
цЬли подлинно дти;?еьйеыЬ сложнымЬ, Ядро, 
какЬ выше мы сказали, подвержено дЪй- 
сгав1ю двухЬ силЬ ; одна есть ударен1е omb 
зажженяаго пороха, а другая тя ж есть  я д 
ра. Первая есть рав-номЬрная , а вторая  
возрастающая. КакЬ скоро ядро вылетЬлр

изЬ

175
I
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изЬ пушки , ню леп'шйхЬ оно не твлъко в)>
1

направлении получегшаго имЬ удара , нб 
еще и спускается вЬ ыиз'Ь, повинуяся д'Ьй-* 
е а т ю  т я ж е с т и  своей, по которой можешЬ 
оно у п асть  вЬ низЬ на 15 фуггювЬ вЬ п е р - . 
йую секунду , ка 45 во, вторую и проч.- 
( S i l 6 ) .  И галкЬ естьли бы пушка извнЬ 
была гпакже цилиндричная, какЬ ел внутрен
ность ; т о  линЬя 1 прицЪлквавхл была бы 
параллельна сЬ направлешемЬ , которое по  ̂
л у ч а ет Ь  ядро вылетал изЬ пушки. А поелику 
ядро спускается  вЬ низЬ , какЬ скоро 
в ы л е т а е ш Ь т о  надлежало бы направлять
пуш ку вЬ т о ч к у  выше цЬли. Весьма бы

\

т р у д н о  было вычислить вЬ точ н ости  , на. 
сколько мЬрою поднять вЬ верьхЬ пушку* 
Но какЬ пушка ввЬщнш видЬ имЬетЬ ко
нической и бываетЬ толщ е у  казенной ча
с т и ,  нежели у  дул а , т о  по сему линЬя при- 
цЬ ли ваш я А.В (ф и г. 17  ̂ и настоящ ее яд-* 
ра направлеше DE перерЬзываютЬ другЬ  
друга на пуши и дЪлаютЬ 1 вЬ С уголЬ 
тЬ м Ь  ош верстЬе, чЬмЬ болЬе разность ме-1 
ждУ толщ иною пушки у  задней ея части  
й у  дула. ТакимЬ образомЬ , к т о  д у м а е т Ь

ить ядро на В , т о т Ь  на п 
isb самой вещи на Е  : и ежели разстояя!е
м еж ду  Е  и В равно т о м у  количеству , на

кё-



которое с п у с т и т с я  ядро вЬ низЬ во время
его летЬнъя , т о  оно попадетЬ  точно вЬ 
ц£>дь, равно какЬ бы оно летЬло по линЬи 
совершенно прямой. Д ля сего должно ст р Ъ -  
лять вЬ надлежащемЬ разспгоянш, ч т о б ы  
ударен1е пороха было пропорцюнальн© кЪ 
т я ж е с т и  ядра ; и чтобы  уголЬ С-, со ст а в 
ленный изЬ линЬи прицЬливатя АВ и п од -  
линнаго направления ядра D E , которое  
можно принять за п р одолж ете оси пушки, 
былЬ йЬ надлежащей пропорцш ; т о  есшь , 
чтобы  точ к а  Е  отдалена была omb точ к и  
В на 15 ф утовЬ  на разстоянш  200 т о а -  
зовЬ , чрезЬ которое р а зсто я ш е ядро  
пролетаегаЬ вЬ первую сек у н д у . Тог
да усил1емЬ т я ж е с т и  спусгаишся вЬ низЬ

г

ядро на количество ЕВ , и вЬ цЬлъ 
попадетЬ движен1емЬ точно сложнымЬ. 
Всякая вытекающая вода , не перпен
дикулярно кЬ горизонту , описываетЬ кри- 
выя линЬи сего роду  , которыя имЬютЬ  
большее или меньшее р асп р остр ан ете , по р а з 
ной скорости вытекашя, которое ест ь  сила, 
совокупно cb тяжесгщю дЪ йствую щ ая на  
воду.

170 . СимЬ можно изЬяснишь так ое  
я в л е т е , которое cb перваго взгляду  
покажется странным!) , ежели к т о  не раз-

Л  су ж -

ill



суж далЬ о немЬ. Оно сосшоишЬ вЬ гаомЬ $' 
чшо машрозЬ , которой у п а д а е т Ь  cb верху  
м ачты , когда корабль и д е т Ь , ПадаетЬ kb 
ося ов атю  м ачты  , а не вЬ море , Хотя вЬ 
т о  мгновевхе , какЬ онЬ касается  Палубы * 
корабль уж е весьма далеко omb того  мЬстй, 
на которомЬ онЬ началЬ Падать. Cie Про
и с х о д и т ь  omb т о г о  , ч т о  онЬ падаетЬ йй

i ■

по вертикальной, а п© кривой линЬЬ. Прав* 
да  , ч т о  схя лив£>я вертикальною КаЖегасй 
даом у, к т о  на кораблЬ ; но находяmiecA 
люди на берегу прим Ь тйть м о гу т Ь  ея 
кривизну ; ибо ino Правда , ч т о  падеШе 
м а т р о за  б у д е т Ь  параллельно кЬ мачтЪ, ко* 
т о р а я  пряма ; но разныя точки  мачты ,  
когаорымЬ с о о т в Ь т с т в у е т Ь  йЬ паден!и сйо^ 
емЬ матрозЬ, б у д у т Ь  выставлены одна далЬе 
другой  вЬ направлении торизойтальномЬ и всЬ 
они состав я тЬ  послЬдовательно линЬю кри
вую , п о т о м у  ч т о  П адете происходишь со 
скоросппю возрастающ ею. Ч т о б ы  лучше 
у р а зу м Ь т ь  cie , ПоложимЬ , ч т о  М 6 мач
т а  ( фиг. 16 ) ; м а т р о з Ь  находится  
вЬ М • 6 /  п у т ь , которой перейденb
б у д е т Ь  кораблемЬ вЬ т о  время , пока 
-матрозЬ падаетЬ  изЬ М вЬ Ь. М атрозЬ  
имЬетЬ движенш горизонтальное , общее сЬ 
ма чтою^коея скорость есть  равномерная ( 5  7):

какЬ



какЬ скоро онЬ упадаешЬ cb  мач» 
т ы  , шо т я ж е с т ь  его влечетЬ вЬ низЬ сЬ 
возрастающею скоросппю ( 5 8 ^ .  Когда онЬ 
падешемЬ дошелЬ изЬ М вЬ 1 ,  т о г д а  т о ч 
ка мачты  1 будеш ь вЬ а ; когда онЬ у п а -  
детЬ  вЬ 3 , т о г д а  точка 2 б у д е т Ь  вЬ b ; 
когда онЬ б у д е т Ь  вЬ 3 , т о г д а  точка 3

1 7 9

бу д ет Ь  вЬ с и проч. и так Ь  при 
п а д е т я  точ к а  6 м ач ты  и матросЬ при-  
душЬ ьЬ / :  и оиЬ у п а д е т Ь  по кривой лия Ья

же обоазомЬ можно изЬ-
ясияшь и всЬ прочее случаи сходные сЬ 
симЬ»

171.  ИзЬ всего сказаннаго н а м
к

д у е т Ь  » ч т о  Движете по кривой динЫэ *tfc 
можетЬ бышь дЬ й сп тей Ь  единой силы; а*»

#

не довольно сего, ч т о б ы  мн0г1я силы д ’Ьй*. 
ствовали $ надобно «ще, ч т о  бы они переме
няли м еж ду Собою (ш н о ш е т я , бёзЬ  чего
дв и ж ете  б у д е т Ь  происходить по прямой  
линЫЬ.

Г Л А В А  V.
О СилахЪ центральных^.

17S. Все сказанное нами о движенш а  
его законахЬ > доказываешь , ч т о  нЪтЬ т а 
кого двйжен!я , которое бы естествеяны мЬ

Л 3 об*
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образомЬ направлено было по кривой липЬЬ.
Т Ь л о , единожды приведенное вЬ движете

f t

omb единой причины, или omb многихЬ 
дЬ йствую щ ихЬ  внЬстЬ , с т р е м и т с я ,  по 
сил£> перваго закона ( 74  ) ,  пребывать вb 
семЬ с о с т о я н ш ; a cie состои тЬ  вЬ пере-

4 *

хож денш  omb одного предЬла кЬ другому  
кратчайдшмЬ п у т е м Ь  , который есть  пря
мая линЬя. Й так Ь  когда видимЬ, что  
тЬ ло описываетЬ кривую линЪю, т о  п уть  
его должно п р едстав л я ть  себЬ, какЬ непре
рывный рядЬ дви&енш по прямымЬ линЬ- 
ям Ь , весьма короткимЬ ,  коиxb  напра- 
влешя частны я переменяю тся вЬ каждое 
м г.новете, и состакляю тЬ  м еж ду собою 
углы  весьма т у п ы е , какb  выше показано 
( 1 6 8 ) .  Мы видЬли, ч т о  сей рядЬ движеннЧ 
по прямымЬ линЬямЬ не м ож етЬ  произойти  
omb единой силы ; даже и мнопя силы не 
произведутЬ  оныхЬ, ежели не перемЬняютЬ  
непрестанно отношенш м еж ду собрю (1 7 1 ) .  
Но сш отношения м огутЬ  перемЬняться не 
только вЬ разсуж денш  наиряжешя или с т е 
пени силЬ , какЬ т о  мы видЬли ; но такж е  
м огутЬ  перемЬняться и вЬ разсужденш  напра- 
влен!я силЬ. ВЬ семЬ послЬднемЬ видЬ раз-  
смотримЬ д в и ж ет е  по кривой линЬЬ.

I
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17 3. ПоложимЬ, ч т о  епЪло А (фиг. 18 )
понуж дается кЬ движению двумя силами
АВ , А С , которыхЬ направлешя составля-  
юшЬ меж ду собою угодЬ прямой при гаочк£> 
А , и изЬ которыхЬ сила первая , кb силЬ 
второй содерж ится какЬ 3 кЬ 1. Д в и ж ет е  
сложное сихЬ двухЬ силЬ начнется по Ad 
и продолжаться б у д е т Ь  кЬ / ,  т , Д  е с т ь 
ли ничего не перемЬяится вЬ силахЬ : но 
ежели , по вп ечатлЬ ти  сего новаго напра- 
вл етя  , сила находившаяся вЬ А С , перене
с е т с я  вЬ dH , дЬлая еще прямой уголЬ сЪ 
новымЬ направленхемЬ d D , какЬ дЬлала  
оной сперва сЬ направлетемЬ АВ ; гао дви
ж е т е  вновь сд ел а ет ся  сложнымЬ 9 и шЬло 
пойдетЬ изЬ d вЬ е : естьли же т о г д а  сила 
cia перенесется вЬ el, составляя еще пря
мой уголЬ cb е Е ; т о  тЬ ло движущееся  
пойдетЬ изЬ е вЬ / ;  ежели cie так Ь  бу«  
дёгаЬ п р одол ж аться , т о  тЬ ло переходить  
бу д ет Ь  изЬ /  вЬ g , потомЬ вЬ h и проч.' 
такЬ что сш направлешя продолжая пере- 
мЬняться такимЬ образом Ь , наконецЬ 
п ри дутЬ  кЬ точкЬ А сдЬлавЬ цЪлой кругЬ. 
Предполагаемое нами здЬсь не е с т ь  случай  
метафизической ; cie подлинно бываетЬ вЬ 
движенш пращи или инаго т Ь л а , которое  
на веревкЬ кругомЬ в е р т я т Ь : ибо р у к а ,

Л  3 дер-
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держ ащ ая веревк у , проходя чрезЬ точки  С,
Н ,  I, К и проч. чрезЬ одну  послЬ другой5, 
п ри н уж даетЬ  веревку проходишь чрезЬ по- 
л о ж е т я  A C ,  d  Н ,  е I , /  К, и проч.; и какЬ 
веревка о с т а е т с я  всегда одинакой длины , 
т о  и представляетЬ  она с и л у ,  которая  
перемЬйяетЬ только свое положение. Ежели  
мы нредставимЬ сш начальныя линЬи 
A d , de у e f , fg  и проч. безконечно корот
кими , т о  рядЬ ихЬ со ст а в и т ь  кривую ли- 
нЬю правильную, которая б у д е т Ь  кругЬ.

1 7 4, И т а к Ь  всякое тЬ л о  кругомЬ об
ращающееся , дв и ж ется  такимЬ образомЬ 
по дЪйствпо двухЬ  си л Ь : ежели бы одна  
изЬ нихЬ п ерестала  действовать, т о  т Ь л о

*

п ерестало бы кругомЬ . обращаться ; потом у  
ч т о  одна бы сила только на него дЬйство-  

. вала>какЬ на примЬрЬ, ежели бы веревка у  пра-? 
щи перервалась то гда , какЬ находилась вЬ dH 
или вЬ е I , т о  камень полелЛлЬ бы или но  
d D  или по е Е  линЪямЬ, которы я назы
ваю тся Тангенсами-  И так Ь  всЬ тЪла , 
вЬ к р угу  обращающаяся, дЬлаютЬ непрестан
ное усил1е, ч т о  бы не обращ аться вкругЬ ; 
п о т о м у  ч т о , когдабЬ ст а л и  свободными, 
т о  о т л е т а л и  бы по тан ген су . Но стрем и ться  
о т л е т Ъ т ь  по т а н ген су  , или дЬлатъ усил1е 
у д а л и т ь ся  ошЬ ц е н т р а , около котораго

1 тЪ-



тЪло об ращ ается , сушь два гаак!я выра-
жен 1 я , которыя можно почесть однознаме-
ратедьными : ибо ежели тЬ л о  Л , пришедЬ

к»

вЬ 4 , вмЬсгао того г ч т о  бы игаяш цотомЬ
\

изЬ d вЬ е, с т а н е т Ь  продолжать свой п у т ь  
изЬ d вЬ / ,  вЬ т, вЬ D ,  т о  будешЬ часЬ 
omb часу болЬе удадящься omb пункщовЬ
I , К , и проч. и слЬдователъцо ощЬ ц е н т р а  
кпутообращешя своего. И шакЬ всякое

1 8 3

вЬ кругу  обращающееся шЬло , какЬ ci^opo 
начинаевдЬ обращаться , получаетЬ  ощЬ
сего самаго сшремлете у д а л я т ь с я  ощЬ 
центра  кругообращ етя своего; и ежели cie 
стремление остается  недЬйствителънътЬ ,  т о
cie происходить огаЬ того, ч т о  гаЬло cie
удерживаемо или понуждаемо, бываешь. кЬ 
центру  силок? прошивною.

175.. Сщ двЬ силы * которы я  
изводятЬ движете по кривой линЬЬ и ко
то р ы я  непрестанно понуждаю тЬ т Ь д о , 
одна у д ал я ться  omb ц е н т р а ,  я, другая

4

приближаться кЬ оному , называются си
лами центральными  j и ч т о  б 
одну ошЬ другой, первую называютЬ, цсцтро- 
6%жно?д, а другую; центростремительною^

176. Сш двЪ силы црямо процщвупо- 
дожнь! другЬ другу ; ибо , х о т я  сила цен-
шробЬжнад имЬетЬ свое направление по

%

Л 4 танг



тан ген су  В D ( фиг. 4 9 - ) ,  а направление
силы центростремительной идетЬ  по полу- 
поггерешнику В С , которы я составля
ю т  b уголЬ прямой ; однако извЬстно , ч то  
продолженный полу поперешникЬ С А , обра
щаясь кругомЬ, б у д етЬ  перерЬзываемЬ отЬ  
тангенса В D вЬ послЬдователъныхЬ то ч -  
кахЬ Е  , F , D , которы я  чаеЬ omb часу 
болЬе у д ал яю тся  о т Ь  центра  С. И та к Ь  
тЬ ло ,  идущее по тангенсу, т о  же произво
д и т ь  , какЬ бы оно дЬйствительно шло по 
продолженному полупоперешнику. К т о  ;ке- 
л аетЬ  вЬ семЬ удостовериться  , п у с т ь  сдЬ- 
л а е т Ь  елЬдующш опыгпЬ. На одномЬ кон
ц е  деревянной палки С g ( фиг. 2 0  ) ,  ко
т о р а я  бы могла обращаться другимЬ кон- 
цомЬ около точ ки  С, приделай небольшой

квадратной gad, имЬющЩ стекла  
сЬ четырехЬ сторонЬ : положи на свободе  
посреди фонаря шарикЬ стальной , и по
верши п а л к у ;  стекло d будетЬ  разбито. 
Естьли  бы шарикЬ b слЬдовалЬ тангенсу 
bf, шо разбилось бы стекло а: но поелику 
разбивается стекло d; слЬдовательно шарЬ 
b идетЬ по продолженной линее b е 
полупоперешника С g ; но какЬ сей полу- 
понерешникЬ вЬ круговомЬ обращенхи , вЬ 
продолженной своей линЬи be во всЬхЬ
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своихЬ гпочкахЬ послЬдовагаелъно перерЪ- 
зываемЬ бываешЬ гаангенсомЬ b / ;  слЬдова
тельно шарЬ Ь, у х о д я  по тангенсу  b f, о т л е -  
maerab дЬйствишельно по продолженной  
лин ЬЬ b е огаЬ полу поперешника, Для еей 
причины веревка пращи о с т а е т с я  н а т я н у 
т о ю  , пока праща в ер ти тся  вЬ к р угу  , по
т о м у  чшо камень, сгпремяся т о г д а  о т л е-  
т Ь т ъ  по продолженной линЬЬ ошЬ веревки, 
г н ет ет Ь  на дно пращи. И так Ь  ц ен тр о-  
бЬжная сила ст р е м и т ся  уда л и ть  движ у
щееся тЬ ло прямо omb ц ен тра  j а сила 
центрострем ительная ст р е м и т ся  прибли
з и т ь  оное кЬ ц е н т р у  прямо.

17 7. Планеты д в и ж у тся  сими двумя  
силами : ихЬ центробежная с и л а , происхо
дящая omb кругообращательнаго д в и ж е т я  
( 1 7 4 ) ,  стр ем и тся  каждое мгновете у д а 
лять  ихЬ omb ц ен тр а  движения ихЬ ; а 
сила ихЬ ц ен трострем ительная , происходя
щая о т Ь  всеобщаго т я г о т Ь ш я  ( 1 9 4 ) ,  с т р е 
м ится  приближигпь ихЬ кЬ оному. ИзЬ сихЬ  
двухЬ противуположныхЬ силЬ р аж дается  
дви ж ете  сложное по кри-вой линЬЬ , по ко
торой каждая планета описываетЬ свою 
орби ту  , которая есть  кривая линЬя о т н о 
сительная кЬ свой ству  силЬ оживляющихЬ

Ь

оную»
Л 5 .  178 .



1 7 8 ,  Ценщралъныя силы имЬютЬ мЪсто во 
всЬхЬ веществах]) , тверды хЬ или жидкихЬ, 
когда движение ихЬ происходить по кривой 
линЬЬ : т о  е с т ь , ч т о  всЬ имЬющЬ силу
ц ен т р о стр ем и тел ь н у ю  , происходящ ую о т Ь 
ихЬ ш я го т Ь щ я , и всЬ прю брЬ таю тЬ  силу  
ц еи тр о6Ья;ную , какЬ скоро начинаютЬ  
двигаться вЬ -кривой линЬЬ ( 1 7 4 ) -  ВЬ 
семЬ нЬтЬ никакою взклюпевгя. Оборачи«* 
вай вЬ к р у гу  какое нибудь тЬ л о  твердое ; 
ежели сила, удерживающая его или понуж
даю щ ая кЬ ц е н т р у  движещя его,  осла- 
6bemb или перестанеш ь д е й с т в о в а т ь , т о  
увидишь , ч т о  оно с т а н е т Ь  удал яться  ощЬ 
ц ен тра . Также оборачивай вкругЬ в о д у , 
увидишь вЬ ней т о ж е  , даже вЬ направ
лении противуположномЬ направлению т я 
ж е с т и  ея , только бы сила центробЬжнал, 
лрю брЬ таем ая ею чрезЬ круговое движение , 
превозходила усилхе т я ж е с т и  ея,

I

17 9. ИзЬ сего начала выведено состав
ление машинЬ , вЬ которы хЬ употреблены  
разныя средства , чтобы обращ ать вкругЬ 
воду и чрезЬ шо достав и ть  ей ц ен т р о б еж 
н у ю  т а к у ю  с и л у , которою бы она удобно  
могла подниматься вЬ верхЬ , не взирая на 
свою т я ж ест ь . Таковых^ на шин Ь великое 
число можно видеть  вЬ Rtcutil des Machines

М



de Ramelli, и вЬ Recueit des Machines approuvees 
par t Academic Roy ale des fciences Tom. Vl.pag.p 
& fuivantes. На семЬ же о сн о в а в i и сдЬлакы 
мЪха кузнечные. Смотри там Ь  же Тот. V. 
pag. qi. реш ета ,  вЬяльницы и проч. для 
перечищивашя хлЬба и проч. Г. ДесагюлъерЬ 
(  Trans. Phil. No 43 7 . )  сосгаавилЬ машины 
почти подобныя, основываясь на семЬ же на- 
чалЬ , для очищешя воздуха вЬ комнагаЬ 
больяаго , вЬ мЬстахЬ  , которые д Ь лаю тся  
вредными здоровью omb великаго числа или 
дурнаго состоян 1 я людей, наполняющихЬоныя: 
какЬ вЬ mearapaxb , госпиталяхЬ и проч.

Теперь посмотримЬ , какЬ измЬряются 
силы центральны#.

180. Mbpa силы центростремительной 
гпЬла кругообращающагося или количество, 
которымЬ тЬ ло  cie , вЬ данное время , при- 
ближилось бы кЬ центру ,  своего кругообра- 
щешя , когда бы сила центробЬжная пере
с т а л а  на него действовать  , равн яется  
квад р ату  ч асти  кривой линЬи, какую оноопи- 
СываетЬ вЬ т о  же время , разделенному на 
поперешникЬ сей кривой линЬи; ибо Гугс- 

и НевтонЪ доказали (  de vi centrifuga ,
JJTuygh, Opera, Тот. II. & Princip. Mathew, de la 

Philof natur. Liv. I. Prop. 4 . pag. 5 4 ) ,  ч т о  rnb- 
ло , которое вЬ кругу  о б р а щ а е т с я , при*

бли-



ближиптся вЬ данное время кЪ ц е н т р у  се
го круга единою своею центрострем итель
ною силою , на количество равное квадра
т у  д у ги , вЬ т о  же время имЬ описываемой, 
разделенной на поперешникЬ круга. ИзЬ чего 
С лЬ дуетЬ , ч т о  cie тЬло , по единой своей 
центрострем ительной  силЬ , придетЬ кЬ 
ц е н т р у  движения своего вЬ меньшее время, 
нежели сколько ему потребно, чгпобЬ прой
т и  своего круговаго п у т и .

18 1 . Чтобы у з н а т ь ,  сколь велика сила 
центроб!зжная , надлеж итЬ  вним ате имЬшь 
на т р и  вещи : 1 е. на массу шЬла, кругомЬ 
обращающагося; 2 е. на р а з с т о я т е  omb цен
т р а  о б р а щ ет я  его ; 3 е. на его скорость, 
БЬ изм'Ьренш сей скорости две вещи при
м ечаю тся; Д е. величина обращешя; вре
мя употребленное на совершение онаго. Cie 
т о  время называется, nepioднческнмЪ вре- 
мепемЬ; а обращен1е есть гаа кривая ли- 
н Ъя , к ото р у ю  описываетЬ движущееся т Ь 
ло , начиная отЬ  точки, omb которой дви
га ется  оно сперва и опять кЬ оной при
х о д и т ь ,  сдЪлавЬ весь обходb. МЬра силы 
центробЬжной тЬ ла кругообращающаюся  
опредЬ ляется произведетемЬ массы его у м 
ноженной на квадратЬ его ск о р о ст и , раз-  
дЬленной на разстояш е его omb центра

круго-
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кругообращешя. Чшо можно изобразишь 
следующею формою, назвавЬ F, силу центро
бежную сего т Ь л а ; М, массу его; D, раз- 
стояше его о тЬ  центра  кругообращешя ; а  
V, его скорость. F  —

Ежели теперь захотимЬ сравнить цен- 
тробЬжныя силы двухЬ тЬ лЬ  , т о  назовемЬ 
/ ,  силу центробЬжную другаго тЬ ла ;  уп, его 
массу ; d, его р а з с т о я т е  о т b ц ен тра  к р у -  
гообращетя его , a v , его скорость. ИзЬ 
приведеннаго теперь правила ( 1 8 1 ) -  мож
но выводишь следуюхщя явлен 1 я.

182. 1  е. Силы центробЁжныл двухЬ
тЁлЬ, движущихся сЪ тою же ctiopocmito 
я вЬ-равныхЬ огпЪ центра разстоянгяхЪ, 
находятся между собою еЪ содержангм 
массЪ. Ч т о  изобразить можно слЬдую- 
щимЬ образомЬ F : / :  : М : т ; т о  есть, ч т о  
ежели одна изЬ сихЬ массЬ вЬ двое более 
другой , шо сила центробежная сей массы
будетЬ  вЬ двое болЬе силы д ругаго шел а. 
ОтЬ чего можетЬ с л у ч и т ь с я , чшо сила 
центростремительная одного т Ь л а  б ы ть  
можетЬ с л е д с т в 1 емЬ дейспш я превы
шающей центробЬжной силы другаго т е л а .  
Тела „ плавакящя по водЬ , к р у т я щ е й ся  вЬ 
к р у г у , имея маесу меньшую , нежели вода,

ну-



Иудяшся ею приближаться кЬ ц е н т р у  кру» 
говаго ея обращен!я. Судно вЬ такомЬ 
случаЬ подвергается опасности потонуть. 
Почему надобно уб Ь гать  , сколько можно , 
подобныхЬ м'ЬстЬ.

ыя ДвухЬ
т%лЪ равныхЬ, которыя движутся во брег
ме на пер1 однческ1 я равны,% , вЪ разныхЬ 
отЬ центра разст0 ян1 яхЪ, содержатся ме
жду собою какЬ сш разстоянг я. Ч т о  изобра
зи т с я  слЬдующимЬ образомЬ ; F : f : : D : d, 
шо есть, ч т о  ежели одно“разстоя[пе вЬ двое 
болЬе другаго , шо т Ь л о  движущееся вЬ 
семЬ д во ином Ъ разстоян ш  имЬетЬ скорость 
вЬ двое болЬе скорости другаго тЬ ла  : про
изведете  массы его , умноженной на квад
рат !)  скорости б у д етЬ  вЬ четверо болЬе 
произведешя д р у га го , а дЪлитель будетЬ  
Двойной : слЬдовательно частное число-, ко
торое показываешь мЬру силы центробЬж- 
ной , б у детЬ  двойное.

18ф. 3 е. Снлы центробЪжныя д$ухЪ
т%яЬ 1  когг-орыхЪ времена юергоднчестл 
равны, и которыхЬ массы еЬ обрат*- 
помЬ содержанш разстоЛтк ихЬ отЬ 
центра , суть равны ж€Жду собою- Ч то  
можно изобразишь слЪдующимЬ образомЬ г 
F  ; /  : : MD : md. ЗдЬсь масса простая

имЬ»

183. 2  е. С илы  центробЁжн



о

ЙК^ешЬ скорость двойную » потом у  ч т о  на
ходится вЬ Двоиномb р а зс т о я я 1 и : произве
д е т е  ея на квадратЬ  скорости вЬ двое бо
лЬе произведения Другой массы : но дели
тель еЯ есть  Двойной ; о т Ь  чего и проис
ходишь равенство.

18 5. 4  е. С и л и  цент робЬж ны я двухЪ
равНЫхЪ т $лЬ, д в и ж у щ и х с я  вЬ р а в н ы х Ъ  
раз6'П0Ян1яхЪ отЬ ц е н т р а  сЬ р а з н ы м и  
с к о р о с т я м и  , сут ь м е ж д у  собою вЬ со
держ ании квадрат овЪ  сихЬ екоросте й 
Ч т о  изобразится слЬдующимЬ образомЬ ; 
F: / :  : V 2 уг. ЗдЬсь все равное сЬ обЬихЬ с т о -  
ронЬ, кромЬ скоростей , коихЬ квадраты  
с у т ь  множители ; силы центробЬжиыя долж
ны содержаться , какЬ квадраты  скоростей.

18Ъ. 5 е. С и л и  ц ен т роб± ж н ы я д в у х Ь
тЪлЪ н еравны хЪ , д в и ж у щ и х с я  вЪ p a s - 
пыхЪ р а зст о я н 1 я х Ъ  отЬ ц е н т р а  сЪ н е 
р а в н ы м и .  ск о р о ст я м и  , с о д е р ж а т с я  м е 
ж д у  собою какЬ п р о и з в е д е  т  я  ихЬ массЬ,.
ум нож енны х^  на  к$а  д р а т Ъ  ихЪ с к о р о 
сти. Ч то  изобразить можно буквами F: /  : 
MV 1  : тиг. Поелику здЬсь дЬлители равны, 
т о  силы должны содержаться между собою,
какЬ произведения ихЬ массЬ, умноженныхЬ

f .

на квадратЬ ихЬ скоростей, прежде раз- 
дЬленхя ихЪ на р а з с т о я т е  о т Ь  центра.

187.
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187 .  6 е. Ц е н т р о б £ ж н и я  с и л ы  двухЪ  
тЪлЪ р а в н ы х Ь  , д в и ж у щ и х с я  сЪ р а в н ы 
м и  с к о р о с т я м и  вЬ р а з н ы х Ь  р а з с т о я -  
н1яхЪ отЪ ц е н т р а , сут ь м е ж д у  собою вЪ
обрат ном Ь  с о д е р ж а н и и  сихЬ р а з с т о я н Ш  
отЪ ц е н т р а ; шо есш ь, ч т о  т я  сила, бо- 
лЪе бываегаЬ вЬ тЬ лЬ  , кругомЬ обращаю-

I

щемся вЬ меньшемЬ разетоянш  omb цен
тр а .  Ч т о  изображается вЬ б уквахЬ : F :
f : : d:  D. Поелику здЬсь все равно cb
обЬихЬ сторонb , выключая д Ь л и те л е й ; т о  
явсшвуетЬ , ч т о  чЬмЬ дЪлитель болЬе , 
тЬ м Ь  частное число менЬе: и т а к Ь  силы цен- 
гаробЬжныя, изображенный вЬ часшныхЬ чис- 
л а х Ь , должны бы ть  вЬ обратномЬ содержа
т ь  сихЬ дблителей , которыя с у т ь  раз- 
с т о я ш я  omb центра.

188. 7 е. С и л ы  ц ен т роб’Ьжны.я д вух Ь  
т%лЪ н е р а в н ы х Ъ , д в и ж у щ и х с я  сЬ р а в 
н ы м и  с к о р о с т я м и  вЬ р а з н ы х Ъ  отЬ ц е н 
т р а  р а з с т о я н г я х Ь  , с о д е р ж а т с я  м еж ду  
с о б о ю , какЪ м а с с ы  сихЬ т%лЬ, ум н о ж ен -  
нъья в з а и м н о  н а  р а з с т о я н 1 я  отЬ ц е н 
т р а  ; т о  есгаь , чтобы  сыскать cie содер
жание , подгаожаютЬ массу одного т Ь л а  на 
разсшоян!е omb цен тра  другаго : и  н а  обо- 
р о т Ь . Ч т о  изображается вЬ буквахЬ , F : 
/ :  ; М d: т D. Поелику скорости cb обЬихЬ

ст о -
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сшоронЬ равны, гао я в сш в у етЬ , ч т о  мас
сы содержатся между собою•, какЬ произ-
I * •  г • -  # • •

ведехшх сихЬ массЬ, умноженныхЬ на квад-
■ . . . .  . . .

рашЬ ихЬ скорости: и шакЬ все равно» раз
делишь ли сш произведет# , или просто

' ,  1 ‘  • 1 *  * • I

массы, на ихЬ р а з с т о я т е  omb ц е н т р а ,  или
умножить массу одного т Ь л а  на р азсто я -

1 - ;

nie другаго тЬла.
189. 8 е. ЦетробЪжны-Я с-илы двухЪ

тЪлЪ неравныхЪ , двнж ущ кхсл  со скоро~ 
'стАмп неравны ми вЪ р а зн ы х Ь  разст о-

- •• '  ■ : - ‘ Л

ЯМЛхЪ отЬ цен т р а  , содержатся меж ду
собою какЬ проязасденгя массЬ сяхЪ тЪло,

• ^  д " . . .  «  •'умпощенныхЪ на квадраты, нхЪ скоростей
-  »•собегпвенныхЪ\ умно женныхЪ на разстоя-

•  -  i .  ч \  .  i  ;  »яiЯ ото центра взаимных: т о  есть, чтобЬ
к  7  »  * „  ‘  I *  ■  1  >  '  .  V

имЬть cie содержанie , сыскивается произве-
> \ ‘  * . * * • ; * : :

ден1е * массы одного т о л а  ? умноженной на
у. * » '  • ,  : • *

квадратЬ  собственной его скорости и cie 
произведение умножается на р а з с т о я т е  omb 
центра^ другаго т Ь л а  , вкЬсто того  чтобы 
дЬлить на собственное его р а з с т о я т е  ; и
■на оборотЬ. Что изображается сею фор-
> ' ' ; ’  ’ ' » '  .  . 1  • 2. ' '

нулою.' F  : / :  : MY2a : mv D. Легко у д о с т о 
вериться  , сыскавЬ мЬру силы ц ен тр о б еж 
ной каждаго т Ь л а  , по правилу выше пока-

‘  '  '  ^  • ,

занному ( 181 ) , ч то  все равно , или раз-
Ьлигйь сш произведен!# каждое на ссб-

М cm вен-



спхвенное разсгпояше шЬла omb ценгпра » 
или умножишь оныя на р азстояш я вза
имны я.

1 9 0 -  Ежели силы централ ъныя одного 
т Ь л а  с о с т о я п т  . вЬ равновЬсш, т о  есть, 
ежели сила центрострем ительная дЬ- 
лаетЬ  равнов'Ьще cb силою центробежною ; 
хпо cie гпЬло будешЬ продолжать свое 
к р у  т о б р а х ц е т е , не приближался и не у д а 
лялся dmb ц ен тр а  , и опишетЬ кругЪ.

1 9 1 .  Но ежели отнош еш я оныхЬ силЬ

p®2* £ f y  "*«•

перем Ь нятся  : ежели, на прим’ЬрЬ ? одна изЬ 
нихЬ сд'Ьдается больше или слабЬе преж- 
няго , a. друга я о с т а н е т с я  т а  же; т о  тЬло  
опишетЬ кривую линЬю, сообразную свой
с т в у  перемЬнЬ сихЬ отнош енш .

1 9 2 .  Ежели сш отнош еш я, единожды  
иеремЬнениыя , паки возсшановляются при 
ковцЬ обращен!я ; т о  кривая линЬя, описы
ваемая движущимся тЬломЬ,, б у д ет Ь  воз
вращающаяся на себя , на примЬрЬ,
еллипсисЬ

193-  Но ежели сш содер ж атя  не воз- 
станов п.як шея ; ежели , . на примЬрЬ , сила; 
центрострем ительная  непрерывно ум ал яет
ся j т о  кривая лияЪя не будешЬ . возвра
щающаяся на себя : движущееся тЬло, Уда
лялся omb ц ентра  своего движения, опишетЬ

спи-



спиральную линЬю, больше или меньше пра
вильную , сообразно уменьшение» сея ц ен т р о 
с т р е м и т е л ь н а я  силы.

%
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Г Л А В А  Y I .

О ТлготЯнш тИлЪ.
194- Имя Т я г о т Ъ т я  дано той силЬ,

которою  всЬ гаЬла с т р е м я т с я  i
I

д р у г у .  Сила с1я названа т а к ж е  и 
жен1емЪ. ВсЬ тЬ л а  вЬ Н а т у р Ь  так Ь  меж- 
д у  собою дЬйсшвуюшЬ , какЬ бы взаимно 
пришагали другЬ д р у га  , или какЬ бы т о л 
каемы были другЬ  кЬ д р у г у  внЬшнею си
лою : и С1Я сила , какая бы ни была о н а ,
к а ж е т с я , д е й с т в у е ш ь  вЬ прямомЬ содер^ 
ж а а ш ‘ массЬ и обратномЬ содержанщ ква
д р а т а  р азстоя ш я . Но вЬ самомЬ дЬлЬ 
т Ь л а  лривлекаютЬ ли другЬ друга , или 
бываютЬ ли устремляемы, другЬ кЬ др:/гу

4 f

внЬшнею си л ою , совершенно не известно.  
Cie внЬшнее понуждение только предпола
гаемо было и никогда ие было доказано^ 
П р и т я ж е т е  су щ еств у ю щ ее  вЬ тЬ лахЬ  , 
та к Ь  какЬ бы они действовали внЬ самихЬ  
себя и безЬ посредства , е с т ь  не удобопо
н я тн о . СамЬ Невп.онЪ никогда не выда-

М 2  вадЬ

ругЬ ко 
Й рн т я-



валЬ п р и т п я ж ет я  з а  ф и зи ч еск ую  причину  
хпяготЬ ш я т  Ьдb ; онЬ у п о т р е б и л Ь  cie слорэ 
д л я  о з н а ч е т я  видимаго д Ь й с п ш я ,  а не для' I '
показан 1 я причины онй.го , какЬ онЬ самЬ 
говоришь вЬ своихЬ Princ. Mathem. de la Philof, 
nett. pag. i  edition de Paris ', 1759'. Bomb его
слова : „ Bb прочемЬ я принимаю здЪсь вЬ 
„ одномЬ смысл Ъ притяж еш я и внЬшшя- по-
,, нуждешя ускоряющая и движущгя, й безЬ 
„ разбору употребляю слова : помуждеп(е ;
»притяжен1е и наклонность какую либо
,,кЬ  ц е н т р у  : ибо я  принимаю вЬ разеуж-
, , д е т е  сш силы мапаематически; а не физи-

I

„чески * й т а к  b ч и та тел ь  не долженЬ д у -
м ать , ,  ч т о  я  хочу означит^ ёний Слова

к и и  яЬкогпорой родЬ' дЬйств 1 Я или причины 
„ф изи ческой ;  и ч т о  j говоря о центрлхЬ , 
„ ч т о  они притягиваю тЬ , или оихЬсйлахЬ; 
„ х о ч у  приписать какую действительную 
„ физическую силу сииЬ ц е н т р а м Ь , ко-
„ т о р ы е  я принимаю только за м атем ати -  
,,ческ1я точки .,,  ЙзЬ сего слЬ дуётЬ  ; ч т о  
мы не знаемЬ е щ е , какая ecm i причина

%

физическая п гяготЬ ш я, х о т я  и мнопя си-
стем ы  выдуманы для изЬяснетя оной. 
Hfomb ни одной изЬ сихЬ си ст ём Ь , кото-1 } « « * * 1 • 
рая бы была доказательна , и противЬ ко
т о р о й  не льзя было бы сдЬлать возраженш*

«• 1  < на



на кошорыя не возможно огавЪгасгавовашъ. 
Для сего не почитаю  за нужное зд&сь пред
лагать оныя j cie разпространило бы 
ciw главу, не. подавЬ болыиаго обЬяснешя,

■  #*

Ежели ч и тател ь  любопыгаенЬ узнашь
) -  *  '

оныя , шо найдет,b ихЬ вЬ слЬдующихЬ  
СОчинетядЬ си ст ем у  Т ассен дгл  вЬ
Eflfai de Phyfique de Muffchenbrock , Tom. I :
си стем у Д e картов у  вЬ его Principes 5 Д ем о-  
лге;рову  , вЬ его Lepons de Phyfique и вЬ Prin
cipes du Syfleme des petits Tourbillons, par Mr. de

ш

Launay, chap. X ;  Вклсрнйгерову  вЬ диссер-  
гаатци подЬ яазвашемb , de Caufa Gravitatis : 
Г.угенгеву вЬ началЬ перваго шоиа его со- 
чиненш подЬ гаишулоиЬ: de Caufa Gravitatis;
Варннъонову  вЬ его Conjectures fur la Pefan~
teurs 1 6 9 I • Перролътову  вЬ иервомЬ т о я Ь  
его Oeuvres, de Phyfique ; Виллемотову  вЬ его
nouvelle Explication du. Mouvement des Planetes ;

*  . '■ v.  ’ *

Берну ллгеву  вЬ е г о ,  nouvelle ’ Phyfique celejle 
Tom. III. его ■сочиненш,; и H евтонову вЬ его 
Principes. Mathematiques de la Philofophie Naturelle; 
и вЬ его TraiU d’ Optique.

195 . ' Можно,бы сказать , ч т о  т я г о т Ь ш е
.  ‘  -

©сгаь т о ж е  , ч т о  и тяжесть-. :■ однако р а з 
ность есть  С1Я , ч т о  Тяжесть говорится  
только о частной сил!? , по которой под- 
луаныя шЬла стр ем я тся  кЬ зем лЬ , а Т яго-

' М 3 mi -



m in ie  говорится о силЬ , по которой вся
кое т£)ло ст р ем и т ся  кЬ другому. Ибо 
главное положение Невтоновой системы есть  
cie, ч т о  тягогаЪ те есть  всеобщее свойство 
м а т ер ш  : не .токио т о л о  стрем ится  кЬ
другому , но и ч асти  того же тЬ ла  стр е 
м я т с я  однЬ кЬ д р у ги м Ь , ч т о  можетЬ до
казано бы ть  МНОГИМИ ЯВЛвЕПЯМИ. ItJbl
упомянемЬ здЪсь о самыхЬ простых!) и 
самыхЬ общиxb  : на' примЬрЬ , сферическая 
фигура капель воды происходить большею 
часппю omb сея силы : по сей же причкяЬ
два шарика р т у т н ы е  соединяются и сли
ваю тся  вЬ один Ь , какЬ скоро косн утся

»' s ^

другЬ друга или близко другЬ cb другояЬ  
сойдутся .  Ч т о  касается  до шочнаго за
кона сего пришяжеспя , т о  оный еще не 
опредЬленЬ j все ч т о  извЬстно, есть  т о ,  
ч т о  при удалении omb точки прикосновен!» 
п р и т я ж е т е  уменьш ается болЬе/, нежели 
вЬ содержанш квадраща , р а зстоя 1п я ; ,  и 
ч т о  слЬдовательно оное идаЬетЬ иной 
законЬ , нежели какой имЬетЬ тяготЬ ш е.  
Естьли  бы , подобно тягогпЫшо , сила 
ciff сл'Ьдовала закону обратнаго содержания 
к в ад р ата  р а з с т о я т я  , т о  не болЬе бы она 
была вЬ точкЬ  прикосновешя , какЬ и, вЬ

* *  1 # ‘ г ,

близости кЬ сей то ч к Ь  : ибо ЯевтонЬ до-*
|

ка-

198



а

казалЬ вЬ его Priftcipes Mathmatiques, чшо , 
ежели п р и т я ж е т е  mb-ia вЬ обрагпномЬ со
держанш квадрата р а з с т о я т я  , шо cie при- 
тпяжеше есть  определенное вЬ точкЬ при- 
косноветя; и п отом у оно не болЪе вЬ шочкЬ 
прикосновен!;! , какЬ и вЬ маломЬ р а зст о я -  
нш omb сея точки. На прошивЬ , когда  
п р и т я ж е т е  ум ал яется  бол'Ье нежели вЬ 
содержанш квадрата р а з с т о я т я , на при- 
м.ЬрЬ , вЬ содержанш к у б а , или другой  
степени больше ква д р а т а  ; т о г д а , по д о 
казательствам^ Невтоноеы-жЬ , п р и т я ж е т е  
вЬ точкЬ прикосновения есть неограничен
ное , а вЬ весьма маломЬ разстоянш  от.Ь 
сей точки ограниченное. Па всЬмЬ опы- 
maab извЬстно , ч т о  притяж ен1е , которое  
весьма велико вЬ точкЬ. прикосноветя , бы
ваетЬ почти  не чувствительно вЬ малЬй- 

»

шемЬ omb сей точки разстоянш. ИзЬ чего 
слЬ дуетЬ  , чгпО' притя жен ie > о которомЬ  
здЬсь говоримb , ум аляется  вЬ содержанш
степени, которая больше квадрата р а з с т о я т я .  
Но опытЬ еще не показалЬ, вЬ сод^рхаяш  ли 
куба, или другой вышшей степени бываешЬ 
уменыиегпе сея силы.

%

1 9 6 . ВсЬ согласны вЬ том Ь , ч т о  всякое 
движ ете еС тествеикьтЬ образомЬ е с т ь 
прямолинЬйное j тЬла , описывающая движе-

И  4 nieMjj
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шемЬ своимЬ кривыя лин£щ, должны быть .
кЬ оному принуждаемы какою нибудь си-

• '  • , * ■

лою д ей ст в у ю щ ею  на нихЬ непрерывно. 
ИзЬ чего слЬдуегаЬ,  чшо поелику планеты
д в и ж у т с я  вЬ орбитахЬ  криволинЪйяыхЬ , 
т о  е с т ь  некоторая  сила, которой д Ь й сп т е  не
прерывное и постоянное не допускаетЬ ихЬ

■ . ! : * «  . ;  '  > Ti '  * ,  '  •  ■ ■ '5

выступишь изЬ сэоей орбиты: и описы-• t \ 1 ; ** v
в а ть  линЬи / прямы я , стрем яся ихЬ при
ближ ать кЬ ц е н т р у  обращ етя  ихЬ ( i 7  7_): 
сей-mo силЬ, какая бы ни была ея причина, 
дано имя тяготЁгпя. ВЬ самой вещи планеты

• *  • „  ч  ^ ■ ч  . ;• .■  \  '

не могли бы продолжать описывать орбиты , 
естьли бы не было некоторой силы , ко-

• *  ; 1 • ■в' У  к '»  ' *
i  4 . '  Ч

то р а я  бы удерживала ихЬ , или гнала^ кЬ
с **4'  -  Ч  • - *

ц е н т р у  обращения ихЬ (  1 7 4  ) : и такЬ
шя сила , названная тлгот%темЪ, с у щ е -

,  .  .  .  .  ............................................................................................................................. ■ •

с т в у е т Ь  дей ств и тел ь н о  j и х о т я  мы не-
знаемЬ ея причины , но тЬмЬ не менЬе

• -  • ;  v* I

должны ее д о п у с т и т ь .
Ъ •

г  ̂ • ' 1  |  *

197 .  И так Ь  изЬ сего заключим!? , что
, ;  ,  ■

планеты  удерж иваю тся вЬ ихЬ орбитахЬ  
силою непрерывно н а ' н и х Ь действую щ ею  ; 
ч т о  С1я сила имЬетЬ направление кЬ ц ен тр у

*  *  w сихЬ орбитЬ ; ч т о  дей ств и тел ьн ость  <;ея
силы, увеличиваегпея по мЬрЬ приближешя

? 1

п лан еты  кЬ ц е н т р у ,  и ч то  уменьшается  
оная по мЪрЬ удален1я планеты omb цен-

т р а  „



ч т о '  увеличивается оная вЬ такой.
■ > т *

лропорщи , вЬ какой квадрат!} р азсто яш я  
уменьшается, и что  уменьшается она, какЬ

• -  -  • j  '  :

квадратЬ раз с i п о я е i я увеличивается,
-  ’  ■  .  *  '  *  .  '  :  .  .  •  |  '

<jQeg==g=rrms ju.? — J-

201

л .

Г Л А В А  VII.
-  v  #

О Т я ж е с т и  тЬлЪ,
s

V  '  ' у  .  *  ■  ■
i , %

19 .8. Тяж еепню  называется т а  сила,
-  ’  > •  •

•: -• • •

по которой всЬ подлунаыя гпЬла постоян^  
но с т р е м я т с я  cb вышняго м Ь ста на ниж
нее ; когда ничгпо не противится ихЬ па-

" .  ‘  •  -v  •  _

дея!ю , или когда преаятсш в1я не довольно
> ? ■ •; • • * .  *  ‘  -  *  '

сильны остановить ихЬ : словоиЬ , тяже-
• ■ ■ / ;  • *1 ;  *  -

ст1ю называется сила , которою тЪла с т р е -  
мягася низходить по перпендикулярной ли-

. -  S  Ч  .  „  -  • 1

нЬЬ на соошвЬтсгаьующую имb т о ч к у  -по-
ч  ч *  х  \

верхности земной ; а ежели не н и зходятЬ  
по сей лин£)Ь , т о  ради какого нибудь про
тивящегося имЬ препятствия. ■

• т /

199- К а ж е т ся , ч т о  cia с ил а ,  нудящ ая
щ • ■ •**

тЪла низпадашь , есть  слЬдсгшйе всеобща го
* '

тя готЪ ш я  примЬчаемаго вЬ н а т у р Ь  ( 1 9 4 )' 
Но какЬ подлинно не узнано , какая е с т ь

Г 1

физическая причина сего тягошЬн!я , т о  
неизвестна так ж е причина и тяжести.; ВсЬ 
системы, выдуманный ф изиками для обЬяс-

М 5 не-
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неа 1 я ея ,  м огутЬ  быгпь помЬщены вЬ rupexb 
классахЬ. Одни почиптаютЬ т я ж е с т ь  . за 
качество  шЬлЬ неотдЬльное и первобыт
ное, за всеобщж за кон b Н атуры  „ который 
не можетЬ ииЪть иной причины , кромЬ 
единой волк Создателя. Надобно, признать
ся  , ч т о  такимЬ образомЬ отдаляю тся  всЬ 
затруднения ; но не надобно же дум ать  , 
ч т о  чрезЬ cie физически изЬясняегпся при-

I

чина тя ж ести .  Д руп е  утверж д аю тЬ  , • что  
хпяжес/пь есть  д Ь й с п т е ,  происходящее omb 
понуждающей извнЪ некоторой весьма то н 
кой и невидимой матерш . Но какаяжЬ ci-Я 
wamepia ? КакЬ она дЪ йствуетЬ  ? и для че
го г н е т е т Ь  т Ь л а  вЬ перпеядикулярномЬ 
токмо иаправленш кЬ горизонту ? На cie 
д а т ь  обЬяснете совершенное не возможно, 
и сдЬлааныя возраженьч не могли быть 
рЬшены. К т о  любопытенЬ самЬ суди ть  о 
сихЬ системаxb , momb найдетЬ  оныя вЬ 
сочипешяхЬ .выше сего вами нриведенныхЬ

*

(  1 9 4 ) ;  и у в и д и т Ь ,  ч т о  ни одна изЬ 
нихЬ не представляешь удовлетворитель
на i:0 ' и и р а з у м й т  ел ь н а г о изЬяснеЕня физи
ческой причины т я ж е с т и .  Д руие  нако- 
неп,Ь г о в о р я т Ь  , ч т о  т я ж е с т ь  есть 
токмо частной примЬрЬ взаимна го ме;кду 
т Ъл а ми прншяжешя, Но cie дЬйствовате

тЬлЬ



a оЗ

тЪлЬ другЬ на д р у га ,  кат<Ь бы mi£> самихЬ 
себя, безЬ посоедсгава дЬйсшвующихЬ на

7  .  4

велккхя р а з с т о я т я  » весьма т р у д н о  понять. 
ДекаршЬ ч а я л о ,  ч т о  . можетЬ изЪяснить па
д ете  тЬ л Ь  силами центральными. Но еже
ли бы его идея была правильна, т о  -тЬла 
стремились бы не кЬ ц е н тр у  земли , а  кЬ 
оси ея ;-,лгао .потпиьно о э ь ш / .  И т а к Ь  мы 
не -имЬемЬ доселЬ никакого удовлетвори
тельна го изЬясне.тя физической причины 
тяж ести .  Почему оставимЬ п р и ч и н у , а  
прилЬлимся кЬ позиая 1 Ю ея дЬйствш ; cie 
удовлетворителънЬе и вмЬстЬ поле^йЬе для
насЬ будетЬ..

Часто случается  , ч т о  т я ж е с т ь  одна 
д’Ь й ств у етЬ  на т Ь л а  : то гд а  падаю тЬ  они 
сходственно закона и b , которые вскорЪ по- 
кажемЬ. Иногда лее т я ж е с т ь  дЪ йствуетЬ  
на т Ь л а  совокупно сЬ какою нибудь иною 
силою ; omb чего 'происходить движ ете  
сложное, Мы будемЬ разеуждашь особливо 
о каждомЬ ".зЬ сихЬ двухЬ случаев!?. Раз- 
смотримЬ 1 е. mb явления, вЬ которыхЬ

*  '  1 а

т я ж е с т ь  едина дЬйсгпвуетЬ на т о л а :  2 е .  
mb, вЬ которыхЬ. движение бываетЬ сложное
изЬ т я ж е с т и  и изЬ другой какой силы.



20 i

Я  влет я  у вЪ которыхЬ одна Тяжесть. 
дЁшствиетЪ на тЁла.

&  •  V  ■  • ,  \

*  9
Ч

2 0 0 .  Не должно смЬшивагпъ сш два ело-
Л  .  \ ■ ( . >

в а , тлжестъ и вЁсЪ : они изображаюгаЬ
двЬ весьма развыя вещи. Тяжесть тЬла  
е с т ь  сила понуждакицая оное низпадашь; 
а вЪсЬ его . е ст ь  сумма частей тяжелыхЬ ̂ 4 ' 
содержащ ихся вЬ немЬ. Тяжесть принад
лежишь равно всЬмЬ часшяиЬ того  же mb-

А ч, 0 . . : г . *> :

ла : сила с!я не увеличивается , ни умень
ш ается  omb ихЬ соединения или раздЬле-

. '  * .  • ■  . .  А

ш я ; но вЬсЬ т Ь л а  перем Ь н яётся , какЬ ко-
• ■ 

личество м атер ш  , изЬ когаораго. оный со
ставлен ij. И шакЬ можно ск а за ть , ч т о  ма-

V  ;  ^  .  1  -  •• /  \  -

лое ш Ь ло, х о т я  меньше имЬетЬ в Ь с у , не-
жели большое., но столько же имЬещЬ шя-

9  *  *  1  -*

ж ес т и , какЬ и cie j ибо и т о  и другое crape-
м я т с я  cb верьху вЬ низЬ cb тою  же око-

•  t

ростйо.
%

2 0 1 . БЬ т я ж е с т и  должно разематря-  
вать  т о ж е ,  ч т о  во всЬхЬ д руги xb  сила xb, 
а именно; 1 е. направлен1е : 2 е, напряжете, 
шо есшь мЬру, или количество -дЬйств1я ея ; 
на тЬла.

• •

2 0 2 .  Наира вл ете  ея всегда перпендику
лярно кЬ. гор и зон ту ..  И зображ ается еще
cie направдеше стремлениеvib ' кЬ центру

зем -
!



земли ; чшо было бы конечно т о  же , ecmbi 
ли бы земля была сферичная ; ибо т о г д а  
всякая л и н Ь я , перпендикулярная кЬ ея го
р и з о н т у ,  была бы продолженieMb нолупопе-  
решиика ея. Но какЬ земля е с т ь  сферои
д а ,  сплющенная у  полюсовЬ ; т о  перпёнди-  
кулярныя кЬ поверхности ея линЬи не всЬ 
оканчиваются вЬ ценшрЪ , но вЬ разны хЬ  
'точкахЬ сбставляю щ ихЬнЬкоторое простран
ст в о  около ц ен тр а . Но поелику cie простран
ст в о  весьма мало * т о  можно, безЬ ч увстви 
тельной погреш н ости , п о ч и т а т ь  центрЬ  
земли центромЬ тяж елы х!) тЬлЬ.

2 0 3 .  ВЬ р й з с у ж д е т и  йапряжеш я т я ж е -
f  V  ’  '  i L  *  j *  '4  :  1 \  '  *  •  1 < •

е т и  или моры дЪ йств1Я е я , м нопя иадле-  
жигпЬ р а зсм о т р Ь т ь  й рЬшитъ вопросы. На 
добно зн а т ь  : 1 е. во всЬхЬ ли шЬлахЬ cie. 
д Ь й с п т ё  одинаков', т о  е с т ь ,  cb одинакою 
ли скоросппю у с т р е м л я е т Ь  оно всЬ тЬ ла  
вЬ низЬ : 2 el во всЬхЬ ли временахЬ мЬра 
сего д Ь й с п т я  оди н ак ая } 3 е. во всЬхЬ ли
м Ь стахЬ  оная одинакая : 4 е- не бываетЬ ли

к

cie д Ь й с п т е  разно вb том Ь  же тЬ лЬ  • 5 е.
вЬ елучаЬ раз и ст  во ван in его , ум н ож ается  
или ум еньш ается  оное ; 6 е. вЬ томЬ и вЬ 
другомЬ случай какЬ дЪлается егО прира- 
щёшё или уменьшение.



204 . ОпытЬ показываешь намЬ только , 
около какой мЬры пространство перебЬгае- 
мо бываешЬ шЬломЬ силою его т я ж е с т и

Г

вЬ данное время j п отом у  что сему шЬлу 
надобно преодмЬвашь препяш оптя , -нераз
лучный сЬ естественны м b со ст о я т ем Ь  ве- 
щей , какЬ всякому т Ь л у ,  повинующемуся  
какой либо силЬ,  всгпрЬчаюшся оныя ( 7 5 ) .  
Сопротивлеше жидких!) вещесшяЬ , вЬ ко- 
ихЬ тЬло падаешЬ , которы я р азн ств ую тЬ  
по ихЬ г у с т о т а м Ь  ( 7 6 ) ;  фигура падающего

»

т Ь л а  (  7"9 , 8 0  , и 81 ) j содер ж ате  массы
его кЬ его величинЬ или гу сто т а , его (24);  
ч асть  вЬсу теряемаго имЬ вЬ воздухЬ (321) ;  
все cie п р еп я т ст в у еш ь  у з н а т ь  вЬ точ н о
с т и  начальную мЬру дьйсггшя т я ж е с т и  на 
тЬ ла. ИзвЬстно т о л ь ко ,  ч т о  вЬ ПарижЬ, 
на прим'ЬрЬ , или вЬ 'окрестностяхЬ его , 
тЬ л о  идЬющее небольшую величину, а юною 
мас сы,  на прим'ЬрЬ , .  с-винцовая пуля пробЬ- 
гаетЬ  на свободномЪ воздухЬ около 15 ф у-  
шовЬ ф р ан ц узск и х!)  вЬ первую сек унду его 
дадеспя. Мы увидимb послЬ для чего всЬ
сш  обстоя тел ь ств а  упом януты !

2 0 5 ,  i  е. Во всЬхЬ ли гаЪлахЬ мЬра 
д Ъ й с т т я  т я ж е с т и  одинакая ? Долгие время 
вЬрили , ч т о  тяж-сгпь и вЬсЪ сущь сино
нимы , и ч т о  т Ь л а  тЬ м Ь  большее стр ем 

ление
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л е т е  им£>ютЬ п а д а т ь ,  ч'ЬмЬ болЬе ихЬ мас
са. Cie было в ер оя тн о  : вЬ самойЬ дЬлЬ
примЬчаемо было всегда , какЬ и ньзнЪ при- 
мЬчаегпся , ч т о  тЬ л о  не весьма г у с т о е , 
на примЬрЬ перо , п а д а ет Ь  не т а к Ь  скоро, 
какЬ тЬ л о  болЬе г у с т о е ,  на примЬрЬ ка
мень. Но большее или меньшее дЬйсилпе не 
рЬшитЬ вопроса , когда оно не пропорцю- 
нально кЬ подозрЬваемой причинЬ. Г а л и 
лей  первый вымЪрялЬ cie менъшее дЬй-  
cniBie , и нашедЬ , ч т о  оно не с о о т в е т 
ствует!? . разности вЬса, вздумал Ь-, ч т о  т я 
ж ест ь  дЪйствз^егаЬ cb равною силою и на 
перо и на камень ; а ч т о  разность  вЬ па-  
деиш  ихЬ происходит]) единственно orab 
сопрогпивлешя в оздуха  , которое ощуши-  
тельнЬ е оказы вается  на тЬ лЬ  имЬющемЬ 
меньшую м ассу (  2 0 7  ). Cie р а з с у ж д е т е  
было весьма основательно, и справедливость 
онаго . видимЬ, пуская вЬ низЬ п а д а т ь 'т Ь л а

• и

вЬ мЬстЬ пустом Ь  ; шушЬ , как1я бы они 
ни были , всЬ падаю тЬ  cb одинакою ско
рое mi ю. Й такЬ  мЬра дЬйсгшия т я ж е с т и  
е с т ь  одинакая во всЬхЬ тЪлахЬ. В оздуха  
соп р оти в л ете  ест ь  причиною разности  
ихЬ падеяхя.

9 0 6 .  Разность С1ю можно вычислить и 
причину ея у зн а т ь . Количество движешя

тЬлЬ

SOT
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шЪлЪ измЬряегася массою ихЬ и скоросппю
( 63 ) .  Ежели , примемЬ теперь , какЬ 
и вЬ самомЬ дЬл£> должны принять , т я 
ж ест ь  за т а к у ю  с и л у , которая впечатдЬ-

I, • 1  • •»

ваегпЬ скорость общ ую и равную всЬыЬ 
шЪламЬ ; ~ т о  количества движешя д и у х Ь

J  '•  •  г  .  .  *  .  '  '  -  1  *  •  ‘  •

т о л Ь , начинающ ихb у п а д а т ь , б у д у т Ь  разн-
« •

СшвоватЬ м еж ду  собою токм о кассою, и оныя 
должны бы ть кЪ ней пропорщокальны. По- 
ложиыЬ , ч т о  свинцовой шарЬ вЬситЬ 2 4

л  • -  '  * "  .  '  • • * ’  *

унпди , а деревянной шарЬ такого же по- 
перешника вЬ ситй  2 унцш  : поелику на
чальны я ихЬ скорости равны у  т о  количе
с т в а  движеш я ихЬ т.Ь первое мгновете па-

? .  *  I « ' % •  I * *  ^

ден 1я будугпЬ вЬ содержанш ихЪ массЬ;
т о  ест ь  cj 4  вЬ свинцовомЬ и 2 вЬ деревян-
номЬ шарЬ. ПоложимЬ т е п е р ь , 'чшо во

\ k \ • •I • • I \  \  \  9 '  4 я у  V

время ихЬ паден1я сопротивление воздуха 
( которое равно для обоихЬ тЬлЬ , потому 
ч т о  они имЬютЬ одинакую величину и' фи- 
г у р у )  > отнимаеш ь у  каждаго по одной сте
пени движешя ; т о  свинецЬ поте

4 «  * 1  I  I  £

только т ого  , ч т о  имЬлЬ , а дерево по»
. . ‘ • \ \ J

т е р я е т Ь  половину. И та к Ь  умедлеш е го
раздо большее б у д е т Ь  ®Ь деревЬ , нежели 
вЬ свннцЬ , х о т я  оба сш дЬйсттия про-

1  ■  ■ t  • ,  :  *  • 1  Ч

и с х о д я т Ь  о т Ь  одинакой причины. Для сего
. \ С  V  ’  ^  >

т Ь л а  вЬ м Ь стЪ , наполнеиномЬ жидкою на-
•  ♦ •  • У  у. . . .  1тае-
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mepieto тЬмЬ медленнЬе падаю тЬ  , чЬмЬ 
менЬе ихЬ масса ; а вЬ п устом Ь  всЬ они 
падали бы сЬ равною скороспню.

■до 7. ДЬланы были опы ты  на большой 
высошЬ надЬ падешемЬ тЬлЬ *Ь Ншалш , 
ф р ан ц ш  , Англш , Германш , доказывающее 
шо , ч т о  мы теперь утверждаем!). Но cb  
большею выгодою предЬ всЬми дЬлалЬ cm  
опыты Д  €заёюл1ерЪ на башйЬ Свяшаго 
Павла вЬ Л он донЬ , которая вышиною вЬ

| *

2 7 2  ф у т а  Аглин. которые равняю тся  
55  фушамЬ ф р ан ц . ОнЬ пускалЬ сЬ

сей вышины два шара вЬ 5 J  дюймовЬ 
вЬ поперешникЬ » изЬ которы хЬ одинЬ  
©ылЬ вЬсомЬ вЬ S 610  грановЬ,, а д р у 
гой только вЬ 1 3 7 1 грановЬ. СлЬдоза--. 
тельно массы ^были вЬ содержании почти
19  кЬ 1 . П а д е т е  гпяжелаго тЬ ла совершилось 
вЬ 6 |  секундЬ > другаго же п а д е т е  про* 
дол жалось почти 19 секундЬ, И шакЬ 1 е, 
скорость п а д е т я  не пропорщоналъна кЬ 
массЬ ; ибо когда легкШ шарЬ употребилЬ  
на свое п а д е т е  19 с е к у н д Ь ,  шо тяж елы й  
долженЬ бы былЬ у п а ст ь  вЬ 1 с е к у н д у ,
а онЬ упалЬ вЬ 6 1 ,  СлЬдовательно 2 е*

падаюшЬ вЬ наполненномЬ воздухомЬ  
мЬсгаЬ тЬмЬ медленнЬе, чЬмЬ менЬё- ихЬ  
масса s ибо шарЬ употребивш ш  на п а д е т е

Н сЪ



м я

cb высоты. 255  ф утовЬ  французскижЬ
Ьу секундЬ,  дол;кенЬ бы былЬ, по законамЬ 
ускореш я , которы я послЬ докажемЬ (3!1б), 
п ер ей ти  вЬ пусш отЬ  вЬ cie время 6 3 3 |  
ф у т а . ;  и так Ь  3 7 8|  ф у т а  о т н я т о ’ у  него 
чрезЬ сопрошивлеше воздуха  ; а шарЬ у п о т 
ребившей вЬ наподненномЬ воздуха мЬстЬ
1 9  секундЬ на перебЬ ж ате 25  5 футовЬ , 
долженЬ бы вЬ пустош Ь  вЬ т о  же вре 
перелешЬть 1 3 5 3 1  ф у т о в Ь : и так Ь  чрезЬ 
оное же со п р о т и в л ет е  воздуха о т н я т о  у  
него 1 0 9 8 1  ф у т а .  СлЬдовательно симЬ со-

I

проггшвлетемЬ воздуха. тЬмЬ болЬе задер
ж ивается  п а д е т е  т Ь л Ь , чЪмЬ менЬе ихЬ  
касса ( 2 0 5  ). НевтонЪ cie 
ЧрезЬ к а ч а т е  щаровЬ , вйеящихЬ на н и т-  
кахЬ , которымЬ поперешника и вЬсЬ далЬ 
вЬ разныхЬ содержаниях Ь. Мы пока-

■

ж е ы Ь , ч т о  с1и качашя ( 2 58 )  с у т ь  слЬд- 
спш я ш яж ести . Й шакЬ ежели дна шара,  
имЬюпйе одинакой поперешникЬ и вЬсЬ , 
повЬтеаные на нитка x b  равной длины, дЬ-  
л аю тЬ  вЬ том Ь  же воздухЬ качашя по-

V

добныя вЬ размахЬ и продолженш времени; 
т о  видно' изЬ сего', ч т о  вЬ нихЬ одинак1я 
тяжесш я ; и не должно иначе д у м а т ь  и 
т о гд а  , когда разность , произходящая отЬ  
у  меншетя или. ув еи и ч етя  вЬсу, не сходна  
cb содержашемЬ массЬ. 208.
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2 0 8 ,  На семЬ основанш легко изЬ- 
яснить , для чего т я ж е  Mainepia медленнЬе 
падаегаЬ, no wfcpb какЬ она раздробляется  
на час га я: на примЬрЬ, полЬно превращенное 
вЬ щепы гораздо медленнее падаешЬ , не
жели цЬлое. ЧрезЬ раздроблете  получаетЬ  
оно болЬе п о в ер х н о сти , и т Ь н Ь  подвер-

_

гаегася большему на себя дЪйсгпвован1ю со-* 
противдяющагося в о з д у х а , кошорой для  
сего и причиняешЬ ему больше за м е д л е т я  вЬ 
паденш. БезЬ сего сопротивлевпя воздуха , 
останавливающаго и раздробляющаго гаЬла , 
коихЬ части  малое м еж ду собою имЬютЬ  
сцЬгглеше , п а д е т е  кружки воды столь же 
было бы опасно ,  какЬ и п а д е т е  льдины , 
или камня шого же вЬсу. Для с е й - т о  при
чины градЬ падаетЬ  на землю быстрЪе  
д о ж д я ,  и болЬе причиняетЬ вреда на 
иоляхЬ ; безЬ сего соп р оти в л етя  возду
х а ,  умаляющаго с т р е м л е т е  падающяхЬ  
тЬлЬ , малЬйшая градинка крайнею скоро
стью своего п а д е т я  могла бы убивашь людей  
и животныхЬ.

g 09- 2 е. Mfepa д Ъ й с п т я  т я ж е с т и  е с т ь
одинакая во всЬхЬ временахЬ ; ибо т£>ла 
падаю тЬ  и нынЬ , какЬ падали за нисколь
ко тысячь лЬтЪ'; и так Ь  вЬ семЬ никакой 
нЬгаЬ перемЬны.

2 1 1

Н 2 910 .



9 1 0 .  3 е. Одинакая ли м£>ра дЬйсптыя
ш яжести во всЬхЬ кЬсшахЬ ? Почитая за 
ценгарЬ шяжелыхЬ тЬлЬ центрЬ земли , 
подозревали прежде , ч т о  вЬ разныхЬ omb 
онаго р а з с т о я т я х Ь  н ап р я ж ете  или мЬра 
д Ь й с п т я  т я ж е с т и  не одинакая ; ч т о ’тЬмЬ  
cb меньшею силою она дЬйствует'Ь на ш'Ьла, 
чЬмЬ отдаленнЬе они отЬ  центра  земли. 
Желая опытомЬ у з н а т ь  , основательно 
ли cie ПодозрЪн1е, испытывали п а д ет е  
тЬ л Ь  на величайшихЬ высошахЬ и вЬ

I

величайшихЬ глубинахЬ , до какихЬ мо
жно было д о с т и г н у т ь  : но какЬ не

\

найдено было вЬ сихЬ п а д е т  яхЬ никакой 
прим етной  разности , т о  испы татели  поч
ли н ап ряж ете  тяжесгаи единообразным Ь во 
Bcfexb сйхЬ р а з с т о я т я х Ь , пока не. имЬлк 
яричинЬ вЬришь противному. НевтонЬ по
да лЬ намЬ ein причины. ОнЬ не токмо увЬ* 
р я е т Ь  , ч т о  т я ж е с т ь  тЬмЬ менЬе д е й 
с т в у е ш ь  на тЬ ла , чЬмЬ оныя отдаленнЬе  
о т Ь  ц ен т р а  земли : но сверьхЬ сего
д а е т Ь  правила кЬ и з м Ь р , е н 1ю  ̂ сего 
ум ен ш етя . ОнЬ говоришь, и притомЬ такЬ,  
ч т о  заставляеш ь себЬ вЬршпь, ч то  луна* , 
ежелибЬ оставлена • была ея центростреми-  
т е л  ьной с и л Ь , шо спустилась бы кЬ землЬ 
цролетЬвЬ около 1 5  ф утовЬ  и 1 дюйма

вЬ
/"



вЬ первую м и н у т у  своего паден!я. Такое 
пространство ш'ребЬгаютЬ ш Ь ла, находя
щаяся на поверхности земли , по силЬ ихЬ 
т я ж ест и  , вЬ первую сек ун ду  иx b  п а д е т я  
( 204 )  : и естьли бы они падади свободно 
вЬ т е ч е т е  1 . м и н у т ы ;  т о ,  ксгда не при
нимать вЬ щ етЬ  соп р оти в л етя  в о з д у х а » 
пролетЪли бы они , ради ускореш я паденш  
своего,'о которомЬ ускорении будемЬ вскорЪ 
говорить (21,6), ЗЬОО кратЬ cie простран
ство. И т а к Ь  тЬло , которое бы падало  
сЬ луны на землю , падало бы вЬ ЗбОО 
•кратЬ медленнЬе. Но луна п о ч т и  вЬ 
60 кратЬ болЬе удалена o m b . ц ен тр а  зем
ли , нежели сколько т Ь л а  на поверхности  
земли находящаяся удалены omb рааго же 
центра ( 18'? 1 ) :  а ЗбОО е с т ь  квадратЬ  
60, ИзЬ чего и должно заключить сЬ Нев~ 
то но иЪ у ч т о . д Ь й с п т е  тяжести* на т Ь л а  
уменшается т а к Ь  , какЬ квадратЬ р а з с т о -  
я т я  увеличивается. ДоказательствЬ сего 
полож етя  должно искать вЬ самыхЬ сочи- 
н е т я х Ь  H'eemowa\ доказательствЬ основан-- 
ныхЬ на неложнъххЬ свЬдЬнгяхЬ ( см отр а  
его Principes Мathematiques de la Philofophie па- 
tufa lie , Тот. I / ,  Prop os. I V ,  pag. 13 edit dt

m _  •

Paris 1 7 5 9  )• Bomb какимЬ образомЬ можно 
заключения дЬлать. о количесгавЬ дЬ йств1Я

Н тя-



т я ж е с т и  на тЬ л а  на высот'Ь л у н ы ,  по 
количеству, тосо  же дЬйспипя на т Ь л а ,  на-
Х‘>дящ1яся на поверхности земли, предпо
лагая сЬ / / евщомомЪ ( ч т о  болЬе, нежели
хпокмо вЬрояшно jv ч т о  центрострем ительная  
сила луны lb а же , ч т о  и тЬлЬ зеш ш хЬ.

% S. . и

ПоложимЬ, ч т о  Т (фиг. ЗИ) представляешь

914

землю : L , л у н у  ; L А В С , орбиту . сей
планеты , ЙзвЬстно , ч т о  л у н у  обрзщаюшЬ 
вкругЬ земли двЬ силы , д1Ьйсоп*уюшдя на
нее вЬ одно время ( 1 7 4  ) ? одна сила ея 
д е т р о с т р е м и т е л ь н а я , которая тол к аетЬ  иди 
влечетЬ  ее кЬ землЬ вЬ направлении полу-

ь "

поперешника L T  ея орбиты : а другая  сила 
ея центробЬжная , происходящая omb круто
вато ея д в и ж ет я  ( 1 7 7 ) ,  которая гоцигоЬ 
ее по т а н г е н с у  LF. И зв ест н о  сверхЬ т о го  ,

4 •

какЬ выше мы сказали ( 16 6 ) , ч т о  когда 
т Ь л о  вЬ т о ж е  вредя повинуется дпумЬ' си- 

. ламЬ какЬ LD , L E , т о  оодержаше сихЬ 
силb у з н а е т с я  по д 1агоналу LC описываемому 
сииЬ тЬломЬ. ПоложимЬ, ч т о  LC есть  
орбиты  лунной дуга , котирую С1я плане
т а  перебЬгаетЬ вЬ о д н у  м и н у т у ;  явствуетЬ ,  
ч т о  обра (ценный синусЬ’ LD сел дуги  
п р ед ст а в л я ет Ь  т о  количество, которъшЬ бы 
л ун а  иизпустилась кЬ землЬ Т , когда бы 
влекома была единою центростремительною

сво-



своею силою. Но вЬ разсужденш  разсшоя- 
шя луны omb земли и средней ея скоро
с т и ,  LD , по исчислению Невтонову  , 6у -  
дегаЬ вЬ 15 ф утовЬ  1 дюймЬ и линш. 
И такЬ cie б у д е т Ь  почти т о  простран
ство , которое луна перешла бы вЬ одну  
м и н у т у  силою своея тяжести : иоо луна \ 
по своей центробежной силЬ , должна при- 

. ближиться кЬ землЬ на количество равное 
квадрату д у г и , ею описываемой , раздЪлен- 
ному на коперешникЬ ея  орбиты. Д у г а ,  
описываемая луною, средним b ея двяже-пемо, 
вЬ одну м и н у т у  ест ь  вЬ - 3 0 8 2 5  тоазовЬ.

ч

КвадратЬ ея б у д е т Ь  - 9 5 0 1 8 0 6 2 5 ,  
который раздЪленЬ будуч и  
на поперешникЬ орбиты- 3 8 3 8 9 5 4 9 ®
дастЬ  частное число - Э , тоаз- 46 . 
равняющееся 14 ф утам Ь  9 дюймамЬ 1 |  ли* 
нЁямЬ французскймЬ.

СлЬдовате VbHO напряж ете силы т я ж е с т и ,  
дЬйствующ ей на тЪла, есть  разное вЬ раз
ных Ь р а з с т о я т я х Ь  о т Ь  центра  зе м л и , и 
умеяш ается такЬ, какЬ квадратЬ р а з с т о я т я  
увеличивается/

%

V

§■.11. Мы не имЬемЬ довольно великихЬ
\

возвышеаш , ч т о  бы опытомЬ п одтверди ть  
ciio meopiio прямаго п а д е т я  тЬлЬ : но Гг.

Н 4 Бу~



ЗугерЬ  и КопдажинЪ замЬнили cie слЬ- 
дующимЬ опышомЬ. Они замЬчали число

/

качанШ вдаеганика во время обращешя не
подвижной звЬзды (  мы послЬ покажемЬ 
( 2 5 8 ) ,  ч т о  сш качашя сушь слЬдств!е т я 
ж ести  1 е. вЬ низу , S е. вЬ верху одной 
изЬ горЬ Корд1ШерскихЬ , и вьшЬряли раз
ность перпендикулярныхЬ высотЬ обоихЬ 
сихЬ мЬстЬ. Число разкаховЬ маетника было 
вЬ одинаков время вЬ верху меньше, нежели 
вЬ н и з у ; и cie мсншее число довольно 
согласуешь cb reeopievo Невтоповою.

2 1 9 .  Напряжете т я ж ести  должно быть 
разное вЬ разныхЬ климагаахЬ земли. Ибо 
какЬ земля обращается около своей оси, nio 
каждая точка поверхности ея , равно какЬ 
и тЬла на ней находящ!яся получаютЬ  
силу ценшробЬжную ( 1 7 4 ) ,  которая умен- 
шаетЬ дЬ йсптя  шяжести, поколику ей про- 
тину полож на ( 1 7 6 ) .  Но не .вездЬ равно сила 
дентробЬжная уменшдетЬ сш дЬйсшрля 
тяж ести ; ибо она вЬ тЬла^Ь, вЬ кругЬ об
ращающихся , шЬмЬ большая бываетЬ, чЬмЬ 
большхе оными описываются круги вЬ оди- 
Baida времена ( 1 8 1  ) ,  для того что  тогда  
тЬ ла имЬютЬ болЬе скорости. ТЬла находя* 
цйяся подЬ экваторомЬ, йли близЬ онаго , 
описываюшЬ кругЬ боХЬе, нежели которыя

из.**



находятся близЬ полюсрвЬ: слЬдовательнэ
«

дЬйствовате на нихЬ шяжесши мзнЬе , по
т о м у  наипаче, ч т о  сила центробЬжная подЬ 
экваторомЬ противуположена т я ж ести  пря- 

д й о  , а во всЬхЬ прочихЬ мЬсшахЬ косвенно» 
и тЬмЬ косвеннЬе, чЬмЬ ближе кЬ полюсамЬ: 
ибо положимЬ ( фиг. 2 9  ), ч то  АВ есть ось, 
на которой вертится  зеыля : DE или GP 
поперешникЬ экватора ея. 1 е. ТЬло , ко- 
торое вершится вЬ G ,  вЬ 2 4  часа описы
ваешь болыдш кругЬ , нежели тЬло , кото
рое вертится  вЬ F, котораго кругЬ имЬетЬ 
поперешникомЬ своимЬ FN меньше DE. 2 е. 
Сила центробЬжная вЬ G имЬетЬ свое на* 
правлеше по GO продолженному полупопе- 
решнику CG ( 1 7 6 ) ,  а сила центростре
мительная имЬетЬ свое напрзвлеше по GC: 
слЬдовательно mymb обЬ силы прогаивупо- 
ложны одна другой прямо. Но вЬ F сила 
центробЬжная имЬетЬ направление Свэе по 
F L , продолженному полупоперешнику М F 
изЬ центра М отрЬзка , вЬ которомЬ тЬло  
вкругЬ обращ ается^  а сила центростре
мительная имЬетЬ свое направлен!® йо FC:  
слЬдовательно обЬ- сш силы прогаивуполо- 
жены другЬ другу  только косвенно. И 
такЬ тЬ ла падаютЬ медленнЬе у  экватора, 
нежели у  полюеовЬ. Ч т о  й вЬ самомЬ дЬ-

н  $ лЬ
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л£> доказано опыгаомЬ, сдЪланнымЬ вЬ Кайен*
нЬ вЬ 1 6 7 2 .  Г. РишеромЪ. ОнЬ п.рииЬ-»
шилЬ ,  чгпо маетникЬ имЬющш надлежащую
д л и н у , чтобы  бить еекунды еЬ Париже ,
измЬрялЬ вЬ КайеннЬ ч асти  времени продол-
лсительн'Ьйш1я : мы послЬ покажемЬ ( 2 5 8 ) ,
чгао движеяйе качатедьное маетника есть
д Ь й с п т е  т я ж е с т и .  Сей опы тЬ повторяли
потом Ь MHorie искусные наблюдатели ,
м еж ду прочими А к адем и к и , и бывдпе вЬ
П ер у  и путешествовавшие на сЬверЬ для из-
мЬрен1й относительны хЬ  кЬ фигуре земли;

ч

м всегда оный доказывалЬ, ч т о  медленнЬе 
яадаюшЬ т Ь л а  у  Экватора , нежели у  по- 
люсовЬ; и ч т о  cie м ед л ет е  ум енш ается  по 
мЪрЬ, какЬ ш ирота яЪ ста увеличивается.

2 1 3 .  Сей самый опы тЬ утвердилЬ  до-  
казательнымЬ образомЬ обращеи!е земли 
около ея о си ,  и застамзлЬ сомневаться о 
ея сферичности. И б о , поелику земля вер
т и т с я  , т о  разныя части  ея прю брЬтаю тЬ

• ч

силу ц е н т р о б е ж н у ю  ( 1 7 4 ) ,  которая не 
на всемЬ п р о с т р а н с т в е  земли равна (212);  
п о т о м у  ч т о  находящаяся подЬ экватороиЬ  
ч а с т и  описываюгг;Ь большой кругЬ вЬ 24< 
ч а с а :  находящаяся же у  полярныхЬ кру-  ■ ■ 
говЬ описываютЬ вЬ т о  же время кругЬ,
котораго поперешникЬ ю раздо  м е н е е ;

я
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а подЬ самыми полюсами находящаяся не 
дЬлаюгаЬ круговаго обращения. ГугвнЩ  и 
НевтонЪ какЬ скоро увЬдомились о семЬ

I

опышЪ , шо , основываясь на законах!) с т а 
тики и силЬ центральных!) , начали подо
зревать  , ч т о  земля не сф еричиа, но чшо 
она есть сфероида, вдавленная у  полюсовЬ. 
Ибо , говорили они , чтобЬ полупоперешяи-

л  т

ки земли CG , СР ( фиг. 22 )  , которы е со-  
о т в Ь т с т в у ю т Ь  э к в а т о р у ,  были вЬ равно- 
вЬеш cb полупоперешниками С А, СВ , к о т о -

•  *

рые соотвЬтсгпвуютЬ полюсамЬ, надлежитЬ  
имЬ бцгпь длиннЬе' вторыхЬ на количество  
пропорцюнальное уменшешю ихЬ т я ж е с т и  
происходящему omb силы центробЬжной. Они 
даже простерли свое изчислеше до того , ч т о  
опредЬлили cie количество. По Г yzen ieey  
вычислению поперешникЬ экватора кЬ оси 
земли содерж ится какЬ 5 7 8  кЬ 5 77  ; а по

2 1 9

Вевтонову  , какЬ, 2 3 0  кЬ S 2 9  : которыя
оба вычислешя не весьма много разнствуюгпЬ.
Teopia сихЬ великихЬ мужей подтвердилась  
цотомЬ т р у д а м и  упомянуш ыхЬ нами ( 2 1 2 )  
АкадемяковЬ , изЬ которыхЬ одни были вЬ 
Перу } а д р у п е  на сЪверЬ для снягтя м£>- 
ры одного, градуса мерцд1аяа вЬ сихЬ pas-  
Й.ыхЬ климашахЬ, дабы у з н а т ь  сферична ли 
земля или нЬтЬ. ВЬ соч и н етяхЬ  сихЬ уче-

ныхЬ



яыхЬ мужей можно видЬгаь подробное опи- 
Сан1е ихЬ гарудовЬ, которыхЬ только слЬд- 
спш я здЬсь предлагаются. Полу попе реш-,. 
никЬ эквагпора земли вЬ < ,2 8 1 ,0 1 3  тоазовЬ: 
половина оси ея 3 , 2 о 5 , 7 5 2 5 т о а з а :  разность'  
1 5 2 б О §  тоазовЬ показываешь, сколько 'при
п л ю с н у т а  земля у  полюсовЬ. Ci« разность  
цЪлой оси равн яется  3,3 обыквовенаымЬ 
ф р а н ц у з с к и м b милямЬ , - щ и тая  оныя вЬ 
2 2 8 3  т о а за  к а ж д у ю ,  и 8 4 2  тоазамЬ , изЬ 
чего сл Ь д у ет Ь  , ч т о  поперешникЬ экватора  
болЬе оси земли 13 милями и п оч ти  , |ю ;  изЬ 
чего вы ^одитЬ сод$ржан!е поперешника эк
в а т о р а  кЬ оси какЬ 2 1 5  кЬ S 1 4  j Rb сему  
содержание Нввтомово подходитЬ  весьма 
близко, ( Смотри la Grandeur et la figure de

's  *

la Terre : сочинен1е служащее продолжениемЬ: 
xb  Mem. de I*Acad, des Sciences pour Iannis 
I 7 i 8 .  )  Можно т а к ж е  видЪть cie. вЬ со* 
чинеш яхЬ  АкадемиковЬ , бывшихЬ для сего 
вЬ П ер у  и на сЬверЬ.

214-  4 е- БываетЬ ли разная м£>ра дЬй-
ств1я т я ж е с т и  вЬ том Ь  же тЪлЪ ? Ежели

4  *

я Ь р я ть  cie количество д Ьйсшв1я , какЬ вЬ 
еамомЬ дЪлЬ и дол ж н о , скоростью, cb ко
т ор ою  m tuo  вЬ нмзЬ ПадаетЬ > т о  оное мо
ж е т Ь  бы ть не одинаков вЬ томЬ же т£>л£>,

Ч

по разности его шелла или х о л о д а п о
фй«*
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фигурЪ , по содержан!ю массы его кЬ его 
величин^ и проч. ВсЬ сш причины разн-  
спшя сушь случайныя ; онЬ происходягпЬ 
огаЬ сопротивления жидкой м атерш  (  78 ) ,  
сквозь которую  шЬло принуждено прохо
дить. Но иная р азн ость , зависящая един
ственно ОтЬ т я ж е с т и  , показывается вЬ 
тЬ лЬ  во время его п адетя*  К а ж е т с я ,  
ч т о  cifl - сила вЬ самомЬ движущемся  
тЬ дЬ находится  : она д Ь й с т в у е т Ь  на
него во все продолж ете падешя его , какЬ 
действовала при началЪ : вЬ каждое мгно
в е т е  даегпЬ еиу  новое п о б у ж д е т е , omb чего 
роди тся  новая степень скорости. Т Ь л о , 
уступавшее своей т я ж е с т и  чрезЬ с е к у н д у , 
имЬетЬ настоящую скорость бол Ь е , неже
ли какую бы оно имЬло , когда бы падало  
только ЧрезЬ полсекунды. Ибо всякЬ
знаетЬ, ч т о  гаЪло падающее свободно, тЬ мЬ
* i
сильнЬйшш дЬлаетЬ у д а р Ь , чЬмЬ cb боль
шей высоты падаетЬ ; . вЬ семЬ елучаЬ на
п р я ж е т е  еего удара ум н ож ается  omb еди-  
ныя скорости : ибо массу мы предполагаемЬ  
т у  ж е , п от ом у  ч т о  и тЬ ло ест ь  т о  же. 
СлЬдовательно скорость сего т Ь л а  возра
стаешь вЬ каждое мгновете. *

9 1 5 .  5 е. И такЬ напряжеы1е т я ж е с т и
увеличивается вЬ томЬ же т Ь л Ь , пока оно



2 9 2
I ■

ладаетЬ . Но по какому же закону возра
с т а е ш ь  его скорость? ОпытЬ показываешь, 
ч т о  cie приращение скорости пропорцио
нально кЬ в ы с о т b п адеш я , а не кЬ продол- 
женЬо онаго. П у с т ь  б у д у т Ь  пущены раз-  
н ы я  шЬла , имЬюнця одинакую фигуру , сЬ 
т а к и х Ь  в ы с о т Ь , которыя бы были между  
собою вЬ обратномЬ содержанш массЬ тЬлЬ  
сихЬ , т о  ъсЬ они произведутЬ одинаков 
усилие : следовательно всЬ они имЬютЬ рав
ныя количества движешя ( 63  ) ; ч т о  не
могло бы бы ть , естьл и  бы скорости , npi-
обрЬтенныя при концЬ каждаго падеш я,  
не были пропорциональны кЬ высотЬ си xb  
падешй. Следственно и проч. большая масса,

v ■ 1

пущенная сЬ небольшой в ы со т ы , можетЬ  
произвести т о  же дЬ йстщ е , какое и малая 
масса пущ енная  cb большой высоты. И 
т а к Ь  можно избирать изЬ сихЬ двухЬ  
средствЬ , увеличивать или массу , или ско
рость . Ч а с т о  выгоднее бываетЬ замЬнять  
в зтш ш ете большимЬ вЬсомЬ. Что и д Ъ-

*

л а е т с я ,  когда бью тЬ  св а и , к у ю т Ь  якори 
и проч.

9,16. 6 е. Поелику скорость падающаго
m tu a  возрастаешь вЬ каждое мгновеше , т о  
какое же вЬ каждое мгновеш'е бываетЬ при- 
ращ еш е скорости ? ЗдЬсь такж « опытЬ

д о г -



Долженb насЬ научишь • вотЬ ч т о  юный по
казываешь. Ежели п у с т и т ь  - свободно па
д а т ь  тЬ ло так ое  , которое бы много имЬло 
массы, а малую величину, дабы сколько можно 
менЬе скорости отнимало у  него сопроищ-

I

в л ет е  воздуха,* т о  -увйдимЬ ,  ч т о  вЬ пер
вую сек у н д у  падеш я своего т Ь л о  проле- 
т и т Ь  чрезЬ одно п р остр ан ство  j вЬ слЬ-

I -

д у ю щ у ю  сек ун ду  чрезЬ т р и  пространства;  
вЬ т р ет ь ю  чрезЬ п я т ь  пространствЬ ; и 
т а к Ь  да л be , прибавляя всегда по два про-

, %

стр а н ств а , изЬ которыхЬ каждое равно про
с т р а н с т в у  пройденному вЬ первую секунду.  
ИзЬ чего с л Ь д у е т Ь , ч т о  скорость тЬ л а  
падающаго возрастаеш ь вЬ каждое мгнове
т е  вЬ прогрессш ариемети ческой чиселЬ 
нечетны хЬ 1 , 3 , 5 , 7, 9, и проч. 1 Так
же сл Ь д у ет Ь  изЬ с е г о , ч т о  сумма перей- 
денныхЬ пространсшвЬ при концЬ каждаго 
времени ест ь  вЬ содержанш квадрата вре- 
менЬ. Ибо при концЬ перваго времени не-

•  I

рейдено только одно п р о стр а н ст в о ;  квад
р а т Ь  1 го е с т ь  1 : при концЬ втораго вре-

%

мени перейдено 4  п ростран ства  , 1 вЬ пер- 
вомЬ времени, 3 во втором Ь : квадратЬ
2  xb  е с т ь  4 *  ПРИ кондЪ т р е т ь я г о  времени 
д ев я ть  просгаранствЬ перейдено ; квадратЬ  
З х Ь  е с т ь  9 ?  ПРИ концЬ четвер таго  време
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ни l 6 просшрансгавЬ, квадрагаЬ 4 Х‘Ь есшь 
1 6  ; и проч. Истинная причина сею  уско
рения, и вЬ с л Ь д с п т е  сего закона, есшь т а ,  
■что тЬло у  падшее , вЬ данное время , на 
определенное количество , имЬетЬ при кои- 
дЬ сего п а д е т я  прю брЬтенную  скорость t 
м огущ ую  его п р и н у д и т ь ,  чгпобЬ оно падало 
®Ь низЬ , единственно силою сея прюбр£>~ 
тпенныя скорости и независимо omb дЬй- 
с п т я  т я ж е с т и  , на количество вЬ двое боль
шее , нежели пространство  перейденное имЬ 
вЬ первое время. ПоложимЬ , ч т о  тЬ ло упа
ло вЬ 1 сек у н д у  на 15  ф утовЬ : cie т£>ло 
при концЪ сего п а д е т я  имЬетЬ скорость 
прю брЬ тенную  , м огущ ую  его с п у с т и т ь  вЬ 
низЬ на 30 футовЬ,-вЬ слЬдующ ую секун* 
д у  j а какЬ т я ж е с т ь  есть  так ая  си л а , ко- 
 ̂ ,т о р а я  вЬ самомЬ тЬ лЬ  находится  , кото*  
рая непрестанно на него дЪ й етв у етЬ  И 
п р и т о м b cb такимЬ же напряжешемЬ во всЬ 
мгновения падешя е г о , какЬ и при началй 
( 2 1 4 )  ; 1110 надлеж итЬ на д Ь й с п т е  тяже*  
спш во в тор ую  сек у н д у  прибавить кЬ 3 0  
ф у т а м Ь  пространство 15 футовЬ , равное 
п р о ст р а н ст в у ,  перейденному, по сил£> т я ж е 
сти, во время первой секунды. Й такЬ  во 
в т о р у ю  с е к у н д у  перейдено будетЬ три 
пространства , изЬ кошорыхЬ каждое рав-

Ад



ко пространству , перейденному »Ъ п р -ую  
секунду ; таким!) же образомЬ должно с у 
дишь и о слЬдУюицихЬ секундахЬ.

217; Cie не ест ь  предполож ете безЬ 
всякаго основашя : Докгп-ор'Ь А т 1/ур,Ъ выду-

ш ш

малЬ простое средство доказать опытом!) , 
что  когда гаЪло у п а л о ,  вЬ данное время,  
на определенное количество ; т о  ежели с д е 
лать шакЬ, чтобЬ т я ж е с т ь  перестала д е й 
ствовать на cie тЬ л О , оно б у д е т Ь  продол* 
ж ать падать cb равномерною скоросшЬо s 
и безЬ всякаго ускорения вЬ Каждое с л е 
дующее время, равное первому , перебЫая  
пространство вЬ двое болЬе т о г о  > которое  
перейдено было вЬ первое время. Bomb глав- 
ныл части его инструмента* ВлокЬ А
( фяг. 2 3  )> вЬ 6 или 1 дюймовЬ вЬ попе-
решяакЪ , весьма ходкой а повышенный ка-  
кимЬ бы т о  ни было образомЬ : два т Ь л а
цилиндрический изЬ металла' В ,  С ,  совер^

*  § .

шенно равныя между собою поперешникамя 
и вЬсомЬ : cuvnb весьма тонкой D E F  :

223

маленькая гирька G, вЪсомЬ около 4  драхмЬ,
i

круглая и способная быть положена на тЬ л о  
В : другая маленькая гирька Н ,  продолго
ватая , вЬсомЬ совершенно равная cb G :

" ч 1

столбикЬ K L ,  на которомЬ означенны раз-  
АЬлен1Я ■: кольцо металлическое I , кото рог

О мо;к-



&ожно утвердиш ь вЬ сгаодбикЬ и которое 
довольно широко , чтобЬ вЬ него свободно 
проходило тЬ л о  В, По блоку А пропусти

*

енурЬ D Е  F , на концахЬ ко шора го пра
вя ж и т Ь л а  В , С. Сш два тЬла , будучи  
равны вЬсомЬ , б у д у т Ь  - вЬ равноьЬсш меж
д у  собою: ч т о  бы ' прервать cie равновесие
и с п у с т и т ь  тЬ л о  В вЬ низЬ , наложи на 
него грузЬ G ,  и поставь нижнюю чаешь 
его на высотЬ О, Надобно имЬтъ маетникЬ,

■ *

которой бы измЬрялЬ времена равныя, при- 
наровленныя кЬ п аден ш  сего тЬ ла ; при 
концЬ перваго времени нижняя часть mb л а 
В  б у д е т Ь  вЪ 1 ; при концЬ втораго вре
мени б у д е т Ь  оно вЬ 4  з при концЬ т р е т ь -  
яго времени б у д е т Ь  оно вЬ 9 /  и проч. по 
лрогрессш нечетны хЬ чиселЬ, выше сего 
показанной ( Q i 6 Теперь , чтобы пре.сЬчь 
д Ь й с п т е  т я ж е с т и  на cie mb л о , подними

 ̂ I

оное оп я т ь  вЬ верхЬ , чтобы опять нижняя 
ч а ст ь  его соотвЬтствовала сЬ О ; nomowb 
вмЬсто груза  G положи на него Н ; ц 
п у с т и  его п адать . При кондЬ перваго вре
мени , когда нижняя часть  тЬла В будетЬ  
вb с о о т в Ь т с т в ш  сЬ 1 , грузЬ Н, будуч и  
длиянЬе поперешника кольца I , о ст а н ет ся< - 
нч се я Ь кольцЬ j чЬиЬ о т н и м ется  у  тЬла В
излиш ество вЬсу его передЬ вЬсомЬ щЁла С

и
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й 'прес'Ьчется д М си ш е на него т я ж е с т и .
If _

Тогда cie гаоло В б у д е т Ь  продолжать дви
гаться сЬ единообразной скоросппю , про
ходя , вЬ каждое елЬдуьощее врем я, вЬ 
двое большее пространство противу т о г о ,  
которое пройдено имЬ вЬ первое время ; 
такимЬ образомЬ при концЬ перваго вре
мени нижняя его часть  соотвЬшствовить 
б у д ет Ь  cb 1 ; ,при концЬ втораго времени 
соотвЬтствовать  б у д е т Ь  сЬ 3 ; при концЬ 
третьяго  времени со о т в ет ст в о в а ть  б у д е т Ь  
сЬ 5 ; при концЬ четвертаго  сЬ 7 ; при 
концЬ пятаго^сЬ 9 ю и проч. НапротивЬ , 
когда бы т я ж е с т ь  продолжала дЬйствовать  
на тЬло В , т о  оно бы соотвЬтствовало cb 
9 при концЬ т р е ть я го  времени ( 2 [6 ).

2 1 8 .  Ч то  бы лучше cie у  разум Ьть, изоб
рази «Ь вЬ линЬяхЬ времена и npio6pt>* 
шеиныя скорости. ПоложимЬ, ч т о  линЬя 
A D (  фиг. 2 4  ) представляетЬ т р и  времени 
равныя А В ,  В С ,  C D .  Сш времена, какЬ 
ни' к р а т к и , могутЬ быть разделены на 
сколько угодно мгновенш: раздЬлимЬ каЖ-

Ф / ' ь Wдое время на 6 мгновенш, Аа , ас , ct, egt 
g i , i B , и проч. Тяжесть , д е й с тв у я  во вся
кое мгновете на т о л о  падающее ( 2 1 4 ) ,  
надЬляешЬ его вЬ каждое мгновение нов >ю 
©коростйо. Представим Ь пртбрЬшенную ско-

0  2 р эс-шь



роешь при концй перваго мгновения чрезЬ 
линЬю ab ; скорость прюбрЬтенная при 
концЬ втораго мгнонетя by д е т  b изображе
на линЬе-ю cd вЬ двое большею линЬи ab , 
п о т о м у  ч т о  она есгаь произведете понуждешя  
дважды повгпореинаго. По сей же причинЬ 
скорость прюбрЬтенная при концЬ тпртпь- 
яго м гноветя изобразится  линЬею e f и 
проч. у слЬдственно скорость прюбрЪгоеииа я 
при концЬ шестаго мгноветя изобразится  
линЪею 1  Е , которая вЬ шестеро длиннЬе 
линЬи a b x, какЬ произшедшая omb шеепш 
п он уж ден ш  или ударовЬ послЬдовашель- 
кыхЬ : и треугольникЬ А В Е  -будетЬ пред
с т а в л я т ь  пространство перейденное вЬ пер
вое время АВ. ПоложимЬ теперь , ч то  т я 
ж есть  пересшала дЬйствовагаь^ тЬло б у д е т Ь  
продолж ать двигаться cb прюбрЬгаеннок? своею 
CKupocmiio ЕЕ, и прокдетЬ, во второе время ВС ,.

*

два пространства, равныя п р остр ан ств у  п4= 
рейдэчному вЬ первое время А В. Ибо, чшобЬ 
Зазнать пространство перейденное вЬ cie 
второе время по силЬ прюбрЪтенной ско
р о с т и  , надлежитЬ помножить ciro скорость 
БЕ на время ВС ( 5 6  ) ;  ч т о  и дасгпЬ квад- 
pamfo BCFE , содержаний вЬ себЬ два т р е 
угольника , ВСЕ , F E C , равные треуголь
нику АВЕ,. которы вЬ изображено простран

ство

aawHsam o * 2  О  imtorm
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сшво перейденное вЪ . первое время АВ. Но
как!) т я ж е с т ь  дЬйствуешЬ во второе врекя 
столько же , сколько действовала вЬ. первое, 
т о  на. ея дЬйсгшйе, вЬ cie второе время, долж
но прибавишь треуголышкЬ FH'fi • ч т о  и 
состав и ть  т р и  треугольника , или т р и  про
странства , изЬ которыхЬ каждое равняется  
п р остран ству  перейденному вЬ первое вре
мя. Также видЪть можемЬ , чшо вЬ mpemie 
время CD б у д е т Ь  перейдено п я ть  про-  
сшранствЬ : ибо при концЬ вшораго времени 
приобретенная скорость изобразится линЬ- 
ею СН : е;кели помножить cito скорость СН 
на время CD, т о  получимЬ параллелограимЬ  
С D I Н , содержащш вЬ себЬ четы ре т р е 
угольника, которыми изображ аю тся про» 
странства  перейденныя по силЪ прю брЬтен-  
ныхЬ скоростей: прибавь треуголышкЬ IHK 
на д Ь й с п т е  т я ж е с т и  вЬ cie mpemie время ; 
т о  oab дополнитЬ пять пространствЬ перей- 
деиныхЬ вЬ cie время. Такимb же образомЬ 
и далЬе н а й д у т ся  7 пространствЬ для  
чешвершаго времени; 9 для пятаго и проч.

S19- ИзЬ сего слЬ дуетЬ  , ч т о  гаЬло 
у п а д т е е  сЬ извЬстаой высоты , во мнопя  
мгновеniя , при концЬ своего . падения б у 
детЬ  имЪть прюбрЬтенную скорость т а 
кую , которая можетЬ поднять его вЬ

О 3 верхЬ
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верхЬ ъЪ т о  же число мгновении , на та*, 
кую  же в ы с о т у ,  cb какой оно упало, е л; е л и 
какая нибудь причина перемЬнитЬ его на» 
ггравлен!еэ ибо отЬ  сея прюбрЬтенныя ско
р ости  имЬетЬ оно силу , могупдую нести  
его на пространство вЬ двое больше перей» 
деннаго (  217  ). Но когда оно поднимается  
опять вЬ верхЬ', т о  дЪйсгшйе т я ж ест и  
отнимаешь у  него половину силы : слЬдова-

— +

тельно нельзя ему выше подняться, какЬ т о к 
мо на высоту равную той  , cb которой оно 
упало, И такЬ схя скорость при восхож
дении уненшаема бываетЬ отЬ дЬйствхя

к *

т я ж е с т и , '  вЬ такой же пропорцш , вЬ ка
кой возрастала она вЬ п а д ен ш : почему
поднимаясь вЬ верхЪ тЪло, перейдетЬ про
странства вЬ т ой  же прогрессии, вЬ кото-

4

рой оно падая переходило оныя; по только 
вЬ прРвращенноиЬ порядкЪ, Ежели оно па
дало вЬ четыре мгновешя, т о  вЬ первое 
jarHOBftBie перейдено имЬ 1 пространство * 
во второе 3 пространства ; вЬ гпрегше 5 • 
а вЬ четвертое 7 ( SH6 ). Ел;ели же опять, 
в]) верхЬ поднимется , шо вЬ первое здгно- 
Benia перейдетЬ 7 пространствЬ , во вто-  

-рое 5 , вЬ mpemie 3 ; а вЬ четвертое  
Л. Но сопротивлеше воздуха , какЬ о т н и 
маешь часть ускоревщ т я ж е с т и  вЬ m tu axb
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нисходящихЬ ( 20 7 )  , шакЬ прибавляешь 
ея замедление вЬ тЬ лахЬ  восходящихЬ. Для  
еего упругое шЬло , упадш ее на другое
упругое же шило , на примгрЬ, шарЬ 
изЬ слоновой коспш или стальной, упадш ш  
H.t марморную плоскость ( х о тя  бы у п р у 
гость яхЬ была и соверш- в нал ) , не мо*

■П

ж етЬ  никогда подняться до т о й  т о ч к и  ,
eb которой оно упало.,

ИзЬ всего сказан наго нами вЪ о т  нош е-
вш кЬ дЬйсшвм т я ж е с т и  , слЬдуетЬ  :

‘■19,0. 1 е. Ч то  сила , по которой. т Ь л а
падаюгпЬ , всегда равномЪрна и дЬйствуешЬ 
fв а оныя равно вЬ каждое мгновение ( 2 1 4 ) 
воемеаи: - .х lJ$ 1. Se. Ч т о  тЪ ла падаю тЬ  на зеи* 
лю со скоросппю, равномЬрао возрастаю-. 
ЩйЮ ( Й1о ) :

3 е. Ч т о  скорости ихЬ вЬ ойде^-_ . 
жаши мгновенш п а д е т я  ихЬ ( 2 1 8 ) :

22 3. 4е. Чшо п р о с т р а н с т в а , перебе
гаемы я тЬлпми еЬ каждое мгновение наде^ 
н iя ихЬ j слЬдукчпЬ npoipeccin Ариемешиче
ской чиселЬ нечетныхЬ 1 , 3 , 5 , 7 и
Вроч. ( Ы i Ь )}

’ 5 е. Чшо п р о с т р а н с т в а ,  перебЬ-
га^мыя ими вЬ продолжение п а д е т я  ихЬ , 
фушь какЬ квадраты  временЬ, или какЪ

О 4 квад-



*.вадрзщы скоростей , и ч то  слЬдовательно 
скорости и времена сушь вЬ содержанщ  
квлдрашныхЬ рядиксовЬ аространствЬ (2 i.6},

SS5, be.  Ч то  пространство, перебЬгаемое 
тЬдомЬ, падающимЬ вЬ какое нибудь время, 
е с т ь  половина того п ростран ства , которое  
•перейдено будетЬ  имЬ вЬ т о ж е  время bb 
единообразном» скоросшш , по силЬ пргобрЬ- 
гаеиной скорости ; и что  слЬдовательно cie 
пространство равняется т о м у  , которое  
было бы -перейдено тЬломЬ cb единообразною 
с к о р о с т ш , половинок» только сея скоро
с т и  (  Э, 1 7 ).

226 . 7 е. Что сила, принуждающая т Ь 
ла падать на землю, есшь единственна# 
причина вЬсу ихЬ ; ибо поелику она дЬй- 
©твуетЬ вЬ каждое мгновение ( $14) ,  дей 
ствуешь слЬдовательно на тЬла , когда они 
вЬ покоЬ и когда вЬ дпиженш ; и что тЬла

ч

чрезЬ усилхя , чинимыя ими непрестанно., 
чтобы  повиноваться сей силЬ , бремен-яшЬ 
препятствие ихЬ удерживающее.

2 2 7 .  КакЬ воздухЬ противится движе- 
т ю  тЬлЬ тЬмЬ болЬе, чЬмЬ сЬ большею 
скоростцо ударяемb бываетЬ (  83 ) ; т о  
когда т Ь л о , .  п а д а я ,  прюбрЪтаетЬ ( 2 1 6 )  
т а к у ю  степень возрастшей скорости, cb ко-

ударяетЬ вЬ воздужЬ сЬ такою
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стремшпелъноспцю, что оный можетЬ у с т у 
пать , и которою слЬдовательно приводит
ся тЬло вЬ равновЬс1е cb сопротивляющимся 
воздухомЬ, тогда продолжаешь тЬло во 
оном Ь двигаться cb равномЬрною скор-> 
cmiio безЬ всякаго новаго ускоренхя. П а- 
дающгя тЬ ла тЬмЬ позже получаютЬ ciw  
равнбмЬрность скорости, чЬиЬ г у ст о т а  
жидкаго противящагося вещества мень-

*

т е  , или чЬмЬ менше величина ихЬ , а мае-» 
са больше (2Q8), По сему градЬ позже до
ходитЬ до сей равномЬрной скорости , не
жели дождь ; а дождь позже , нежели сиЬгЬ.

Ж  в л е т я , $Ь которыхЬ д$нжен1е 6ы~
еаетЬ сложное и$Ъ тяжести я  другой  
силы.

2 9 3 ,  Т яж ести , яко движущей си л ы ,  
видЬли мы направлена ( 202 )  и на
п р я ж ете  ( 2 0 2  и с л $ д . ). Ежели из-  
®Ьстны проч!я силы, дЬйствуюгщя совокуп
но сЬ н е ю ,  т о  легко б у д е т Ь  с у д и т ь  о ихЬ  
с л Ь д с п т я х Ь ; ибо оныя всегда б у д у т Ь  со
образны законамЬ елвжнаго д в и ж е т я  , вы
ше нами показаннымЬ ( 1бО я  слЪд.) .  И 
такЬ здЬсь сл Ь дуетЬ  намЬ сдЬлать тол ь -

I

ко примЬнеше кЬ начальнымЬ правилам!» 
сложнаго движ етя .

О 5 329,



§ 9 9> Когда тЪло' не совсЬмЬ- повинуеш- 
ся своей т я ж е с т и  ; шо cie бываетЬ omb 
т о г о , ч то  удерживается оно какимЬ ни-» 
будь препятствием]?, или п он уж дается  какою
дЬйствительиою силою, дающею ему огпмЪн-

1

ное направление omb направлен1я т я ж е с т и
■

его. ■ Ежели препятсппие прямо ей противу-  
II о лож я о и непреодолимо, какЬ на примЬрЬ 
длоокость горизонтальная , на которой тЬт  
ло лежигаЬ ,■ или веревка , которая держишЬ 
его ггривязаннымЬ кЬ неподвижной т о ч к Ь ; 
т о  тЬло тогда  находится между двухЬ  
силЬ равныхЬ , и противуположныхЬ ; шо 
есть, между тяжесппю своею и протиауд'Ьй-* 
£ тв 1емЬ тонки неподвижной или плоскости> 
на которой оно лежитЬ : и тЬло пребы- 
ваетЬ вЬ покоЬ, Но ежели п р еп ятств!е  
можетЬ у с т у п а т ь  т я ж е с т и , т о  здЪсь бу^ 
детЬ  т о т Ь  случай , вЬ кошоромЬ изЬ двух и 
силЬ одна повинуется другой по мЬрЬ пре
восходства сей другой силы ; и движ ете  
о с т а е т с я  простое , н© уменшенное ( 16.0); 
какЬ т о  и сл уч ается  , когда тяжелы я т  Ь- 

р  »

ла падая проходятЬ сквозь жидк!я- веще
ств а  с о про т  и в л лю ща я с я ( 9,0 7 .).

230 . Ежели препятствие косвенно т о к -
I

зко прощивуположено т я ж е с т и  , какЬ . на 
ррииЬрЬ , наклоненная плоскость , или н и т-
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ка придерживающая , или дей ствительная  
сила , или метательная  , которая у с т р е м 
ляешь гпЬЛо вЬ другомЬ, а не вЬ перпен-
дикуляркомЬ кЬ горизонту направленш »
тогда движ ете уч и н яется  сложнымЬ изЬ/
сея силы и т я ж е с т и .

г

Надвме т'ЬлЬ ' по паклонсннимЬ
плоскостя мЬ»

9 3 1 .  ПредставимЬ сперва- наклоненную
плоскость. Наклоненная плоскость е с т ь

, .которая, ни вертикальна., какЬ ав 
(фиг, 35), ни горизонтальна, какЬ ей; но кото-* 
рая, какЬ линия ad, составляешь треуголь-  
иикЬ сЬ обоими первыми линЬями , cb вер- 
тикалънйю и горизонтальною. С1я плос
кость mtmb менЬе наклонена , ч'ЬмЬ болЬе
поднимается оггш горизонтальной плоско
сти  ; или,  ч т о  все раино, чЬмЬ лин5я as 
длиннЬе, вЬ сравнен щ cb лиnheyo'cd. ПоложимЬ, 
ч т о  ас пространство , которое перейдено 
было бы тЬложЬ а вЬ два времени , когда 
бы падало оно свободно паденаемЬ пряыымй 
и перпендикулярныиЬ ; вЬ первое время 
перейдено было бы имЬ ab, а во второе Ьс ,

I

пространство вЬ трое болЬе ah , сходств ен 
но cb законами ускорения, выше показанны
м и ^  S 16  ). Но когда cie т Ь л о  а принуж

дено



-;*'nrna по наклоненной плоскости ad,
к о  о :' о гпакЬ пойдешЬ , ка кЬ бы не. было
п^урдоа плоскости ad, поддерживающей
е г о , а было бы оно влекома вЬ первое
гр^мя силою of, вЬ иаправлети перпендику-
ляонояЬ кЬ наклоненной плоскосши ad, ко- к
т-лрая сала продолжала бы потоыЪ во всЬ 
M'.rto^effia составлять углы, ранные сЬ на- 
лрайЛ£1 леиЪ т я ж е с т и  , ц только бы перемЬ- 
*;/:ла напряжение вЬ той  ;ье пропорцш , вЬ 
,г5к 'й  слмая т я ж е с т ь  перем.оняешЬ оное, 
i./'j lii'pHoo рреь.я тЬло а, которое по своей 
г? ь жести перешло бы нзЬ а вЬ Ь , влекомо

д. __

£.е бьдвЬ предположенною нами силою , пе
решло бы изЬ a r.b f t п осл одуетЬ  линЬЬ 
си, д 1лго»йлу параллелограмма, absf ,  кото
рого бока ah , of изображают!? двЬ силы

к такЬ cie тЬло с п у с т и т с я  вЬ низЬ 
гораздо .менЪе, нежели когда бы послЬдо- 
в.’.ло побужденп-в единыя своея т я ж е с т и  ; 
*бо спустится только на количество аг , 
Тп\ Ьспю r o w ,  чтобЬ сп у ст и ть ся  на коли
чество сЬ. Для втораго времени, поелику 
*Ь нем!) силы получаюгаЬ напряжете трои -

*

ипе противу перваго, должно представить  
тчгкесгаь чрезЬ eg вЬ тр ое  дликнЪе , неже
ли с.Ь , а другую  силу чрезЬ eh вЪ тр о е  
длина h e , нежели af ; изЬ чего произойдетЬ

А гЯ

1
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дл$ втораго времени д 1агоналЬ ek вЬ т р о е
длиниЬе, нежели ае. Для трегпьяго време
ни силы , бы вЬ представлены чрезЬ Ы и km, 
д л д у т Ь  д!агоналЬ кп вЬ пяшеро длиннЬе 
нежели ае ; а для четвертаго  времена д;а- 
гоналЬ будешЬ nd вЬ семеро д л к н а Ь е , не
жели ае , и проч.

ИзЬ сихЬ начальны xb  правилЬ слЬ- 
д у е т Ь :

2 3 2 .  1 е. Ч то  тЬ ло никогда по накло
ненной плоскости не падаешЬ шакЬ ск о р о , 
какЬ по вертикальной лияЬЬ , которая есшь 
естественное его направлеше ; ибо ежели бы 
нисходило оно по линЬЪ вертикальной ас , 
шо вЬ два времени дошло бы оно до в и зу  
с : наярогаивЬ , слЬдуя наклоненной плос
кости ad,  не прежде какЬ ьЬ четы ре вре
мени доходитЬ вЬ d ( 9 3 1 ) ,  которое на 
одинаков, степени понижешя сЬ с нахо-  
дишся :

2 4 3 .  9 е. Ч т о  х о т я  д Ь й с п т я  т я ж ё с т я
медленнее бываютЬ на наклрненныхЬ плоско- 
стяхЬ  , однако п а д е т е  тЬлЬ по симЬ пло- 
скостямЬ всегда происходить  сЬ ускоре-  
Hie.wb ? сообразно cb т t)ыи законами и про
порции.» ( S i b ) ,  по коимЬ т я ж е с т ь  одна  
свободно дЬ йстъуетЬ  ( 231  ). Ибо динЬя с к, 
перейденная во второе время , вЬ тр ое  длия-

н Ье



«fee линЬи at, перейденной вЬ первое вре
мя : и линЬя k п , перейденная вЬ трепле
время, вЬ пятеро длинное линЬи, ае, и проч;

2 34- 3 е. Что падете  но наклоненной
плоскости происходить продолжительнее, 
нежели по вертикальной линЬЬ , и продол
жительное на такое количество, какимЬ С1я 
плоскость a cl превышаешь вЬ длинЬ линЬю 
вертикальную ас: ибо линЬя ad, длина
плоскости , вЬ двое болЬе липЬи а с вы
шины той же плоскости*; , а мы сказали 
выше ( 2 3 1 ) ,  что  гпЬло , которое у п о т 
ребило бы только 3 времени , чшо бы перей
т и  чрезЬ ас, у п о тр еб и ть  4 времени, что  
бы перейти чрезЬ ad. ИзЬ чего вообще слЬ- 
д у е т Ь  , что  про должен1е паденгл по ка~
кон'бы то ни было наклоненной плоско-

•  /cm ft , кЪ продолжению паден1я по верти
кальной ян nit той же плоскости со* 
держится , какЬ длина плоскости кЬ еЛ 
вышинЁ :

\

'  Т

935. 4е. -Ч т о  чЬмЬ наклоненное пло- •
скость кЬ го р и зо н ту ,  тЬмЬ медленнЬе бы
ваетЬ падеше ; ибо вЬ такомЬ случа'Ь длина 
плоскости много п ре восходит Ь ея вышину,
И ежели счя плоскость сдЬлается горизон
тальною , т о  тЬло , иеребЬгая оную отЬ

кон-=
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конца до ,другаго, не будешЬ имЬпть ника
кого падет*.

236. И такЬ т Ь л о , принужденное дви
гаться по наклоненной плоскости, ст р е м и т с я  
падать не всею совершенною своею т я ж е -  
crniw , какЬ бы т о  учинило падая свобод
но по вертикальной линЬЬ; но п о н у ж д а ет ся  
кЬ паденпо относительною только тяж е»  
спш-о, т о  есгпь гпою часпаю силы ш яж ести  , 
которая о ст а ет ся  не преодоленною omb 
'наклоненной плоскости. Т я ж е с т ь  относи-
тельная нЪ томЬ же гпЬлЬ бываетЬ разная,

\

по разному наклонению плоскости , по ко
торой оно идетЬ. ИзЬ чего с л Ь д у е т Ь :

2 3 7. 1 е. Ч т о ,  ежели принять за цЬлой
синусЬ длину a d плоскости > т о  высота еЯ 
ас будетЬ  синусЬ угла наклояегпя a d  с: и 
такЬ совершенная т я ж ест ь  т Ь л а  а , к о т о 
рое принуждено итши по' сей наклоненной 
плоскости , кЬ относительной его т я 
ж ести содержится , какЬ синусЬ цЬлой кЬ

**

синусу угла наклонетя :.
23 8. 2 е. Ч т о  ошносишельныя ш яж ести

того же т Ь л а , на разныхЬ наклоненныхЬ 
плоскостяхЬ ? содержатся между собою, какЬ 
синусы угловЬ наклонен!я :

239- 3 е. Ч то  чЬмЬ болЬе уголЬ накло-
негая , тЬмЬ болЬе относительная т я ж е с т ь  ;

ибо



ибо тогда плоскость менЬе наклонена к 
шЬло ею меньше поддерживаемо бываетЬ : 

2 4 ° .  4е .  Ч то  на плоскости вертикаль
ной у. которой уголЬ наклонегйя есть  са
мой большой, потому что  онЬ составленЪ изЬ 
перпендикулярной линЬи , относительная 
т я ж е с т ь  равна совершенной : а на плоско
сти  горизонтальной , у  которой не mb ни
какого наклонения, относительная т я ж е с т ь  
совсЬмЬ уничтожается  ■ ибо тогда плос
кость держ итb всю т я го сть  тЪла.

341- Пространство , перейденное т я ж е 
лы м-Ь тЬломЬ по наклоненной плоскости 

t

вЬ данное время , кЬ пространству , кото
рое симЬ тЬломЬ было бы перейдено вЬ 
равное время по перпендикулярной плоско--

%

с т и ,  содержится , какЬ вышина' оной плос
кости кЬ ея длинЬ; и слЬдовательно, какЬ 
синусЬ угла наклонетя кЬ цЬлому сину»
су  ( 2 3 7  ), ,

. 2 4 2 .  Ибо высота АВ (ф иг. .2 6 .  ) накло
ненной плоскости есть средняя пропорцю- 
нальная ланЪя между длиною АС сея пло
скости , и пространством]} AD , которое  
перейдено было бы тЬломЬ на сей плоско
с т и  во время , равное т о м у  , которое по
требно на перпендикулярное паден!е cb вы
соты  А В той  же плоскости» И такЬ ежелй



к  >

изЬ прямаго угла В провести перпендику-  
лярную линЬю BD кЬ А С ,  т о  б у д е т Ь  А С :  
АВ : : АВ : AD, СлЬдовагпельно тяж елое
т Ь л о , низходя по сей наклонённой плоско
с т и  , изЬ А придетЬ вЬ D вЬ т о  же время, 
вЬ которое бы упало оно перпендикулярно* * * 
изЬ точки А вЬ т о ч к у  В.

< '

2 4 ^ .  Во чему когда дано 6згд е т Ь  АВ 
пространство  перпендикулярнаго , вЬ опре- 
дЬлейное время , падешя по высотЪ плоско-

1  «•

Ьгпи ; т о  , проведя перпендикулЬ изЬ точки  
В ,  предала сего падеш я , на А С ,  будешь  
имЬть пространство AD , которое должно

О)

перейдено вЬ т о  же время на накло
нённой плоскости А С.

44. РавнымЬ образомЬ , когда дано б у -  
д е т Ь  п ростран ство  AD , перейдённое вЬ 
опредЬленаоё время на наклонённой пло
скости АС ; т о  сьпцется п р остр ан ство  АВ,

%

которой перейдено б у д ё т Ь  перпендикулярно
I .  •  • .

вЬ т о  же врём я , ежели изЬ точки D опу^  
сшить кЬ А С  перпендикулярную ЛинЪю , 
которая вспхрЬтитЬ вертикальную пло-

*  ^

с кость вЬ В.
* '

2 4 5 .  ИзЬ чего с л Ь д у е т Ь  , ч т о  вЬ
кругЬ A D Е F В G ( фиг. 2 7  )  тя ж ел ое  
т Ь л о^ сой детЬ  вЬ низЬ по которой нибудь

• I  ~

изЬ на клоненных Ь плоскостей j или по A D ,
* v,  х  ,  *  •  *П или



или по АЕ , или по A F , или по АО ,и 
проч. во время равное т о м у  , которое по- 
шреЗно , ч т о б ы  упасгаь тЬл-у по диаметру  
АВ, ежели предположишь, чшоюный перпенди- 
куляревЬ кЬ горизонтальной плоскости ,HL 
Ибо сей Aiauempb АВ будешЬ во всЬхЬ сихЬ 
случаяхЬ средняя пропорщоналъная линЬя 
( 3 4 2 )  между плоскостью, на примЬрЬ, AD, 
и длиною наклоненной плоскости AL , коея 
плоскость A D есть  часть ; или между  
плоскоепню A F  и длиною наклоненной пло
скости А Н ,  коея плоскость AF будетЬ  
чаешь , и проч.

24.6 . РавнымЬ образомЬ, ежели д1яметрЬ 
А В перпендикуляренЬ кЬ горизонтальной  
линЬЬ H I , т о  тяжелое тЬло с п у с т и т с я  вЬ 
низЬ изЬ которой нибудъ точки , изЬ D , 
или Е 9 или F , или изЬ G, и проч. окруж
ности сего круга , по наклоиенньшЬ. пло- 
скосшямЬ , DB , или Е В ,  или FB , или GB, 
и проч. вЬ т о  же время, в Ь какое сп у ст и  лося 
бы оно по дхаметру АВ , имеющему поло- 
же Hie вертикальное. Cie удобно вывести изЬ 
предыдущаю члена ( 2/J,5 )  j ибо каждая  
изЬ сихЬ плоскостей можетЬ имЬть свою 
параллельную и равную проведенную изЬ 
верхняго конца А д1аыетра.

342
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f  JV , • л ч  л *г

2 4 3

247. ИзЬ чего слЬдуётпЬ cie общее пё- 
ложеше. Что m iJo  у  потребляешь на ко-

# ’ "свенное низпаденге но какой ни

V-

хордЪ круга  , столько времени
9  *

ему надобно онаго , что бы упасть пб 
цЪлому д1аметру сего Же самаго к р у г а  , 
стояще м у вертикально.  Ибо вс Б сш
линЬи, A D , АЕ, А$\ A G , DB, ЕВ, FB, GB^
с у т ь  Хорды сего круга ; мы ВИД о л и ; 
:( 245 и 2 4 ^ ) 5  что  каж дуй  изЬ сихЬ j

Ч

деребЬгаегаЬ тяжелое тЬ ло  вО время рав
ное то м у  , которое употребило бы оно н4 
перебЬжаше дтмешра АВ, стоягЦаго верти
кально. Cf-epxb того всякая Лин ©я, Прове
денная omb конца В д т м е т р а  кЬ точкЬ  1} 
окружности , есть  перпендикулярная кЬ 
-линЬЬ проведенной изЬ другаго конца А 
Kb той же точно  D :  слЪдователънб озна-

л

чаетЬ она предЪлЬ п а д е т я  по наклоненной 
плоскости AD ( 2 4 З ).

248. ИзЬ сего еще слЬдуетЬ  , ч т б
ежели принять АВ за д!аметрЬ круга к  
за произведете падешя перпендйкуля 
вЬ данное время то  окружность сего круга 
пройдегпЬ черезЬ всЬ концы D, Е, F, G ,  ii
проч. всохЬ п а д е т и  косвенныхЬ, совершив
шихся вЬ т о  же время. УзнавЬ едино ж дь1 
с 19 легко б у д е т Ь  узн авать  вдругй

Д  2 «одер!-'



содержание косвенныхЬ падсЛй кежду собою, 
равно какЬ и кЬ перпендикулярному паде- 
шю ; ибо всякую линЬю можно излагать  
за д 1аметрЬ круга.

2 4 9 .  Когда дано б у д е т Ь  перейденное ,
/

вЬ определенное время, пространство AD 
(ф и г . 9,6) на наклоненной плоскости АС;  
шо ежели желаешь опредЬлить , какое про
странство б у д ет Ь  перейдено вЬ т о  же время, 
на другой наклоненной плоскости : изЬ
точки D оп усти  , какЬ выше мы сказали 
( 2 4 4  ). периендикулЬ DB , которой встрЬ- 
т и т Ь  вертикальную линЬю АВ вЬ точкЬ  
В : долгота АВ б у д ет Ь  т о  пространство , 

t которое перейдено б у д ет Ь  тЬломЬ вЬ т о  же 
самое время , когда тЬло ст а н ет Ь  уп адать  
перпендикулярно. По чему ежели изЬ точки  
В возставить перпендикулЬ BE кЬ плоско
с т и  AF, т о  АЕ будетЬ  т а  часть сей накло
ненной плоскости , которую  тЬло перей- 
дегпЬ вЬ тож е  время, вЬ какое упало бы 
оно перпендикулярно изЬ точки А вЬ т о ч 
ку В ;  и слЬдовательно вЬ т о  же время , 
вЬ какое перейдетЬ часть AD на другой  
наклоненной плоскости АС.

2 5 0 .  И такЬ , поелику АВ кЬ AD со
держится , какЬ цЬлой синусЬ АС кЬ си
нусу АВ угла наклонетя С ( 2 4 2  )  j а АВ

кЬ

244



кЬ АЕ содержится какЬ синусЬ цЬлой АР  
кЬ синусу АВ угла наклонешя F j т о  про
странства AD ,  А Е , которыя тЬ л о  прохо- 
д и т b вЬ т о  же время на разныхЬ накло- 
ненныхЬ плоскостяхЬ , б у д у т Ь  содержаться  
взаимно какb долготы АС , AF плоскостей  
равной высоты : т о  есть  AD кЬ АЕ б у 
детЬ  содер ж ать ся , какЬ AF кЬ АС.

2 51. Скорости прюбрЬтенныя тЪломЬ  
вЬ т о  же' время , чрезЬ п а д е т я  по разнымЬ 
наклоненнымЬ плоскостямЬ, содер ж атся  меж
д у  собою., какЬ пространства перейденныя,  
вЬ т о  же время. Они т а к ж е  вЬ с о д е р ж а н т  
взаимномЬ долготЬ АС , A F , плоскостей  
имЬющихЬ равную вы соту  , т о  ест ь  ,, ч т о  
скорость пршбрЬтенная падетемЬ. тЬ ла по 
аинЬЬ A D кЬ скорости пршбрЪтешюй

того, же тЬ ла по, линЬЬ А Е,, с о 
держится какЬ AF кЬ АС..

252..  Ежели дано б у д е т Ь  побуждение- т Ь 
лу , чтобы  поднялось, оно* вЬ верхЬ по 
какому вибудь направлению, по перпенди
кулярному,. или. косвенному ( положимЬ, ч т о  
не б у д е т Ь  сопротивления omb воздуха: или 
другаго- жидкого вещ ества, или не-примем!» 
онаго вЬ р а зсу ж д ет ё  ) ;  т о  скорость сего т!»- 
ла умаляться будешЬ omb его т я ж е с т и
Столько, сколько оная бы прибавлялась,

П 3 котдл
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^шда, бы тЬло  низпа дало ( 2 1 6  ).: и про
странства  , когпорыд тЬло. перебЬжитЬ вЬ, 
равныя времена , уменшатъся буду mb вЬ

порядкЬ , как!) нечетны я
часла 7 , 5, 3 , i ,  ( 2 1 9 ) .  А когда впе- 
ч а т л Ь т т я .  сила и стощ ится . , т о  тЬло  опять 
низладетЬ силою своея тяж ести .

J  I  •  .  « .  1 • . .  4

2 5 3 .  ИзЬ чего слЬдуетЬ , ч то  когда, 
дано, время употребленное тЬломЬ на взле- 
тЬ ш е  до назначенной высоты : шо, легко,

» « » .  *  » •  ;  » У  1

рпредЬлишь пространство перейденное симЬ, 
1 рЬломЬ вЬ, каждое. мгновете. Ибо положимЬ,

»  '  .  '  *  . 1  ^  ■ )  ;  л  *  4

чшо cie, щЬло нйзпало сЬ сей же самой вы-, 
^оты  вЬ т о ж е  время,, т о  легко, будетЬ 
найти ,  какое пространство перейдено вЬ каж 
дое мгновете ; возми с1 и пространства. 
вЬ обратномЬ порядкЬ , они б у д у т Ь  
искомыя тобою, Положи , на примЬрЬ, что  
хрЬло брошенное перпендикулярно взлетЪло 
на высоту 2 ^ , 0  футовЬ во время 4  секундЬ , 
ц что н.адобяо сыскать, какгя пространства 
перейдены в,Ь разныя времена сего, восхож
дения. Естьл,и бы щЬло низпадало , т о

г

пространство перейденное. вЬ первую, секун
ду  было'бы 15 фу т о  кЬ, ( 3 9 . 4 ) . в 0  втог
рую секунду. 45 футрвЬ,; вЬ третью , 
^екунду. 75 фугповЬ; вЬ четвертую  105  фу- 
дуювЬ ( 2 1 6 ). СлЪдоващедьно вЬ восхожденш стф.-



i

да просшрансгаво перейденное будеш Ь вЬ 
первую секунду Ю 5 футовЬ ; во в т о р у ю  
секунду 7 5 ф у т о в Ь ; вЬ т р е т ъ ю  4 5  ф у 
товЬ ; а вЬ ч етв ер ту ю  15  футовЬ. Тогда  
тЬло начнетЬ опять низпадать какЬ выше 
показано.

2 5 4 .  ИзЬ чего должно заключить , ч т о  
тЬло , поднимающееся вЬ верхЬ cb и зв Ь ст -  
ною CKopocmiio, восходшпЬ на вы соту  рав
ную т о й , сЬ которой бы надлежало ем у  
у  насть , чтобы прюбрЬсть , чрезЬ ускоре
ние своего п а д е т я  ( 216  ) , начальную ско
рость , сЬ которою оно вЬ верхЬ взлетЬло.

2 5 5 .  'СлЬдовательно, взаимнымЬ образомЬ  
тЬ ло падающее прю брЬ таетЬ , чрезЬ уско-  
peHie своего п а д е т я ,  скорость способную  
у ст р ем и т ь  его вЬ верхЬ до т о й  высоты , 
сЬ которой оно упало. И какЬ скорость  
гпЬлЬ ухта дающихЬ косвенно или по накло- 
неннымЬ плоскостямЬ возрастаеш ь по т а 
кимЬ же законамЬ и проаорцшмЬ , по ка- 
кимЬ т я ж е с т ь  одна дЪйсгпвуетЬ ( 2 3 3  ) ;  
т о  все одно бываетЬ, по какому направле
нно ни происходить и п а д е т е  и восхож- 
дете.

256. И т а к Ь  , хотя -скорость  mt>.\a, низ- 
ходящаго по наклоненной плоскости,,  всегда 
БываетЬ менЬе^ т о й ,  к а к у ю шо же

П ф: тЪло



тЬло им fee rub упадая перпендикулярно,
( 2 3  2 ) :  однако гпо истинно' ( и  о гшшb
доказывает!-) ) , что вЬ каждой точ
кЬ косвеннаго его, падешя прюбрЬтенная 
имЬ скорость равна той , какую бы тЬло,

****** з  4* В'

прюбрЬло, когда бы упало перпендикулярно, 
cb подобной высоты : разность только вЬ.
т о м b , что потребно ему болЬе. времени для 
прюбрЬтенгд сея скорости чрезЬ косвенное 
падение. , нежели чрезЬ перпендикулярное. 
Ежели тЬло низпадаетЬ по, наклоненной 
плоскости ad (фиг. 2 8 . )  или послТэдователь- 
но по гаремЬ плоскостямЬ разно на
клон еннымЬ , аЬ;, Ьс, Ы,  или по ду-гЬ кру
та a b c o d , или по кривой, линЬЬ m nod,  
mo досгаигнувЬ, до d имЬетЬ оно, npioopfe- 
тен н ую  скорость, равную, т ой  , какую бы 
имЬло , когда, бы упало, перпендикулярно, 
сЬ высоты hd ; и схя скорость способна взне
сти  его до g ,  до высоты равной cb hy или 
cb т и сb а точками, omb которыхЬ тЬло 
полагается низпущеннымЬ (  2 5 5  ) .  Прав
да , что потребно ему б.олЬе. времени на 
пршбрЬтеше. сея скорости ; ибо оно скорЬе 
падаетЬ по линЬЬ вертикальной hd , неже
ли, по. кривой mnod-, скорЬе по сей кривой 
лич.ЬЬ , нежели по дугЬ круга аЬ соd ; ско

па, сей дугЬ круга , нежели по, тремЬ
пло-



плоскогптяыЬ, разно наклоненным!? ab , be, 
cd у скорЬе по симЬ шремЬ плоскостям!), 
нежели по одной плоскости ad, х о т я  с\я 
сплошная плоскость есть кратчайший п у т ь , 
нежели тр и  прочхя. Пои чина сему есть  слЬ-

%

дующая.
25 7. Проходя по тремЬ наклоненньшЪ 

илоекестямЬ ab , be , cd, , гпЬло поддержи
ваемо бываетЬ сими плоскостями одною
послЬ д р у го й , котОрыя т  мЬ наклонет-фе,  
чЬмЬ ближе оно подходитЬ кЬ предЬлу сво
его падения d; изЬ сказаннаго нами выше 
( 2 3 5 )  я в с т в у е т Ь , ч то  ежели бы уси л 1е 
т я ж е с т и  было равномЬриое , гао ' тЪло
употребило' бы болЪе. времени на прохож-

I ••

деше. по. плоскости cd у нежели сколько бы. 
употребило на прохождение по п госкосгпи 
ф, , потому ч т о  ’ первая плоскость болЬе

л

наклонена , нежели другая. Но , по при- 
чпнЬ ускоренiя п а д етя  ( 23 3 ) , когда. тЪ - 
ло находится вЪ с , перешедЬ двЬ плоско
сти  ab , Ьс, имЬегпЬ уже оно п р т б р 1 зтен-~ 
ныя скорости , которыхЬ, бы, не. имбло , 
когда бы начинало, п а д а т ь  охпЬ точки  с
и сш скорости пхЪмЬ болЬе., чЬмЬ. начало 
падещя было бысгпрЬе. Cie же начало па- 
дешя тЬмЬ быстрЬе , чЪмЬ менЬе наклоне
на первая перебЬжанная плоскость , идя

П 5 чЪмЬ,



чЬмЬ острЬе уголЬ составляемый ею сЬ 
вертикальною „линЬею ( 2 3 5  ).  ЙзЬ фигу
ры удобно можно видЬть , ч т о  начало д у 
ги abcod  cb вертикальною линЬею ар 
дЬлаетЬ уголЬ осгарЬе того , которой со
ставляется  сею щр вертикальною лииЬею 
cb наклоненною плоскостью ab; слЬдова
тельно начало падения быстрЬе бывает b 
по д у г Ь , нежели по плоскости : по сему  
тЬ ло падаетЬ скорЬе по дугЬ a b c o d , не
жели по тремЬ плоскостямЬ ab , be, cd. 
По сей же причинЬ , поелику плоскость ah 
с b вертикальною линЬею ар составляютЬ  
уголЬ осгпрЬе т о г о , которой заключается  
между тою  же .вертикальною линЬею и плос
к о с т и  ad,  тЬло падаетЬ скорЬе по тремЬ  
плоскостямЬ ab , be , cd, нежели по сплош
ной плоскости ad, х о т я  с!я послЬдняя есть  
кратчайшая дорога. Для сей же причины 
тЬло падаетЬ скорЬе по кривой линbbmnod,  
нежели по дугЬ abcod;  ибо начало т сей 
кривой линЬи cb вертикальною лииЬею тг 
составляютЬ уголЬ оетрЬе т о г о , которой  
составляется изЬ начала а дуги cb верти
кальною линЬею ар. (Ля кривая липЬя тпо d 
называется Циклоидою ; она весьма из- 
вЬстна вЬ механикЬ , по употреблению изЬ 
нея здЬланному Гуген1еуи'Ь , когда онЬ при»-

баг
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бавилЬ кЬ часамЬ маетникЬ ( 2 >6 6 - ) • т а к 
же называется кривою липЬею сажаго 
€t кора го нясхождеш я. Ова:, происходишь 
изЬ обращения точки  окружности к р у г а ,
которой оборачивается, ха  прямой линЫэ.

й

Дсилсеме касательное.
/

§ 5 8 .  Cie приводить- насЬ кЬ pnacHompfe- 
в ш  движешя качателънаго у ибо тЬ ло ка
рается  по своей т я ж е с т и .

I

КачатемЪ лаетняка называется дви- 
жен 1 е тЪла тпяжелаго, прикрЬпленнаго на 
|?иткЬ иди на прущЬ металлическомЬ кЬ не
подвижной пхочдЬ , около которой оно опи
сываешь дугу. Такое. т.Ьло есть  А (фиг. 29) 
привязанное кЪ неподвижной точкЪ С на 
^игакЬ СЕ и описывахощее дугу  B AD. И стин-

*

ная причина сег,о двяженхя есть  т я ж е с т ь  
тТэла А : ибо ежели бы взнести его изЬ А 
вЬ В и оставить , ч т о  бы оно само собою

С 4  -  /  *

падало, т о  силохо т я ж е с т и  своей упало бы 
оно по направлению ВН перпендикулярному 
кЬ горизонту ( 2 0 2  но удерживаемо 
будучи ниткою С е на равноыЬ хюегда раз- 
Сгпоянщ, omb лючки С ,  не н ож етЬ  оно. 
Иначе низпаСтъ , какЬ описывая, д у гу  ВА. 
Когда дошло оно до самой нижней то ч к и  
А , тогда, имЬетЬ прюбрЪтенную , чрезЬ

уско-



ускореше падешя своего , скорость равную 
т о й  , какую бы прю&рЬдо упадал верти
кально cb высоты I А (  2 56 )  , которая  
скорость способна ъо время равное у п о т р е 
бленному на п а д е т е  , взнести его на высо
т у  равную т о й  , cb которой оно низпало 
(  2 5 5  ) : и такЬ восходитЬ оно вЬ D , опи
сывая д у г у  A D , со скороатю--уменшающею- 
ся во всякое ыгновете вЬ той же пропорцш,

- вЬ .какой умножалась оная при низпаденш  
(  2 5 3  ). ДошедЬ до D не можетЬ оно далЬе 
и т т и  , потом у ч т о  истощилось. в.се его 
движеше ( 2 5 3 ) .  Не можетЬ же и хпутЪ, 
остановится , потому 7 ч то  т я ж е с т ь  его по-

9

нуж даетЬ  низпасгоь и какЬ находится оно. 
т у т Ь  точно вЬ т а  ком h же положенш,, вЬ

/  S

какомЬ было оно в.Ь В., т о  и возвращается
%•

изЬ D вЬ А ,  а изЬ А вЬ В.; и такЬ про- 
исходятЬ сдЬ дую 1гдгя потом!) качашя. Е сть -  
ли бы cie тЬло не находило сопротивлешя

/

вЬ воздухЬ. С 84  ) , и есгпьли бы це было, 
т р е т я  вЬ точкЬ С, изЬ которой оно повышено. 
( 9^ ) : т о  cie движ ете было бы непрерыв
ное. Прекращается оное omb причинb х о 
т я  и случайныхЬ , ир которыя, не избЬжны 
твЬ натпурЬ.

2 5 9 .  ТЬдо, А , висящее^ па ниткЬ СЕ изЬ
неподвижной йючки С , около которой мо

жет!®



Ж е m Ъ оно описыв^пь дуги болышя или 
меньш!я ? какЬ BD , FG  и проч. называютЬ 
МаетникомЪ- Ц ен трЬ  т я ж е с т и  тЬ ла  А ,  
которое аписы ваешЬ дуги , н азы вается  Ц̂ёН~ 
тромЪ качангл) а т о ч к а  неподвижная С 
назы вается  ЦентромЪ движения*

^ЪО. М аетники раздЬляю тся  на дна 
рода, на просты е  и сложные. М аетникЬ про
сто й  былЬ бы т omb , котораго н и т ь  не

ж

имЬла бы никакой т я ж е с т и  , а тяж елое 
т Ь л о  А вЪсило бы только вb одной т о ч н о ,
называемой центром!) его т я ж е с т и  ( 2 5 9 )

/

какЬ бы , на примЪрЬ , вся т я ж е с т ь  ею  
находилась вЬ центрЬ , МаетникЬ сложной 
есть  rnomb , которой вЬситЬ  во многихЬ 
т о ч к а х Ь  : и сей е сть  обыкновенной, по-
т о м у  ч т о  п р у т Ь  , на ко тором Ь виситЬ 
маетникЬ , обыкновенно бываетЬ изЬ метал- 
ла : и когда бы овой былЬ деревянной или
изЬ другой м атер ш  , т о  тож е  бы б ы л о ; 
ибо не былЬ бы онЬ безЬ т я ж е с т и .  ИзЬ 
чего должно заключить ч т о  вс£> маетники 
наши с у т ь  сложные. Однакоже большую 
ч а с т ь  того , ч т о  мы имЬемЬ предлагать о 
МаетникЬ , должно разум Ь ть  о самоыЬ
простомЬ.

Время каждаго размаха маетника 
выводится изЬ долготы маетника , т о  е с т ь ,

изЬ



изЬ разсгаояв1й между его денгпр'бмЪ дви- 
жешя и цен шроиЬ ка чана я ( 2 5 9 ) .  Ибо 
мы выше .доказали ■( 2 4 7  ) что  шЬло , ка 
косвенное свое низпадеше по ХордЬ круга , 
употребляешь время равное т о м у  , какое 
нужно бы ему было , чтобы уп асть  пер- 
пендикулярйо ЧрезЬ весь дшметрЬ сегО 
круга. Но маетникЬ СВ низходитЬ по д у -  
if> BFA ( 2 5  8 ) , а не по ходрЪ В А ; и его 
падеше по дугЬ бысгпрЬе , нежели по хор-  
дЬ (  256 и 25  7 ) .  Есшь А и бы он Ь шелЬ по 
хордЬ , т о  упошребилЬ бы на половину 
своего размаха столько же времени , сколь
ко бы нужно ему было для п а д е т я  вер
тикального по диаметру , котораго полови
на есгаь длина маетника СА : но между па-  
детем Ь  по дугЬ и падетемЬ по хордЬ есть  
пропорция: оная есгаь почти какЬ 51 кЬ
65. И гаакЬ т а  же будетЬ  пропорция меж
д у  паденхемЬ по дугЬ и падешемЬ по д!а-
мегпру > которой опредЪляешся длиною м ает-

/

ника. \
262* ИзЬ чего слЬдуегпЬ , что маешни

ка , имЬющаго длину постоян н ую , всЬ раз-  
махи' болыш» или малые должны быгаь на 
ОдноыЬ и томЬ же мЬсгпЬ изОхроническ1ё , 
или разновременные/: и гпакЬ сей и н с т р у -
ментЬ есть епоеобнЬйшш для измЬрешЯ



равпыхЬ врешенЬ. Г а л и л е я ,  первый из- 
слЬдовагпель движешя , маетника , сЬ вели-» 
кимЬ усп'ЬхомЬ упогпреблялЬ его вЪ своихЬ 
наблюдениях!) и о п ы т а х Ь ; чрезЬ ч т о  до-  
сшаиилЬ оньшЬ точность  , к отор ую  т р у д 
но бы ему было снискать инымЬ способомЬ. 
Продолжение полуразмаха м а етн и к а , когпо- 
рой-бьетЪ секунды вЬч11ариж£> и окрестно-  
с т я х Ь  е.го , есть  одинаков сЬ п р о д о л ж е т -  
емЬ падения сЬ высоты 3 фугаовЬ 9 дю й-  
тяозЬ вЬ т Ь х Ь  же мЬстахЬ ( 2 1 6  ) ■> 
'И слЬдовательно одинаков cb продолже-  
тем Ь  падешя по какой нибудь хордЬ  
круга имЬющаго 3 ф у т а  9 дюймовЬ вЬ 
д 1ямешрЬ ( 24-7 ) .  Однако д1аметрЬ к р у
га , котораго д у г у  сей секундной маетникЬ  
описываетЬ , есть вЬ 6 ф утовЬ  1 дюймb

$  ~

5 Л; лиши ; ибо , по мношю Г. М а й р а н а  , 
такой  маетникЬ долженЬ вЬ ПарижЬ имЬть
3 ф у т а  8ja линш длины. И такЬ  ежели  
сей маетникЬ вмЬсто дуги перебЪгалЬ бы 
х о р д у ,  т о  продолж ете полуразм аха его 
было бы болЬе полусекунды ; оное было бы, 
•какЬ мы сказали ( 2б 1 ) болЬе , нежели по 
дугЬ , вЬ пропорцш 6 5 кЬ 51.

2-о 3* Ежели сей маетникЬ б у д е т Ь  или 
короче , или длиннее , т о  время размаховЬ  
то будегаЬ такж е или короче или длиннЬе г

но-

255



п о т о м у  ч т о  б у д е т b соошвЬшсгпвовагпв вер* 
тикальному падеиi ю меншему или больше
му , поелику длина его есшь всегда полу-  
поперешникЬ к р у г а ,  которая о д1а метрЬ из- 
мЬряетЬ высоту сего вершикальНат паде- 
т я .  Продолжешя размаховЬ маетйиковЬ 
разныхЬ ДоЛготЬ с у т ь  вЬ содерж ант кваД- 
ратныхЬ радиксояЬ сихЬ ДоЛготЬ , по при* 
чияЬ ycKopenia падения тЬлЬ ; ибо падаю
щее тЬло перелетаетЬ во второе мгнове
ние пространство тройное противу прой- 
деннаго вЬ первое мгновен1е ( ^ 1 6 ) .  Для 
сего , чтобы  маетникЬ измЪрялЬ времена 
двойныя , надлежитЬ ему дать  длину ч е т 
верную МаетникЬ , котораго размахЬ про
должается вЬ П'арижЬ одну секунду, имbe nib 
длину вЬ 3 ф у т а  Ли Hi й : но что  бы
продолжете размаху было вЬ 2 секунды , 
надобно д ат ь  ему длину вЬ 12 фуШовЬ 2
дюйма 1 0 уа0 лиши. Такая есть длина мает-

/

пика у  часовЬ вЬ Ратуш Ь Парижской; А 
чтобы продолж ете размаха маетншса бы-

I

ло только вЬ ,п о л с е к у н д ы  , т о  надобно  Дли- 
нЪ его б ы т ь  т о л ь к о  вЬ ч е т в е р т у ю  Долю 
д л и н ы  т о г о  м а е т н и к а  , к о т о р о й  бьешЬ с е к у н -  
ды , т о  е с т ь  ? вЬ 9 дю йм овЬ  2 Т1/0 линiй.

/

Такая есть длина маелшиковЬ У часовЬ 
полусекундн ы х Ь.

256
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2б4- С1я длина маетника ’ о которой  
мы теперь говорили , равна не цЬлой длинЬ 
инструмента называемаго МаетнпкомЪ ; 
а только разстояш ю  находящ емуся м еж ду  
центромЬ его к а ч а т я  и центромЬ движешя  
( 2 5 9 ' ) -  ЦентрЬ движешя есть  т а  т о ч к а ,  
изЪ которой виситЬ маетникЬ ; а центрЬ  
качашя есть точка , которая взята б у д у ч и  
на линЫэ висЪшя маетника сложнаго, была 
бы т а к а я , ч т о  ежелибЬ вся т я ж е с т ь  м а е т -  
иика , которой .предполагается качающимся, 
вЬ о н о й  собранною находилась , т о  к а ч а т я  
происходили бы вЬ равное время т о м у  , ко
торое упошребляетЬ сей сложной маетникЬ  
на свои качашя. ВЬ такомЬ маетникЬ  
точка с!я находится , во всЬхЬ случаяхЬ  , 
ниже центра т я ж е с т и .  Качашя сего маегп- 
иика всегда сушь продолжешемЬ своимЬ 
равны продолжешямЬ качанш просшаго 
маетника ( 2'60 ) , котораго длиною б у д е т Ь  
разсдгояте центра к а ч а т я  omb т о ч к и , изЬ 
которой онЬ висигаЬ, или omb центра дви
жешя. И такЬ , искать центрЬ качашя  
маетника слОжна^о, есть  всегда искать  
длину маетника простаго , которой дЬлаетЬ  
свои размахи вЬ шо же в р ем я , кЬ какое и 
.сложный. ВЬ -сыскиванш Длины сего про

стаго маетника , можно у п о т р еб и т ь  т о  , о
Р чемЬ
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чеиЬ мы выше сказали ( 2б1 ,' 2 б 2  , 2 6 3  
Ежели к то  л ю бопы тствуетЬ  знать т о  , 
ч т о  уч и н ен о , относительно кЬ изслЬдова- 
гшо центра качашя, тогпЬ найдетЬ оное 
вЬ сочиненш i покойнаго Г. Бернуллтя,  
члена Академш наукЬ Парижской и Поо-

V  1

фессора вЬ Базе.лЪ , напечатан ноя Ь между* < 
прочими сочинетями Академш , на 1703 
ходЬ . стран, 7 8 .,

2 6 5 .  Выше мы сказали { 2 б 9  ) ,  ч т о  
Галилей  сЬ успЬхомЬ употребляло мает-' 
в и к b для изм Ь ретя  временЬ .равныхЬ. Но 
споеобЬ . которымЬ онЬ его угютреблялЬ , 
шребовалЬ столько шщашя , ч то  ивегпру- 
мёнтоиЬ симЬ не вся к Ь удобно можетЬ

, Ч

пользоваться. Надлежало оживить 'два же-, 
nie , которое вЬ каждое мгновеше умаля
лось omb сопротивления воздуха : сверхЬ
того надлежало сч и тать  размахи одиыЬ 
послЬ другаго, ч т о б ы  имЬть оныхЬ сум-  
му. ГугепШ  сдЪлалЬ у п о т р е б л ет е  м ает-  
ника гораздо общеполезнее , соединивЬ его 
сЬ движешемЬ механических!) часовЬ. С1и 
машины , какЬ извЬсгпно , оживляются или 
пружиною, или гирею, которая приводить  
вЬ движете мног!я колеса , посредсгпвомЬ 
которыхЬ стрЬлки перебЪгаюшЬ по разлЪ- 
лешямЬ квадранта. Ч т о  бы не д оп у сти ть

сего.



сего движешя до излишней с к о р о с т и , з а 
держивалось оное посредствоиЬ нЬкогпораго 
рода запирки , на иЬсто  которой Г угет й  
поставил b маетникЬ, придЬлавЬ его кЬ т о к  
части часовЬ , которая держитЬ и. уравни
ваешь движете т'ЬхЪ колесЬ ; дабы сш

I 1

размахи , которыхЬ продолжеше всегда
равно ( 363 ) ,  пока маетника длина ос-

i

т а е т с я  гпа же , могли поправлять неболь- 
цпя неправильности машины.

2 6 5 .  ПримЬчено потомb , ч то  качашя 
маетника по дугамЬ болъшимЬ или мен- 
шимЬ , х о тя  и того же круга , не бываютЬ 
вЬ совершенно равное продолжение времени , 
происходянца по болъшимЬ дугамЬ уп о тр е -  
бляютЬ болЬе времени: сш р а з н о с т и п р а в 
да , бываютЬ нечувствительны , ежели за-  
мЬчать ихЬ вЬ краткое время и вЬ не 
MHorie разм ахи : но весьма примЬтными
они с т а н о в я т с я ,  когда собираемы бываютЬ 
вЬ большее время, или когда дуги имЬю тЬ '

4

чувствительную разность вЬ своихЬ вели- 
чинахЬ. Cie понудило Гугенгл  искать такой  
кривой линЬи качашя , вЬ которой бы совер
шенно не было никакой omb того разности , 
ч то  болышя или малыя дуги измЬрялЬ бы 
маетникЬ. ОнЬ нашелЬ , ч т о  циклоида

*
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имЬетЬ искомое свойство ( 2 ), и поставилЬ 
ее на мЬсто круга. Для сего сдЬлалЪ онЬ 
верхнюю чаешь С М  (фиг, 30^ п р у т а  маеш- 
вика . С А гибкою , и сЬ обЬихЬ сторонЬ  
д е н т р а  С Движет# сдЬлалЬ части  циклоиды 
С Е  и C F ,  произшедипя omb круга Н ,  
имЬющаго д!аметроиЬ половину длины 
каетника С А ( 2 5 7 ) .  ПосредствсмЬ сего 
расположетя , когда маетникЬ д'ЬлаетЬ свои

9 *

качашя , т о  гибкая часть С М п р у т а  его 
принуждена поперемЪнно огибаться около 
двухЬ циклоидныхЬ частей С Е  и C F :

• • 

чрезЬ ч то  тЬло А бываетЬ ближе кЬ цен
т р у  С движетя , и принуждено двигаться 
вЬ дугЬ циклоиды Е A F , а не вЬ дугЬ  
круга B A D ,  Циклоида есть кривая линЬя 
такого свойства , ч т о  маетникЬ вЬ оной 
движущшея приходитЬ вг.егда вЬ равныя 
времена кЬ точкЬ А самой нижней , какая 
бы им была вы сота, с.Ь которой онЬ начи
наешь п а д а т ь ;  такЬ ч т о  всЬ его размахи, 
болыше или малые , с у т ь  совершенно изо- 
хроничеекче или равновременные,

2 б 7 .  Cie и з о б р е т е т е  , х о т я  весьма 
остроум ное, не долго было вЬ употребле-

нш.

( I ) Hiftoire de l ’ Academie des Sciences, annee 1700» 
pag.. 140.



ши. Велика я  т р у д н о с т ь  дЬлать дуги вЬ 
точности циклондныя и неудобство у ч и -  
нить гибкою верхнюю часть  п р у т а  , з а с т а 
вили скоро оставить  оное; тЬм Ь  наипаче ,  
что прим'Ьчено стало, ч т о  круг!) и циклоиДа 
смЬшиваются почти вЬ нижней ч асти  G I :  
такЬ  ч т о  ежели маетнику надобно описы
вать д у г и , имЬюпця весьма малое п р о т я 
жение , т о  почти равно к ач аться  ему вЬ 
кругЬ или вЬ циклоидЬ. ВЬ часовомЬ дЬ -  
лЪ послЬ и приняты  были дуги круга. 
Однако должно п р и зн а т ь с я , ч т о  какЬ ни 
малы с!и дуги , не равняю тся  дугамЬ ци
клоиды ; ибо когда дЬлаю тся они больше 
или меньше протяженны вЬ одно , нежели 
в!/ другое время (  ч т о  отЬ  времени до вре
мени бываетЬ omb неизвестной мнЬ при
чины ) ,  т о  cie всегда дЬлаетЬ  вл 1 ян 1 е на

*

движете машины : когда они больше р а з т я -  
хиваются, т о  часы всегда о т с т а ю т ! ) ; когда 
же меньше бываютЬ, тогда  часы у х о д я т Ь  , 
х о т я  качающееся тЬло  поднимается т о л ь 
ко на одинЬ градусЬ средним!) своимЬ дви- 
жетемЬ : и т а к Ь  циклоида предпочтитель*. 
нЪе бы была круга , безЬ неудобствЬ те»  
перъ нами упомянутыхЬ,

Р 3 268.
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2б З . Мы сказали (  2 б 2  ) } чгпо всЬ раз-
%

махи маетника бываюшЬ вЬ одинаков про
должение времени , пока длина его пребы
вав mb гааде ; надобно кb сему прибавишь, 
чгпо cie токмо тогда, случается  , когда 
находится онЬ на шомЬ же мЬсгпЬ, или по 
крайней мЬрЬ н а мЬ с щЬ  имЬющемЬ такую  
же ш и р о т у , потому' ч то  маетники тЪмЬ 
медленнЬе падаютЬ , чЬмЬ ш ирота мЬста 
менЬе, какЬ т о  мы выше доказали ( 2 1 2  ) 
по опыту, сделанному вЬ КаеннЪ Г. Ряше- 
рожЪ вЬ 1672 году. Ч то  бы мног!е мает- 
»

ники , находящееся вЬ разныхЬ мЬсшахЬ , 
измЬряли равныя времена , т о  надобно

и *
маешникамЬ э близкинЬ кЬ полюсан.Ь , быть 
длиннЬе гпЬхЬ , которые ближе кЬ экватору. 
Смотри вЬ No 2 6 4 , чЬмЬ измЬряешся с\я 
длина. Знаю , ч т о  на cie модно возра
зишь , ч т о  жарЬ вЬ КаеннЬ кытянулЬ 
м аетн и кЬ , о т Ь  чего онЬ и мЬрялЬ времена 
болыщя : cie дЬйствш жара безЬ сомаЬшя

*

пособсшвуетЬ кЬ том у  ; но сего единаго 
не довольно; ибо маетникЬ , которой вЬ

I

ПарижЬ бьетЬ секунды , будетЬ  имЬть l'v 
линЬи излишней долготы у  э к в а т о р а , а 
опытЬ п оказы вает^  ч т о  о тЬ  жара к и п я т 
ка ( который жарЬ гораздо превосходнЬе

Каен-
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Каенскаго ) вышагивается п р у т Ь  маетника  
•на одну т р е т ь  линЬи. И такЬ надобно ,. 
ч т о б ы  кb жару присоединилась иная при
чина ; a c iя есть сила центробежная,

269 .  МаетникЬ можетЬ измЬрять рав
ныя времена на томЬ же м'ЬстЪ } пока дол
гота его постоянно пребываетЬ одинакова 
(  2 6 3 )  ; но ;кар.Ь , какЬ мы сказали , не 
Прёстаино измЬняетЬ сдю дол готу . БсЪхЬ 
тЬлЬ измЬрешя переменяются ошЬ т еп л а  
и с т у ж и  ( 1 1 3 4  )  •' cie же и cb маеганикомЬ

и

случается. ЖарЬ его , вытягиваешь , хо-  
лодЬ укорачиваешь. Старались поправить  
cie неудобство противуположа самой себЬ 
причину физическую производящую оное ; 
т о  есть , сдЬлавЬ шакЬ , ч т о  бы omb того  
же жара , omb котораго вытягивается npyrab 
маетника , столько же поднимался центрЬ  
качанхя того же маетника , и ч т о  бы всегда 
было одинаков разстояш е м еж ду  сею по- 
слЬднею точкою и центромЬ движешя ; ибо 
сииЬ р а зе т о я т е и Ь  оп р едел я ется  длина  
маетника { 46 j. ). Г. ГрагамЪ  , славный 
часовщикЬ Лондонский , былЬ первый , ко
тором у пришло cie вЬ мысль, и которой  
началb производить оную вЪ аЪйсшво, у п о -  
шребивЬ на концЬ маетника вмЬсто т я ж е 
лаю  кружка сосудЬ цилиндричный, почти

Р 4  пол-



полный р т у т и  , которая , опираясь на дно 
сосуда и стаиовяся рЬже omb жару, подни
м ается  вЬ верхЬ и таким!) образомЬ под
нимаешь вЬ верхЬ и центрЬ качания , по- 
мЬрЬ ivaKb сей самый центрЬ спускается  
вЬ низЬ; когда omb жару гхрутЬ вытяги
вается. Потом,Ь Г. ЖюлгекЪ ле Роа вЬ

/  '  .

ПарижЬ , и Г. Е лликотЪ вЬ ЛоидонЬ для 
досгаижешя т о й  же цЬли употребили удоб-  
н'Ьй шее средство. Оба они воспользовались , 
х о т я  и рязиымЬ образомЬ , излишествомЬ 
растягиван in мЬди предЬ расшягиватемЬ  
стали omb одинакой степени жара ( 1 1 3 8 ) .  
Чгпо и вынЪ делается  вЬ часахЬ. IIростЪй-

*

йпй и употребительнЬйшш способЬ есть  

СлЬдующхй. Ilpymb стальной cb (фиг. 31),
на которомЬ , держится тяж елое тЬло о , 
составленЬ изЬ двухЬ особливыxb частей  
с а и ab. Верхняя часть са утверж дена вЬ 
раму, сосшавленх^ую изЬ двухЬ поперечинЬ изЬ 
желтой мЬди df и eg, и изЬ двухЬ  сталь-

у '  •

ныхЬ прутьевЬ de и fg. Нижняя, часть ab 
прикрЬплена кЬ маленькой поперечинкЬ мЬд- 
ной kh , и свободно скользитЬ сквозь сква
жину, сдЬланнук) вЬ нижней поперечинЬ eg :

* % 

kt и hi с у т ь  два п р у т а  изЬ желтой мЬди, у т 
вержденные вЬ нижней поперечинкЬ eg, ко-
шорыхЬ верхше концы прикрЬплены вЬ 'по

пе-

2 6 4



леречинк£э kk Когда # a p b  всЬ сш п р у т ь я  
расширяешь , то гда  cab маетникЬ длиннее  
дЬлаегася : огаЬ чего тяж елой  кружокЬ О
отдаляется  опш точки с ; но какЬ „momb

• /

же жарb растясаааетЬ .и два мЬдные п р у т а  
Ы и hi болЬе , нежели сколько выгплгиваетЬ 
два соошеЬтсшвующ1е стальные п р у т а  de 
и fg ; т о  излита кЬ разширегпл вЬ мЪди 
(которое не м ож етЬ  у ст р ем и т ь ся  вЬ низЬ), 
поднимаешь вверхЬ поперечину kh кЬ л о  пе
речни b d f ; чрезЬ что  тяж елой кружокЬ О 
приближается к Ь .точ к Ь  с. Ежели все сдЬ- 
да"но вЬ надлежащей пропорции , т о  отвЬсЬ  
столько поднимется omb излишняго в ы тя-  
гивашя мЬди , сколько опускается  вЬ низЬ 
отЬ вытягиватя стали ; и симЬ средствомЬ  
центрЬ качангя О удерж ивается  всегда вЬ 
раввояЬ разстоянш  omb ц ен тр а  движен1я с. 
А чтобы пропориДя была точно т а к а я  , 
,какЬ должно, т о ,  надобно к.аждаго мЪднаго 
п р у т а  длин’Ь содержаться кЬ длинЬ маетника, 
какЬ рЬдегце стали содержится кЬ рЬдешю  
мЬди , т о  есть , надлежитЬ долготакЬ сихЬ  
металлическихЬ прутьевЬ быть вЬ обрагп- 
номЬ содержании ихЬ р Ь д е т я .  РЬден1е же 
стали кЬ рЬденхю мЬди ж елтой  , какЬ по- 
лагаетЪ Г. Берту,  часовщикЬ, содерж ится  
какЬ 7/J, кЬ 1 2 1  , ч т о  почти б у д е т Ь  какЬ 3 
кЬ 5, Р 5 Д  вп~

265
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Д & и ж е нге « мс та те я ь н  ое.
9  70. ВсЬ гаЬла . верженныя внЬ перпен

дикулярной линЬй кЬ горизонту , д в и ж у т
ся движегпемЬ сложенным!) изЬ двухЬ. силЬ;» * • 
т о  есть , изЬ силы т я ж е с т и  и силы , ко* 
торая  ихЬ йещегаЬ , которую называютЬ 
обыкновенно метате яъпою силою. ТакЬ

I
f

на примЬрЬ , рукою бросается камень , или
0 1  нестрЬльвымЬ порохомЬ бомба или ядро.

Ч * /

М>шагпельная сила была бы равпомЬрпая , 
т о  есть ,  принудила бы движущееся тЬло 
проходить равныя пространства вЬ равныя 
времена , естьли бы сопротивлеше жидкихЬ 
врществЬ ( 7 6  и сл$д. ) и тренш  ( 9 6  и

фс $д.) не полагали оному препятствш . Хо
т я  cin препятствия и неизб'Ьжны , однако 
мы не примемЬ ихЬ здЬсь вЬ разсуждев!е ; 
ибо про тЬ е  и легче показать, что  было бы, 
когда бы сш п р е п я т е п т я  не существовали, 
нежели сказать  , чгпо точно бывае^яЬ вЬ
естествен ном Ь положенш.

. *

271. Мы видЬли, какое направление
имЬетЬ т я ж е с ть  ( 2 0 2  ) , равно ка^Ь и ея 
каггряженie или количество дЬйспшя ея на 
тЬ л а  ( 203 и ся$д. ). Когда извЬсгоно 
напрзвлеше и напряженге метательной си
л ы ,  т о »  чтобЬ у з н а т ь  дЬйствхе движешя

ело-
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сложеннаго изЬ сихЬ двухЬ силЬ , довольна
•  Г

б у д е т Ь  подвести ихЬ подЬ правила ' ело ле
на го движешя по кривой линЬЬ, выше наг/,и 
предложенный ( 1 6 8  н слЪд . )  : произоед-
шее изЬ онаго б у д е т Ь  имЬ сообразно. Я 
говорю , подЬ правила дв и ж етя  сложна:о 
по кривой линЪЬ для того  , ч т о  здЬсь си
лы перемЬняюшЬ о т н о ш е т я  м еж ду собою : 
ибо сила . м етательная  е с т ь  равномерная
по себЬ , а сила т я ж е с т и  ускорительная.

\

2 72 , Когда направление силы м е т а т е л ь 
ной с т р е м и т с я  сЬ н и зу  вЬ верхЬ и при- 
шомЬ перпендикулярно кЬ гор и зон ту  , тог»  
да бы ваешЬ. оно прямо противуположно на- 
правлению- т я ж е с т и  ( 202 ) : слЬдовательно
д в и ж е т е  тЪла б у д е т Ь  п р ои зведете  силы 
м етател ь н ой  безЬ силы т я ж е с т и ,  и дви
ж е т е  cie б у д е т Ь  п р остое  ; но скорость бу~- 
д е т Ь  меньшая , нежели какой т р е б у е т Ь  
м ет а т ел ь н а я  сила ( 2 5 2  ). СЬ симЬ rab~ 
ломЬ т о  же произойдешь , ч т о  произошло 
бы cb тЬломЬ поднимающимся вЬ верхЬ ско
р о ст я м и  , п р тбр Ь тен н ы м и  имЬ чрезЬ у с к о 
ренное п а д е т е  ( 2 5 4 )  ; шо ест ь  , ч т о  cie 
т Ь л о  взлетаешЬ на в ы соту  равную т о й ,  
cb которой бы надлежало ем у  у п а с т ь ,  ч т о 
бы п рю брЬ сть  , '  чрезЬ у с к о р е т е  своею па-

де-
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д е т я  , скорость равную щ ;й ,  cb которою
1

оно начало подниматься,
2 7 3 .  Ежели направлеше метательной  

силы горизонтально „ т о  тЬло движется  
сходственно сЬ правиломЬ выше сего по- 
ставленнымЬ (" 168 ) , и описываетЬ кривую 
линою М ab с d е f  ( фиг. 16 ) , которая 6ь> 
ла Ьы параболическая , естьли бы сила \яе- 
т  тельная была совершенно равномЬрнйя ,
а сила т я ж е с т и  точно ускоренная.

*

2 7 4 .  Ежели направление силы м етатель
ной стр ем и тся  и сЬ верху вЬ низЬ, но кос
венно кЬ горизонту , що тЬло движется  
такж е Сообразно показанному правилу ( 1 б 8)> 
и описываетЬ кривую линЬю одного свой
ства cb предыдущею , которая есть т о к 
мо полупарабола.

2 7 5. НаконецЬ, ежели направлеше ме
тательной силы стрем ится  cb низу вЬ 
верхЬ и косвенно к горизонту ( и сей есть  
самый обыкновенный с л у ч а й ) ,  тогда  тЬло

w • *

описываетЬ цЬлую параболу. Ибо положимЬ,♦
чшо тЬло И  (фиг. 39  ) брошено прямо кЬ 
точкЬ Р силою метательною j ежели о т»  
п я ть  у  возвышея1я стремлешя с е г о , по 
числу равныxb мгновенш ; число шакое ;ке 
частей , которыя изображаютЬ дЬйсгсшя
т я ? к е ст и , возрастая между собою . вЬ со-

|

дер-



держанш'квадратовЬ временЬ ( 2 1 6 ) ; т о  есть  , 
п у с т ь  линЬя, изображающая д Ь й с п т е  т я 
жести во второе время , б у д е т Ь  вЬ 4  раза  
длиннЬе изображающей оное вЬ первое вре
мя j а изображающая оное вЬ mpemie время 
пусть б у д е т Ь  вЬ 9 разЬ длиннЬе- и проч. 
т о  концы b, r , f ,  q ,  всЬхЬ сихЬ линЬй 
ab , dr,  е[ , Р q,  изображающихЬ т о ,  ч т о
о т н я т о  т я ж ест Ь о  у  силы м етательн ой  ,

t

д а д у т Ь  кривую линЬю М b r f q ,  двЬ полу-  
параболы подобяыя , соединяющаяся при 
вершинЬ г.

976 . На семЬ основано все у ч е т е  Бали- 
стики или искусства изиЬрять бросан]е бом
бы или ядра. И такЬ искусство cie с о с т о 
ять вЬ соединети силы м етательной сЬ 
тяжестпю тЬла движущагося. ВсЬ сш кри- 
выя линЬи , которыя описываемы бываюгпЬ
тЬлами вЬ такихЬ случаяхЬ , тЬмЬ далЬе

f

простираются , чЬмЬ болЬе бываетЬ сила 
метательная , и, при равныхЬ прочихЬ об- 
стоятельствахЬ  , величайшее разпростране-  
Hie Mq бываетЬ , когда уголЬ возвыш етя  
Р М ^  вЬ 4 5  градусовЬ: и распространения,
соотвЪтственныя угламЬ возвышен i n , равно

у • 1

отстоящ имЬ omb 45  градусовЬ , с у т ь  рав
ны ; ибо распространеше всегда есть  вЬ со
держа нш синуса д война го угла возвышен iff.

Для
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Для се.го распространена ,  с о о т в е т с т в у ю 
щее углу  4,5 градусовЬ, есгпъ сакое большее 
изЬ всЬхЬ : ибо си нус b д война го угла 4 5 
гоаду.совЬ есть синусЬ 90  градусовЬ или 
цЬлой синусЬ , которой есть самой боль
шой,

/ •

Cie точно распространение дол лаю у з 
н ать  , чтобы безошибочно попасть вЬ цЬль 
пред поставлен ну ю : и Tib сен b т о  вся т р у д -  
кость , наипаче вЬ бросании бомбы или я д 
ра. Ибо , чтобы у зн а ть  распросшранете

I

гшраболы, описываемой движущимся гаЬломЬ,

7 0,

надлежитЬ знать  мЬру метательной силы : 
но едя ©ила произходишЬ огпЬ выстрЪлешя 
пороха j а вычислить cb некоторою шочио- 
сишо мЬру сего ударения есть  весьма т р у д 
ное дЬло. Cie ударение зависитЬ наипаче 
onib качества пороха и количества , не т о 
го, которое употребляется , но которое за
горается прежде в ы л е т Ь т я  бомбы или яд-

%

ра. Ибо опытЬ показалЬ , что  всегда ос
т а е т с я  часть пороха незагорЬвшаяся , и 
сая часть не всегда бЫчаетЬ пропорцюналь- 
иа кЬ употребленному количеству : Cie за
висит]) отЬ  многихЬ обсшоятельсгавЬ, ко
то р ы я  трудно  сдЬлать всегда одинаковыми, 
какЬ то: omb длины пушки или мортиры , 
отЬ  вЬсу бомбы или лдра , отЬ  силы , сЬ

ка-
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какою зарядЬ врибигпЬ и проч. И гаакЬ 

одно изЬ количесшвЬ , весьма нужныхЬ кЬ 
свЪденпо , чтобы  судишь можно было о 

, распространении параболы, подвержено весь
ма многим b перемЬнамЬ. СверьхЬ сего во 

всемЬ нами сказаннонЬ не принимали мы 
вЬ разсуждеше со п р эти вл етя  воздуха и 
трен ш  -(‘ПО') у но ихЬ должно т а к ж е  сколь
ко нибудь с ч и т а т ь  : они имЬютЬ вл1яш'е 
вЬ движ ете  mb да : ядро треш ся  о внупк
р е н т я  сшЬны п у ш к и , '  а потомЬ принуж
дено разсЬкать. воздухЬ и в ы т Ь с н я ть  его 
изЬ мЬста  ; omb чего оно т е р я е т Ь  ч асть  
своей Скорости. И т а к Ь  м етательная  си^а 
не есть  уже равномерная-; . и усил1емЬ т я 
ж ести  придается скорость менЬе-возрастаю-

\  1

щ ая , нежели когдабЬ не было сихЬ пре- 
п я т с т в ш .  Для сего ежели нужно пршбрЬ- 
т а т ь  з н а т е  на^алЬ; т о  не менЬе т р е б у е т с я  
упражненья вЬ практикЬ.

gr^i! ~rrr=-T-.::~
\

Г А  А Б A Л'III.

О Т и д<р о д и н а м п  к £.
97 7.. Г и д р о д н м а м я к а  есть наука имею

щая предметом!) тяжесть и равновЬсч^ 
жидкихЬ тЬлЬ й движете жидкихЬ тЬлЬ.

ИзЬ
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h

ИзЬ сего опред'Ьлешя видно , чшо вЬ Гид- 
родинамикЬ содержатся Гидростатика и 
Гидравлика.

Гидростатика разсматриваетЬ рпеттвЬ- 
cie жидкихЬ тЬлЬ вЬ покоЬ : omb разру-
шенiя сего равновЬтя слЬдуетЬ произойти 
движению и здЬсь начинается Гидра влика,

О Гидростатика или Тяжести я Рае-
HQeicin жидкихЬ т&лЪ.

27 8. Гидростатикою называется нау
ка имЪющая .предметом Ь своимЬ т я ж е с т ь  
и равновЬс!е жидкихЬ вещестбЬ , равно какЬ 
и т о ,  какимЬ образомЬ приходятЬ вЬ рак- 
новЬще т Ь л а  погруженный вЬ сихЬ жидкихЬ 
веществ ахЬ. • АрхимедЪ между древними 
наиболее сдЬлалЬ приращеьйя вЬ сей наукЬ. 
Еще и нынЬ ошдаютЬ ему честъ за остро-< " » 
умный способЬ , ' кото рым Ь узналЬ онЬ, что  
золотой вЬнецЬ не той доброты , какой 
долженЬ быть , вывЪсивЬ оной Гидроста
тически. ИзЬ новЪйшихЬ , Галилею ,
Торнц£лл1ю, Декарту , Цаскалю, Гю-
лЛелъмнни и Мapiommy одолжены мы 
прекрасными свЬдЬшями кЬ сей матерш  ; 
и опыты ихЬ столь же доказательные , 
сколько и любопытные , привели насЬ вЬ 
состояше з н а т ь ,  чего должны мы 'ожидать

или

272
9
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или опасаться omb силы водЬ , действую - 
хцих.Ь своею тяжесппю ; и какимb образомЬ 
cb пользою можемЬ оную уп отреб лять  для 
себя посредствомЬ гидравлическихЬ машинЬ.

279. Выше сказано ( 2 2 6  ) , ч т о  сила , 
принуждающая т Ь л а  п а д а ть  на зем лю , 
есть единственная причина вЬсу ихЬ ; и 
ч то  чрезЬ усил!я, непрестанно тБлами чи
ни м.ыя , чтобы повиноваться сей силЬ , бре- 
менятЬ они всЬ препятств1я удерживаю- 
цця ихЬ. Жидк1я т Ь л а  , какЬ и твер д ы я ,

Г 9

побуждаемая тяжеспшо , т о  же точно про- 
извэдятЬ : они б ре меня mb всЬ п р е п я т с п т я  , 
противящаяся падешю ихЬ. Но по причи- 
нЬ жидкости , бременятЬ они о т к Ь я я о  omb 
твердыхЬ гп ЬлЬ ; а изЬ сего происходятЬ 
я в л е т я  совсЬмЬ особливы я , кошорыя намЬ 
знать  нужно.

2 80. Жидкгя т Ь л а  с у т ь  т а к !я  веще
с т в а ,  которыхЬ частицы подвижны меж
д у  собою , не им'ЬюшЬ совсЬмЬ, или; 
почти не имЬютЬ сцЬплен!я взаимнаго , и 
движутся независимо другЬ omb друга, ВЬ 
семЬ опредЬленш разумЬются и жидк!я гру- 
был, какЬ на примЬрЬ, куча зеренЬ, пес
ку и проч. и жидк1я то н к х я , какЬ боздухЬ 
и проч1я воздухообразныя вещества. КЬ 
яимЬ же можно причислишь жидк!я т е к у -

С 41



4i я : ибо всЪ гае к у  ч! я сушь жидкгя
но не всЬ жидяiя тЬла  необходимо т е к у

в
Iхйя. Чтобы жидкое шЬло было т е к у ч е е , 

вадлежигаЬ частицам]) его быть крайне ма~ 
лымЬ и имЬть способность двигаться незави
симо другЬ omb друга cb довольною Свободно- 
cmito , та к Ь  чтобы частицы находящаяся на 
Верхней поверхности , вс0 у с т а й а вливались 

по плоскости параллельной кЬ горизонту ; 
какЬ на прим'ЬрЬ , вино, во д а1 и проч. Гоу- 
быя жидкая не таковы ; они СоСтавляюшЬ 

своими всЪми частицами конуСЬ больше или 
меньше сдавленный, по мЬрЬ какЬ они 
больше или меньше удалены omb совершен
ной жидкости. Но жидкш тонгая mb да , 
которыхЬ жидкость равна жидкости т е к у -
чихЬ тЬлЬ , т о  же оказываюгаЬ вЬ своей/
т я ж е с т и  и равновЬсш: они слЬдушпЬ оди-
накимЬ сЬ^оными законамЬ. И т а к Ь  здЬсь 
рассуждать будемb только о сихЬ тоикихЬ 
жидкиxb тЬ лахЬ  и о жидкихЬ т ек у  чнхЬ, 

SB1. Не всЬ т е к у ч ш  тЪла равно т е 
кучи ; для сего т о  , пего требую тЬ  законы 
Г идростатики ,  которые предложить имЬ- 
емЬ , исполняется тЬмЬ сЬ меньшею то ч -

f

ностпо , чЬмЬ болЬе сги вещества удале- 
ны omb совершенной текучести .  Вода и 
масло проливаются , кОг$а сосуды содержа*

щ i е



щ!е ихЬ опрокинуты или разбиты бываюшЬ; 
йо npoAMmie масла медленнЬе , не Ж ОЛИ во- 
Ды , потому ч т о  частицы масла болЬе имЬ
ютЬ между собою сцЬ0лен!я , нежели час- 
'стицы воды. Grab крайней малости чпс- 
ШицЬ гпекучихЬ жидкихЬ, и тонких!) жид
кихЬ тЬлЬ и ОтЬ великой ихЬ движимо- 
ё т и ,  зависятЬ наипаче самыя отмЬнвыя
дЬйсппия гидросгпатическ1яь

28 2» Для легчайшаго уразумЬш я сея 
Матерш , мы раздЬлимЬ ее на т р и  части.

A  t

Bb первой изслЬдуемЬ, к а кич b образомЬ ока-
I • . • !

зывается т я ж ест ь  одного жидкаго тЬла , 
копюраю части всЬ однородный, или мо
гутЬ  быть приняты за так1я. Во второй , 
мы увидим!) , какЬ шяжесшпо своею дЬй- 
ст в у ю т Ь  и приходятЬ вЬ paB'aonbcie мно- 
11я вмЬстЬ жидк1я шЬла , которыхЬ г у с т о 
т ы  с у т ь  разныя. ВЬ т р ет ь ей  изслЬ дуем Ь , 
какЬ твердый т о л а  прихоДятЬ вЬ равно- 
tebcie cb жидкими , sb которыхЬ они бы- 
каютЬ погружаемы.

Тяжесть и РавновЪсге одного . жидкаго
т'Ъла и однородного.

283.. ЗдЬсь слЬдуетЬ намЬ разснотрЬть,  
какимЬ образомЬ текучее  жидкое или вообще 
жидкое тЬло , взятое отдЬльно и безЬ срав-

С .2 не
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век!я cb другими, дЬ й ств уетЬ  своею тяжа» 
cmii-o на препятсгшйя, удерживакжйя его, и 
какЬ оно приходитЬ в]> paimoabcie c b  са
ми мЬ собою.

2 8 4 .  Частя того же жидкаго т$ла 
оназываюгг/О саою тяжесп.ъ незавъспяо  
другЬ ото друга .  Cie свойство происхо- 
дитЬ о mb т о ю  , ч то  между ш-ыи почти  
нЬтЬ сцЬплетя ; и cie весьма ошмЬнно omb 
дЬйств!я т я ж е с т и  вЬ тЬлахЬ твердыхЬ j 
поелику части и х b сцЬплены взаимно , т о  
в’ЬсяшЬ они вс Ь вообще. Почему и ударЬ  
твердаго тЬла весьма ошмЬневЬ omb у  да
ра жидкаго . тЬла. Паден1я льдины , вЬ 
ф унтЬ вЪсомЬ которая падаетЬ на голо
ву , опасаются ; а нЬтЬ опасности бып;ь 
раненымЬ omb ф у н т а  воды. . С1я послЬдкяя 
двия;ася , раздЬляется omb сопротивлетя  
воздуха , которой задерживаетЬ стремление 
частей  одпЬхЬ болЬе другйхЬ ; и скорость  
дЪлой массы еще болЬе умаляется, по при- 
чивЬ сего разд£>лев1я , нежели когдабЬ сего 
не было, ТакимЬ образомЬ вода раздроб
ленная разсыпается по большей поверхно
с т и  ; omb чего разделяется  и ея усюые : 
наирошивЬ твердое тЬло ударяетЬ  вЬ ма
лое пространство , которое получаетЬ omb 
в ею  все его усил1е. Для сего угловатое

mb-



mb АО, падающее на голову , болЪе дЬлаешЬ 
вр&да , нежели плоское гподо онаго же вЬсу 
и падающее cb такой же высоты.

985. ИзЬ сего начальна го положения слЬ~ 
дуегпЬ, чшо ежеля на сосудЬ, содержащемЬ 
вb себЬ жидкое вещества, сдЬлать вЬ низу  
скважину  ̂ шо, что&Ь не1 допустишь вытечь 
ж идкое , надобно преодолеть только вЬсЬ 
сшолба сей жидкой матерш , отвЬгаствую-  
шаго скважин Ь ; 1 и сей вЬсЬ бываетЬ оди-  
накой , когда только одйнЬ сей столбЬ со-  
стоитЬ» иэЬ жидкаго вещества, или когда 
весь сосудЬ наполнен)} оиымЬ.

ОПЫТЪ. ПоложимЬ, ч т о  цилиндричной 
Сгаекл л ннгой сосудЬ АВ (фиг. 3 3), имЬешЬсква- 
;кину С на днЬ, вЬ которую вдЬланЬ мЬдный 
цилиидрЬ D eb одинЬ дюйнЬ вЬ д1амешрЬ: 
■ч тю сей мЬдной цилиндрЬ з а т к н у т Ь  пор- т %
шнемЬ G, плогпно Kb нему принаровленнымЬ 
и смазаннымЬ такЬ, чтобы могЬ двигаться  
ошЪ посредственного давлетя . Сей поршень 
держмнся на прутЪ  GH , привязанномЬ вЬ 
Ы кЬ шелковой ниткЬ , которая обхваты 
вает!) часть блока М, .находящуюся на кон- 
щЬ коромысла IVs N , имЬюХцаго ценшрЬ дви- 
жен!я вЪ L. Д ругую  часть блока N ,  нахо
дящуюся ва другомЬ концЬ • коромысла,  
также обхватываетb шелковая нитка , на



которой вйсигпЬ чашечка I. КЬ цилиндру
D при ставляется  цилиндричнад же стек»  
лянная т р у б к а  FE , коея внутренней дха- 
н е т р Ь  равенЬ дхаметру ыЬднаго цилиндра , 
и коея высота равна высотЬ сосуда АВ,
Когда все шакимЬ образомЬ расположено ,

Л

наполняется тр убк а  FE водою • кладется  
вЬ чашечку, I столько вЬсу , сколько мож
но поднять вЬсоьчЬ столба веды ? когда
оною тр убк а  наполнена, и при томЬ с т о л ь 
к о ,  чтобы . но д о п у ст и т ь  поршень и столбЬ  
воды оп усти ть ся  , ежели только х о т я  на
полдюйма не долито воды, ПоцзомЬ от-*

\

нимается тр убк а  EF ; вкладывается пор
шень G вЬ цилиндрЬ D , и наливается во
да вЬ сосудЬ, При чемЬ примЬчаегпся , 
ч т о  вЬсЬ и чашечка I поднимаются тогда,
какЬ сосудЬ АВ совершенно полонЬ. СлЬ* 
доващельно одинакой вйсЬ преодолевается , 
давитЬ ли на поршень G столбЬ води, толь
ко равной ему тол щ и н ою , или сосудЬ, АВ 
весь оною наполнен!), И щ акЬ, вЬ семЬ 
посл'ЬднемЬ елучаЬ , столбЬ сей дЪйствуегаЬ 
своею т я ж е с т д о  независимо omb прочихЬ

V .частей.
9,8 6. Для изЬяенетя причины сего, пред-* 

сщавимЬ себЬ , ч то  вся масса воды , содер
жащейся вЬ сосудЬ з разделена на мнох1 е

•стол*
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Г> mo л бы 1 , 2 , 3 , 4 >  ̂ (  фаг. 3 4  ) > ИЗЬ 
которыхЬ каждый сосгпавленЬ изЬ равнаго 
числа' частей, . Ежели дно сосуда , служа-  
:г цее основанхемЬ и подпорою всЬмЬ симЬ 
столбамЬ , откры то  б у д е т Ь  -вb (I ; т о  
столб!) 3 , не будуч и  болЬе поддерживаем!?, 
упадетЬ  чрезЬ отверстие , скользя м еж ду  
двухЬ стодбовЬ 2 и 4> которые поддер
живаются частями b и с дна со су д а ,  и ко-

чч

торыхЬ вс Ъ подвижяыя части учинятся  
jcaKb бы маленькими кашками, которые прс-  
изводя шреnie токмо втораго рода ( 9 7 )  
мало задерживаюгпЬ п а д е т е  столба. Cie 
есть елЬдсппйе мала го сихЬ частей  между  
собою с о, Ь п л ет я  ( 2 8 0  ). Есшьли бы с т о л 
бы 1 и 2 сЬ одной, и 4  и 5 cb другой
стороны состояли изЬ частей сцЪплениыхЬ 
между собою , т о  остались бы они во всей 
своей длинЬ, какЬ бы, на примЬрЬ, свЬчки, 
и omb п а д етя  столба 3, сделалось бы меж
ду  ними порожнее мЬсто. Но какЬ всЬ сш  
части весьма малы и весьма подвижны , т о  
какЬ скоро вершина столба 3 начинаешь 
опускаться , они распадаются , не бывЬ 
поддерживаемы сЬ его стороны : и гпакимЬ 
образомЬ поверхность цЬлой массы опу
скается вмЬстЬ вся вЬ низЬ , х о т я  и одинb 
только столбЬ своимЬ падешемЬ выгпекаешЬ.

С 4  К о -



Когда части  имЬютЬ клейкость , какЬ вЬ 
жидкихЬ гаЬлахЬ тучныхЬ , или когда мас
са жидкаго выгаекающаго болЬе нмЬегаЬ 
широты вЬ отношенш кЬ своей высотЬ, шо 
весьма видна бываетЬ п у с т о т а ,  остающаяся  
поверхЬ столба опускающагося ; ибо вЬ ша- 
комЬ елучаЬ поверхность, вмЬсшо т о г о ,  
чтобЬ быть плоскою, вдавливается вЬ сре-

♦

дии'Ь и получаегпЬ видЬ воронки ( ЗбО 
п отом у  ч т о  6ли;кн1я части не довольно 
скоро притекаюгаЬ занимать мЬсгао частей,  
который т я ж е с т ь  прямая спускаетЬ вЬ 
низЬ : сверхЬ того давлен1е воздуха яадЬ 
скважиною силънЬе , нежели его сопротив
ление cb низу.

^8 7. ИзЬ сказаннаго нами теперь легко 
усм отр Ь ть  ( 2 8 5  ) , сколько текучесть  дЬ- 
лаегаЬ перемЬны вЬ дЬ й сп тяхЬ  т я ж ест и .  
Когда в Ь сосудЬ А В (фиг. 3 3 ) наполнен- 
номЬ водою, отняв!) ' гпрубку E F ,  подни
мать поршень G , шо надобно будегаЬ дер
ж ать  только вЪсЬ столба воды на поршнЬ 
стоящаго , п о т о м у  ч то  сей столбЬ можетЬ  
двигаться независимо omb прочей воды : 
но когда бы вся масса воды превратилась 
вЬ л е д Ь , т о  потом у  т о л ь к о , чшо вода 
у ж е  не была бы жидкая и что  всЬ части  
ея были бы сцЬплены, надлежало бы для

под-
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подм пня поршня поднять грузЬ всея массы»
28 8. Ж н д к 1я теку v i s  m i  л  а гнЪтутЪ

ео ect стороны* То есть, не только тяжеспию  
своею стр ем я тся  , какЬ всЬ проч!я тЬла , 
сЬ верху вЬ низЬ ; но всею силою груза  
своего гнЬшутЬ препятспш я, встрЬчаюшдя- 
ся имЬ cb боковЬ и cb низу вЬ верхЬ. 
Для сего бочка , наполненная масломЬ жид-  
кимЬ, опорожниваетея , когда сдЬлать у  
нее на боку отверсгте. Ежели масло за
стыло , т о  не вытечетЬ : вЬ сенЬ послЬд- 
немЬ случаЬ масло б удетЬ  твердымЬ т Ь -  
лоиЬ ; а твердыя тЬ ла  бременятЬ только  
cb верху вЬ низЬ , не вЬ стороны.

SS9. Для уразумЬщя сего боковаго гнЪ~ 
шерЛя , равно как]) и того , которое оказы- 
ваютЬ жидгая тЬла cb низу вЬ верхЬ , 
надобно примЬпшть , ч т о  ихЬ частицы  
с у т ь  какЬ бы собрате  малеяькихЬ шариковЬ, 
которые содержатся вЬ сосудЬ; не т р у д н о  
понять , что  ели маленьк1е шарики не всЬ 
расположены правильно нитью одннЬ за  
другимЬ , такЬ какЪ мы предполагали 
выше сего (фиг. 3 4 ) ;  но ч т о  весьма ча
с т о  сгаолбЬ хнЬтетЬ между двумя другими 
и силится оныя удал и ть  другЬ omb друга,  
какЬ т о  можно видЬть вЪ фиг. 35, хдЬ 
перпендикулярное г н Ь т е т е  на точку  d,

С 5- не-



переносится боковыми столбами кЬ сторо
на мЬ е , /  сосуда j такЬ что  ежели бы со
судЬ  былЬ огпкрытЬ вЬ сихЬ мЬстахЬ,  то  
жидкое вещество вытекла бы .ради великой

I А .

движимости частей его. То же самое дол ж,- 
но сказать для обЬясиешя причины гоЬте-  
шя сЬ низу вЬ верхЬ: когда столбЬ d f
стрем и тся  раздвийушь двЬ частицы g ,  А,

J

шо, частица g не можетЬ итгпи далЬе , по-? 
т о м у  ч т о  ока упирается вЬ стЬны с о с у д а ; 
но частица h можетЬ быть приподнята с.Ь 
низу вЬ верхЬ , развЬ когда столбЬ равной 
ст о л б у  г к, или ч то  нибудь равносильное, 
хнЬтя оную удерживаетЬ на мЪстЪ,

290. По сему вода поднятая насосомЬ, 
шакЬ называемой Самаритянки (вЬ Пари жЬ), 
спускаясь изЬ водоема вЬ т р у б у  верти
кальную, и потомЬ горизонтально протекая
чрез.Ь другую т р у б у  иодЬ мостовою, всхо-

1

дитЬ  чрезЬ т р е т ь ю  т р у б у  до фонтана. По 
сему же можно наполнить сосудЬ или чрезЬ 
горло, или сквозь дно, сдЬлавЬ на семЬ по- 
сл.ЬднемЬ скважины сЬ клапанами, какЬ 
шо дЬлаегпся вЬ большихЬ бадьяхЬ, у п о т р е -  
бляемыхЬ для черпашя воды изЬ колодезей 
бЬ БисетрЬ ; безЬ сего надлежало бы накло
нять cm бадьи для наполнешя ихЬ ;

■что

S 3 2



ч то была бы не удобно , по причинЬ ихЬ
длины.

2 9 Ь ИзЬ сего слЬдуешЬ е щ е ,  ч т о  вЬ 
сгпроен плотинЬ , водохранилищЬ и про- 
чихЬ зданiи гидравлических!), для д е р ж а т я  
роды , надлежитЬ дЬлагаъ оныя иропорщо- 
нальньшн кЬ боковому гн'Ьтетю , которое  
должны они выносить , которое гнЬтеше  
тЬмЬ болЬе бываетЬ , чЪмЬ высота, воды 
311, тнЪе, Для сего - т о  таковыя здание

§83

должны, быть толщ е и тверже вЬ н и з у ,
нежели вЬ верху. Таковыя же почти должно 
брать предосторожности для грубых!) жид-

I

кихЬ щЬлЬ (  380 ) , которыя м огутЬ  раз
рыдаться , или omb мЬлкорщи частей  ихЬ,  
или omb малой ихЬ связи между собою. 
Стоны , дЪлаемыя для удержашя насыпей , 
должны, быть довольно крЬпки , ч т о  бы про^ 
Гни виться боковому’ давлешю -земли , к о т о 
рое шЬч Ь болЬе бываетЬ , чЪмЬ земля 
МенЬе вязка, а насыпи возвышеннЬе

292. Вс% частя одной жидкой м а  ̂
we p i  и бываюшЬ ' тогда вЪ paeuoeiciu. 
между собою , вЬ одномЪ л я  оная нахо- 
дятел сосу д1> , и л и  во многихЬ ям%ю- 
щихЪ сообщение , когда верхняя яхЪ по
верхности находятся на одной плоско
сти параллелъной кЪ горизонту . Cie

есть



есть  слЪдств1е сказаннаго нами выше (2?9):  
ибо , поелику частица h ( фиг. 35 ) должна 
бы ть  поднята  сЬ низу вЬ верхЬ, ежели 
только столбЬ равный, столбу г k не бре
мени mb ея и не держитЬ ; т о  для равно- 
вЬс!я вадлежишЬ верхнимЬ концамЬ сихЬ 
двухЬ сгполбочЬ быть на той 'же плоскости 
горизонтальной , или вЬ точках!} равно о т -  
СпюящихЬ отЬ  центра земли , которыя 
точки слЬдовагпелъно не могу mb находиться 
вЬ прямой лкнЬЬ : на j ООО ртоазовЬ раз-
стоягпя разность бываетЬ почти на i фз тЬ .  
По сему свойству жидкихЬ текучих!) тЬлЬ 
вода, проводимая чрезЬ подземные каналы »

«I

всходитЬ столь же высоко, какЬ высоко т о  
м'Ьсто , cb котораго она т е ч е т Ь , чрезЬ 
какую бы глубину ее ни проводишь. ВЬ 
обыкновенномЬ употребленш полагается по 
полулинш на т о а з о  , ч то  бы преодолеть  
сопротивлеше тренш  ( 105 ) :  но ,  по ска
занному теперь нами , cie не совсЬмЬ не
обходимо нужно : какЬ бы ни дологЬ былЬ
п у т ь ,  вода взойдет!) столь же высоко, какЬ

* j

высоко мЬстб, cb котораго она идегпЬ ; надоб
но ей только нисколько .болЬе времени. Cie 
же можетЬ показать причины источников]}, 
находящихся иногда на иеошияЬ ropb. Сш 
воды должны приходишь сЬ горЬ болЬе воз-

вы-

284
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выше иных b ( бдизкихЬ или огпдзлеиныхЬ 
подземными каналами , которые имЬютЬ  
видЬ почти си фон о «'Ь. обращенных!;). ИзЬ 
сего же ра вновЬсхя слЪдуетЬ , ч т о  ежели 
есть Muoria водохранилища , имЬклгия со- 
общен1е; т о  довольно укидЬгпь одно изЬ 
нихЬ j чтобы су д и т ь  о вышинЬ поды нЬ 
другихЬ : она конечно будешЬ во всЬхЬ на 
одинакой высогпЪ.

2 9 3 .  Мы сказали теперь (■Я9&) ,  ч т о  > 
дабы части  текуча го жидкаго вещества  
были вЬ равновЬсш, надобно вышнимЬ ихЬ

«—• 2 В 5

о

повёрхносшямЬ быть на одной плоскости , 
параллельной кЬ горизонту. ИзЬ чего слЬ-
дуешЬ , ч то  когда поверхность воды весьма 
обширна , т о  оная конечно чувствительно  
выпукла. Cie легко примЬтить на ыорЬ , 
на которомЬ мачты корабля отдаленного  
усматриваются п р еж де ,  нежели можно ви- 
дЪтъ самой корабль ; такж е на землЪ на 
равнинЬ прежде видны бываютЬ верхи коло-' 
коленЬ городскихЬ , нежели домы. Причина  
сему т а  , ч то  мы видимЬ по прямой ли
нЬЬ: а выпуклостхю земли или моря пресе
кается зрительный лучъ , приходягцш omb

*

нижнихЬ частей  , на томЬ разсгпояши , на
которомЬ л у ч ъ , приходящт отЬ вышнихЬ 

ча-



‘частей , свободно доходи mb до глаза зрм
I

теля .
294- Жидк-1л теку Hi Я вещества ён%*

тутЪ какЬ перпендикулярно  , такЬ а 
вЪ стороны, не вЬ содерз&ант ихЪ ко* 
л ячества , но вЪ содержании высоты нхЬ 
падЪ плоскостью горизонтальною , #
ширины, основанья противЯщйгося п±Ъ 
паденйо. То есть , ежели наполнить во
дою MHorie сосуды , которые 6Ь всо былй

ч

одинакой в ы с о т ы , и которыхЬ дны рав
ны : т о  всЬ сш дны б у д у т Ь  равно обре
менены, какая бы ’форма и емкость нй 
была сихЬ сосудо&Ъ. ПоложимЬ, ч т о  водок* 
наполнены т р и  сосуда : А В С D (фиг. 36) , 
E F G H  (  фиг. 3 7 ) ,  L М N О /  О ( фиг, 3 8 ),
которыхЬ высоты А В , I F ,  L Т  суть
одинак1я , и у  которыхЬ дны В С ,  F G ,
N О вс£> равны. ОпытомЬ доказано ■, что
всЬ сш дны равно бываютЬ обременены ,
х о т я  количества воды, наполняющей сосуды,
весьма разныя. ВЬ сосудЬ, фиг, 36 дно
В С  бременится всею массою воды A B C D i
здЪсь жидкое гпЪло вЬсйтЬ какЬ бы твердое.*
положимЬ, ч т о  в'ЬсЬ его будегпЬ вЬ 6
фунтовЬ. ВЬ сосудЬ фиг. 3 7 не трудно
видЬтъ , по вышесказанному ( 285 ) ,  что
дно F G обременено только шестью фун

т а  мй
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йпами , х о т я  емкость сего сосуда гораздо 
болЬе перваго : ибо дно F G держитЬ на

■

себЬ только сгполбЬ I F  G K ,  равный с т о л 
бу Сосуда фиг. 36 , хнЬтущ ш  незави
симо ( 284 ) omb прочей воды, которая 
опирается на огпЪны Е F , Н G сосуда 
фиг. 3 7. Трудность только состоитЬ
п о п я ть ,  какЬ вЬ сосудЬ фиг. 3 8 дно
N О обременено так ж е  шестью ф унтам и  , 
х о т я  можетЬ быть одного ф у н та  довольно 
для наполнения сего сосуда. Cie т а к Ь  обЬ- 
йсяить можно. Ш вЬстно , ч т о '  на часть 
Т V дна N О есть давлен 1е равное давление 
столба воды , кошораго основате есть  Т  V, 
а высота L Т, Е.жели на всЬ проч1я по
добны я части того же дна есть  давлен1е , 
ранное давлешю сего столба L T V
т о  cie Дно вездЬ равно обременено.
На прииЬрЬ , на часть  V X есть давлете  , 
равное Давлетю столба воды Q^V X R , ко
торой будетЬ  равевЬ столбу L Т  У Q.: ибо 
малый столбЬ воды P V X S ,  с тр ем и тся
подняться omb давлешя ближняго столба
L T  V Q_ ( 2 8 9 ) ,  cb силою равною изли
шеству I, М Р Q сего болъшаго столба надЬ 
МалымЬ : и онЬ давитЬ на часть  Р S
верхней стЬнки ?Ь сею силою. Но про-
тявуftincmeie равняется гнЪтенгю (112).  

И
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Ж такЬ часть  Р s противу дЪ йствуетЬ  cb
*

силою равною излишку L М Р ёольшаго 
столба надЬ малымЪ- СлЬдовашельно есшь 
на чаешь У  X  дна N О да влете сложное 
изЬ давлен 1Я мала го столба воды Р V X  S 
и противудЬйсптя части Р S , равяаго да
вление столба воды О Р S R, которыя оба 
вмЬстЬ взягпые равняю тся  давленш столба  
L  Т  V  Q; Чшо здЬсь у т в ер ж д а ет ся  о ча- 
стицЬ V X, тож е  можно сказать и о про
чих b всЬхЬ. СлЬдовашельно сосуда фиг. 38 
дно вездЬ равно обременено j слЬдовашельно 
и проч.

'"1 9 5 . ИзЬ сего слЬдуетЬ нредложен!е, 
которое сперва покажется па радоксомЬ, 
но которое т Ь м Ь  не ыенЬе истинно , и 
mibernb великое вл1яше почти на всЬ 
машины гидравличешая j шо е с т ь ,  чшо 
т о ж е  количество воды можетЬ оказать  
силу вЬ дзЬсти или т р и с т а  к р а т Ь  большую 
или меншую , по способу , какЬ оное упо
треблено будетЬ . На примЬрЬ , ежели т а 
кое количество воды , какое вм'Ьетиться 
можетЬ вЬ сосудЬ фиг. 3 7 ,  налить вЬ 
сосудЬ подобный фиг. 38 , но столько вы
сокой , чгаобы вошла вЬ него вся вода ; т о  
г я Ь т е т е  на дно N О б у д е т Ь  гораздо болЬе, 
нежели на дно F G.

S 9 6



Также слЬдуешЬ изЬ сказантагб $ 
 ̂ 294 ) , чгао можно сдЪяатъ , чхпобы т р е 

снула бочка Т О  {ф иг.  39  ) * наполненная 
уже под ого ь обременивЬ ее еще нЬсколькймй 
фунтами посрёДствомЬ тр убк и  А В, которая  
длиною omb 25  До 30  футовЬ. ИзЬ сказан наго 
нами о сосудЬ фиг. 38  явсгпвуетЬ, чш<3

2 8 9

Cie малое количество воды * наполняющей 
т р у б к у  А В } обременйтЬ дно бочки такЬ  , 
какЬ бы столбЬ воды былЬ толщинок) сЬ 
б о ч к у ,  а длиною cb т р у б к у , вЬ которомЬ
СтолбЬ должно быть чрезвычайно вёликому 
в b с у ;

Тяжесть и PdenoeicU многихЬ жндшхо
тЪлЪ, пмЪющпхЪ разны я густоты.

f

297- .Выше сказали ш  ( 2 8 0 ) ,  чгпо жид-  
kitf вещества с у т ь  собратя  н а л ы х Ь
тЬлЬ , чрезвычайно) подвижныхЬ м еж ду со
бою  ̂ независящихЬ другЬ omb Друга , бре- 
менягцихЬ отдельно другЬ о т Ь  друга »
tro мЬрЬ малыхЬ своихЬ массЬ. Надобна

к

еще сказать ,  *imo кажДоё изЬ сихЬ малыхЬ
есть сой ранге малёнькихЬ частицЬ  

ёще тончайшихЬ и крЬпкО сцЬпленныхЬ 
между собою, ф и гуры  и величины сихВ

I в

маленькихЬ частицЬ , равно какЬ и фигуры  
МаленькихЬ тЬлЬ* изЬ нихЬ составленных;'. {

7  при-



причиняютпЬ больше или меньше пусгпопщ 
вЬ ихЬ промежуткахЬ , и слЬдовашельно 
больше или меньше поровЬ ( 1 5 j , omb чего 
и происходятЬ разныя г у с т о т ы  вЬ жидкихЬ 
веществахЬ.

2 1-)8. Единой размести в fey, или гу
стоты- , дово льно кЪ раздЪлешю ча те я 
веществЪ жядкихЪ многих , смъшеъпыхЪ 
бмЪст'Ъ , вжслн другля причины снлъ- 
пЪнш1я сему не rips пятствуютЪ. Мы 
выше сказали ( 2 8 4 ) ,  что  части жидкихЬ 
веществЬ оказывайmb свою т я ж е с т ь  не 
зависимо другЬ omb Apyi ИмЬкнтя бо
лЬе г у с т о т ы ,  им Ья болЬе и силы занимать 
нижайшее мЬсто , прину ждаютЬ друпя  
у с т у п а т ь  имЬ мЬсто , и такимЬ образомЬ 
дЬлаефСя раздЬлете : на примЬрЬ , ежели
смЬш ать вмЬстЬ воду и масло, и потомЬ 
д а т ь  смЬси у с т о я т ь с я  , т о  вода, имЬя бо- 
лЬе г у с т о т ы  , нежели масло , займетЬ ниж
нюю часть  сосуда , а масло взойдетЬ на 
верхЬ. Ежели сего когда не случается, т о  для 
того, ч то  есть  причины сему противжшяся.. 
Сш причины бутъ: 1е. трегая, которыя возра- 
с т а ю т Ь  по мЬрЬ болыиаго раздЬлетя  , ибо 
т о гд а  поверхности увеличиваются , какЬ 
на примЬрЬ , когда смЬшать вино и в о д у;
вода х о т я  и гуще вина, не ошдЬлится omb

онаго.
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онаго. 2 е. Клейкость матерш , какЬ на 
примЬрЬ , когда сбиваемы бываютЬ бЬлки 
яичные , и чрезЬ т о  примЬшиваегпся вЬ 
нихЬ много в о зд у х у  : воздухЬ х о т я  и го
раздо легче, не имЬетЬ силы разорвать свою 
оболочку, ч т о  бы свободиться. 3 е. Сход
ство двухЬ жидкихЬ веществЬ, omb к ото
раго они раздЬляются болЬе, и подверга
ются гпретЯмЬ , которыя болЬе нежели за- 
мЬняютЬ разность ихЬ г у с т о т b : ибо вин
ной спирть, СмЬшенный сЬ водою , не ога- 
дЪляегпся огпЬ оной, а масло отдЬляешся.  
По чему Довольно молоку д а т ь  постоять  
спокойно для огпдЬлешя сливокЬ , м ате  pi и 
жирной , omb молока ? которое есть  веще
ство водянистое*

^9 9 . Д в$  жидк1л м ат ерш , им$ющгя 
р а в н у ю  густоту;'бываютЬ тогда вЬ равно-  
вФ.сги , к г да  , при  одпнакихЪ основан! - 
лхЪ, высоты, ихЪ, п ер п ен д и к ул я р н ы х  нЬ 
горизонту, су-тъ вЪ обрлтномЪ содержа
нии нхЪ густотЪ и ли  тяжестей удЪль-  
ныхЬ и ли  сибственныхЪ■ Тогда гн'Ьте
т я  бывают!? равныя , ИзЬ чего и Происхо
д и т ь  равновЬще На примЬрЬ , е;^елй на
лить вЬ обращенный бйфонЬ р т у т и  , й по- 

%

томЬ вЬ одинЬ конецЬ налить воды ; ш о , 
чтобы приподнять р т у т ь  на дюймЬ выше,
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надобно, чтаобЬ вода стояла  вЬ вышину по- 
ч т я  на 131 дюймовЬ. И т  а к b высота
воды будешЬ вЬ 131 крашЬ болЬэ высоты 
р т у т и ,  равно какЬ г у с т о т а  р т у т и  вЬ 
131 к р а т Ь  болЬе г у с т о т ы  воды.

300. ЖидкЬ.1 тЬ л а  упругая или воздухо-
ойобразны я имЬютЬ , какЬ жи дкiя , веЬ с в 

ства  сихЬ веществЬ и о нихЬ можно ска
з а т ь  все т о  , что  мы доселЪ сказали о 
равновЬсш тЬ л Ь  жидкихЬ ; но они сверхЬ 
сего имЬг-ошЬ другая свойства , зависящ!я 
omb ихЬ силы упругости , или той  способ
ности , по которой они бол ьшую ил г! мень
шую получают.Ь величину , по мЬрЬ боль- 
шяго или меньшаго на нихЬ г н Ь т е т я .  Воз
духЬ , котораго анализЬ мы послЬ предло- 
жимЬ ( 64.З ) , есгаь изЬ всЬхЬ жидкихЬ 
упругихЬ тЪдЬ известнейшее , наиболЬе 
р а з л и т о е ,  н а и б о л Ь е  действующее вЬ на- 
т у р Ь .  Теперь мы предложимЬ о его гнЬ— 
т е т и  и равно вЬсш j не т р у д н о  будешЬ 
подвести подЬ гсгю же meopiw и npoaie родъ!

• ' 
жидкихЬ гпЬлЬ упругихЬ.

301. В о з д у х Ь  есть m i  л  о ж идкое ,  т я 
ж елое  , к о т о р о е  s n i m e m b  во вс$  с т о р о н ы  * 
подобно, п р о ч и м о  ж и д к и л Ъ  тЪламЪь  Хо
т я  т я ж е с т ь  не есть существенная принад
лежность матерш i и мы можемЬ м а т е р п о



представлять безЬ сего стремления кЬ цен
т р у  земли ; однако мы не знаемЬ ника
кою вещества подлуннаго , которое бы не 
было тяжело , и не ии.ЬемЬ причины ис
ключать воздухЬ изЬ общаго зак он а ,  про- 
стирающагося, на всЬ шЬла подлунныя., Ори. 
всем!) томЬ древн1е философы не знали т я ж е 
сти  воздуха. Они допускали вЬ Н а т у р Ь  
тЬла двухЬ родовЬ : тяжелыя т Ь л а , какЬ
т о  , камень, металлЬ , и йообще всЬ тЬла , 
которыя, будучи оставлены на свободЪ,. не
с у т с я  вЬ самое нижнее мЬсгао , и тЬ ла

\

леттпя , какЬ то ,  воздухЬ , пламя, пары, и 
проч. потом у ч т о  сш тЬла к а ж у т с я  под
нимающимися вЬ вы ш тя страны. И такЬ  
они думали , ч т о  воздухЬ ода ре я Ь легко-, 
Сшпо совершенною ; а всЬ д'Ьйспнйя , коихЬ 
причиною.. бываетЬ, т я ж е с т ь  , приписываемы 
были отеращетю. натуры.,,  по ихЬ. мя.Ь-, 
шку, omb пустоты, С1я легкость воздуха  
весьма долгое время господствовала. : не
болЬе с т а  шестидесяти. лЬтЬ, т о м у  , 
какЬ доказана, т я ж е с т ь  воздуха. Строи
тели фонтановЬ Космы де $1е дъцисЪ, Ва
ли каго Герцога Тоска не ка го , желая поднять  
воду на ч50 или. 60 ф у т о в Ь , посредсгпвомЬ 
духова со насоса , примЪтили, ч т о  вода , под
нимается только до извЬстной высоты ,

Т 3 далЪе
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далЪе которой н а т у р а  , чрезЬ п у с т о т у
же mymb находящуюся , примиряется сЬ 
оною , или покрайней мЬрЬ сноситЬ безЬ 
.жалобы сей недостаток!'* О семЬ своенра» 
в1и натуры  было сообщено строителями фон* 
тановЬ Г а л и л е ю  , которой обрагаидЬ на 
Cie свое внимание , х о т я  до того времени 
доволенЬ былЬ, какЬ и прочге, изЬяснеш'емЬ 
чрезЬ отвращенье отЬ пустоты,  не видавЬ 
еще предЬловЬ онЗю- ОнЬ удоетовЬрился ,

#

чрезЬ повторенные опыты , ч т о  вода не
всходитЬ выше 32 футовЬ вЬ насоса хЬ 
духовыхЬ и ч т о  прочая часть  трубки 
о с т а е т с я  п у с т а .  Сего было довольно для 
него , чтобы востать  прошиву о т в р а щ е н ь я  
отЬ г у с т о т ы ,  и не только не помышлять, 
ч т о  оное иыЬетЬ пределы , за которыми 
уже п у с т о т а  нагпурЬ бываетЬ ре о т в р а т и -  
тельна  , но началЬ д у м ат ь  , ч т о  сди яп- 
л е т я  имЬютЬ причину физическую , со-

Ч

всЬмЬ отличную  отЬ того , ч т о  прежде 
выдумано было kb изЬяснешю оныхЬ. Ч то  
оиЬ подозрЬвалЬ , т о  ученикЬ его Тори- 
ц ел  я н  доказало очевидно. Он Ь первый по- 
казалЬ ь-Ь 164,5 году , ч т о  етолбЬ воз* 
душный вЬ атмосфер^, приходитЬ вЬ рав- 
Hoefecie cb столбомb другой жидкой мате-  
р!и , имЬющей т о  же основаше; и чтобы не

имЬть,



имЬшь нужды вЬ длинной трубк Ь  , онЬ 
употребилЬ imt'cmo воды р т у т ь .  И такЬ  
взллЬ онЬ стеклянную т р у б к у  почта  вЬ 3 
ф у т а  длиною и ошЬ 2 до 3 линш вЬ д!а-  
м е т р Ь  , запаянную cb одного конца , а сЬ 
другаго о т к р ы т у ю  : наполнилЬ ее , чистою
р т у т ь ю ,  и закрывЬ отверсгше пальцоыЬ,  
перевернулЬ ее и опустилЬ  о т к р ы т о й  
ея конецЬ вЬ сосудЬ , наполненной та к ж е  
р т у т ь ю ,  КакЬ скоро отнялЬ онЬ палецЬ , 
т о  столбЬ р т у т и  , которой былЬ около 36  
дюймовЬ длиною, сделался вЬ длину около
2 8  дюйиовЬ. Ежели теперь сравнить опытЬ  
Гаянм^вЪ сЪ Т и рн целл 1'евымЪ, т о  вид
но б у д е т Ь  , чшо столбы жидкихЬ веществЬ

295
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стоящее так и м b образомЬ во высоту, ум ен -  
шаются вЬ долготЬ, по мЪрЬ какЬ увеличи
ваются ихЬ г у с т о т ы  : видно б у д е т Ь  , ч т о  
причина , поднимающая 'воду на 32  ф у т а  , 
не эдожетЬ д^ржа.пь р т у т ь  выше 2 8 д ю й 
мов о Когда свррхЬ сего известно  , чшо 
сш два столба , столь различные вЬ долго- 
mb , имЫотЬ кЬсЬ совершенно равной : т о
не должно ли признаться , ч т о  cie е с т ь  
дЬ й сп те  равновЬ.ая? И какая же сила мо
ж етЬ  дЬлашъ равновЬше симЬ сгполбамЬ ви- 
сящимЬ , ежели не воздухЬ , которой гнЪ- 
т е т Ь  своимЬ вбсонЬ на содержащееся вЬ

Т 4  со-
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росудЪ. жидкое вещество? ТакЬ судилЬ Тори-- 
%1с л л я у и щакЬ судили дослЬ него всЬ почти

•  * •
I  г

Физики.
302 . Цасхалъ. прибавилЬ доказатель

ств а  кЬ Торнце ллгевымЪ. ОнЬ дЬлалЬ 
СлЬдующае умозаключение : „Ежели воздухЬ 
yj есшь причиною сего явления, шо п о т о н у ,
„ ч т о  онЬ тяж ел Ь  ц жидокЬ ; слЬдокашель- 
„  но гн.Ь.тенДе его должно, б ы т ь , какЬ гиЬ»
»5 тенге жидкихЬ веществЬ ; уменьшаться 
„или увеличиваться оное должно до высотЬ, 
,,его; и столбы жидкихЬ веществЬ, cb которы
м и  онЬ доставляем!) будешЬ вЬ равновЬсге,, 
. ’всегда б у д у тЬ  больше, или менше длинны, до,
„мЬрЬ ка кЬ они б у д у т Ь  гу сты ., ,  ИзЬ сего, 
СдЬдуещЬ , что. столбы воздуха должны про
изводить давление гп {щЬ большее и дер
ж ать  вЬ тр убк Ь  жидкое шЬло тЬмЬ выше,, 
чЬмЬ они сами длиннЬе: при подошвЪ ю-=
ры они длкнкЬе, а на верши нЬ короче. 
Для сего, II ас ха  лъ унросилЬ своего род-

II ер p i e  , которой былЬ тогда  
еЬ КдермонЬ вЬ Опереди, воспользоваться высо
т о ю  1;оры , известной додЬ именемЬ//доя де

г ч то  бы сдЬлать слЬдуюдцй опытЬ.
З 03. ОПЫТЪ, Г, JJeppie  приложилЬ, 

Т (рм ц ел л 1еву т р у б к у  кЬ д о с к Ь , на ко
т о р о й  яазначилЬ раздЬдешя на дюймы и



л и н ш , и замЪшивЬ какЬ высоко стояла  
р т у т ь  в'Ь сей тр убк Ь  , при подошвЪ горы 
Д ю н  де Дома, у видЬдЬ, чшо ргпушь о п у с 
калась до мЬрЬ , какЬ онЬ восходилЬ на 
хору , и ч т о  напротивЬ поднималась , и 
вЬ т о й  же пропорции , по мЬрЬ ка кЬ оыЬ 
спускался cb хоры. Разность найдена 
была вЬ 3 дюйма и 1 лишю. Сей 
опытЬ, изобр'Ьтенный ПасхаяемЪ  и много
кратно повторенный , всегда показывалЬ 
одинаков ДЬйств-ie ; изЬ чего и выведено 
ааключеще , ч т о  р т у т ь  держится вЬ шруб-  
кЬ Тор.нце ллЛевой omb гиЬщетя воздуха на 
р т у т ь , находящуюся вЬ сосудЬ ; потом у  
ч т о  видЬли , чшо р т у т ь  вЬ т р у б к Ь  оп у
скается, когда столбЬ воздуха, о т в Ь т с т в у ю *  
пЦ:' сему с о с у д у , становится короче. Cin 
Опыты , доказавЬ неоспоримымЬ образомЬ 
т я ж е с т ь  воздуха , заставили отн оси ть  кЬ, 
сей жидкой матерш ынопд натуральныя  
дЬйствдя , которыя до того времени при- 
гш сы ваемы были причинЬ химерической.

304. Пасхалъ  повпюри.лЬ потояЬ сей же 
опытЬ cb водою, виномЬ, масломЬ и проч.. 
и высоты столбовЬ сихЬ жидкихЬ м атер щ  
всегда находимы были пропорцюнальньши 
кЬ ихЬ гу ст о т а м Ь  ■ очевидный доводЬ , 
ч т о  они приходили вЬ равяовЬсш cb гая-

Т 5 жестью ,



jRecmiio, которая не могла быть иная, клкЬ 
т я ж е с т ь  воздуха-

3 0 5 .  Мноае физики, снабдивЬ себя т р у б -
кою Торичеллиевою, придЪланною , по об
р азц у  Г» Ileppie ( 3 0 3  ), кЬ доскЬ сЬ озна- 
чешемЬ раздЬленш на дюймы и л и н i и , не 
преминули часто оную осматривать ; ч то  
заставило ихЬ за м Ь т и т ь  случающаяся 
перемЬны вЬ высотЬ стояния р т у т и .  ИзЬ 
сего заключили , ч т о  давление воздуха , 
которое есть причиною висЬн!я столба
'р т у т н а го  вЬ трубкЬ  , бываетЬ иногда 
больше , иногда меньше , и ел' дсшиенао
больше или меньше сильно д Ь й с т в у ет Ь  на 
наши тЬла : по чему - cb того времени на
чали помышлять сдЬлать изЬ Т^рицеллквсЛ  
т р у б к и  новой метеорологической и н ст р у -  
ю ен тЬ , momb самой, которой мы нынЪ на- 
зываемЬ БарометромЪ ( фиг 4 °  )•

3 0 6 .  ВоздухЬ дЬ й ствуетЬ  на сей ин- 
струменгаЬ двоякимЬ оьразомЬ , тяжеепшо  
своею и упругоегтю. По чему перемЬнное 
т и Ь т е т е  его на сосудЬ барометра произхо- 
ди тЬ  отЬ двухЬ причинЬ , т о  есть ,, отЬ  
переаЪ'ны т я ж е с т и  его и перемЬны у п р у 
гости. Тяжесть его переменяется огпЬ пере
мЬны г у с т о т ы  его и omb большего или 
неньщаго количества веществЬ посторон-

нихЬ,
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ВихЬ, которыя см feme ны cb нимЬ , или ко
торый распустились вЬ немЬ ; а уп р угость  
его перегоняется  отЬ  перемЬны г у с т о т ы  
его и огаЬ большаго или меньшаго ж ару ,  
дЬйствующаго на него. Большая часть ве-

I
V

ществЬ постороянихЬ , которыя только  
смешиваются cb воздухомЬ вЬ видЬ у п р у -  
хихЬ жидкихЬ м атерш  , уменшаютЬ вЬсЬ 
Столба воздушна го , для того ч т о  они 
легче его ; но вещества , разтворенныя вЬ 
воздухЬ. прибавляютЬ ему г у с т о т ы ,  и слЬд-  
Сшврне.о вЬсу , подобно какЬ соль разтво-  
репная вЬ водЬ прибавляешь ей вЬсу и г у 
с т о т ы ,  ЧтожЬ касается до у п р у го с т и  
воздуха, т о  жарЬ увеличиваешь оную, умен-  
шаетЬ вЬ тож е  время г у с т о т у  его , дЬлая 
его рЬже , и часто  случается  , ч т о  одна  
др угую  замЬняетЬ. Но какЬ прибавлете  
упругости  воздуха omb жара пропорцю-  
д а ль но кЬ силЬ С1н1 шакщсй его вЬ т о  
время , какЬ оиЬ согрЬшЬ ( 93'J ) , т о  мо
жетЬ и не случишься с1я зам Ьеа. Тогда 
изЬ си хЬ двух!) дЬйствш усм атривается  
только превосходство сильнЬйшаго вадЬ  
слгбЬйшимЬ.

S0 7. БарометрЬ им'ЬетЬ еще другое  
свойство , не менЬе примЬча тельное. ОнЪ 
предвозвЬщаешЬ перемЬны времени, а особ

ливо ,
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ЛИ'ВО , когда оныя должны быть весьма при- 
моганыя. Сш предсказания вЬ многихЬ об- 
стоящельсотвахЬ могутЬ быть полезны, 
какЬ на примЬрЬ, для полевыхЬ работ'Ь, 
путешествий и проч. По всЬмЬ наблюдениям!'., 
учиненнымЬ надЬ баромешромЬ , кажется  
бы ть довольно вЬрнымЬ слЬдующее : 1 е. 
ч т о  средняя вышина р т у т и  во ф ранцш  
есть  2 7 ls д ю й м а ; 2 е. ч т о  перемЬны сей 
вышины не простираю тся далЬе 3 дюй
мов!) , то. е с т ь , ч т о  самое нижнее его.

*

стояние вЬ 26  дюйдовЬ , а самое большее 
его возвышение 2 9  дюймовЬ ; 3 е. чгпо cia

✓

перемЪны не столько велики у  экватора,, а 
вЬ сЬверныхЬ климатах!) болЬе j 4  е ч т о  
когда р т у т ь  вЬ барометрЪ, опускается ,  на 
какой бы высощЬ оная ни стояла , тогда  
возвЪщаегпЬ дождь, или в.ЪтрЬ , или вообще 
то» ч т о  называется дурною погодою; 5 е. 
ч т о  напротивЬ , когда поднимается , х о т я  
бьх передЬ тЬмЬ стояла онЬ на 2 6 дюй
мовЬ, возвЬщаетЬ хорошую п огоду;  6 е. 
ч т о  сш предсказания иногда не сбы ваю тся, 
а особливо, ежели перемЬны вышины р т у т и  
дЬдающся медленно и на малое количество ; 
7 е. ч т о  напротивЬ бываюшЬ оныя почти, 
необманчивы, когда р т у т ь  поднимается  
Вла опускается на знатное количество вЬ

малое.



Малое время, какЬ на примЬрЬ, ыа 3 ила 
Лйши вЬ нисколько часовЬ*
308. Явственно видно , что  болъшимЬ ■ 

ВозиъкнешемЬ р т у т и  вЬ баромошро озна
чается большее гн'Ьтегие воздух,i ; но тре- 
буегася у зн ать  , какое есть  сродство меж
ду симЬ гнЪте-шемЬ большймЬ или мень-

I
1

швмЬ и перем'Ьною времени , которая по-
\

СлЬдуетЬ иногда не прежде , как!) с п у с т я  
10 или. 12 чаСОвЬ, Cie постараемся изо» 
йен ишь. ГнЬтеше воздуха на сосудЬ баро
метра происходить отЬ  его вЪсу и его 
уп р угости  ; но какЬ cin двЬ причины 
г у т Ь  изменяться , какЬ т о  мы не давно 
показали ( З О б ) ,  т о  и ыГЬшеше, произво
димое ими , изменяется:. Когда воздухЬ ра- 
спустйшЬ вЪ СебЬ великое количество воды, 
т о  собственная его т я ж е с т ь  увеличится: 
(_ Зоб ) • столбЬ воздуха  , Стоящш на со-

барометра 4 сдЬлается тяжелЬ й 
р т у т ь  поднимется. Когда растворенье еще  
не совершилось  ̂ прозрачность воздуха по
м у т и т с я  i omb сего произойдутЬ т у к а н ы  * 
ври которыхЬ поднимется барометрЬ. Но еже
ли растворенге совершилось, т о  воздухЬ сдЬ- 
Лается прозраченЬ , хорошая погода появипх-

2 9 9
*

6я; чгпо и возвЬстится юсхождешемЬ ргау- 
in и вЬ барометрЬ. Когда как1я нибудь при-

Ч и H ЬА



чины п ри н у д ятЬ  ciio растворенную воду 
низвергаться и ниспадать вЬ нижнюю с т р а 
ну атмосферы, т о  прежде, нежели она до
вольно с г у с т и т с я  , чтобы ей собраться вЬ 
капли и составить дождь , часть  ея уже 
дойдетЬ до поверхности земли. Доказа
тельство  сему т о  , что  когда время гото
вится кЬ дождю , т о  всЬ тЬла  , вЬ кои 
вода не можетЬ проникать, какЬ на при
мЬрЬ , решетки жр-лЬзныя 5 камни твердые 
и проч. становятся  мокры. СтолбЬ воз
душной , которой давилЬ р т у т ь  вЬ сосудЬ 

ометра , сдЬлается не столь тяжелы ».Ь
ЧрезЬ nomepatne т о й  часаш воды , которая 
дошла ‘ до земли, и барометрЬ оп усти тся  
и предвозвЬститЬ дождь , которой пойдетЬ 
вскорЬ потомЬ , соспгавяся изЬ оставшей
ся воды , которая будетЬ  имЬть время со» 
браться вЬ капли.

/Л
■>0 9 . Признаюсь, ч то  есть  наблюдения, 

которыя, кажется, противорЬчатЬ данному 
нами изЬясненпо. Иногда с л у ч а е т с я , что  
барометрЬ поднимается во время самаго 
дождя , когда воздухЬ облегчается omb во
ды , которую онЬ держалЬ вЬ себЬ раз- 
творенною : так ж е  случается часто , и я
cie примЬтилЬ многократно, а паче зимою, 
ч т о  чрезЬ цЬлые мЬсяцы всегда , какЬ

р т у т ь



303

ртугаъ поднимается вЬ барометрЬ , идетЬ  
Д О Ж Д Ь  , а всегда , какЬ она опускает
ся , масшаегпЬ хорошая погода. ОднакожЬ 
я думаю , ч т о  cie можно весьма хорошо 
согласить сb вышепоказаняымЬ изЬяснен1емЬ 
( 308 ) Ибо , какЬ мы сказали , великое 
количество растворенной воды вЬ воздухЬ  
увеличиваешь вЬсЬ его. й  т а к Ь , ежели  
во время дождя дЬлается вЪ воздухЬ но
вое раствореше воды обильнЬе количества  
падающей воды (  a cie иногда сл уч ается  ) ,  
шо барометрЬ поднимается. Ежели с!я раз-  
творевная вода о с т а е т с я  вЬ нижней части  
атмосферы , т о  виз вы тен!емЬ р т у ш и  воз- 
вЬстигпся новый дож дь ,  чшо часто слу
чается  вЬ подобнойb обстоятелъствЬ. На 
конецЬ , ежели воздухЬ разтворяетЬ вели
кое количество воды , и вЬ т о ж е  время 
с т у ж а  или иная какая причина п р еп ят-  
сшвуетЬ сей водЬ раствориться совершенно 
и подняться на великую вы соту , т о  тЬмЬ  
не менЬе вода увеличить вЬсЬ воздуха»  
отЬ  чего барометрЬ поднимется ; а однако  
б у д е т Ь  она готова собраться вЬ капли и 
составить дождь, которой вскорЬ потомЬ  
по 1 mb. Между тЬмЬ какЬ сей дождь

I

идешЬ , ежел^ не б у д е т Ь  новаго растворе- 
Jii.я , воздухЬ сдЬлается легче 3 барометрЬ

опу-



Ьпусшйшся , и при всемЬ томЬ возвЪстишЬ
’  X

н а сту п а ю щ у ю  хорошую погоду. ТакимЬ 
образомb , думаю , можно по обстоятель-  
сшвамЬ изЬяснигпь cie нЬкоторага роду  
сродство  ̂ которое кажется существуеш ь  
м ft ж д у  т я ж е с т п о  воздуха и перемЬною вре
мени. Хорошая погода можетЬ также быть 
и При умепшейш т я ж е с т и  воздуха * когдй 
йрияЪшается кЬ нему иное какое упругое

I

жидкое гпЬло , которое легче его , и Кото
рое не м у т и т Ь  прозрачности его. Нако~ 
нецЬ упругость  в о зд у х а ,  коея сила мо-* 
жегпЬ быть разная omb разныхЬ причинЬ * 
ЯОможетЬ еще перемЬнЬ его тнЬтешя : у п -  
ругость  cin иногда дЬйсгавуетЬ совокупно
cb тяжестью и увеличиваешь ея дЪйств1е ;

\

Иногда же д Ь й ст в у ет Ь  вЬ противную с т о 
рону , и можетЬ такимЬ образомЬ умень
шить или заменить дЬйспше увеличен!# 
т я ж е с т и .  И такЬ хорошая или дурная  
погода можетЬ быть , на какой бы выши- 
нЬ ни находилась ргпутъ fib барометрЬ ; й 
cie не опровергаешь йзЬяснетя,- даннаго на
ми на cie явлеше.

3 5 0. Трубка ТорицеAJiieed < йзЬ ко
торой физики сдЪлали бароме'трЬ, назы
вается прОстимЪ баромегаромЬ. ЙзЬ всЬхЬ 
до иынЬ выдуманныхЬ, сей должно пред-

йог*



йОчость feb дЬланш наблюден!», тр ебую щ й хЬ  
ШочнОсти по ПричинЬ неизбЬ.жяыхЬ. не-  
Удобсшв.Ь» кошорыя вЬ другихЬ находятся.  
Ежели кто любопмш ;ub знать вс'Ь прочее 
барометры , шотЬ найдчшЬ оный простран
но и вЬ точности  описанный вЬ моемЪ 
СловарЬ физическомЬ ( DiSionnaire raifonne de

ч

Phyfique, torn* 1 . page '.22 et fuivanttii'),

3 1 1 .  Мы сказали , чтпэ воздухЬ ( 3 0 1 )  
i-нЬшетЬ во всЬ стороны, сЬ верху вЬ низЬ,

•  Ч л

ЬЬ бока и сЬ низу вЬ верхЬ. ГнЬтен1е его cb 
верху вЬ низЬ Довольно доказано вЬ преды
дущем Ь Не т р у д н о  усм отрЬ тъ  rribmeHia его 
боковое , равно какЬ и cb низу вЬ верхЬ.
Ёжели просверлить буравчйкомЬ небольшую 
скважину на боку или на низу бо
чки, совсЬмЬ или почти наполненной , т о

ч

находящееся вЬ ней жидкое вещество не
й о т еч ет Ь  ; потому ч т о  воздухЬ, гнЬтуидй; 
У скважинУ, поддерживаешь оное вещество,

а  л

которое не имЬетЬ довольной высоты, ч т о 
бы преодолеть гнЬтеше воздуха, ВсЬ дЪй-

 ̂ завйсяиця огпЬ г н Ъ т е т я  воздуха-,
такж е производятся вЬ комнатЬ ? гдЬ 
столбЬ воздушной только До потолока идетЬ,  
&акЬ бы и внЬ оной, гдЬ столбЬ сей имЬетЬ  

вышину агаиосферы ; йотом у ЧМо воз-



д у х Ь  комнатный имЬетЬ сообщенie со внЬщ.. 
пимЬ , х о т я  чрезЬ замочную только дироч- 
ку. По чему вЬ барометрЬ, вЬ комнатЬ на
ходящемся , р т у т ь  с т о и т Ь  такж е высоко, 
какЬ когда бы оной былЬ и на отк р ы том b 
полЬ.

319. ОтЪ ги%тен1я воздуха завнситЪ 
д%&ствге сксроновЪ, СифонЬ есть  загну
т а я  тр убк а  ABC {срнг. 4 1 )  стекля на я , 
иди металлическая , или деревянная и проч. 
у  которой одинЬ рукавЬ А В короче д р у 
гаго ВС. Употребление сего ин струм ента  
соетои тЬ  вЬ томЬ, ч т о  конецЬ А ( срнг. 4 2 )  
короткаго рукава АВ став и тся  вЬ сосудЬ  
Е Е , содержаний вЬ себЬ жидкое вещество:  
посредствоыЬ сосашя вынимается воздухЬ  
чрезЬ конецЬ С длиннаго рукава ВС. Тог
да жидкое вещество начинаешь вытекать  
и не прежде перестаешь , пока короткой 
рукавЬ АВ не б у д ет Ь  болЬе иогруженЬ вЬ 
жидкомЬ веществЬ. Легко здЬсь у с м о т р е т ь ,  
чшо давлеьае воздуха на поверхность жидка]о  
вещества вЬ сосудЬ , есть причиною сею  
вытекан1я. Ибо положимЬ , ч т о  GF пре- 
дЬлЬ атмосферы ; всЬ точки поверхности  
А жидкаго вещества равно г н Ь т у т с я  omb

,  I

столба воздушнаго AF : ежели вЬ кото-
К

ромЬ мЬсшЬ сел поверхности уничтож ится
cie

Зоб
I



cie tut Ш'-н1е, mo жидкое вещесшьб т а н Ь
5

до/ лсч.) будетЬ  вытекать , п отом у  что  на-
• • •

Ходи mb вЬ томЬ, мЬстЬ менЬе сопротивле- 
н!я > нежели вЬ другомЬ» по чему сифонb 
весь и наполняется ,  когда высабы ваешсЯ 
воздухЬ черезЬ конецЬ С.

313 .  Есгаъли бы оба рука ка Сифона бы
ли равной длины 5 какЬ ВЛ , BD , т о  ж ид
кое вещество не потекло бы ; потом у ч то  
Воздушной сгполбЬ DG , которой бы про
тивился вЬ D , будучи столько же вы сок Ь, 
какЬ и гнЬ тущ ш  вЬ А , былЬ бы cb симЬ

*

вЬ равно&Ьсш , такЬ какЬ и оба столба  
жидкаго вещества В A ,  B D  находятся  
вЬ равновЬсш. Но когда одйнЬ изЬ 
рукавовЬ В С длиннее другаго , т о  х о т я  
соотвЬ тствую щ 1й ему воздушный столбЬ  
G C  и длиинЬе т о г о ,  которой rfifemetab вЬ 
А , не можетЬ овЬ воспрепятствовать т е -  
ч е т ю  для следующей причины. Пред ста*  
вимЬ воздушный столбЬ G С раздЪлетшмЬ  
на ДвЬ части , йзЬ которыхЬ одна G D 
дЬлаетЬ равновЬс1е воздушному столбу  FA, 
й могла бы остановить течея!е , естьли бы

*

конецЬ рукава былЬ вЬ D. Количество жиД-
к а т  вещества , наполняющее часть  
33 с, не находитЬ йнаГо СоароШивлёшя вЬ 
С » какЬ только воздушной сшолбЬ D С «

У  9 йлй



йлиимЪющш т а к у ю  .же длину, но вЬсЬ гораздо 
меншш. И т а к Ь  с1я часть жидкаго веще
ства  вытекаешЬ по превосходству своей 
т я ж е с т и .  Но, между шЬмЬ какЬ она т е -  
ч е тЬ  , ничто  не поддерживаешь находя
щуюся надЬ нею часть  , которая необхо
димо за нею слЬдуетЬ  , а давление воздуха

►

вЪ А гонигпЪ новое количество жидкаго 
вещества ид ыЬсто вышекающаю- ТакимЬ

XS

образомЬ течен1е происходить непрерывно. 
По сему сопротивлете воздуха вЬ С mtmb 
болЬе преодолЬвается , чЬмЬ рукавЬ сифона 
В С длиннbe рукава А В. ДоказательсгавомЬ 
сему будешЬ , ежели вЬ С прибавить т р у б -

N

к у  ? которая бы учинила сей рукавЬ еще 
длйннЬе ; ибо т о г д а ,  вЬ данное время, 
болЬе выте^егаЬ жидкаго вещества , не
жели сколько бы вытекло безЬ сего приба
вления длины. Сригура и матер]я сифона 
нимало не неремЬняетЬ д Ь й с п т я  : жилка
песчаная можетЬ з а с т у п а т ь  его мЬсгао.

314- Поелику гнЬтешемЬ воздуха под- 
нимаётся жидкое вещество вЬ короткомЬ 
рукавЬ BA j слЬдовательно высота сего р у 
кава ограничивается * 32 ф у там и  , когда
велдество жидкое есть вода, потому ч т о

/

воздухЬ не можетЬ воду поднять выше
* Ч %

£ 301 ) ; а когда оное будегаЬ ргпугаъ* шо
вы*



3 0 9 китяя*

высота коропгкаго рукава не должна пре- 
выщагаь 98 дюймовЬ : ибо воздухом!) под
держивается р т у т ь  только до сей высоты.

Т'я жесть % 'Рситог/Есге тверды хЪ тЪлЪ , 
логрцженныхЬ сЪ жилки:.

• • •

3 1 5 .  ИзвЬстно , ч т о  твердое тЬло-, ко
торое  погружается вЬ ж и д к о е , и вЬ к о т о 
рое притом!) cie последнее проницать не 
м о ж е т Ь , занимает!) вЬ семЬ жидкомЬ мЬ- 
сгпо такой величины, которая совершенно' 
равна его величин!). Количество жидкаго 
ггтла , выгнанное изЬ сего мЬста , или рав
няется гу сто т о ю , или вЪсомЬ своимЬ т в е р 
дому т 'Ь л у , занявшему его мЬсгпо, или ко
торое нибудь изЬ нихЬ вЬсигоЬ болЬе , 
нежели другое ВЬ семЬ послЬднемЬ сл у 
чаЬ , которой есть обыкновенней ruin: , Коли- 
честсо вЬсу которымЬ тяжелейшее тЬло  
превосходит!) легчайшее , называется от
поен те лги ою Т яжестгю.

3 16 . ТЪяо твердое, -которое все погру
жено вЪ жадное, гнфтется со зс%хЬ сторонЪ 
окружающммЪ его жидкнмЬ; я гн$тен!е

'cie тЪмЪ большее бываетЬ , чЪмЪ т$яо
<твердое глубже погру же но , а жидкое 

UMiemb болЪе густоты. Выше мы пока
зали ( Ц 88 ) ,  ч т о  ж и д и я  или т е к у ч 1я mb-

У 3 ла



да гнЬшушЬ во всЬ стороны : следователь»  
Но твердое mb л о , погруженное вЪ жидкое,  
хнЬтешся со вс'ЬхЬ сьюронЬ- Мы доказали 
(  S 9 B ) ,  чггю cie гвЬтеще возрастаешь вЬ 
с о д е р ж а н т  высоты жидкаго; и такЬ  гнЬ- 
т е щ е  на погруженное тЬ ло тЬмЬ, болЬе 
бываетЬ , чЬмЬ глубже оно погружено. На
конецЬ мы доказали ( 2 9 9  ) , чшо бываетЬ
pa.BHOB'bcie между двумя такими жидкими 
тЬлами , которыхЬ высоты вЬ .содержант  
обрашномЬ густогпЬ ихЬ : слЬдовательво вЬ 
равныхЬ глубинахЬ погруженное rub л о тЬмЬ 
болЬе сгнЬтено, чЬмЬ жидкое щЬло имЬетЬ
болЬе г у с т о т ы ,  -

317. Мы будучи погружены вЬ возду* 
жЬ, которой есть  жидкое т Ь л о , дЪйствукн 
Щее по всЬмЬ законамЬ гидростатики 
( 3 0 1  ) , мы сгнЬшены со воЬхЬ сторонЬ 
воздухом!) насЬ окружающимЬ ; и болЬе 
сгнЬтены на низкомЬ мЬсгпЬ , нежели на 
высокомb j  и тЬмЬ еще болЬе, чЬмЬ гущэ
воздухЬ. Поавда , ч т о  cie гнЬтенае почти1
намЬ не примЬгпно , х о т я  оно весьма вели
к о ,  ибо на че\овЬка средняго р о с т у  гнЬ- 
т е  ie пр^вмш ie;nb вЬсЬ 3 О Q О О фунгпонЬ (*) ;

*

cie происходить 1 е. ощЬ т о г о ,  ч т о  cia
гнЬ-

..................   ■ ц .  т  щ щ т т т т т щ в  +  т ц ш  ■ ■.  » ' * }  ■" . 1 . « ' ■ » .

(* ) Бол£е '8оо иудЪ нл Российской вФрЪ.
■ * ^ /



mbmeHie на насЬ есть непрестанное: а чув-  
ствова1ПЯ, кЬ которымЬ мы п р и в ы к л и  , 
нЪкогпорымЬ образомЬ , не с у т ь  уже болЬе 
для насЬ чувствования ; мы примЬчаемЬ. 
хорошо только т о  , ч т о  необычайно ; 2 е. 
огпЬ т о г о ,  ч т о  мы внутрь себя вдыхаемЬ 
шоже тЬло жидкое ; отЬ  чего происходить  
равновЬспе м с ж д у  бнЬшнимЬ гнЬшенхемЬ и 
внугпреннимЬ прошивудЬйсптемЬ. Еще ме
нЬе примЬчаемЬ мы разности сего гнЬте-  
т я  , потом у  что оныя весьма мало ч у в с т 
вительны. Но иное было бы , когда бы мы , 
какЬ рыбы, ж иди вЬ жидкомЬ тЬлЬ, гораздо 
тустЬйшемЬ , какЬ на примЬрЬ , вЬ вэдЬ.
Рыба на поверхности воды обременена только

/

тяж есгтю  атмосферы; но когда погрузится  
на 32 ф у т а  глубины, т о  г н Ь т е т е  вЬ семЬ 
послЬднемЬ елучаЬ б у д е т Ь  вЬ лкое болЬе 
перваго. Cie было главною причиною, прину-

Ч

дившею оставить употреблен ie колокола 
водолазнаго : вЬ глубинЬ 60 футовЬ , ощу-  

, щаемо было водолазомЬ гнЬтерДе внЬшнее или 
внутреннее столь сильное, ч т о  не можно сно
сить его нЬ которое время, не подвергаясь т о й  
опасности ч т о  прорвутся кровяныя сосуды  
и кровь пойдетЬ горломЬ.

318. Тtyiо, яогружсннсе вЪ жядкомЪ, 
прибавллетЪ сему в$сЪ,равны й s i c y  выт$-

У  4  снен-



спенпаго пмЪ жидкаго, какая бы ни была 
густота сего тЪла. Ежели вЬ сосудЬ, почти

- Ч I
п о л н ы й  воды, привБшенньш кЬ одному концу 
коромысла вЬсовЬ и состояний вЬ равновЬсш сЬ 
гирькою, прицЬщенною на другомЬ концЬ, по
грузить  шарикЬ деревянный или свинцовый 
одинакаго поперешника, держа однако оный 
на руколшкЬ • т о  вЬ обоихЬ случаях!) рав
ной вЬсЬ придается ; ибо вЪ обоихЬ слу
чаях!} одинаксй вЬсЬ должно б у д ет Ь  при- 

. банить на другом h концЪ вЬсовЬ для возста-  
новлешя равновЬс1я. СлЬдовательно и проч. 
Причина сему т а  , ч т о  погруженное хпЪло 
поднимаешь вЬ сосудЬ вЬ верьхЬ. столько 
жидкаго , какЬ когда бы прибавилось онаго 
количество равное величин Ь погружения го 
шЬла; а какЬ жидкая тЬла оказываютЬ т я 
ж есть  вЬ содерж ант перпердикулярныхЬ

*

ихЬ вы comb ( 2 9 4 ) ;  слЬдовательно какая бы 
ни была г у с т о т а  погруженнато тЬ ла ,  еже- 
ли только величина его одинакова', в егда 
прибавктЬ оно од-инакой вЬсЬ , и мы скоро 
увйдимЬ , ч т о  сей вЬсЬ равенЬ вЬсу жид- 
icaro вытЬекеннагс) изЬ мЬета.

319- Ежели nifjQ погрущечное тл 
щелЪ, нежели колнч-стёо m i  л  а  жидка-
§9 пл0 емтШето* кзЪ , то тл-



жести гг%ла погруженнагц относится»-' 
пая  ( а не совершенная ) заетавляетЪ его 
упасть на дно, когда оно нйчЪмЪ не у д е р 
живается. Доказывается cife тЬмЬ , чшо

I

для и едопущ етя  его упасть-,,  т р е б у е т с я  
вЬсЬ равный не всему его в’Ьсу-, но един
ственно излишку иЬса его надЬ НЬсо'мЬ вы- 
тЬсненнаго имЬ жидкаго. Погруженное.тЬло  
?анимаетЬ мЬсто того количества тЬ л а  
жидкаго , которое было бы с b прочимЬ вЬ 
раваовЬсш: и такЬ количество жидкаго, на- 
ходящагося вЬ низу , у ст уп аеш ь  ему мЬ- 
сшо только по мЬрЬ превосходства вЪсу 
его надЬ вЬсомЬ равнаго величинЬ его коли
чества т Ь л а  жидкаго ; а какЬ cie прево
сходство вЬсу называется тяжестгю от
носительною гпо слЬдуетЬ изЬ сего :

320. Что т$ло, погруженное вЪ жид
кое , теряетЬ часть своего e tc y  , u c iя 
потерянная часть совершенно р а в н а  
e icy  количества вещества жидкаго вы- 
micHe ннаго,

ОПЫТЬ. L {ебкг. 4 3 - )  есть небольшой
кЬдной цилиндрЬ , которой можетЬ т о ч 
но собою наполнить сцткаычикЬ М, подЬ 
которымЬ висишЬ. Приведи вЬ равиовЬ- 
cie и, цилиндрЬ и стаканчикЬ еЬ гирькою 
N , висящею подЬ другою чашкою вЬсозЬ;



и потомЬ погрузи циляндрЬ вЬ воду. 
Тогда гирька N  перевЬсигпЬ : слЬдовательно 
погру;кеиное cie тЬло потеряетЬ часть  своего 
вЬсу. Для востановлешя равиовЬпя, довольно 
обременить cie плечо коромысла количествомЬ 
воды , равнымЬ величинЪ погружоннаго ци
линдра L ;  ч т о  вЬ т о ч н о с т и  исполнится,  
ежели наполнить водою стаканчикЬ М. СлЬ
довательно cie погруженное тЪло шеряотЬ  
часть своего вЪсу, совершенно равную вЬсу 
количества воды вытесненной, а остальная  
часть вЬсу его б у д е т Ь  относительная его 
т я ж е с т ь  , которую  часть одну и должно 
поддерживать , ежели хот'Ьть , - чтобы ци- 
линдрЬ не упалЬ на дно. По сему легко не- 
д о п у с т и т ь  человЬка п о т о н у т ь ,  держа  
его за ч т о  нибудъ ; ибо относительная его 
гаяжесшь вЬ водЬ весьма не велика.

3 2 1 .  ИзЬ сего слЪдуетЬ , ч т о  тЪло 
никогда не стремится падатъ всЪмЪ 
папрлженгемЪ своея тяжести (, 204 ) ; 
ибо всегда оно погружено бываегпЬ вЬ жид- 
комЬ веществЬ ; о т Ь  чего принуждено т е 
р я т ь  часть своего вЬсу. И такЬ о с т а ет ся  
ем у  для паденгя относительная только  
его тя ж есть .

G22. ИзЬ сего еще слЬдуетЬ  , 1е, ч т о  
п р и  равномЪ количеств^ M amepiu , н л и



т о м ■ равномЪ e i c i , ч$мЪ в е л и ч и н а  тЪлЪ 
б.лЪе , тЬмЬ болЯе теряю Ъ они < -о ;о 
e1u у при погружен-i и, Ибо вы тЬ сняю тЬ  
они тогда большее количество жидкаго ве- 
щ< сшчл :

32 3. 2е .  Ч т о  ч$мЪ гущ е m i  л  о- ж ид
кое , вЪ которомЬ т в е р д о е  п о г р у ж е н о , 
п,$мЪ SoA ie  т еряет Ь своего e i c y  cie 
т^ло чрезЬ свое погруженге.  Ибо вЬ ша- 
комЬ случай вытЬсняешЬ оно ч а с т ь  жид- 
каго , иыЬющую б?лЬе вЪсу. Bbcb же вы- 
тЬсненяаго жидкаго вещества . опред ЬляешЬ 
чаешь вЬсу теряемую погруженным!) т о -  
домЬ ( 320 ), По сему т  Ь л о пошерячнЬ 
болЬе вЪсу вЬ вод Ь , нежели вЬ винномb 
спиртЬ , а еще болЬе цотеряешЬ вЬ 
р т у т и .

. 324. Еж ели т вердое  т%ло л е г ч е . неже- 
л я  р а в н о е  ее л и  ч и u i  е го коли чест во  ж пд-  
каго  вещества, вЬ которое оно погруж ено,  
wo оно частлю вы ст а вл я ет е  л  н а  п о в е р х 
ности ж и д к а г о ; а  п о г р у ж е н н а я  его  
часть вытЪсняетЪ т акое количество  
вещества ж и д к а го , которое e ieu m b  ст оль

315

ко , сколько все тъло твердое,
ООЫТЪ. Налей воды вЬ сосудЬ , у  

кошолаго вЬ визу прндЬланЬ кранЬ {фиг, 44); 
замЬшь бумажцымЬ вЬнчикомЬ высоту , до

КО*



которой вода сток mb : потомЬ опусти  вЬ
сосудЬ большой деревянной шарЬ ; оный 
частью  выставится поверхЬ б о д ы  , а по
груженная его часть поднимешь вЬ верхЬ 
столько воды , сколько бы ея прибыло , 
когда бы прилить . оной количество равное 
величин!) части тЬла погруженной. ПослЬ 
отцЬди чрезЬ краиЬ воды столько , ч т о  бы 
поверхность .ея спустилась до замЬтки. 
.Явственно видно , ч то  отцЬжено будетЬ  
воды столько , сколь велика погруженная

,  г

часть шара. ВзвЬсь ciio отцЬженную воду 
cb шаром b ; они б у д у т Ь  вЬ равновЬсш. 
СлЬдовательно они одинакаго вЬсу. СлЬдо
вательно и проч.

325 .  И такЬ  судно на рЬкЬ вытЬ-  
сняетЬ такое количество воды , которое  
точно  столько вЬситЬ , сколько судно со 
всЬмЬ его грузомЬ j ежели оное нагружать
болЬе , т о  оно б удетЬ  опускаться вЬ воду

/

глубже и погруженная часть е ю  б у д ет Ь  
тЬмЬ болЬе, чЬмЬ оно болЪе нагрузится 7 
или чЬмЬ меньшая б у д е т Ь  г у с т о т а  поды. 
По чему менЬе погружается оно вЬ мор
ской водЬ , нежели вЬ прЬсной. И такЬ , 
когда с у д н у  надобно плыгпь попереиЪшю 
и по морю и по прЬсной водЬ , т о г д а  ка
должно грузи ть  его столько, сколько бы

t

мож-

3 16



317

можно было для моря; ибо вЬ пр'Ьсной водЬ
оно потоке mb.

На вышедоказанномЬ началъномЬ поло-
V

женш ( З Д 4 ) основано употреблен1е арео
метра.

32 6 .  АреоиетрЬ (*) есть  и н с т р у м е н т Ь ,  
посредствомЬ котораго у з н а е т с я  разность  
собственной т я ж е с т и  жидкихЬ т'ЬлЬ. Самый 
простым и употребителънЬйшш состоиш ь  
изЬ не&ольшаго пузырька стеклянаго В  
(фиг.  4 5 ) ,  вы дутаго тонко па огнЬ , имЬ-  
ющаго горлышко А С длинное и тонкое, раз
деленное вдоль на равныя части. Ч т о  
бы сей и н струм ен тЬ  ыогЬ держ аться  среди  
жидкихЬ веществЬ тзЬ вертикальномЬ поло- 
ж е н ш , т о  дЬлаешся онЬ т а к Ь ,  ч т о б ы  
цевтрЬ т я ж е с т и  находился вЬ нижней его 
части : для сего приделывается пониже
пузырька другой маленькой пузырекЬ S, вЬ 
которой вливается р т у т и  с т о л ь к о , ч т о  
бы ареоиетрЬ весь не столько вЪсилЬ , 
сколько вЬситЬ равное ареометра величинЬ 
количество того жидкаго в ещ ест в а , надЬ  
которымЬ производится посреддтвомЬ его 
опытЬ.

3 2  Г,

»

( * ) По Руски называютТЬ сан инсшруменгпЪ еол**
ЖОМЬ*



3 9 7 .  Когда шпкимЬ образомЬ усгпрбенЬ 
ареоиетрЬ , шо погружаютЬ его вЬ жид^
к\н м а т е р а  , который, надлежит!) Срав^ 
ни*зть : онЬ не догружается вЬ оныя весь* 
поелику Мы предполагаемЬ его легче, не
жели количество жидкаго, ыЬрою рапное cb 
нимЬ : ибо гпьердыя т Ь л а  , погружены бывЬ 
вЬ шЬла жидкая , перестают!) дал-fee углуби 
лягпься вЬ оныя , какЬ скоро вытЬснятЬ 
такое количество жидкаго, котораго вЬсЬ
равен!) вЬсу погружен йыхЬ тЬлЬ ( 3 ^ 4  )* 
Они погружаются тЬмЬ глубже , чЬмЬ 
жидкое тЬло легче , или чЬиЬ менЬе имЬетЬ  
г у с т о т ы ;  напротив!) тЬмЬ менъШе по
груж аю тся  , чЬмЬ жидкое тЬло шяжелЬ , . 
или чЬмЬ гуще Ежели вЪсЬ ареометра  
такой , ч то  углубляется  онЬ вЪ йодЬ ДО 
Е , т о  у гл у б и т ся  онЬ болЬе вЬ другихЬ  
жидкихЬ тЬлахЬ , кой легче воды ; вЬ винЬ, 
па примЬрЬ, у г л у б и т ся  гнЬ до F ;  в!) вин
ном Ь спиртЬ до G и проч. Но погружен* 
ньш вЬ жидкихЬ тЬлпхЬ , которыя тяже*  
лЬ воды , не углубится  онЬ до Е : на при- 
ЭиЬрЬ, вЬ п; • углубится  ойЬ только До D,
й mfewb v рнfee, чЬмЬ жидкое вещество, вй 
которое 0й > псгруженЬ , г у щ е } а слЬдова» 
тельно тяжелЬ* ■.



328» СимЬ средсшвомЬ у зн а т ь  можно , 
тяжелЬ иЯи легче жидкое гпЬло другаго , 
cb кОгпорьшЬ сравнивается ; но не льзя у з 
нать, чЬмЬ одно другаго тяжелЬ или легче: 
ибо для сего надлежало бы вЬ точ н ости  
знать содержание горлышка А С  кЬ пузырь-  
камЬ В и S : a cie не возможно по выше-
показанному устроенгю ( 3 26 ) : сверьхЬ
того надлежало бы горлышку А быть со
вершенно цилиндричному j чего никогда не 
бываетЬ. НадежнЬйшш способЬ , получишь 
точное о семЬ свЬдЬше , со сто и тЬ  вЬ томЬ,  
чтобы производишь всегда опыты надЬ ве
личинами равными. Для сего должно упо
требить  ареометрЬ фаренгейтовЪ , к о т о 
рой , безЬ всякаго прекословя , есть  наи- 
лучшш изЬ всЬхЬ до ныиЬ выдуманныxb.

329- фаренгентовЪ Ареометр!) {фиг. 4&)
состоигпЬ изЬ овальной стекляной тонкой  
бутылочки В , выдутой на лампадЬ , коея 
горлышко АС , весьма тонкое , держи mb на 
себЬ чашечку DE , вЬ к оторую  к л а д у т с я  
маленькая гаяжесгаи. ВЬ пузырекЬ душаго  
стекла S , придЬланной кЬ нижней ча
с т и ,  наливается для груза р т у т ь  На 
горлышиЬ припаивается финифтяное зер
нышко а ; и такимЬ образомЬ инструмент!?  
ЮтовЬ.

330»
• * +

\
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3 30. При употреблении сего ареометра
сперьва должно узяашь вЬ точности  вЬсЬ 
его ,  которой не худо на немЬ же и намЬ« 
ш ить , чтобы не забыть. ПотомЬ погру- 
ж аю тЬ  сей инструм ентЬ  вЬ перегнашую 
вод.у , и накладывая на него т я ж е с т и  , уг- 
лубляютЬ его до мЬшки а. Сумма вЬсу * 
положейнаго вЬ чашечку Dii Для произ* 
ведения сею углубления , вмЬстЬ cb вЬ-

Ч

сомЬ ареометра , дасгпЬ точно вЪсЬ во

320

ды измЬряемой ареометромЬ ( "2 4 )- То 
же самое должно дЪлать и йадЬ жид
ким b другимЬ тЬломЬ , надЬ какймЬ угод
но ; cb тою  лее точноепшо окажется вЬсЬ 
величины изяЬряемаго жиДкаго тЬла. Н(Э

* ч

КакЬ ИзЬ сего явствуетЬ  j Что сш обЪ ве
личины совершенно равны , потом у что ил- 
м ер я ю тся  тЬмЬ же инетру менШ омЬ ; гпо 
разностью в'Ьсу' йхЬ покажется разность 
Собственной ихЬ ' т я ж е с т и , или содержаний 
ихЬ х у с т о т Ь .  Чтобы у зн а ть  cie содержа-

J

hie, т о  послать надобно спо пропорцию*, соб
ственная т я ж е с т ь  сего жидкаго кЬ собст
венной т я ж е с т и  вОды перегиатои содер
ж и т с я , к а к Ь вЬсЬ величины сего жидкаго,

•  9

йзмЬрешюй ареометоомЬ кЬ вЬсу величиръ! 
коды» такж е измеренному ареометромЬ. Ежй- 
ай извЬстаа будешЬ собственная тяж есть

од-



331о а а ш я * »  J  J f  L  « * » g p g *

*

одной , шо извЪсшна будетЬ  чрезЪ mo соб
ственная т я ж е с т ь  и другаго ,  равно какЬ
т я ж е с т ь  всякаго жидкаго • изпытъгва-емаго

'  .  •

такимЬ, же образомЬ.

Кто желаетЬ зн ать  разные ареометры 
до йынЬ изоёрЬтенные, т о  найдетЬ  подроб
ное оныхЬ описание вЬ моемЬ СловарЬ ф и зи -  
ческомЬ , (.Diclionnmn raifonne de Phyfique. Тот 
1 png. 13 7 et Juiv.) ,

331. На основании вышепоказапяыхЬ на* 
чальныхЬ положеиш { 3 1 5 ,  3 2 0 ), йожйо уз* 
йавать собственную т я ж е  ешь тЬ д Ь  , какЬ- 
Ш вер дых Ъ , шакЬ и жидкихЬ. Сая т я ж е с т ь  
есть  в!эсЬ тЬ ла ,  ймЬаощаго извЬстнуш и оп ре - 
деленную величину, какЬ на примЬрЬ, кубиче
ской дкжмЬ , я ли кубической фу mb. Для 
й р i о б р Ь т  е н i Я сё г о с в Ъ д Ь н х Я в з вЪ ш и в а ю т  с я ш Ъ л а 
^идроСтАтическимЬ образомЬ , шо ес т ь ,  1 е. 
sb йоздУ'хЬ, 9, е. вЬ во до. ВЬ шакомЬ случаЬ

*

надлеж ать  употреблять  воду п ер егн ату ю , 
дабы быть увЬрену , что  оная всегда одй- 
йакбва, и притомЬ дЬлать т а к Ь  , чтобы
с!я ®ода во всЬхЬ оп ы тахЬ  была вЬ один а- 
кой степени теплоты. Известно, ч т о  rafe*- 
ло погруженное вЬ водЬ , вытЬснлетЬ  т о ч 
но столько воды, сколько самб велико (*15), 
и ч то  вЬ щакомЬ случай т е р я е т Ь  чаешь

с во-



своего вЬсу совершенно равную вЬсу в ы т е 
сненной воды ( 3 2 0 ) ,  ЧрезЬ cie у зн а ет ся
1 е. вЬсЬ сего тЬла , 2 е. вЬсЬ количества 
воды совершенно равнаго величинЬ сего т Ь 
ла. Сш два вЬса, сравненные одинЬ cb дру-  
1'имЬ , покаж утЬ  содержаше находящееся 
между собственною тяжесгппо сего т-Ьла и

♦

т я ж е с т п о  воды (коея собственную т я ж е с т ь  
предполагаю йзвЬстйою), ежели сдЬлатЬ civo 
пропорции, вЬ которой 10,000 изображаютЬ  
собственную т я ж е с т ь  воды: какЬ вЬсЬ коли
чества воды вытЬсненйой содержится кЬ вЬ
с у  сего тЬ ла  , такЬ 10,000 кЬ ч ет в ер т о 
м у  члену, который представляешь собствен* 
ную т я ж е с т ь  сего тЬла^

А

Не безЬ зашруднёнш бываешЬ, сохра
нять  точ н ость  вЬ опытахЬ. К т о  же
л а ет  Ь у зн а ть  сш за т р у д н еш я ,  равно какЬ 
и средства предЬуяреДйть о н ы я , momb

*

найдетЬ оныя подробно описанными вЬ пре-  ̂
дисловш кЬ сочинетю  моему о  собствен* 
пой ТАжести тЯлЬ.

3 32. ЙзЬ сказанного нами СлЬдуетЬ, 1е* 
ч т о  вЪ ДвухЬ mtJiaxb равиыхЬ величиною, 
собственны,#. нхЬ тяжести содержатся. 
какЬ ихЪ Массы. Й такЬ тЬло б у д е т Ь  ймЬть 
вЬ двое большую собственную т я ж е с т ь  пе

ре дЬ

392



3 23

редЬ другимЬ ? когда имЪегаЬ массу двой
ную передЬ онымЬ при одинакой сЬ нимЬ
величин Ъ.

3 3 3. § е. К о г д а  д в а  т Ъ ла теряютЪ
р а в н ы й  в%сЪ вЬ той же во д$ ,  то конечно  
я  в е л и ч и н ы  ихЪ равны - , ‘какую бы фигу
ру  они ни имЬли ; п о т о м у  ч то  т е р я ю т Ь  
вЬсЬ равный вЬсу количества воды выгаЬ- 
сненной (3 2 0 ) .

3 34- Зе. Собст венныя тяж ести т%лЪ, 
им%ющихЪ о д и н а т й  e icb ,  суть со с 
помЬ содерж ании яхЪ еелячннЪ.  ТЬло имЬ
ет Ь  двойную собственную т я ж е с т ь  передЬ 
другимЬ тЬломЬ , когда при томЬ же вЬсЬ 
имЬегпЬ половинную только величину.

33 5. 4е- Собственныя тяж ести двухЪ
тЪло, суть вЪ сложполЪ с о д ер ж а н 1 я  п р я -  
маго содерж ания нхЪ массЬ к  в о з в р а т н о г о  
яхЪ велнчянЬ. Cie предложите есшь необходи
мое слЬдств!е двухЬ предыдущихЬ (3 32, 334>-

3 3 6 .  5е, Тоже я  одно . m i  л  о т еряет Ь
б о л ьш ую  часть своего e icy  вЪ жндкомЪ , 
пмЪющемЪ б о л ьш ую  собст вен н ую  т я 
жесть, нежели вЪ н м ’Ьюще мЪ м е н ь ш у ю  ; 
потом у . ч т о  оно т е р я е т Ь  всегда часть  
своего вЬсу равную вЬсу въипЬсненнаго жид
каго тЬла ( 320 у  И такЬ болЬе надобно 
силы для поддерживай 1я его вЬ жидкомb

ф  2 Aei-

брат-



легчайшемЬ , нежели сколько вЬ жидкомЬ

324

болЬе шяжеломЬ ; болЬе надобно силы для 
поддерживатя его на воздухЬ, нежели сколь-

I

ко вЬ водЬ,
3 3  7 . 6е„ Т яжестн собственных т is л Ъ,

\

им^ющчхЪ р а в н ы й  eicb ,  со д ер ж а т ся  об
р а т н о  какЬ количест ва  e i c y  или- т е р я е -  
м а го  вЬ томЬ же жндномЬ тЁл$.  ТакЬ ежели 
изЬ двухЬ гаЪлЬ равнаго вЬсу одно гаеряешЬ

а другое J своего вЬсу вЬ томЬ же жид
комЬ тЬлЬ; шо собственная т я ж е с т ь  перваго 
кЬ т я ж е с т и  втораго будетЬ , какЬ 2 кЬ 1 , 
вЬ обрашяомЬ содержанш пошеряннаш вЬсу.

3 3 3 » 7 е0 Ежели- тЪло твердое, плюю
щее од ян а кую собственную тяжесть сЪ 
жидкижЬ у погружено будетЬ вЪ сежЬ; 
то оно остановятся у вЬ какой глубин^ 
жидкаго ни оставь его j оно б у д е т Ь  вЪ 
равновЬсш,

339, 8 е. Еже ля  тЪло*, нмЪющее жен-
т у ю  собст венную  тяжесть, неж ели ж и д
кое  , будетЬ ео ономЬ совсЪмЪ погружено,  
а  потомЪ пущ ено  свободно, то оно всп л ы -  
еетЬ сЬ с и л о ю  р а в н о ю  т ом у и з л и ш к у  
e i c y  , каки лЪ  превосходитЬ количество  
ж и дк аго  р а в н о е  в е л и ч и н ^  т в е р д а го . Для  
сей причины воздушные шары поднимают
ся вЬ воздухЬ.

ЗДО.



340» 9е* Тяжесть собственная твер*
даги m i л а кЬ тяжести жидкаго болъе 
тяже л а го , па которомЬ твердое п л а 
ва етЬ содержится какЪ величина ча- 
Cm к погруженной> пЪ велнчнпЪ всего т Ъ- 
ягл. И гаакЬ , ежели величина погруженной  
чаепти кЬ величииЬ цЪлаго тЬла , ка кЬ 2  
кЬ 3; шо собственная т я ж е с т ь  сего твердаго  
будешЬ содержаться кЬ собственной т я ж е 
ст и  .жидкаго , какЬ 2 кЬ 3 тЪ.

34'Ь 1 °  е- Когда даны в%сЪ я  величи
на твердаго т%ла , также и тяжесть 
жидкаго, ил^ющаго большую собственную 
тяжесть , нежели твердое , найти си лу  
потребную , чтобЪ держать сге т$ло по-  
sp y женныжЬ вЬ жидкомЪ*

КакЬ ciH сила равна относительной т я 
жести жидкаго (За9)> т о ,  посредствомЬ дан
ной величины твердаго тЬла и вЬсу куби-  
ческаго ф у т а  жидкаго тЬла , найди чрезЬ 
тройное правило, сколько вЬсу вЬ количе
ств!} жидкаго равномЬ величинЪ твер
д я т .  ИзЬ сего вЬсу вычти вЬсЬ т в е р д а т  
гаЬда : остатокЬ б у д ет Ь  требуем ая  сила.
На примЬрЬ, положимЬ, ч т о  спрашивается: 
какою силою можно держать погруженнымЬ 
вЬ водЪ шиердое тЬло величиною вЬ 8 ф у 
т е  во кубйче-скихЬ и вЬ 4® °  фунтовЬ вЬ®

ф  3 соыЬ

325



— • л 'z п

сомЬ. Поелику кубической фугаЬ воды *Ь- 
си т Ь  70  фунтовЬ , т о  вЬсЬ 8 фугаовЬ к у» 
бическихЬ воды б у д е т Ь  5бо  фунтовЬ ; вы
ч т и  изЬ нихЬ 4,00 фунтовЬ, остальные 1 бо  
фунтовЬ б у д у т Ь  сила нужная, чтобы дер
ж ать  твердое тЬло погруженяымЬ вЬ водЬ, 
и не допускать его всплывать.

343° Н е .  Когда данЪ в±сЪ тЪла, ко
торое должно быть сделано  изЬ веще
ства, имЪющаго собственную тяжесть 
больш ую , нежели жидкое , я  д а н а  тя
жесть сего жидкаго легчайшего, опреде
лить ту полость, которую должно им$тъ 
т вердом у т±лу, чтобы, можно было ему 
плавать по жидкому.

Поелику вЬсЬ куёическаго ф у т а  тЬ ла  
жидкаго данЬ , т о  по тройному правилу 
н ай дется  величина части жидкаго равной 
вЬсомЬ т Ь л у  твердому. И т а к Ь , ежели 
СдЬлагоъ п у с т о т у  тЬ ла такую , чтобы вели
чина его не много была побольше найденной 
величины , т о  т Ь л о  б у д е т Ь  имЬть меньше 
вЬсу, подЬ т о ю  же величиною, иередЬ жид» 
ким Ь ; и слЬдовашельно собственная т я 
ж есть  его б у д е т Ь  менЬе , и оно будетЬ  
плавать по жидкому. На примЬрЬ, положимЬ, 
ч т о ,  т р е б у е т с я  сдЬлать желЬзной шарЬ вЬ 
30 фунтовЬ , котораго бы величина была

т а -
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т а к а я ,  чтобЬ могЬ онЬ плавать по вод£>. 
Поелику вЬсЬ кубическаго ф у т а  воды е с т ь  
7 0 фунгповЬ, шо количество воды,, равняющее
ся вЬсомЬ 30  ши фунгпамЬ , б у д е т Ь  2 куби
ческаго ф у т а ,  легко можно найти, какой дол» 
>;енЬ быть дгамешрЬ • сферы , которая бы 
была вЬ у кубическаго ф у т а .  ПотомЬ  
должно сделать  желЬзной шарЬ такЬ  , чшо 
бы д!аметрЬ его былЬ больше найденнаго ; 
ежели дать  сему шару 1 1 дюймовЬ 3 ли
ши вЬ д1анетрЬ, т о  онЬ б у д е т Ь  плавать. И  
такЬ, чтобы плавать т Ь л у ,  не необходимо 
нужно быть ему изЬ вещества, которое само 
по себЬ легче воды: довольно д а т ь  ему болЬе 
величину, а менЬе массу. По чему х о т я  
мЬдь почти вЬ 8 кратЬ щяжелЬ воды, о д 
нако бываютЬ при армш мЬдныЯ гондоли, 
чтобЬ наводить мосшы для переправы
войска.-

Я  в л е т я  $олосныхЪ Т^цбокЪ.

З4 З. Волосными Т рубкам и  называют
ся шоиенькхя трубки, или которыя имЪютЬ  
малой д т м е т р Ь .  Cie nasBanie происхо
д и т ь  конечно omb ихЬ подоб!я волосамЬ , 
ради ихЬ малости. Однако не нужно быть  
имЬ столь тонкимЬ, какЬ волосЬ: упо-
шребляеиыя вЬ физикЬ т р у б к и  ие такЬ

ф  4 тонки,



тонки , и дажё дЬйсггшя ихЬ приметны  и 
т о г д а ,  когда внутренний д1амешрЬ и xb ра- 
венЬ 2яЬ иди лшпямЬ. Они могу mb бы ть

I

latm изЬ всякаго вещества, изЬ стекла, 
металла и проч. и могушЬ имЬть всякую  
форму. ВсЬ тЬла, довольно поровЬ имЬкнщя

о а

я » .

и вцускающш в н у тр ь  сеоя жидшя. вещ ест
ва , м о гу тЬ  принимаемы б ы ть  за са6раи1© 
волосныхb шрубокЬ.

344- Мы помЬ.щпемЬ здЬсь явлен is  во 
доены xb гарубокЬ. для того  , ч т о  они ка 
ж у т е  я быть исключением Ь из]) за ко нов i> г и- 
дростдтики . ОдинЬ изЬ сихЬ законо&Ь е с т ь

г

( ^92 ), что ес$ части- жидкаго пли'те~
%

жучаго того же т%ла, суть вЬ разнобЪсгп  
меж ду собою , вЪ адномЬ л и  они с о с у д а  
п л и  ео мноёяхЪ илЪшщпхЬ сообщение ,
когда- выште ихЬ по&ерхпости столтЬ 
п а  одной плоскости параллельной кЬ 
горизонту. Но вЬ трубкахЬ  волосныхЬ бы
ваешь следую щ ее.

.

3 4 5 . 1е. Когда иогруженЬ бываешЬ ко-» 
волосной тр убк и  вЬ сосу  л Ь , полный

гкидкаго тек уч а  го вещества, т о  жидкое cie 
поднимается вЬ ней выше прочей поверх
ности.

346. 9е. Кэгда погружать т у ж е  труб
ку волоовую вЬ разами жидк!я гаЬла, то



всЬ они поднимаются вЬ трубкЬ  выше про
чей поверхности , но на разныя высоты 5 
и не всегда выше поднимаются ;кидк!я шЬ- 
ла легчайшая j ибо спиртЬ винной подни
мается не такЬ  высоко , какЬ вода, кисло
т а  селитреная , вода соленая , кислота к у- 
порос на я концентрированная, урина и ироч. 
cin послЬд Hia выше поднимаются. ЙзЬ , 
чего слЬдуетЬ, ч т о  они поднимаются 
де вЬ обратномЬ содержанш ихЬ г у с т о т Ь  ; 
чему должно бы быть , когда бы возвышете 
ихЬ было слЬдспшемЬ равновЬтя. Также 
и не самыя легкая поднимаются менЬе; ибо 
урина поднимается выше, нежели кислота 
купоросная концентрированная. Ч т о  и по
казываешь, что  cie возвышехие не слЬдуетЬ 
никакому извЬстному правилу,

З 4 7 . Зе. Когда двЬ гарубки разныхЬ
дхаметровЬ погружаются вЬ тоиЬ  же жид- 
комЬ, шо жидкое вЬ нихЬ поднимается вы
ше прочей поверхности на высоты, состоя
ния вЬ обратномЬ содержанш дхаметровЬ 
шрубокЬ.

3 48. 4 е- Противное ,сему бываешЬ вЬ
р т у т и : ибо ежели поставить волосную
тр у б к у  вЬ р т у т ь ,  т о  1е. р т у т ь  вЬ ней

|

станешЬ ниже прочей поверхности; 9е. тЬмЬ 
яиже , чЬмЬ уже трубка ;  Зе. и cie униже-

Ф  5 Hi*



н!е вЬ обрашномЬ содёржанш д1амешровЬ 
шрубокЬ.

349. Давно изыскивают!) причину сихЬ 
явленШ, шоль противныхЬ законамЬ гидро
с т а т и к и  и столь несходных!) сЬ шЬмЬ , 
ч т о  есть извЬсашаго ; но не льзя еще ла
скаться , ч то  оная найдена. Можно раз- 
дЪлить на т р и  класса разныя мнЬщя , о
семЬ предлагаемыя.

350. ВЬ гшрвомЬ содержатся янЬн!я , 
которыя приписываютЬ ели явлешя нерав^ 
кому г н Ь т е т ю  окружающего жидкаго веще» 
ства  , предполагая , ч т о  гнЬгпешЬ оно сво- 
боднЬе и полвЬе на поверхность сосуда. А В 
(фиг. 4 7 )  , содержащаго жидкое т Ь л о  . не-  
;кели сквозь верхнее отверстие шрубки по
груженной D. Не льзя приписать сихЬ дЬй- 
с т в ш  г н Ь т е т ю  воздуха, которымЬ дышемЬ, 
ибо т Ъ же явления бываютЬ ^Ь БоилевоЕ 
nyemomfo. И т а к Ь  надлежитЬ сему зави-v. 
сЬть  огоЬ жидкаго вещества гораздо тон- 
чайшаго, коего сущесшвовашя не отрицаемЬ. 
Но ежели cie происходить omb перавнаго 
гнЪтещя вещества ссго тончайшего, т о  гнЬ- 
т о н ы я  жидк!я должны бы были поднимать
ся , 1е. продорцюналъно кЬ длинЬ трубки ; 
ибо ежели гнЬ тущ ем у  жидкому трудн ость  
есшь проходить вЬ т р у б к у  , шо извЬсшно ,

ч то
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ч т о  болЬе тр у д н о сти  дола; но ему в стр е 
чать  вЬ длинной^ нежели вЬ короткой т р у б 
кЬ ; но сего не бываешЬ. Поднягше жидкаго 
вЬ верх'Ь зависитЬ единственно omb в и у т -  
ренняго д1аиетра трубки, а отнюдь не omb 
длины ея. 2е. Жидгая должны бы были под
ниматься вЬ обраганомЬ содержант г у с т о т Ь  
ихЬ : но ( З 4 6  )  опытЬ показываешь , чшо
сего не бываетЬ. Зе. Р т у т и  должно бы под
ниматься во всЬхЬ волосныхЬ шрл^бкахЬ 
выше своей поверхности , какЬ и прочимЬ 
жидкимЬ , или иначе должно бы сказать ,

'

чшо когда став и тся  волосная тр у б к а  вЬ 
ртуш ь , т о  гнЬтущее вещество жидкое сво- 
боднЬе дЬйствуетЬ  сквозь верхнее ошвер- 
cmie трубки, нежели на поверхность сосуда; 
но cie у твер ж д ать  не лЬпо. 4 е- Чшо cin дЬй- 
спшя не зависятЬ ошЬ больше или меньше 
свободнаго гнЬшетя ; cie доказывается со
вершенно тЬмЬ , чшо еле ел и, вмЬсшо гоого 
чтобы , погрузить т р у б к у  , пустишь одну 
или двЬ капли извнЬ по поверхности т р у б 
ки, то  какЬ скоро капля дойдетЬ до ни:к- 
няго отверегшя , поднимется вверхЬ, какЬ 
и вЬ прочихЬ случаяхЬ. И та к Ь  cie первое 
Metmie менЪе всего удовлетворительно.

351. Во второмЬ классЬ содерлсатся мнЬ-
шя ущверждающихЬ , чшо столбикЬ жид

каго



каго вещеспгза т е р я е т Ь  свой вЬсЬ omb сцЬ-
плешя сb трубкою или ощЬ треш я. Сщ 
мя'Ьшя столь худо выдуманы , что  едвали 
заслуживаюгпЬ , чтобы на оныя отвЬчать.  
ИзвЬсшно, и опытЬ ноказываетЬ, что  не
нужно погружать т р у б к у  , чтобы жидкое 
вещество ab вей вЬ верхЬ поднялось: доволь-

■ но, ежели она слегка коснется поверхности 
жидкаго j и cie поднимется вЬ шрубкЬ. И 
т а к ь  надобно быгоь причинЬ , которая под
нимаешь вкерхЬ жидкое вещество. Признаюсь, 
что  не трудно  понять , какимЬ образомЬ 
сгаолбикЬ жидкаго вещества единожды всту-  
нивЬ вЬ волосную трубочку , можетЬ вЬ 
оной удерживаться т р е т е м Ь  или сцЬдле- 
шемЬ со стЬнками тр у б к и  j но такж е  по
нятно и шо, чшо cie треш е или прилЬпле- 
пiе выЬсто того ,  чтобы поднимать жидкое 
внутрь  т р у б к и ,  должно ему вЬ восхожде
нии вЬ верхЬ препятствовать.

» •

35 2. Трегазй класеЬ содержитЬ вЬ себЬ 
м н Ь тя  предгаолагающихЬ, ч т о  трубка, имЬя 
болЬе массы или г у с т о т ы  , нежели жидкое 
тЬ ло  , притягиваешь cie сильнЬе , нежели 
сколько жидкое шЬло само себя притяги- 
ваетЬ : для сего - т о  ? говорятЬ , р т у т ь
ззЬ трубкахЬ  волосныхЪ с т о и т Ь  ниже про-

•  •

■чей поверхности (  З48 ): ибо она сама себя
болЬе
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болЬе иришлгиваегпЬ, нежели сколько при*- 
тягиваю тЬ ее трубки  , которыя мень
ше имЬютЬ гу с то т ы  , нежели р т у т ь .  
Но на чеыЬ основано cie предположена? По 
какимЬ за конам b дЬйствуешЬ c-ie притяж е- 
Hie? Ежели cin законы одинаковы cb законами 
всеобщаго притяжешя, о ткры ты м и  Невто- 
номЬ > т о  1е. жидкимЬ тЬламЬ надлежитЬ 
привлекаемым!) быть вЬ обратном Ь со
держанш массЬ ихЬ , т о  е с т ь ,  ч т о  мЬ~ 
нЬе ту сты я  должны быгпь привлекаемы 
СильнЬе, нежели болЬе гусгпыя * и слЬдова-* 
тельно подниматься выше : но сему часто
бываетЬ противное; ибо есть  ж и д ^ я  гусгпЬй- 
дпя , поднимающаяся гораздо выше ,  нежели

1 м

менЬе гу сты я  ( З 4 6  );* 2е. п р и т я ж е т е  т р у  
бокЬ д о л ж н о  бы бышь пропорцюнально кЬ 
ихЬ массамЬ: но сего не бываетЬ; ибо, изЬ 
какого вещества ни сдЬланы будушЬ мко* 
пя т р у б к и , ежели только внутренней д1а~ 
Merapb одинакш во всЬхЬ, шо жидкое т о  
же поднимется до одинакой высоты ; Зе. 
ж и д к и м Ь  должно бы стоять ниже прочей 
поверхности вЬ трубкЬ, сдЬланной изЬ ве* 
щесгава менЬе rycraa.ro , нежели сами они ; 
ибо , по ЗаконамЬ притяжешя , они бы са- 
михЬ себя болЬе притягали, нежели, трубка .  
Но прошивное сему ежедневно бываешЬ. ТЬ-

ла,
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ла, много поровЬ им'Ьюпця, когаорыя должно 
п о ч и т а т ь  за собранле волосныхЬ трубокЬ , 
вбираштЬ вЬ свои поры иподнимаютЬ вЬ верхЬ 
жидкое, икЬющее большую г у с т о т у ,  нежели 
сами. СверхЬ сего р т у т и  , которая вЬ 
стекляной гарубкЬ сшоитЬ ниже своей по
верхности (  348  ) ,  потом у ч т о ,  какЬ гово- 
ряшЬ, стекла г у с т о т а  менЬе ея г у с т о т ы  s 
надлежало бы для сей причины ст о я т ь  
ниже своей поверхности вЬ оловянной труб*  
кЬ, которая почти половину г у с т о т ы  р т у 
тн ой  имЬетЬ, Но противное бываетЬ, какЬ 
я санЬ испыталЬ. Погрузивши вЬ р т у т ь  
т р у б к у  оловянную, почти вЬ четверть ли
нш вЬ д 1ам етр о  , увидЬлЬ я , что  р т у т ь  
поднялась по крайней мЬрЬ до прочей по
верхности. Я увЪренЬ , ч т о  равнымЬ обра
зомЬ поднялась бы она вЬ трубкЬ золотой , 
серебряной, или свинцовой. И такЬ, к аж ет
с я ,  ч т о  жидк!я вещества вообще подни
м аю тся выше прочей поверхности вЬ тЪхЬ  
трубкахЬ  , кошорыя могутЬ они мочишь > 
или кЬ кошорымЬ м огутЬ  п р и стать  : вотЬ  
одна изЬ причинЬ, по кошорымЬ р т у т ь  
с т о и т Ь  ниже прочей поверхности вЬ т р у б 
кЬ стеклянной, кЬ которой она не пристаетЬ.

3 5 3 . Не бываетЬ ли иригпяжеше , ко
торое почишаюшЬ причиною явленш ' вЬ во

лос-



лосныхЬ шрубкахЬ , ежели не вЪ содержа
нш массЬ , по крайней мЬрЬ вЬ содержа
нш поверхностей? ОпышЬ доказываешь, что  
сего не бываешЬ; ибо чрезЬ оный откры вает
ся , что  жидкая поднимаются вЬ волосныхЬ 
трубкахЬ вЬ обратномЬ содержанш д1амегй- 
ровЬ шрубочныхЬ ( 3 4 7 ) ,  т о  е с т ь ,  ч т о  ко
гда столбикЬ жидкаго , поднявшхйся ■ надЬ 
прочею поверхностью , вышиною на дюймЬ 
вЬ т р у б к Ь , коея д^аметрЬ вЬ одну л и т ю  , 
т о  бу д ет Ь  вышина его вЬ два дюйма вЬ 
згпрубкЬ полулинш , и шакЬ и вЬ прочихЬ. 
СлЬдовательно внутренняя т р у б к и  поверх
ность, коея касается жидкое, во всЬхЬ т р у б -

Л -

Каxb одинакую имЬетЬ величину; ибо окруж 
ности с о с т о я т ь  вЬ прямомЬ содержанш  
ДтмептровЬ. ОднакожЬ количество жидкаго, 
поднимающагося вЬ верхЬ , какЬ cie видно 
Ясно, болЬе бываетЬ вЬ широкихЬ, нежели 
вЬ узких!) ШрубкахЬ; п отом у  ч т о  т о л с т о 
т ы  содержатся какЬ квадраты д{аметровЬ. 
И такЬ притягательная сила не пропорцио
нальна кЬ величинЬ поверхностей привле
каю щ их^ чему должно бы быть, или долж
но сказать , ч т о  одинакая причина не все
гда производишь одинаков д Ь й с п т е  \ ч е т  
не можно д оп у ст и т ь .

y j  )  x j  <-яа*т*+

354
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354- Г. Жюрень (Trans. Phil. N 0  ЗбЗ art 9.)
ЯзЬ опьзгаовЬ , к о т о р ы е , правда, остроум-  
во вымышлены, но изЬ которыхЬ по его же 
признанию , соксЬмЬ не льзя дЬлашь з а к л ю - 
чен1й , почелЬ однако возмоанъшЬ с дЬлашь

|

заключеше > ч т о  привлечете трубки дЬй* 
сш вуетЬ только чрезЬ т о  колечко внутрей* 
вей поверхности, у  котораго оканчивается 
етолбикЬ лшдкаго. Опыты его с у т ь  слЬ<- 
дуюяйе.

ОнЬ спаялЬ ДвЬ трубки  во-** 
лосныя A D  и СВ {фиг. 48) ,  изЬ которыхЬ 
д1аметрЬ одной С В юраздо болЬе другой  
A D. ПоложимЬ > что вЬ большой вода не « А

можетЬ подняться йыше 6 лиши надЬ про 
Чею поверхиобтью , а вЬ маленькой на два 
дн>йма». ОнЬ ■ погрузилЬ вЬ воду т р у б к у  
А В широкимЬ концомЬ В, но довольно глу
боко , чтобЬ водЬ д о й ти  до D, т о  есть, на
8 или на 3 линш в!) маломЬ д!аметрЬ s

* •

то гд а  мспЬ онЬ вынуть изЬ воды т р у б к у  
на Э, дюйма , и вода не она л а . х о т я  боль
шая часть сего столба §хЬ  дюймовЬ нахо
дилась вЬ широкой трубкЬ. ПотомЬ по
трузилЬ онЬ т р у б к у  узкимЬ концомЬ G ,  
так Ь  что вода дошла до F, т о  есть, почтя  
на 8 ли Hi и вЬ болъшомЬ Aiawempb ; тогда  
йе ногЬ онЬ приподнять тр убк и  изЬ воды

да*



далЬе 6 линш безЬ шого , чтобы вода не 
оп ала, хотя  большая чаешь . сего вЬ 6 ли- 
в iй столба была вЬ малогсф д!амешрЬ* ИзЬ 
чего Г. Жюрвнъ  заключилЬ , ч т о  возвыше- 
iiie жидкаго зависишь только omb привлече-

*

н!я вышняго колечка внутренней поверхно
сти  трубки  , гдЬ кончится столбЬ жидка
го вещества; поелику cie возвышете перенЬ- 
няется сЬ д!аиетромЬ сего колечка.

«

3 5 5. Г, Ж ю рень  стреияся единственно  
кЬ познашю истинны , не у т а и в а ет Ь  ни
чего , ч т о  можетЬ ослабишь доводы его
мнЬн!Я. Предыдущей ояы тЬ  (3 5 4 )  можетЬ 
быть сдЬланЬ такЬ, чгао cb лишкомJ) мно
го доказываешь, и чгао и саиЬ можетЬ у ч и 
ниться новымЬ явлея!емЬ, требую щинЬ но
вого изЬяснен1я.

ОПЫТЪ, ВмЬсгао трубки , АВ (ернг. 4 2 )  
употребилb онЬ воронку IK L  {ф и г .  4 9 ) ,  
которая можетЬ имЬшь MHOrie дюймы вЬ 
ш ирину, а кЬ концу сЬуживается вЬ во- 
лосную т р у б к у  Н ; положимЬ еще, чгао ciH 
волосная т р у б к а  такой им'ЬетЬ д1аметрЬ , 
что вода вЬ ней можетЬ подняться выше своей 
поверхности на 9, дюйма. Ежели, перекернувЬ 
С1Ю воронку, погрузить вЬ воду столь глу-

чшобы вода дошла до волосной т р у б -
X  кя
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кй H , mo можно приподнять воронку изЬ 
воды почти на два дюйма б< зЬ того, ч й  >6ЬС
йода опала. Ежели привлечетемЬ изЬ колечка 
верхняго держится сгполбЬ H I ,  т о  какая 
Же причина держишЬ велйкое количество 
воды, окружающей сей столбЬ?" Ош;;Ьтстио» 
ваяо , ч т о  сгя масса воды поддерживается: 
привлечешемЬ и сцЬплетемЬ вогнутой 
ч а с т и  LK воронки,

356. Но Г. Жтргяъ опровергаешь еще 
cie изЬяснете новыиЬ оаытомЬ.

i

ОПЫТЬ. ОнЬ употребилЬ воронку, ко 
шорая имЬетЬ форму фиг. 50 , и у  кошо 
рой шакже одинЬ конецЬ есть трубка  во 
лосн-ая. ОнЬ такж е  погрузил') ее- но гпакЪ 
ч то  вода вступила пе доходя за нисколько

я 9

■fc

линш до вогнутой ея ч а с т и :  потом.b ,
* Ч

посредством!} обмоченааго перста впуспТйлЬ 
оиЬ каплю воды вЬ волосную щпубку. Тог
да приподмялЬ изЬ воды часть воронки т а 
кую , чшо поверхb воды прочей стоялЬ 
столбикЬ вышиною равный таком у  , какой
могла Оы держать трубка  волосная одина-

\

каго ддамешра еЬ находящеюся у  воронки. 
ВЬ семЬ случай не лъзя сказать, что  при- 
лЬалешемЬ к Ь вогнутой части  воронки

дер-



держится стол бЬ , п о т о н у  что  nfemb меж
ду ними прихосновенхя.

357- Ежели хогаимЬ быть искренни, 
то' откровенно признаемся , ч то  еще недо
вольно свЬдущи мы вЬ причинахЬ (ибо мно- 
и я  имЬетЬ можетЬ быть т у  mb дЬйствуюгаЬ) 
восхождешя веществЬ жидкихЬ вЬ волос - 
ныхЬ трубкахЬ  выше прочей своей поверх
ности. Но сш н е и з гу! Ь а я е м ы я я в л е т я  мо
ту mb служить кЬ изЪяснетю другихЬ, какЬ 
и тяж есть ,  коея истинная причина не весь
ма намЬ изв'Ьсшна, слу;кишЬ кЬ изЬясяешю 
м я о т и х Ь я s л е н i й. В о з в ы ш е н i е ж и д к и х Ь бЬ 
трубкахЬ  волосныхЬ изЬясияетЬ мяо , о т о  
чего полЬво стоймя напитается  влагою до 
в е р х у , х о тя  только часть его погруже
на вЬ водЬ. Cie изЬясняетЬ мнЪ, какЬ сокЬ- 
вЬ деревЬ поднимается изb корней даже до 
коацовЬ вЬтвей. И вЬ томЬ и вЬ другомЬ 
находится великое количество волосныхЬ 
шрубокЬ. ТЬло человеческое , равно какЬ и 
животиыхЬ , есшь машина гидравлическая , 
и вЬ безконечномЬ почти числЬ трубочекЬ, 
составляю щихЬ оное-, ч я с до волосныхЬ не
сравненно бол'Ье. И т а к Ь  не удивительно , 
ч то  жидкхя вещества переход ягпЬ столь 
скоро и столь удобно omb мЬста на д ру -

X 3 гое ,
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гое. Е ст ь  множество другихЬ явлений , ко- 
шоры я за вися mb ошЬ я влет  а волосаыхЬ 
шрубокЬ.

о Гидравлик^, или о Двпжешй жидкпхЬ
ТЪдЪ.

340

3 5 8 . Г и д р а в л и к о ю  называется наука, ■ 
ииЬющая предметом!-) движения жидкихЬ 
тЬлЬ. По началась , на которыхЬ основана 
cia наука , изыскиваются средства , прово
дишь воду изЬ м'Ьсша вЬ мЬсшо каналами-, 
водоводами , насосами и другими гидравли- 
ческини машинами, и поднимать оную качЬ

. I

для того , чтобы она била вЬ верхЬ , шакЬ 
и для другихЬ надобностей.

Т о , ч т о  имЪемЪ сказать вЬ сей главЬ, 
извлечено боль ш ею ч а с т  i ю из b Г и д р  о д я-
■памикн Г- Аббата В ос сю , вЬ которОмЬ
сочиненш описалЪ онЬ мнрпе прекрасные 
оп ы ты , дЪланные имЬ относительно кЬ сей 
м а т е р ш , которые весьма удобны руковод
ствовать  вЬ практикЬ. Мы предложимЬ 
здЬсь только сл Ь д ст в ш ,, выведенныя изЬ
сихЬ оиытовЬ.

Т ечете



TeztHU жшдкмхЪ пяп текцспхЬ Т'ёлЪ 
сквозь малыя отверсты.

3 59- Когда вода выгпекаетЬ изЬ сосуда, 
у  когаораго сдЬлано на днЪ отверспйе 
налое вЬ сравненш cb шириною сосуда ; шо 
ie . вода спускается вертикально и поверх
ность ея кажется плоскою; ко за 3 или 4 
дюйма omb дна, частицы, воды отк л он я ю т
ся omb сего направления , и со всЬхЬ с т о -  
рон'о сбЬгаются, больше и^и менше косвен-» 
ными движениями, кЬ ошверспню. Тоже бы
ваешь , когда вода вытекаегаЬ вЬ большое 
отверсгте. Стремление скхЬ частицЬ ко о т 
верстию есть необходимое елЬдсгпвш совершен?- 
ной ихЬ движимости;, ибо онЬ должны у с т р е 
мляться кb точкЬ, которая менЬе врочихЬ  
противится силзмЬ гнЪтущимЬ ихЬ : 'мЬ- 
с т о  отверстия есть  (йя точка сакаго меяша- 
ю  соп рогаи влеиjя.

ЗбО. Ые. ВЬ ыаломЬ разстоянш  omb дна. 
начинаешь составляться видЬ воронки, коея 
острой конецЬ о т в Ь т с т в у е т Ь  ц ен т р у  отв ер -  
сгтя. Когда вода выходитЬ. вЬ боковое о т -  
версгше, тогда  дЬлается только какЬ бы полу-

А

воронка , которая кажется не прежде начи
наешь составляться , какЬ когда поверх
ность воды блиска коснуться верхняго края 
скважины, вЬроя.шно, ч т о  воронка иачи-

X  3 н а ет
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наегпЬ дЬлаться cb с а ли': го перпаго мгнове- 
шя течен1я; но примЬтпою тогда уже с т а 
новится , когда поверхность вЫ маломЬ 
разстоянш omb дна ; потону что  , ког
да с!я поверхность еще далека omb она- 
I о , гп о и и ж н 1  я ч а с га и , г н Ь гп о м ы я в е р х н ими, 
быстро несутся по направленно т е ч е т я .  
Истинная причина сосгпавлетя воронки есть 
неравноегаь гнЬтешя воздуха cb верху и

I

cb низу отзерсппя; ибо -вода, упадая чрезЬ 
cie отверсийе, отбиваетЬ воздухЬ и уни
чтожаешь часть его противудЪйств5я.

Кажется, что  воронка начинаемся тЬмЬ 
выше ото даа , чЬмЬ шире дно , й чшО 
'составлеше воронки бываешЬ медленнЬе ил» 
непримЬтнЬе , но м'ЬрЪ увеличения отверг 
спая вЬ сравненш cb пространством!) дна. 
Большая или меяшая шероховатость дна и 
бокоеЬ сосуда поеобствуешЬ больше или 
менше увеличиваться воронкЬ.

о 6.1. Скорость воды , при выходЬ изЬ 
сосуда сквозь ыапую па дпЬ ояаго схжкки-

ч .

н у ,  равняется пой скорости, которую по* 
лучило бы тяжелое тЬло подая сЬ керши-

\  -л .

калькой высоты поверхности жидкаго веще* 
сгава надЬ отверсгтемЬ сосуда ( 255

Зб2- То же самое должно полагать f 
когда отверспае на Соку : ибо гнЬтеше жид

ка-
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каго бываегаЬ равно (при единакой глубин^Л 
во всЬ стороны (288) ,  и слЬдовательно дол
жно производить одинакую скорость.

36 3. Жидкое тЬ л о  , пои выходЬ изЬ 
отверстая , имЬетЬ т а к у ю  скорость, кото 
рою можетЬ подняться на 1 вертикальную 
вышину, равную вышинЬ поверхности ж и д- 
каго надЪ огазерсопемЬ ; подобно какЬ т Ь -  
ло, сЬ известной вышины шяжестаю своею 
на да 'ощег, npioopbraaemb скорость, могущую

« . i .  L

взнесши его на а /с  вышину (ч255)'.
364. ИзЬ теоош падения шяжелыхЬ тЬ л Ь  

.. видно (217) ,  что, ежели бы. скорость жидкаго, 
при выходЬ изЬ отиерсгшя , продолжала с Я 
единообразно, шо жидкое пробЬжалобы чрезЬ 
пространство ,  которое вЬ двое больше вы
соты жидкаго надЬ отверсппемЬ , вЬ ' т о  же 
время, которое тяжелымЬ тЪломЬ у п о т р е 
блено было бы на падение cb сей высоты.

V

зЬ5. Когда с!я высота одинакова, т о  
а скорость л*. идкаго, по выходЬ изЬ отвер
ст!  я , будетЬ  всегда •одинакова, какого бы 
роду ни было жидкое , и какая бы ни была 
его г у с т о т а  , поелику мЬра силы его есть  
скорость отЬ  высоты происходящая. Прав* 
да , ч то  когда жидкое г у щ е , т о  гнЬшртнЬ 
болЬе ; но так ж е  и гаЬшоыая масса болЬе.

, очевидно шо , ч т о  когда движу-
X  4  хщя

9



дця силы' пропорцюнадьны кЬ массамЬ ими 
движимымЬ, тогда скорости су т ь  равны.

S66 . Жидкаго тЬла количества , выте
каю иця вЬ одна время сквозь разныя о т 
верстия, подЬ высотами или бременами не- 
изменяющимися ( слЬдовашельно предпола
гается , что сосуды содержатся вЬ равной 
лолпотЬ во все продолжение течешя), содер
жатся между собою, какЬ проиаведсн1я пло
щадей omeepcmift, умноженных,Ъ на ква
дратные радикс и  высотЬ. На п р я м Ь р b , 
опышЬ показалЬ , что круглое отверстие  
г.Ь 1 дюймЬ вЬ д!аметрЬ , сдЪланное вЬ
тонкой перегородкЬ , подЬ 4 футами бре
мени, вЬ одну минуту времени выпускает]} 
5 4.36 ( 3 73 ) кубическихЬ дюймов!) воды.
Ежели надобно узнать, сколько вьшусгпитЬ 
лЬ тоже время круглое отверстие , вЬ 2 
дюйма вЬ дм ю етрЬ , подЬ 9 футами бре
мени , т о  должно сдЬлагиь . следующую 
пропорцхкх ( Надобно примЬтить , что  о т -  
B«pcaiie ah Й дюйма , вЬ' 4 раза болЬе ога- 
версшХл вЬ 1 дюймЬ; потому ч т о  площа-

к р у г о в Ь  с о д е р ж а т с я , к а к Ь  к в а д р а т ы

сатрокЬ), I X } / 4  : 4 к ] / 9  ■ 5 4 3 to : X ,
с : • ’ > : : 54-3 6 кубическихЬ дкж'мовЬ :

' Ь ! Ь ку(щческихЪ дюймоиЬ воды. Cie по- 
слЬдвее количество воды выпущено будешЬ

4 . . «
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отверсппемЬ вЬ 2 дюйма вЬ д!амешрЪ подЬ
9  футами бремени.

3 6 7 . Когда наполнишь водою сосудЬ при-
А

зматическои 9 и оставить  его опорожнить
ся совсЬыЬ сквозь огаверспйе , сдЬланное на 
днЬ , и вымЬрять время , вЬ которое онЬ 
опорожнялся : потомЬ наполня его вновь ,
содержать его непрерывно полнымЬ , пока 
вода вы текать  будетЬ вЬ отверст!е : т о
во вгпоромЬ секЬ случаЬ . во столько же 
времени , во сколько сперва сосудЬ бпорож-

9

н и а с я  , вьзтечешЬ количеств© воды вЬ двое 
больше перваго , ежели не принимать вЬ 
счешЬ во рог геи ('?-6 0 ), которой вЬ семЬ вто
ро ыЬ случаЬ не бываетЬ,

368. ВЬ практикЬ вода часто  выше- 
каетЬ  сквозь бок о выя ошверст 1 я > которыя 9 
хеши и малы вЬ сравнеиш cb шириною во- 
доемовЬ , не могушЬ однако быть почтены 
и IЬ  ю щ ими в s Ь с в о и га о ч к и . вЬ р а в \ \ о н Ь раз* 
сшо я ши omb поверхности жидкаго гаЬла.А
Таковы, на примЬрЬ, окна при мЬльнидахЬ. 
Тогда способ!) обыкновенно употребляется  
кЬ опредЬленш шеченоя по слЬдующему раз-
суждетю. ПредставимЬ сперва , ч т о  отвер
с т  1 е загорожено тонкою доскою, и чгао по-L
томЬ на доскЬ сей сдЬлано великое мно
жество скважинЬ, вЬ которыя вода течетЬ .

X 5 Е ж ели
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Ежели принять каждую скважину за особ
ливое и ошдЬленное omeepcmie, га о скорость 
для всякой сs-tваживы будетЬ зависЬгаь omb 
соответственной высоты вещества жидка- 
то. СлЬдовательно , ежели умножить число 
скважинЬ до безконечности , или , что все 
тоже , ежели представишь , что  «ся доска 
отнята; т о  скорость вЬ каждой предложен
ной точкЬ ош веронал будетЬ занисЬгаь omb 
соотвЬгаственной высоты жидкаго; и вЬ ооре- 
дЬленш количества вытекшей воды дол ж во 
принимать вЬ разсуждете cii-o н ер ав н ость

Wскоростей.
З 6 9 . ОдаакожЬ не льзя не признаться, 

ч то  сего не довольно кЬ выведетю шребуе- 
мыхЬ заключений. Пока сумма скважинЬ, на 
доскЬ поставленной на мЬсшо ошверсгшя , 
весьма мала вЬ сравнении сЬ шириною водое
ма, догаолЬ каждою скважиною выпускаемый 
доли жидкаго вещества гонятся вопЬ совер
шенною гояжестпо вышнихЬ стОлбовЬ. Ко 
сЬ того мгноветя , какЬ число скваживЬ 

*

умвожит'с^г до безконечности и водяны.я
струйки становишься будутЬ  смЬжными ме >

/

кду собою, не видно явственно, почемуЛ

бы имЬ выходить такимЬ же образомЬ, какЬ 
бы они выходили сквозь огадЬльныя сква
жины. Однако же, поелику cie предположение

hq®>



показываешь сдЪдсгсшя, довольно сходныя  
cb оиьшомЬ , т о  полезно быть м.ожешЬ не 
оставлять его, тЬмЬ паче, что  оно руковод
ствуеш ь кЬ самымЬ простымЬ выкладкамЬ, 
и чаю при вопросахЬ , дЬласмыхЬ при са- 
к о н b дЪлЬ  ̂ на д лежи mb сколько возможно 
искать сея простоты .

■3 70. Количество воды, выходящей изЬсихЬ 
СкважинЬ, вЬ данное время, негпакЬ велико, какЬ 
каж ется обЬщаетЬ величина ихЬ отверсппя; 
ибо жилка жидкаго тЬла сжимается при 
выходЬ изЬ отверстая на р а з с т о я т е  равное 
почти половинЬ д!а метра отверст!»: и дга- 
к е т р Ь  сжавшейся жилы кЬ дгамешру ошвер- 
сгтя содержится не много болЬе , нежели

I

какЬ 3 кЬ 4 , иди какЬ 3* кЬ 4> или какЬ 
19  кb 94; по сему площадь ея жЬ площади
ошвеосги;« содержится какЬ 10 кЬ 1 .6 . То

.  *

же почти бываешЬ при в ы тек ан т  воды 
чрейЬ боковыя опгзерснпя. Сжимаше жилы 
жидкаго есть  доказательство сказаннаго на
ми выше ( 3 5 9  ) , т о  есть  , что вн утри  
сосуда боковыя ч асти  ст р ем я т ся  кЬ отвер-  
cmiio движениями больше или меньше косвен-

9

ными : a cie косвенное движеше можетЬ ра-
I

здЬлено быть на два д р у п я  движешя. одно 
параллельное кЬ плоскости огаверспйя, и ко
торое сжимаетЬ жидкую жилу, другое пер

347

пен-



пендикулярное кЬ том же плоскости, пО ко
торому единому производится вышекаше.

371. Cie сжимате бываетЬ т а к ж е , когда 
выпускается вода чрезЬ трубки, и бываегаЬ 
при входЬ воды вЬ трубки , а не при вы
ходЬ , при которомЬ ;кидкая жила соблю
даешь цишндричную форму* Посл'Ь увидииЬ, 
ч то  cie сжима aie уменшаетЬ примЬтвыкЬ

343
V

образомЬ количества воды, которыя долж
ны бы естественнымЬ образомЬ выходить 
изЬ сихЬ шрубокЬ.

3 /2 .  Для удостовЬретя во всемb ономЬ 
опытами, дЬлаио было оныхЬ великое число, 
которыхЬ только слЬдств!Я здЬсь предла
гаю. Во всЬхЬ случаяхЬ оговерсппя , чрезЬ 
которыя было т е ч е т е  , дЬлаиы были весь
ма перпендикулярно вЪ дощечкахЬ мЪдпыхЪ 
около \ линш толщиною , и времена шече— 
и i я , для ка ж даго опыта приведены к Ь 1 й
тзн утЬ .

ЗГЗ
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3 73. Постоянная вышина
Г  ■

воды надЬ центром b ка ж да го 
отверстия = 1 1  фугпамЬ, 8 

i дюймам!) , 1-0 литяадЬ.

Число к у  би 
чески хЪ дю 
ймгвЪ, вы- 
текшихЪ 
УЪ I мину
<*у.

ОПЫТЪ. I. Сквозь о т  верст-е горизон
тальное й круглое вЪ 6 Л.ИК.1Й вЪ 
д̂ й̂ етрК? - - “*

2* Сквозь om^epcmle горизон
тальное и круглое вЪ I дгоймЪ 
вЪ д 'ам еHit’S

'1* Сквозь огнвегсгте гор^зон- 
гп а ль  к о е и круглое вЪ 2 дюйма вЪ 
дЬмеггс Ф

Сквозь 0!Пт<5'рСПП€- ГОрИЗОН- 
тпальмое и прлмоугольное в̂Ъ г 

ю и л-Ъ вЪ дли'лу и" вЪ з дин: и ъЪ

!

I.J к р и и у
Сквозь огптэерсттие горизон- 

пильное и квадратное вЪ х дкшмЪ 
бочЪ - ’ - \-

6. Сквозь, отверстие горизон
т а  лмгое и квадратное вЪ а дюйма 
бокЪ -

| Постолнпал вышина — 9  фц-
тамз.

7. Сквозь отверстие боковое и 
круглое вЪ 6 дин!Й вЪ дгаметрф

g» Сквозь о т  вере гп те боковое и 
круглое вЪ I дючм’Ь вЪ дгаметр'ЬВьшшиа постолпмал — 4 фц-та ж л.

9. Сквозь о т в е о с т  г е боковое и 
♦ круглое вЪ б лит&  вЪ дтам етр ’Б 

ю .  Сквозь о т  перст £е боковое-и 
к р у  глое вЪ I дюЙ.мЪ вЪ дЫмешр’ХВыш-ияа постояииал — 7

ШЯЛ€Ъ,
i t . Сквозь отвереппе боковое и 

круглое вЪ I дюи-СгЪ вЪ ддаметр^
&

9281

З7203

2933

11817

47;]6i

2018

8135

о135
.5436

628



3 7 4 -  ИзЬ сихЬ опыгповЬ сл'ЬдуетЬ 1е. 
ч т о  убы ли  воды  , вЬ р а в н ы я  времена  , 
сквозь р а з к ы я  omeepcmin, подъ одинакою

I

высотою водохранилища, ,v. почти вЪ со- 
дсржангн площадей сихЬ отверспгШ. 
Сравни вмЬсгоЬ произведения 2 го и. Зго опы
т а  , вЬ которыхЬ площади ртверсгшй вЬ 
содержанш 1 кЬ 4мЬ ; и найдешь, ч т о  обЪ 
убы ли, 9 2 8 1  и 3 7 2 0 3  кубнческихЬ дю й -  
мовЬ почти вЬ такомЬ же содержанш;

375 . 2е Ч то  убыли воды, сдЪлавшгА- 
ся вЬ равн ы я  времена  , чрезЬ п/&ж.е от- 
eepemie , подЪ равными высотами водо- 
хранилнщЪ , содержатся между собою 
почти какЬ квадратные ради ксы  соот- 
вЪтственныхЪ- высотЪ воды вЪ водохра~ 
пилищ% надЬ центрами одинакнхЬ от- 
верстгн. Сравни произведения 8 го и 10 го 
опышонЬ, вЬ которыхЬ высоты водохрани
лище с у т ь  9 и 4 ф ута , которыхЬ-квадрат
ные радиксы с у т ь  3 и 2 ; найдешь, что  
обЪ убыли, 8 1 3 5  кубическйхЬ; дюйиовЬ и 
5 4 3 6  кубическихЬ дюймовЬ, сдЬлакаияся 
чрезЬ одинаков. огпверегще вЬ i дюймЬ вЬ 
д!аметрЬ подЬ 9*° футами и подЬ 4 ю ФУ~ 
там и  бремени, содержатся между собою 
примЬпшымЬ образомЬ, какЬ 3 кЬ 2 :

3 5 о ■—

3 76.
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3 7 6 . Зе. Ч то  вообще количества убы* 
я ы я  воды , ' вЬ одинаков время  , чрезЪ

а,-ны я oweepcmiM > подо разными-
А -высотами водохранилище  , суть . между 

сь-бою вЪ содержании с ложен но мЪ -изЪ 
площадей отвереппй и квадратныхЬ р а •  
дчксовЪ еысотЬ водохранилищ^  :

3 / 7 .  4а. Но чшо трепге бываетЬ п р и 
чиною, что изЪ многнхЪ отверстШ -по- 
добнон фигуры, м алы  я выпуска югпЪ воды  
по лроuopiiipi j t e n ie  , нежели болъттл , 
подЪ сдинакою высотою воды вЪ водохря- 
яялмщ!?. П отом у чшо бЬ сравнении площа- 
■д. 1 каждаго отверстия , вЬ налыxb отвер-  
ситяхЬ находится болЬе точекЬ , которыя  
подвержены тренпо у  краевЬ, нежели вЬ боль
ших 1э ;■ ибо окружности умеяш аю тся не' 
столько, какЬ плОщади :

3 7 8. 5е. Ч то  изЪ многяхЪ отпверстШ,
имЪющнхЪ р а в н ы л  площ ади, то, у  кото
р а го  пернметрЬ ленше  , должно , по 
причин£  mpenis. , выпускать больше во-

г  ЯЛ >д ы , нежели прочгя, поди одннакою вы
шиною водохранилища.  СлЬдовашельно 
круглыя отверегшя , вЬ .семЬ огпношенш , 
с у т ь  вы год нЪйппя изЬ всЬхЬ : ибо окруж
ность круга есть  кратчайшая изЬ всЬхЬ 
линЬй для ограничетя дан надо пространства.

И



И такЬ вЬ ней менЬе поверхности, тренью'
подвергаемой , относительно кЬ вёличииЬ 
площади.

379» Не трудно усмогарЬть , ч т о  сш 
убылыя количества воды, вЬ вышеупомяну- 
ты хЬ  опытахЪ (3 73) не такЬ велики, какЬ 
бы должно имЬ быть вЬ разсужденш • обшир
ности площадей отверстш  и высотЬ водо
хранилища : т р е т е ,  а наипаче сжаппе жил
ки текучей (3 7 0 ) ,  гораздо уменшаютЬ спо 
убыль; ибо скорость, omb высоты, всей жид- 
го зависящая , .не изменяется примЬтнымЬ 
образомЬ, Разность сихЬ убывашй воды, 
ежели предположить , 1е. ч т о  площаДь жи
лы, теку чей одинакая cb площадью отзер-  
спня , 2е. что cia жила сжалась ; cia раз
ность , говорю, будетЬ  почти какЬ 16 кЬ 
1 0 , т о  есшь , что  предполагая , что  пло
щадь ошверегтя уменшилась вЬ содержащн

■

16 кb Ю (3 7 0 ) ,  можно опредЬлигпь' cb до- 
волвною точностью вы текате жидкихЬ вы- 
жодящихЬ изЬ сосудовЬ, которые содержат
ся равно полными. ПослЬ мы предложимЬ 
( 3 9 7) таблицу сихЬ разностей,

3 80. ДюпжолЪ воды называется коли
чество оной, выходящее изЬ отверстая кру
гляш и боковаго вЪ 1 дюйиЬ вЬ д!аметр£> , 
когда притомЬ воды поверхность держ ит-



ся неизмЪнно на 7 линш выше х^енгара сего
i  . ' '

отверсгшя. Сей случай ест ь  _ 11 опы та , вЬ
когаоромЬ оказалось, ,, чшо ко^тичество вы
текшей воды есть  628 куби^ескихЬ ,, дюй-

• • ' -

мовЬ , которые сосгаавляюшЬ I S j ’-j. п и н тЬ ;-  
ибо'каждая Пинта содержишь 4 8  к у  биче-

• *  • 

скихЬ .дюймовЬ , поелику вЬ кубическомЬ
1. - ,  ,  .  s i : . -  .   ̂ .  ,  -  /  '  '  -

ф утЪ , 36 ,пинтЬ._ Г. Mqpipmtnb , которы й  
дЪлалЬ сей же опы тЬ , нашелЬ убыль нЬ«
* * *  . % - >» /  а  ■ ;  • г 1 ;  .  ■ . j i  •% ' •

сколько болЪе : но в! р о я т н о , ч т о  тугаЬ
с  - ■4 *:  ■ \  «I .  ■ л

вкралась по1рЬщность; ибо приведенный мною 
1 1 й опытЬ сдЬланЬ сЬ великимЬ т щ а т ем Ь .

, ,  ■ ■■■ .

П иита воды не 2 ф у н т а  вЪситЬ , какЬ
. . .  .  ;  '  -  V  ■ . >  :  !  . ;  • ,  • 4 ■

обыкновенно т о  думаюгпЬ, но только 1 ф у н тЬ
15 уяцш  6 4  грана.

Бытвканге жпдкнхЪ и м  тепцъпхЪ тЪлЬ
срезЪ лршстаеныл трубки.

3 8 1 .  Когда вода вы пускается изЬ сосу-
•  У :  *' 1 f  . , '* ;  \  -  -  ’  •  ■ "  ’

да не. сквозь отверспне , сдЬланное вЬ т о -
» I . .  • :  •. , .  v  I  ' •  > 1  ■- .  • *  • * ■ ’  % 4 ■ ■ ■ 1 ‘

ненькой стЬнкЬ., но сквозь приставную
. ;  .  • » t  : • )  '  - г '  • «  ̂ 1  :  • * -  '

т р у б к у  вертикальную , одинакаго . дЛамет- 
ра cb отверсппемЬ , т о г д а  воды убыль
б у д ет Ь  знатнЬе, потом у ч т о  с;катте т е к у -

:  \  ^  »  * -  .  ■ 1  !  •  1  *  <  1  ,  )

чей жилки (3 70) болЬе бываетЬ вЬ первомЬ< “ . * , ; . . ’ • - V . » *  - . V :• , • i
елучаЬ , нежели во второмЬ, какЬ cie опы -!*»«.« v; * I v ;v •; - . ’■ - - .Г
т о шЪ доказано будетЬ^

Д  3 8 3 ’



о 54
3 8 2 . Постоянная вышина коды вЬ водо- 

хранилищЪ , надЬ верхнею базою пристав
ной трубки вертикальной 1 1  фу товЬ 8 
дюймовЬ 10 л и и i и , a д1амегарЬ трубки  вЬ 
1 ли Hilo.

, 3В3. Л с р е м Ь н н ы я  в ы с о 
т ы  т рубки  у изображ ениш я  

вЬ л т й я х Ь ,

Ы В Я В И В ^ ч о А  *  4
..........  * »

—  чГ

Число к  у  бич есхчхЪ
tyOkjftOQb СОЛЫ У“ 
быытп I ми~
нуту

ОПЫТЪ I, 4$ дин."чкогда вода 
' 6*5 ж и тЪ

2 . 24 . С►полною 
^ шр у  б КОЛЬ.

3* 18

когда вода•жне fcljjKMin'l
18 ? по с u ^  U-. '

камЪ.

d & a B s t f b e v i u & t f e

384- ИзЬ сего видно, чгао чЬмЬ длии- 
нЪе с!я вертикальная трубка , шЬмЬ убыль 
болЬе , потому ч т о  сжаппе текучей  жилки 
становится менЬе; к:*кЬ cie яветвуетЬ изЪ 
сравнетя первыхЬ mpexb опытовЬ : но все
гда есть сжаппе, х о т я  и кажется, что  во*

I

да божит'о полною трубкою.
■

385 . ИзЬ сравнетя убылыхЬ коли- 
чествЬ воды , вЬ третьемЬ и четвертом b

оды-



опышЬ ? видно, чшо обЬ-убыли , 12168
*

кубическихЬ дюймовЬ и 9 ^ 8 2  кубьческЛе 
дюйма , находятся  м еж ду  собою почти вЬ 
содержанш 13 кЬ 10. Выше сего видЪли мы
(^70), чшо когда бы вода выходила сквозь о т -  
Bppcmie, сделанное вЬ тонкой стЬнкЬ, еже
ли бы притоиЬ тек уч ая  жила не сжималась; 
тогда  убыль чрезЬ cie отверсппе , содер
жала ся бы кЬ убыли чрезЬ т о  же ошверсгте, 
но при сж атш  жилы , почти кзкЬ 16 кЬ
10 . ИзЬ сего должно заключить , чшо к о г-

\

д а  в ы ш и н а  в о д ы  вЬ в о д о х р а н и л и щ % и  
omeepcmie не я з м $ н н ы  , то у б ы л ь  чрезЪ 
огиверстге, сделанное вЪ .тонкой c m i n i i t ,  
вЪ~ которомЪ бы не б ы л о  сжатгл ж и л и ;  
у б ы л ъ  чрезЬ п р и с т а в н у ю  т р у б к у  •, и  
убылЪ  чрезЬ om eepcm ie  во тонкой c rn iu - 
n i  , вЬ которомЪ биваетЬ сжатие ж и л и ,  
с о д ер ж а т ся  м е ж д у  собою почти пакЪ 
т р и  ч и с л а  ' l b ,  1 3 ,  10 . С1и содержашя  
довольно вЬрны вЬ практик Ь,

*

3 8 6 . СимЬ доказы гаеп-ся, ч т о  пристав-  
иыя трубки частно токмо уничтож аю тЬ  
сжапйе тек уч ей  жилы. Чувствительнейш ее  
изЬ всЬхЬ , и которое по еей причинЬ на
зывается сж&т1емЪ п е р в а г о  р о д а  , есть  
шо , которое бываетЬ при теченш  чрезЬ

Ц 3 »а-.



маленько©, огпверспие , 'сделанное .и-Ь■;:пютеш! 
стЬ н кЬ .. бодьщаго водохранилища»

1

I

.'3 8 7. : Ежели '. приставная ..трубка , . вмТ>-
ото т о г о , чтобЬ быть вертикальною. или 
у дна водохранилища, будетЬ-горизонталь-

Z  .

ва  или на боку водохранилища,^ ..то - выпу- 
сгпигаЬ она тоже количество воды.., . только 
бы. одинакая всегда бьзла длина ея , и ч т о

«•

бы внешнее устье ея находилось eb едина- 
кой глубинЬ omb поверхности., воды-вЬ-Во
дохранилищ!) .£.о держащейся.

•  356

~ 3 8 8. Еж ели приставная - тр у б к а  , 'емВ- 
сто цилиндрической , коническую будепйЬ 
инЬшь фигуру и широкую базу обращён
ную кЬ водохранилищу , . т о  • выпустишЬ 
большееколичество воды, ВыгоднЬйшая .фор
ма з : какую ложно■. ей, дат®., ■ чтобы ,-имЬть 
самое большее ' количество ’ воды . в Ь . данное 
время , ' ’чрезЬ' опредЬленное отвёрегше, есть 
та ,, какую принимаешь. на себя- естесшвенн®
текучая . жила . при выходЬ. изЬ отверстия { 
сДЬланнаго вЬ тонкой стЪнк-Ь. .То есть , над- 
лежишЬ , дашь - сей ..трубкЬ форму конуса 
усЪченнаго., ..кошораго . менша-я б аза . им'Ьла 
бы , дзаметрЬ того отверсгтя , ' сквозь. кото» 
рое надобно пропускать , воду- СверхЬ т о ю

на-



агадобно , чтобы площадь меншой базы кЪ
*

площади большой содержалась какЬ Ю  кЬ 
16 '; и чтобы разсш ояте omb одной базы до • 
дрзтгой ' было но ч т и  равно полуд!а ветру ■ 
большой' базы. . Прочая длина ' т р у б к и  мо
ж етЬ  .быть-.цилиндрическая.-или призмати
ческая Тогда т е ч е т е  б у д ет Ь  шакЬ' же обиль
н о , ,  ка кЬ бы оное производилось чрезЬ о т -  
B&pcmie , равное мен шей базЬ и сделанное  
вЬ; тонкой стЬнкЬ , и ври которомЪ т е к у 
чая жилка ни жало бы; - н е " сжималась.

3 8 9 .  ' Сио форму можно уп отр еби ть  вЬ 
етрактикЪ, когда т р е б у е т с я  привести куда
извЬстеое количество воды изЬ рЬки , изЬ 
водовода • и.г п р оч .. чрезЬ ' каналЬ ■ или т р у б к у ;.1 
боковую.'

390.' Ежели теперь сравнить вытекан1я
4

чрезЬ' приставныя трубк и  разныхЬ д!амрт-- 
ровЬ, и подЬ разными высотами водохра
нилищ!^ т о  произведешя б у д у т Ь  слЬдукищяу 
когда приставныя трубк и  вЬ 2 дюйма дли
ною и вертикальны, или у  дна водохранилищ 
щал поставлены.'.

Ц'1%- 191



ООО« м м » * .  1  .  m

391 П ост оянны м  4 гаметры т ру  
ешсотш еоды кадЪ 6оусЪ &Ъ лннгяссЪ

грг лет ав  л е н -
•2iz е.

Число к  у -  
Снчес книЪ
футоъЪуЪъ:** 
текшяэсЪвЪ

м и н у т у .

Л
ОПЫТЪ. ь

а.

( 5  когда вола 
• j >вы п е к а е т >

I юЗ-подноюшру-
J  6  Я  О Н Ь

ф у т а  !С^ .
3 , д ;ЗЮЙМ0 вЪ  5

или 55-̂  I

■оо

1689
4?°3

JW Hitfi
a d4-

5-
6,

2 ф у т а  
Ъ ил'1 2S8

Lю

,

когда В О Д ; /

•Лп -с'паетпЪ 
отЪ  с т а н о к !

10
<!

когда вода 
вы пт нае т'> 
поднок т р у 
бкою

1293

359В
1222

ЛИПЫ.
в

б когда вода. 
\  ошсш^етЪ
f  о т ;Ь ст1>-

IO I цокЪ

3402
i

935

I V2603

N

392- ИзЬ сихЬ опыгсовЬ выходитЪ , 1е. 
убыли виды чргзЪ разныЛ  приста - 

ныл т р у  б~к и , mo дЪ о дм на ко ю б ы с о ш о ю 
боди еЪ водо хранил мщ1> ? чу вс гп в ч тс ль « 
но про щ  р ui in <х льны, н Ь плащ /х д. л  м 5 о п - 
верст а нлп тадратамЪ д1амстровЪ их- 

3 9 3 , 5К». Ч.то убыли воды чрезЬ \ при-
статны,% тр?уб/ш одьнаклго дгамстрсс ? 
подЬ разны ми высот# Jt# соды во во д}~,
х р а н н л н щ Ь , чувствительна пропорцго*

пальни



359

vi

калъни кЬ квадратнимЬ радиксамО ви~
сОтЬ водохр лнялищЬ.

г-Н- 3 « Ч т о  вообше убыли води, *Vf#- 
латйяся вЪ одинаков' время, чрвзЪ раз- 
пыя пристав ныя трубки , /годЗ разчы~ 
ми высотами води во водохранилищ% , 
содержа тел между . собою почти. какЬ 
fiрпнзведсuiя квадратовЪ ~'44аметровЪ ■ 
трубокЪ , умноженных?) на квадратные 
радиксы, высота водохранилища.

395. И-зЬ сего вилно., ч то  выгпекатя , 
чрезЬ приста вныя гпрубки? слЬдую тЬ меж
ду собою тЬмЬ же праииламЬ , какЬ и’ вы- 
т е  капая чрезЬ- ошвер'еппя , сдЬлднныя вЬ

ч

шонкйхЬ стЬнкахЬ (  3 74 и сл$Д- )
3 9»- -.ЙзЬ всЪхЬ сихЬ опытовЬ можно со

ставить  слЬдующ ую табл и ц у  убылей во- 
ды чрезЬ данное откереппе вЬ тонкой сшЬн-
кЬ , предполагая, т ек у ч у ю  л; и л к у нимало

\

не сжавшеюся; или чрезЬ т о ж е  огаверегте, 
но когда жилка сж.чша ; или чрезЬ т о ж е  
©твереппе, снабдЬ-ш-юе приставною трубкою.

ц 4 9 7 3 .



зе©

397Мосто* У  бы ли во Jp’были  . ео у б ы л и  во
я н н ы я в ы д ы  вЬ I дш ©5 I лгй- д ы  вЪ 1 м и 
с от ы  соды м и н у т у  j зч ут у  у чрезЬ н у т у  , урезЪ '
аЪ 90 до дера- чргзЪ •от - прист авную отверстге I ,
гшлнщЪ верстге I т рубку  I дл>- дюйма вЪ дг-
надЪ от- дюйма  ' вЗ има вЪ дга- аметрЪ, лгог-
еерстгемЪ 3 д'гаметрЪ 3 метрЪ и г±хЪ д# жилка
предст ае. <5esJ5 ежа- дючмов'Ь еЪ сжимается >
л г п н ы я  вЪ ■тгя жил- д л и н у , пред- предс тавлен•
футакЪъ Jftu * изоб ст а вл е н н ы х н ы я  вЪ ху~

• • раж енных вЬ яубнчес бическихЪ v
< вЪ хубн  9 е- лиыъ дюн-4 скпхЪ махЪ.

дюхмахЪ. ■ ■
4X Щ 1 3539 1111
2

1
6169 5002

.  384*5
3 7589 6 1 20 4710
4 I 8? 66 . 7070 5436 .
5а ■ 9797 7900 6075о 1073s 8<*54 6654
7 ^ 11592 9240 7183
8 12392 9975Г 7672
9 13*44 10579: 813510 13855 11151 8574I X 14530 и  693 899°12 15*8о 12205 : &?S4

13 *5797 12699 9764
16303 •13197 | IOI3O

*5 1 16968 13620 |' Ю472.

о фонтанахЪ или Водрметахд.
*

*  ш л  Щ • -

3 9 8 . Во всякомЬ направленш фонтана,
убыль воды, имЬ производимая, всегда бу
д е т  Ь одинакова, только бы трубк а  ко

нечная
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яечная и вышина водохранилища поверхЬ
■ трубки были одинаковы. -Cie еегаь необхо
димое слЬдстя1е равнаго во вс£> стороны гнЬ- 
теш я жидкихЬ тЬлЬ (2 88).

399' Вода при выходЬ изЬ ' всякой н 
самой малой трубки , имЬетЬ скорость, мо
гущую взнести ее до высоты поверхности  
воды вЬ водохранилищ!) (3 6 3 ' ;  и такЬ вер- 
шикальныя фонтаны поднимались бы, ежели 
бы ничто имЬ не препятствовало, на всю 
вы соту ихЬ водохранилищЬ.

Мнопя причины совокупно уменшаюгпЬ 
возвышение фонтановЬ вертикалъныхЬ г 1 е. 
mpeHie вЬ трубахЬ , omb водохранилища да
же до выходу воды ( 434 )~ 2 е .  mpeHie вЬ 
окружности ошверсппя ; Зе. сопротивлеше 
воздуха движ етю  столба водянаго: 4е- гая- 
жесть водяныхЬ частицЬ , которыя, всходя  
вЬ верхЬ , теряю тЬ  всю свою скорость и 
падаютЬ на тЬ  частицы , которыя еще 
стрем ятся  вЬ верхЬ. Ибо ежели не много 
наклонить фонтанЬ , т о  онЬ бьетЬ н Ь -

*  * -

сколько выше, нежели когда онЬ вЬ совер
шенно перпендикулярномЬ положбнш. Но вЬ
семЬ СлучаЬ не производить онЬ дЪ йст— 
в1я столь пр!ятнаго для глазЬ, какЬ когда
с т р у я  перпендикулярно на себя падаетЬ.

Ц 5 400*



400 . Когда у ст ь е  направляется косвен
но кЬ горизонту , тогда сила вержешя и

4

тяж есть воды принуждаютЬ фонтанЬ опи
сать чувствшпелънымЬ образомЬ параболу 
( 2 7 5 ) ,  коея распространение тЬмЬ болЬ е,  
■чЬиЬ вышина водохранилища знатнЬе ; ибо 
оное кЬ сей пропорционально.

401 . Когда ошверсппе фонтана нйправ,- 
лено горизонтально, т о  описываетЬ онЬ 
полу-параболу.

\

402. фонтаны  тЬмЬ выше бьютЬ, ч£>:нЬ 
«тверсття шире: ибо изЬ двухЬ фоншавовЬ,

• |

которыя, выходя изЬ того же водохранилища, 
бъютЬ изЬ отверсгтя cb одинакою скоро- 
cmiio, толстой, 1е. менЬе подвержеиЬ т р е -  
Н1Ю, 2е. ииЬегаЬ . болЪе массы, слЬдователь- 
ио болЬе силы кЬ преодолЬшю препятсшвш. 
Но хотя  толсты е фонтаны и поднимают
ся выше тонкихЬ , однакожЬ по ппопорцш 
своей не болЬе истощаютЬ они воды , не
жели сколько сш послЬдте : ибо убыль
воды вЬ содержанш произведен!я отверспая  
у с т ь я  уиноженнаг© на скорость при выходЬ 
изЬ у сть я  (̂ 364); и сгя скорость чувстви
тельно одинакова и вЬ томЬ и вЬ другомЬ, 
ежели не считать при семЬ трещй.

3 6 2

4 0 3 .



40З. Чтобы т о л с т ы е  фонтаны подни
мались выше тонкихЬ , надобно шрубкамЬ, 
приводящикЪ воду, быть довольно широкимЪ, 
чтобы доставлять оную вЬ довольнотЬ оби
лии : ибо ежели они весьма узки, т о  опытЬ 
показываешь , что  moHKie фонтаны бьютЬ  
выше тол сты  vb.' И такЬ надобно д !ам етр у  
проводной шрубы имЬщь извЬстную величи
ну вЬ отаошеши кЬ д !а м ет р у  у с т ь я , ч т о 
бы фонтанЬ поднимался на самую большую

- f
высоту, до которой можно ему достигнуть* 
И такЬ ежели, сравнить два разные фон
тана и хошЬгпъ , чтобы каждой поднялся 
на самую большую в ы с о т у , т о  надлежитЬ  
для сего нвадратамЪ д 1ажетровЪ т ру-  
бокЬ прово днихЪ би т ь между собою вЬ
содержании сяожнолЪ -нзЪ квадратовЪ 
д 1аметровЪ устъевЪ н ■квадратыыхЪ ра~ 
днксовЪ еысотЬ водохряннлнщЬ. По чему, 
ежели извЪегпно изЬ :Опыта, какому должно

V

быть Aiasiempy проводной тр убк и  , чшобЬ. 
она доставляла воду ->на убышокЬ сквозь 
данное устье  , подЬ данною высотою водо
хранилища , шо можно б у д ет Ь  опредЬлить  
дпш етрЬ всякой друхой шрубы , имЬющей 
доставлять воду вЬ данное устье , подЬ вы
сотою  данною водохранилища.

I



s M  ■

4 0 '4 л О'йытаЬ -яоказалЬ , гшо для.■ о т  Берд
етта  вЬ 6  линШ- вЬ дха'яешрЬ', .и -подЬ вы-: ■ 
шиною • водо.хрятяягща, ~9 фушовЬ;\ д!амешрЬ > 
проводной трубы ’ должеаЬ . быпга;■■■около - 39"! 
лкнш"; -а для- у стья  - 6  -линш вЬ' дЬмегпр!» >, 
згодЬ высотою водохранилища ■ 1  Ь- футовЬ- ;.. 
ддамешрЬ' проводной", трубы. дол женЬ 6ышы:- 
около 2 8 i . лии!й. . Никакого ■ н>$зшЬ' неудоб
ства , .  хогда ■■ дгаиетрЬ.Ч проводной" шрубис.; 
бйгдьше'будешЬ. вы шеиоказаанаю ; :во мента. 
м а ю  ‘И-е -у.до6.енЫ--

4 0 3  г . К.Ьнечныя трубки дЪла юга с я -иног-г- 
да конусами - юл» цилиндрами : : cie не в-ы- 
годно. Цйлиндричеек1я-трубки, невыгода Ьй-
тЫ ;изЬ ■ всЬхЬ:- Отверсгтя , доставля-юоря ;

V  /  ч  -

фОяшанамЬ наибольшее возвышение, сушь сдТо- 
данныя ■ вЙ‘ горизонтальной' бляхЬ , закры
вающей ‘ конецЬ трубки. Надобно, чтобЬ сш - 
бляха была хорошо выполирована, • тонка,-. 
мзйЬла ■ бы • равномерную т о л с т о т у  , и чшо ; 
бы просверлена была • перпендикулярно. ■

4

. . .  ;

406. ИзЬ'- сравнен^"вгиогихЬ" опшповЬ',
дЬланнтхЬ надЬ фонтанами ■, .оказывается ,
ч т о  • разности ■ между ■ высотами- ■ ее рты- -
п&лъмшьхЪ фонтановЪ н высотами водо-
ярт*т*лмщЪ"■ ихЪ, .содержатся между cot:

■ $6too



■бою '. чуъстзятёльныжЬ образомЬ ,, 
квадраты высотЪ фонягаъювЪ- -И ша&Зз
ежели ■ извЬсшвю изЬ - огштаа колияесш л.,

/

на которое .фонritaаЬ ■ -недох-одшпЬ до вы
соты своего . в о д о -х р а в и д т ц а • шо -^рез-о иро- 
•сгаую • .вронорд1ю узн а д а  жоз&ш® - язо . 'количе
ство , - на которое- всякой .другой  <;#ошиа-нЬ^ 
кв&го• -вышина .дана не, доходитЬ . .до; вышв- 
я ы  , своего -ледохранилища. .'-Ежели • .-жадаешЬ 
к т о  '-.узнать вы соту во дох ран или ща s ню  
вышин!) ..фонтана прибавь ...колиаествв лай-  
дев  woe . чрезЬ . пропорхр ю.

1

407, - Когда ". гаребу ешся, дЪ лать  ззоворояЛ 
сторону ироводйымЬ гарубка-яЬ^ шОу сколь

ко возможно,-, н ад л еж и тЬ . из&Ьхать. дЪлапи»
1

оной .подЬ пря мы м-b у гл о к Ь .; ибо о т Ь  у  по
ра . т е к у щ е й . .воды. вЬ.. с ш ; углы ,5 истохцаеяй-
ся .часть е я , скорости,, ..и - проводная - труба
ми ого - т е

1 ■

. 4 ° 8.. 'Мы . прилагаемЬ ■ здЬоъ ..таблицу*
чтобы ' облехчигаь примЬнеше начадьныэьЬ 
нравилЬ. нами .-иоста-вленныхЬ.

v j  •  “  '

; ВЬ . йервых-Ь. дв ухЬ  . графахЬ лаходятсж
высоты фонта новЬ и • соотв етств ен н ы й  вы-

i

еогши - во.дохранилищЬ. "Третщ  графа содер-
асишй»



ч

жвдпЬ вЬ пинтахЬ ПарижскихЬ , которыхЬ
36 составляю тb кубической фу mb, уб>, ка и!е 
боды  вЬ 1 минуту,' чрезЬ отверсгше ub Ь ли- 
н т  вЬ д 1 аметр]Ь, относительно кЬ высотамЬ 
второй графы. Когда изкЬспг/ы забыли воды

*

резЬ отверснпе вЬ 6  дюймо^Ь, т о  простая 
пропорция гхокажетЬ убыль чрезЬ всякое 
другое отверсппе подЬ одивадою высотою 
водохранилища; поелику доказано (3 7 4 ), что 
убыли вЬ такоиЬ елучаЬ содержатся, какЬ 
площади устьевЬ 3 или какЬ квадраты сихЬ 
устьевЬ. ВЬ четвертой граф'Ь означено, ка- 
кимЬ должно быть д!аметрамЬ проводныхЬ* *
горубЬ для отверсппя вЬ 6 дюймоаЬ, огпно-

\  <

сшпельно кЪ высотамЬ второй* графы. Д и 
метры шрубокЬ проводныхЬ для другихЬ  
высотЬ водохранилищЬ можно узн ать  по-

■W

сгпупая-по правилу выше (4°3) показанному.

ЛримЪчан1е. При выкладкЬ количесгпвЬ, 
означенны xb вb послЬдрихЬ ^вухЬ хра» 
фахЬ ,дроби были опускаемы.

3 6 6

*4
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3 6 7
с ж о т ш д и а д  ю ж ц ^ и д ц ч ец м ся »  .  , . ^ ^ г ^ а и & й й  д в д у з а я д з д к »  д я к г з я в ш т о  g a f f  д ^ й31& ^ и гУ ь а а
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лен  н ы л  
! в Ъф у  ш а 9сЪ'
г 1
И
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ы нлнщ Ъ  у 
пргдет а-  
с л е н н ы я г 
\вЪ ф у -
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с т а в л е н н а я  
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Ю8
114
120
525.
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147
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163 ,

Дга метры  
право днш хЪ  
трубЪу о tit н о~ 
с u гпе лъ нш хЪ  
ко l i i  п
графЪ у пред- 
с т а в л е н н ш я  
еЪ лпнгяхЪ *

V I
3* i

лик 
21 
2 б 
28 
3*
33
3 
3
37
38
39
40
4142
43
44 

$  
4743 
4-9

о Н а с о с а х  5.

4 1 0 .  Насосы су т ъ  гидравлическая маши»
*

яы, дЪдаемыя для поднйматя воды вЬ верхЬ.
Ч % *

Они сосгпояшЬ изЬ--пу-сгаыхЬ циликдровЬ 
А В (фиг. 5 1) или Е F (фиг.  5 3 ) ,  внутри  
хорошо выровненныхЬ, и одинакаго Д1аиегара

I ' Ж



вочвсю ихЬ длину, которые цилиндры.'сушь.
хлавныя части насоса, вЬ которыхЬ двитюш Ь -
,  :  *  • -  ■  .  • !  '  '  :  ■ *  *  ‘  }  *  ^

вЬ низЬ и вЬ верхЬ заты чку I ,  называв-
| > «

ёмую поршНемЪ , посредствомЬ металличе-
- ■ •  :  к '  .  '  * '  •  • *- J

скаго прута  X х", кЬ концу X котораго 
придЬлываегпся для качания воды рычагЬ 
X  Y, или иная какая машина: кЬ симЬ цилин-

I  • .  _  .  i  1  / 1

драмЬ приделывается гп руба А Т  (фиг, 51 ) ,• ' | ■ . • ■; О
чтобы- проводить воду на желаемую высо
т у  ; и наконецЬ клапаны или крышки S si

411. НасосовЬ есть m-iorie роды!. Одни
г  .  >. • -  -  . * -  '  *  i  •  .  • 1 ’  4

суть натнТэташеяъные , друпе всасываюице 
или духовые ; есть еще , которые вмЬстЬ
и нагнетательные и духовые.

’  • i  | -   ̂ ч  ,

- 412” Насосы нагнЬшательные дЪлаютея 
двоякимЬ образомЬ. ВЬ однихЬ {фиг. 5 1 .}  
столбЬ воды поднимаемой, с то и тЬ  на порш-^
нЬ, которой 'движется; вЬ другихЬ (фиг. 52-) 
столбЬ воды противится поршню, которой- - , . / , I * . •*- Ч • - J- - - 1*. -5
налегаетЬ на воду. Первые могутЬ назваться

/  .  . ■ .  л  '

пасосами nmnimameлъными поднимаю -
щмми') а вторые, насосами магнЪтатеяЬ’-

1  '  г  .  ■ <" •  4

пымн^ налегающими*
.413 . НаеосЬ нагнЬшательной поднимаю-

• S  '  , • • • • * .  ,  1

щш (фяг. 51.), состоишь изЬ главной части
Ч • * . 4  * 1 * ' ' ' 1 > *. * Г

насоса А В ,  вЬ низу, которой находится1 « / * J" 4 ‘
конецЬ .т р у б к и  B N ,  откры той cb низу»  
или лучше еще, имЬншцй со всЬхЬ сторонЪ



йёболЪШ1я скважйны> чтобы нечистота не мб*» 
Гла войтй вЬ наСосЬ. ВЬ соединенш сей тру»  
бки cb Главйою Ч.'Сгтк) йасосй есть клапанЬ
$ ,  которой, Ёэднимаябя впускаешь воду вЬ

> а опускайся ИотомЬ препяга—

3 6 ^  —а.

СтйуешЬ ей Выводить» ВЬ главной Части 
Иасоса находится поршень 1» й м Ь ю щ ш  с к й о з -  
йоб отверсппе cb клапанОмЬ S на верхней 
части й прикрепленный кЬ дужйЬ х  >
Которою  ̂ чрезЬ посрёДсгпйй раздвоённой £0- 

ловкй, какЬ бы у  циркуля * соединяется СЬ
ш ш _

ЯрушоиЬ ос X ,  которьшЬ ОнЬ движется йО- 
йощгю рычага перваго рода ( 4 7 7 )  X  Z Y , 
КоторйгО йодсмавка вЬ Z, КЬ верху главной

■

ч асти  насоса А йридЬланй т р у б а  I T  j у  
которой еще есть вылйвательйая т р у б к а  
Ti Сей насосЬ долженЬ поставленЬ бы ть > 
какимЬ бы т о  ни было образомЬ > вЬ коло
дезь йЛи бассеййЬ* такЬ Чтобы гласная часть  

1  *• •

А В вся была ниже поверхности воды А А.
4 14 .- Теперь ежели прийодняШь поршень 

I ,  опуская КонецЬ Y рычага Y Z X  такЬ , 
чтобы рычагЬ пришелЬ sb поло жен ie ijZu у

поднимется вЬ части йаеоса А Б
на количество равное Х м ,  вЬ которое вре-

* • ъ

Ия клапанЬ S Поднимется й вода изЬ бас
сейна пойдешЬ вЪ нйсосЬ отЬ  гнЬтен1я

воды ( 2 8 8  у  ПотомЬ ,
Ч Сшить



сгпишъ опять поршень, шо omb дзвле» 
н1я закроется клапанЬ х , а поднимешся 
клапанЬ S. ЧрезЬ cie вода , находившаяся 
подЬ поршнемЬ , взойдетЬ на верхЬ его и 
прижметЬ' клапа ib S кЬ его огаверсппю ; 
чЬмЬ саМымЬ и не допускаемся она опять  
вЬ низЬ , когда вновь ста н етЬ  поднимать
ся поршень, И такЬ omb вторичнаго дви- 
жешя поршня ' поднимется cie количество 
воды , в  вступитЬ  вЬ насосЬ новое количе
ство оной, а потомЬ на верхЬ поршня, какЬ 
и вЬ первый разЬ; такимЬ образомЬ, по нб- 
которонЬ ‘ числЬ движешй поршня,  напол
нится восходящая трубка A T .  Tot да при 
каждомЬ разЬ движешя поршня будетЬ  вы
ходить изЬ трубки Т  масса воды равная 
цилиндру , котораю основатемЬ будетЬ  
ширина поршня, а длиною р азстоя те , к о т о 
рое поршень двигался будетЬ  переходишь 
вЬ насосЪ.

415 . Не трудно узнать вЪсЬ столба  
водяваго , кошорымЬ поршень . обременеиЬ , 
когда восходящая трубка полна; и сгЬдо- 
вательно, какою силою потребно дЬйстио-

*

вать вЬ Y у чтобы качать насосЬ. Мы до
казали выше сего ( 294), что ж и д к {я  бре-
лепятЪ, вЪ содержании, п е р п е н д и к у я я р -  
ПЫхЪ НхЬ высотЬ я  ш и р и н ы  основангЯ  

п р о -

370



против лщагос я паден1ю нхЪ. ВЬ насосЬ cie 
основаихе есшь поршень , а высота перпен
дикулярная ест ь  высота восходящей т р у б 
ки надЬ цоверхяосгтю воды, Й такЬ, когда 
восходящая т р у б к а  п о л н а , т о  бремя на 
поршнЬ равно вЬсу водя наго цилиндра, имЬьр-

% «  

щаго д!аметромЬ своимЬ даамегпрЬ поршня, 
а высотою своею вы соту тр убк и  надЬ по-  
верхносгтю воды, какой бы впрочемЬ ни 
былЬ д1аметрЬ тр убк и  , чщо легко вычис-

*

лить, зиад, ч т о  цилиндрЬ родяной вЬ о д в и Ь
|

ф у mb вЬ дааметрЬ и вЬ ОдйнЬ фугаЬ вЬ 
вышину , вЬситЬ 55  фунтовЬ,

4 16 . ИзЬ сею  слЬ дуетЬ  ? ч т о  не умен«
шится вЬсЬ водянаго столба , omb умейте-»

\

т я  ддаадетра т р у б к и  восходящей; а уведи^ 
чивается omb сего сопротивленге , которое  
должно преодолЬвать, по причинЬ умножив-* 
шихся тр ен Ш , которыя гораздо болЬе ,бы- 
ваютЬ вЬ узкизсЬ, нежели вЬ щирокижЬ труб-» 
кахЬ / 1 0 5 )  ; ибо относительны # поверхно^ 
ности  увеличиваются по мЬрЬ, какЬ д т ~  
метры уменшаюцюя. Почему, ел;ели не счи
т а т ь  сбережен!* кош ту , ведукая есть . оп«, 
трЬишость д е л а т ь ,  какЬ cie и егаъэ 
вЬ обыкновенш, т р у б ы  восходящая уж е са-  
маго насоса. Гораздо лучше давать имЬ д1а- 
метрЬ нЬсколько больше насоснаго : т о г д а

371
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поднимаемый водяный сгполбЬ скользитЬ вЬ 
трубкЬ  и слЬдовашельно подверженЬ шрем!ю 
токмо втораго рода ( 97 ).

ф

4 1 7 -  НасосЬ нагнЬтательной налегающш 
сосхпоишЬ изЬ главной части C D  (сряг< 52 ) ,
cb низу , со всЬмЬ закрытой ,  а о т  верстой

1 '

вЬ верху, и вЬ которой находится поршень 
К , разнядцйся omb поршня шредыдущаго 
насоса (4 1 3 )  только тЬ м Ь , ч т о  клапанЬ S 
придЬланЬ еЬ низу. Сей поршень , подобно

|  *

какЬ вЬ предыдущемЬ насосЬ , приводится  
вЬ движеше помопцю рычага- Y X Z  это»  
раго роду ( 4 ^ 7 ) ,  у  котораго подставка вЬ
Z. ВозлЬ главной части насоса поставлена

• ,

трубка D О, сЪ которою она сообщается м. 
имЬетЬ вЬ нижнемЬ концЬ, клапанЬ 5 , а.

3 7 2

•  -  . 
у  верхняго выливную т р у б к у  О. Сей на
сосЬ , равно какЬ преДыдущш, долженЬ по* 
ставленЬ бьш1ь вЬ колодезЪ или бассейнЬ 
лхакЬ, чтобы чаешь его С D вся находилась 
ниже поверхности воды А А.

4 18. Часть насоса C D ,  наполняется  
водою, падающею сквозь отверспне С и пор-

I ‘  |

шень К , кошараго клапанЬ S , по своему 
положенно, естесгйвенньтЬ образомЬ отво
ряется. Когда начнетЬ опускаться п о р 
шень К omb приведен!# рычага Y X  Z вЬ 
положен!? у « 2 ; шо сопротивление воды, ж м у 

щей



щей клапанЬ S , т о т ч а с Ь  его загаворягешЪГ
I

С 1я вода, не могши взойши поверхЬ поршня, 
принуждена втекать  вЬ т р у б к у  D O ,  под-  
нявЬ клапанЬ s. К.акЬ скоро опять подни
мется' поршень , клапанЬ огаЬ гнЬтещ я

л

воды , стоящ ей на немЬ , зак р оется  ; а 
клапанЬ S , упадая собственною тяжесппю ,

w

откроется. И такЬ проходить подЬ пор-
4

шень новая масса воды, которая чрезЪ вто-  
рое о я у щ е т е  вЬ низЬ поршня , принуждена, 
какЬ и первая , перейти вЬ восходящую  
т р у б к у .  ТакимЬ образомЬ, когда нЬсколько 
разЬ опускаемЬ и поднимаемЬ былЬ поршень
тр убк а  D О , наполняется водою. Тогда все

\  •

происходить , какЬ и вЬ предыдущемЬ на
сосЬ. Ежели вЬ обоихЬ поршень одинакаго 
д га м ет р а , и ежели восходяшйя т р у б к и  
имЬютЬ -одинакую высоту, перпендикуляр
ную, т о  и вЬеЬ обоихЬ столбовЬ водяныхЬ 
равенЬ, и кЬ обоишЬ насосамЬ т р е б у е т с я
одйнакая движущая сила для качашя ихЬ : 
ибо вЬ семЬ сл у ч а Ь , вЬ разсужденш  свис 
силы , есть  равно , поднимать ли поршень , 
обремененный водянымЬ сшолбомЬ, дли на
легать на водяной столбЬ поршнемЬ,

419* НасосЬ духовой или всасываюяЦй 
( фиг.  53  ) ,  составленЬ изЬ главной частз? 
Е F, откры той  сЬ в ер ху , а  вЬ низу соедн-

4  3 иен»



з Н
ненной cb трубкою  всасывающею F Р. ВЬ 
иЬсшЬ соединешя о&ЬихЬ сдЬланЬ клапанЬ / ,  
ка шо, чтобы онЬ поднимался вb верхЬ, впу- 
скалЬ воду ,изЬ  трубки P F  в b F  Е, а оп у
скался не допускалЬ ее выходить обратно. 
Поршень I во всемb подобенЬ поршню X

51 )  нагнЬташельнаго насоса перваго- 
рода, о которомЬ выше (4 1 3 }  мы говорили» 
и приводится вЬ д в и ж ет е  т а к ж е  помоЩ1Ю 
рычага X Z Y  (фиг. 5 3 )  тогоже рода. Сей 
насосЬ долженЬ быть такЬ поставленЬ, ч т о  
бы нижнш конецЬ всасывающей трубки  F P  
погружеиЬ былЬ ■ вЬ воду.

4 2 ° .  Когда насосЬ не вЬ дЬйствш  , т о  
оба клапана S и s естественно Закрыты  
своею тяжести©. Когда же поршень I при
поднимается, чрезЬ приведеHie рычага X Z Y  
вЬ положея1е u Z  у , шо поднимается и 
столбЬ, воздушный на немЬ стоящ ш  j а со
держащейся вЬ шрубЬ всасывающей, м еж -

I

д у  поверхностно воды а и поршнемЬ, воз-
принужденЬ будучи тогда  занимать  

большее простран ство , становится рЬже 
внЬгйвято воздуха. Сей послЬднш cb в р е-  
имуществомЬ гнЬтетЬ на поверхность воды 
а, и принуждаешь ее подниматься вЬ верхЬ
вЬ тр уок о  всасывающей, пока: внутренние 
воздухЬ опять прлучитЬ прежнюю свою гу 

с т о т у  ,



c momy, занявЬ менше мЬсша. ТакимЬ обра
зомЬ, чрезЬ нЬсколько разЬ поднимания и . 
опускашя поршня, Лвода доходитЬ  до ч асти  
главной Е F насоса и проходишЬ сквозь пор
шень , поднимая клапаны S и s, одинЬ послЬ 
другаго ,” которой поршень поднимался при
нуждаешь воду вы текать вЬ выливную 
т р у б к у  Е.

4,91. КакЬ вода поднимается вЬ семЬ 
насосЬ orob гнЬт^шя воздуха  , и какЬ cie 
гнЬтенхе не можетЬ поддерживать стол ба  
водянаго выше, какЬ только около 32 ф у — 
товЬ (^О !); т о  явствует!: , ч т о  всасываю
щая т р у б к а  не должна имЬть большую дли
ну. Ооыкновенно не дЬлаютЬ ее длиною и вЬ 
3S ф у т а .  Чтобы гнЬтешейЬ воздуха исГгЬ

-л

поддержи ваем-Ь быть столбЬ ^водяной сея 
вышины , т о  надобно 1 е чтобы  всасываю— 
щш ^асосЬ сдЬ л м Ь  былЬ сЬ величайшею 
точностью, и всегда бы таковымЬ оставал
с я ;  2 е, чтобы онЬ былЬ поставленЬ на 
ровень сЬ моремЬ, или около того  ; ибо 
гаутЬ гнЬтен!е воздуха есть  самое сильное; 
Зе. чтобы  да влёте воздуха не перемЬнялось. 
Но весьма ч асто  сихЬ потребностей не до-  
ст а ет Ь . И гпакЬ обыкновенно п оч ти  дЬлается

WJ

трубк а  всасывающая длиною вЬ.,23 или 24 
ф у т а . Когда надобно поднимать воду на боль—

4  4 ■ - шую



jnyio высоту , шо должно употребишь т* 
cocb нагнЬтателъной, Правда, чгцо употре*» 
блеще. сего послЬдняго подвержено многим!)

<

пеудобетвамЬ. НадлежитЬ главную чаешь
* Ч г .

его ставишь вЬ Колодезь или бассейнЬ : и
j

когда надобно что вЬ ней поправить, что  
весьма не рЬдко случается , т о  изЬ двухЬ

I •

одно должно сдЬлашъ; иди вычерпать коло
дезь, или бассейнЬ, или вынять насосЬ: что  
?есьма не удобно и убыточно. Для иЗбЬжа— 
н|я сихЬ неудобсщвЬ, наилучшее ч т о  нож— 
но с д е л а т ь , есть т о ,  чтобЬ насосЬ былЬ 
вмЬсщЬ и всасываннщщ и нагнЬтательный , 
КакЬ т о  мы послЪ увидимЬ ( 4 2 5 )

■

492. ВЬ 1766  году утверждаемо и обЬ- 
двлено было ?Ь пубдичныхЬ листкахЬ , ч т о
вЬ СевиллЪ, вЬ Гишпанш, сдЪланЬ бы л Ь на-
СосЬ просто всасывакшЦй, которой поднималЪ
воду яа 60  футовЬ вышины: и вЬ слЬ дспте

'  «. *—

gero сдЬлано заключен!©, ч то  до того времени
о грубо ошибались, полагая, ч т о  давлеше 

воздуха не можетЪ держать столба водянаго 
выше 3$  фупювЬ. ПосмошримЬ, сколь основа
тельно cie уцЬреще. ОдинЬ не довольно свЬ- 
дуядщ жестяникЬ , действительно сдЬлалЬ 
pb СевиддЬ насосЬ всаеывающщ, котораго

далЬ 60 фущовЬ длины , п отом у
чшр ему надлежало поднять воду на ciw

1 ш *

В Ы -



высоту. П о с т а nя на мЬсто свой насосЬ^ 
началЬ качать , и никакЬ не могЬ довести  
воду до верхней части. ОтЬ нетерпЬливо- 
с-пи или досады, ударилЬ. онЬ riionopoMb И 
СдЬлалЬ небольшое отверсппе на всасываю
щей трубкЬ  почти на 10 футовЬ повыше по
верхности воды бассейна. ТотчасЬ неболь
шое количество воды дошло вЬ верхЬ. По 
сему вздумали утв ер ж д а ть  , ч т о  сдЬланЬ 
.всасывамщш насосЬ , которой поднимаешь 
воду на bu футовЬ. Ч итатель  можетЬ с у 
ди т ь  о семЬ утверж деш и.

4 iH . ПоложимЬ, ч то  всасывающая труб-' 
ка Р F , имЬетЬ omb « ,  поверхности воды 
вЬ 6>з;:гййнЬ , до F  60 футовЬ вышины ; и

%

по нЬсколькнхЬ разахЬ движешя поршня 
доведена вода до с на вышину 3^ дюймовЬ. 
Еже ни потомЬ сдЬлагаь скважинку вЬ Ь на О

*

вышины omb поверхности воды, що
воздухЬ входящш вЬ с ш  скважинку и

г

ГйЬтенге свое устремляюхцш во всЬ с т о 
роны ( 3 0 1 ) ,  привудитЬ  столбЬ водяной 
вЬ i© футовЬ, которой .находится подЬ Ь%

I

у п а ст ь  вЬ бассейнЬ ; давление же в о зд у х а ,  
устремленное сЬ низу вЬ верхЬ , б у д е т Ь  

йствовать на водяной столбЬ только вЬ
ЗЩ ф у т а  вышиною. И такЬ  можетЬ под
нять быть сей столбЬ не только на 60 ,,

Ч 5 мо



но бол$эе нежели на 8 0 0 0  фуптовЬ высоты.$
Ибо воздухЬ у  поверхности -земли имЬешЬ 
"вЬ 8 0 0  кратЬ менЬе густоты , нежели вода 
( 8 8 5 ) ;  и ежели предположить* (чего нЬп.ш) 
ч т о  его густота  ,  но мЬрЬ возвышения , не 
умепшается, т о  отняты е 10д ф у т  >вЬ воды 
б у д у т Ь  противу весить болЬе, нежели 8 ООО 

футамЬ воздуха. И такЬ воздушный столбЬ, 
гнЬтущш вЬ Ь, будетЬ  имЬть силы болЬе, 
нежели на 8 0 0 0  фушовЬ. СлЬдовашельно 
ф у т а  оставшейся , воды не прежде прид^утЬ 
вЬ paBHOBticie cb воздушнымЬ .сто*6о мЬ, 
какЬ взошедЬ выше, нежели на 8 0 0 0  футовЬ. 
Чтобы получить вторую частицу воды вЬ 
cei^b же насосЬ , надобно сперва з а т к н у т ь  
скважинку сдЪланную вЬ Ь\ потомЬ качать 
насосЬ, чтобы поднять воду вЬ с; и нако-

I

МецЬ опять откры ть скважину b П л т р т Ь  
ли к то  cie производство работы гаро ты мЬ, 
и притомЬ для получешя толь мала го ко-

■ | ъ

личества воды? СверхЬ сего надобно, чтобы  
всасывающая трубка имЬла небольшой д 1а-  
мегарЬ ; иначе столбЬ водяной распадется , 
воздухЬ пройдетЬ сквозь него , и ни капля 
воды нб, поднимется вЬ верхЬ. Чтобы про
возгласить ложнымЬ мнЬнхе , вообще всЬми

N “

п рин ятое, надлежитЬ о томЬ подум ать по
*

крайней мЬрЬ дважды.



494 . Вс к optb послЬ того Беллйнжс  ? к>ве~
лир.Ъ , ж и с у т ш  на'Дофиновой площади , вЬ 
ТЬрижб, ’сдЬлалЬ п о д р а ж а т е  Севильскому на
с о с у ,  и гшибавилЬ еще оному свойства до-

■ ^  А»

сшавлягаь воду на 5 5 футовЬ вышины не- 
врерывающимся теч етен Ъ , хотя насосЬ про
с т о  былЬ исасывающш. ОнЬ сосгаавилЬ свою 
машину такимЬ образомЬ: кb небвльшому на
сосу, вЬ 2 5  лин!Й вЬ д1анетрЬ внугареннеяЬ/ 
у  кошора го поршень двигался на 8 дюй—

к у  вЬ iO линш вЬ д1аметрЬ и вЬ 5 6  фу-*
Ч

товЬ длины: у  трубки сей былЬ одииЬ кла
ла аЬ вЬ соединенш ея сЪ насосомЬ, а д о у -  
гой у  ни-к н я го конца ея. Сей конецЬ ногру- 
Ж<-нЬ былЬ вЬ бочку ,  наполненную водою. 
Велланже  сдЬлалЬ на сей трубкЪ  иалеи- 
кую скважину около ~ линш вЬ д1ам етрЬ, 
в Ь 1 2 т и  или 15ши дюймахЬ omb поверхно
с т и  воды твЪ бочкЬ. Расположись все гаа- 
камb образомЬ, когда начиналЬ онЬ качать  
медленно , т о  вода не поднималась : мален- 
кая скважина довольно доставляла в озд уху ,  
■чтобы наполнять всасывающую т р у б к у .  Но 
когда качалЬ онЬ сЬ великою скоросппю, 
т о  , поелику скважина не могла вЬ толь  
короткое время впускать столько воздуху,  
чтобЬ инЬ наполнить т р у б к у ,  поднималось



небольшое количество воды , смешанной сЬ 
воздухомЬ: и такЬ столбЬ составленЬ былЬ 
изЬ небольшихЬ цилиндровЬ, попеременно воз- 
дуШныхЬ и водяяыхЬ: и х о т я  вышиною
онЬ былЬ вЬ 55 фушовЬ , но вЬсу вЬ немЬ 
было гораздо не столько, сколько вЬ водяномЬ 
непрерывноиЬ столбЬ вЬ 32 ф у т а  выши
ны. Почему вычисливЬ, по дДаметру главной 
"части насоса, и по пространству , вЬ ко
т о р о й  движется поршень у какое бы коли
чество воды долженЬ сей насосЬ доставлять, 
когда бы нешэоходило вЬ него воздуха , и 
сравнивЬ cie количество сЬ действительно  
доставлявгаъшЬ, нашелЬ я cie последнее весь
ма меньше того. Ибо вЬ 6 минутЬ времени 
5 3 0  разЬ двинутЬ былЬ поршень, и 36 пин- 
гаовЬ воды получено: а должно бы получишь 
болЬв'г нежели S 9 2  пинты. И такЬ сей на-

>

со еЬ не доставляешь намЬ далее восьмой ча
с т я  т о й  воды у которую бы доставлять" < 
долженЬ. СлЬдовашельно х о т я  каж ется онЬ 
лучше выдуманнымЬ, но вЬ ДЬлЬ не лучше 
Севильскаго.

ч

42 5. НасосЬ всасывающш и нагнЬта-  
шельный состоитЬ изЬ части G Н {фиг. 54), 
открытой cb верху, а вЬ низу соединенной сЬ 
насасывающею трубок» Н V. ВЬ соединети  
ихЬ сдЬланЬ клапанЬ S для того же у п о -

шр?‘



\

гореблешя , какЬ и вЬ просшомЬ всасываю- 
щемЬ насосЬ (4 1 9 ) .  ВЬ части  G Н находит
ся поршень М , не ямЬюхщй сквознаго о т — 
версгш'я, какЬ прежде показанные, но глу
хой , и приводится вЬ движ ете  помошдю 
п р у т а  хХ,  и рычага Y X Z  втораго роду, 
(47 7), коего подставка вЬ Z. КЬ боку сей 
части наооса сЬ низу придЬлана. во
сходящая тр у б к а  H R ,  имЬющая вЬ низу 
КлапанЬ s , а вЬ верху т р у б к у  выливную 
■R, Сей насосЬ долженЬ быть поставленЬ 
так Ь  , чтобы только нижнш конецЬ всасы
вающей трубки  Н V погруженЬ былЬ вЬ

381

426. Не тр у д н о  у с м о т р е т ь  , ч то  пер
вое дЬйстше сего насоса будегаЬ всасывание, 
какое показано выше ( 4 1 9 ). Ибо когда ры- 
чагомЬ Y X  Z , приведеннымЬ вЬ положете 
у и Z поднимется поршень М ; т о  стоящ ш  
на семЬ воздушный столбЬ поднять  бу- 
детЬ  вЬ верхЬ: находящшся же внутрь  вса
сывающей трубки  воздухЬ сдЬлаетсЯ р£>же 
внЬшняго воздуха. И шакЬ сей п о с а Ь д ш й  cb

*

преимуществомЬ будетЬ  давить поверхность 
воды :А А, и, по нЬсколькихЬ разахЬ качанья, 
втонитЬ ее вЬ главную часть  насоса. Когда 
оная дойдетЬ до сего мЬста, шо при опуще- 
ши вЬ низЬ поршня М, клапанЬ S затворится,

а



382ЛПЗ вия*и*

а  вода принуждена будетЬ  втпекать вЬ 
т р у б к у  H R ,  поднявЬ клапанЬ s, которой, 
какЬ скоро гн Ь тет я  не будешЬ, опадетЬ 
своею и воды стоящей на яеиЬ тяжестью. 
ЫзЬ чего видно, что  поршень, поднимался в]) 
•верхЬ, всасываетЬ, а опускался нагпЬтаетЬ.

42 7. Сей насосЬ весьма саособенЬ кЬ
I

уйотреблееш , потому что  главная часть 
его, находдся внЬ воды, удобно може-mb 6 ь:ть 
поправляема вЬ сдучаЬ повреждения ; и по
тому , что посредством*? его можно иод ни
мать воду на произвольную высоту , пи 
но только для сего сдЬлагаъ длиннЪе восход 
дящую трубку  , и увеличить силу , кото
рою должно его качать,

428. КЬ сему роду насосовЬ (455)  мos-= 
но причислить пожарную т р у б у  , которая 
есть не токмо всасывающш купно и нагн'Ь»

*

тательный насосЬ , но вЬ которой у с т  реи» 
ленie воды непрерывно, х о тя  вЬ ней нахо
дится одна только главная часть, Сей насосЬ 
такЬ  же составленЬ, какЬ вышеупомянутый 
( 425 ) всасывающш купно н нагнетатель
ный {фиг. 54) > сЬ тою только р«зност!ю, 
ч т о  всасывающая его тр у б к а  короче , и 
ч т о  вмЪсто твердой восходящей трубы  ». 
имЬетЬ кожаную т р у б у  или рукавЬ, коему 
дается  надлежащая длина. И т а к Ь  сей ка-

сосЬ



eocb (фиг- $5)  состоиш ь изЬ главной части
G Н, cb ьерху отверстой, кЬ низу которой

_

придЬлана всасывающая т р у бк а  Н Т. ВЬ 
соединении сей тр убк и  cb главном настаю 
сдЬланЬ клапанЬ S, чтобы  в о д у ,  вступив
шую вЬ насосЬ, не допускать опять уп асть  
вЬ ОассейнЬ. Поршень М не ни Ь етb сквоз- 
наго о т е р с п п я  , а г л у х о й ,  и приводится
вЬ дви ж ете помошцю доешалдическаго пруша

:

х Х  и рычага втораго рода ( 4 7 7 )  Y X Z  у
ж овраге подставка вЬ Z ВЬ боку нижней 
чьс\аа сдЪда на скважина С, которая закры
вается к л ап a hqm b с I , което одинЬ коеецЬ 
I упругой прик рЬпляешся неболынаыЬ вин- 
шикойЬ. Сей клапанЬ долженb вышедшую 
изо хазнвой части насоса воду не доп у-  
С к*гаь « ст у п и т ь  т у д а  опять, котда подни- 

аешся вЬ верхЬ поршень М. Воя часть на- 
са G Н одЬ та  кругомЬ трубкою  A B D E ,  

и и i > ю и ;(■:ю Aiavem-pb 2 мя или 3 мя дюймами 
(;ольй^ Д1аметра самой насосной трубки ; 
а дромежутокЬ между ними наполненЬ 
воздухомЬ. КЬ нижней части  сей тр убк и  
придЬлана другая небольшая т р у б к а  изогну
т а я  E R ,  р.мЬюп;ая вЬ концЬ своемЬ R кла* 
панЬ s и вЪнчикЬ металлической,  на ко
торый навинчивается другой вЬнчикЬ, при* 
дЬланный кЬ кожаному рукаву , который 5

какЬ

;Г'г i



КакЬ выше* мы сказала, сл у ж и т ь  вместо
■ *

восход ятей., трубки. Все cie вмЬстЬ поста*  
влено , какЬ видЬтъ можно вЬ Р {фиг. 56)  
на ящикЬ N 0 ,  обито&Ь внутри свинцомЬ4 
вЬ которомЬ содержится вода , и утверж 
дено между крышкою ящика L и перекла» 
динкою сквозь которую яроходишЬ верх
ней конецЬ Т  ( фиг* 55 ) насоса , которой: 
для Сего и сдЪланЬ меншаго д^мешрд * не
жели прочая трубка. Крышка L {фиг, &в) 
ящика такж е по средйнЬ имЬетЬ отверсяпе,

4

чтобы пропустить вЬ оное ' всасывающую 
тр убк у  Н Т  (фиг. 55).

4^9. Теперь видЬтЬ мо&пО * чшо Когд! 
поднимется вЬ верхЬ поршень М * чрезЬ 
подняппе рычага Y X Z  вЬ положение Z и у 
т о  клапанЬ s и крышка cb пружиною е„ 
находящаяся вЬ С , прижаты б у д у т Ь  кЬ 
СвоимЬ отверсгтямЬ давлешемЬ енЬшяяю 
воздуха. Cie же самое давлете, дЬйешвуя на
поверхность воды VV, принуждаешь ее встпу-

■ . .

пить вЬ насосЬ, приподнЯвЬ клапанЬ S; тогда
бываетЬ, всасывающимЬ. Но когда

В . *

поршень М опустится , т о  огаЬ поелодующаго 
давлешя клапанЬ S закроется, а крышка вЬ С 
откроется; тогда  вода войдетЬ не только вЬ 
т р у б к у  или рукавЬ abd (фиг. 5(з), приподиявЬ 
клапанЬ s (фиг. 55), но и в Ь  промежуток!*»

т -



йаходящшся между трубкою наебеною и 
трубкою ОдЬвающею оную, поднимался вЬ
1 К и сжимая содержащшся шушЬ воздухЬ* 
КакЬ же скоро опять поднимется поршень ЙЗ6, 
шо сей воздухЬ, не бывЬ болЬе гнЬтомЬ , 
дЬйствуетЬ своею упругостью на зашедшуь» 
вЬ промежутокb воду и гонитЪ ее вЬ ко
жаную трубку; такимЬ образомЬ, при опу- 
хденш поршня, вода гнЬшется самымЬ порш
нем Ь ; а при поднятш его § гнЬтется она 
omb упругости воздуха ( 905 ) }  omb чего 
н происходишь непрерывное £я стремление» 
хотя и одна только насосная трубка.

4 3 0 . Непрерывное течете воды необхо
димо нужно при пожарахЬ , которое и по»

I

лучается нрезЬ посредство упругости воз- 
Ауха> действующей вЬ га о время, какЬ пор- 
шень поднимаемЬ бынаетЬ. Правда, что 
для качатя сего насоса потребна двойная 
сила; то есть, одна, могущая гнать столбЬ 
воды , а другая равная , сжимать воздухЬ.
Но cie не дЬлаетЬ неудобства ибо йрн 
случаЬ. пожарномЬ рЪдко недостаток!) бы
ваетЬ вЬ рабоганикахЬ, а часто бываетЬ

S

излишество.
1. КЬ качанио насосовЬ уиотребляют- 

ск всякаго рода дЪйетвуюпйя силы t какЬ
шо : люди , лошади , текущая воды »

Щ стшв



d im e  вЬшра и проч. Неболышя машины се
го р о д а , какЬ то, колодезные насосы или 
пожарный трубы, качаемы бываютЬ обыкно
венно людьми. Когда надобно поднимать вЬ 
верхЬ знатное количество воды , шо сила 
движущая увеличиваема бываетЬ по пропор- 
дш  : а чтобы оная непрестанно действова
ла одинаково, или покрайней мЬрЬ почти

- одинаково, не стоя праздною , т о  устрой-
. N

ваюшся MHOiie насосы такЬ, что  когда одни 

поршни опускаются , друпе вЬ тоже время 
поднимаются. ТакимЬ образомЬ устроена 
Марл1евская машина.

Все дЬ й сп те сихЬ машинЬ зави
сишь omb исправности поперемЬннаьо дви- 
жешя клапановЬ или крышекЬ. По чему и 
должно дЬлашь и располагать cin части 
машины такЬ  , чтобы они хорошо держали 
воду,,  когда бываютЬ закрыты , и ,  когда 
надобно , свободно раскрывались.

43 3. Иногда для приведения насосовЬ вЬ 
д1Ьйств1е , употребляется сила воды , отЬ  
огня -вЬ парЬ превращенной, и cip п о м о щ т  
огня дЪйствуюиая гидравлическ1я машины , 
способны великое количество воды подни
мать на великую вышину. О нихЬ будемЬ го- 

’ ! /

воришь ниже (4Q 6 7) ,  когда будемЬ разсуж- 
дагаь о водЬ ъЪ видЬ пара , и показывать

чрез-



чрезвычайно великую силу сего упругаго  
жидкаго тЬла.

v

Два же ш я  ЖодЪ вЪ лрозодныхЪ ТщбахЪ.

43  4* Когда т р е б у е т с я  провести воду 
изЬ одного мЬсгаа вЬ. другое, шо явсшвуетЬ, 
чгао надобны кЬ сему шрубы тЬмЬ длия- 
нЬе, чЬмЬ разстоянйе мЬсшЬ болЬе. ВЬ при- 
сшавныхЪ трубках.Ь , о которыхЬ г )ворили 
мы выше ( 3 8 1  я  слЪд.)  , не вЬ великой 
хцегаЬ принимали 'мы сопротивлеше, происхо
дящее отЬ  треш й, потому чшо оное гаушЬ

| • •

не очень чувствительно. Но вЬ долгихЬ 
гпрубахЬ треш е воды о стЬяы ихЬ з н а т 
но уменшаетЬ скорость , какЬ cie опЬппЬ 
доказываешь. ПредположимЬ сперва тр убы  
прямолинЬйныя.

4 3 5 -  ВЬ сихЬ опыгаахЬ употреблены  
были двЬ трубки  , изЬ которыхЬ у  одной 
внутреннш д!амегпрЬ былЬ вЬ 16 линш, 
а у другой вЬ 2 дюйма. Длина ихЬ п о ст е 
пенно увеличиваема была omb 30  до 1 8 0

* •  /

футовЬ ш, а высота постоянная воды вЬ во-
I -  4

дохранили ицЬ , повеохЬ оси каждой т р у б ы ,  
иногда была вЬ 1 , иногда вЬ 3 ф у т а .

4 3 6 .  ВЬ следующей таблицЬ ыожно ви- 
дЬ ть происшедшее изЬ всЬхЬ СйхЬ одыгповЬ»

Ш 2 П м*

3 8 7  ;
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П ост о
я н н а я ;  
вы сот а  
воды  вЪ 
во дохра
н и л и  щЪ 

у отЪ осп 
трубы у
пред
став лён» 
п а я  вЪ 
§>угпахЪ

Р азст оят е  
точекЪ 5 вЪ 
кот оры х Ъ 

тринимаема
is-ш ла вода-, 
отЪ т о ч к и , 
отЪ кото~ 
роя вода п о 
ш ла , изобра
женное вЪ 
футахЬ,

Число куби-  
уескихЪ дюй- 
мовЪ воды  , 
вытекшей вЪ
I м и н у т у  
сквозь т рубу  
вЪ 16 лпнгй  
вЪ дгаметрЪ >

I
I
I
I
1
1
2 
2 
2 
2 
2 
2

з66о
90

120
150
180

?о
90

120
150
180

2'778
1957
I5B7
1351
1178
1052

4056
2888 
23 5*201 I 
17б2 
1583

Число кубиче
ски  хЪ дюй
мовЪ в о д ы , 
вы т екш ей вЪ 

х м и н у т у  
сквозь трубу
2 ХЪ дю ймовЬ. 
въ дгаметрЪ.

7650
55 б4 
4534 
3944
348 б
3119

11219
81906812
58855232
4710

ЛИНШ

437 . Ежели по гааблицЬ , выше сего по
казанной ( 3 9 7 ) ,  пршскагаь количество, изb 
двухЬ присгпаваыхЬ трубокЬ вЬ 16 
и вЬ 2 дюйма вЬ д1аметр£>, вытекшей воды t 
подЬ одинакими высотами водохранилища, 
не считая тренгй, а только площади успнЙ 
т р у б о к Ь ; т о  найдется, ч т о  вЬ 1 м инуту ,

1е,



le. Котда высота, водохранилища вЬ 1 
ф утЬ , то  т р у б к а  вЬ 1^  линш вЬ д1аметрЬ, 
выпустигпЬ воды 6 э 9 ^  кубическихЬ дюй-  
мовЬ.

2 е, Когда высота водохранилища вЬ 2  
ф у т а  ; т о  т а  же тр убк а  в ы п у с т и т ь  воды 
889-5 дюймовЬ кубическихЬ,

3 е. Когда высота водохранилища вЬ I 1 
ф утЬ  ; т о  трубка, вЬ 2 дюйма вЬ д1амет- 
р£>, вы пуститЬ воды 1 4 1 5 6  дюймааЬ куби
чески хЬ.

4е. Когда высота водохранилища вЬ % 
ф у т а  ; т о  т а  же. тр у б к а  выпусти mb воды 
2 0 0 0  8 дюймовЬ кубическихЬ,-

ИзЬ сего видно, ч т о  сш количества  
вытекающей воды гораздо болЬ е, нежели 
соотвЬтстсенныя имЬ вЬ предыдущей т а б -  
лицЬ,, и ч то  даваемое каждой трубкою  ко
личество воды -тЬкЬ болЬе уменш аеш ся,

\

чЬмЬ длинное сз.я т р у б к а , ибо тогда  бы
ваешь вЬ тренш  больше поверхностей.

438» Ну такж е можно примЬшшпь, ч т о  
уменш ете количества' вытекающей воды не 
пропорционально кЪ возрастающей длинЬ 
трубки: выт^каше воды уменшаешся по мЬрЬ 
прибавляющейся длины трубки,, во количе
ствами .умаляющим.ися: ибо первые 30 футовЬ  

ч* ■ * 1

гораздо болЬе умеяшаюшЬ cie выпхекате,
Щ Л не-
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нежели вторы е. 30  ф утовЬ ; а т р е т ь е м
прибавкою длины на 30 футовЬ еще менЬе 
второй уменшаешся оное, и такЬ  далЬе.

.ИзЬ всего сею вывести можно ,
ч т о  вЪ пракгпикЬ, вЬ которой не т р е б у е т с я  
толь великой точности , можно принять за  
правило, что количества воды, вытекаю- 
■щ1я вЬ равныя времена-, чрезЬ одинакую
гори зон т альн ую  т р уб у  » подо О дм напою  
высотою в о д о х р а н и л и щ а  , я  еЬ р а з н ы х Ь  
р а зст о л н гя  х Ь м еж ду  вылнваю щ им Ъ  уст ъ - 
емЬ и пряннмиющнфЪ-устъс'мЬ т р у б к и , 
содержатся меж ду собою почти  , какЪ 
к в а д р а т н ы е  р а д и к с ы  сихЬ р а з с т о я н Ш  
еЬ обратномЬ содержании*

ЙзЬ предыдущей таблицы можно 
ПримЬтитъ , ч то  трубка вЬ i 6  дюймовЬ 
вЬ Д1аметрЬ » по пронорцш , выпускаешь
воды менЬе , нежели трубка вЬ 2 дюйма , 
подЬ одииакою высотою водохранилища и при 
одинакой длинЬ своей. Cie происходить огпЬ 
т о г о ,  что относительно кb к®личествамЬ 
воды, которыя могутЬ вмЬщйтъся вЬ т р у б '  
ка хЬ сих];, вЬ узкой трубкЬ бол Ье поверх
ностей , вЬ тренш  находящихся, нежели вЬ 
широкой трубк'Ь ( 4 i 6 )i

4+1. Ежели глаже трубя, вмЬсто прямо- 
ЛИнЬйиой б у д ет Ь  криволинейная , - т о  omb

сего



сего еще уменшигпся вытекающей воды ко
личество , но мало : а нисколько болЬе
уменшигпся , ежели плоскость трубки кри- 
волинЬЙной . б у д е т Ь  поставлена болЬе вЬ 
вертикальное положеше , нежели вЬ гори
зонтальное. Cie небольшое уменщеше про
и сх о д и т ь  отЬ  упора воды вЬ углы т р у б 
ки , о т  Ь котораго т е р я е т с я  часть сКо<* 
росши.

442.' Но ежели т р у б к а  , вмЬсшо того  ,i
чтобы быть криволинЬйною, составлена б у 
детЬ  изЬ ч астей  прямыхЬ , которые дЬ -  
лаютЬ м еж ду собою углы , шо уменшенщ 
будетЬ  еще болЬе, и тЬмЬ болЬе, чЪиЬ сш

( * •

угл-ы менЬе о т в е р с т ы ; ибо т о г д а  упорЬ  
воды будешЬ менЬе косвенЬ, и чрезЬ гпо- 
принудитЬ воду т е р я т ь  болЬе скорости.

4 4 3 .  Когда тр у б к и  кривы и плоскость 
ихЬ кривдзнЬ есть  вертикальная (jpm. Ь 7),  
тогда  бываютЬ вЬ нихЬ скаты ЬЬ двухЬ  
сторонЬ, вЬ которыхЬ можетЬ задерживаться  
воздухЬ и дЬлать медленнЬе, или и остан о
вить т е ч е т е  воды. На примЬрЬ, п у с т ь  б у 
детЬ  тр убк а  ABCDEFG, коея вЬ верхн!й ко
нецЬ А ,  соответствую щ ий водохранилищу, 
водавшекаетЬ^аизЬ концр. G вытекаегпЬ. Труб
ка сперва наполнена воздухомЬ; когда вода впу
с т и т с я  вЬ А, т о ,  гоня передЬ собою воздухЬ, на-

III 4  пол-
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полиишЬ она чаешь. А В и чаешь В С "  до^ 
шедши до изгиба С , побЬжитЬ по нижней 
частя  сего изгиба, чщобы наполнить ( какЬ

| Si 1 *

опытЬ cie доказываешь ) изгибЬ D , оставя  
позади себя столбЬ воздушный C D , которой  
у ж е  не можетЬ вытти, Продолжая теч ь , во
да всшупитЬ изЬ D вЬ Е , куда дошедЬ 
польется еще по нижней части кривизны сей, 
чтобы, наполнить изгибЬ F , оставя позади  
себя второй столбЬ воздушной ,Е F , кото
рой тушЬ держаться будетЬ , не взирая на 
гнЬшен1е столба А В. Ибо столбЬ воз
душный C D  не можетЬ п е р е в Ь с и т ь  
m b  теш е водянаго столба D Е ; равно 
какЬ и воздушный столбЬ Е F не перевЬ- 
ситЬ столба водянаго F I. И шакЬ , х о т я  
вода вЬ трубкЬ А В и гораздо выше G  
СшоитЬ, не можегпЬ она выше I подняться,

t

»  не потечешЬ. Единое средство выгнать воз
душные столбы CD и E F ,  есть придЪлать 
на верху изгибовЬ двЬ коротенькая трубки  
С и Е, чрезЬ которыя вы пустить воздухЬ  
и потомЬ закрыть ихЬ затычками или кра
нами , когда аода приведена вЬ надлежаще» 
®е че

>



3^3

Колебательное дтжеи'ге Воды вЬ С-шфонЪ
t

444* Выше мы показали (2  6 2). ч то  ког
да тЬло тяжелое , или маетникЬ А (  фиг, 

висящш на ишпкЬ СЕ, описываешь д у -N
ги кру л B A D  или; F A G ,  качаяся около 
неподвижной точ к и  С, т о  всЬ качаьая его 
изохронически или равновременны , х о т я  
ироходимыя имЬ дуги B A D  или F A G и 
нера5$аы. Мы доказали также ( 2 6 3 ) ,  чгао 
продолжения качанш двухЬ маешниковЬ, имЬ- 
_Ю1ЦихЬ не равныя долготы, содержатся меж
д у  собою ? какЬ радиксы квадратные сихЬ 
долготЬ. Д ви ж ете  воды , которая качается  
или колеблется вЬ сифонЬ, .  есть  такого же 
рода.

4 4 5 .  ПредставимЬ сифонЬ (срцг. 5 8 . ) »  
состояний изЬ mpexb рукавовЬ, двухЬ вертй-  
КсальныхЬ in, т о, и одного горизонтальная по; 
внутреннШ д!аяетрЬ сего сифона дол» 
женЬ быть равенЬ чрезЬ все протяжеше его; 
п у с т ь  жидкое вЬ семЬ сифонЬ, будучи вЪ 
покоЬ , занимаетЬ пространство anod: вЬ 
такомЬ случаЬ поверхности ab, c d ,  б у 
д у т Ь  с т о я т ь  наровнЬ. ПоложимЬ потомЬ > 
ч т о  отЬ  какой нибудь причины жидкое 
рринуждено сп у ст и т ь ся  вЬ g h ,  »вЬ рукавЪ

Ш 5 то.



т о , ;и слЬдовашельно подняться вЬ ef, вЬ 
рукавЬ In; какЬ скоро cia причина пере- 
cmariemb д Ь й с тв о в ать , шо жидкое осгаавле- 

, но будешь свободному дЬйствйо своея т я 
жести. ИзлишекЬ долготы столба е п, надЬ 
долготою столба h о принудитЬ жидкое опу-

столба , по причинЬ ускорения падешя его 
( 2 1 6 ); omb чего жидкое вЬ рукавЬ т о под
нимется , опять  о п у с т и т с я , и потомb 
опять  поднимется , поперемЬяно произ» 
водя колебания подобно маеганику; и про- 
должете  каждаго изЬ сихЬ колебаний бу-

*

де.тЬ„ точно такое, какЬ размахЬ маетника,
• имЬющаго длиною половину длины р q г 
столба т Ь л а  жидкаго.

4 4 6 - Поелику колебатя  воды .слЬдуютЬ 
одинакимЬ правиламЬ cb «аетниками (аб,;) ,  
шо , когда увеличивается , или уменшается 
долгота столба водянаго , увеличивается и 
уменшается и продолжение каждаго его ко- 
л еб а тя  и притомЬ вЬ содержанш радиксовЬ 
жвадратныхЬ сей долготы.

{Кояе6ат&яьное деижеяге Воды еЪ Вол-
нахЪ.

447. НевтонЬ (вЬ Principes matfiematiques 
JJv. II Prop. 4 6 . _) сравниваешь cb колеба-

тель-



<

гпельнымЬ движешемЬ воды вЬ сифонЬ, дви
ж е т е  волнеа1я жидкой массы неопределен
ной , которой равнов'Ьеяе разсгароено дой-  
сшв!емЬ вЬтра или инымЬ образомЬ. П усть  
А В С D Е F (фиг.  5 9 )  б у д е т Ь  стоячая 'во
да , коея поверхность возвышается и опу
скается волнами, одною за другой послЬдую-  
щйми , п у ст ь  А , С , F  б у д у т Ь  возвышешя 
сихЬ волнЬ , а B 5 D , F промежутньзя у г -  
лублешя , ихЬ раздЬляюийя. КакЬ движ ете  
волнЬ происходить чрезЬ восхождеше и ни-  
с х о ж д е т е  поперемЬнное воды , гпакЬ ч т о  
части  самыя выштя учиняю тся  потомЬ  
самыми нижними поперемЬнно; и какЬ движу
щая сила, возводящая нижшя части  и низ
водящая выштя ч а с т и ,  есть  вЬсЬ подняв
шейся вЬ верхЬ воды ; т о  cie поперемЬнное 
восхождеше и н и схаж дете  сходственно сЬ 
колебателънымЬ . движешемЬ воды вЬ сифо- 
нЬ , и слЬдуетЬ гпЬиЬ же законамЬ вЬ раз
сужденш своего продолжения.

395

4 4 8 .  И такЬ, ежели есть маетникЬ, ко
т о р о г о  длина будетЬ  равна половинЬ по
пе реши а го разстоян1я, на примЬрЬ , м еж ду  
возвышешемЬ А и углублетемЬ В, т о  есть,  
равна половинЬ Ab , гпо самыя вы ш тя час- 
щи учинятся самыми нижними вЬ продол-

ж е т е

у



жеше одного размаха сего маетника * а вЬ 
продолж ете другаго размаха учинятся  
опяшъ самыми вышними. И такЬ каждая 
волна перебЬжитЬ свою ширину вЬ такое 
время , которое употреблено б у д ет Ь  мает- 
кикомЬ на два размаха. И какЬ маегпникЬ , 
котораго длина бу детЬ  вЬ четверо болле 
длины предыдущаго маетника , шо есть , 
котораго длина равняется щиринЬ волны 
А С , сдЬлаетЬ только одинЬ размахЬ вЬ 
т о  время , какЬ первый дважды качнется 
( 2 6 3 ) ;  т о  должно заклю чить , ч т о  волны 
дЪлаютЬ свои колебашя вЬ тож е время, вЬ 
которое маетникЬ, имЬюицш длиною ширину 
сихЬ волнЬ , дЬлаетЬ свои размахи. Ши
риною  волнЬ называется поперешное про
странство А С м еж ду самыми конечными 
ихЬ возвышениями , или пространство Б D 
между самыми нижними ихЬ углубдешяыи,

Л

/

4 4 9 .  ИзЬ сего с л Ь д у е т Ь , ч т о  волны 
шириною вЬ 3 фуща 8*̂  линш, вЬ секунду 
пройдутЬ  свою шйрину ; слЬдовашельно вЬ 
м и н у т у  пройдутЬ  1 8 3  ф у т а ,  6 дюймовЬ> 
1 0  линш ; а вЬ часЬ 1103  4  ФутовЬ , 9
дюйма. Ежели бы сш волны имЬли шй-

S

рину вЬ четверо болЬе, т о  перешли бы они
• 1ю ширину вЬ двойное только время : я

т а  кЬ 3
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чиакЬ, чЬмЬ они ширЬ, тпЪмЬ большее про
странство перебЬгаютЬ вЬ данное время.

450. Бее cie происходило бы т а к Ь ,  какЬ 
мы теперь сказываемЬ , вЬ томЬ предполо
жение , что 6Ь всЬ части  воды восходили и 
“нисходили по прямой линЬЬ; но cie восхож- 
ден!е и нксхож деше дЬлается болЬе вЬ кри- 
выхЬ линЬяхЬ: и такЬ cie опредЬлеше про- 
■ходимаго п р остран ства , вЬ данное время,  
есшь ток но приближающееся кЬ подлин
ному.

Д&ижеме КояесЪ, цдаромЪ В оди  движи
мых?).

4 5 1 .  На окружносгпяхЬ мЬлъничныхЬ ко- 
лесЬ на иныхЬ дЬлаюгпся лопатки , на 
другихЬ ребра. В.Ь первомЬ случаЬ вода 
дЬйствуетЬ на сш колеса наипаче своимЬ 
ударетем Ь  ; во второмЬ дЬ й ств уетЬ  она 
своею тяжееппю. ПредложимЬ сперва о ко- 
лесахЬ , движимыхЬ ударомЬ воды.

4 5 2 .  ОпытЬ оказалЬ , ч т о  чЬмЬ болЬе 
на колесахЬ лопатокЬ , шЬмЬ скорЬе они 
вертятся. КЬ колесамЬ , вЬ 90 футовЬ вЬ 
д!аметрЬ , обыкновенно придЬлывается 4 °  
лопатокЬ : большее число , какЬ на примЬрЬ 
48 , будетЬ  выгоднЬе. К]) колесамЬ мЬльницЬ, 
яшстроенныхЬ насудахЬ стоящихЬ нарЬкахЬ,

обы-/ *
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обыкновенно приделывается omb 8  до 1 0  

крыльевЬ или лопашокЬ ; cin колеса болЬе 
бы дЬйсггтя произвели , когда бы имЬли 
ОныхЬ 15 или 1 6 .

4^3 .  Когда колесо cb крыльями вертит
ся подЬ спускомЬ, т о  получаемый имЬ 
ударЬ omb воды есть почти ~ скорости воды, 
ударЬ большей , нежели получаемый имЬ вЬ 
неопредЬленномЬ количествЬ Л* ИД К З. ГО * по- 
то м у  ч то  вЬ семЬ последнейЬ едуна!) во
да , которая изобильна, заходитЬ за крыло 
н ему противится.; подЬ спускомЬ же не 
много воды т у д а  заходитЬ , но и т а  бЪ- 
житЬ  та к Ь  же скоро, какЬ и крыло, или 
еще и скорЬе.

454- ОпытЬ доказываешь, ч т о  когда 
жолобЬ имЬетЬ ширину и глубину, доволь
ную для движешя колеса , и когда вода 
ударивЬ , можетЬ свободно у т е к а т ь ;  тогда 
прямой и перпендикулярной ударЬ вЬ кры
ло колеса почти вЬ двое того удара , ко
торой получило бы крыло, когда бы погру
жено было на так у ю  же глубину вЬ неопре* 
деленное количество текучей воды.

455. Когда колесо, снабженное 4§ крыль
ями , вершится вЬ спускЪ , и не глубоко 
вЬ водЬ погружено , т о  окружность' его 
должна получить около |  скорости течешя

воды,

ш М  3 93 —



воды , чтобы машина могла произвести са
мое большее дЬйспте.

456. Крылья, кЬ ц ен тр у  колеса напра-* 
влеа!е свое имЬюиця, казались бы выгоднЬй- 
шими ; потом у  ч т о  тогда бы не много не 
перпендикулярно они ударяемы были omb 
воды: что  произвело бы самое большее уда- 
рете. Когда же они наклонены , т о  ударЬ 
бываетЬ косвенный;' omb чего и сила умен
шаешся. Однако же нЬкоторая степень на— 
клонешя заставляешь воду подниматься 
вдоль крыла и на немЬ нЬсколько времени 
оставаться * тогда она myrnb дЬйствуетЬ  
своею.тяжееяИю, подЬйствовавЬ прежде уда- 
ромЬ своимЬ, и можетЬ статься ,  чтО проис
ходящею изЬ сего силою, болЬе нежели за
меняется уменшеше удара omb косвенности, 
подЬ которою лопатка ударяется. Вообще

ч т

вЬ колесахЬ., посшавленнныхЬ вЬ жолобахЬ, 
нЬсколько покашыхЬ, лопатки должны быть  
нЬсколько наклонены кЬ полупоперешнику, 
какЬ для того , чтобы ударяемы они были 
вЬ направлении приближающемся кЬ перпен
дикулярному, такЬ и для т о г о ,  чтобы

/

получали умножение, силы omb т я ж е с т и  во
ды. Наклонен1е лопатокЬ кЬ полупопереш- 
йику выгоднЬйшимЬ быть кажется, по опы
т у  , между 20 и 30 градусами.
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4 5 7 .  Колесо, поставленное возлЬ саяаго 
водохранилища , вертится скорЬе , нежели 
во всякомЬ другомЬ мЬсшЬ , 1 потом у что 
хпотда все падете  воды вЬ пользу у  потреб- 
ляешся. Но ежели необходимость застав
ляет!} поставить колесо при концЬ жалоба, 
на извЬстное р а з с т о я т е  omb водохранилища, 
т о  надобно наклонить жолобЬ no'-.mi на 
деся тую  часть длины его, дабы покато тпь 
возвращала водЬ т у  ск ор ость , которая 
ун и ч тож ается  omb треш я. Тогда колесо 
получаетЬ тож е у д а р е т е ,  которое бы имЬло, 
поставлено (?ывЬ возлЬ самаго водохрани
лища.

9

9

Дсиженге КолгсЪ, тлжестко Воды двп* 
жимыхЪ.

\

4 5 8 .  Вода тяжесггЛю своею производит!? 
д Ь й сп т е  гораздо большее, нежели ударе- 
й1емЬ, Ибо Г. ПаранЪ  вЬ 1 7 0 4  г о д у ,  и Г. 
Пито  вЬ 1 7 2 5  , доказали, чшо колесо 
(предполагая его неимЪющимЬ т р еш я ),  дви
жимое бы стротою  т е ч е т я  воды, и устроен
ное на т о  , чтобы поднять часть сей во
ды на высоту движущей его воды , не 
могло поднять оной болЬе » или много 
ч т о  \ , Напротив!) д е й с т в у я  на колесо од
ною шяжеспню воды, можно поднять на ту

жб



4 0 1- ' / ' С  .  .  . .  _
.  •'Л

Щ: щ>1СвШу} сЬ которой она падает!) , поло-
%

Шину падающей воды. , или * или I и проч-, 
459* И такЬ , когда воды количество 

мало, -а необходимость т р е б у е т Ь  беречь её 
'(■что весьма часто  случается , потом у что  
болЬе есть маленькихЬ ручейковЬ , нежели 
рЬкЬ) , т о  лучше дей ствовать  воды сей 
шя жеспи.ю -3 нежели уда рете-мЬ. Для се г О 
ямЬсто колеса сЬ крыльями надобно уп о
тр еби ть  колесо сЬ ребрами , хдЬ можнб 
имЬть п а д е т е  болЬе 4  ФутовЬ и гдЬ -н'ЬтЬ 
■всей воды, Нужной для поворачивания -коле
са , на прим ЬрЬ 3 сЬ крыльями.

460. Г. Д  enapcie  ( Mem. de Г Acad, des 
1 7 5 4  pag. 603 et 671 .  J доказалЬ по

томЬ , ч т о  чЬмЬ медленнее движ утся к©̂
леса cb ребрами, m tm b большее производятЬ  
д Ь й сп т е  при равномb количествЬ т ек у щ ей  
воды, ОнЬ сдЬлалЬ маленькое колесо ъЬ 26 
дюймовЬ вЬ д1аметрЬ , на окружности ко- 
.тораго было 4§  реберЬ. На оси колеса сего

■

сдЬлано было четыре цилиндра разной т о л 
с т о т ы  j самой метшей вЬ 1 дюйм-b вЬ дда - 
метрЬ , ел Ь д у ю щ т  вЬ 2 дюйма 3 треппЙ 
!в-Ь 3 , а четверты й вЬ 4  Cia цилиндры 
с у т ь  разные вороты , около которыхЬ об
вивается вервъ , поднимающая .-гирю посред
ство мЬ отводнаго блока , укрЬплениаго ль: т е
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машины. Концы оси колеса лежали Каждое 
на двухЬ весьма легко движимыхЬ вали к a xb; 
чшо сдЬлано для уменьшения шрешя. ВЬ пе- 
реди колеса, не много повыше оси его, поспта- 
жленЬ былЬ маленькой столикЬ, на которомЬ 
находился сосудЬ, ИмЬкщШ скважину ва бо
ку кЬ колесу обращенномЬ, который оосудЬ 
наполнялся водою. СверхЬ него поставлена 
бутыль 3 полная воды и вЬ верхЬ дномЬ 
обороченная, такЬ ч т о  горло погружено бы
ло на нисколько линш вЬ воду сосуда , 
чтобы  она опорол; н яла ся по мЪрЪ гвечешя 
воды изЬ сосуда сквозь упом.янутук> сква
жину. Вода ein вытекая падала вЬ жолобЬ, 
которой проводилЬ ее вЬ ящики колеса. 
ТакимЬ образомЬ при всякомЬ опытЬ вЬ 
т оч н ости  употреблено было одинакое коли
чество воды.

- 4 6 1 . - Д Ь й ств1я опытовЬ , дКтанныхЬ Г. 
$ ena-pcie, были слЬдуюяця. ОнЬ поднималЬ 
грузы вЬ 1 9 ,  и вЬ 2 4  увцш : самый т я 
желый, болЬе протиЕяся, прииужда ,Ь колесо 
вертЬться медленнЬе. ОнЬ поперемЬнно на- 
вивалЬ ,вервь на разные цилиндры : т о т Ь
же «ЬсЬ противился тЬмЬ болЬ е, чЬмЬ 
птолще былЬ цилиндрЬ , на которомЬ вервь

У

была навита*
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46 2 . на толстой:Когда вервь навита  
цилиндрЬ или когда поднимаемый грузЬ болЬе;

ЙзЬ озна-п т  колесо вершится медленное. 
ченйыхЬ произведений видно , что  тогаЬ же 
грузЬ тЬмЬ выше поднимается , чЬмЬ т о л 
ще цилиндрЬ , на которой навита верзь
Видно также, чшо двойная тяжесть^ которая  
д 1злаетЬ медленнЬе обращ ете колеса, всхо- 
дишЬ выше половины т о й  высоты , до ко
торой всходитЬ т я ж е с т ь  простая. СлЬдо
вашельно в b семЬ елучаЬ д Ь й с п т е  бываешЬ 
большее.

*

46З. И такЬ можно положишь за на
чальное правило, ч т о  вода, одинаково па
дающая  , д^йствуетЬ сеопмЪ еЪсомЪ го-  
ряздо  выгоднее  , нежели своимЬ у д а 
ром 5 : я  что колеса сЪ ребрами ч$лЪ

Щ 9t мед-
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медленнее двяжитсм, тi мЪ 6ол%е, при
равныхЪ колнчествахЬ текущей води  , 
яроиёввд ятЬ дЪнствгл. Cie п ре вы гнете
дойствгя происходить ошЬ того , что та
же часть воды долЬе дЬ йствуетЬ  , когда

i •

колесо вертится  медленнЬе.

Г А А Б А IX.

О Мгха'нШЪ ШаМп£ескот
г

4&4* Предложив];) о свойства xb и злк>* 
нахЬ движения какЬ твердыхЬ, такЬ  и жид~ 
кихЬ тЬлЬ > должны вы теперь ^занятьсЛ 
средствами , уп отреблять  сш движ етя вЬ
нашу пользу. C m  средства с у т ь  машины ,

1

т о  есть составлен^, cb большею или мен-
*

Шею простотою  уешроеяныя , кошорыя пе» 
реносятЬ дЬйсггуие силы на содрогаййлен!е й 
которыя прибавляютЬ, или убавляютЬ оную, 
перемЬняя разно скорости т о й  или друга
го.' СловомЬ , машины суШь инструменты s 
простые или сложные, устроенные для про* 
изведон!я движешя, такЬ чтобы сберегаемы 
были или время вЬ произведенш требуемаго  
дЪйсгав1я ф или сила вЬ причинЬ д в и ж у щ е й ,

4  65,



465 . Механика есгпь наука , руковод
ствующ ая насЬ кЬ познашю сихЬ средсшвЬ. 
ВЬ проогаранноиЬ значенш , она имЬегаЬ 
нредмешомЬ законы движешя гаЬлЬ и зако
ны равнов'ЬсЬт ихЬ, Когда разсуждаешЬ она
о движенш, шогда называется М еханикою  
собственно такЪ. именуемою-, или Д и н а 
микою , которою мы и занимались доеелК, 
Когда же предлагаешь она о законахЬ равно- 
вЬсхя, шогда называется М еханикою ста
тическою, которою теперь будемЬ зани
маться.

f  •

466 . Машины разделяю тся на два рода : 
на машины простыя , и машины сложныя.

46  7. ПросшъххЬ машинЬ, которыя назы
ваются силами движущими , и кЬ KQmo- 
рыиЬ всЬ прочая машины могугаЬ быть приве
дены, счишаешся обыкновенно шесть: рычагЬу 
блокЪ , воротЬ, наклоненная плоскость , 
плинЪ, щурупЪ или винтЪ. Можно сш шесть  
машинЬ привести кЬ двумЬ , т о  есть , кЬ 
рычагу и наклоненной плоскости, ибо блокЬ 
к воротЬ можно принимать за собрата ры- 
чаговЬ ; а клинЬ и шурупЬ с у т ь  не иное 
■что, какЬ наклоненныя плоскости, какЬ гао 
даы послЬ увидимЬ (548- и 555) .

46§ Сложныя машины суш ь, которыя 
1 Ь самомЬ дЬлЬ сло;кены изЬ многихЬ про-

БД 3 стыхЬ



сгпыхЬ машинЬ , вмЬстЬ соединенных!). И 
гпакЬ они с у т ь  оруд!я состалныя , больше 
или меньше сложнаго строения, посредствомЬ 
которыхЬ можно разнымЬ образомЬ перемЬ- 
н я ть  величину силы , переменяя разно ско
рости.

46,9. Четыре главный вещи вЬ машин!? 
разсмотрЪшю нашему п о д л е ж а т ь :  сила,'
сопротивлеше , п о д с т а в к а  или центрЬ

9

движеа\я , и скорость силы и сопроти-
j

влетя .
4 7 0 ,  Сила есть одна или мнопя двйжундя 

причины, совокупно стремягщяся преодолЬтъ 
п р е п я т с п т е ,  или выдержать его усил1е: т а 
ковы с у т ь  усил]я людей, лошадей, тяж естей ,  
пружинЬ и проч. КакЬ сила не всегда мо
ж етЬ имЬть постоянную мЬру , т о  надоб
но гоакЬ д Ь л а т ь , чтобы она и вЬ самое 
время своей слабости превосходнее была 
сопротивления, даже когда cie бываетЬ вЬ 
самой великом своей силЬ; безЬ чего маши
на остановится.

4 7 1 .  Сопротивлеше есть  одно или мно- 
п я  прен ятств1я противяпйяся движение 
машины. На примЬрЬ, кусокЬ мрамора, под
нимаемый посредствомЬ ворота. Солроти- 
влете , равно какЬ сила ( 4 7 0  ) ,  не всегда 
ижЬт.ъ можетЬ постоянную юЬру, какЬ т о

бы-
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бывяршЪ вЬ удержинанш ЖидкихЬ шЪлЬ, н а -  
тягиванш 'пружинЬ , раздробленш пхЬлЬ и 
проч. Почему надлежитЬ дЬлашь шакЬ, 
чтобы сопротивлеше , вЬ м и н у т у  сам а го 
крЬпкаго своего дЪйсгавгя , было всегда ни-» 
же силы, когда cia вЬ самой великой слабо
сти. ТакЬ , на примЬрЬ , вЬ насосЬ должна 
предполагать восходящую т р у б к у  напол
ненною совершенно , чтобы знать м и н у т у  
величайшей крЬпосши сопротивления ; и по
том у сдблать силу превосходнЬе т я ж е с т и  
сею водянаго сгполба.

47 2. П одставка, или центрЬ движешя 
есть т а  часть машины, около которой про- 
Hi я движутся. БЪ вТЬсахЬ, на примЬрЬ, т а  
точ к а , ка которой лежитЬ ось коромысла, 
есть подставка. НадлежитЬ сей точкЬ быть  
довольно коЬпкой, чтобы сдержать силу и

тшш 4^ ̂

соЬрОПшвлете , или чтобы , вЬ нЬкоторыхЬ 
случаяхЬ, пособлять одной изЪ сихЬ дви- 
жушихЬ причииЬ выдержать усил!е другой.

47 3. Скорости измЬряются п ростран ст
вами , которыя перебЬгаетЬ вЬ одинаков 
время и сила и сопротивлеше (5 6 ) ,  или ко
торыя перейдены б у д у т Ь  обЬ, ми , когда 
одна изЬ нихЬ превозможешь другое. КакЬ 
вЬ машинЬ времена с у т ь  всегда равны для

ч

силы и со п р о т и в л ет я  , т о  о т н о с и т е л ы ш я
Щ 4 ояыхЬ



рвыхЬ скоросши ( 6 1  у опредЬляются ощщ 
перейденными , или  кошорыя слЬдуетЬ и.е- 
рейщи пространствами. .

\

i 4 Т4. При вычислении т о ю ,  ч.шо можепф, 
произвести машина , обыкновенно представ-, 
л я е т с я  она вЬ состоянш 'ея равиовЬтя, гпр:. 
есшь, вЬ том Ь  состоянш, вЬ которомЬ си
ла, долженствующая одолЬть сопротивлете, 
находится  вЬ равновЬсш cb симЬ сопро- 
тивлешемЬ. Но надобно, и р и м Ь ти ть , , чт,а 
310 вычисленш случая равнов£>с}я , весь
ма несовершенная еще  идея получится о; 
т о м Ь , ч т о  произведешь машина, Ибо, какЬ 
всякая машина дЬлаешся для т о г о , чтобы 
д в и г а т ь , т о  должно разсмащриватъ ее вЬ 
состоянш. движения , а не вЬ состоянш рз- 
?новЬая. Для сего должно, принять  в.Ь раз- 
су ж д ете :  1е. массу (52) машины, или частей 
сея машины , кошорыя еилЬ должно подни
м а т ь  5 которая  масса прикладывается к.Ь 
сопротивлению , кое слЬдуетЬ преодолеть 
и для которой слЬдовательно долж
но увеличишь с и л у ;  2 е. шренае , которымЬ 
безмерно увеличивается сопротивление ( °)Ь, 
м сл% д).  Cie-mo наипаче треш е и. законы 
сопроширлен1я шмердыхЬ тЬлЬ  ? толь раз- 
в д ц  для б,эльшахЬ и для малыхЬ, щЬлЬ,
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бываютЬ часто причиною., ч то  не лъзя изЬ 
произведеннаго дЬйсгпьгя машиною вЬ маломЬ 
1шдЬ дЪлать заключение о будущемЬ д £>и-  
ртвди подобной машины bJd больщемЬ видЬ „ 
рошому что сопротивлетя вЬ нихЬ не бы
ваютЬ. дроцордюнальны ряз^ЬрамЬ мацщнЬ.

% _

О JP ы X а г i\
1 •

475'» РычагЬ есщь самая простая из,Ь
I

всЪхЬ. машинЬ : онЬ есть палка желЬзная,
г • • •

I • S

или деревянная, или изЬ инаго вещества 
равносильнаго , посредствомЬ которой сила , 
цри дособш подставки, можетЬ преодолЬтъ 
или сдержать сопротивлеше. ТакЬ , на при- 
мЪрЬ , каменьщикЬ В (фпг. 6 0 ) , по
средствомЬ желЬзной палки В А и подстав
ки А поднимаешь камень С.

476. Обыкновенно рычагЬ дредставляемЬ 
бываетЬ линЬею прямою, негибкою и безЬ 
всякаго. вЬсу , которая опредЬляетЬ раз
с т о я т я  и цоложетя силы ( 4 7 0 )  сопрошив- 
лешя ( 4 7 *) и подставки (4.72). Ежели с!я 
линЬя есть кривая , т о  кривизна ея приво
дится всегда вЬ кратчайшее разстоянхе 
между силою'и соцротивдетзмЬ , или меж- 
ду тою и другою и.зЬ сихЬ силЬ и под
ставкою. Еже^и она имЬещЬ т я ж е с т ь ,  какЬ

5. сему



сем у непременно и быть должно, шо в'ЬсЬ ея 
составляешь cb одной стороны чаешь силы, 
а  cb другой часть  сопрошивленгя, вЬ содер- 
жанш р а з с т о я т я  сихЬ силЬ ошЬ под
ставки.

4 7  7, Рычаги раздЬляются на шри рода: 
Л*ычагомЪ перваго р о д а  называется momb, 
вb которомЬ ценшрЬ дви ж етя  или подставка 
С ( фи г. 6 1 )  находится между силою А 
и  сопротивлетемЬ Б. 1?ы.чагЪ втораго 
р о д а  есть  momb , вЬ которомЬ сопротив- 
леше В (<фиг. 62) находится  между силою 
А  и подешавкою С. ЫаконецЬ третъ яго 
р о д а  рычагомЪ называется momb , вЬ ко- 
шоромЬ сила А {фиг. 6 Т.) находится  меж
д у  сопротивлетемЬ В и подставкою С. ВЬ 
каждомЬ изЬ сихЬ родовЬ различаются раз
ные виды , по разнымЬ содержашямЬ раз- 
с т о я н ш  силы и сопротивлешя ошЬ под
ставки. ТакЬ рычагЬ ( фяг.  6 4- ) , когда 
подставка вЬ а, сила вЬ р , а сопроти- 
BAeeie вЬ t , б у д е т Ь  равностороннш или, 
равноплечш j когда подставка вЬ Ь , то  
плечо силы <р кЬ плечу сопротивления г бу
дешь вЬ содержанш 2 кЬ 1 : а котда подставка 
вЪ с, т о  плечо силы кЬ плечу сопротивлен1я

*

будешЬ вЬ содержанш 1 кЬ 1 ; шакЬ и вЬ 
прочихЬ. РавнымЬ образомЬ вЬ рычаг£>

решь-

410
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шрршъято рода {фяг. 65), когда сила р у с т р е 
млена на 1 ,  т о  б у д ет Ь  плечо силы р кЬ 
плечу сопротивления R содержаться какЬ 1 
кЬ 3 ; ибо длина плеча вЬ рычагЬ всегда 
определяется разстоян1емЬ omb подставки  
С. Но когда сила Р устремлена вЬ 2 , т о  
будетЬ  плечо силы Р кЬ плечу сопротив-  
лешя R содержаться какЬ 2 кЬ 3.

4 7 8 .  Разстояв1е сихЬ силЬ omb под
ставки одредЬляетЬ скорости и xb , ' и с 1нс 
скорости с о с т о я т ь  вЬ т о и Ь  же 'содержании-, 
вЬ какожЬ разсшояшя: ибо, когда подставка  
вЬ С (фч г. ЬЬ), одна сила вЬ В ,  а другая  
вЬ А ,  вЬ двоЗноыЪ разстоянш отЬ  подстав
ки; т о  (Ля пос-лЬдняя сила А будетЬ  им бть  
и скорость двойную противЬ скорости силы 
В ;  ибо ежели рычагЬ б у д ет Ь  двигаться,  
т о  пока В переходить д у г у  ВЬ , А пере- 
бЬжктЬ д у гу  A a. Cia посд'Ьдняя дуга вЬ 
двое бол'Ье первой: ибо д у г и  всегда вЬ содер
жании полупоперешциковЬ своихЬ круговЬ.

4 7 9 .  КакЬ усил1е тЬла происходить  
изЬ массы, умноженной на его скорость ( 6 4 ) ;  
иго изЬ сказаннаго нам^ ( 4 7 8 )  слЬдуетЬ, 1е. 
■что тяжесть М^пствуя чрезЬ рычагЬ , 
производить т$мЪ больше у с к л г я , чЪлЪ 
спа отдаленнее отЪ подапаеки; ибо шог
да имЬетЬ она болЬе скоросши.



%

4 8 0 .  2е. Чшо две тяжести р а в н ы я  % 
противу положенных одна , другой  на  
ры чаг±  , не бываютЬ вЪ равновесгп, ко кЬ 
только вЬ равныхо разстоянгм хЬ отЪ 
подставки.

4 8 1 .  Зе. Чгпо две тяжести неравных  
пронзводятЬ равное усилие , когда р а з -  
Стоянгя нхЪ отЬ подставки во в з а и л -- 
я,ожЪ ихЬ лассЬ содержан1и. ПрибъипокЬ % 
прюбрЬтаемый со стороны силы употреблен 
ной , всегда сопровождаемЬ бываетЬ п о т е 
рею со стороны времени , и ‘ взаимно.

Во веемЬ , чшо мы теперь сказали о 
рычагЬ, предполагали м ы , чшо обЬ силы 
дЬйствуютЬ вЬ. направлещяхЬ перпендику- 
лярныхЬ или равно наклоненных!:» кb плечу  
рычага.

4 8 3 .  Самое выгоднейшее положение силы? 
действую щ ей посредствомЬ рычага, есть, 
т о , чтобы направление ея было перпенди
кулярно кЬ плечу рычага , которымb ока 
д'ЬйствуетЬ. ТакЬ на прим-ЬрЬ , вЬ р ы ч а г Ь  

(фиг.  67 ) ,  когда сила В дЬйствуешЬ вЬ 
направленш В b , шо производишь самое- 
большее дЬйсгшие, какое можешЬ произвести, 
а меншее было бы произведено, когда бы си-, 
да действовала по Ь D или b Е. Но когда 
сила сдЬдаешоя косвенною кЬ плечу , равно,

к 3 к ь,
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kafcb й другая , и принтомb шакЬ, что пл- 
ггравлешя обЬихЬбудуш Ь параллельны, какЬ
а р и b г {фаг.  6 3 )  ; тогда  они остаю тся  
вЬ томЬ же между собою содержанш. Но 
когда сш направления вЬ разныхЬ степе
няхЬ косвенны , т о  вЬ удаляющемся наи
более ст Ь  ирямяго угла сила учиняется  
слабое; на примЬрЬ, когда сила ^ (ф н г .  69)  
'Сохраняешь свое перпендикулярное на
правление ? а другая сила учинится косвен
н ою , дЬ йствуя по р с , или f  d ,  или f  f j  
или p f ;  т о  б у д ет Ь  она слабЬе , и тЬмЬ  
'олабЪе, чЬмЬ болЪе о т д а л и т с я  'omb направ
ления перпендикулярнаго р Р.

48 3, Ежели к т о  желаетЬ у зн а т ь  ciio 
Степень ослабления 3 т о  надобно только ciii 
гсосвенныя направлетя a d или a f  { (риг* 
7 0 ) продолжить линЬями неопредЬленныма 
« i или a k ,  и предположить, ч то  ft лечо
рычага с а обращается около точки с , и 
концемЬ своимЬ а описывает'Ь часть круга  
'aghik,  на ддипЬ сего плеча найдется т о ч 
ка п или т , на которую продолженное На- 
правлете a i или а к упадетЬ  перпендику» 
аярно : на ciK> т о ч к у  сила устр ем л яетЬ
все количество своего дЬ иситя , а не на ко-

плеча а рычага. Разсгпояте ея omb 
йодетавки п с или тс,  равное Ьс и е с е с т ь

мей-*
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меншее : слЬдовашельно , какЬ бы сила сЗя 
вмЬсшо того , чтобы ей устремленной быть 
перпендикулярно на а , устремлейа перпен
дикулярно на b или е. Но какЬ пол у по пе- 
решники се и cb равны полу попереш кикам Ь 
cm и сп ,  которые с у т ь  синусы угловЬ, 
составляемых!? направлен!яки a d  и a j  cb 
ллечомЬ рычага ; т о  все сказанное нами 
можно изобразить вЬ слЬдующемЬ предло

4*4

жении : р а зн ы я  дШствгя силы  , ten рож
денной на конеио плеча рычажпаго , пд 
разнымЪ напраелешммЪ  , содержатся 
между собою какЬ синусы mtxh у^явеЬ » 
которые составляются изЪ снхЪ капра-  
еленгй я  плеча рычага.  Cie весьма изря
дно изЬясняетЬ для чего д Ь й с п т е  силы 
есть -величайшее, какое можетЬ быть, когда 
направлен1е ея перпендикулярно кb рычагу 
( 482) ;  ибо вЬ гпакомЬ елучаЬ она дЬлает!) 
cb симЬ плечомЬ рычага уголЬ прямой, ко
тораго синусЬ есть цЬлой полупоперешникЬ, 
т о  есть цЬлое плечо рычага.

434-  Разности вЬ томЬ нЬгпЬ никакой,
ч т о  направлеше силы у д а л я ет ся  omb пря-
наго угла ,  внутрь или внЬ рычага. На
примЬрЬ , п у с т ь  сила дЬ й ств ует Ь  гю на-
правлешю a D [фиг. 7 1 ) ,  дЬлая cb рыча-
гомЬ Ь а уюлЬ острой , или по направле

ние



Miw a P, дЬлая cb mtmb же рычатомЬ уголЬ 
тпупой ; только бы вЬ обоихЬ случаяхЬ она 
была равно отдалена omb угла прлмаго 3 
она будегпЬ равно ослаблена; ибо два

'

угла, равко удаляющееся о т Ь  прямаго угла, 
одинЬ вЬ н е д о с т а т к у  другой вЬ излишесгп- 
вЬ , имЬютЬ одинакой синусЬ. Два угла , 
одинЬ 4 5  градусовЬ , а другой 3 35 граду
совЬ имЬютЬ momb же синусЬ.

4 8 5 .  Вообще, когда вЬ сложной машинЬ 
MHorie рычаги вмЬстЬ дЬйствуюгпЬ, и на
правлен ia силЬ дЬлаютЬ сЬ плечами своихЬ 
рычаговЬ углы равные или равно наклонен-* 
н ы е ; тогда  сила кЪ сопротивлению со-

чажныхЪ сопротивлен1л  пЬ к рои see деш ю  
плечЪ рычажныхЪ силы- вЬ обратномЬ со
держа nia скоростей.

48 6. П оелику, вЬ случаЬ равновЬая; 
сила кЬ сопротивлению всегда содержится ,  
какЬ разетояш е сопротивлешя отЬ  под
ставки кЬ разстояшю силы огпЬ т о й  же 
подставки (4 § ! ) j  т о  сила естъ или больше,

1

или меньше сопротивлешя, или равна оному, 
по мЬрЬ, какЬ разстоянге сопротивлешя  
omb подставки или больше, или меньше, иля 
равно р а з с т о я т ю  - силы. ИзЬ чего должно 
заключить: 1 е, ч т о  вЬ рычагЬ перваго ра-

А У



■Xf сила быть можетЬ или бг-Аъше , йлЙ
\

меньше, или равна сопротивлению: 2е. чгпо вЬ 
рычагЬ вгпораго рода сила всегда меньше со
противления ; Зе. что она всегда больше вЬ 
рычагЬ третьяго рода ■, и ч т о  по сему сей 
трепли р'одЬ рычага не только не помо
гаешь СилЬ вЬ разсуждеи!й ея цЬла#о дЬй- 
ствгя ; а напротпивЬ ей вредитЬ. Однако;?;b 
сей гарегтй родЬ рычага наиболЬе употреб-  
ЛенЬ натурою  вЬ человЬческомЬ тЬлЬ. (Смо
три  Моггйц de Motu AnimaUum). На примЬрЬ,
когда мы поднимаемЬ рукою т я ж е с т ь  , то'ч . •••*

Оная т я ж ест ь  должна быть почитаема за. 
прйцЬпленную кЬ плечу рычага, котораго 
подставка вЬ локтЬ , И котораго слЬдова- 
телъно длина равна рукЬ по локоть. Css 
т я ж е с т ь  вЬ такомЬ поло же нш держится  
д.ЬйстанемЬ мускуловЬ ? котораго направле
ние весьма косвенно кЬ сему плечу рычага j

л

и котораго слЬдовашельно р а з с т о я т е  отВ 
Подставки менЬе ? нежели разстоян!е тя ж е
сти  (4 3  3)- Почему усил1е мускуловЬ долж;

*

но быть гораздо болЬе т я ж е с т и .  Для изЬ- 
яснен1я сего строения примЬтить должно;
ч т о  сила, устремленная на рычагЬ.  
ближе кЬ подставкЬ, тЬмЬ меншш п у т ь  дол
жна проходить , дабы застави ть  тя ж е
лое шЬло перейти большей п у т ь  (5 7В). С1ё

иерё-
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йерёбЬгаейоё силою йространсгпво й атур а  вЪ
Сгароёшй нашёгб тЬла наиболЬе должна была 
у м ё й ш й т ь ;  Д л я  fcerd учинила Ьна наора* 
йА'ейк Му скудо вЬ весьма мало ЬгаЬйюящймЬ 
ЬгаЬ поДешавкй , но Должна была соразмЬр- 
йо учйнишь оныя й бблЬё крЬпкймй.

48 7i Сказанному нами выше ( 4 ^ )  про-
>  1

i кажёгпся, показываешь Машина, изо-
*■ тёйнай Г; Рь'бёр'ваЯёMb) koiiropyio по 'сему 

й назыМШШЬ Робер в а л е в ы м н  Ъ'кЬ’а М п .  £)на
дЬлаётЬ, кажется, Сомнительными предложё-
Ыя мёханйчёсыя 8 рыЩгЬ; ВогаЬ вЬ чёмЬ
СостоитЬ cie СбмнЬше. КЬ раздвоённому
боУскУ А В (ф

два бруска F G ; ,Ё D j пос
ДвухЬ МалёнькихЬ колкбвЬ» бколо которыхЬ  
6Ш бруски Движутся j kb концамЬ &ихЬ 
йдслЬднйхЬ прйдЬАьхваются еще два бруСка 
|Г Ё i С D j такж е поДвйжйые, ОколО точекЬ
С , D й проч. вЬ которыхЬ бнй держ атся*

йрйняшв Шку& фигуру, или йодожётё, ка 
угодно , на примЬрЬ , /  с 4 е. 

бруска Ё Ё ,  й бруска С 15 прйкрЬп-
н ё п б д в й ж н о  ДругЬ прбтйвБ  

Друга й перпендикулярно бруски Н  <3 0 }  
i f j ? .  УстрбйвЬ гаакЬ , на

поСлЬдййхЬ брусковЬ нй йрйцЬй» ра-
Ъ вид*

.С* я
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ййокЪсныя тири Н ,  I , они будугпЬ вЬ рае*» 
ю в Ь с ш , даже когда бы гиря I была повы
шена еЬ Р, гораздо ближе кЬ подставкамЬ 
А и В , нежели гиря Н. ЧгаожЬ б у д е т Ь , 
говоряшЬ при семЬ* обшее cie правило ( 480)̂
ч т о  два  р  гвно тяжели я т$ля% противу* 
п<>Л‘>ж>гпнъ1Я па рычагЬ , eh paeuoeicin  
бьиаюгтЬ, наход ясл вЬ равнихЪ pa's сто я* 
тяюЬ отЬ подставки ?

4Я8. Легко лзЬяснитв cie сомнение ] 
ежели обратишь внииан!е на т о  , какимЬ 
образомЬ т я ж е с т и  Н ,  I ,  дЬ й ствую тЬ  одна 
На другую. Для лучшаго уразумЫпя , рдз- 
дробимЬ усил!я тя ж естей  Н. I ,  {фиг. 7 3 )  
каждое на двое ; одно для Н по нагтравле- 
ni о Н / ,  а д р у ю е  по направлению Н е ; И 
одно для I ,  по направленно 1 C ,  а другое 
по направлению I D. усил1е 1C раздробляет
ся еще на два усилхя С »  и С Q ;  также 
и усил!е I D раздробляется на дна усил!я 
D п и DO, СлЬдовашельно брусокЬ С D вле
чется  по направленно С D , силою равною 
С п , сложенной cb п D , а усъл\я С Q и DO 
уничтож аю тЬ другЬ друга. Также найдет
ся , чшо брусокЬ f e  влечется по направле
нию f e ,  силою равняющеюся f g ,  сложенной 
cb g е. И тэкЬ, поелику В С равняется В /;
a C D  равняется и параллельна e f , т о  оба

у  си-;



9уси.мя , следуя  направлегиямЬ С D и f  е
должны быть вЬ равновЬсш.

489* Cie - т о  называется раз'дробле- 
nieлЪ сялЪ, которое весьма у потреби гпель- 
но вЬ СташикЬ и вЬ Механик!». ВЬ семЬ 
раздроблении, направлешя и величины сялЬ, 
на примЬрЬ , Си и С , на которыя раз
дробляется данная сила C I ,  представлены 
двумя боками С п, CQ_, поралдело.-рам ма С я» 
X Q_, котораго Д1 агоналЬ С I представляешь 
направлений и величину данной силы.

490 , Подставка вЬ рычагЬ можетЬ  
быгпь принимаема за трепню с и л у ,  которая  
дЬлаешЬ равновесие силЬ движущей и со
противлений), или которая посооляепш одной 
выдерживать ycйлie другаго.

491- ВЬ рычагахЬ перваго рода ( 4 7 7 ) ,  
подставка С {фиг. 74), находяся между си
лою D и соиротивлешемЬ Е , держитЬ на 
себЬ дЬ й сп те  совершенное сихЬ обЬихЬ силЬ, 
когда гм правде ai я A D и B E  сихЬ силЬ па
раллельны между собою; и уси.ие} дЬлаемое 
вЬ семЬ елучаЬ на т о ч к у  С, устремлено по 
направленно С I параллельному кЬ напра- 
влетямЬ силЬ. Но когда направлешя I Q  
{фиг. 75) силы h K N  сопротивления накло
нены одно кЬ другому., тогда  подставка L 
обременена бываетЬ количествомЬ, которое

Ъ 9 медше
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ненше всей суммы обЬиХЬ силЬ * и которой 
тЬмЬ менше , чЬмЬ cie наклонеше больше , 
и усилие, устремляемое на т о ч к у  L, у с т р ем 
л яется  по направлешю L М * стремящемуся  
кЬ М точкЬ * еЬ Которой сйлы должны 
сойтися.

492 . Тоже было б ы > ежёлкбЬ сйАы / и g 
{срнг. 7 6 ) ,  были между Собою вЬ равноиЬ- 
сш по неравности разстояш я omb подста
вки Н * т о  е с т ь , вЬ случаЬ Когда бы ихЬ 
массы были вЬ обратномЬ СодерЖан1й ра- 
стояний / Н  и g Н отЬ  йоДставкй ( 4 ^ 1  \  
Бремя на сей подсгпавкЬ не будетЬ нйкакЬ 
болЬе дЬйствителъной суммы ДвухЬ СилЬ * 
или суммы протйвуйоложныхЬ масСЬ : оно
будетЬ  равно сей суймЬ , ежели направлен 
т я  силЬ параллельны Между собою ; нО 
менше будетЬ  сей суммы , ежели с!й На- 
правлен]я ес, её б у д у т Ь  наклоненны другЬ 
кЬ д р у г у ;  и . тогда  ycHAie на подставку Н 
стремиться б у д ет Ь  по линЬЬ H I ,  идущей  
кЬ точкЬ стечеш я I си xb направленш^ 
Ежели, вЬ семЬ случаЬ, подставка никогда нй 
обременяется болЬе, кйкЬ суммою веществен
ною противуйоложныхЬ м ассЬ , Хотя Мей!*- 
шая масса и производить сптолЪже великой 
усил1е , какЬ и большая: mo cie происхо
д и т ь  о mb того  , ч т о  с!я . меньшая

4 2 0

про-
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производить щоль великое усилие п о т о м у ,  
что  имЬетЬ болге скорости: скорость же 
це имЬетЬ вЬсу,

4 9 3 .  ЭЬ рычагахЬ втораго и третьяго
роду (47.7), подставка выдерживаешь толь
ко часть усилия одной изЬ двухЬ силЬ ; 
т о  есть, она иособляешЬ силЬ вЬ рычагахЬ 
втораго рода , или сопротивлетю вЬ рыча
гахЬ третьяго р о д а , чтобы выносить уси
лие другаго : какЬ , когда два человЬка не
с у т  Ь бремя на палкЬ, лежащей на плечаxb  
цхЬ. Оба они , йзЬ которыхЬ одного можно 
принять за силу, другаго за подставку, не- 
с у т Ь  только по части бремени. Tomb , ко- 
торой ближе кЬ бремени , нгсетЬ большую 
«асть  онаго вЬ содержанш сея близости.

О Б л о к £.
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494 , БлокЬ , одна изЬ шести машинЬ
Ь •

дочитаемыхЬ простыми ( срнг. 7 7 . ) ,  есть  
тЬло круглое , плоское , подвижное на оси 
его С , и котораго на окружноети eg (ернг. 
7 8 )  выдолбленЬ жолобЬ, чтобы вЬ ономЬ 
укладывалась веревка FBAR, hahEOAR, или 
G H O A R  {фиг, 7 7 ) ,  у  которой привязы
вается сила F или Е,, или G ,  а на дру-  , *> 
уоиЬ сопротивлеше R. ЖолобЬ с g (фне. 78 )

Ъ 3 д Ь-



д о д а е т с я  не круглой, ко угломЬ, какЬ 
т о  видно вЬ ф нгурЬ , чтобы веревка, какЬ 
бы ущемленная нЬкогпорыыЬ образомЬ вЬ 
семЬ угл у  , не скользила по жолобу.

\

4 а 5. Блоки обыкновенно дЬлаштся изЬ 
дерева, или металла, и подвижны ми вкругЬ 
ихЬ о о; А а : гооаздо лугчгр , а особливо вЬ 
деррпянныхЬ блокиib ,  прикоЬилятъ кЪ нимЬ
^  I  i  i
оси .н агл ухо , чшобЬ они и сЬ осью ъй^тЬ- 
лись еЬ скважннахЬ обоймы ADa , дер,-кашей:^ *
блокЬ. Д виж ете тогда происходить будешЬ 
на меньшей поверхности » почему и треш е  
будешЬ м.еаъше; и ежели скважины у  обой' 
мы omb mpeniH и у в ел и ч а тся ,  щ о , поели- 
зку нижняя ихЬ часть держитЬ на себЬ все 
усилие , онЬ прололговатЬе сгпанутЬ , 
блокЬ нисколько о п у с т и т с я  , но тЬмЬ не

9

менЬе будетЬ  онЬ ходить кругло , чего не 
бываетЬ, когда блокЬ-, вертяся около своей  
оси , рязширяетЬ т у  скважину , вЬ кото» 
рую вложена ось , и часто не во в..Ь сторо* 
бы  равно.

4 ^ 6  БлокЬ есть такая машина, посред- 
СГпвоягЬ которой т-ч о ж но поднимать бремена 
или удобаЬе , или выгод. ' о ; удобнЬе, .учи
няя движение непрерывнЫмЬ , м перемЬняя
вадра'влеше онаго , дабы д а т ь  все дЬйсшв5®

силЬ
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с и \Ъ движущей; на примЬрЬ, посредствомЬ 
симЬ лошадь , которая только горизон
тально дЬйстьуегаЬ , можетЬ преодолЬть
сопротивлеше вертикальное: выгоднбе, под
нимая великой грузЬ малою силою, Посред» 
етвомЬ блока , 1е. сила можетЬ влечь, во

* « и *  * *
*  ь

всякомЬ направленш, не тер я я  нимало сво
его превосходства, ибо веревка, которою  
она дЬйствуетЬ 3 есть всегда тангенсЬ кЬ 
окружности блока , и слЬдовашельно всегда 
перпендикулярна кЬ полу перешнику С Н ,  
или С В ,  или С О  ( фи г .  7 7 ), которое на
ира влеше есть самое выгодное ( 482 ). йе* 
КакЬ силы блоками дей ств ую т!)  тЬнЬ силь- 
н Ь е, чЬмЬ р а з с т о я т е  ихЬ отЬ  оси болЬе , 
т о ,  при употребленш блока, имЬющаго мвоие 
жолобы (фпг. 79) или многихЬ блокЬ разнаго 
размЪру, насаженныхЬ на одну ось, т а  си« 
да , которая дЬ й ствуетЬ  вЬ большемЬ раз- 
стояши отЬ  оси с ? будетЬ  имоть преиму
щество передЬ другою. И такЬ, ежели пред- 
положить вЬ I  р Ь с Ь  шести фунтовЬ , т о

•

надобно и вЬ Н быть шести ’ фунтамЬ для 
у д е р ж а т я  онато, потону  чшо полу попереш 
ники cd и с 1 равны. Но вЬ К нужно 
только . тр и  фунта ; потом у ч то  пглу- 
яоперешникЬ с 2 вЬ двое болЬе полупопереш- 
ника с d ■, а вЬ L надобно только 2 ’фунта.,

Ъ 4  пошо*



А  »  > .» „ »  I  Щ Г )
ч т о  цолуцоцерещникЬ с 3 ъЬ тре§

' л  '  *

(ходьще полуцоперещвдка с а.
JBq всЬхЬ; сихЬ случая xb. блокЬ засту-в 

паетЬ  цЬ.сщо. рычага перваго, рода (  4 7 7  ) \
собраниемЬ рьь,

чагОвЬ,, ще%ду собою. доДРДвижныхЬ , кото»
\

р.ыхЬ. подсш^вка общая находится бЬ ц ен т .  
pt>. ВсЬ, сщ рычаги вЬ, блоках;Ь. однажолоб-, 
зрыхЬ имЬютЬ плеча, равныя {фиг. 7 9), B.cft
€Ш блоки недвижные. . J

&
49  7. Мы теперь, сказали , ( 496  )  , чща

блокс^ cb многими жолобамц
{фиг. 7 9),  можно, ддЬлащ^ равными дЬйствщ  
f вухЬ силЬ неравныхЬ, между собою? мож*
«о, также уст ав и ть  вЬ равновЬсщ или вЬ, 
«епренЬнномЬ, содержанш. д ф ,  силы  ̂ «ощо-= 
рыхЬ оищосительн^я- дЬ,$ещтя нецрестаннс* 
переменяются, КЬ сему можно, упощребить  
бдок-Ъ, , у  которого , BsifecmQ $ щ -и х Ь  код-

С

ценгприческихЬ жолобовЬ,, одинЬ, жодобЬ, 
но, улиткою, завитый ; слЬдовательно, кощо* 
раго д 1аметрЬ понемногу увеличивается
по, пропордщ возраста юща го, вапрдж^щя 
одной изЬ двухЬ силЬ, Возмеу_Ь> на црцмЬрЬ, 
блок J)( {фиг.  $ 0 } ,  котораго. жолобЬ СдЬ- 
ланЬ улиткою д ц к о т о  раго разрЬз.Ь в и д е и Ь. 
вЬ gab с,  а планЬ. вЬ de  4 :  вЬ ценщрЬ сего
§*9.т г п у с т ь  бу детЬ  утверждена вЬ е, цщ
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Ш пруадч а  подобная часовой. Ежели едя
пружина такая , чгар сила какая ни
будь, н£> прииЬрЬ, гиря, д ей ст в у я  по DE, 
держитЬ, ее вЬ равноцЬсш ; т о  ежели ее за-

«  I

вишь еще вЬ гари или четыре к р уга , щаже 
гиря б у д е т Ь  ее держать, такж е вb  равно- 

, дЪйсщвуя вЬ g F , когда полупопе-
решникЬ EF продолжен}) вЬ пропорция увеличе
ния дЬйсгав1я вЬ пружицЬ, Чшо сказано о сей 
що^кЬ F, т о  же можно сказать о всЬхЬ прочихЬ.

*

ЙзЬ чего. слЬдуетЬ, чшо сщ Q6fc силы, пружина 
V гиря, рохранятъ б у д у т Ь  между собою оди
наков содержанш, х о т я  напряжение одной и3t> 
двух£> непрестанно, переменяется, Cie сред-
Сгпвд употреблено в.Ь часовоеЬ искуств.Ъ, что 
£>Ы сдЬлать, еди^ообразнымЬ д Ь й сп те  пру- 
^кинЬ вЬ. чдсазгЬ карманныхЬ и стЬнныхЬ во

«

щсе время ихЬ раз вит! я.
498. Qcb Q ( фиг.. 7 7 )  проста го блока

цв мо.жешЬ никогда быть обременена си-? 
^ою больше т^кой, которая равняется сум- 
рЬ двух|э силЬ F и Ц; а можешЬ она обре-

*

даенеиа быщь только. меньшимЬ количествомЬ, 
Когда направления В F и Д R двухЬ силЬ
рушь параллельны , т о  есть  , котда веревка
обхващыв^етЬ половину ©круж.цостч блока ,
ТОО ось. обременена омываешь силою.

силЬ, Но ежели-
Ъ 5 вденхя



влешя К О и R А сихЬ двухЬ силЬ между
W *

I

соиою косвенны , шо ось оореяенена силою 
меншею , нежели сумма сихЬ двухЬ силЬ;

к

и еЬ семЬ елучаЬ сила  , которою ось 
обременена , кЪсуммЪ об'БихЪ силЬ содер
жится, какЬ хорда  А О  д у г и ,  обхвачен- 
пой веревкою кЬ д 1ям$П1р у  А  В. И тогда  
у  сил is , производимое на ось С ,  находится  
во напра влети , которое проходя чрезЬ С 9 
стрем ится  вЬ направлений Е О  и R A  oob« 
ихЬ силЬ.

499-  И во всЪхЬ сихЬ случаяхЬ сила F 
должна быть равна сопротизленпо R , дабы 
произойти ра'виовЬс1ю. ИзЬ чего слЬ дуетЬ ,  
.чта олокЬ простой не посоЬляешЬ сило и 
не вредитЪ ; онЬ способенЬ единственно , 
какЬ выше сказано ( 4 9 6 ) ,  кЬ т о м у ,  чтобы  
сохранять силу вЬ ея выгоднЬйшемЬ на- 
-иравленш , перемЬнять направлете движе
ния, и учинять cie движ ете непрерывным^

5 0 0 .  Можно такж е блокЬ почитать за 
рычагЬ втораго рода (4-7 7): ub самомЬ дЬ- 
лЬ окЬ имЬетЬ свойства ояаго , когда со
противление R { фиг .  81 )  прицеплено кЬ
об^йиЪ с£,  и когда одинЬ конецЬ веревки , 
которая проводится подЬ блокомЬ , укрЪп- 
ленЬ кЬ неподвижной точкЪ а , а д р у г о й  

привлекается или держ ится силою d. Т о г д а

блокй
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блокЬ становится подвижным!) и поднимает- 
ся самЬ cb грузомЬ. И та к Ь  представляет
ся вЬ немЬ рычагЬ втораго рода Ь е , ко
тораго подставка вb Ь , и которой вапра- 
влешемЬ с I сопротивления R раздЬленЬ на 
двЬ равныя части Ьс, се. Чего ради вЬ 
семЬ елучаЬ еилЬ d не нужно быть боль
ше половины сопротивления К, дабы оное со
держать вЬ равновЪсш. И когда грузЬ под
нимается , т о  сила d переходить п у т ь  вЬ 
двое больше п у т и  сопротивления R , и слЬ- 
довательно имЬетЬ двойную скорость. Ибо 
положимЬ, ч т о  ценгпрЬ с блока приведенЬ 
вЬ то ч к у  h ; тогда подЬ линЪею da оста
нется  только часть веревки обхватывающей 
сb низу бжокЬ : двЪ же части  b а и ed,
или рааномбрныя симЬ, перейдутЬ поверхЬ 
упомянутой линЬи; но b а и г d , означаю- 
дия пространство перейденное силою, взя- 
гаыя BMicmfe } су ть  вЬ двое болЪе с h про
странства  , перейдещтго блокомЬ. СлЪдова- 
тельно сила имЬетЬ скорость вЬ двое боль
ше скорости сопротивлен!я. БЬ теперешнемЬ 
елучаЬ веревка обхватываетЬ половину 
окружности блока, и направления обЬихЬ 
силЬ параллельны. Плечо рычажное силы, 
есть д!аметрЬ b е блока ; а плечо сопро-
шивлешя есщь то к д о  полудоперещникЬ с Ь«

По

—
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Цо чему , для получещя ракновЬс|я , гчад-, 
леж итЪ с п л 1> содерж аться кЬ сопрот н* 
$лен% ю , ###5  п о л у  поперешннкЪ. кЬ $i(t*
м ет ру-

5 0 1 , Hq ежели направления силЬ косч 
?енньг между собою; ежели, на примЬрЬ, 
одинЬ конецЬ веревки привязанЬ кЬ непод-* 
?ижной шочкЬ g ,  а другой будещЬ влекомЬ ' 
иди поддерживаемЬ силою Р , гпо еще бу.
дешЬ представлен Ь рычагЬ втораго род* 
т (, котораго подставка вЬ т , и 
раправленхеыЬ с I сопротивления раздЬлищся 
на двЬ равныя части  тг, г (. Тогда сила
JP пЬ сопротивлент Д будетЬ содер- 
экатъся , наг^Ь яолупоперещникЬ с h кЪ, 
хорд/ i  I т дуги, обхваченной веревкою,

5 0 2 ,  Ежели вмЬсшси т о г а ,  чтобы т я -  
щутъ cb низу вЬ верхЬ, удобнЬйцщмЬ най^ 
дено бу детЬ  т я н у т ь  сЬ верху вЬ низЬ ; 
т о  кЬ подвижному блоку т , (фиг .  8 2 }  
прибавляется блокЬ неподвижной ц, которой
нимало не переменит!/  величины силы ( 4 9 9 ).

4#

й  ежели сила не довольно велика , чтобЬ
поднять грузЬ , т о  прибавляется еще втр--

Л

рой подвижной блокЬ и другой нецодвиж-
♦

ной (фи-г* 83) или и большее число блоковЬ; 
сила чрезЬ cie гораздо увеличится. Cin со- 
бращя блоковЬ', изЬ которыхЬ иные нецод-

виж«



ШжйЫё, Apyrie подвижные, всЬ обхваченные 
одною веревкою, называются сложными 
блоками > по Л и'с п а с  то мЬ. Неподвижные 
блоки 2 и 4  утверждены вb Одйой обойм^ а 
Иодвижйые 1 и 3 вЬ другой обоймЬ; Ниж
няя часть  М обоййы, держащей неподвиж
ные блоки , СлужишЬ точкою Неподвижною 
Для одного концй веревки ; a kb нижней 
Части В. обойыЫ Держащей подвижный блокй, 
йрицЪпляетСя хрузЬ поднимаемый;

5о З . ПосредствомЬ сихЬ сОставленныхЬ
бЛоковЬ МожнО поднимать весьма великхй 
тяжесШй маЛОМз Силою : ибо доказано, ч т о  
'смЛа нужная для, держангя груза  $ 
ПосредствомЬ Полиспаста* кЬ самому гр узу  
содержится, какЬ единица двойному 
Числу подвиЖНЫхЬ блокЪ j когда напра- 
йлен!я вбрейокЬ Мб&ДУ Собою точно парал
лельны; силы тогда  j какЬ выше мы сказа
ли (5 0 0 ) ,  вЬ обраШнбмЬ бодержашй скоростей*

5 0 4 .  ЙзЬ Чего слЬдуетЬ  ̂ ч т о  когДй
Число пбДвйжныхЬ блоковЬ й била Даны, т о  
легко найти тяжесть^ которую полиспасшЬ 
можетЬ сдержать > умноживЬ Силу на взя
тое  дважды число подвижных!) блоковЬ; H i  
йримЬрЬ положимЬ , ч т о  била равняется 66

, а число поДйижнЫхЬ блоковЬ три:  
6 0 ,  умноженные на 6 * число Двойное 3 Xb *

бу-
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б у детЬ  равняться Збо , который с у т ь  т я 
жесть , которую сдержать можетЬ сей по- 
лиспастЬ.

505. ' РавнымЬ образомЬ , когда число 
блоковЬ подвижныхЬ, и грузЬ, которой долж
но держатъ полиспасту , даны : т о  най
дется  требуемая сила , когда раздЬлить 
хру-зЬ на число дважды взятое блоковЬ под- 
вижныхЬ. ПоложимЬ, ч т о  вЬсЬ груза вЬ 800 
фунтовЬ, а число подвижныхЬ блоковЬ 4- га<э 
800, разделенные на 8, число двойное 4 ХЬ, 
д ад у тЬ  частное 100 фунтовЬ , копюрыя 
с у т ь  сила нужная для держашя сЬ т а 
кимЬ полиспастом b груза вЬ 800 фунтовЬ.

5 Об Чтобы найти  число блоковЬ подвиж» 
ныхЬ , потребныхЬ для полиспаста , чтобы 
держать данный вЬсЬ данною силою, надле
ж итЬ  раздЬлить вЬсЬ на силу : половина
часшнаго числа будетЬ  искомое количество. 
ПоложимЬ на примЬрЬ , ч т о  вЬсЬ вЬ 500 
фунтовЬ , а сила 50  , т о  надобно бы ть  вЬ 
полиспаст!) 5 додвижнымЬ блокамЬ : ибо

** я

500  , раздЬленн'ые на 5 0 ,  д а д у т Ь  частное 
Ю, коего половина 5'

50 7. Во всЬхЬ си x b  случаяхЬ предпо
лагали мы (5 0  3', ч т о  направлешя веревокЬ 
параллельны между собою. Естьли  же' они 
косвенны , тогда  с о п р о т и в л е т е  и л и -  б р е -

ЛА
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~№Я пЬ силЪ будетЬ содержаться , какЪ 
сумма синусовЬ углоъЪ , которые про- 
j/сход ятЬ 14зЪ веревокЪ > касателъныхЪ кЪ 
блока мЬ лодвижнымЬ, н гори зонта, кЪ см-
ы у с у  ц Ъ л о м у .  СлЬдовашельно иЬ семЬ случг 
силЬ должно бы ть  больше, нежели какая вы
ше показана. Чего ради должно гпакЬ дЬ- 
л а т ь  чтобы направления .врре'ИокЬ были 
точно параллельны между собою.

508. Для избйжашя тренья между ве
ревками , о т о  чего произошло бы великое 
сопротивлеше и веревки бы перетерлись ,
должно по необходимости употреблять  , isb 
шомЬ же полиспасгаЬ, блоки дзамешровЬ т а — 
Ку-х Ь , которые другЬ друга менЬе ; что  
не удобно , по причинЬ жеекости веревокb 
(576 ) .  И т а к Ь  гораздо лучше вдЪлывать 
блоки параллельно вЬ одну обойму , какЬ 
верх нхе , т а к Ь  и ни ж Hie, и нанизывать ихЬ 
на одинЬ поперешникЬ , какЬ т о  видно вЬ 
ф и г .  84. ТугьЬ всЬ блоки ; равныхЬ дда*- 
метровЬ. Сею рода блоки весьма употреби
тельны, а особливо на корабляхЬ; х о тя  ве
ревки и не точно параллельны , но сей не- 
достапюкЬ не великЬ. '

*

50 9. ВЬ предыдущихЬ вычислеш'яхЬ 
(503  pt c j f j . ' )  вы не принимали вЬ счетЬ 
соярошивлешя omb тр е н ш  и о mb негибкости



и вЬсу веревокЬ происходящего (5 72 U t Я%д)$ 
для которыхЬ должно, увеличивать силу й 
д Ь л ать  ее болЬе, нежели какЬ мы предпо
лагали. МожетЬ Случишься, что , о т о  
ж е т я  числа блоковЬ, сш соп ротйвлетй  ШакЬ 
увеличатся, ч т о  превзойдутЬ самое увели- 
ч е т е  силы, происходящее omb у  множен! я чй« 
ела

О К д л е с  а х  Ь.

510 . Колеса, какЬ й блоки, мбгуШЬ бытЬ
принимаемы за соорате
(есть рода : ОДнЬ всегда й е р т я т с я  fed Оси t
которая недвижно утверждена вЬ ихЬ цен- 
inpb » й коёя концы вертятся  йЬ 1н1)зДахЬ} 
служащихЬ ймЬ поДСтавкоЮ: колёса
вЬ часахЬ , мЬльнйцахЬ; вергпелахЬ й npj'i, 
Сего рода колёса йолучаю тЬ  или СоОбщаютЬ
движение ч ыя части  выетавй-
впияс! i которы я  народно ОставлейМ , йлй 
придЬлайы у  ихЬ ОкружноСтй * й который
называются зубцами  s ky Лаками  й 
Колеса другагО рода , к а т я с я  окруж ностей  
своею, riecyiiib Cb собою центрЬ  й ОСь сквозь 
оный проходящую, вЬ направленш парал л ель- 
ном b кЬ плоскости илй мЬсту, которое
переходя mb г makia колеса у  карешЬ, теЛегВ

й г  г ____
W 

6



и йроч. И такЬ  сего рода колеса^, имЬютЬ 
два движешя ; одно центра  иxb, по прямой 
линЬи идущаго, а другое всЬхЬ ихЬ ч а с т е й ,  
обращающихся около сего центра .

5 1 1. Ч то  касается До колесЬ перваго 
рода , т о  обыкновенно на одномЬ валЬ или 
оси дЬлается большое колесо и малень
кое, называемое иногда шестернею, коего зу б 
цы или крылья зацЬпляютЬ за зубцы д р у г а 
го большаго колеса. ВЬ большихЬ машинахЬ 
на ыЬсгпо шестерни часто с т а в я т с я  бараба- 
Мы, которые с у т ь  не иное ч т о  ка xb цилинд
ры или цЬвки йараллелъныя между собою и 
вставленныя.концанй вЬ края двухЬ круговЬ. 
Тогда зубцы колеса зацепляемы бываютЬ 
цЬ'вками шестерни такж е  , какЬ бы зубцами 
меншаго колеса. МехапизмЬ почти одина- 
кой вЬ обоихЬ случаяхЬ : и т а к Ь  довольно 
йзслЬдоватъ зацЪплен 1 е колесЬ и шестерней.

51SL Колеса перваго роду ( 5 1 0 ) ,
КошорыхЬ оси в е р т я т с я  на одномЬ мЬ-
СтЬ , должно принимать за рычаги пер
ваго рода (47 7 ) ,  которыхЬ плеча сушь 
йолупоперешники колесЬ и шестерней и ко
торы я имЬютЬ подставку вЬ оси. П у с т ь
будутЬ  т р и  колеса А, В, С , (фиг- 8  5 . )  
« отвЪ тствую яйя имЬ шестерни а , Ь с. 
Ш естерня, или ч то  все равно» цилиндрЬ а

Ы дер-
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держишЬ на себЬ т я ж е с т ь  Р колесо 
А , которое на одномb валЬ cb цилиндромЬ 
а, зубцами входитЬ вЬ шестерню Ь\ колесо
B ,  которое на одномЬ валЬ сЬ шестернею 

' Ь, входитЬ зубцами вЬ шестерню с ; колесо
C ,  которое на одномЬ валЪ cb шестернею 
с, влечется по окружности своей силою Qj  
и весьч,составЬ кодесЬ находится вЬ равно- 
вЬс1\|г. ЗдЬсь видно, что  грузЬ Р дЪйствуетЬ  
чрезЬ полупоперешники шестерней ; сила

дЬйствуетЬ  чрезЬ полупоперешники ко- 
лесЬ. ПоложимЬ , ч то  полупоперешники ко- 
лесЬ вЬ четверо болЬе полупоперешниковЬ 
шестерней; ч т о  первые, на примЬрЬ, вЬ 8 
дюймовЬ, a Apyrie вЬ 2 дюйма. КакЬ, для 
равновЬс1я , должно с и л $  с о д е р ж а т ь с я  кЪ 
с о п р о т и в л е н и ю , какЪ п р о я з в е  д е н г е  плечЪ  
р ы ч а ж н ы х Ъ  с о п р о т и в л е н 1 я  кЪ п р о и з в е 
д е н а  п л е ч Ь  р ы ч а ж н ы х Ъ  с и л ы  ( 4 85) , 
т о  есть , вЬ содержании обратномЬ длины 
плечЬ рычажныхЬ ; т о  сш произведешя сы
щ у т с я  , яотда помножить одни другими и 
полупоперешники колесЬ и полупоперешники 
шестерней. Первое произведете будетЬ  519 , 
а второе 8 ; вЬ которомЬ случаЪ сила 
должна содержаться кЬ т я ж е с т и  Р , какЬ 
8 кЬ 5 1 2 ,  или какЬ 1 кЬ 64.

51Э.
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5 1 3 .  ' ИзЬ чего сл Ь д у ет Ь  , ч т о ,  иЬ с л у -
чаЬ равиовЬс1я, Katde бы ни были ды-» 
метры колесЬ и шестерней , сп л а  кЪ со- 
прот ивлемю содержится^ какЪ произ-

4

~ееден1е полупоперешннкозЪ шестерней 
пЪ пронзве дегйю полу поперешникоаЪ ко~ 
лесЪ. ИзЬ сего видно , ч т о  сего рода м а
шины могугаЬ .дать силЬ великое прево
сходство  предЬ сопроти  л е т е м Ь  , относи  - 
т е  ль но кЬ самой силЬ ; но cie превосходи 
стп о  прюбрЬшается cb убы тком Ь  скорости ,  
когда машина изЬ покоя п ер ех о д и т ь  вЬ движе* 
Hie: ибо всегда т е р я е т с я  т о  вЬ скорости, ч т о  
прюбрЬтаемо бывлетЬ вЬ силЬ , и .обр ати

5 1 4 .  Часто, бываетЬ нуж да вЬ том Ь , а 
паче вЬ часовомЬ искуствЬ, ч т о б ы  числа обо-  
ротовЬ колесЬ и ш естерн ей  были м еж д у  с о 
бою вЬ извЬстномЬ содержанш . Cie п о л у -  
ч и т ь  можно , давЬ коле с а м Ь и ш естерн я  мЬ 

» •

'-надлежащее число зубцовЬ и крыльев!) : на

О*

примЬрЬ , ежели т р е б у е т с я  , ч т о о ы  коле..)  
однажды только повернулось, какЬ ш е с т е р 
ня четы реж ды , повернется , т о  надобно пл

сд Ь л а т ь  вЬ ч ет ы р е  раза болЬе
ш

з у б ц о в Ь ,  нежели сколько оныхЬ у  ш е 
с т е р н и .  T a ic b , когда положимЬ ч е т ы р е  
колеса А ,  В ,  С ,  D (фкг.  86) , изЬ коню •
рыхЬ п&рвоё А зубцам и в х о д и т Ь  чЬ т е -

>Ы 9 owepnic



стерню b, придЬлаиную ко второму колесу 
В; cie же входитЬ вЬ шестерню с, приделан
ную к Ь т р е т ь е м у  ко лесу С ; cie же mpernie 
входитЬ вЬ шестерню d , придЬланную кЬ 
ч е т в е р т о м у  колесу D; наконецЬ cie четвер
т о е  входитЬ зубцами вЬ йослЬднюю шестер
ню ё: то , чтобы имЬть содержаше числа обо- 
ротовЬ перваго колеса А кЬ числу Оборо- 

товЬ последней шестерни е , надлежитЬ 
у множить число зубцовЬ колеса А на чи
сло зубцовЬ колеса В ; cie первое произве
д е т е  на число зубцовЬ колеса С ,  а второе 
произведете на число зубцовЬ колеса D i 
ПотомЬ надлежитЬ умножить число кры- 
лъевЬ шестерни b на. число крыАьевЬ ше
стерни с cie первое произведете на число 
крыльевЬ шестерни d , а второе произведе- 
Hie на число крыЛьевЬ послЬдией шестер

ни е-. послЬдтя произведен^ зубцовЬ колесЬ 
и крыльевЬ шестерней пок&жутЬ искомое 
соДержате.

515. Й т а к Ь  можно поставить общимЬ
правйломЬ , ч т о  число оборотовЪ первагО
полиса А кЪ ч и с л у  оборотоеЬ п о с л е д н е й
ш ест ер н и  со держ ит е Л , какЪ п р о н з е е  дс-
n ie  крылъевЪ ш ест ерней  пЬ п р о н зе е  де-
шю зубцоеЪ колесЪ. ЙзЬ сего Видно , чтО
нЬтЬ необходимости определять числа Ц'Ь-

вокЬ



йокЬ или крыльевЬ и зубцовЬ , когаорыя 
каждая шестерня и каждое колесо и м Ь т ь  
должны : довольно , когда содержан!е произ- 
ведешя всЬхЬ цЬвокЬ или крыльевЬ кЬ про- 
изведенпо всЬхЬ зубцовЬ б у д е т Ь  одинаков
сЪ требуеадымЬ*

£ 16. ПосредствомЬ колесЬ сего рода 
можно простирать  далеко дЬйствге силы ,

>

перемЬнягаь направлеше движешя, и разныя 
давать скорости той  или другой силЬ.

1е. Ежели,- вадЬсто того, чтобы п ри дЬ лать  
шестерню D (ф и г .  8 7.) непосредственно кЬ 
колесу Ц , утверж дена  б у д е т Ь  оная кЬ
другому концу оси , продолженной сколь
ко т р е б у е т с я  у т о  так и м Ь  образомЬ 
дЬйсгшие силы , которая  б у д етЬ  дЬй- 
ствовать рукояткою  G , можетЬ п р о ст и 
р аться  на требуемое р а з с т о я т е .

2е. Ежели с!я шестерня D х о д и т Ь  сЬ 
другимЬ колесомЬ Е  , котораго зубцы п а 
раллельны сЬ его осью, т о  сообщавиаго ему 
движешя направлеше переменится  и изЬ 
вертикальнаго сдЬлается горизонтальнымЬ.

517. Зе. НаконецЬ, ежели у  колеса Е 
?Ь четверо больше зубцовЬ, нежели сколько 
крыльевЬ у  шестерни D ; т о  , поелику ше-

- рщерня схя не можетЬ двигаться безЬ ко-
Ы 3 леса
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леса вертикальнаго Н ,' шс надобно и т о м у  
и другому четырежды обернуться , чгпо» 
бы горизонтал?.ное колесо Е обернулось од
нажды ; и взаимна , ' ежели cie обернуть  
разЬ, т о  шестерня D и вертикальное коле
со Н обернутся четыре раза. И такЬ, елее - 
ли предположишь у  каждаго изЬ большихЬ 
колесЬ Н и Е по рукоягпкЬ G или F, дви
жимой человЬкомЬ , которой оборачиваетЬ 
('в разЬ вЬ с е к у н д у ; шо скорость будетЬ  
вЬ четверо больше, когда онЪ б у д е т Ь  дЬй- 
етвовашь рукояткою F ,  нежели когда бы 
онЬ дЬйсгпвовалЬ рукояткою G. Правда, 
ч т о  тогда бы должно было ему у п о т р еб и т ь  
силы вЬ четверо больше, ибо всегда столь
ко теряется  силы, сколько прибываётЬ око» 
росши : и взаимно , столько т е р я е т с я  ско« 
росши , сколько прибываетЬ силы. Свобода
iзоирать выгодна.

5 1 8 .  Ч то касается до колесЬ втораго 
рода ( 5 1 0 у, имЬющихЬ двоякое д в и ж е т е ,  
кгапи бываютЬ у  повозокЬ, которыхЬ центрЬ  
движется вЬ прямой линЬЬ, между шЬмЬ 
какЪ прочая части обращаются около него, 
шо часто должно принимать оныя за ры
чагЬ втораго рода , повторяемый столько 
разЬ , сколько есть точекЬ на окружности; 
ибо каждая из.Ь сихЬ точекЬ есть  конецЬ

П О Л  V  ■>
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полупоперешника С М  (фиг. 88. ) ,  которы й  
однимЬ концемЬ опирается на землю М , а 
другой его конецЬ С , обремененный осью , 
держащею п овозку , вденется силою Р ,  к о 
торая везетЬ. По чему естьли бы плоскость  
была совершенно гладка и горизонтальна , 
естьли бы окружность колесЬ была совер
шенно кругла и безЬ всякихЬ неравностей , 
естьли бы не было, никакого шрешя м еж ду  
осью и ступицею , и естьли бы направлеше 
силы было всегда параллельно кЬ плоскости; 
т о  малая сила могла бы вести повозку весь
ма тя ж ел ую : ибо сопротивлеше груза ея
совершенно лежитЬ на землЬ посредствомЬ  
полупоперешника С М , или подобнага ему  
мгновенно за нимЬ слЬдующаго.

519- Но изЬ всЬхЬ п о т р е б н о с т е й ,  . т е 
перь нами предположенныхЬ , и которыхЬ  
сшечеше было бы не обходимо нуж но кЬ 
произведешю сего д Ь й с п т я  , едва ли какая 
встрЬчается при обыкновенномЬ упогпребле- 
нш. Колеса у  повозокЬ грубо скруглены и 
обсажены большими гвоздями ; дороги е с т е 
ственно неровны , или дЬлаю тся такими  
omb тя гости  повозки , д'Ьлающей на нихЬ 
впадины : cin неравности колесЬ , или зем
ли дЪлаютЬ , что. колесо опирается полу-  
поперешникоиЬ CQ или CN , косвеннымЬ кЬ

Ы 4 наара-



направлен»® С Р силы, или кЬ направление
С М сопротивлешя. И такЬ  тяж есть ,  ле
жащая на С , противится силЬ , которая не 
можетЬ оной двинуть и н ач е , какЬ подни-

%

мая ее вЬ верьх'Ь на столько, сколько т е ч ,  
ка Q, или N выше точки М. И т а к Ь  сила 
бываетЬ принуждена поддерживать часть 
т я ж е с т и  повозки , какЬ бы оная стоя
ла на накд.оненнЬй плоскости, СверхЬ сего , 
х о т я  бы окружности катились по поверх - 5 

ностямЬ совершенно гладкимb , прямьшЬ и 
твердьщЬ, необходимо бываетЬ мелсду с т у -  
Пицею и осью великое т р е т е .

$ 2 0 , Впадины и возвышетя , бываюпця 
на дорогахЬ, перемЬняюшЬ такж е  направлен 
Hie', силы. Лошадь, стоящ ая  выше или ниже 
повозки , по положению мЬсша, «мЬсто т о -

\  V

го, чтобы дЬлашь свое усил 1 е по линЬи СР, 
параллельной кb той  части плоскости, ко
т о р а я  держитЬ колеса, часто  дЬлаещЬ оное 
ро направленно C S ,  или C R ,  т о  е ст ь ,  ко* 
свенио кЬ направденш СМ  сопротивлетя  , 
и слЬдовашельно не выгодно; ибо кЪ повоз- 
КЬ , которая довольно легко движима бы» 
:раетЬ силою одной лошади по горизонталь
ной плоскости, часто  нужно бываетЬ при
прягать  многихЬ лошйдей , чтобы везти ее 
по ыЬсту хотя  не много возвышающемуся.

52 1,



440CSan* £ L L L

521 . Вообще сказать м о ж н о , ч т о  для: 
везенхя гр уза  па неровному м Ъ сту  , каковы 
почти всЬ , гораздо выгоднЬе, какЬ т о  д о 
казали Гг, Стеееиъ , ВаялнсЪ  и Д  еп ар-  
cie , т я н у т ь  оный нЬсколько вЬ верхЬ , на 
примЬрЬ, по линЬи С R; по чему и надобно 
оси колесЬ быгпь нЬсколько пониже груди  
лошадей • omb чего направление силы с т а 
новится болЬе параллельны мЬ кb каждой  
изЬ малыхЬ наклоненныхЬ плоскостей , изЬ 
которыхЬ составлены неравносщи земли,

5 2 3 .  Но ежели не возможна преодолеть  
совершенно всЬхЬ сихЬ за т р у д н ен ш , т о  мо
жно omb части  п р е д у п р е д и т ь , уп отребляя  
предцочтительнЬе болышя , нежели маныя 
колеса, Ибо не оспоримо т о ,  ч т о  малыя ко
леса болЬе вдавливаются вЬ землю , нежели 
болъщ‘1Я , какЬ т о  можно видЬть вЬ фигу*  
p i  89 , вЬ которой полупоперешникЬ с q 
менщаго колеса, который у п и р а ет ся  вЬ зем 
лю , когда выходить ем у  должно изЬ р ы т 
вины , гораздо косвеацЬе кЬ н ап равдетю  ср 
силы, нежели полупоперешникЬ Сq большего 
колеса кЬ направлению СР. СверхЬ того, какЬ
окружность большаго колеса катяся  охва
ты ваетЬ большую мЬру дороги, нежели ок
ружность менщаго, що оно и в е р т и т с я  
не щакЬ скоро , или меншее число оборе-

Ы 5 шеи о



хповЬ дЬлаетЬ, перекатывался чрезЬ данное 
п р остр ан ство; a omb сего часть т р е т я  
убываешь.

О BopomS, Шли ли.

5 2 3 .  ВоротЬ, одна изЬ ш ести нашинЬ »
почитаемыхЬ простыми, есть  цилиндрЬ или 
валЬ оборачивающшся на своей оси, поддер
живаемой двумя неподвижными точками , 
посредствомЬ котораго малою силою подни
мается . великое бремя, привязанное кЬ ворев- 
кЬ , которая обвивается около цилиндра; 
и cie производится посредствомЬ нЬкотора» 
го роду барабана или колеса, придЬланнаго 
на одномЬ концЬ цилиндра, и имЬющаго 
часто на окружности своей нЬкоторыя р у 
коятки или рычаги.

5 2 4 .  При обыкновенноиЬ употреблен!»-, 
вмЬсто колеса,, пронимаются на одномЬ кон
цЬ вала А В ( фиг ,  9 0 )  рычаги накрестЬ  
E F ,  G H ,  посредствомЬ которыхЬ вершятЬ 
валЬ на его оси C D ,  а веревка между  
тЬмЬ, держащая грузЬ а, обвивается около 
вала А В- Легко у с м о т р е т ь  , ч т о  произво
димое ворошомЬ симЬ сходно сЬ т Ь м Ь г 
ч т о  производится рычагомЬ перваю рода. 
Ибо положимЬ, ч т о  hg (фнг .  °>1. ) пред-

ста-
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СтавляегаЬ полупоперешникЬ вала , и ч т о  
/;Р представляешь плечо рычага, кошорымЬ 
дЬйствуетЬ сила Р : ежели длина /г Р кЬ
длинЬ h g  , содержится какЬ 3 кЬ 1 , шо 
сила во 100 фуншовЬ вЬ Р , д Ь й с т в у я  вЬ 
направленш перпеидикулярномЬ кЬ Рк , 6у -  
датЬ  держ ать  вЬ равновЬсш грузЬ G вЬ 
вЬ 300 фунтовЬ ( 4,81 ).

54,5. ИзЬ сего слЬдуегаЬ , ч т о  для сдЬ-
т

лан!я равнокЬс1я посредствомЬ ворота , на
добно, чгаобЬ с и л а  Р с о д е р ж а л а с ь  кЬ г р у 
з у  G , к а к Ъ п о л у п о п е р е ш н и к Ь  h g  вала-  
кЪ р ы -ч агу  h Р ; или ,  чшо всер.&зно, какЪ 
п о л у  поперешникЬ в а л а  кЬ п о л у п о п е р е ш ~  
п и к у  колеса .  И такЬ, ежели, при равновЬ
сш, сила меньше т я ж е с т и ,  и вЬ содерлсанш 
полупоперешника вала кЬ полупоперешнику 
колеса, т о  таклсе , при дви ж ен ш , сила 
идетЬ скорЬе , нежели грузЬ и вЬ содер- 
данш  полупоперешника колеса кЬ полупо
перешнику вала. Cie правило предполагаешь,

f

что  сила всегда перпендикулярна кЬ полу- 
ггоперешнику, кошорымЬ она д Ь й с т в у е т Ь  : 
ибо направлете груза всегда есть  перпен
дикулярно кЬ полупоперешнику вала, пошо» 
му что  держащая оный веревка есть  всегда 
касательная линЬя кЬ окружности  вала..



5 2 6 ,  При подниманш большихЬ грузовЬ, 
какЬ плечамЬ рычажнымЬ силы должно быть 
весьма длинньтЬ и какЬ не молено, ради 
длины ихЬ, доставать конецЬ другаго рычага, 
держа одного конецЬ вЬ рукахЬ ,  а сверхЬ 
т о г о  не можно умножать ихЬ число не осла* 
бивЬ много тв ер дости  вала ; т о  за выгод
ное найдено соединять концы ихЬ тзЬ одну 
окружность , кЬ которой придЬлы ваются 
колки , чрезЬ которые люди дЬ йствуш тЬ  , 
какЬ cie видно вЬ колесахЬ , вЬ каменолом- 
няхЬ употребляемыхЬ ( фиг.  9 2  ) и вЬ во- 
ронахЬ (фиг. 93).

5 2  7. ИзЪ сказаннаго нами легко усмот*  
р Ь т ь , чЦю вЬ колесЬ , вЬ каменоломняхЬ 
употребляемомЬ и вЬ воронЬ главная часть  
есть воротЬ, Также видно , ч т о  вЬ ксзлЬ 
Сф яг. 94 )  цилиндрЬ Е  D есть воротЬ сЬ 
рычагами G и F.

5У8. ВЬ колесЬ на каменоломняхЬ и вЬ 
воронЬ обыкновенно люди своею тяжееппю
дЬйствую тЬ, Но какЬ не м огутЬ  они 
с т о я т ь  у  конца полупоцерешника горизон-* 
тальнаго , чгпо было бы весьма выгодно, по
елику направлеше т я ж е с т и  ихЬ , которое 
ест ь  вертикальное, было бы кЬ полупоце- 
решыику перпендикулярное , и какЬ т я 
ж есть шЬла держшпЬ ихЬ гораздо ни-



ж е: mo для получешя равновЬс1я надлежитЬ 
тяжести ихЬ сод ерж ат ъ ся  кЪ г р у з у , и м и  
д е р ж и м о м у , какЬ п о л у п о п е р е ш н и к Ь  в а 
л а  кЬ с и н у с у  у г л а ,  н а х о д я щ а г о с я  м е ж д у  
направлениемЪ верт и калън ы м Ъ  я  п о л у -  
поперешникомЪ ко леса  * п а  к о н ц е  кото
р а г о  п о л у п о п е р е ш н и к а  они дЪяствуютЪ: 
вЬ гаакомЬ же содержанш , вЬ какомЬ есгаь 
сила действующая косвенно концемЬ плеча 
рычажнаго ( 4S3 )»

О Во<рот$ у ц коего &алЪ вертикальной.

599* Сей ворошЬ р а зн ст в у е т Ь  orab пер- 
imro только положешемЬ своего вала, к о т о 
рое есть вертикальное, а вЬ первомЬ хори- 
зонтальное. КакимЬ образомЬ сила д Ь й с т 
вуетЬ на сопротивление вЬ первомЬ ( 5 2 5 ) ,  
такимЬ же образомЬ и во второмЬ. Но сей 
БыгоднЬе перваго, Зе. потом у  ч т о  сила 
всегда можетЬ действовать  перпендикуляр
но кЬ своему рычажному п л еч у ;  52е. п о т о 
му ч то  вЬ немЬ можно уп отребить  боль
шее число людей вдругЬ.

530, И т а к Ь  сей ьоротЬ есть  т а к а я  
машина , посредствомЬ которой можно пре
одолевать весьма велшая сопротивлеш я,

си-

U 5
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силами гораздо меньшими. Почему и у потреб-» 
л яется  онЬ на корабляхЬ для подняпля 
якорей и другихЬ бременЬ , кЬ которым!) 
привязанные канаты навиваются на иалЬ. 
Употребляется также онЬ вЬ пристаняхЬ , 
чтобы подводить суда кЬ берегу, когда вЬ

I <

томЬ нужда , и чтобы перетаскивать cb 
судна на берегЬ массы чрезвычайно шяже- 
лыя , какЬ : куски мрамора ; или другаго
камня.

531.  Обыкновенный способЬ употребле
ния сего ворота состоишь вЬ гаомЬ , чпю 
на валЬ А В { фиг. 95 ) навивается вЬ два

44 ь

или т р и  ряда веревка CD, держащая со про
тив.! е т е  отЬ  стороны D , когда между 
тЬмЬ люди всЬми своими силами держагпЬ 
часть веревки О , -  чтобы не д о п у с ти ть  ее 
скользить: ибо тогда т р ё т е  части веревки , 
обвитой около вала, столь велико, ч т о г р у з Ь  
Сопротивлетя х о т я  гораздо превосходить
силу людей , которые держатЬ веревку , 
не можетЬ одолЬтъ треш я  , ниже при
нудить скользить веревку по цилиндру. 
ДотомЬ когда приставить людей кЬ рыча- 
гамЬ E F C H .  чтобы оными вергаЬли валЬ, 
т о  притягивается сопротивлеше ; а вЪ cie 
время тЬ , которые т я н у т Ь  часть  верев
ки С , сматываютЬ 7' ^ л а  , шакЬ

ч т  о
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<ч;то никогда на валЬ не остается  рядокЬ ве*
тзев.чи бол'Ье , нежели сколько сначала нави—i '
т о ;  ибо не льзя наматывать  cb одной с т о 
роны , чтобы cb другой не сматывалось.

53 2. Не трудно у с м о т р е т ь  , что  сей 
воротЬ дЬ й ствуетЬ ,  какЬ рычагЬ безконеч- 
йой перваго или втораго рода , неравно- 
плечш ( 477 ) ,  и что  плечо сопро- 
тивлен!я гораздо короче плеча силы. Ибо 
плечо рычага , чрезЬ которое дЬйст
в у етЬ  сопротивление, есть полупоперешникЬ 
в а л а а  плечо рычага , чрезЬ которое 
д Ь й с т в у е т Ь  сила , есть momb же са-

V

мый полупоперешникЬ продолженный ры
чагами, крестообразно расположенными Е, F, 
G , Н. ЧЬмЬ длиннЬе сш рычаги , тЬмЬ 
сила становится" способнее преодолЪвать 
великое сопротивлете ; но ему потребно 6о- 
лЬе времени, ибо большш п у т ь  переходить 
ему слЬдуетЬ. ПоложимЬ, ч то  gk (фаг. 91) 
есть д1аметрЬ 'вала, котораго центрЬ вЬ h: 
hg, полупоперешникЬ его, есть плечо ры
чага , которымЬ дЬйствуетЬ  сопротивлете 
G :  h Р или h р у полупоперешникЬ продол
женный , есть т о  плечо рычажное , кото
рым!) дЬйствуетЬ  сила Р или р. И такЬ  
ежели hg кЬ hР содержится какЬ 1 кЬ 10, 
т о  сила во 100 фунтовЬ вЬ Р мо?кетЬ

деп-



держ ать  в£> равновЬсЫ сопротивление вЬ 
1000  фунтовЬ вЬ G.

53 3. На корабляхЬ бываютЬ обыкйовен*
но cin вороты двухЪ родовЬ j одинЬ боль
шой , называемой д в о н н ы м Ъ , и малой обы
кновенной воротЬ. ВоротЬ Двойной .«ставит
ся на первой палубЬ , и возвышается на 
четыре или. пять футовЬ выше второй па
лубы. ОнЬ употребляется кЬ болъшимЬ уси* 
лаямЬ, какЬ т о :  кЬ поднятЬо якоря и проч. 
Меньшой воротЬ ставится на второй или 
третьей палубЬ , между большою мачтою 
и мачтою меньшою, и служитЬ для подни* 
матя большихЬ парусовЬ.

534- Когда канатЬ, кЬ которому при
вязано сопротивлеше , такЬ шолстЬ , что 
трудно навить оный на валЬ ворота , ка
кой, на примЬрЬ, употребляется для подии* 
ман 1й якорей на большихЬ корабляхЬ , то 
употребляются веревки посредственной ве
личины , которыя наматываются на валЬ 
ворота вЬ два или три ряд^. и которыхЬ 
оба конца потомЬ связываютЬ такЬ , что
бы одна сторона обвиваться не могла безЬ 
ШОго, чтобы другая не развивалась. КЬ 
нимЬ привязывается , посредствомЬ малыхЬ 
вереиокЬ , толстой канатЬ * которьшЬ та» 
щатЬ якорь.

448

535.



535. ВЬ употреблении сего вороша е с т Ь 
Мнопя неудобства , кошорыя еще не моглй 
быть исправлены , хошя мнопя прилагаемы 
были о семЬ стара  ilia всЬхЬ згтющахЬ ЛШ* 
дей , симh занимавшихся. Кжели yriantpe6* 
дять  выше упомянутый веревки, то  mfe„ кв* 
торы ми каиагпЬ привязааЬ > ск.ор6 надобйй 
бываетЬ перевязывать ? чтобы далЪе йкЬ 
занести ; . чЬмЬ тер яется  много времени $ 
которое часто бываетЬ драгоцЬнно* Но -ве
личайшее неудобство есшь то, что веревки*

ч

обвиваюицяся около вала и свивающаяся сЬ 
онаго , нЬ каждый обходb окон) онаго спу
скаются вЪ низЬ на цЬлой сюй д1аме-трЬ 
и чрезЬ гпо наконецЬ доходятЬ до конца 
вала. Для избЬжашя , чтобы1 верэвка не 
ложилася рядЬ на рядЬ и не перепуты
валась, надобно ее приподнимать; что ш£>мЬ 
чаще случается , чЬмЬ веревки толще , а

449

валЬ короче. Но вЬ каждой разЬ какЬ
она перекладывается, надобно останавливать 
машину, и употреблять на cie много вре» 
мени и трудовЬ.

О Д  о м к р  а т i \

5 36. ДомкратЬ есть та к ая  машина, по*- 
средством!) которой можно малою силон?

Ь пре-
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преодолевать великое сопротивление. Дом» 
к р а т Ь  простой состоишь изЬ полоски же- 
лЬзной А В ( (риг. 9 6  ), имЬющей сЬ одной 
стороны зубцы, и подвижной вЬ жолобЬ СЕ. 
Зубцы желЬзной полосы А Б зацЪпляются 
за зубцы колесца D D , которое обора чи
тается на своей оси посредствомЬ р у к о ят 
ки М N. Зубцы колесца движутЬ вЬ верхЬ 
полосу., и слЬдов.ипельно поднимаюгпЬ бремя 
на ея верху А лежащее.

53 7» Когда принять каждымЬ зубцомЬ 
колесца производимое вЬ D , для подняпия 
полосы, уси.ие за бремя, которое требуется  
поднять, т о  видно будетЬ  (5 12)5 ч то  сила 

»

рукояткою 'дЬйствующая, кЬ сему бреме
ни содержите я , накЪ полу попере шпикЬ 
колесца кЪ плечу N М рукоятки.' ИзЬ 
чего явствуегпЬ» чаю сдЬлавЬ полупояереш- 
н и к Ь колесца весьма малой , относительно 
кЬ полупоперешнику р у к о я т к и ,  можно сЬ 
посредственною силою поднять бремя весь
ма великое.

о 38. Иногда, для подняпйя большей тяже
сти , тою же силою, употребленною кЬ ру- 
кояткЬ , приделывается кЬ домкрату  хцу- 
ру пЬ безконечной (5 5 9) , которой оборачи- 
ваемЬ бываетЬ рукояткою придЬланною кЬ 
его о си , и котсраю  ободки зацепляются

за



за зубцы колесца. ПоложимЬ, чшо вЬ про-» 
сгаомЬ домкратЬ у  колесца 3 зубцовЬ : при 
каждом!/ вкругЬ оборогаЬ рукоятки полоса 
желЬзная подиимегася на § зубцовЬ. Но еже- 
ли прибавишь щурупЬ безконечной, обвитой 
двумя ободками , шо , чтобы оборошилося 
БкругЬ колесцо однажды и полоса поднялась 
на 8 зубцовЬ, надобно вернуть четырежды 
рукояткою. ЧрезЬ cie вЬ четверо увеличит
ся п у ть  переходимый силою; а слЬдователь- 
но и сила вЬ четверо увеличится. Но видно 
изЬ сего, ч то  для поднягшя груза до то й  
же степени, надлежитЬ во второмЬ случай 
употребить времени вЬ четверо больше. Сей
безконечный щурупЬ имЬетЬ другое то

к

преимущество , чшо можно остановиться 
когда угодно, не опасался, чтобы тяжесть  
опять опустилась.

О наклоненной Плоскости.

539. Наклоненная плоскость, одна изЬ 
шести машинЬ почитаемыхЬ простыми , 
есть гаа , которая дЬлаегпЬ уголЬ cb пло- 
скоспшо горизонтальною. Сей уголЬ можетЬ 
быть безконечно малЬ , и тогда  плоскость 
сливается сЬ линЬею горизонтальною : или 
©ей уголЬ можетЬ бы ть  прямой, и тогда

Ь 2 пло-
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плоскость бываетЬ вертикальною. Между  
сини двумя крайностями заключаются всЬ 
проч1е виды наклонешя.

540* Мы доказали выше ( 2 3 4  ) » Т1гпо 
время, продолжатошагося п а д е т я  тЬла по 
наклоненной плоскосши, ко времени падетя  
сего же гнЬла по вертикальной линЬи сея 
плоскости , содержится какЬ долгота пло
скости кЬ ея высотЪ. СлЬдовательно тЬло 
лежащее на наклоненной плоскости, чаепню 
поддерживается сею плоскосггшо : слЬдова- 
гаельно сила д'Ьйствующая , посредствомЬ 
наклоненной плоскости , мо;ксшЬ держать , 
или. преодолеть сопр тивлеше большее , не
дели она сама. И С1Я сила д Ь й ств у етЬ  сЬ 
наибольшею выгодою , когда иаправлеше ея 
параллельно кЬ плоскости.

041 , ПоложимЬ, ч т о  АС (ф-иг~ 9 ? )  на
клоненная плоскость: для удержания ■ тЬла
D на сей плоскости, и чшобЬ не допустить,  
его у п а с т ь ,  не н у ж н о ,  чтобы гиои d , d, 
у  л е р ж и в а ю щ i я оное посредствомЬ веревокЬ 
D е d, вмЬстЬ в.зяшыя, равнялись в be у  тЬла 
D ,  ежели сш гири d ,  d ,  т я н у т Ь  вЬ на- 
рравленш D е параллельномЬ кЬ наклонен
ной плоскости. Но естъли бы тянули ОнЬ 
вb направлетяхЬ DF или DE? шо потеряли  
бы часгаь силы. Причину сего послЬ увидимЬ.

5 4 2 ’



542 . Ясно видно, что  наклоненная пло- 
скосгПь держитЬ часть груза D , потому  
ч то  гири меньше онаго вЬсомЬ недопускаютЬ  
его упасть. ТЬло к ( фиг. 98 ) стремится  
уп аст ь  по направленно вертикальному к h 
( 202); удерживается же omb сего наклонен
ною плоскосппю ас, по которой оно принуж
дено двигаться. Подставка его вЬ d• и такЬ  
полупоперешникЬ dk можно принять за ры
чагЬ , на концЬ котораго k дЬйствуютЬ  
двЬ силы; одна, т я ж е с т ь  тЬла к, вЬ напра
влении к h , косненномЬ кЬ полупоперешнику 
d k ,  а. другая kp , перпендикулярная кЬ 
сему полупоперешиику. Длина рычахваю  
плеча последней сей силы есть цЪлой полу
поперешникЬ d к, а длина плеча рычажнаго, 
которымЬ дЬйствуетЬ вЬсЬ шЬла к, не болЬе 
какЬ' d е, синусЬ угла между направлешемЬ 
kh и м еж ду полупоперешникомЬ k d  заклю
чающ аяся (48 3 ).

5 4 3 .  Но какЬ силы должны быть г,Ъ 
обратномЬ содержацш долготЬ плечЬ ры
ча ж ныхЬ ( 481.),- т о  сила к р должна содер
жаться кЬ вЬсу тЪла к, какЬ de кЬ dk. 
Но de кЬ dk содержится какЬ ab , высота 
плоскости кЬ а с длинЬ ея. Ибо шреуголъ- 
никЬ dek подобенЬ треугольнику ab с, какЬ 
шо легко виДЬть можно. И гаакЬ будетЬ

Ь 3 пюъе



т о ж е  со д ер ж а т е  между de , и dk, и ek, ка 
кое между ub , высотою наклоненной плос
кости, и ас ея длиною, и he ея основатемЬ: 
почему de представляет!) вышину плоско
с т и  ab , a dk представляешь ея долготу  ас. 
ИзЬ чего сл'ЬдуетЬ , ч т о  вЬ случай  , яаг- 
да направление силы- параллельно кЬ 
долготе наклоненной плоскости , .сила 
должна содержаться кЬ грузу, как?] еы* 
шина плоскости содержится кЪ ея дол
готе.

5 44- Но когда направлеше силы косвен
но кЬ долготЬ плоскосши , т о  б у д е т Ь  она
Л

вЬ другом!) содержанш. На примЬрЬ, еже ли- 
cie направлсн1е km параллельно  кЪ 
осноеангю плоскости , то сила должна 
содержатъся кЪ грузу ,  какЪ высота пло
скости кЪ ея осноеангю : какЬ de кЬ ek , 
или кb do линЬЬ, которая параллельна и 
равна линЫэ ek : линЬя же do есть синусЬ
угла между направлетемЬ km силы и меж
д у  полупоперешникомЬ dk. Во всЬхЬ прочихЬ 
степенях!) косвенности всегда синусЬ угла, 
м еж ду направлетемЬ силы и между п о л у -

.Д .

поперешникомЬ dk заключающейся , опредЬ- 
литЬ содержа н!е.

5 4 5 .  НаконецЬ, чтобы определить cie
содержаше вообще, т о  можно Сказать , что

во
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во всЬхЬ случаяхЬ грузЪ я сила должна 
со держат/, с я между собою, какЪ сянусы 
уеловЪ , составляемыхЪ сЪ полупопереш- 
никомЬ dk, направленгемЪ сял.ы я линЪею
вертикальною  (48 3) ,  которая линЪя есгпь 
Направление тя ж ести .

5 4  Ь. Поелику наклоненная плоскость 
держитЬ только часть груза (542!), т о  не 
совершенную т я ж е с т ь  сего груза должно 
держать си л Ь , но только его относитель» 
ную тяж есть '  т о  есть, т у  чаешь его вЬсу, 
которая не поддерживается наклоненною 
плоскосппю. Смотри выше ( 2 3 6  я слЪдЛ, 
какое есть содержание между сею отяоси-  
шельною т  я жест по и наклонетемЬ пло-
скосщи.

О К я  % н ■$.

5 4 ' г- КлинЬ , одна изЬ шести нашинЬ , 
почитаемыхЬ простыми , есть треугольная  
призма D A C  (фиг.  9 9 ) .  или, что все 
равно , тЬло состоящее изЬ mpexb плоско
стей  D C  cd , D d аА , СсаА, которыми огра
ничиваются два треугольника D А С , dac, 
ДвЬ плоскости T>daAy и СсаА, которыя 
с у т ь  еамыя длинныя, и которыя называют
ся его бокамп, при лииЬи А сосгпавляютЬ

Ь 4 уголЬ
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уголЬ., которой называется о с т p i e  мЪ 
ц ли н а:  а плоскость D C r D  самая мен-
шая изЬ m pexb ,  которою определяется  
взаимное двухЬ прочихЬ вЬ верху раз- 
р п ю я т е } называется основаниями клина. 
ДинЪя А В называется вышиною или осью 

' клина.
543 .  ДЬйспше клина можно относить  

Kb дЬйсгшйю наклоненной плоскости ( 5 39)> 
роколику плоскость А С с а на клонена кЬ 
плоскости A D da.

549- КлинЬ уп отр ебл я ется  кЬ раскалы
ванию, подвиматю, или сжимагпю т Ь л Ь ; и 
чтобы привести его вЬ д Ь й сп т е  , шо уда-

по немЬ обыкновенно жескимЬ тЬ-
ЛомЬ , а иногда г н Ь т у т Ь  т я ж е с г ш ю .  Сопро- 
И щ в д е т е  , которое т р е б у е т с я  п р е о д о л Ь т ь  
дО Рредством Ъ  клина , часто  происходишь 
ртЬ сцЬцдешя ч а с т е й ,  которое т р у д н о  вы- 
деЬрящь. у д ар е ш е ,  п р и во д ящ ее  кли н Ь  вЬ д'Ьй- 
Ств|е , такж е есгаь гаакая сила , которую  
т р у д н о  сравнивать cb силою г н Ь т е ш я :  для 
сего примЬнерле т ео р ш  -клина к Ь  пракгаикЬ 
не можетЬ быть сдЪлано cb великою т о ч 
ностью. Чтобы сколько возможно прибли
ж аться  кЬ сей т о ч н о с т и  , предположимЬ 
силы., которыхЬ д Ь й сп т е  известно, на при
мЬрЬ, т я ж е с т и ,  и посиотримЬ вЬ какомЬ со-

дер-



держанш между собою бываютЬ сила дви
жущая и сопротивлеше, когда клинЬ между 
ними вло;кенЬ.

550. И гпакЬ положимЬ, что  два катка  
т, п, {(риг. 100) привязаны, одинЬ т кЬ 
врревкЬ т I рj а другой п кЬ веревкЬ п г d , 
которыя веревки держатЬ ка;кдая по 10 
фунтовЬ вЬсу р и 1 и проходятЬ чрезЬ 
блоки /  и h • иололшмЬ еще , чшо основа Hie 
ab клина равно половинЬ высоты его ch. 
Потребно гнЬтеше 5 фунтовЬ, чтобы дер- 
жашь сей клинЬ вЬ равновЬсш сЬ суммою 
двухЬ тяя;есшей } которая равняется 90  
фунтамЬ ; а нисколько больше 5 фуншовЬ , 
чтобы спзгстился онЬ всею своею высотою 
ch, при ч'емЬ треш е вЬ щ етЬ не принимается. 
•ИзЬ самаго расположения видно , ч то  когда 
клинЬ вдавится всею своею высотою с!г, то  
двЬ т я ж е с т и  р и г поднимутся каждая на 
количество равное половин!) i l , которая 
равна cb ab , основатемЬ клина. А какЬ 
для произведещя равновЪс!я надобно силЬ 
сЬ сопротивлешемЬ быть вЬ обратномЬ со
держ ант  скоростей (4,4 1 ,̂ или пространствЬ  
перейденныхЬ вЬ одинаков время , т о  яв-
ствуетЬ , чшо, вЪ случай )оавнов±с1л } снял 
пЪ сопротивлению должна содержаться, 
какЪ половина основания плнна кЬ его

Б 5 вы-



высота. СлЬдовательно, чЬмЬ о’стрЬе клинЬ, 
тЬмЬ дЬйстщ е его склънЬе , и одинакая 
сила посредствомЬ его больше производишь 
дЪйств1я.

551 .  Когда клинЬ стр ем и тся  раздЬлить  
части тЬла жескаго, кошорыя великое меж
д у  собою имЬютЬ сцЬплете, какЬ cie весь
ма часто случается  , т о  онЬ силънЬе с т а 
новится по мЬрЬ, какЬ угл убл я ется  мея;ду 
сими частями. Ибо положимЬ , ч т о  двЬ 
палки деревянныя s q v . t r  (сряг. 1 0 1 ) крЪп- 
ко связаны перевязками р , и , х и проч. 
кошорыя всЬ равны силою, и которыя пред-  
ставлякэтЬ , на примЬрЬ, сцЬплете частей  
вЬ полЬнЬ ; т о  клинЬ , иосшавленЬ будуч и  
между обЬими палками , д Ь й ств у етЬ  какЬ 
бы между плечами s р , t р двухЬ углова
т ы  xb  рычаговЬ spq,  t p r , а другая два пле
ча pq,  рг ,  держимыя вЬ перевязкахЬ, вза
имно другЬ на друга опираются. Ежели 
сила клина превосходить нЬсколько силу 
первой перевязки р , т о  она разорвется. 
Вторая перевязка и, х о т я  столь же сильная, 
жакЬ и первая, скорЬе перервется omb дЬй-  
с п т я  того же клина , ибо т о г д а  плеча ры
чаговЬ, по которымЬ онЬ дЬ й ствуетЬ , длин-
нЬе б у д у т Ь  количествомЬ p u j  и такЬ да-

лЬе.



лЪе. Для сего - шо безЬ сомнЪш'я дерево ве
ское и сухое , камни , стекло, и вообще всЬ 
вещества , которыхЬ части весьма жески , 
раздробляются осколками , и легко раска
лываются какЬ скоро надколешь.

552. КЬ клину причислены всЬ инстру-
ь Р

менты с b ocrapieMb , какЬ: ножи, топоры,  
шпаги , пики и проч. ВЬ самомЬ л'ЬлЬ всЬ 
сш инструм енты  имЬютЬ покрайней мЬрЬ 
по двЪ плоскости , наклонненныя одна кЬ 
другой , "иногда по четыре и болЬе , к ото 
рый всЬ вмЬстЬ составляюгаЬ между собою 
уголЬ больше или меньше острый. Гвозди , 
иглы , булавки и проч. заступаюшЬ мЬсшо 
клина и должны почитаемы быгпь за оной.

О Щ ijpц л t  или ВантЪ.

5 5 3 .  ЩурупЬ или винтЬ, одна изЬ ше
с т и  машинЬ, почитаемыхЬ простыми , ерть 
или конусЬ весьма вы тянутой, или цилиндрЬ 
АВ ( фиг. 1 0 2 ) ,  на окружности котораго 
сдЬланЬ жолобЬ на подоб1е улишки обвитой 
C F G .  Можно представить , ч то  щурупЬ  
происходить omb равномЬрнаго движешя 
прямой линЬи F G ( д5нг. ЮЗ описываю
щей поверхность цилиндра К Н , когда вЬ 
т о  же время точка F спускается cb равно-

мЬр-
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мЬрною CKopocmito изЬ F вЬ I ,  изЬ 1 вЬ G. 
.Явственно видно , что  cia точка  , сдЬлавЬ 
т р и  оборота cb ч етвертью , перейдетЬ ли- 
нЬю подобную улиткЬ F L M H  K.N О Р, 
Перегородку C F  {фиг.  1 0 2 )  между оборо
там и жолоба назовешь веревкою вннта 
или ободо/db', а р а з с т о я т е  C G  между двумя 
веревками жолобомЬ

554- ДЬлается та к ж е  веревка и ;колобЬ 
внутри цилиндрической п у с т о т ы  , сделан
ной вЬ кус'кЬ металла или дерева С D 
( фкг. 1 0 4 ) ,  чтобы винтЬ былЬ внутрен
ние , который обыкновенно называется гай
кою.

555 .  Не т р у д н о  у с м о т р е т ь ,  ч т о  веревка 
винта есшь плоскость наклоненная кЬ осно
ванию цилиндра АВ {фиг. 1 0 2 ) ,  и ч то  С1Я 
плоскость тЬмЬ болЬе кЪ оному наклонена, 
чЬмЬ промежутки С G менЬе. Вышина сей 
плоскости есть  р а з с т о я т е  между двумя 
винтовыми ободами : основание ея есть ок
ружность винта , а длину ея покажешЬ с!я 
окружность и про межу ток b ободовЬ ; ибо , 
ежели развить одинЬ изЬ сихЬ ободовЬ аЬ> 
т о  онЬ составить сЬ своимЬ углублешемЬ  
Ьс и своимЬ основатемЬ или окружносшпо 
в с  винта треугольникЬ abc, прямоугольной
вЪ с 7 котораго бокЬ ab легко у з н а т ь , пс-

т  ому
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т о м у  чгпо изв'Ьстны прспя дна., равно какЬ' 
и уголЬ кЬ с. - И такЬ , когда вингпЬ обора
чивается вЬ своей гайкЬ , т о  двЪ на
клоне нныя плоскости екользятЬ одна по 
другой.

i

5 5 6. Сыотря по натерли , изЬ которой 
Шурупы дЪлаются , или вЬ которую долж
но оные ввинчивать, и по у  C*?i л i я м b , кото
рыя имЬ должно выдерживать,- даюгпся раз- 
выя формы ихЬ ободкамЬ. ВЬ деревянныхЬ 
т у р у п а х Ь  дЬлаются ободки С ,  G ,  F ,  
угловаты е, дабы чрезЬ т о  сохранить ихЬ 
пЬ силЬ , ибо по сей фигурЬ имЪютЬ они 
свое 0снован)’е на цилиндрЬ ширЬ. Такая ;ке 
форма дается  вингпикамЬ желЬзнымЬ, вЬ де
рево ввинчиваем ымЬ, которые с у т ь  конусы 
вытянутые и кЬ концамЬ завосгароватые, 
и которые сами должны вывинчивать свою 
гайку вЬ деревЬ. Оные подобны буравамЬ и 
сверламЬ или клиньямЬ вкругЬ обращаю
щимся , которыхЬ уголЬ тЬмЬ легче вхо- 
дйГтЬ вЬ дерево. , чГэмЬ онЬ острЬе. Но у  
большихЬ щуруповЬ м е т а л л и ч е с к и х Ь  
(фиг. 105), которые служагаЬ для гнетовЬ и 
станковЬ , дЪлаются ободки четверОгран- 

вые / ,  f  чтобы болЬе было вЬ нихЬ треш я  
omb увеличенной поверхности каждаго обода;



ибо часто omb т р е т я  происходишь главное 
д Ь й с п т е  шурупа.

55 7. Щ урупы служатЬ наипаче кЬ сильно
му сгнЬтехаю тЬлЬ, а иногда кЬ поднимашю 
т я ж е с т и  или грузовЬ , или для подвигашя 
нЪкоторыхЬ вещей на определенное количе
ство. Для сею уп отр ебл яется  и щ урупЬ и 
гайка, изЬ которыхЬ одинЬ или другая слу-» 
ж а тЬ  центром-Ь движешя. Иногда щурупЬ  
бываетЬ подвижной, а .гайка неподвижная; 
иногдаже щ урупЬ неподвижной , а гайка 
подвижная ; но и вЬ тоиЬ  и вЬ другомЬ 
случаЬ д Ь й сп т е  щ ур уп а  тож е ,

558 .  Когда т р е б у е т с я  у п о т р еб и т ь  ciio 
машину , т о  прикрЬпляегася или приклады
вается одно изЬ двухЬ (щ урупЬ, или гайка) 
кЬ соп роти влетю , которое надобно преодо
л е т ь  , а другое служи mb какЬ бы подстав
кою. Тогда, оборачивал кругомЬ, приводятЬ  
вЬ движ ете  гайку на щурупЬ, или щурупЬ  
вЬ гайкЬ, и такимЬ образомЬ противящееся 
сему движенш подается кЬ т у  или другую  
сторону. На примЬрЬ, вЬ тискахЬ у  слЬса- 
рей одна половинка дЬйсптемЬ щ ур уп а  при
двигается кЬ другой , у  которой у т в ер ж 
дена гайка. НадлежитЬ , какЬ cie видно, 
силЬ сдЬлать оборотЬ цЬлой ,  чтобы дви
н у т ь  сопротивлете на р а з с т о я т е  проме

ж у т к а

4 6 2



.жутка виншоваго , шо есгаь , на количество 
равное разстоянгю между ободаыи. Еже
ли сила н е п о с р е д с т в е н н о  у ст р ем 
лена кЬ щ у р у п у  f т о  .иеребтаеяое ею про
странство , или степень ея скорости есть  
ш (ериг. Ю 2) , которая есть нЬра окруж
ности виита ( 5 5 5 ) ,  а степень скорости со- 
противленгя есть cb, мЬра жолоба. Ыо какЬ 
обыкновенно оборачиваемы бываютЬ винты , 
а паче т о л с т ы е ,  рычагами, или и нымЬ 
чЬмЬ равносильнымЬ; т о  сила движущая 
гораздо болЬе перебЬгаетЬ пугай, нежели когда 
бы она непосредственно приложена была 
кЬ в и н т у :  т о г д а 4не чрезЬ ас уже изобра
жается скорость ея } а чрезЬ окружность  
того  круга , котораго полупоперешникЬ 
есть рычагb DE. И какЬ, для учинешя рав- 
новЬсгя, надобно силамЬ быть вЬ содержанш 
обратномЬ ихЬ скоростей , гао можно вооб
ще положить , что вЬ употреблении винта, 
когда вЬ щешЬ не принимать тренш, снял
кЪ сопротивяенгю , вЪ случай равнов±- 
сЛя, содержится ка&Ъ ширина жолоба 
ко окружности j которую описываетЬ
си л а . ИзЬ чего слЁдуетЬ, ч то  одинакое со-

1

противлете будетЬ  преодолено тЬмЬ мен- 
шею движущею причиною, ч£>мЬ менЬе жо
лобЬ ринтовой и чЬмЬ длиннЬе б у д е т Ь  ры

чагЬ,
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маг I) , к о га о п ы ы Ъ 6 у д е гп b о н а я д Ь й cm по в а га ь. 
По вЬ семо послЪднемЬ случаЬ она пе
ре и до гп Ъ больше п ути  : слЬдовательно по-
т е р я е т Ь  то  во времени , ч т о  выиграегпЬ вЬ 
силЬ , какЪ cie непремЬнно всегда бываетЬ.

О Ш ц ш л 'Ь  и я  гг В и м п ’В безкоиет ом Ь

5 5 9 .  Безкопечной щ урупЬ или винтЬ 
мною разнствует!)  ошЬ mbxb , о которыхЬ 
мы теперъ говорили (5 5 3  и слЪд.) Схи по- 
слЬднie движ утся вЬ гайках!) и перестаютЬ  
оборочиваемы быть , когда всею своею дли
ною подвинутся. ВмЬсто того безконечной 
винтЬ есть такой цилиндрЬ, которой всег
да оборачивается вЬ одну стор он у  , на 
двухЬ твердыхЬ шипахЬ А и В {фиг. Юб); 
дЬПсгшие его непрерывно : ornb чего и наз
вание ему дано. Ободки или огибы сего щу-

1

рупа Z} h, которые чаще бываютЬ четверо- 
гранные, зацЬпляются за зубцы колеса вер» 
тккадьнаго С h , у  котораго на оси утвер
жден!) катокЬ Т  сЬ веревкою , кЬ которой 
привязанЬ грузЬ Р , которой т р еб у ет ся  
поднять. Весьма малая сила, дЬйствуя ру
кояткою М Е , можетЬ поднять великой 
грузЬ Pj но на cie потребно много времени, 
какЬ т о  увидимЬ.

5 6 О.
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56 0 .  ИзслЬдуемЬ содержание т я ж ест и  
кЬ силЬ Q_,. .Явственно видно, ч то  т я 

жести Р противусгаоитЬ непосредственно 
сопротивлеше ободка h щурупа, противупо- 
дагаеиое зубц у  колеса, по направленно kg 
перпендикулярному кЬ полупоперешнику С/г. 
Сей ободокЬ h дЬйствуетЬ по полупопереш- 
вику Сh колеса, а тя ж есть  Р дЬ й ствуетЬ  
по полупоперешнику катка. И такЬ, чтобЬ  
произошло paBHoabcie, надобно силЬ вЬ к 
содержаться кb т я ж е с т и  Р ,  какЬ полупо
перешникЬ катка содержится кЬ полупопе- 
решнику колеса (4^8 я слЪд').

561. Но кахЬ ободокЬ ш урупа жметЬ
I

зубцы колеса по направлетю kg , такЬ и 
самЬ жмется обратно по прошивному на-  
иравленпо h г , и cb тою  же силою , чрззЬ 
противу дЪ йспте зубца колеса , которое, 
т я ж е с т ь  Р силится оборотить вЬ ciio с т о 
рону. Естьли бы С1Я послЬдняя сила превоз
могла , т о  она бы принудила полупопереш
никЬ ME рукоятки сдЬлать оборошЬ в кругЬ, 
между тЬмЬ клкЬ колесо назадЬ бы спу
стилось на одинЬ зубецЬ. И такЬ , чтобы  
произошло равноet)cie , надобно силЬ Q со
держаться кЬ противудЬусгпвио зубца ко
леса, какЬ ширина жолоба z h винта кЬ ок
ружности , которую описываетЬ полу HQ

'S пере-



перешникЬ ME, чрезЬ которой дЬйствуетЬ  
сила Q .

5б2- И та к Ь  содержание, кошорое дол- 
.женЬ имЬть грузЬ Р , вЬ случаЬ равновй- 
cia , кЬ силЬ О ,̂ можно изобразишь ш акЬ: 
грузЪ кЬ силЪ' содержится, какЪ произ
ведение полупоперешника колеса, у мно
жен наго на окружность описываемую 
полупоперешнмкомЪ рукоятки , кЪ про- 
изве денгю полу поперешника катка, ум- 
поженнаго на ширину жолоба впита.

5 63. Мэжно такж е  иначе изобразить 9 + 
cie содержаше. Мы недавно сказали (561) ,  
ч т о  сила Q  д'ЬлаетЬ оборотЬ рукоятки 
ME, чтобы вЬ передЬ подвинуть зубецЬ ко
леса ; и слЬдовательно, чтобы поднять грузЬ 
Р на количество равное окружности катка, 
надобно рукоягпкЬ столько разЬ обернуться, 
сколько есть зубцовЬ на колесЬ. И какЬ силы 
должны быть вЬ обратномЬ содержанш ско> 
росшей или просшранствЬ перейдениыхЬ , 
т о  можно сказать : грузЬ кЪ силе содер
жится , какЪ сумма окружностен, опя- 
санныхЪ концемЬ полупоперешника р у 
коятки , кЪ окружности катка.

564. ИзЬ сего с л Ь д у е т Ь , ч то  поелику 
движете колеса чрезмЬрно медленно , вЬ 
сравненш сЬ движешемЬ рукоятки, т о  весь

— 466 —



ма малая сила потребна кЬ п о д н я т т  вели* 
каго груза, посредствомЬ безконечнаго щ у-  
рупа. На прим'ЬрЬ , пело,жимЬ , что  вЬ 
сриг. Ю б , колесо Ch имЬетЬ 3 9 зубцовЬ; 
а у  винта одинЬ только ободокЬ, которой 
вЬ каждой оборотЬ перепуСкаетЬ по одному 
зубцу колеса ; окружность кашка Т  пусшь 
будетЬ  вЬ одинЬ ф утЬ ,  а окружность опи
сываемая полупоперешнйкомЬ рукоятки  
ЕМ п у сть  будетЬ  вЬ 5 футовЬ. Когда 
колесо Сh разЬ обернется, т о  грузЬ Р под
нимется на 1 ф утЬ ; а пространство перей- 
денное силою Q  будетЬ 19 разЬ 5 футовЬ, 
или 95 футовЬ* И т а к Ь  скорость силы 
будетЬ содержаться кЬ скорости груза Р , 
какЬ 95 кЬ 1. СлЬдовашельно схя сила од
ним Ь фунтоиЬ будетЬ  держать 95 фун
товЬ : а ежели она будетЬ  равна 30 фун
там  Ь, т о  держать будетЬ  §850.

565. ЕжелибЬ колесо Ch имЬло вЬ двое 
болЬе зубцовЬ , или бы полу поперешникЬ 
рукоятки  Е  М вЬ двое былЬ длиннее ; т о  
самая гааже сила произвела бы дЬйспте  вЬ 
двое, шо е с т ь ,  держала бы 5 700 фунтовЬ.

566. Но ежели, не перемЬняя числа 
зубцовЬ колеса Ch, или длины полупопереш
ника Е М рукоятки , сдЬлать на оси коле
са , вмЬсто катка Т , другой безкояечной

^  Э, щ у-
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щ урупЬ , котораго обо до к Ъ за ц о гг л ял b бы за 
зубцы впюраю колеса, у котораго было бы 
тоже число онылЬ и былЬ бы катокЬ Т дер
жаний вЬсЬ Р , т о  т а  же сила Q могла бы 
держ ать  вЬсЬ вЬ 1 9 разЬ болЬе перваго, то 
есть , ч то  а  я сила , сама по себ Ь будучя
только вЬ ЗС) фунтовЬ , могла бы держать.

\

54 * 50 фу я то  вЬ,

Щ цщ лЪ  ЛрхмшлоеомЬ

567. СЛя машина, изобрЪтенная Архиме- 
домЬ, весьма способна кЬ подниман1ю воды. 
Она есть цилиндрЬ CD (д5■'/<?. 107^ ,  обора- 
чивающшся на двухЬ шипахЬ, около кото
раго обвитЬ улиткою пустой каналЬ Сadegfi. 
Цилиндр!) сей наклоняют!) кЬ горизонту 
подЬ угломЬ около 45 градусовЬ, и ошвер- 
cmie С канала погружаютЬ вЬ воду. Сей 
каналЬ , которой вЬ изображенной ф и г у р 1> 

о тк р ы тЬ  во всю его длину , долженЬ быть 
закрытЬ со всЪхЬ сторон!) , выключая два 
конца его. Когда посредствомЬ рукоятки М» 
или инымЬ обр’зомЬ, щурупЬ сен обора
чивать; то  вода станет!)  втекать  вЬ. изви- 
той  каначЬ, переходить из!) , одного завитка 
вЬ другой и вы текать  будетЬ  вЬ верхней 
конецЬ г пустаго канала.

568 ,
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5t»8, (ля машина весьма проста , и изо- 
maHie ея весьма удачно: вода поднимает-

ч

сяj не опускайся вЬ низЬ, какЬ т о  н е к о т о 
рые утверждали, но тою  же силою, кото
рая стремишЬ ее вЬ низЬ, словомЬ, тяжестйо  
своею. Частица воды находящаяся вЬ нижней 
части щурупа, на примЬрЬ, вЬ не можетЬ 
остаться  вЬ точкЬ d, когда щурупЬ обо
рачивается , и cia точка d переходитЬ вЬ 
и, мЬсгпо возвышеннЬе, нежели была точка  
d пре;кде оборачиваьия щурупа, потому что  
тя ж есть  сея частицы принуждаегпЬ ее пере-

♦

ходить вЬ точку  послЬдующую за точкою
I

d вЬ нижней ч а с т -i щурупа, которая т о ч 
ка ниже будетЬ  , нежели точка, а , но вЬ 
тоже время выше, нежели какЬ была точка  
d, прежде' нежели перешла вЬ а: такимЬ об
разом. Ь с iя частица воды , стремяся всегда 
ст о я т ь  на ннжнемЬ мЪстЬ находится вЬ 
каждое мгновеше вЬ точкахЬ болЬе и болЬе 
возвышениыхЬ и несется кЬ оньшЬ д е й с т 
вительно своею тяжестью. Чшо мы сказы- 
ваемЬ о сей частицЬ воды , тож е сказать  
можно о всЬхЬ прочихЬ. И гпакЬ , чтобы  
какое нибудь вещество могло подниматься 
кЬ щурупЬ АрхимедовомЬ , надобно ему

*4*

быть жидкому и тяжелому.
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569- СимЬ щурупомЬ весьма удобно под
нимать великое количество воды самою на
лою силою : по чему онЬ весьма полезенЬ
быть можешЬ для осушешя озерЬ и пру- 
довЬ. Но не можетЬ сей щурупЬ поднимать 
воду на великую высоту , потому ч то  не
обходимо долженЬ быть онЬ наклоненЬ, а 
для сего не можетЬ высоко поднимать воду, 
не бывЬ весьма длиненЬ , а чоезЬ т о  весь- 
ма тпяжелЬ, и не подвергаясь изогнуппю или 
потеряшю своего равновЬс1я; по чему требо
валась бы тогда великая сила , чтобы при
вести его вЬ движете.

О солроти&лемл xb , ecm pita  ющ их с я  
вЪ МаитнахЬу когда онЪ готовы кЪ

5 7о. Есгаъли бы машерш, изЬ которыхЬ 
машины составляются , были совершенно 
твердыя и совершенно полированныя, и есгаь 
ли бы веревки, которыя иногда употребишь 
необходимо должно, чтобы переносить дЬй- 
cmBie движущей силы отЬ  одной части  ма-

кость ; т о  довольно оы было предложенной 
нами теорш равновЬЫя, чтобы во всякомЬ 
случаЬ опредЬлягпь ■ силу пот ю кЬ

шины кЬ Ьли совершенную гиб-

т о -



т о м у , чтобы держать вЬ равновЪсш со* 
противлеше данное ; и когда 6b cia си
ла была найдена единожды , т о  можнобЬ 
увЬришься н е с о м н е н н о ,  что прибав
кою кЬ ней небольшаго количества рав- 
нов1эс1е бы прервалось и сопротивлеше бы
ло бы преодолено ; но вЬ физическомЬ 
и есгпесшвенномЬ состоянш машинЬ не т о  
бываетЬ. МожетЬ случишься , чшо когда 
сила определяемая по теорш и' увеличена 
на довольно великое количество , но машина 
не приходитЬ вЬ движете. Треше поверх
ностей между собою и сопротивлеше вере- 
вокЬ , когда т р е б у е т с я  ихЬ огибать около 
блоковЬ или цилиндровЬ, препятствую тЬ  дви- 
жендо машины ; величину сихЬ сопротивл 
j I i й весьма трудн о  измЬрить : и такЬ не 
должно льстить себя точною гаеорхею вЬ 
семЬ дЬлЬ , которое сопряжено бываешЬ сЬ 
случаями и затруднешями физическими , 
которыя можетЬ быть никогда не могутЬ  
быть доведены до совершенной ясности.

5 71. Мы довольно пространно говорили 
прежде (96 и сл£д.)  о сопротивленш, про- 
исходящемЬ от!) т р е т я  ; почему и огпсы- 
лаемЬ читателя кЬ оному мЬсту. Теперь
предложить о сопротивлении, происходящемЬ 
отЬ жескосши вереяокО.

М  , О
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5 / 2 .  Веревки сушь тЬла длинныя., и боль
ше иди меньше гибкая , составленным изЬ 
многихЬ нишей, изЬ матерш  растительной,

г

или животной , или минеральной , сложен- 
выя вмТзстЬ и скру ченныя, ИзЬ раститель
ной матерш дЬлаются веревки, какЬ т о :  
изЬ пеньки и коры древесной; пеньковыя наи
болЬе употребляю тся  и преимущесшвуютЬ  
передЬ дЬлаемыми изЬ древесной коры ; по- 
т о м у  что крЪпче. ИзЬ жшютныхЬ веществЬ 
дЬлаются , какЬ т о  изЬ шелку , кишокЬ и 
жилЬ. ИзЬ минеральной матерш  дЬлаю тся ,  
клк-Ь то: изЬ желЪзной и мЬдной проволоки.

573.  Препятсшв1е , происходящее omb 
в еск ости  веревокЬ, когда потребно ихЬ из* 
гябать на блокахЬ или дилиндрахЬ, весьма 
велико бываетЬ и т р у д н о  оное вымЬрять, 
какЬ выше мы сказали ( 5 7 0 ) .  Начальный 
правила , которыя теперь хотимЬ предло
жишь, х о т я  и не во всей строгости  , суть  
истинныя : но покрайн'Ш мЬрЬ сообразны
т о м у ,  ч т о  опытЬ показывзегпЬ. Г. А л о н - 
то но первый предложило методически о 
сей матерш ( смотри Mem. de, I' Acad. Roy ate 
des Sc. an nee i fyp , page 2Vj). ОаЬ оыисываетЬ

опыты ,



о п ыт ы,  д'Ьланные имЬ для точнаго извЪ- 
дангя тЬхЬ пропорций, во которыхЬ сш 
Сопротивлен1я у в -л в ч и в аю ш ся .  ИзЬ сихЬ опы- 
товЬ открывается , что жескость веревокЬ 
зависишь каипаче omb mpexb вещей : 1 е.
omb силы, которая держитЬ веревки натя
нутыми; 2е. omb толщины веревокЬ: Зе. omb 
количества , на которое изгибаемы онЬ бы- 
каюгпЬ , или что все равно , omb дгаметра 
блоковЬ или цилнндровЬ , по которымЬ они 
изгибаемы бываютЬ,

574 .  ПоложимЬ, ч то  двЪ веревки А С , 
Б D (сриг- 108)  привязаны кЬ недвижнымb 
точкамЬ А и В ; чшо каждою обвитЬ вЬ 
одинЬ рядЬ цилиндрЬ ЕЕ. Есгаьлибы онЬ 
не иыЪди жескости , и были бы совершенно 
гибки, шо довольно было бы одной т я ж ест и  
цилиндра , чтобЬ ему упасть ; вмЪешо сею 
надобно, чтобы принудить его упасть, при
бавить кЬ нему вЬсу тЬыЬ больше , чЪмЬ 
cb большею силою веревки н атя н уты . Что
бы вЬ семЬ удостов'Ьришься , пусть привя
зана будетЬ  кЬ цилиндру Е Е чашечка G 
на снуркЬ на цилиндрЬ навитоыЬ сЬ против
ной стороны , нежели сЬ которой навиты 
веревки А С , В D , и пусть  бу д у  mb натя
нуты  сш верейки гирями , положенными на 
доску C D. ИзЬ сего увидимЬ 1 е. чшо для

5 сну-
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с п у щ е т я  цилиндра вЬ низЬ, и слЬдователь
но для превозможетя жескости веревокЬ , 
надобно приложить вЬ чашечку G т я ж е с т ь  
тЬмЬ большую, чЬмЬ болЬе т я ж е с т ь  поло
жена на доскЬ C D 3 которою н а т я н у т ы  
веревки. Ежели грузЬ, натягивающей веревки 
1 е. во 100 фунтовЬ; 2е. вЪ $00 фунпювЬ;

*

шо надобно вЬ чашечкЬ G во второмЬ слу
чаЬ положить вЬсЬ вЬ двое болЬе того , 
которой положить бы должно было вЬ пер
вомЬ случаЬ. ИзЬ чего слЬ дуеш Ь , что  
с о п р о т я в л е м е  жескости веревокЬ  , про* 
и с х о д я щ ее  отЬ снлЪ п а т я гя ва ю щ я х Ъ  ciu  
веревки  , возраст аеш ь вЬ прямомЪ с о д е р 
ж ант  сяхЪ сялЬ.

57 5. 2е. Ч то  при томЬ же цилиндрЬ и
т о й  же степени натянутая веревокЬ, надоб
но прибавить вЬ чашечку G грузЬ тЬмЬ  
болЬе, чЬмЬ д^амешрЬ веревокЬ болЬе. Ежели 
д1аметрЬ сей 1 е. вЬ 3 0 линш; $£е. вЬ 20 
лшпй : гпо надобно быть грузу  вЬ чашечкЬ 
G во второмЬ случаЬ вЬ двое больше про
тив!) того , которой надлежало положить  
вЬ первомЬ случаЬ. ИзЬ чего с л Ь д у е т Ь , 
ч т о  сспротивлен1е жескостн веревокЬ , 
происходящее от% яхЪ толщины- , возра
стаетЬ токмо во содержали дгаметровЪ 
веревокЬ , а не толщины* яхЪ.

4 7 4

5 7 9.



5Y6. Зе. Чшо когда опыгпЬ производится 
надЬ mb ми же веревками, натянутыми тою  
же силою и при пТомЬ ;ке д 1амегарЬ цилин
дра , обвигпаго снуркомЬ сЬ чашечкою G ,  
тогда  должно прибавить вЬ cito чашечку 
тЬмЬ больше вЬсу, чЬмЬ менЬе будетЬ  д1а- 
метрЬ цилиндра, на которой навиты верев
ки : но не всегда по пропорцш уменьшены
сего Aia'Mempa. Ибо сопрэтявлеuic жеско
сти веревокЬ (которое умножается конеч
но по мЬрЬ уменьшен!я цилиндра) не всегда
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ляются д.1а метры цилнпдровЬ , па по- 
торые o n i  навиты.

57 7. Чтобы изЬяснигпъ c i e ,  положимЬ, 
ч то  веревка ihfe L (фиг.  109 ) ,  привязана 
кЬ неподвижной точкЬ i и навита на ци
линдрЬ е. Д1аметрЬ f e  цилиндра и Aiasiempb 
е h веревки можно представишь какЬ бы со
ставляющее вмЬстЬ рычагЬ неравноплечш, 
котораго подставка вЬ е, вЬ точкЬ, вЬ ко
торой веревка Касается Цилиндра. ГрузЬ 
чашечки G дЬйствуетЬ плечомЬ рычага fe, 
а грузЬ привязанный Kb концу черевки L ,  
который ее натягиваешь, действуеш ь пле
чомЬ рычага е/г, или д1аметромЬ веревки. 
Дегко теперь усмотрЪть, что двойной грузЬ 
дЬйствуя симЬ плечомЬ рычага , произве-

дет!э
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дегаЬ и дЬйсгтше вЬ двое большее. ИзЬ сего 
происходишь первое правило (5 7 4).

5 7 8. Предполагая т у  же фигуру , ви~ 
дЪшь м ож но, для чего по мЬр'Ь какЬ eh ,  
или , ч т о  все равно , Aiawempb веревки уве
личивается, сила груза L увеличивается вЬ 
той  ;ке пропорцш : ибо сей грузЬ дЬйст
вуетЬ  тогда пи плечу рычага доджайшему;  
€>шЬ чею и болЬе напряжешя п олуч аетЬ  кЬ 
увеличенпо жескосгпи веревки. Отсюда  
проистекаешь второе правило (  5 7 5  ИзЬ 
чего видно, ч т о  Д1аметрЬ веревки, а не 
плотность ея производить болЬе д Ь й с т м я ;  
потому ч то  сопротивлен1е , причиняемое 
д 1аметромЬ веревки, происходит!) единст
венно отЬ того, что-симЬ д1аметромЬ у д а 
ляемо или приближаемо бываетЬ дЬйсгпe i e  

груза L кЬ подставкЪ е , а не потому, ч т о  
веревка имЬетЬ вЬ себЬ болЬе матерш; ибо 
естьли бы cie такЬ было , т о  сопротивле- 
ше c i e  увеличивалось бы или уменьшалось по 
юндрашамЬ д 1аметровЬ веревочныхЬ.

5 79- Для изЬясиешя третьяго  правила 
( 5 7 в),  т о  есть, для чего сопротивлете же*
скости веревокЬ увеличивается по мЬрЬ , 
как!) цилиндры , на которыхЬ онЬ навиты , 
умаляются ; положимЬ , что н а т я н у т а  ве-
ь

ревка А  В D С ( фиг* Н О ) ;  ежели надобно
ее



ее обогнуть около цилиндра К. , шо необхо
димо должно разшянуть ея части вЬ поло
ви н'Ь ея толщины ABEF , чтобы дать  ей 
положение a g d e h f , а сжать н.апрогаивЬ ея 
части  во внутренней поло в и н'Ь толщины ея 
ehfcib: '  cie разтянуппе cb одной стороны 
и cie сжима Hie cb другой дЬлаютЬ веще
ственное сопротивлеше силЬ стремящейся  
изогнуть  веревку: и cie coпpomивлeнie тЬмЬ  
больше, 1 е. чЬмЬ больше сила натягивающая 
веревку; и б о , т о гд а  она становится жесче : 
2е. чЬмЬ веревка толще; ибо тотда большее 
число ч а ст е й  разтягивать cb одной сторо
ны, a cb другой сжимать должно; Зе. чЬмЬ 
менЬе. д 1аметрЬ цилиндра , около котораго  
веревка огибается , когда веревка о с т а е т с я  
одинакая ; ибо т о г д а  надобно болЬе разшя- 
гиватьсЬ одной и cb другой стороны сжимать

Ч

едина кое количество частей. И такЬ  меньше 
потребно силы,, чтобы обогнуть т у ж е  вере в* 
к у  около цилиндра К, нежели около цилин
дра к. Но опытЬ показываешь, ч т о  cie со- 
проти  вл ете  не на столько ум нож ается  , на 
сколько уменьш аю тся диаметры цилиндровЬ.

5 80. Р1зЬ всего сего слЬдуетЬ , что во
обще солроптиблсм1е, ото жсскости вере- 
еокЬ происходящее, еЪ содержании слож- 
номЪ нзЬ прлмаго содержания сняЬ на

тяги-
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т я гн в а ю щ я х Ъ  в е р е в к и  , язЪ п р я м а г о  со-  
держ & нгя дгамет ровЬ веревокЬ я  почтя  
цзЪ о б р а т н а го  с о д е р ж а т я  дгам ет ровЪ  
цнлян  дровЪ.

5 8 1 .  ИзЬ сего сл Ь дуетЬ ,  ч т о  сопроти-  
влеше, omb жескости веревокЬ происходя
щее вЬ машинЬ, будучи вымЬрено вЬсомЬ 
такимЬ, какой т р е б у е т с я ,  чтобы противу-  
вЬсить сему сопротивления , становится  
какЬ бы новымЬ бременеиЬ, которое должно 
приложить кЬ т о м у , которое назначено 
машиною поднять; а какЬ cia прибавка бре
мени прибавить еще жескости веревканЬ , 
т о  вновь надобно вычислять cie умножен1е 
сопротивлешя, и прибавлять грузЬ потреб
ный кЬ противувЬспо , и такЬ далЬе про
должать , пока cie сопротивлете , происхо
дящее ошЬ постепеннаго увеличетя  силы, б у 
детЬ  такЬ мало } ч т о  не должно его и вЬ 
щ етЬ принимать. И такЬ изЬ сего полу
чатся  мнопя суммы умаляюнцяся, которыя  
должно складывать вмЬстЬ и которыя мо
г у т Ь  увеличиться весьма много.

5 8 2 .  ИзЬ всего сказаннаго нами о про- 
исходящемЬ omb жескости веревокЬ со- 
противленш сл Ь дуетЬ  , ч то  , сколько воз
можность позволить, должно предпочитать
большее блоки меньшимЬ, не токмо для т о 

го ,
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го, чшо они, дЬлая меныше обороты, менЬе
терпягаЬ ш реш я, но и для того , ч т о  ве
ревки, обхватывая ихЬ, меньшему изгибу под
вергаются (5 7 9); и слЬдственно меньше дб- 
лаю тЬ  сопротивления, Cie разсуждете столь 
важно вЬ практикЬ , что  ежели вычислять 
жескость веревки по правилу Г. Лжонтона 
(Mem. de Г Acad, des Sc. аппее 1699 , pag 225), 
т о  видЬтъ можно , что  ежели х о т Ь т ь  под
нять  бремя вЬ 800 фунтовЬ веревкою вЬ 
SO линin вЬ д 1 аметрЪ, и блокомЬ, которой 
только вЬ 3 дюйма, т о  должно бы увели
чить  силу 212  ф ун там и ,  только для пре- 
одолбшя жескости веревки, не считая 2 2 4  

фунтовЬ или болЬе, потребныхЬ на преодо- 
лЬше т р е т я  оси блока : вмЬсшо же того
при блокЬ, вЬ 2 ф у та  BbAiaMempb, 22 фун
товЬ, довольно, чтобы преодолЬть жескость 
веревки , а 23 фунтовЬ для преодолЬтя 
трен iff.

53 3. КакЬ веревки , употребляемый вЬ 
большихЬ матинахЬ и на корабляхЬ, стоятЬ  
не малой цЪны , и какЬ онЬ должны вы- 
держивать весьма велишя yCHAiH , т о  над
лежитЬ стараться  учинить ихЬ прочными, 
и д а т ь  имЬ, сколько возможно, болЬе силы. 
Естьли бы волокна, составляются веревку, 
были довольно длинны сами по себЬ , то

до воль-



довольно бы было сложить ихЬ вмЬстЬ к 
сказать  ихЬ пучкомЬ подЬ одною покрыш
кою. Сей способЬ составлять  веревки ка
зался бы , можетЬ б ы ть  , самымЬ про- 
сшымЬ и саиымЬ удобнымЬ сохранить  вЬ нихЬ 
гибкость ? которая  столько н уж н а  : но
какЬ cin волокна ииЬ ю тЬ  длину весьма огра
ниченную , т о  изобрЬшенЬ способЬ д Ь л ать

L

ихЬ длиннЬе чрезЬ п р я д е т е  , т о  е'-шь 
свивая ихЬ вмЬсгпЬ. Tpeirie, р а ,ж да ющееся 
omb сею соединешя и х Ь ,  сто л ь  велико, что  
онЬ скорЬе перерываются, нежели сколъзяшЬ 
другЬ по другу. ТакимЬ образомЬ д Ь л аю т-  
ся нервыя нити, изЬ собрания к о то р ы х Ь  со
ставляется  веревочка; а изЬ многихЬ сихЬ 
веревочекЬ, соединенныхЬ и сви ты хЬ  вмЬстЬ, 
составляю тся  т о л с т ы  я веревки. Не т р у д н о  
р а з с у д и т ь , что  количество м а т е р ш  гюсоб- 
с т в у е т Ь  много силЪ веревокЬ; т а к ж е  легко 
вообразишь , что  большее число веревочекЬ , 
равно шолстыхЬ , должны д Ь л а т ь  веревку 
крепче , которую трудн'Ье п е р е р ю т ъ  : но 
какой есть выгоднЬйшш способЬ соединять 
ниши ими веревочки ? ВыгоднЪе ли ихЬ кру -  
т и т ь  бэл'Ье , или к р у т и т ь  менЬе ? Круче- 
я!е умножаетЬ , или уменш аетЬ  силу ихЬ ? 
Г РсомюрЪ ( Mem. de /’ Acad, des Sc. annic 
rjn pag. 6) сдЬлалЬ мнопе о п ы т ы ,  чтобы

pb-
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р'бшнгаь сей вопросЬ. ИспытавЬ силу многихЬ 
волокон Ь, составил!) онЬ мнопя веревочки изЬ 
сихЬ волокснЬ, скру ченыхЬ вмЬстЬ: Б я когда 
сш веревочки не выносили суммы того кЬ су, 
которой волокна , составилюш,1я веревку, 
выносили каждая особливо. ИзЬ чего .заклю
чено, не &езЪ причины, что кручеше умень
шаешь силу веревокЬ.

584- Не т р у д н о  почувствовать причину 
сего. ВЬ скрученш многихЬ веревочекЬ вмЬ- 
стЪ , чтобы составить т о л ст у ю  веревку,
од еЬ изЬ нихЬ необходимо будутЬ  крЬпчё

i *

н а т я н у т ы ,  нежели другая: когда веревка
должна б удетЬ  выдеря;иватъ какое усил1е , 
т о  cie ycHAie неравно между ними разде
лится; болЬе прочихЬ н атя н утая  перервет
ся первая ; и ежели всЬ оно нужны для 
преодолЬшя усилгя * т о  веревка чрезЬ т о
сдЬлается весьма слаба. Cie разсужде

в %

сообразно сЪ тЬмЬ, ч то  ежедневно случает
ся: никогда т о л с т а я  веревка не перерывает
ся вдругЬ ; а слышно, какЬ веревочки, одна 
послЬ другой, перерываются. ПоложимЬ, что  
веревка А В {фиг. 1 1 1 ) можетЬ снести 10 
ФунтовЬ_, и ничего болЬе: ежели' изЬ двухЬ 
веревокЬ^ совершенно подобныхЬ, свить верев
ку G ,  т о  она не выдержитЬ, не перервав
шись, двухЬ хрузовЬ Е ,  F , по Ю фун-

Э тов]Ь.
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Тоже самое случилось бы, когда бы 
^мЬсшо того , чтобЬ соединить обЬ веред-

^ •

ки вЬ о д н у , привязать ихЬ порознь кЬ 
двумЬ кеподвижнымЬ точкамb С » D , и по-

'  ■ . S 1 * Ч , , '  ,  '

вЬсить на нихЬ грузЬ вЬ 20 фунтовЬ Н 
ко такЬ, чтобы одна веревка С привязана 
была кЬ одному краю груза, а другая D. 
кЬ половииЬ, или кЬ т р е т и  длины его. С1я

i , ч *  * 4

послЬдняя , обременена будучи  такимЬ об- 
разоадЬ болЬ е,  нежели 10 ф у н т а м и ,  не 
лреиЬяно перервется : послЬ чего другая-,
оставаясь одна обременена 2 0  ю фу н т а ми ,• i ' ? ,

-  .  '  <

также перервется. Можно кЬ сему и т о  
прибавить , ч то  нити, при скрученш для 
составления веревки, бываюшЬ нЬсколько на
тягиваемы : и cie катят иван!е за с т у п а е т Ь  
мЪсто части того усил1я , которое онЬ 
могутЬ выдерживать. И такЬ видно теперь,  
для чего кручеше ослабляетЬ веревки; изЬ 
чего слЪдуетЬ , что  оаЬ тЬмЬ бол^е 
ослабляются , чЬмЬ болЬе закручены. 
Я думаю , чгао должно бы менЬе кру
т и т ь  веревки , нежели какЬ обыкновен- 
но cie дЬлаетея •, снЬ бы чрезЬ cie были 
менЬе ж ее  к и и не удобно бы перерывались. 
ЧрезЬ cie прюбрЬли бы онЬ два качества  
драгоцбнныя : онЬ были бы прочнЬе, и гиб
че для яавивашя на блоки и цилиндры.
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585. КакЬ веревки, вЬ которыя мокро- 
ща рроникаетЬ , бухн утЬ  и необходимо 
рта  ловятся короче , больше иди меньше , 
какая бы сила имЬ вЬ томЬ ни препят
ствовала: шо можно сЬ пользою употребишь
ихЪ, чтобы на небольшое количество поднять

6  • • -  • • ;

■тЬло весьма тяжелое, подЬ которое требо
валось бы подвести другое какое тЬло. Для 
сего должно привязать cie тяжелое тЬло , 
веревкою довольно крЬпкою и долгою, кЬ т о ч 
кЬ весьма неподвижной и могу щей противить
ся1 грузу сего гпЬла. Веревку должно н а т я 
н у ть ,  сколько возможно болЬе : потомЬ ее

f  . .  '  '  '  ■ •  *

намочить. Мокрота проникнувЬ вЬ нее, сдЬ» 
лаетЬ ее бухлою и укоротитЬ  ее т а к Ь , 
ч т о  она приподннметЬ т Ь л о , какого бы 
вЬсу оное ни было.

i  ;  r V  • »

5 8 6 .  Частицы влажйыя проницаютЬ вЬ
т Ь л а  cb весьма великою силою, коея не

\

очень известна причина. Cin частицы, про
ницая, какЬ бы маленьые клинья, между во
локнами веревки, раздвигаюгпЬ оныя и при-

*

бавляЮтЬ т о л с т о т ы  веревкЬ: отЬ чего бух- 
нетЬ, вся связь волоКонЬ и необходимо ста 
новится короче.

КонецЬ перваго Т о л а .




























