
у, 1) 

RE 
JL 









# 
& 
гы 





| ЗАПИСКИ HMIIKPATOPCKOHN АКАДЕМИИ HAYERD. 
+ MEMOIRES 
DE L'ACADÉMIE IMPERIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG. 

VIII SERIE. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ OTABJEHIO, CLASSE PHYSICO-MATHEMATIQUE. 

Tome ХУ. mM 6. Volume ХУ. M 6. 

ИЗСЛЬДОВАН!Е 

HA ВЫДЬЛЕНЕМЪ ВОДНЫХЪ РАСТВОРОВЪ 

a PACTEHIAMHU 
B. Е. Лепешкивна. | 

| _  (СДоложено въ засъдану Физико-Математическаю Отдъленля 26 ноября 1903 1.) 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1904. ST.-PETERSBOURG. 
Продается у комиссюнеровь ИмпЕРАТОРСКОЙ Commissionnaires de l’Académie ТмрРЁВТАБЕ des 

Академи Наукъ: Sciences : | 

И. И. Глазунова, М, Эггерса и Комп. и К, Л, Риккера | J. Glasounof, М, Eggers & Cie, et С, Ricker à St.-Péters- 
+ | въ С.-ПетербургЪ, 

Н, I, Е въ С.-Петерб., Mocke&, Варшав? | №, Кага à St.-Pötersbourg, Moscou, Varsovie et 
и ВильнЪ, 

my Оглоблина въ С. -Петербург$ и Kier#, N, Oglobline à St. -Pétersbourg et Kief, 
| Клюкина въ Mockp#, М, Klukine & Moscou, 

| | Г Il, Распопова въ Oxecch, Е, Raspopof à Odessa, 
Н, Киммеля въ Puré, N, Kymmel & Riga, 

| Фоссъ (Г, Гэесель) въ Лейпциг, Voss’ Sortiment “6. el) à Leipsic, 
Люзакъ и Комп. въ Лондон. Luzae & Cie, à Londres. 

Цъна: 1p. 60 к. — Prix: 4 Mrk. 

r 



WTA 
ra TER“, 

or vip 
WIEN 



Z3AHNCKRN ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУБЪ. 
MEMOIRES 

DE L’ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES DE ST.-PETERSBOURG. 
УЕ" SERIE. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЗЪЛЕНТЮ. CLASSE PHYSICO-MATHEMATIQUE. 

Tour XV. № $. Volume ХУ. N С. 

` 

HSCJIÉIOBAHIE 

HAE ВЫДЬЛЕНЕМЪ ВОДНЫХТЪ РАСТВОРОВЪ 

PACTEHIAMM 
B. Е. Лепешкина. 

(Доложено въ sacndaniu Физико-Математическалю Отдтъленля 26 ноября 1903 1.) 

(.- ПЕТЕРБУРГЪ. 1904. ST.-PETERSBOURG. 
Продается y комиссонеровь ИмпеРАТОРСКОЙ Commissionnaires de l’Académie ImPÉRIALE des 

Академи Наукъ: Sciences: 

И, И, Глазунова, М, Эггерса и Коми. и К, Л. Риккера | J, Glasounof, М, Eggers & Cie, et С, Ricker à St.-Péters- 
въ (С.-Петербург, ourg 

H, I, Карбасникова въ С.-Петерб., МосквЪ, ВаршавЪ | N, Karbasnikof à St.-Pétersbourg, Moscou, Varsovie et 
u ВильнЪ, Vilna, 

Н, Я, Оглоблина въ С.-ПетербургЪ u Kies#, N. Oglobline à St.-P&tersbourg et Kief, 
М, В, Клюкина въ МосквЪ, М, Klukine & Moscou, 
Е, II, Распопова въ Onecc#, Е, Raspopof à Odessa, 
Н, Киммеля въ Paré, №, Kymmel & Riga, 
Docer (Г, Гэссель) въ Лейпциг%, Voss’ Sortiment (6. Haessel) & Leipsic, 
Люзакъ и Коми, въ Лондон$. Luzac & Cie, à Londres. 

Unua: 1 p. 60 к. — Prix: 4 Mrk. 



Напечатано по распоряженю Umuerarorckoü Akazemin Наукъ. 

С.-Петербургъ, Февраль 1904 г. НепремЪнный Секретарь, Академикъ H. Дубровин». 

Tunorpaœia ИмпЕеРАТОРСКОЙ Академ Наукъ, (Вас. Остр., 9 лин., № 12). 



СОДЕРЖАНТЕ. 

Цитированныя статьи и сочиневйя . 

О СЕ але аа аа аа 

I. Выдфленше водныхъ растворовъ одноклфтными растенями. 

2. MARGIT ODE ско бо ского ы ie à 2 a о а 

В. ВыдБлен!е водныхъ растворовъ у Мисогасеае. 

Е A ао о В ме Е es ааа ть 

Гл. 2. Вшян!е вн шнихъ Факторовъ на выдЪлен1е воднаго раствора y Pilobolus . . . STE EE 

a) BaisHie влажности. — b) Buianie температуры. — с) Вмян!е кислорода воздуха. — 

9) Вшян1е анестезирующихъ веществъ. — e) Вмян!е свЪта. — f) Baianie ядовъ и Физи- 

ческихъ раздражений. 

Гл. 3. Механика выдЪлен1я воднаго раствора у Pilobolus. . . . 

Гл. 4. Приложене выведенныхъ Формулъ къ случаю выд$лен1я водваго раствора у Pilobolus. . 

С. Гл. 5. Секрешя воднаго раствора другими Мисогасеае.... . . . . . . . . . . . . . . . . 

КО: Вътибхение BOTHATOLPACKBOPA у Vaucheria. . еее а neuen one 

IT. Выдфлене водныхъ растворовъ многоклфтными растенями. 

А. Теоретическля основан1я выд$лен!я воды системой клЪтокъ........ 

В. ВыдЪлен1е воднаго раствора септированными плБснями. Penicillium. . . . . 

С. Выд$лен1е воднаго раствора сосудистыми PACTEHIAMM . ........ 

Гл. 1. Выдфлен1е воднаго раствора эпидермальными органами. . 

Гл. 1. Baianie внфшнихь хакторовт, на скорость выдфлен!я воднаго раствора эпидермальными 

ОП о в, te 1 ес о 6 о ct. ei: à : р 

a) Вшяюне температуры. — b) Вмян!е наркотизирующихъ и ядовитыхъ веществъ. — 

с) Вмян!е свфта. — 4) Значен!е кислороднаго дыхавйя. 

Гл. 3. ВыдЪлене воднаго раствора сосудистыми растен1ями черезъ устьица и др. OTBEPCTIA 

ИДЕИ Са а oc alas DIE 

Гл. 4. ВыдЪлене воды черезъ дыхательныя устьица у Papilionaceae . 

Гл. 5. Причина выд$лен1я воды черезъ отверст1я эпидермиса т. €. причина плача. 

Главные результаты .. nn een о о (0.0, u mine 



-_ 5 . % ск 

. Е u, ! 

ух ing NE 
L PF А РК т ) 

№ и р ыы | 

| т, 
Hi a) N 

р Нан м HAE, ца 

San af Au 

x ‘ 2 ей 
‘ . a" 

ЕЁ 

4 

у у all №8 ААЦ 

AL YU ARTEN NET LEER”. 

wort ГЕ ad р «rt in Аи FE 

у г 1 2 
4 к LAURE } Fr u 

ое à ASC u OT CL Г zu! 

bi, 1 Far In La Erna, wi Fi ei их О 

uR а а : 

ПА з 22 у т й « s . дач 

= IE +4 й et 

VE ‚unit. MY к Te Se ода 

ds Gi a | nos fu АОИ 
LA e у F т ре 

ie у rs AT. à NON NI 

$ > we: и LA у + =: у 

а. Se ie a ot . о Марон, 
A ï | Hr EU | 

. uit нами han" satte Г и, nue Г. - в 

- ER Ba 

ML рак SEM 

“ FA ( h | м - А | LA р я AT TS WERNE ‘и Kuda, dem LE URL а 

8 " nn у nr. лы Ye A у ehr ACT 

{ у y . Е > Г 101 À 

Tr в Me de ca ES Vin dre | NT UT uit: qu En NEE, 

и + Й я р К ee : 
вт = Erg RTE 

о üb у I й : : u ” 

в «7. PA PP PA NE PP EL 

? , 

+ > 

+ 
Me 

р 
fi 

i в 1 

| 

у h 

- 1 1 
ie Гизе 

<“ 

- * % 2 

L N Li 

, 
\ С } 

' C4 1 
. 

к. , à 
ra 

т. у 
гл. 

№ v > a 

a у. en: 
Fa 

4 r ar 



ЦИТИРОВАННЫЯ СТАТЬИ И СОЧИНЕНИЯ, 

Brefeld. Ueber Schimmelpilze. 1881. 

Brücke. Annall. d. Phys. u. Chemie. 1844. 

Деларю. О выд$лени воды наземными частями растений. 

Dutrochet. Memoires. Brüssel. 1837. р. 201. 

Edelstein. Zur Kenntniss der Hydathoden an den Blättern der Holzgewächse. Hasteria 

Имп. Aka. Haykr. 1902. Tone. T. XVII. № 1. р. 59. 

Gärtner. Flora. 1842a, Bd. I. 
Godlewski. Zur Theorie d. Wasserbewegung in der Pflanze. Jahrbücher f. wissensch. Bo- 

tanik. 1884. Bd. 15. 

Goebel. Ueber d. biologische Bedeutung der Blatthöhlen bei Tozzia und Lathraea. Flora. 

1897. Bd. 

Haberlandt Г. 

83. H. 3. 

Das tropische Blatt. Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss. zu Wien. 1892. 

ТАБ. р. 792. 

. Botanische Tropenreise. 1893. р. 58. 

. Ueber Wasser secernirende u. absorbirende Organe. Sitzungsber. d. Kais. 

Akad. d. Wissensch. zu Wien. 1894. Abth. I. Bd. СШ. р. 489. 

. Тоже. Sitzungsber. 4. К. А. 4. У. z. Wien. 1895. ПАБ. Bd. СТУ. р. 55. 

. Ueber Bau u. Function d. Hydathoden. Berichte 4. deutsch. botanisch. 

Gesellsch. 1894. p. 367. 

. Physiologishe Pflanzenanatomie. 1896. 

. Zur Kenntniss der Hydathoden. Jahrb. f. wiss. Bot. 1897. p. 51]. 

. Anatomisch-physiolog. Untersuchungen u. s. w. Sitzungsber. 4. К. А. 4. 

Wiss. zu Wien. 1897. р. 86. 

. Bemerkungen zur Abhandl. von Otto Spanier... Botan. Zeitg. 1898. №12. 

. Eine experimentelle Hervorruf. eines neuen Organes bei Conocephalus 

ovatus. Botanische Untersuch. Schwenderer dargebracht. 1899. 

Hofmeister. Flora. 1862. 



УТ 

Лепешкинъ. Kp вопросу о гидатодахъ. Труды СПБ. Общества Естеетвойсп. Протоколы 

1899 г. 

Mazé. Annales de l’institut Pasteur, Т. 14 р. 350. 

Meyen. Neues System der Pflanzenphysiologie. 1838. р. 508. 

Meyer, A. Kritische Besprechung von Haberlandt’s Bemerkungen u. s. w. Botanische 

Zeitung. № 16. 1890. р. 241. 

Minden, von Max. Beiträge zur anat.u. physiolog. Kenntniss der Wasser secernirend. 

Organe. Bibliotheca botanica. 1899. H. 46. 

Molisch. 

Moll. Untersuchungen über Tropfenausscheid. und Injection d. Blätter. Verslagen en Me- 

dedeel. d. Konink. Akad. Amsterdam. 1880 (Sonderabdruck). Vorläufige Mitteil. in 

Bot. Zeitg. 1880. p. 49. 

Nestler. I. Untersuch. üb. d. Aussch. v. Wassertropf. an d. Blättern. Sitzungsber. d. Kais. 

АК. d. Wiss. zu Wien. Bd. CV. Abth. I. 1896. р. 521. 

II. Die Auscheidung v. Wassertropf. an d. Blättern d. Malvaceae u and. Pflanzen. 

Sitzb. d. R. A. 2. Wien. Bd. CV]. I Abth. 1897. 

III. Die Secrettropf. an. d. Laubblättern von Phaseolus multiflorus Wild und d. 

Malvaceen. Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. Berlin. 1899. p. 333. 

IV. Zur Kenntniss der Wasserausscheid. an d. Blättern von Phaseol. multiflorus 

und Boehmeria. Sitzungsb. d. K. Ak. d. Wiss. zu Wien. Math.- naturwiss. 

Kl. 108, 1. p. 680—711 или Oester. Bot Ztg. 1900. р. 26—28. 

Ostwald. Lehrbuch der allgem. Chemie I Ва. 1891. р. 662. 

Pitra. Jahrb. f. wiss. Botanik. 1877. Bd. 11. p. 437. 

Pfeffer. I. Physiologische Untersuchungen. 1873. 

II. Pflanzenphysiologie. 1897. 

III. Osmotische Untersuchungen. 1877. 

IV. Zur Kenntniss der Plasmahaut u. d. Vacuolen, Abh. 4. math. phys. Cl. а. 

Kön. säch. Gesellsch. d. Wissensch. Bd. VI. p. 303. 

Rysselberghe, van. Influence de la Température sur la perméabilité du protoplasme etc. 

Bruxelles. 1901. Bulletins de l’Acad. royale de Belgique (Classe des sciences) n° 31901. 

Ray. Histor. plantar. 1686. Bd. I. p. 8. 

Rosanoff. Botanische Zeitung. 1869. p. 883. 

Sachs. I. Experimentalphysiologie. 1865. p. 207. 

II. Lehrbuch 4. Botanik. ТУ. Aufl. 1874. р. 649. 

III. Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. 1887. p. 259. 



УП 

Schmidt. Beobacht. üb. die Ausscheidung у. Flüssigk. aus 4. Spitze der Blätter de Агат 

Colocasia. Linnaea. 6 Bd. 1831. p. 65. 

Schmitz. Linnaea. 1843. Bd. 17. р. 472. 

Spanjer, Otto. Untersuchungen über d. Wasserapparate d. Gefässpflanzen. Bot. Zeitg. 

1898. p. 35. 

Tamman. Zeitschrift für Physikalische Chemie. Bd. 9. 1892. p. 99. 

Treub. Annal du Jardin botan. 4. Buitenzorg. Bd. 2. р. 32. 

Volkens. Ueber Wasserausscheidung in liquider Form u. s. w. Diss. Berlin. 1882. 

Wieler. Das Bluten der Pflanzen. Beitr. z. Biol. d. Pflanzen herausgeg. v. F. Cohn. 

Bd. 6. 1893. 

Wilson. The Cause of the Excretion of Water on the Surface of Nectaries. Unters. а. d. 

botanisch. Instit. zu Tübingen. 1881. 

Zopf. Die Pilze. p. 186. 



Стран. Строка. 

2 св. 

12 сн. 

рисунокъ 

2 св. 

8 св. 

15 св. 

13 сн. 

Натечатано: 

Глава 1. а. 

пишетъ (Pfeffer, 

вышеприведенной 

табл. I. 

» же не 
BB u 

yEMB концентращя 

надо приписать увеличен!ю а 

Cm 

Enz 
понижаютъ 
Beizenzorg 

на Фигур$ 2 

ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Нужно читать: 

Глава 1. 

пишетъ Pfeffer ( 

нижеприведенной 

‘табл. I.) 

же, не 

и въ 

концентращи 

зависитъ отъ увеличеня а 

En 

En 
повышаютъ 

Buitenzorg. 

на изображенной ФигурЪ. 



BBEIEHIE. 

Выхождене сока изъ пораненныхъ частей растенй принадлежитъ, какъ извЪфетно, 

къ явленямъ, обратившимъ на себя BHHMAHIE самыхъ первыхъ изсл$дователей жизненныхъ 

отправлешй растен1я, посвятившихъ изучению его добрую часть своихъ работъ. Сила, за- 

ставляющая воду выходить наружу, должна по MHBHIO первыхъ авторовъ доставляться 

исключительно корнемъ (Вау, Hales, Hofmeister и др.). Это mubHie не подтверждается 

однако позднфйшими изсл6дован1ями. Выдфленше воды съ давленемъ, какъ показали Pitra, 

Kraus, Wieler и др., можетъ производиться при извЪстныхъ условяхъ также и стеблемъ 

безъ всякаго участая корня. Тотъ же Фактъ былъ подтвержденъ въ новфйшее время 

Эдельштейномъ, описавшимъ рядъ опытовъ съ выд$лешемъ воды черезъ устьица cpb- 

занными вфтками различныхъ деревьевъ. Во всБхъ подобныхъ случаяхъ двигатели односто- 

ронняго воднаго тока, находясь внутри или на всасывающей поверхности плачущей части 

растешя, выталкиваютз воду наружу черезъ ея древесину. Въ посл5двя 10 лБть было 

описано однако н$ёсколько случаевъ выдфленя воды, въ которыхъ двигатели односторонняго 

воднаго тока помфщаются на выдиляющей поверхности растеня, всасывая, слБдовательно, 

воду черезъ древесину послдняго. Такими двигателями оказались клфтки эпидермиса 

листьевъ и волоски многихъ растенй, а также волосковидныя клБтки каллюса (Haber- 

landt, Treub, Мез ег, Molisch и др.). Давлеше, съ которымъ выталкивается вода по- 

слБдними, иногда превосходить самыя большя, когда-либо наблюдавиияся корневыя давле- 

шя (Molisch). 

Механизмъ (причина) активнаго выд$леня воды при помощи какъ TEXB такъ и дру- 

гихъ двигателей односторонняго воднаго тока остается пока, невыясненнымъ. Среди много- 

численныхъ гипотезъ, предложенныхъ съ цфмю объяснейя выдфленя воды ни одна не 

основана’ на достаточномъ Фактическомъ матер1алЪ. Стремлеше свести причину явлешя на 

осмотическе процессы, происходяцие въ клткахъ, встрфтило непобфжденное пока препят- 

стве въ результатахъ изучен1я дфйствая различныхъ внфшнихъ Факторовъ на плачъ (напр. 

прекращене плача въ безкислородной средБ или подъ AbücTBiemp хлороформа ит. п.). 

Безъ удовлетворительнаго объяснен1я этихъ результатовъ пикакая осмотическая гипотеза 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 1 



2 В. В. ЛЕПЕШКИНЪ. 

активнаго выдфленшя воды не можетъ быть принята. Разрфшене вопроса къ сожал$!ю 

даже и тогда мало подвинется впередъ, если для объясненя ихъ BMECTE съ Годлевскимъ 

(Godlewsky, р. 604) совершенно произвольно принять пер!одическое активное сокращене 

плазматическаго м$фшка выдфляющихъ клфтокъ или перодическое дЪйств!е обмфна ве- 

ществъ, ведущаго къ колебаню осмотическихъ свойствъ веществъ, растворенныхъ въ кл$- 

TOYHOMB соку. 

Указанное состояше вопроса о механик$ выдфленя водныхъ растворовъ растен1ями 

побудило меня заняться экспериментальнымъ изучешемъ этого явленя. Естественно было 

прежде всего остановиться на изсл5довани самыхъ простфйшихъ случаевъ выдфлевя вод- 

наго раствора, въ которыхъ выд$ляющее растене однокл$тно. Такой простЪйпий случай, 

описываемый во всБхъ учебникахъ Физ!олог1и, представляетъ выдЪфленше водныхъ капель у 

Pilobolus Изученю послфдняго посвящается поэтому первая, самая главная часть пред- 

лагаемой работы. 

УбЪдившись въ возможности Физико-химическаго объясненя выдфлен!я воды у Pilo- 

bolus, естественно было обратиться далБе къ изученю болБе сложнаго случая выдфленя 

воды многоклётными растенями при помощи поверхностныхъ клфтокъ. Въ этомъ случа 

въ противоположноеть выдфленю при помощи двигателей, расположенныхъ внутри расте- 

ня, процессъ выдфлен!я доступенъ непосредственному наблюденю, а потому и наиболЪе 

пригоденъ для изученя. Что же касается самаго сложнаго случая выдфленя воднаго ра- 

створа многокл$тнымъ растешемъ съ двигателями, находящимися внутри тканей, то въ этой 

работБ находить себф MÉCTO лишь сравнеше результатовъ, полученныхъ прежними H3CIÉ- 

дователями при его изучени, съ данными моихъ изсл$довавй надъ выдфлешемъ воды по- 

верхностными кл5тками. Впрочемъ въ недалекомъ будущемъ я не теряю надежды опубли- 

ковать и свои уже начатые опыты BB этомъ направленйи. 

Желан1е математически оФормить необходимость выдфленя воды изъ клфтки и расте- 

HiA заставило меня спешально заняться теоретическимъ разборомъ выдфлен1я воды изъ 

воображаемаго сосуда съ двумя полупроницаемыми перепонками. Выведенная мною BOP- 

мула для скорости выдфленя воды нуждается безъ сомнфн1я въ экспериментальной про- 

вЪрк$ надъ осадочными перепонками (что и будетъ мною сдФлано въ недалекомъ будущемъ). 

Въ виду однако сложности и долговременности производства подобныхъ работъ, я предпо- 

челъ пока ограничиться провфркой этой формулы на живыхъ объектахъ, насколько это 

конечно доступно. Полное соотвфтстве полученныхъ мною результатовъ съ требованями 

Формулы можетъ служить, MHP кажется, съ одной стороны подтверждешемъ BEPHOCTA самой 

Формулы, съ другой же стороны доказательствомъ въ пользу принимаемой мною гипотезы 

относительно причины выдфлен1я водныхъ растворовъ растенемъ. 
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I. Выд$леше водныхъ растворовъ однокл$тными 

растен1ями. 

А. Исторически обзоръ. 

Всфмъ, работавшимъ съ плБенями, хорошо изв$стенъ Фактъ появлен1я водныхъ капель 

на воздушныхъ частяхъ ихъ мицелмя, въ особенности на ихъ спорангеносцахъ и конид1е- 

носцахъ. Фактъ этотъ впервые описанъ еще въ средин$ прошлаго столБт1я Шмицомъ 

(Schmitz). Однако происхождене капель и причина ихъ появлен!я оставались мало изслф- 

дованными до посл$днихъ дней. : 

Брехельдъ (Brefeld), подробно изучавпий ростъ мукоровыхъ, пытается объяснить 

появлене капель концентрированемъ плазмы при спорообразовани. Какъ можно заключить 

изъ его разсужденй, въ капляхъ выдавливается повидимому изъ клётки избытокъ воды, 

м5ёшаюций образованю менфе богатыхъ водою споръ (Н. 4, р. 68 и Н. 1 т. 12). ЦопФъ 

(Zopf) въ своемъ учебник высказываетъ мнфше, что капли по крайней mbph у Pilobolus 

выталкиваются изъ клётки осмотическимъ давлешемъ, развивающимся ко времени созр$ва- 

ня споръ. Напротивъ того Вильсонъ (Wilson) считаетъ причиной появления капель у 

Pilobolus осмотическое притяжене воды веществами, находящимися на поверхности 

KIETEH, подобно тому, какъ это имфетъ MÉCTO въ нектарляхъ (р. 15). Къ такому заключеню 

названный изслфдователь приходитъ на основан1и своего опыта съ обмывавшемъ воздуш- 

ныхъ частей этого гриба: посл$ обмываюя выдфлен1е воды прекращается. Объясненю 

Wilson склоненъ повидимому отдать предпочтеше и Пхехферъ (Pfeffer) въ своей Физю- 

логи, считая во всякомъ случаЪ не доказаннымъ, что капли выдавливаются изъ клБтки 

осмотическимъ давлешемъ (П, р. 256). 

Приведенными мн$н1ями исчерпывается весь литературный матералъь относительно 

выдфлен!я водныхъ растворовъ однокл5тными растенями. Какъ видимъ, не было даже 

установлено окончательно происхожденше капель, несмотря на особенный интересъ, пред- 

ставляемый выдфленемъ капельно-жидкой воды BB такомъ простфЪйшемъ cayyab. БолЪе 

подходящаго случая для изученя механики активной секрещи клБтокъ трудно себЪ и пред- 

ставить: одна и та же KIBTKA всасываетъ и выталкиваетъ воду. 

Приступаю къ описаню своихъ наблюденшй и опытовъ. 
1* 
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В. Выдфлеше водныхъ растворовъ у Мисогасеае. 

Глава 1. а. Pilobolus. 

На безцвЪтной растущей верхушк$ едва показавшагося изъ субстрата желтаго кон- 

чика спорогенной нити Pilobolus почти всегда можно вид$ть крупную прозрачную каплю. 

По снятш капли капиляромъ, она, минутъ черезъ 40—50 замфняется новой. По м5р$ роста 

нити постепенно появляются болфе мелк!я капли и по всему ея протяженю. У HÉKOTOPEIXE 

видовъ Pilobolus съ короткими спорангеносцами (напр. P. Oedipus) выдфлеве капель по 

всей BbICOTÉ спорагеносцевъ начинается однако только посл$ того, какъ круглый споран- 

г раздулся и отд$лился перегородкой отъ остальной части нити. BMÉCT съ TEMP выдфле- 

Hie воды на вершин$ прекращается. 

Часто вмфсто прозрачной водной капли на верхушк$ только что вышедшей изъ 

клубневиднаго утолщеня спорогенной нити виситъ мутная тягучая капля, которую на пер- 

вый взглядъ можно принять за смолистое выдфлене. Изел$дован!е однако показываетъ, 

что A510 обстоить иначе. Въ нитяхъ настолько повышается повидимому осмотическое да- 

влен!е, что оболочка клБтки лопается въ самомъ слабомъ мфстБ на растущей вершинЪ, и 

плазматичесюй м$фшокъ выдавливается нзружу въ вид$ шарообразной капли оранжеваго 

цвфта отъ массы капелекъ пигмента (линохрома), вкрапленныхъ въ зернистую плазму. Само 

собою разумФется, что лопнувпия нити прекращаютъ ростъ и потомъ отмираютъ. 

Что же касается водныхъ капель, появляющихся HA спорангеносцахъ, то какъ уже 

упоминалось раныше оставалось не выясненнымъ, выдавливаются-ли онф осмотическимъ 

давлешемъ, образуются ли велБдств1е перемфны ‹Физическаго и химическаго COCTOAHIA 

плазмы при образован!и споръ или притягиваются осмотически дЪйствующими веществами, 

находящимися на поверхности кл$тки. Такимъ образомъ моей задачей прежде всего было: 

выяснить происхождене капель. Оъ этой цфмю нужно было обратиться сперва къ болфе 

обстоятельному изучению внфшности явлешя. 

Всего демонстративнфе удается наблюдать выдфлеше водныхъ капель у Pilobolus не- 

посредственно подъ микроскопомъ. Для этого небольшия дерновинки со спорангеносцами 

гриба помфщаются во влажную камеру, покровное стекло которой емазано съ внутренней 

стороны глицериномъ; выдфляюцаяся капли изм5ряются окулярнымъ микрометромъ и CHH- 

маются заранфе пропущенной во влажную камеру капилярной пипеткой подъ микроскопомъ. 

Новыя капли, какъ оказывается, появляются всегда на TEXB же самыхъ м$стахъ и очень 

равномфрно. Tarp капли д1аметромъ въ 0,2 mm. вырастаютъ довольно постоянно въ 7—9 

минутъ. Въ моихъ опытахъ капли снимались 5— 10 разъ и промежутки ихъ появленя 

оставались для одного и того же м$ста, спорантеносца одинаковыми. Такъ какъ капли сса- 
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сывались капилярной пипеткой весьма полно, то трудно предположить, что на поверхности 

клётки оставалось столько осмотически дЪйствующаго вещества, чтобы оно могло притянуть 

изъ клЁтки каплю воды прежнихъ разм5ровъ въ тотъ же промежутокъ времени, какъ и 

вся масса его, унесенная капиляромъ. CH другой стороны грибъ находился во влажной ATMO- 

сфер, слБдовательно капли не могли такъ быстро сохнуть, что часть раствореннаго веще- 

ства осаждалась и не попадала въ пипетку. Такимъ образомъ внфшность явленйя не давала, 

повода думать, что капли появляются велфдстве осмотическаго вмян1я веществъ, находя- 

щихся на поверхности кл$тки. 

Обратимся теперь однако къ вышеупомянутому опыту Wilson, явно несогласному 

съ только что приведеннымъ наблюден1емъ. Вполнф развитые споранг1еносцы Pilobolus 

довольно легко ломаются при OÖMBIBAHIH погруженемъ въ воду, такъ какъ при вынима- 

и изъ воды почти всегда сгибаются и прилипаютъ къ дерну. Во избфжане послд- 

HATO въ моихъ опытахъ спорангеносцы осторожно перекладывались Фильтровальной 

бумагой, которая по вынут! дерновинки гриба изъ воды вынималась пинцетомъ. Про- 

мытые подобнымъ образомъ споранменосцьы, помфщенные во влажную атмосферу, про- 

должали выдфлять воду какъ и до обмываная. При этомъ на многихъ изъ нихъ выступаю- 

щая вода сейчасъ же растекалась по поверхности и дфлалась совершенно незамфтной, тогда, 

какъ до промыванйя жидкость собиралась въ шарообразныя капли. Очевидно тонюй слой 

жирныхъ веществъ, покрывавшихъ клфтки при промывани былъ отчасти смытъ. На такихъ 

споранг!еносцахъ жидкость легко обнаруживается однако капилярной пипеткой или лакму- 

совой бумагой (щелочная реакцуя). Весьма вфроятно, что Wilson быль введенъ въ за- 

блуждене описаннымъ Фактомъ, очевидно предполагая, что и посл промываня вода будетъ 

везд$ собираться въ шарообразныя капли. ПослБднее дЪйствительно легко наблюдать, если 

брать для опыта молодые спорантеносцы съ только что раздувшимися споранг1ями, AP 

слой жирнаго вещества повидимому не такъ легко смывается. Очень возможно также, что 

Wilson дБлалъ свой опыть съ Pilobolus незадолго до выбрасывавя споранг1еносцами 

споръ, когда вообще секрешя воды очень незначительна и нер$дко совершенно отсут- 

ствуетъ. Какъбы TO ни было, опытъ съ обмывашемъ воздушныхъ частей Pilobolus въ над- 

лежащей постановк$ приводитъ къ тому же заключен1ю, какъ и наблюдене процесса подъ 

микроскопомъ. | 

Такимъ образомъ сила, заставляющая воду выдфляться изъ спорантеносцевъ, дЪй- 

ствуеть не снаружи, а изнутри клфтки. Что выдфляющаяся вода однако не образуется въ 

плазм во время концентращи ея при спорообразован1и (мн$н1е Брефельда), видно уже изъ 

того, что самое сильное выдфлеше воды происходитъ изъ спорангеносцевъ и наоборотъ 

совершенно отсутствуетъ (или очень незначительно) изъ спорантевъ, т.е. MECTB концентра- 

ци плазмы. Всего естественнфе предположене, что силу выдавливающую воду доставляетъ 

осмотическое давлене. Если это дЪйствительно имфетъ м$сто, то, уничтожая осмотическое 

давлен1е въ KIETKE, мы должны TEMB самымъ прекратить и выдфлеше воды изъ споран- 

г1еносцевъ. 

Повтореше 
опыта, 
Wilson. 
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Уничтожить осмотическое давлен1е въ спорангеносцахъ, соприкасающихся лишь CBO- 

имъ нижнимъь расширешемъ съ жидкостью субстрата, можно только однимъ способомъ, 

именно: помфщая дерновинку гриба на растворъ какой-нибудь безвредной соли, напр. по- 

варенной, изотоническ!й съ клБточнымъ сокомъ спорангеносцевъ. Плазмолизъ посл$днихъ 

у Pilobolus Kleinii (возраста часовъ 5—6 до выбрасыванйя споръ) начинается обыкновенно 

при содержани NaCl въ плазмолизирующемъ раствор$ оть 1,35—1,4%. Первый предфлъ 

принятъ для концентраши изотоническаго раствора. Согласно ожиданйю, энергично выд$- 

лявше передъ тфмъ воду спорантеносцы Pilobolus К]еши по перенесен!и на такой растворъ 

(при этомъ нужно наблюдать, чтобы нижня расширен1я были ниже уровня жидкости) TOT- 

часъ прекращали выдфлен1е капель, послБ же замфны соли водой опять возобновляли его 

съ прежнею энертей. 

Опытъ показываетъ однако, что секрешя воды прекращается при перенесени гриба 

на растворы соли и меньшей концентраци (напр. 1%), a при концентращи въ 0,3%, выдф- 

ленте капель хотя и продолжается, но идетъ гораздо медленнЪе. Это обстоятельство указы- 

ваетъ на то, что давлене въ клБткЪ должно быть не менфе извЪстной величины, BB данномъ 

случа — 21}, атм., чтобы вызвать замфтное выд$лене воды. Такимъ образомъ плазмати- 

чески м$фшокъ представляетъ Фильтращи KABTOYHATO сока извЪстное сопротивлеше, которое 

должно быть преодол$но осмотическимъ давленемъ. 

Такъ какъ споранленосцы погружены въ жидкость только своими нижними расши- 

на основанм рен1ями, то при посредетвЪ только ихъ плазматической перепонки (пост$ночнаго слоя плазмы) 
предыду- 

щаго опыта. можетъ развиваться осмотическое давлеше, необходимое для фильтраци сока черезъ воздуш- 

ныя части клБтки. При этомъ вода, нужная для его образован1я, берется нижними раеши- 

ренями исключительно изъ окружающей среды (жидкости). Посл отдфлевя спорогенной 

клфтки (будущаго нижняго расширеня споранменосцевъ), мицемй не играеть уже при 

образован1и спорангеносцевъ и споранмевъ никакой роли; заложенную спорогенную клётку 

можно безъ всякаго ущерба для дальнфйшаго ея роста отр$зать отъ мицемя: выдфлене 

воды и выбрасыване споръ остается совершенно одинаково какъ и въ случа, когда грибъ 

остается на естественномъ CYOCTPATF, если понятно позаботиться о TOMB, чтобы спороген- 

ная клтка имфла въ достаточномъ количествЪ воду (напр. можно помфстить ее подъ коло- 

колъ на мокрую Фильтровальную бумагу). 

'Такимъ образомъ выдЪфлеше воды у Pilobolus намъ представляется сл6дующимъ обра- 

зомъ. Ниже я расширеня споранменосцевъ всасывають изъ окружающей среды воду и, 
смфшивая ее съ клфточнымъ сокомъ, Фильтруютъ послЁдний черезъ BePXHIA воздушныя 
части клфтки. (Cnopanriü посл отдфлешя отъ споранменосца перегородкой, какъ уже было 
раньше упомянуто, не участвуетъ въ выдЪлени воды). Позже я намфренъ подробно разо- 
брать весь механизмъ приведенной схемы, теперь же пока перейду къ болБе детальному 
изслфдованйю Фильтращи клфточнаго сока черезъ плазматичесяй мЬшокъ и оболочку верх- 
ней части Kıbrkn. 
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Какъ было уже упомянуто выше, капли выдфляются на споранг!еносцахъ всегда на Болфе де- 
тальное из- 

однфхъ и TEXB же точкахъ клётки, причемъ въ различныхъ мфетахъ выдфлене воды идетъ слЪдоване 

съ неравной энергей. Такъ напр. мфетомъ наиболЪе энергичной, хотя и наиболфе кратко- GC eme 

временной (всл5дсте образовашя cnopanris) секреши является верхушка растущей спо- An 

рогенной нити. Въ зр$лыхъ спорангеносцахъ Pilobolus Юеши и др. всего лучше выдф- катки. 

ляющими воду оказываются зоны непосредственно подъ и надъ верхнимъ раздутемъ, ха- 

рактеризуемыя густымъ оранжевымъ цвфтомъ вслфдстве скоплен1я въ этихъ м5стахъ плазмы 

съ вкрапленными зернышками пигмента. Однако часто наиболБе крупныя капли выдфляются 

на участкахъ видимо ничфмъ не отличающихся отъ остальныхъ частей клФтки. 

Такъ какъ плазматическюй мфшокъ очень плотно прилегаетъ къ клБточной оболочк$, 

то неравная секрещя воды различными участками кл$тки едва ли можетъ зависфть отъ не- 

однородности оболочки, скорЪй можно предполагать въ данномъ случа неодинаковую про- 

ницаемость различныхъ участковъ пост$ночнаго слоя плазмы. KB сожал$ю мы He имфемъ 

средствъ провфрить экспериментально высказанное предположене. Правда плазмолизъ спо- 

рогенныхъ нитей всегда начинается съ вершины, а плазмолизъ раздутыхъ спорангеносцевъ 

съ верхней секрещонной зоны, что какъ будто указываетъ на болфе быстрое проникновене 

раствора черезъ оболочку въ м$фстахъ наибольшей секрещи, ноэто можетъ обусловливаться 

также и меньшимъ прилипашемъ въ этихъ м$фстахъ плазматическаго мфшка къ оболочк$. 

Условимся въ послБдующемъ для краткости называть CTEHKY кл$тки плюсъ постБночный 

слой плазмы, черезъ которые продавливается, какъ было показано, подъ напоромъ осмоти- 

ческаго давления клБточный сокъ, фильтрующей перепонкой и обратимся теперь къ раз- 

смотр$н1ю ея Физическихь свойствъ, имбющихъ рфшительное вшяне на, ходъ процесса, вы- 

дфленя воды. 

Пхехферъ, изучая Фильтрашю воды черезъ осадочныя перепонки, нашелъ, какъ 

H3BÉCTHO, что количество воды, прошедшей въ единицу времени черезъ перепонку, пропор- 

шюнально давленю, подъ которымъ совершается Фильтращя. «Es gibt keine Grenze des 

Filtrationswiderstandes, 4. h. jeder Ueberdruck bewirkt Filtration nach der Seite gerin- 

geren Widerstandes» пишеть (Pfeffer, Ш, р. 71). Осадочная перепонка оказалась такимъ 

образомъ какъ бы безконечно провицаемой для воды. 

Выше уже было упомянуто, что споранменосцы Pilobolus Кети не выд$ляютъ сколько- А 

нибудь 3AMBTHATO количества воды при уменышен1и давлен1я внутри клЬтки до 2'/, ATMO- Пхеххера 
ä 3 относительно 

сферъ. Очень возможно, что Фильтралая сока идетъ и при этомъ давлении, но дфлается Ha- увеличен!я 

столько незначительной, что не можетъ быть замфчена, въ течене нфсколькихъ часовъ опыта, ex, en 
даже и при возможно полномъ yerpaneniu испарешя. Болфе продолжительное наблюдеше wert 
дфлается въ данномъ случаЪ невозможнымъ, такъ какъ можетъ вести къ ложному выводу. 
Если съ вечера вырЪзанныя ножницами дерновинки гриба съ вышедшими изъ нижнихъ 
расширен! й спорогенными нитями перенести на 2%, растворъ поваренной соли (всего лучше 
жидкость помфстить въ большую кристаллизацонную чашку съ бисеромъ, для того чтобы 
дерновинки имЪли подпору и прибавка воды, заключенной въ дерновинкахъ, не уменьшила, 
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концентращи раствора), то на слБдующий день утромъ развивишеся споранменосцы будуть 

покрыты множествомъ капель выдфлившейся изъ клБтокъ жидкости. Осмотическое давлеше 

въ молодыхъ спорогенныхъ HATAXB Pilobolus колеблется между 12,6 и 14 атмосферами 

(т. е. плазмолизъ начинается при 3,4% и 4%, KNO,); такимъ образомъ посл перенесенйя 

на, 2%, растворъ поваренной соли (соотвфтетвуетъ 12,2 алм.), абсолютное давлеше въ KIET- 

кахъ !) падаетъ до 0,4— 1,6 атмосхеры и выдфлеве капель (также и ростъ) д$лается не- 

зам$тнымъ. Съ теченемъ времени однако протопластъ назинаеть вопреки ожиданямъ 

совершенно непонятнымъ образомъ накоплять внутри клтки поваренную соль изъ раствора, 

(что это дЪйствительно такъ, непосредственно показываетъ анализъ клФточнаго сока). Этимъ 

достигается такое повышене осмотическаго давлен1я, что черезъ каке-нибудь 10—12 ya- 

совъ послБ перенесеня дерновинокъ на растворъ соли плазмолизъ клфтокъ начинается 

лишь при 5,5%, селитры (28,7%, сахара). Слдовательно абсолютное давлеше въ клЬтк$ 

увеличивается съ 0,4—1,6 атмосферъ до 19,2—12,2 =7. Такимъ образомъ дфлается 

понятнымъ и обильное выдфлен1е капель споранменосцами, выросшими на растворЪ пова- 

ренной соли. 

Въ виду возможной ошибки вслЁдстве только что описанной аккоммодащи гриба къ 

большей концентраши раствора, пров$рку данныхъь Пъефхфера относительно увеличеня 

скорости Фильтращи BMBCTÉ съ давлешемъ удобнфе производить на спорангеносцахъ съ 

искусственно увеличеннымъ осмотическимъ давленемъ, предварительно выдерживая дерно- 

винки гриба на раствор поваренной соли. Въ споравгеносцахъ, накопившихъ за ночь въ 

клБточномъ соку хлористый натрй, по перенесен дерновинокъ на дестилированную воду 

развивается давлеше почти въ 21}, раза, превьипающее таковое въ спорангеносцахъ нор- 

мально культивируемаго гриба. ЭхФхектъ, производимый подобнымъ повышешемъ внутри- 

клБточнаго давлен1я, оказывается однако неодинаковымъ для споранг!еносцевъ различнаго 

возраста. Если опытъ производить надъ спорогенными нитями безъ споранМевъ, выдфляю- 

щими жидкость еще Ha вершин, или надъ споранменосцами часовъ за 6—8 до выбрасы- 

вашя споръ, то по перенесени дерновинокъ гриба на дестилированную воду замфчается 
усиленное выдфлеше капель. Такъ если въ Teyenie ночи (16 часовъ) на 20 нормально куль- 

тивируемыхъ споранменосцахъ Pilobolus Kleinii при 18°C. выдфлился объемъ жидкости, 
измфряемый 64 (т. е. 4 въ часъ) дфлешями капилярной пипетки (градуированной столби- 
комъ подкрашенной воды), то на, 10 спорангеносцахъ, бывшихъ на 2°, растворЪ соли, посл 
замфны соли дестилированной водой выдфляется 12 дфленйй въ Teuenie часа. При этомъ ни- 
какого увеличеня объема клБтки не замфчается; слБдовательно вся усиленно подводимая 
нижнимъ расширешемъ вода успфваеть отфильтровываться наружу. KB иному результату 
приводить опытъ со зр$лыми cnopanrienocmann (напр. за 1—2 часа до выбрасываня споръ). 
По перенесеши на дестилированную воду секрешя видимо не ускоряется. [ocrb-xe 1— 

1) Условимся осмотическимъ давлешемъ называть давлен!е, обнаруживаемое плазмолизомъ, абсолют- 
нымъ-же давлетемъ — давлен1е, дЪйствительно существующее въ клЪткЪ въ данный моментъ. 
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5 минутнаго пребыван!я на дестиллированной водф спорангеносцы лопаются продольной 

щелью въ верхнемъ расширенви или въ columella, а содержимое клфтокъ съ трескомъ вы- 

брасывается вонъ, увлекая въ посл6днемъ случаБ разумфется и спораный со спорами. 

Такимъ образомъ усиленно подводимая нижнимъ расширенемъ спорангтеносцевъ вода, оче- 

видно велБдетые понижевшя проницаемости Фильтрующей перепонки ко времени полной 

зр$лости гриба, не успфваеть выходить наружу и, накопляясь въ KIËTKÉ, создаетъ давленше 

достаточное для разрыва оболочки въ MÉCTÉ ея наименьшаго сопротивлен1я. Тотъ же про- 

цессъ очень вЪроятно имфетъ мЪфето у Pilobolus и при нормальномъ выбрасывани споръ, 

сопровождаемомъ всегда предварительнымъ падешемъ или прекращенемъ секрещи, но для 

этого понятно требуется ббльшее время, такъ какъ нижнее расширенше доставляетъ воду 

BB этомъ случаЪ гораздо медленнфе '). 

Вътомъ, что параллельно съ созр$вашемъ споранненосцевъ дЪйствительно понижается 

проницаемость ихъ фильтрующей перепонки и именно плазматической части ея, можно убЪ- 

диться, пользуясь опред$лешемъ скорости плазмолиза и обратнаго возстановлешя тургора 

клЬтки въ дестиллированной водф. Плазмолизъ производился въ моихъ опытахъ 20,4%, pa- 

створомъ троствиковаго сахара, къ которому прибавлялось для придан!я окраски HECKO.ABKO 

капель экстракта ОгзеШе. Сначала измфрялось обыкновенно время, прошедшее до момента 

образовашя опред$ленной Фигуры плазмолиза, которая зарисовывалась при помощи рисо- 

вальной призмы, послБ чего сахаръ замфнялся водой и наблюдалось время, нужное для пол- 

наго возстановленя тургора. Какъ и слБдовало ожидать, опредБленная Фигура плазмолиза. 

спорангеносцевъ, возраста 7—8 часовъ до выбрасываня споръ, получалась гораздо ско- 

ptü, чБмъ такая же Фигура при плазмолиз$ спорангеносцевъ за 1—2 часа до лопан!я 

columella. Именно въ первомъ случаБ черезъ 12 минутъ, во второмъ черезъ 40 и болфе. 

Обралное возстановлеше тургора: 10 и 35 минутъ. 

Такимъ образомъ различе результатовъ опытовъ съ молодыми и зр$лыми споранге- 

носцами нужно искать дфйствительно въ неодинаковой проницаемости ихъ фильтрующей 

перепонки и именно плазматической части ея. ЗдЪсь слБдовательно впервые мы встр$чаемся 

CO свойствами, характеризующими живую перепонку. Измфненя структуры г1алоплазмы, 

TÉCHO связанныя съ жизнедЪятельностью клтки, могутъ повести, какъ мы видфли, къ бы- 

строму падению ея проницаемости. Ничего подобнаго никогда не наблюдалось для осадоч- 

ныхъ перепонокъ, TAB трудно и допустить какое-нибудь быстрое измфнеше проницаемости 

безъ р$зкой перем$ны внфшнихъ условий. 

Итакъ, только опытамъ съ молодыми спорангеносцами можно придавать дЪйстви- 

тельное значете. Эти опыты, какъ мы видфли, показываютъ, что съ увеличетемъ давленя 

1) Такимъ образомъ не pasôyxanie нижней части стфнки споранмя, какъ это теперь принимается (Zopf, 

Brefeld), обусловливаетъ прорыване Columella, а понижен!е проницаемости Фильтрующей перепонки. ДЪйстви- 

тельно можно очень легко снять спорангйй, вижняя часть котораго разбухла, со споранченосцевъ, не вызвавъ 

этимъ aonanie клЪтки. Только тогда, когда внутреннее давлене, вслЪдстые понижен!я или даже прекращеня 

отвода воды, достигаетъ предфльной величины, происходитъ прорыване Columella, какъ наибол$е слабаго 

mÉcra оболочки. 
Зап. Физ.-Мат. Отд, 2 
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внутри клБтки скорость выд$леня воды увеличивается; такимъ образомъ скорость Филь- 

Tpanin черезъ Фильтрующую перепонку Pilobolus, подобно скорости Фильтращи черезъ 

осадочную перепонку, увеличивается съ увеличенемъ давления, подъ которымъ она совер- 

шается. 

RARES. Обратимся теперь къ изучен1ю проницаемости Фхильтрующей перепонки для веществъ. 

трующей растворенныхъ въ проходящей черезъ нее вод$. Какъ извфстно, eme Пхефхеръ (Pfeffer, 

Pilobolus” Ш, р. 48) нашелъ, что растворенныя BB BOX соли могутъ проникать черезъ осадочныя 

penser, во. Перепонки, дюсмируя въ сторону меньшаго осмотическаго давленйя; весьма естественно 
четв. поэтому думать, что и при Фильтраши сока черезъ живую перепонку, приравниваемую 

обыкновенно осадочнымъ, BMECTE съ водой уносятся и растворенныя въ ней вещества. 

ДЪйствительно капля выдфленной жидкости оставляетъ послБ испареня кристаллический 

остатокъ. Большой интересъ представляло изслфдовать, насколько сильно задерживаетъ 

Фильтрующая перепонка спорангленосцевъ вещества, растворенныя въ проходящей черезъ 

нее водЪф. Для этого нужно было обратиться къ сравненю анализовъ клБточнаго сока и 

жидкости, выдфляемой споранг1еносцами. 

Чтобы получить кл$точный сокъ, я поступалъ слфдующимъ образомъ. Изъ ер$занныхъ 

ножницами спорангеносцевъ Pilobolus выжималась мутная жидкость, и опредфленный BECH 

ея (8,4387 гр.) выпаривался до-суха при 40°; затмъ остатокъ обрабатывался водой и жид- 

кость отфильтровывалась отъ нерастворившихся частей; полученный такимъ образомъ совер- 

шенно прозрачный растворъ имфетъ свфтло-бурый пвфтъ и слабо-щелочную реакцю. 

ИзслЪдоваше показываетъ, что въ мутной жидкости, выжатой изъ спорангеносцевъ, 

содержится 1,2% нерастворимыхъ и 2,9% растворимыхъ твердыхъ веществъ. Анализъ 

посл$днихъ привелъ къ слБдующему ихъ составу: 

Органическихъ веществъ (составъ не опредфленъ, углеводы отсутствуютъ)... 34,8% 

» щелочей (главнымъ образомъ окиси кая). . , . . . . . ... .. 20,5 

» щелочныхъ земель слБды окисей аллюмин!я и ÆeJB3à (посл$д- 

HATO незначительное количество)............. : 19,5 

обрной кислоты (50)......... Mur er ка 
BOCSOPHOH кислоты (240. 00000 о Ве то 
ОР 0.2 сео р а р LE 4,2 
азотной кислоты мало (не опред$лялась) — 

угольной вислотьг (СО. о RE RE 1,4 
ÉDOMHERACAOTEL (020)... a NS 0,2 

Сумма... 96,4% 

Перехожу къ описазю жидкости, выдфляемой cmopanrienocnams. Растворъ имфетъ 

слабо-щелочную реакшю, ‹прозраченъ и совершенно безцвфтенъ. ГПелочная реакщя зави- 

ситъ и здфсь, подобно реакши клфточнаго сока, отъ присутствия углекислыхъ щелочей. 

Анализъ показываетъ, что жидкость содержить 0,6% растворенныхъ твердыхъ веществъ, 
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что представляетъ однако среднюю концентращю, такъ какъ анализировалась жидкость, 

выдфленная въ течеше всего пер1ода роста спорантеносцевъ. Въ противоположность KIBTOY- 

ному соку въ жидкости не содержится органическихъ соединен. Составъ минеральныхъ 

соединенай вполнф соотвфтствуетъ таковому клБточнаго сока, не исключая окиси аллюмин1я 

и кремнезема. Такимъ образомъ, Фильтрующей перепонкой были задержаны цфликомъ 

только органическля вещества, частицы которыхъ имфютъ вфроятно очень болышой объемъ 

и сложное строеше. Съ другой стороны только часть минеральныхъ соединен!й проходитъ 

черезъ перепонку. 

ВелБдстве BBIMBIBAHIA солей изъ клБтокъ, концентраця клфточнаго сока естественно 

должна падать. Она падаетъ также и вслБдств1е роста спорангеносцевъ, такъ какъ увели- 

genie ихъ объема происходитъ BCE BIO на счетъ воды, доставляемой нижнимъ расширешемъ, 

количество же осмотическихъ соединен1й прибываетъ незначительно. ДЪйствительно плаз- 

молизъ молодыхъ спорогенныхъ нитей Pilobolus Kleinii напр. начинается въ среднемъ при 

содержании 3,7%, селитры въ плазмолизирующемъ PACTBOPÉ, плазмолизъ же зрфлыхъ спо- 

ранменосцевъ при 2,3%. Если принять, что концентрацля кл6точнаго сока падаетъ равно- 

MÉPHO, то среднее содержание въ немъ твердыхъ веществъ за весь пер!одъ роста будетъ 

== = —- 3,8%, а среднее Co1epHaHie неорганическихъ веществъ — 2,4%. Такимъ 06pa- 
р 

зомъ только 1/ часть всфхъ неорганическихъ веществъ проходить черезъ хильтрующую 

перепонку спорантеносцевъ. 

Къ сожалБв1ю проницаемость осадочныхъ перепонокъ для растворенныхъ веществъ 

при Фильтращи водныхъ растворовъ подъ давлешемъ еще совершенно не изучена, и поэтому 

нельзя провести желательной параллели въ этомъ отношении между живой протоплазмати- 

ческой оболочкой и мертвой полупроницаемой перепонкой. 

Въ слБдующей глав$ выяснятся свойства фильтрующей перепонки спорангеносцевъ 

Pilobolus, отличаюцая ee отъ осадочныхъ перепонокъ. 

Гл. 2. Вмян1е внъшнихъ Факторовъ на выдЪлен!е воднаго 

раствора у Pilobolus. 

Въ выяснени механизма различныхъ отправлен!й растительнаго организма оказало 

незамфнимыя услуги изучене ихъ при различныхъ изм$нешяхъ во внфшнихъ условяхъ. 

Поэтому мнф представлялось весьма важнымъ для уясневя механизма выдфленя водныхъ 

капель у Pilobolus изучить BJiaHie на него различныхъ внёшнихъ Факторовъ. Въ особен- 

ности представлялся интереснымъ вопросъ: будетъ-ли плазматическая оболочка реагировать 

на внфшн1я воздфйствая подобно мертвой полупроницаемой перепонк$, или же внесетъ въ 

реакщю свой специхичесвй элементъ, обусловливаемый ея живой структурой, безъ сомнф- 

HiA сильно отличающейся отъ структуры осадочныхъ перепонокъ изъ берлинской лазури 

или жел5зисто-синеродистой м$ди, къ которымъ обыкновенно ее приравниваютъ. 

Чтобы имфть болфе опредфленныя, годныя для сравненя данныя о ход секреши, 
2* 
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пришлось въ описанныхъ ниже опытахъ главнымъ образомъ обращать внимаше на энерг!ю 

выдфленя воды. Лишь въ немногихъ случаяхъ, TAB это было возможно, дфлались анализы 

выдфляющагося раствора. Капли собирались обыкновенно градуированной капилярной пи- 

петкой (всегда одной и той же для возможности сравнен1я), одно дфлене которой было 

приблизительно равно 0,03 с. mm. Объемъ жидкости, выдфленной 10-ю спорангеноспами 

въ течене часа, выраженной въ дБлен1яхъ такой пипетки, будемъ для краткости называть 

энермей выдфлевшя воды. 

а) Бияне атмосферной влажности. Выдфлеше капель идетъ у Pilobolus только. 

когда въ окружающей споранменосцы атмосферЪ достаточно влажности. Въ сухомъ воз- 

духЪ лаборатори какъ выд$лене воды, такъ и ростъ совершенно прекращаются, несмотря 

на избытокъ воды, доставляемой нижнимъ расширенемъ спорангеносцевъ. Выросше спо- 

paurieHOCHBI по перенесена въ сухой лабораторный воздухъ начинаютъ высыхать и д$- 

лаются наконецъ настолько вялыми, что падають и погибаютъ. Относительная влажность 

должна быть въ окружающемъ воздух не Meute 90, чтобы выдфлеве капель дфлалось 

замфтнымъ. Очевидно потеря воды испарешемъ съ поверхности спорантленосцевъ не можетъ 

быть покрыта количествомъ воды, доставляемымъ нижнимъ расширешемъ. Выд$леве воды 

и ростъ становятся лишь тогда замфтными, когда количество поступающей въ клЪтку воды 

начинаетъ превышать количество, теряющееся черезь испарен!е. 

b) Вияше температуры. Повышеше температуры, какъ показалъь еще Pfeffer, 

очень незначительно измфняетъ величину осмотическаго давлен1я, быстро увеличивая однако- 

же скорость проникновен1я воды черезъ осадочную перепонку. Въ новфйшее время Van- 

Rysselberghe показалъ, что зависимость скорости проникновен1я воды.и растворенныхъ 

въ ней кристаллоидовъ черезъ протоплазматический м$шокъ отъ температуры при плазмо- 

ans сходна съ таковой для осадочной перепонки (р. 217—219). Осмотическое же давлеше 

въ клбткф измфняется подъ вмяшемъ температуры лишь настолько, насколько того тре- 

буетъ законъ Вантъ-Гофа (р. 218). Если выдфлене водныхъ капель у Pilobolus зависить 

только отъ осмотическаго давлешя, господствующаго въ KIETKE, съ одной стороны и легкой 

проницаемости хильтрующей оболочки воздушныхъ частей спорантеносцевъ съ другой, то, 

принимая во внимаше только что приведенныя литературныя указаня, нужно ждать усиле- 

Hie секрещи воды съ увеличешемъ температуры (осмотическое давлене мало H3MPHACTCA, 

скорость Фильтращи и всасыванйя увеличивается). ПослЁднее дЪйствительно находитъ себЪ 

подтверждеше въ опыт$. Изъ приведенной ниже таблицы (стр. 14) энергй выдфленя воды 

при различныхъ температурахъ видно, что скорость выдфленя капель быстро растетъ съ 

возвышешемъ температуры. Такъ при 3° C. въ течеше 28 часовъ выдфляется столько 

же жидкости, сколько при 18°C. выдфляется въ 4 часа. При 35°C. выдфлеше жидкости 

дФлается боле чфмъ въ 2 раза сильнфе, чфиъ при 18° С. При возвышени температуры 

проницаемости Фильтрующей и всасывающей перепонокъ спорангеносцевъ для KABTOYHATO 

сока увеличиваются однако повидимому не одинаково, а именно проницаемость Фильтрую- 

щей перепонки растетъ съ температурой быстрЪе. 
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По крайней мЪр$ это видно изъ того Факта, что при н$которой температур$ (30—35°) 

выдфлене воды изъ клфтки дфлается болфе поступленя ея въ спорангеносцы, что обнару- 

живается въ уменьшени объема клЪтокъ и замедлени или даже совершенномъ прекраще- 

Hin лопаня columella и выбрасываня споръ. При этомъ жидкость, выд$ляемая при высо- 

кихъ температурахъ, содержитъ въ растворЪ всегда больше растворенныхъ веществъ, 

слБдовательно проницаемость фильтрующей оболочки повышается съ температурой также 

и для нихъ, что ведетъ очевидно къ разжижен1ю клБточнаго сока и понижая осмотическое 

давлен!е въ клЪткЪ, усиляетъ эффектъ, производимый неравнымъ отнотешемъ къ температурЪ 

Фильтрующей и всасывающей перепонокъ. 

Очень возможно, что къ описанному вллян!ю проницаемости перепонокъ на время вы- 

брасывавя споръ присоединяется еще и вмяне неодинаковой скорости созрфваня споран- 

геносцевъ при различныхъ температурахъ, т. €. времени наступленя уже panbe описан- 

наго пониженя проницаемости Фильтрующей перепонки вслфдстве внутреннихъ перегруп- 

пировокъ въ протоплазмЪ, связанныхъ съ ростомъ гриба. Вмяню именно этого Фактора 

вужно повидимому приписать данныя относительно выбрасыван1я споръ въ опытахъ 

8—10. (См. табл. I, на стр. 14). 

Изъ таблицы I видно, что энермя секреши увеличивается почти пропоршонально 

температур$ и кривая зависимости, построенная по даннымъ таблицы, нЪфеколько отли- 

чается отъ найденной Rysselberghe’om»p для плазмолиза. Въ опытахъ названнаго автора 

плазмолизъ и «деплазмолизъ» идутъ еще довольно хорошо при 0°, тогда какъ выдфленше 

воды у Pilobolus дфлается совершенно незамфтнымь при этой температурЪ. Причина, такого 

различ1я заключается BÉPOATHO въ разномъ OTHOMEHI къ низкой температур плазматиче- 

ской оболочки Pilobolus и растенй, изсл5дованныхь Rysselberghe’omr. 

Для большей наглядности привожу кри- 

вую Rysselbergh’a вмфстЪ съ кривой, по- 

строенной на основан!и табл. I, гдЪ 3a абециссы 

приняты температура, за ординаты энерги 

секрещи. 

Разсматривая кривыя, видимъ, что уве- 

личен1е проницаемости въ опытахъ Rissel- 

berghe’a идетъ сначала медленно до 5°С., 

потомъ быстро до 20°C. и далЪе опять мед- 

ленно. Въ кривой энерги секреши Pilobolus | een Ryslölbergha’ons "zum 

такихъ переломовъ совершенно не видно: за- скорости плазмолиза при различныхь температурахъ 

к (р. 190, 20). BB — кривая энерг!й секрещи при раз- 

висимость почти прямолинейна. Раньше было —личныхъ температурахъ, построенная по вышепри- 

уже упомянуто, что проницаемость Фильтрую- т | YEN te BET 
щей перепонки спорангеносцевъ повидимому 

увеличивается съ температурой быстрЪе проницаемости всасывающей оболочки. Слдова- 

тельно энер я выдфлен!я воды, начиная съ н5которой температуры, главнымъ образомъ 

Кривыя 
вмян1я тем- 
пературы на 
энергию вы- 
дЪленя воды 
и проницае- 

. мость плаз- 
матической 
оболочки. 
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ТАБЛИЦА I. 

Дерновинки Pilobolus Kleinnii съ обсушенными пропускной бумагой спорантеносцами 

одного возраста помфщались по возможности одновременно на мокрую бумагу въ позти на- 

сыщенную парами воды атмосферу при различныхъ температурахъ (глубокая чашка, не- 

большой колоколъ съ мокрой бумагой на ст$вкахъ). При собирав1и выдфленныхъ капель 

воды, продолжавшемся не боле 1—2 минуты, для избфжаня испареня колоколъ лишь 

незначительно приподнимался. Опыты производились въ началЪ марта. 

Время, въ течене кото- 

раго происходило выдЪле- IIPHMBYAHIA. 

ONBITOBB Темпера- B3ATEIXB 
cHOopanrien. Количество 

Энерг!я 
выдЪфленя 

воды 

ной пипетки. 

Hie собранной воды. 
Количество выд$ленной жидкости въ дЪл.капиляр- 

0° 2 недЪфли : При этой remneparypé 
ростъгриба не идетъ даль- 
ше образован1я спороген- 
ныхъ нитей. Раздуте спо- 
ранменосцевъ не наблю- 
далось ни разу. 

Съ11325му. 103° слЪд.дня. | 271/ 

5° в. до 94 y. слЪд. дня.| 16 

9%40% у. до 12"50% дня . | 3,15 

12150% до 330% дня. . . | 2,6 

91 Bey. — 10*y. сл.дня.| 13 
Среднее: 1,9 

ео в 3 

> 00 Выбрасыване  споръ 
наступаетъь въ среднемъ 
часа, Ha 4 скорЪй. 

6? в. до 10° сл$Бд. дня. . 16 

103 у. — 1 дня..... 3 

&@ NN © <> 61 в. до 10° слЕд. дня. . 

Выбрасыван!е споръ 
замедляется сравнитель- 
но съ таков. при 18° С. 
почти на часъ (въ сред- 
немъ). 

TO na 

TOME TEA Re 

11115" — 2° дня. . 
© Le] 

87304 y. — 10% y. . . . > {er} Выбрасыване споръ 
совершенно не происхо- 
дитъ; послЪ долгаго пре- 
быван1я споранг1еносцевъ 
при этой температур 
KIBTKH теряютъ оконча- 

Споранг1еносцы изъ тельно свой тургоръ и 
опыта 16 посл дЪйствя сгибаются. Большинство 
35°C. перенесены въ18°С. спорогенныхъ нитей не 

раздуваются. 
18° С. 12102 — 33 дня... Выбрасыван!е споръ 

происходитъ хотяи CE HB- 
которымъ запозданемъ, 

Hs 

$ @ He Qt 

ee mé mn, m Средн.: 4,5 Средн.: 3,6 Средн.: 2,8 

11?20% у. — 1250 дня. . 

© 
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выражаетъ энергию Фильтращи клБточнаго сока, и быстрое поднят!е кривой нужно припи- 

сать такимъ образомъ болБе сильному повышению проницаемости Фильтрующей перепонки 

спорангеносцевъ. Причину послБдняго BÉPOATHO нужно искать въ неодинаковомъ строени 

плазматической оболочки въ воздушной и погруженной въ субстратъ частяхъ клБтки, такъ 

какъ неодинаковое отношене къ перемфн$ температуры скоростей Фильтраши подъ давле- 

HieMB и проникновеня при осмоз$ едва-ли можно предполагать (Pfeffer, Ш, p. 87). 

с) Baianie кислорода воздуха. ИзслФдованями Wieler’a, какъ извфстно, былъ уста- 

новленъ Фактъ постепеннаго прекращен1я плача въ безкислородной средЪ. Такъ какъ въ 

выдфленши водныхъ капель у Pilobolus можно видфть простЪйпий случай плаза, то есте- 

ственно было ждать прекращеня секреши воды въ безкислородной атмосфер$ и у Pilobo- 

lus. Однако результатъ моихъ опытовъ не подтвердилъ это предположене. 

Пробирная трубка съ дерновинкой гриба соединялась двумя трубками съ сильнымъ 

водянымъ насосомъ и съ газометромъ, наполненнымъ чистЪйшимъ азотомъ. Поперемнно 

выкачивая газъ изъ трубки и вновь наполняя ее азотомъ разъ 8, можно было достичь очень 

полнаго удалешя кислорода изъ атмосферы, окружающей грибъ, гораздо болБе полнаго, 

чЪмъ это было въ опытахъ Wieler’a, который вытфенялъ воздухъ изъ трубки водоро- 

домъ (р. 64), постепенно припуская послфдн!й въ трубку сверху. Однако, несмотря на такое 

тщательное удалеше кислорода, выдфлен1е воды Ha спорангеносцахъ Pilobolus продолжалось 

съ той же 3Heprieü какъ въ воздухЪ. 

Если съ вечера только-что вышедпия изъ нижняго расширен1я спорогенныя нити по- 

м$щались въ безкислородную среду, то на слБдующее утро можно было подм$тить види- 

мую разнипу сравнительно съ контрольными, остававшимися въ воздухЪ грибами, только 

въ слабой пигментащи споранмевъ и замедленномъ созрфваншм споръ. Ростъ споранге- 

носцевъ и выдфлене воды напротивъ того протекали совершенно нормально въ безкисло- 

родной средЪ. Величина спорангеносцевъ и д1аметръ верхнихъ ихъ расширен были та- 

кими-же какъ у грибовъ, находившихся въ воздухЪ. Такимъ образомъ кислородное дыхане 

оказалось не необходимымъ для растяжен1я плазматической оболочки подъ напоромъ воды, 

доставляемой нижними расширеншями, и роста кл$точной оболочки. Такъ какъ клБточное да- 

влене поднималось до нормальной высоты и проницаемость хильтрующей перепонки споран- 

пеносцевъ не понижалась въ безкислородной средЪ, то не было OCHOBAHIA прекратиться и вы- 

дфленю воды споранг1еносцами: оно продолжалось съ той же энертей какъ и въ кислород$. 

Причину различя полученнаго результата съ результатомъ изслёдовашя Wieler’a 

нужно искать вЪроятно, какъ то будетъ показано при разбор эпидермальныхъ водовыдф- 

лительныхъ органовъ, въ различ1и продуктовъ интромолекулярнаго дыхавая у Pilobolus и 

высшихъ растенй. 

d) Вияше анестзирующиль sewecmes. Въ опытахъ Wieler’a плачъ прекращался 

по перенесени корня въ хлороФормную воду. Большой интересъ поэтому представляло 

изслБдовать дфйств1е анестезирующихъ веществъ на секрещю y Pilobolus. Предварительные 

опыты показали, что для полученя успфшнаго результата, необходимо очень медленно уве- 

Кислородное 
AbIxaHie не 
нужно для 
выд$леня 

воды. 

Ростъ и вы- 
дЪленеводы 
находятся 
въ равной 

зависимости 
отъ кисло- 
роднаго 
дыханйя. 

Наркозъ 
прекраща- 
етъ выд$ле- 
не воды. 



Объяснене 
дЪйстыя 
наркоза. 
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личивать содержане анестезирующаго вещества въ окружающей спорангеносцы CPE. 

Всего удобнфе этого достигнуть, помфщая на CTEHKY колокола, покрывающаго дерновинку 

гриба, каплю анестезирующей жидкости опред$леннаго объема. При этомъ для испытаня 

дЪйстия хлороФорма первая капля должна быть взята съ такимъ расчетомъ, чтобы посл$ 

испареншя жидкости содержаше анестезирующихъ паровъ въ воздух$ подъ колоколомъ было 

не болЪе 0,01 gr. въ 100 C.C.: новыя капли прибавляются зат$мъ черезъ 2—3 минуты до 

содержаная хлорофФорма около 0,1 gr. въ 100 с.с. воздуха. ЭФиромъ нужно дЪйствовать 

то же очень осторожно; содержанше его въ атмосферЪ должно быть однако нфеколько больше 

ЧЁмъ хлороформа для произведеня такого же эфхекта. N 

Если постепенность увеличен1я дозъ анестезирующихъ паровъ соблюдена, TO Bbilb- 

лен!е капель Ha спораненосцахъ Pilobolus очень скоро прекращается, по перенесени же 

гриба, обратно въ чистый воздухъ опять возобновляется, черезъ болБе или менфе продолжи- 

тельное время. 

Такимъ образомъ AbücTBie анестезирующихъ веществъ на выдфлеше воды у Pilobolus 

оказалось тождественнымъ съ вмянемъ ихъ на плачъ высшихъ растевй. Въ чемъ же 

однако можетъ заключаться причина такого влян1я? Если выдфлеше капель у Pilobolus 

есть чисто Физическое явленше Фильтращи клфточнаго сока подъ напоромъ осмотическаго 

давлен1я, TO депремирующее BJiAHie хлорофФорма и эфира казалось не должно бы имфть 

мфсто, такъ какъ послдн!е не измфняютъ осмотическихъ свойствъ полупроницаемыхъ 

перепонокъ (осадочныхъ). Такимъ образомъ можетъ явиться предположене, что мы BB 

процесе$ выдфлевшя воды у Pilobolus (resp. высшихъ растенй) имфемъ примфръ &H31010- 

гическаго явленя, TAB большую, а можетъ быть даже главную роль играетъ дфятельность 

живой протоплазмы. Однако дфйств1е эфира и хлорофхорма можно объяснить и другимъ 

путемъ, допустивъ, что структура плазматической оболочки (г1алоплазмы) измфняется нар- 

козомъ такимъ образомъ, что проницаемость ея для воды и растворенныхъ въ ней веществъ 

понижается. Слфдетыемъ такого пониженя неизбфжно должно явиться замедлеше или 

прекращенше выдфлен1я воды. Такъ какъ нижнее расширеше спорантеносцевъ и въ HAPKO3b 

продолжаетъ подавать воду попрежнему или даже н$сколько энергичнЪе, въ виду повы- 

шеня осмотической силы плазматической перепонки, то нужно ждать преждевременнаго 

наступленя выбрасываня споръ, происходящаго, какъ было показано выше, и нормально 

вслфдетв!е пониженя проницаемости хильтрующей перепонки спорангеносцевъ. 

Для провфрки высказаннаго предположеня обратимся опять къ наблюден!1ю времени, 

необходимаго для наступленя опредфленной Фигуры плазмолиза, подобно тому какъ это было 

уже описано на стр. 9. ИзелБловане показываетъ, что осмотическое давлеше въ Teyenie 

непродолжительнаго времени наркотизащи не успфваетъ замфтно увеличиться, такъ что 

можно пользоваться однимъ и TEMB же растворомъ сахара какъ для плазмолиза споранте- 

носцевъ, еще не подвергавшихся дфйствию паровъ эфира и хлороформа, такъ и для сепоран- 

гленосцевъ, уже подвергавшихся ихъ дфйств!ю. 

Привожу н$сколько опытовъ, 
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Pilobolus Kleinii. Плазмолизъ производился 20,4%, растворомъ тростниковаго сахара 

(т. е. содержащимъ въ 100 с.с. 20,4 гр. сахара). Желаемая Фигура плазмолиза, зарисовы- 

валась рисовальной призмой. Для всБхъ опытовъ предфльная Фигура плазмолиза выбрана 

одна и та же. Температура 18°C. Между 8 и 9 u. утра. 

1. 12 спорангеносцевъ, не подвергавшихся наркозу, даютъ въ среднемъ означенную 

ФИигуру плазм. въ 13 минутъ. 

2. 12 споранменосцевъ того же возраста, подвергавшихся наркозу хлорофФормомъ 

(въ течеше 15 минутъ), даютъ ту же фигуру плазмолиза въ среднемъ въ 42 минуты. 

3. 14 спорангеносцевъ того же возраста, подвергавшихся наркозу эфиромъ въ TeyeHie 

20 минутъ, даютъ ту же Фигуру плазм. черезъ 35 мин. 

Такимъ образомъ проницаемость фильтрующей оболочки споранг!еносцевъ понижается 

почти въ 3 раза подъ вмяшемъ наркоза. Теперь обратимся къ наблюден1ю надъ временемъ 

выбрасывая споръ. 

Pilobolus Кеши. Одновременно, въ 9 4. 15 м. утра, т. е. за 5—7 часовъ до выбра- 

сыванйя споръ (опытъ производился въ ФевралБ) нфсколько дерновинокъ гриба помфщены 

подъ небольше колокола съ мокрой бумагой. Подъ н5которые изъ колоколовъ введены 

постепенно эфиръ и хлороформъ. Въ общей сложности 70 спорангеносцевъ подвергались и 

95 не подвергались наркозу. О количеств лопнувшихъ и выбросившихъ споры споранг!е- 

носцахъ можно судить изъ слБдующей таблички (Таб. II), гдЪ «-+» означаетъ спорантеносцы, 

находяцтеся подъ дЪйств!емъ эфира или KIOPOPOPMA, а «—» споранменосцы, не подвергаю- 

mieca ихъ дЪйств!ю. 

ТАБЛИЦА И. 

Количество споран- 
Часы. Знакъ. геносцевъ, выбро- 

сившихъ споры. 

9 ч. 15 м. Начало опыта. 

9 ч. 45 м + 20 

— 0 

10 ч. 15м + 65 

— 0 
10 4. 30 m. + BC 

—— 0 

LS AL: à — 0 

Такимъ образомъ высказанное предположеше о причинф прекращен!я cekpenin подъ 
дЬйстемъ анестезирующихъ веществъ подтверждается и наблюдешемъ надъ временемъ 
выбрасыванйя споръ въ HAPKO3É. 

Въ чемъ состоитъ однако предполагаемая перем$на, происходящая BB структурЪ плаз- 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 
3 

Наблюдене 
скорости 

плазмолиза. 

Наблюдение 
надъ време- 
немъ выбра- 

CHIBAHIA 
споръ. 
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прямых 

солнечныхЪъ 
лучейанало- 
гично нар- 

козу. 
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матической перепонки при понижен проницаемости, обусловливается ли она простымъ 

уменьшенемъ разстояшя мицелль между собою или-какой нибудь боле глубокой химиче- 

ской реакщей, происходящей подъ вмян1емъ анестезирующихъ веществъ, которыя можетъ 

быть сами въ ней участвуютъ, остается разумЪется пока совершенно неизв стнымъ, 

какъ HeM3BECTHO вообще все, касающееся измфненй, происходящихъ въ Физическомъ и 

химическомъ состав$ плазмы. 

e) Baianie свъта. Разсфянный дневной свфтъ оказываетъ повидимому очень незначи- 

тельное вляше Ha секрешю у Pilobolus, по крайней mEpb въ мопхъ опытахъ количество 

выдфленной спораненосцами воды въ пред$лахъ погрфшности измфрешя въ TEMHOTÉ было 

одинаково съ выдфленнымъ на разсБянномъ свфту. Какъ извЪстно, Pilobolus microsporus 

не образуетъ спорангленосцевъ въ TeMHOTÉ (Brefeld H. 4, р. 76 и H. $8, р. 275); несмотря 

на это, выдфлеше капель происходитъ съ той же энершей и на вытянувшейся ненормально 

спорогенной нити. Если такимъ образомъ вмян!е разсБяннаго свЪта на секрешю не могло 

быть замфчено, нельзя того же самаго сказать относительно вмян!я прямого солнечнаго 

свЪта. ДЪйстве его видно изъ слфдующаго опыта. 

Одновременно (8 ч. утра) выставлены 4 дерновинки гриба, сильно смоченныя и покры- 

тыя небольшими колоколами, на, прямой солнечный свфтъ; изъ нихъ 2 закрыты Фольгой. 

Черезъ 24. съ 46 споранменосцевъ, защищенныхъ фольгой отъ дФйствая прямыхъ солнеч- 

ныхъ лучей собрано жидкости 28 дБлешй капиллярной пипетки; на не закрытыхъ фольгой 

споранменосцахъ капель не зам чено. ПослБ этого осв5щавипяся дерновинки были закрыты 

ФОЛЬГОЙ '), à затемненныя выставлены HA солнце. Согласно ожиданю, черезъ 2 часа спо- 

ранг1еносцы на солнц$ оставались сухими, съ покрытыхъ же фольгой собрано жидкости 

15 дБлевшй капиллярной пипетки (число спорангеносцевъ 40). 

Такимъ образомъ дЪйств1е прямыхъ солнечныхъ лучей на выдфлеше воды у Pilobolus 

оказалось тождественнымъ съ дЪйствемъ анестезирующихъ веществъ. Что прекращене 

выдфленя капель и въ этомъ случа происходить также велБдетве понижен1я проницае- 

мости хильтрующей оболочки, явствуетъ изъ наступашя усиленнаго выбрасыван1я споръ 

спорангеносцами при выставлении гриба на солнце. 

f) Вияше adocs и физическихь раздраженай. Для usydenia дфйствя химиче- 

скихъ агентовъ на энергю выдфлен1я воды у Pilobolus, дерновинки гриба помфщались 

обыкновенно въ растворъ испытуемаго вещества въ водЪ такимъ образомъ, чтобы нижня 

расширен1я спорангеносцевъ были ниже уровня жидкости или въ н$фкоторыхъ случаяхъ 

споранленосцы прямо смазывались при помощи кисточки испытуемымъ растворомъ. При 

испытав!и дЪйствая летучихъ жидкостей (хлороформа, соляной кислоты и т. п.) къ CTEHKE 

колокола, покрывающаго дерновинку гриба, прикр$плялась бумажка, смоченная испытуе- 

мой жидкостью. Количество выдфленной спорантеносцами воды измЪ$рялось градуированной 

капиллярной пипеткой. 

1) ВаослЪ дети Фольга была замЪнена густо закопченнымъ стекломъ, не задерживающимъ, какъ изв$стно, 

тепловыхъ лучей; результатъ опыта оказался тождественнымъ. 
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Выше было показано, что эфиръ и хлороформъ, взятые въ небольшихъ количествахъ 

ипри постепенномъ увеличен1и дозъ, сначала замедляютъ, а зат$мъ прекращаютъ выдфлене 

капель у Pilobolus. Тогда же было указано, что постепенное увеличиваюме содержаня 

анестезирующихъ паровъ въ окружающей атмосфер является непремфннымъ условемъ 

успфшнаго результата наркотизаци. Опытъ показываетъ, что TE же самыя вещества, en 

введенныя въ атмосферу, окружающую грибъ, сразу въ большомъ KOAMYEeCTBE, LBÜCTBYIOTR яда вызы- 

въ совершенно противоположномъ направлен!и; BMECTO ожидаемаго прекращен1я выдфлен1я А 

воды наблюдается напротивъ того усиленное выступаше капель на спорангеносцахъ; при "We воды. 
этомъ чфмъ больше было введено подъ колоколъ паровъ ядовитой жидкости, TEMP скорЪе и 

сильнфе наступаетъь вызванная ими реакця. Подобное усиленное выдфлен1е капель изъ 

спорангеносцевъь вызывается, какъ оказывается, также парами и другихъ ядовитыхъ 

веществъ напр. спирта, соляной кислоты, aMMiaka, сБрнистаго углерода. Первое м$ето по, 

сил и скорости дЪйств!я занимаетъ однако хлороформъ, а зат$мъ уже слБдуютъ послБдо- 

вательно спиртъ, эфиръ, соляная кислота, амм1акъ и наконецъ сЪрнистый углеродъ. Ckopbe 

обнаруживается дЪйстве спирта, соляной кислоты и ANMIAKA, если погружать вышеописан- 

нымъ образомъ дерновинки гриба въ растворы этихъ веществъ. 

"Такъ напр. при помфщени на 0,5 — 1% растворъ спирта можно уже черезъ '/, ми- 

нуты (или скорЪфй) наблюдать обильное выступан1е капель на спорангеносцахъ. Соляная 

кислота оказываетъ замфтное дфйств!е даже при концентращи въ 0,05%. НЪсколько боле 

слабую реакщю вызываютъ Y, — 1°, кофеина. При вызыван!и усиленнаго выдфлен1я воды 

смазывашемъ воздушныхъ частей спорангеносцевъ воднымъ растворомъ ядовитыхъ 

веществъ оказалось необходимымъ брать боле концентрированные растворы, причину чего 

нужно вфроятно искать въ предохраняющемъ дфйств!и тонкаго слоя жирныхъ веществъ, 

находящагося на. поверхности клЪтки. 

Во вефхъ описанныхъ случаяхъ, если усиленное выдфлеше воды началось, оно всегда 

продолжается HBKOTOPOE время и послБ перенесенйя гриба въ среду, совершенно свободную 

отъ вещества, вызвавшаго реакщю. ЧЪ$мъ больше было взято раздражителя и чфмъ длин- 

нфе было время его дфйствя, TEMB дольше продолжается этотъ перодъ посл дЪйствя. 

Какъ видно изъ ниже приведенныхъ примфровъ (табл. III), этотъ перюдъ часто про- 

должается гораздо дольше, чБмъ время, нужное для возбужден1я раздраженя; въ особен- 

ности если раздражене было сильно. Такимъ образомъ въ живой KABTKE дЪйстнемъ ядовъ 

вызывается н5которое ненормальное COCTOAHIE, требующее болфе или менфе продолжитель- 

наго времени для своего обратнаго перехода въ нормальное. Въ виду этого нужно съ 

большою осторожностью испытывать дЪистве ядовитыхъ веществъ на спорантеносцы 

Pilobolus, такъ какъ слишкомъ сильное и продолжительное дЪйстве ихъ ведетъ къ через- 

чуръ дленному пер1оду посл5дЪфйствя; такъ какъ количество воды, теряющееся фФильтра- 

щей, не покрывается количествомъ ея, доставляемымъ всасывашемъ черезъ погруженныя 

части спорангеносцевъ, то раздражене слишкомъ долго длящееся ведетъ къ уменьшению 

объема KABTOKB, сгибаню и окончательной гибели споранг1еносцевъ, подобно тому, какъ то 
3* 
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происходить при‘ высокой температур$ (cm. примфчаше къ опытамь 14—16 въ 

табл. 1. 

ТАБЛИЦА Ш. 

Примфры, показывающе дЪйстве ядовъ. 

Pilobolus longipes. Средняя энергя выдфленая воды въ течеше ночи (22° C.)..... 4,1 

Грибъ подвергнуть дЪйств!ю паровъ спирта; въ Teyenie 5 мин. энерг1я выдфлешя 250 

Посл удаленя изъ атмосферы ядовитыхъ паровъ;въ течеше 25 мин. энергя 

BEIN EIEHIN. ges. 2: aa eine еее ee 56 

Ilocık yaarenia въ Teyenie слфдующихъ 25 минутъ; энермя выдфлешя . . . . . . 10 

Pilobolus Kleinii. Средняя snepria выдфлен1я воды въ течене ночи (18° C.).. ... 2 

Посл$ помфщеня дерновинки гриба на 0,5%, растворъ кофеина, въ течеше- 

2 минутъ 3Hepria выдфленя. . . . . , . s. . . . .. ORNE 42 

ПослЪ перенесения дерновинки на дестиллированную воду, въ течене 10 минутъ 

энергая BETA. LME. 21. RATER ОВ 25 

въ TedeHie слБдующихъ 10 минутъ. ................ 10 

еще черезъ Y, часа. . . . 4... .. A ee 3 

ДЪиств1ю ядовъ совершенно соотвфтствуетъ дфйств!е различныхъ внезапныхъ пере- 

мфнъ въ Физическомъ COCTOAHIH клФтокъ. Усиленное выдфлен1е капель вызывается напр. 

рзкой перемфной температуры. Достаточно на 15 секундъ внести дерновинку гриба въ 

температуру 47—50° С., чтобы вызвать усиленное выдфлеше капель, продолжающееся по 

крайней мБрЪ минутъ 40 и по перенесен1и дерновинки обратно въ комнатную температуру 

(18° С.). ДЪйствю высокой температуры аналогично дЪйств1е концентрированнаго лупой 

солнечнаго CBÉTA (хотя разумЪется при этомъ трудно избЪжать концентрации и тепловыхъ 

лучей), и вызванное имъ усиленное выдфлен1е воды продолжается, какъ и при внезапномъ 

нагрЪфван!и, также нфкоторое время посл$ удален1я раздражителя. 

Такимъ образомъ, какъ химическия вещества совершенно различнаго состава, такъ и 

Физическе агенты при достаточной CHI дЪйствя вызываютъ въ клёткахъ спорангеносцевъ 

Pilobolus одинаковую реакшю, выражающуюся въ усиленномъ выдфленши воды. Какимъ 

образомъ однако можно объяснить описанное явлене съ точки зря принятой нами выше 

Объясненю СУМЫ процесса секреши воды у Pilobolus? 

abliersin раз- Какъ извфстно, выдфлеше воды изъ клфтокъ подъ вмяшемьъ раздражения является 

ао вы главной причиной движен!я листовыхъ суставовъ чувствительной мимозы и тычинокъ Оу- 

le пагеае. Pfeffer, которому мы обязаны YCTaHOBAeHIeMB этого Факта (Г), считаетъ един- 

ar ственнымъ возможнымъ объяснешемъ выступлен1я воды изъ KIBTOKB понижеше OCMOTH- 

въ межкафт- ческаго давлешя въ клбткахъ. Ршительнымьъ доводомъ въ пользу такого объясненя 
ники у MH- . . мозы.  ABJACTCA, 110 его MHEHII, возможность повторно вызывать движеше отрфзанныхъ и поло- 
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женныхъ въ воду суставовъ мимозы и Филаментовъ Cynareae, потому что если бы выходъ 

воды, говоритъ названный авторъ, обусловливался «расширенемъ межмолекулярныхъ про- 

странетвъ приморд1альнаго м$фшка» (посл$днее предположене было высказано тфмъ же 

ученымъ н$сколько раньше), то BMECTE съ водой вышли бы и растворенныя въ COKB осмо- 

тическя вещества; въ виду же того, что чувствительныя части находятся въ водф, эти 

осмотическая вещества должны удаляться, и въ результалЪ: клБтки были бы лишены BO3- 

можности возстановить свой тургоръ (Ш, р. 188 и cıbı.). Однако приведенный доводъ, 

заставивший Pfeffer’a отказаться отъ своего прежняго объяснешя, MUB кажется недоста- 

точно убфдительнымъ. Вода изъ кл5токъ суставовъ и хиламентовъ выходитъ при раздра- 

жени въ межкл6тники сжимая или вытфеняя находянийся въ нихъ воздухъ. Поэтому 

вышедиий растворъ не сообщается вовсе или сообщается лишь въ немногихъ м$стахъ 

черезъ устьицы съ окружающей водой и мнЪ кажется совершенно невозможнымъ допустить, 

что всБ осмотическя вещества дихфузей вымываются въ TedeHie непродолжительнаго 

времени отдыха изъ межклётниковъ. Если же осмотическ1я вещества остаются въ посл$д- 

НИХЪ, TO стоитъ лишь предположить ихъ обратное всасыванте въ клБтку, чтобы возможность 

повторнаго раздражен1я сдфлалась понятной. Въ возможности же обратнаго всасываня 

осмотическихъ веществъ HETB ничего недопустимаго, такъ какъ случаи накопленая клБткою 

осмотическихъ веществъ въ соку общеизвфетны (укажу хотя бы выше описанный случай 

_аккомодащи Pilobolus на соляномъ pacrBoph). 

Обращаясь теперь къ случаю усиленнаго выхожденя воды изъ споранменосцевъ 

Pilobolus подъ вмянемъ химическихь и Физическихъ агентовъ, не можемъ не видфть BB 

этомъ явлен1и большую аналог!ю съ процессомъ, происходящимъвъ чувствительномъ суставЪ 

мимозы. 

Какъ показываютъ непосредственныя измфрен1я, объемъ спорантеносцевъ, подобно 

объему клБтокъ чувствительныхъ суставовъ, уменьшается соотвфтственно большему или 

меньшему выходу воды. Напримфръ, выражая измфрявияся величины въ дБлешяхъ оку- 

лярнаго микрометра (1 xbr. = 0,015 mm.), unbemp слБдующия соотношеня при дЪйств1и 

хлороФорма на Pilobolus Oedipus. 

До выхода воды Посл выхода воды 
спорантеносцы: спорантеносцы: 

DRE ES CORRE №1 2 3 4 

POP DIEM (A). боли с ar 0 SO 

Наибольший д1аметръ верхняго расширения (b).. 33 28 30 27 POUR AU A al 

Высота верхняго расширения (с).......... 40 39 40 58 32 30 31 29 

СлБдовательно уменьшене объема въ среднемъ около 50%. 

Однако такое уменьшене объема наблюдается только при максимальномъ дЪйствт 

ядовитаго вещества, за, которымъ слфдуетъ уже смерть клётки. При осторожномъ и кратко- 

временномъ дфйств!и яда разница получается не столь замтная. Tarp напр. nocab 3 

минутнаго дЪйств!я паровъ спирта и 10-минутнаго посл дфйствая (CII. въ свободной отъ 
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спирта атмосФер$) наблюдались слБдующйя изм$нешя объема споранг1еносцевъ Pilobolus 

Oedipus. 
До выхода воды ПослЪ выхода воды 
споранпеносцы: спорангеносцы: 

№ 1 2 8 4. № 1 2 3 4 

— Inder 85 85 85 9 
— Зин Tl) 30.1 12604263528 

CAO OO TP ST OR OS 

СлБдовательно въ среднемъ уменышен!е объема равно 20%,. Подобное уменьшеше 

клфтокъ при раздражен1и имфетъ м$сто и въ кл6ткахъ суставовъ мимозы. 

Такимъ образомъ вызванное дфйствемъ ядовъ усиленное выдЪлене воды изъ споранге- 

носцевъ Pilobolus сопровождается всегда значительнымъ уменышенемъ абсолютнаго давле- 

ня въ KIETKE, подобно тому, какъ это происходитъ и въ листовыхъ суставахъ мимозы. 

Подобное понижене внутриклБточнаго давлен!я можетъ быть сл5детв1емъ одной изъ двухъ 

слБдующихь причинъ: выпаден!е осмотическихъ веществъ изъ сока въ нерастворимомъ со- 

стояни (гипотеза Пъехфера) или повышеше проницаемости хильтрующей перепонки спо- 

рангеносцевъ. Въ первомъ случаЪ осмотическое давлене въ клБткЪ должно понизиться; во 

второмъ случаЪ можетъ пли остаться безъ перем$ны, если осмотическя вещества, раство- 

ренныя въ клЪточномъ соку, начинаютъ проходить черезъ хильтрующую перепонку мало 

задерживаясь, или увеличиться, если проницаемость перепонки возрастаетъ только для воды 

п осмотическя вещества, отфильтровываясь, скопляются въ соку. Чтобы р5шить, какая изъ 

упомянутыхъ причинъ дфйствительно имфетъ MÉCTO, обратимся къ анализу жидкости, выд$- 

ляющейся послБ дЪйствя яда, а также къ плазмолизу споранг1еносцевъ. 

Опытъ показываетъ, что ни въ одномъ случа увеличенше скорости выд$леня воды 

не сопровождается уменьшенемъ осмотическаго давленя въ KIBTKB; плазмолизъ начинается 

обыкновенно при той же концентращи раствора сахара, какъ и до дЪйствля яда или даже 

въ н$5которыхъ случаяхъ при немного бблышей концентращи. Такимъ образомъ осмотиче- 

скя вещества во время усиленной секрешши уносятся BMÉCTÉ съ водой изъ клЁтки, очень 

мало задерживаясь перепонкой. Это находитъ себЪ подтверждеше и въ анализ выдфляю- 

щейся жидкости. Такъ посл дЪйствйя паровъ эфира въ 0,2814 гр. собранной жидкости 

было найдено 0,0053 растворенныхъ твердыхъ веществъ т. €. около 1,9%, тогда какъ въ 

жидкости, выдфленной спораненоспами въ нормальномъ состояни, содержится, какъ мы 

знаемъ только около 0,6%), твердыхъ веществъ въ раствор. Качественно можно было кон- 

статировать при этомъ довольно замфтное количество органическихъ веществъ въ OCTATKE, 

тогда какъ въ нормально выдфленной жидкости они находятся лишь въ ничтожномъ коли- 
честв5. Мы должны, такимъ образомъ, искать причину усиленнаго выдфленя воды споран- 

пеносцами въ повышени проницаемости фильтрующей перепонки для веществъ, растворен- 
ныхъ въ выдфляющейся водф. Что при этомъ повышается также проницаемость ея для 
воды доказывается наблюдешемъ надъ скоростью плазмолиза, клфтокъ. 
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Одна и та же Фигура плазмолиза, зарисованная рисовальной призмой, получается (при 

плазмолизЪ 21%, растворомъ сахара) въ спорангеносцахъ, усиленно выдфлявшихъ воду подъ 

дЪйствемъ паровъ спирта, среднимъ числомъ черезъ 2 минуты; въ споранпеносцахъ, же не 

подвергавшихся дфйств!ю паровъ спирта, только черезъ 15—20 мивутъ (Pilobolus Kleinii). 

He можетъ быть COMHBHIA въ TOMB, что только плазмалическая часть хильтрующей 

перепонки споранменосцевъь измфняетъ свою проницаемость подъ вмянемъ раздражений 

(химическихъ и хизическихъ). Въ чемъ заключается однако перем$на, въ структур плазма- 

тическаго мфшка, при этомъ происходящая, трудно себф пока представить съ достаточной 

ясностью. Наблюдевше показываетъ, что при дЬйствйи ядовъ (эфира, хлорофФорма, спирта и 

теина въ моихъ опытахъ) въ постфночномъ сло$ плазмы спорантеносцевъ не появляется 

во всякомъ случа$ какихъ-либо трещинъ или отверстй, доступныхъ самымъ сильнымъ уве- 

личешямъ (апохроматъ Zeiss’a и comp. окуляръ 12); прозрачность и св$топреломляемость 

плазмы при этомъ также нисколько не измБняются. Наблюдая выдфлене воды подъ BIiA- 

HieMb паровъ эфира подъ микроскопомъ, замфчаемъ, что хотя масса капель появляется на 

спорангленосцахъ въ и м5стахъ, TAB до дБйствйя яда не происходило выдфленя воды, однако 

наиболЪе крупныя капли выходять изъ зонъ, всего сильнфе выдфлявшихъ воду и въ нор- 

мальномъ состояни. Такимъ образомъ понижене проницаемости плазматической оболочки 

происходитъ болЪе или mente равномфрно по всей воздушной части клЪтокъ. 

Мы видфли раньше, что умфренное и постепенное введене эфира и хлороформа въ 

атмосфхеру, окружающую Pilobolus, понижая проницаемость плазматической части Филь- 

трующей перепонки споранг!еносцевъ, обусловливаетъ прекращене выдфлен!я воды. Инте- 

ресно было изелБдоваль отношене подобнымъ образомъ подвергнутыхъ наркозу споран- 

г1еносцевъ къ раздражен1ю ядами, въ виду общеизвфстнаго такта прекращен1я реакщи на, 

раздражеве обычнымъ движешемъ у мимозы, подвергнутой наркозу хлороформомъ. Какъ 

у Mimosa, такъ и y Pilobolus раздражене вызываетъ выхождеше воды изъ клБтокъ, поэтому 

нужно было ожидать, что энерг1я выдфленя воды и наркотизированными спорангеносцами 

Pilobolus будетъ гораздо mente измфняться подъ дЬйствемъ ядовъ. Это ожидан!е дЪйстви- 

тельно оправдалось. Спорангеносцы, прекративиие подъ ABÜCTBIeMB хлороФорма или эфира 

выдфлять воду, боле не реагируютъ уже на быстрое введене TEXB же реактивовъ въ 

окружающую грибъ атмосферу въ дозахъ, вызывавшихъ быстрое выступане капель на не 

наркотизированныхъ спорангеносцахъ. Только очень болышя количества хлорохорма, 

почти насыщающия воздухъ подъ колоколомъ, вызываютъ обильное выступане капель, 

сопровождающееся смертю клфтокъ. Пары спирта, эфира, соляной кислоты и аммйакъ почти 

совершенно не дЪйствуютъ. Только послБ продолжительнаго пребыван1я гриба въ атмос- 

Фер$ съ ядовитыми парами можно наблюдать выступане капель, сопровождающееся и въ 

этомъ случаБ смертшю клБтокъ. Если, слБдовательно, плазматическая оболочка приняла 

структуру соотв$тствующую наркозу, она впадаеть какъ-бы въ оцфпенфе и только съ 

трудомъ выводится изъ этого состояня. Максимальное же раздражеше, выводящее прото- 

пласть изъ оцфпенфнйя, ведетъ къ смерти клтки (подъ микроскопомъ такое COCTOAHIE мак- 
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симальнаго раздражевя характеризуется исчезновешемъ оранжевыхъ колець и невоз- 

можностью плазмолиза, BCABACTBIE слишкомъ большой проницаемости оболочекъ для солей). 

Заключение. Изучене вмяня различныхъ вн-шнихъ Факторовъ на выдфленше воднаго раствора у 

Pilobolus показало намъ, что живая плазматическая оболочка, обладая подвижной структу- 

рой, легко м$фняетъ свою проницаемость, à сл$довательно и вообще осмотическя свойства 

подъ вмяшемъ агентовъ, совершенно не дБйствующихъ на мертвыя полупроницаемыя пе- 

репонки. Полученные результаты не противор$чатъ предложенной выше схем процесса 

выдфлен!я капель, а косвеннымъ образомъ даже подтверждаютъ ее. 

Гл. 3. Механика выд$лен1я воднаго раствора у Pilobolus. 

we Прежде чфмъ приступить къ Физико-химическому толкованю секреши у Pilobolus, 

считаю не лишнимъ напомнить нфкоторыя имфюцщяся въ литературЪ воззр$я на причивы, 

могуиия вызвать въ растени вообще OAHOCTOPOHHIÜ токъ воды. Главная масса сдфланныхъ 

въ этомъ направленши изслфдоваюй и гипотезъ стремится объяснить загадочное явлеше 

плаза, у высшихъ растенйй. 

Еще Dutrochet (1837), Brücke (1844), главнымъ же образомь Hofmeister 

пытались объяснить явлевше плача осмотическими силами. ПослФдей конструироваль даже 

аппаратъ, долженствовавпий демонстрировать плачъ, оставивъ однако не выясненнымъ, 

какимъ образомъ напряженемъ тканей (Gewebespannung) можетъ поддерживаться въ расте- 

Him одностороннй токъ воды въ течеше продолжительнаго времени. Клфтка Hofmeister’a 

была впослБдетыи усовершенствована БЗасвз’омъ, предложившимъ для объясненшя одно- 

сторонняго тока неравную проницаемость оболочки на противоположныхъ сторонахъ 

клфтки. Когда позднфе изелБдован1ями Pfeffer’a (ПТ) было установлено, что осмотическое 

давлеше въ клфткф создается пост$ночнымъ слоемъ плазмы, Sachs быль принужденъ, 

соглашаясь съ Pfeffer’omp, перенести причину односторонняго тока воды изъ Kib- 

точной оболочки въ г1алоплазму (III). Однако гипотеза Sachs’a не могла доставить удовле- 

творемя. Еще Hofmeister предвид®ль, a Godlewskii спешальнымъ опытомъ показалъ, 

что жидкость, выталкивающаяся изъ клБтки Сакса, совершенно одинакова съ жидкостью, 

содержащейся въ KIBTKE (р. 600). Если бы такимъ образомъ схема Sachs’a имфла mÉcro 

въ дЪйствительности, то ковцентрашя жидкости, вытекающей изъ растеня при плачЪ, была 

бы одинакова съ концентращей сока клЪтокъ, всасывающихъ воду изъ почвы, что, какъ 

извЪстно, въ громадномъ большинств$ случаевъ далеко не такъ. Поэтому Годлевский, не 

видя иного исхода, прибЪгаетъ къ допущен1ю ритмическихъ измфневй въ осмотическомъ 

давлени клФтокъ паренхимы корня (то же сердцевинныхъ лучей), приводящихъ къ послф- 
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довательнымъ всасываюямъ и выталкиван!ямъ воды. Силу, необходимую для такой насосо- 

подобной работы клБтокъ, доставляетъ по его мн5н1ю кислородное дыхаше. 

По мнёню Pfeffer’a одностороный водный токъ черезъ Kabıky (Ш р. 223 и cırkı.) 

можетъ обусловливаться лишь тфмъ, что или: Г) проницаемость постфночнаго слоя плазмы на 

противоположныхъ сторонахъ клБтки различна (принято Sachs’om), или II) постБночный 

слой плазмы хотя однообразенъ, но сама масса зернистой плазмы въ различныхъ 

частяхъ клбтки имфетъ не одинаковыя осмотическйя свойства (осмотическя вещества рас- 

пред$лены въ ней неравном рво) — Tab осмотическа значене ея меньше, туда, направленъ 

п токъ или наконецъ т5мъ, что III) хотя въ постфночномъ слоф плазмы и въ зернистой 

плазм распред5леше осмотических веществъ и одинаково, но въ клЬточной оболочкЪ рас- 

предфлеше послБднихъ HePABHOMÉPHO, въ сторон$ выдфленйя оболочка пропитана болфе 

концентрированнымъ растворомъ (подобте нектарлевъ). Изъ этихъ объяснешй второе нашло 

себф впосл5детви горячаго защитника въ лиц$ Wieler’a, видящаго косвенное доказатель- 

ство его BEPHOCTH въ необходимости кислороднаго дыхашя для плача, долженствующаго, 

по его MHPHINW, поддерживать въ протоплазм$ осмотическля разницы (р. 164 и сл6д.). 

Оставляя пока въ CTOPOHE, насколько BCh приведенныя теор!и односторонняго тока 

воды черезъ кл6тку объясняютъ явлене плача, посмотримъ, BB COCTOAHIM ли онф уяснить 

намъ необходимость выдфленя воды изъ спорангевосцевъь Pilobolus. 

Что гипотеза, предложенная для объясненя плача Годлевскимъ, непримфнима въ ER ge = 

нашемъ случаЪ, ясно уже изъ самого хода выдфлен1я капель у Pilobolus, наблюдаемаго BB потезы Год- 

особенности подъ микроскопомъ. Гипотеза требуетъ выдфлене воды толчками, выдфлеше ER 

же воды изъ CHOPAHTIeHOCHEBE, какъ было упомянуто выше, происходитъ совершенно PABHO- 

мфрно и непрерывно. 

Ham» остается, такимъ образомъ, разсмотрЪ5ть приложимость гипотезъ Pfeffer a къ 

объяснению секреши y Pilobolus. 

Третья изъ этихъ гипотезъ требуетъ присутствйя въ части клфточной оболочки, COOTBET- Третья гипо- 

ствующей MBCTY выдфлен!я воды, раствора большей концентращи, чЪмъ въ другихъ ея Te v 

частяхъ. Очевидно одностороншй токъ воды можетъ продолжаться при такомъ TOIKOBAHIN 

только до уравневя концентращи жидкостей, насыщающихъ клБточную оболочку. Если 

вода, выходящая изъ кл6тки, тотчасъ удаляется или, какъ это мы имфемъ у Pilobolus, 

собирается въ шарообразныя капли, отдБляющляся отъ оболочки тонкимъ слоемъ жирныхъ 

веществъ, TO выдфлеше воды не можетъ продолжаться слишкомъ долго; осмотическая веще- 

ства быстро вымываются изъ толщи оболочки выходящими изъ клБтки все новыми количе- 

ствами чистой воды. Для того, что-бы выдфлеше воды происходило продолжительное время, 

необходимо присутств!е достаточно большого запаса осмотическихъ веществъ внЪ кл$тки, 

имфющихъ возможность легко дихФундировать въ толшу оболочки. Подобное имфетъ мЪсто 

напр. въ нектаряхъ. Мы видфли однако уже раньше, что ничего похожаго HA это не имфется 

у Pilobolus; да и непонятно было бы, какимъ путемъ эти осмотическ1я вещества могли 

появиться на поверхности спорангеносцевъ; ВЪ нектар1яхъ предполагается обыкновенно 

Зап. Физ.-Мат, Отд, 4 
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предварительное превращеше целюлезной оболочки KABTOKB въ сахаръ, что очевидно непри- 

ложимо къ Pilobolus, rx осмотическ1я вещества въ выдфляющейся жидкости минеральнаго 

происхождешя. Итакъ третья гипотеза Pfeffer’a неприложима къ объяснемю секреши 

воды у Pilobolus.. Посмотримъ теперь, насколько годится для ея объяснешя вторая гипотеза. 

Пусть въ одной части KIBTKM постоянно поддерживается нфкоторый избытокъ осмоти- 

ческихъ веществъ; тогда осмотическое давлене, развиваемое этой частью клФтки, по законамъ 

гидростатики распространяется тотчасъ же и на части клБтки съ менышимъ осмотическимъ 

давлешемъ, откуда подъ его давленемв (собственно только разницы между нимъ и меньшимъ 

давлешемтъ, установившимся въ этой части клБтки) начнется хильтращя воды наружу. Пред- 

положимъ, что KIETKA погружена въ дестиллированную воду. При услови какъ абсолютной, 

такъ и неабсолютной полупроницаемости плазматической оболочки, мы имфли бы perpetuum 

mobile, если бы He затрачивалось силы: на, поддержаюше осмотическихъ разностей, необходи- 

мыхъ для тока воды. Эта сила доставляется, какъ думаетъ очевидно Wieler, кислороднымъ 

дыхашемъ. 

Факть выдЪфленя воды у Pilobolus въ безкислородной атмосфер не доказываетъ 

еще, однако, непримфнимость второй гилотезы для этого случая, такъ какъ можно видЪть 

источникъ силы и въ интрамолекулярномъ дыханйи (хотя это очевидно недопустимо по MHEHILO 

Wieler’a). Напротивъ совершенно непонятнымъ съ точки зрёшя разбираемой гипотезы 

является описанный выше Фактъ прекращешя выдфлевя воды у Pilobolus подъ дЪйствемъ 

анестезирующихъ веществъ, которыя, какъ H3BÉCTHO, не только не прекращаютъ, а даже 

увеличиваютъ дыхаше (Pfeffer IL, I Bd., 575). Съ другой стороны главная масса осмотиче- 

скихъ веществъ спорантеносцевъ состоитъ изъ минеральныхъ соединенй (см. стр. 11) и 

ихъ постоянное новообразоваше изъ плазмы при посредствё ABIXAHIA представляется не- 

возможнымъ. Но пусть TOKB воды черезь спорангеносцы поддерживается какъ разъ 

меньшею, органическою частью осмотическихъ веществъ (которыя могутъ дать однако лишь 

незначительное давлеше, имя сложную частицу, задерживаемую, какъ было указано раныше, 

Фильтрующей перепонкой). Гипотеза требуетъ сосредоточен]я осмотическихъ веществъ въ 

плазматической части клБтки, противоположной MBCTY секрещи, и быстраго распростране- 

HiA вызываемаго ими давленя, что неизбБжнымъ дфлаетъ дуффуз!ю этихъ веществъ въ 

клЬточный сокъ. Такимъ образомъ для поддержан1я тока воды прежней силы въ клёткЪ 

необходимо должно постоянно увеличиваться новообразованше органическихъ осмотическихь 

веществъ. Концентрашя сока будетъ слдовательно непрерывно расти, а количество 

плазмы уменьшаться. Въ дЪйствительности же мы знаемъ, что концентращя сока споран- 

пеносцевъ напротивъ того постоянно падаетъ (стр. 11); еъ другой стороны трудно до- 

пустить, что все боле истощающаяся плазма могла бы вырабатывать все болышее количе- 

ство осмотическихъ веществъ — количество выдфляющейся воды въ первое время даже 

растетъ (см. напр. таблицу на стр. 14). Взв5шивая всЪ приведенныя возражения второй 

гипотез5 Pfeffer’a, приходимъ къ выводу, что и она не въ COCTOAHIN объяснить намъ при- 

чину выдфлешя воды спорантеносцами Pilobolus. 
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Переходя теперь къ обсужденю приложимости первой схемы Pfeffer’a къ объяснению 

секреши, считаю не лишнимъ болБе подробно разобрать ея основаше и требования ). 

Схема требуетъ неравной проницаемости противоположныхъ частей плазматической 

оболочки клБтки, создающей различе осмотическихъ давленй, ими возбуждаемыхъ. Ho 

Pfeffer показаль еще раньше (Г р. 303 и ПТ p. 228), что качество перепонки не оказы- 

ваетъ вллян1я на величину осмотическаго давленая, если не происходить экзосмоса растворен- 

ныхъ веществъ, слБдовательно различе осмотическихъ давлений, возбуждаемыхъ противопо- 

ложными частями плазматической оболочки, можетъ зависфть только отъ неодинаковой про- 

ницаемости ихъ для веществъ растворенныхъ въ COKy (Ostwald’s Lehrbuch). Если по- 

слЪднее имфетъь MBCTO, то съ того момента, когда въ клБткЪ разовьется давлеше равное 

осмотическому давлешю, возбуждаемому част!ю плазматической оболочки боле проницаемою 

для растворенныхъвеществъ, клБточный сокъ будеть Фильтроваться черезъ послфднюю 

наружу. Чтобы болБе ясно представить себЪ весь процессъ, обратимся къ теоретическому 

случаю. Представимъ себЪ, что BMÉCTO клБтки мы имфемъ цилиндрический сосудъ, дно и 

крышка котораго сд$ланы изъ перепонокъ различной проницаемости для веществъ, рас- 

творенныхъ въ BOXE, находящейся въ сосудБ. Если сосудъ погружается въ дестиллиро- 

ванную воду, то вода снаружи начинаетъ входить въ сосудъ черезъ 065 перепонки, при 

‚ чемъ въ посл$днемъ развивается давлеше. Пусть перепонка A болфе проницаема для рас- 

творенныхъ веществъ, ч5мъ перепонка В. Тогда nepenonka А развиваетъ очевидно меньшее 

осмотическое давлене, ч6мъ перепонка ВБ. Если P, есть осмотическое давлеше перепонки 

À, a P,— перепонки ВБ, то P, < P,. Каждая перепонка развиваетъ вполнф опрелфлеиное 

| осмотическое давлене; это значитъ, что всякое давлеше, большее осмотическаго, производитъ 

обратную Фильтращю воды черезъ перепонку. Еели въ нашемъ сосуд давлеше поднялось 

до P,, то всякое, даже безконечномалое приращен!е давления въ сосуд$ производитъ 

обратное выталкиване воды наружу черезъ перепонку À; но такъ какъ перепонка ВБ 

продолжаетъ всасыване воды (ибо это всасываше прекращается только тогда, когда въ 

сосуд развивается давлеше P,, а P,< P,), то избытокъ давленя надъ P, будетъ по 

стоянно существовать, а слфдовательно будетъ происходить и постоянная Фильтращя 

жидкости, находящейся въ сосудЪ, черезъ перепонку À наружу. («Постоянно» это выдфлене 

воды изъ сосуда понятно не можетъ происходить, т. к. BCIBACTBIE вымывашя растворен- 

ныхъ веществь односторонн!й водный токъ черезъ сосудъ постепенно ослабфваетъ и 

наконецъ совершенно прекращается, когда въ сосудЪ BMÉCTO раствора останется чистая вода). 

ВыдБлеше воды изъ сосуда черезъ перепонку А можно считать очевидно только тогда 

установившимся, когда объемъ воды, входящей черезъь перепонку В въ единицу времени, 

дфлается равнымъ объему выходящей изъ сосуда жидкости, т. к. объемъ сосуда пред- 

1) ИмБя въ виду, что предлагаемая работа предназначается для ботаниковъ, я буду болЪе подробно 

останавливаться тамъ, гдЪ это не представлялось бы необходимымъ, если бы Физическая часть этой работы 

предназначалась исключительно для Физико-химиковъ. Для большаго удобства ботаниковъ я буду цитировать 

также MÉCTA учебниковъ, TAB можно справиться о той или другой приводимой мною ФормулЪ. 
4* 

Первая гипо- 
теза Пхех- 

Фера. 

Теоретиче- 
скля основа- 
шя схемы. 
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полагается неизмфннымъ. CB момента выхода первыхъ капель жидкости давлеше въ сосудЪ 

можеть возвышаться, но не можеть ни въ какомъ случаф подняться до высоты, равной 

BBICOTÉ осмотическаго давленя перепонки В, т. дое. P,. Обозначимъ максимально давлене, 

которое можеть развиться въ сосудЪ послБ того, какъ односторонюй водный токъ черезъ 

сосудъ установится, черезь P,; тогда P, <Р, < Рь. Очевидно посл$ установленшя въ 

cocyxb давлешя P, (въ предположенши, разумЪется, что растворенныя вещества не вымы- 

ваются изъ сосуда)ни какихъ H3MPHEHIN въ движешш происходить не будетъ. Пусть объемъ 

выходящей изъ сосуда жидкости въ единицу времени, т.е. скорость выд$лен1я воды или все 

TO же скорость односторонняго воднаго тока черезъ сосудъ есть W. Найдемъ зависимость 

этой скорости отъ первоначальной концентращи раствора въ CocyA&, температуры и про- 

ницаемости перепонокъ A и В для растворенныхъ веществъ. 

Выводъ Фор- Въ механикЪ доказывается (это ясно впрочемъ и безъ математическихь Формулъ), 

ee что скорость всякаго движеня увеличивается съ увеличетемъ движущей силы и умень- 

Рано" шается съ увеличешемъ сопротивлен1я этому движен1ю. Движущей силой при выдфлени 

воды изъ сосуда. является давлеше въ сосуд Р,, сопротивлеше же слагается изъ: 1) трен1я 

жидкости о ст$нки сосуда (внфшнее Tpexie), 2) TpeHiA жидкости при прохождени перепонки 

(внутреннее трен1е), 3) осмотической силы раствореннаго вещества, въ сосуд$ равной очевидно 

осмотическому давлешю, развиваемому перепонкой A, т.е. P,, такъ какъ при выведеи 

нфкотораго объема, растворителя изъ раствора черезъ полупроницаемую оболочку затрачи- 

вается работа, изм$ряемая произведенемъ этого объема на осмотическое давлеше (см. напр. 

Nernst— Theoretische Chemie 1900, р. 139). ВиБшинее и внутреннее треше растворовъ, 

какъ показываютъ опыты (см. Ostwald, Lehrbuch d.alld. Chemie 1891, IBd. р. 561 — 

568), изм$няются очень мало съ концентралмей раствора и температурой, а сл6довательно 

также мало зависятъ отъ проницаемости перепонки для растворенныхъ веществъ, мы при- 

мемъ ихъ поэтому одинаковыми для всфхъ перепонокъ и растворовъ и равными трен1ямъ 

чистой воды. Что касается третьяго сопротивлевя Фильтращи — осмотическаго давленя, 

то оно, какъ извЪфстно, измфняется какъ отъ температуры и концентращи раствора, такъ и 

отъ проницаемости перепонки для веществъ растворенныхъ. Если Р, есть осмотическое 

давлене, въ предположен!и абсолютной полупроницаемости перепонки (т. €. полной непро- 

ницаемости ея для растворенныхъ веществъ), то истинное осмотическое давлеше P<P, 

(см. Tamman, р. 99). 

Зависимость Пусть въ единицу времени изъ сосуда съ растворомъ проходить черезъ единицу 

окаго давло- поверхности перепонки осмозомъ P граммовъ раствореннаго вещества. По опытамъ Tamman’a 

о (1. с. р. 99) это количество пропорщюонально концентрации раствора въ сосуд. Такъ, если 

Аи pp литрф раствора содержится с граммъ вещества, TO 1 =const. Обозначим величину- , 
постоянную для данной перепонки и вещества при неизм$нной температурЪ, черезъ а, и 
назовемъ ее проницаемостию этой перепонки для раствореннаго вещества. 

Если положимь P—=kP, гдф k < 1, то при постоянной температур k зависить только 
отъ a, сл6д. k есть функшя отъ « или: & = f (а). Эту функцию можно представить въ видЪ 



ИЗСЛЬДОВАНЕ НАДЪ BbIAEJEHIEMB ВОДНЫХЪ РАСТВОРОВЪ РАСТЕНЯМИ. 29 

безконечнаго ряда {(*) = À + Ba + Co? -.... (1) (см. напр. Nernst. Enführung in 

4. Mathem. Behandlung 1898 стр. 209). При х = От. е. при условйи непроницаемости 

перепонки для раствореннаго вещества, Р — P,, слБдовательно k = 1; подставляя значеше 

& въ рядъ (1), имфемъ А = 1; такъ какъ х < 1, то величинами a’, & и т. д. можно пре- 

небречь. Мы имфемъ такимъ образомъ: f (x) = 1 + Ba =й, но k < 1, поэтому В должно 

быть меньше нуля, если положимъ В = — h, то окончательно будемъ HMÉTE : 

Dr (1 == ПАВ мани заживкое. ар. ствапдьт. À . (U) 

RE аналогичной зависимости наблюдаемаго давлен1я отъ проницаемости перепонки 

для веществъ растворенныхъ приходитъ и Tamman (1. с. р. 99) на основани данныхъ изъ 

опытовъ Пфеххера и величинъ осмотическаго давленйя, находимаго теоретически. Именно 
P,—P É à 

величина 5 оказывается почти постоянной (т. е. независимой отъ концентращи рас- 

Р-Р 
твора). Положивъ 37, — M, имфемъ: Р= В (1 — 2M) (Ш); вычисленное изъ 

опытовъ Pfeffer’a (при чемъ Р должно означать давлеше наблюденное Pfeffer’omp, а P, — 

давлене вычисленное по Формул$ Arrhenius Ё, =, 17200 («1 — a) mm. rabn, — 

число граммъ-молекулъ раствореннаго вещества въ литрЪ раствора, ай — число 1оновъ, на, 

которые распадаются электролиты) M увеличивается н$феколько съ концентращей раствора, 

что отражается очевидно и на коэфхищент$ À въ Формул$ П, TAKE какъ хй — 2 M (ПослБд- 

нее видно изъ сравнешя Формулы II и ПШ). Въ слБдующей таблиц вычислены значеня 

этого коэффищента для н$сколькихъ солей и перепонки изъ желБзисто-синеродистой MAN. 

Величины & перечислены на одну минуту, одинъ кв. сантиметръ перепонки и промилли рас- 

твореннаго вещества BB сосудЪ. 

Концентращя 820/5: KNO, M h œ 

0,8 0,24 1640 0,00029 
1,43 0,25 1720 0,00029 
3,30 0,23 1930 0,00029 

Na,SO, 
1,00 0,17 2810 0,00012 

К, 50, 
1,00 0,12 2400 0,00010 

KNaH,C.0, 
CerHeToBa соль. 

0,94 0,13 4330 0,00006 

Обратимся теперь къ раскрыт!ю зависимости скорости выхожденя жидкости изъ сосуда 

v отъ движущей силы и сопротивлетя. 

Раскрыт!е 
зависимости 

скорости 

дносторон- 0 

Въ выше цитированной pa6orb Pfeffer (ПТ) многочисленными опытами установилъ, няготока отъ 

что скорость Фильтращи воды черезъ полупроницаемую перепонку пропорцональна давле- 

ню, подъ которымъ она совершается; поэтому Формула, выражающая искомую зависимость 

осмотиче- 
скаго давле- 
HiA ит. д. 
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при Р, = 0, должна имфть видъ v—=kP,. Tarp какъ © уменьшается съ увеличенемъ P, 
Е à P 

(сопротивлене), то Bbipamenie ея при P, > 0 можеть имфть видъ или о ==й = или Ps) 
v—k(P,—2 (P,)); хункщю $ (Ра) можно представить въ видБ А + ВР, + CP/-+...., TAB 

А = 0 такъ какъ при Р, =0 n o(P,)=0 (т. е. скорость Фильтраши не зависить отъ P,); 
: P первое BbIpazenie для скорости не подходитъ, т. к. при Р. =0 скорость о = a == оо; 

поэтому въ окончательномъ видф #=й[Р,— (ВБР. + OP’+)] =k[P,— Р.(В-н СР,--...) |, 

здфсь k зависитъ отъ величины трен1я внфшняго и внутренняго. Болфе опред$ленное выра- 

жене для скорости © мы получимъ, исходя изъ слфдующаго механическаго соображешя. 

Фильтрашю черезъ перепонку можно разсматривать какъ передвижене н$котораго объема, 

жидкости подъ дфйстьемъ постоянной силы Р,. Осмотическое же давлеше и TPeHie какъ 

силы, противодфйствующия сил Р, и прямо ей противоположныя. Если бы ихъ не было, мы 

могли бы написать Р, = mu (Ш), гдБ m есть масса жидкости, профильтрованной въ единицу 

времени a % yckopenie, npio6phraemoe ей подъ дЪйстшемъ силы Р,, такъ какъ сила равна, 

массф, умноженной Ha ускореве (см. Nernst. Einführung in die mathematische Behandlung 

der Naturwissenschaften 1898 р. 276); пренебрегая внфшнимъ TPpeHieMB по его малости и 

принимая внутреннее TpeHie жидкости въ перепонк$ пропорщональнымъ имфющейся въ 

данный моментъ скорости Фильтраши © (что съ H3BECTHLIMB приближенемъ всегда можно 

принять, такъ какъ пропоршональность есть первое приближене зависимости величинъ при 

условши, что когда одна величина равна нулю, то и другая тоже обращается въ нуль, что 

какъ разъ имфется и у насъ). !) Что же касается зависимости внутренняго тренля отъ скоро- 

сти, то она доказана экспериментальнымъ путемъ (см. напр. Ostwald. Lehrbuch. Im стр. 549; 

Евневичъ: прикладная механика); такимъ образомъ сила TpeHia равна у насъ а.о. Введя 

сопротивлен1я въ выражеше Ш, имфемъ: 

Р, — Pı — a.v = mu или 

(вставляя BMECTO и его значене, первой производной отъ скорости по времени см. Nernst. 1. c.): 

=> le se 
Р, -h- wen 

это равенство перепишемъ такъ: 

dv dt 3 1 
PP — m > ПРойнтегрировавь выражеше, имфемъ — — NP, —Pi—w)= + 

р 
т 

const ?). Такъ какъ при = On v—0, To: const = —— А Ро) 

1) ДЪйствительно, если TpeHie обозначитъ черезъ ©, то О есть хункщя отъ ®. Раскладывая эту Фхункщю 

въ рядъ имфемъ: Q =6 + av + с... Но при = 0 x Q = 0, поэтому О — av + с? + ... TAKE какъ 

т, какъ показалъ Pfeffer очень незначительна, то ея высшими степенями можно принебречь. 
2) In -- натуральный логариФмъ. 
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Слфдовательно равенство перепишется такъ: 

ЕР — 1 np — Ama 
т 

ИЛИ: 

Pr— P1 u 14% 

In (F5) т ? 

слБдовательно 
at 

e m PDA 

P3,—-Pı— av у 

откуда: 

2 1 
Takt какъ съ увеличешемъ $, величина — непрерывно уменыпается, то при доста- 

m 

точно 60.1BINOMB промежутк$ времени, протекшемъ съ начала движен1я, она дфлается ни- 

чтожной въ сравнеши съ единицей, почему ею можно принебречь!). Слёдовательно мы 

имфемъ такое выражен!е для © 

TAB а есть коэффищентъ пропорщональности внутренняго трен1я жидкости при прохожде- 

ви перепонки и скорости; по опытамъ Pfeffer’a, какъ было упомянуто, при Р, = 0 
Е 1 

v—=kP,. ОлБдовательно а нашей Формулы должно равняться + изъ опытовь Пъхеххера. 

Вставимъ въ Формулу (IV) вм$сто P, значене его изъ Формулы (II) въ предположения 

что проницаемость перепонки À для растворенныхъ веществъ есть &,, а осмотическое дав- 

леше, соотв$тствующее опред$ленной концентращи раствора въ сосудЪ и температурЪ, при 

абсолютной полупроницаемости перепонки (т. €. непроницаемости ея для растворенныхъ 

веществъ), есть À, имЪемъ: 
8 zum, 

een u D EEE (V) 

Такъ какъ давлеше P, меньше осмотическаго давленя, соотвфтствующаго перепонк$ 

В, то, обозначивъ проницаемость послБдней для растворенныхъ веществъ черезъ &, (при- 

чемъ и, << 41), будемъ имфть Р, (1—1, “») > Р, (коэффищентъь À въ общемъ случа$ будетъ 

другой, поэтому мы и ставимъ й, BMÉCTO h. Прим няя Формулу (У) къ перепонкЪ В, видимъ 

что v для этой перепонки отрицательно (такъ какъ Pa < Рь); это значитъ, что жидкость не 

Фильтруется наружу черезъ перепонку В, а всасывается наоборотъ въ сосудъ. Скорость 

этого всасываня © очевидно равна въ этомъ случа$ — v (Величину а по вышеизложеиному 

1) Что такой моментъ наступитъ скоро, видно изъ того, что масса передвигаемой жидкости мала въ срав- 

ненш съ трешемъ въ перепонкЪ. 
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можно принять не измфняющейся оть того, хильтруется ли чистая вода пли растворт.). 

Такимъ образомъ имфемъ: 

D ET LC, AREA (VI 

Но nocrb того какъ ONAHOCTOPOHHIH водный токъ установился черезъ сосудъ W = V; 

сл6довательно по (У) и (VI), имфемъ сл$дующее уравнеше для опредБлевя P,. 

Poll—has)— Pr _ Р‚„— В (1—1 4) 

а a 

откуда: 
pre В (1—1 «в) + Po(1l—haı) Lo Pat Pr __ 

P, [2 — (1 h | h = Abel р, (1 Аи )....... RE 

Подставивъ выражене для P изъ Формулы УП въ Формулу (У), имБемъ слБдующее 

выражеше для скорости выхожден!я жидкости изъ сосуда: 

eine п) аа в = Po (Se) ke (VID) 
a a 2 

Имфя въ виду, что P, въ нашей æopMyrb есть осмотическое давлене вычисленное (HA 

основан экспериментальныхъ данныхъ) изъ Формулы van’t Hoff и Arrhenius’a (Nernst, 

Theoretische Chemie 1900r., стр. 349—351): В, =Р [1 -+ (т— 1)8], ra& 8 — cre- 
пень диссощащи электролита, MB — число 1оновъ, на которые разлагается электролитъ 

(буквы Формулы изм$нены), а также то, что Р= CT Х const., rx С есть концентрацая 

раствора, а 7 — абсолютная температура, получимъ слБдующее окончательное выражеше 

для скорости выхода, жидкости изъ сосуда, показывающее зависимость ея отъ концентращи 

раствора въ COCYAB, температуры, проницаемости перепонокъ À и В для растворенныхъ 

веществъ и диссощащи раствореннаго вещества: 

9—9: © [1-+(m—1)8] (ae EN ух оао, (IX) 

Коэффищентъ © = const. 

Изъ Формулы (IX) видно, что хотя скорость выдфленя воды изъ сосуда о растетъ 

подобно осмотическому давленю пропоршонально концентраци раствора, она измФняется 

отъ температуры гораздо быстрЪе осмотическаго давлешя, такъ какъ согласно даннымъ 

выше цитированной работы Rysselberghe’a проницаемость перепонки для растворенныхъ 

веществъ растетъ съ температурой гораздо быстрфе осмотическаго давления. 



H3CIBIOBARIE НАДЪ ВЫДЪЛЕНЕМЪ ВОДНЫХЪ РАСТВОРОВЪ РАСТЕНЯМИ. 33 

Такъ какъ въ природ полупроницаемыя перепонки (постфночный слой плазмы клтокъ) P 

обыкновенно соприкасаются не съ чистой водой, а съ растворами, то для приложенйя выве- 

денной Формулы скорости выдфлен!я воды нужно ввести соотв$тствуюция поправки. Пред- 

положимъ, что перепонка À соприкасается съ растворомъ, концентращя котораго въ N, разъ 

больше таковой раствора въ сосудЪ, причемъ », =1. Тогда осмотическое дЪйств1е вещества, 

въ сосуд$ будетъ ослаблено дЪйствемъ вещества Bub его. Такъ какъ осмотическое давлене 

пропорщонально концентращи, TO Фильтраши будетъ противодфйствовать уже не сила P,, 

а сила Р, —- п, Р. т. е. P, (1 — п). Разсуждая такимъже образомъ, найдемъ, что осмоти- 

ческое сосане въ сосудъ черезъ перепонку ВБ будетъ производиться подъ дЪйстнемъ силы 

Рь (1 — п»), если перепонка В соприкасается съ растворомъ концентращи въ N, разъ боль- 

шей, YEMB концентращя раствора въ сосуд$. Такимъ образомъ Формула для скорости пере- 

пишется такъ: (см. хормулы УП, VIII и IX). 

Р.—РА = Ро [il —h,a 2) (1—n3) + (1— har) (I—n,) — 2(1—hu4) (1— я) ] er 
2) == 

a 2a 

ai Ben) len) Zen 
ve 2a ad, 

= @ [1+ (и—18] [(1—й,95) dm) — (1m) аа... (À) 
а 

= = $. СТ [1 + (m — 1) 81. [й#, (1 =) = ha» (1 — я.) === п, п, |. +, (XI) 

Изъ формулы (X) видно, что при я, = я, = 1. т. е., когда концентрашя жидкости BH 

сосуда равна у’обфихъ перепонокъ концентращи жидкости въ сосудЪ, одностороннй водный 

токъ не идеть (т. е. © = 0). При n, > 1 nn, < 1 токь идеть въ обратную сторону, такъ 

какъ © отрицательно. При n, < 1 ит, > 1 т.е. когда со стороны перепонки А находится 

жидкость концентрированфе чфмъ жидкость въ COCYAF, выдфлене жидкости черезъ пере- 

понку À совершается. 

Въ cayyab и, <1l un, < 1 водный токъ можеть итти въ ту или другую сторону 

или прекратиться вовсе. 

1) Въ положительномъ направлении т. е. черезъ перепонку À выд лене жидкости идетъ 

когда (1 — 1) (1—n,) > (1—n,) (1—ha,) или когда er > = 1 

когда отношене плазмотическихь давлений, возбуждаемыхъ перепонками В и А, больше 

слЪдовательно 

отношенй разностей концентраций растворовъ, находящихся у перепонокъ Аи Би рас- 

1—№ав _ Po(l—haz) __ Pe, 1—1 __ e—en 
твора находящагося въ cocyab Dez Please УРА И Im, = Par у При 

перепонкахъ An Б съ одинаковой проницаемостью для растворенныхъ веществъ, т. €. при 

= 1—п u 
Pa = Р» неравенство приметъ видъ: 1 >, —, или n,<n. Этоть случай отвфчаеть 

2 

выдфлен1ю жидкости въ нектар1яхъ. Водный токъ идетъ въ сторону большей концентращия 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 
5 

oxbe общее 
выражен!е 
скорости. 



Концентра- 
щявыдЪляю- 
щейся жид- 

кости. 

Необосно- 
ванность воз- 
ражен1я Год- 
левскаго пер- 

вой cxemb 
ПфФеФфера. 
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BH сосуда, какъ въ нектарляхъ происходить выдфлен1е жидкости изъ клфтокъ въ сторону 

избытка сахара, находящагося на ихъ наружной поверхности. Такимь образом» формула 

(X) заключает 65 себъ, какз частный случай, также и третью схему Pfeffer’a. 
: 1 32 a u 

2) Если OTHOIMeHie осмотическихъ давлений = меньше OTHOMEH1A разностеи концен- 

1 Tpauiä a то TOKb идетъ въ обратномъ HANPABICHIU TAKB, какъ © д$лается отрицатель- 

НЫМЪ. 

3) Если эти отношен!я наконецъ равны между собой, то водный токъ не идетъ черезъ 

сосудъ. 

Сказанное при разборф Формулы IX остается очевидно справедливымъ и для Формулы X. 

При разбор выдфленйя растворовъ у растевй намъ не разъ понадобится имфть пред- 

ставлеше о концентрации жидкости, выдфляющейся изъ клЪтокъ. Мнф кажется поэтому 

очень желательнымъ раземотр$ть также и этотъ вопросъ съ теоретической стороны. 

При вывод$ Формулы для скорости выд$лешя воды изъ сосуда мы обозначили черезъ & 

отношеше числа граммовъ р раствореннаго вещества, проходящихъ осмосомъ черезъ одинъ кв. 

сант. перепонки (см. таблица) въ одну минуту, къ концентращи жидкости с въ сосуд$, 

выраженной въ промилляхъ (т. €. граммахъ въ 1 литрЪ раствора). Если скорость © мы 

выразимъ въ минутахъ и кубич. сантиметрахъ черезъ одинъ кв. сантим. перепонки, 

10002 о 
8. 00 то нетрудно видфть, что концентращя выдфляющейся изъ сосуда жидкости есть 

(такъ какъ въ то время какъ изъ сосуда выходитъ © куб. сант. жидкости, успфваетъ 

перейти черезъ перепонку р граммъ вещества); но р = с. слБдовательно искомая концен- 
1000 с.“ 

трацая жидкости есть . Очень возможно однако, что съ увеличешемъ скорости 

Фильтращи увеличивается также и &, поэтому ближе къ истин$ будетъ выражене для кон- 
1000 e-«- A 

центращи, выдфляющейся жидкости: ‚Tab А есть Функщя отъ ©. 

Гл. 4. Приложен1е выведенныхъ Формулъ къ случаю выдфлен1я 

воднаго раствора у Pilobolus. 

Математически обосновавъ I схему Pfeffer’a, обращаюсь къ обсужденю возможности 

приложеня выведенныхъ Формулъ къ случаю секреши воднаго раствора у Pilobolus. 

Однимъ изъ главныхь противор$й 1-ой гипотезы Pfeffer’a, какъ мы видфли, 

является Фактъ слабой концентраши выдфляющейся изъ растевй жидкости. По Mxbuito 

Годлевскаго, подкр$иленнымъ опытомъ надъ сосудомъ съ двумя перепонками изъ пузыря, 

концентрая выдфляющейся изъ клфтки жидкости не должна быть меньше концентращи 
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клфточнаго сока. Теоретическая необоснованность такого мнфая MH кажется очевидна. 

Ни одна изъ существующихъ гипотезъ относительно осмоса черезъ перепонки не можетъ 

допустить, чтобы подъ вллящемъ какого бы TO ни было давлешя полупроницаемая перепонка 

совершенно переставала, задерживать растворенныя въ клБточномъ соку вещества. Такой, 

а не иной результатъь опыта Годлевскаго долженъ, мн кажется, объясниться другимъ 

путемъ, именно возможностью образованя или увеличеня сквозныхъ отверстий въ пузыр® 

или пергаментной бумаг$ подъ вмяшемъ давленя. Природа такихъ перепонокъ вообще сильно 

отличается отъ природы осадочныхъ, неудивительно если и опытъ съ первыми приведетъ 

къ инымъ результатамъ, чфмъ опытъ съ посл$дними, Какъ мы видфли уже раньше, экзос- 

мосъ растворенныхъ въ клфточномъ соку веществъ необходимъ для секреши воды наружу, 

но величина его, зависящая только отъ состава полупроницаемой перепонки, можетъ быть 

очень незначительной. Поэтому въ TOME, что концентращя жидкости выдфляющейся на 

спорангеносцахъ Pilobolus гораздо слабфе концентраши клБточнаго сока, нельзя ни Bb 

какомъ случаЪ видфть противорфч!я первой гипотез Pfeffer’a. 

Если въ спорантеносцахъ Pilobolus будутъ имфться на лицо BC услов!я, необходимыя ны 

для существован!я односторонняго воднаго тока, направленнаго въ сторону воздушныхъ Пхеххера 

частей клЁтки, то выдфлеше жидкости наружу очевидно будеть совершаться. Насколько nkaenin 
эти условя, опред$ляемыя формулой (X), въ д5йствительности оказываются выполненными Е He 

у Pilobolus, видно изъ слБдующихъ соображенй. Выдфлене воды у Pilobolus идеть, какъ 

мы знаемъ, и при помёщен!и дерновинокъ гриба на дестиллированную воду, концентращя же 

выдфляющейся жидкости меньше концентращи кл$точнаго сока, поэтому въ ФормулБ (X) 

нужно принять я, — 0, n, < 1. ВыдБлеше воды изъ клбтки должно поэтому совершаться 

если 
3 В P 

а аж = >= 
1—haı 

такь какъ у Pilobolus концентращя выдфляющейся жидкости въ 4 раза слабЪй (около того) 

чфмъ концентрашя клфточнаго сока. Такимъ образомъ еслибы осмотическое давленше разви- 

ваемое нижними (погруженными въ воду) частями спорангеносцевъ было больше разви- 

ваемаго верхними (выдфляющими воду) ихъ частями, или если отношене перваго ко второму 

по крайней мБрф было бы больше 3/,, то условя для выдфлевня воды воздушными частями 

споранг1еносцевъ были выполнены. 

06% относительной величин осмотическихъ давлений, развиваемыхъ всасывающими | "HT, 10- кавываюций 

п выдфляющими частями спорангеносцевъ можно судить по слфдующему опыту. и 

Съ молодыхъ спорогенныхъ нитей гриба обмывашемъ и потирашемъ кисточкой ee er 
.. => HIN, возоуж- 

удалялея TOHKIH слой жировыхъ веществъ до тфхь поръ, пока нити не начинали Легко даемыхъ вса- 
сывающей и 

смачиваться водой; послБ этого молодые споранг1еносцы BMECTE съ нижнимъ своймъ рас-хильтрую- 

ширенемъ отр$зались отъ мицеля и отмывались отъ приставшихъ частицъ субстрата. Одна щей перелон- 

часть такимъ образомъ отпрепарованныхъ споранг1еносцевь погружалась воздушными  bolus. 

частями въ воду и укрЪплялась въ такомъ положени, чтобы нижн!я расширеня выстав- 
5* 
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лялись въ воздухъ. Другая часть спорангеносцевъ погружалась въ воду нижними рас- 

ширенями и нитями оставалась въ воздухЪ. По прошестви 12 — 15 часовъ (обыкновенно 

утромъ слфдующаго дня) спорангеносцы, HWKHIA расширен!я которыхъ оставались въ 

воздухЪ, мало измфнялиеь; они сохраняли свой тургоръ, но не развивали верхнихъ вздутйй, 

несмотря на то, что споры въ спорантяхъ созр$вали нормально. Напротивъ того на споран- 

г1еносцахъ, нижн!я расширеня которыхъ были погружены въ воду, нормально раздувались 

верхн!я расширен!я и обильно выступали капли. Этотъ опытъ съ убЪдительностью показы- 

ваетъ, что плазматическая оболочка только нижнихъ расширешй можеть дать достаточное 

для раздут!я верхнихъ расширев!й осмотическое давлеше. Такимъ образомъ въ спорангше-. 

носцахъ Pilobolus осмотическое давлеше, развиваемое воздушными частями, меньше давления, 
Рв 

развиваемаго частями клБтки, погруженными въ субетратъ, а слБдовательно > БЫ! 

т$мъ боле и 3/.. 

I опытъ ОлБдующий опытъ приводитъ къ тому же. Отпрепарованные, какъ въ предыдущемъ 

В опыт$, зр$лые спорангеносцы Pilobolus укр$плялись верхними расширен1ями въ мокрой 

ФилЬьтровальной бумагЪ такъ, чтобы HWKHIA расширен1я выставлялись наружу, и подверга- 

лись внезапному дЪйств!ю паровъ хлорофФорма (см. стр. 19). Однако несмотря на продол- 

жительное ихъ дЪйстве на выставлявшихся изъ бумаги нижнихъ расширен1яхъ не появля- 

лось ни одной капли жидкости. Между TEMB уменьшене объема спорангленосцевъ и почти 

полная потеря ими тургора указывали HA выходъ значительнаго количества, клфточнаго сока 

наружу черезъ BepxHia расширения. Трудно предположить специфическое дЁйств!е ядовитыхъ 

паровъ исключительно на плазматическую оболочку верхнихъ расширен!й, поэтому выхож- 

деше изъ послБднихъ сока нужно приписать ихъ меньшему сопротивлен1ю Фильтраши сока. 

Сопротивлеше же перепонки Фильтращи, какъ мы знаемъ, зависитъ главнымъ образомъ 

только отъ высоты осмотическаго давлен!я, развиваемаго этой перепонкой (см. стр. 30). 

Такимъ образомъ и этотъ опытъ указываетъ HA то, что осмотическое давлеше, развиваемое 

выдфляющими воду частями плазматической оболочки, меньше осмотическаго давленшя, доста- 

вляемаго всасывающими частями. 

ее Мы приходимъ такимъ образомъ къ выводу, что выдъленае воднало раствора у Pilo- 

bolus происходитз ecandcmeie неравной проницаемости для растворенных веществ всасы- 

вающей и фильтрующей перепонокз спораниценосцевь (сохраняются HABBAHIA, употреблявицяся 

при эскпериментальномъ разбор процесса). 

en Убдившись въ возможности приложен1я Формулы (X) Kb процессу выдфления воднаго 
Формулы для n 1 1 - скорости вы, PACTBOpa споранменосцами Pilobolus, посмотримъ, какимъ образомъ можно объяснить при 
дБлешя водыея помощи описанные раньше Факты и опыты. 
(X) вполн® 

согласны съ Мы уже знаемъ, что по перенесени дерновинокъ гриба на растворъ поваренной соли, 
Фактами Fre . . описанными H3OTOHHICKI съ клЬточнымъ сокомъ спорангеноспевъ, выдфлене. жидкости прекращается. 

въ первой ча- > 
== и Тотъ же Фактъ предсказывается и формулой (X). Въ этомъ случа n, = 1 и скорость выд$ле- 

ная отрицательна, т. €. водный токъ идетъ въ обратномъ направлени,; поэтому KPOMÉ 
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прекращеня секрещи нужно ждать и обратнаго BCACHIBAHIA уже выдфленной жидкости; 

посл$днее дфйствительно наблюдается. Однако часто на одномъ и томъ-же спорангеносц® 

дн капли медленно всасываются, друг!я же остаются на поверхности клфтки даже посл 

полной потери ею тургора. Явлеше сдфлается понятнымъ, если вспомнимъ, что поверхность 

споранг1еносцевъ покрыта тонкимъ и неравном рнымъ слоемъ жировыхъ веществъ, отдфляю- 

щихъ выдфливиияся капли отъ жидкости пропитывающей оболочку. 

Мы видфли, что искусственное увеличен!е концентращи кл$точнаго сока спорангтенос- 

цевъ ведетъ къ усиленю секрещи; тотъ же Фактъ предсказывается и формулой (X), въ 

которой скорость секреши пропорщональна, концентращи клБточнаго сока (или строго говоря 

почти пропорцональна, TAKE какъ № изм$няется WECKOABKO съ концентращей). Перейдемъ 

теперь Kb разсмотр$н!ю Фактовъ, указывающихъ на изм$неше проницаемости плазматиче- 

ской оболочки спорангеносцевъ. 

Раньше было показано, что скорость проникновен1я воды черезъ плазматическую 

оболочку при плазмолиз$ сильно понижена у зрфлыхъ спорангеносцевъ, въ COOTBETCTBIH 

CB чБмъ находится также ихъ слабая секрецюонная дфятельность (см. стр. 9). Скорости 

плазмолиза и «деплазмолиза» представляютъ собою скорость осмотическаго BCACHIBAHIA. Какъ 

видно изъ Формулы VI, гдВ примфвительно къ данному случаю P, = О, скорость осмоти- 

ческаго всасыван1я пропорщональна концентращи сосущаго раствора (TAKE какъ OCMOTH- 

ческое давлеше пропорщонально концентращи), что впрочемъ было найдено эксперименталь- 

нымъ путемъ и Pfeffer’om® (Шр. 104 — 109). Такъ какъ однако концентращя клфточ- 

наго сока, споранг!еносцевъ мало ‘изм$няется при созр$ван!и, то уменышен1е скорости надо 

приписать увеличентю a (въ формул VI), т. е. увеличеншя внутренняго тренля, что приводить 

естественно и къ уменьшен!ю скорости выдФленля воды (см. Форм. X). 

Очень возможно, что паралелльно съ увеличешемъ внутренняго TPeHIA при созр$ван!и 

спорангленосцевъ уменьшается также проницаемость плазматической оболочки воздушныхъ 

частей KIBTOK% для веществъ растворенныхъ въ соку. При этомъ, какъ это видно изъ 

Форм. (X), скорость секреши то же уменьшается |), а давлеше въ KIBTKP увеличивается 

{Формула IT). Это давлеше можетъ наконецъ сдлаться больше, ч$мъ то, которое въ COCTOAHIN 

еще выдержать наиболе слабыя м$ста, стБнки кл$тки (Columella), что естественно ведетъ 

къ лопаншю спорангеносцевъ. Процессы, совершающиеся въ плазматической 060104Kb 

подъ дБйствемъ свфта и слабыхъ дозъ паркотизирующихъ веществъ, какъ мы знаемъ, 

аналогичны въ отношени скорости выдфлешя воды у Pilobolus процессамъ, нормально 

происходящимъ при созр$ван!и спорангеносцевъ; поэтому способъ примфнешя Формуль 

остается тфмъ-же и BB этомъ случаЪ. 

1) Чтобы яснЪе видфть зависимость скорости выд5лен!я воды отъ проницаемости перепонки для рас- 

творенныхъ веществъ (т. €. яд и ав), Формула (X) переписана въ другомъ видЪ — Формула XI —; при увели- 

ченш од и яв въ одно и то же число разъ, разность haı(l—n,) — ав (1—п.) увеличивается во столько же 

разъ. 
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При дЪйстви ядовъ, сильныхъ дозъ наркотизирующихъ веществъ и энергичныхъ 

Физическихъ раздражителей, какъ было описано раньше, происходитъ уменьшене внутрен- 

няго треня воды при прохождении плазматической оболочки (такъ какъ скорости плазмолиза 

и обратнаго возстановленя тургора увеличиваются (см. стр. 17). Параллельно съ этимъ 

замфчается и сильное увеличеше проницаемости посл$дней для растворенныхъ веществъ. 

Концентращя выд$ляющейся жидкости дЪлается почти въ три раза больше послЪ химиче- 

скаго раздражешя. Какъ то, такъ и другое ведетъ согласно ФормулБ (X) къ увеличению 

скорости выдфлен!я воды, что, какъ мы знаемъ, наблюдается и въ дЪйствительности. 

Что касается теперь вмян1я температуры на, скорость выдБленшя воднаго раствора у. 

Pilobolus, то, какъ это было еще указано при разбор$ Формулы IX (стр. 32), посл$дняя 

должна увеличиваться гораздо быстрфе осмотическаго давленя, такъ какъ въ Формулу 

входить проницаемость перепонки для растворенныхъ веществъ, которая быстро увеличи- 

вается съ температурой (см. кривую Rysselberhg’a стр. 13). Поэтому скорость выд$леня 

воды изъ спорангеносцевъ должна соглаено формул (XI) увеличиваться еще быстрЪе, 

ч$мъ проницаемость плазматической оболочки для растворенныхъ веществъ, что подтверж- 

дается, какъ мы знаемъ, и опытомъ (CM. кривыя Ha стр. 13). 

При экспериментальномъ описан1и секреци у Pilobolus мною было высказано пред- 

положенте о возможности различнаго отношеня всасывающей и выдфляющей воду частей 

плазматической оболочки къ возвышен1ю температуры; именно, какъ было тогда указано, 

проницаемость плазматической оболочки воздушныхъ частей CHOPAHTIEHOCHEBE (т. €. выд$ляю- 

щей, хильтрующей перепонки À) повидимому растетъ съ температурой быстрЪе, YEMB про- 

ницаемость плазматической оболочки нижнихъ ихъ частей (т. e. ввасывающей перепонки В), 

что и вмяетъ на болВе крутой подъемъ кривой скоростей выдфленя сравнительно съ кривой. 

Rysselberhg’a (см. стр. 13). Предположене это вполнф согласно и съ формулой (XI), 

такъ какъ при боле сильномъ вмяви температуры Ha &, (т. е. при болфе сильномъ увели- 

чени посл$дняго), YEMB HA &,, разность ha, (1 —n,) — ha, (1 —n,) — а селБдовательно и 

скорость выд$лен1я воды увеличивается скорЪй, ч5мъ при равномфрномъ влян1и. 

Такимъ образомъ результаты BCEXB описанныхъ въ первыхъ главахъ этой работы 

опытовъ находятся въ полномъ соглаеи съ выведенными теоретически Формулами. Я не 

вижу поэтому никакихъ основанйй считать первую схему Пхефххера неприложимой къ 

объясненйю активнаго выдфленйя воднаго раствора споранг1еносцами Pilobolus; напротивъ 

того только она одна, мн$ кажется, и объяеняетъ явлене во всей его полнотЪ и сложности. 

Резюмируя все изложенное относительно секреши воднаго раствора спорангленосцами 

Pilobolus, мы приходимъ такимъ образомъ къ выводу, что этотъ процессъ есть механиче- 

ская необходимость осмотическихъ свойствъ плазматической оболочки кл$токъ и можеть 
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быть подвергнутъ какъ и всяюИ другой Физичесюй процессъ математическому анализу. 

Осмотическя свойства же живой протоплазменной перепонки отличаются отъ свойствъ 

мертвой осадочной своею измфнчивостью, подъ вмяшемъ внутреннихъ фФакторовъ (напр. 

созрфван!я), а также внфшнихъ не оказывающихъ никакого дЪйствйя на свойства осадочныхъ 

перепонокъ. Большая способность къ реакщямъ, какъ извфстно, есть неотъемлемый при- 

знакъ всего живого. Благодаря такой особенности плазматическихъ перепонокъ, процессъ 

выдфленя воднаго раствора спорангеносцами можетъ быть названъ Физ1ологическимъ. 

Гл. 5. Секрещя воднаго раствора другими Mucoraceae. 

На первомъ MÉcrk послБ Pilobolus по количеству выд$ляющагося на спорангеносцахъ 

раствора нужно поставить Phycomyces nitens. Подобно тому какъ это наблюдается у Pilo- 

bolus самое энергичное выд$лене капель происходитъ у этого гриба на кончик спорогенной 

нити, едва, поднявшейся изъ субстрата; ко времени зр$лости спорангеносцы Phycomyces 

часто покрываются также множествомъ мелкихъ капель. Въ большинствЪ же случаевъ 

однако BMÉCTO послфднихъ въ одномъ или двухъ MECTAXB споранменосцевъ выступаютъ 

крупныя капли. То же самое нужно сказать относительно видовъ Mucor, которые какъ 

извЪфстно очень мало отличаются оть Phycomyces своими морфологическими и Физюлоги- 

ческими свойствами. У обоихъ грибовъ первыя капли выдфляющейся жидкости имфютъ 

слабо-щелочную реакщю, отъ присутствя углекислыхъ щелочей, которая впослЬдствт 

дфлается кислой BCIÉACTBIN выдфлен!я щавелевой кислоты и ея гомологовъ. Въ особенности 

же много кислотъ выд$ляется при маломъ доступЪ воздуха. Концентрашя выдЪфляющейся 

жидкости у обоихъ грибовъ колеблется около 0,5%,, при чемъ главную массу твердаго. 

остатка составляютъ неорганическля соединения (изъ органическихъ соединен1й присутствуютъ 

только кислоты). 

Болфе подробно изслБдовать выдфлене водныхъ растворовъ у Phycomyces и Mucor, 

‘какъ это было сдфлано для Pilobolus, къ сожалБню не представлялось возможнымъ, такъ 

какъ процессъ выдфленя воды идетъ у этихъ плБеней слишкомъ медленно. Мн удалось 

однако констатировать, что посл удален1я выдфлившихся капель, несмотря на продолжи- 

тельное пребыване части спорангеносца, изъ которой происходило выдфлеве, въ мокрой 

Фильтровальной бумаг$, новыя капли медленно собирались ва тфхъ же м$стахъ клЪтокъ. 

Нужно думать поэтому, что, аналогично Pilobolus, выдфлеше воды у Mucor и Phycomyces 

совершается всл$дстве разности осмотическихъ свойствъ плазмалическихъь перепонокъ 

воздушныхъ и погруженныхъ частей спорангеносцевъ. Если здЪсь выдфлеше идетъ обыкно- 

венно только въ н$сколькихъ точкахъ поверхности KIBTOKB, то это очевидно должно при- 

писать болфе неравном$рному строеню ихъ плазматической оболочки. ВыдБлене воднаго 

раствора идетъ въ сторону наименьшаго сопротивленя т. €. наибольшаго & (см. Формулы); 

въ м5стахъ выхожденя капель на спорангеносцахъ Mucor и Phycomyces х должно быть 
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поэтому въ особенности велико въ сравнен!и съ остальным частямии перепонки. Сообщен- 

ными фактами MHB пришлось ограничиться въ своихъ изслфдованияхъ надъ выдфленемъ 

воды у Mucor и Phycomyces; нужно думать однако, что данныя, найденныя для Pilobolus, 

можно съ болышою степенью вфроятности отнести и къ посл$днимъ грибамъ. 

Гл. 6. Выдфленйе воднаго раствора у Vaucheria. 

Среди несептированныхъ растений нельзя не отм$тить земноводную Vaucheria, клтки 

которой подобно спорангленосцамъ Mucoraceae выд$ляютъ водныя капли частями, выставля- 

ющимися въ воздухъ. Чаще всего выдфлене воды идеть изъ растущахъ кончиковъ водо- 

росли, выставляющихся изъ воды, при чемъ послЪ удаленйя капель пипеткой новыя капли 

появляются всегда, на тфхъ же самыхъ мЪ$етахъ. Iueprig выдфлен1я воды зд$сь хотя и He 

такъ велика, какъ у Pilobolus, но все же значительно больше, чфмъ у Mucor и даже Phyco- 

myces. Необходимымъ услов1емъ выдфлен!я подобно тому же у Мисогасеае является доста- 

точная влажность атмосФеры (не ниже 98 OTHOCHT.), безъ чего немыслима вообще воздушная 

вегетащя Vaucheria; при этомъ необходимо также соприкосновене одной части клфтки съ 

капельно-жидкой водой. 

Въ томъ, что у Vaucheria одностороный токъ воды, идущий черезъ KIETKY, обусловли- 

вается также осмотическимъ давлешемъ внутри кл$тки, убЪждаетъ насъ опытъ съ замфною 

0,05%, кноповскаго раствора, въ которомъ культивировалась водоросль, на 1°)-ный. Въ 

такомъ растворф выдфлене капель останавливается, возобновляясь однако вновь въ перво- 

начальномъ растворЪ. Съ другой стороны выдфлен1е капель, какъ было уже упомянуто, 

происходить въ совершенно опред$ленныхъ и ограниченныхъ числомъ м$стахъ кл6тки. 

Это обстоятельство заставляетъ думать, что водный токъ черезъ KIETKY идетъ и здЪеь, какъ 

у Mucoraceae, вслБдетв1е большей проницаемости плазматической оболочки въ MÉCTAXE 

выхожден!я капель изъ клфтки. 

Что касается состава жидкости, выд$ляющейся изъ KIBTOKB, то въ ней, какъ показы- 

ваетъ анализъ, находится около 0,3%, твердыхъ веществъ въ раствор$, изъ которыхъ глав- 

ная масса приходится на минеральныя соединен1я. Изъ органическихъ веществъ, отсутетво- 

вавшихъ, какъ мы знаемъ, у Мисогасеае (исключительно составляютъ только органичесяя 

кислоты у Mucor и Phycomyces), мною была найдена въ жидкости выдфляемой Vaucheria 

только глюкоза, имфющая здфсь повидимому прямое отношене къ ассимиляц1онной дфятель- 

ности зеленой клЪтки, такъ какъ въ жидкости, выдфляемой водорослью въ TEMHOTÉ, глюкоза 

отсутствуетъ. Среди неорганическихъ веществъ, находящихся въ выдфляющемся растворЪ, 

преобладаютъ кислая углекислая известь, гипеъ и сБрнокислый Kann. 

Если перечислить осмотическое значеше растворенныхъ въ жидкости веществъ при- 

близительно на калйную селитру (принимая, что глюкоза составляетъ около '/,, аостальныя 

минеральныя вещества находятся въ равномъ количеств$), то концентращя выдЪляющагося 
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раствора cn, = 0,17. Плазмолизъ бывшей у меня Vaucheria начинался при 2,9%, селитры 

такъ что с = 2,9%, а сл6довательно п, = т, что почти въ 4 раза меньше, чфмъ у Pilo- 

bolus. 

Обращаюсь теперь къ описаню BAlAHiA внфшнихъ Факторовъ на 3Heprii выдфленйя 

воды у Vaucheria. Согласно требовашю Формулы XI, дЪйств!е температуры и ядовъ оказы- 

вается совершенно схоже съ таковымъ описаннымъ для Pilobolus. 

Относительно дЪйстня температуры нужно замтить однако, что кривая энерг1и выдЪ- 

ления воды здфсь еще болБе выпукла къ оси абециссъ, чБмъ у Pilobolus. 

Характернымъ для Vaucheria является слБдующая особенность въ усиленномъ выдЪ- 

лени раствора подъ влящемъ ядовъ. Выдфлене водныхъ капель, какъ было уже упомявуто, 

совершается только въ немногихъ MbCTAXE водоросли. Если же подвергнуть Vaucheria раз- 

дражающему дЪйств!ю яда, напр. избытка паровъ спирта, то почти вся поверхность воз- 

душной части клФтки покрывается каплями выдфляющагося раствора. Такимъ образомъ 

число MECTB выхожденя капель увеличивается чуть ли не въ 50—80 разъ. Въ той же 

степени увеличивается часто и энергя выдфлешя. Эффектъь получается HECKOABKO меньший, 

если испытуемый ядъ прибавляется къ культурной жидкости. 

Заканчивая этотъ отдфлъ работы, считаю возможнымъ сдЪлать изъ всего вышеизложен- 

наго слБдуюцщий выводъ. 

Выд$леше водныхъ растворовъ однокл$тными растен1ями для своего объяснемя не 

нуждается въ допущени какихъ-нибудь еще неизв$етныхъ намъ сложныхъ жизненныхъ 

процессовъ, происходящихъ въ клБткЪ; вполнф удовлетворительное объяснене его мы на- 

ходимъ въ осмотическихъ свойствахъ плазматической оболочки; съ другой стороны, полное 

согласе данныхъ, полученныхъ при изучени выдфленая воды у одноклБтныхъ растевй съ 

требован1ями выведенныхъ Формулъ косвеннымъ образомъ служитъ подтвержденемъ послд- 

НИХЪ 1). 

II. ВыдЪлен1е водныхъ растворовъ многокл$тными 

растен1ями. 

Въ предыдущемъ отдфл$ работы было разобрано выдфлеше водныхъ растворовъ не- 

септированными растенями. Во всБхъ описанныхъ случаяхъ, какъ мы видфли, одна и та же 

клЪтка всасываетъ воду изъ жидкости, въ которую погружена болышая и меньшая часть 

ея, и выталкиваеть ее наружу черезъ свои воздушный части. Въ септированныхъ растешяхъ 

мы встрфчаемся съ распредБленемъ этого процесса между многими клБтками. Orb изъ 

1) Ks сожалн1ю я не могу представить въ этой работ$ опытную пров$рку этихъ Формулъ надъ осадоч- 

ными перепонками, такъ какъ мои изслБдованя въ этомъ направлен!и еще далеко не закончены. 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 6 

Выводъ. 
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нихъ, погруженныя въ жидкость, всасываютъ воду, другя подводять ее къ MÉCTY выдф- 

леня, третьи наконецъ выталкиваютъ ее наружу. При этомъ допустимы различныя комби- 

Ham мфстъ нахожденя движущихъ силъ воднаго тока. Такъ напр. можетъ случиться, что 

одна только выдфляющая наружу KIETKA производитъ OAHOCTOPOHHIH токъ черезъ BCE осталь- 

ныя клфтки; но допустимо также, что и всасываше и выталкиване воды идутъ самостоятельно 

и только соединяющия кл$тки являются пассивными проводниками односторонняго тока и 

т. д. ПростБйций случай такой сложной выдфлительной системы клфтокъ будетъ очевидно 

септированная нить, погруженная одною своею частью въ жидкость, другою—выставля- 

ющаяся въ воздухъ. CB небольшимъ усложнешемъ мы встрфчаемъ эту систему осуще- 

ствленною въ мицели септированныхъ грибовъ. Усложнене заключается въ разнообразномъ 

вЪтвлен1и клЪточной нити. Такимъ образомъ одностороннай токъ здЪсь, слБдуя разв$твлен!1ю, 

расщепляется на все болБе слабые или мелюе токи. При этомъ, если нити мицемя, подняв- 

шись надъ субстратомъ, вновь входятъ въ него своимъ окончанемъ, то дфлается возмож- 

нымъ TOKb и въ двухъ противоположныхъ направленяхъ. 

Въ предыдущемъ отд$л5 мы уб$дились въ возможности примфнешя математическаго 

анализа къ объясненю причины выдфлен1я воды одноклётными растенями и BJIAHIO на 

него различныхъ вн-шнихъ воздЪйств!й; весьма вфроятно поэтому, что при изучеши выдЪ- 

лен1я воднаго раствора многокл$тными растенлями npnmbHenie математическаго изслфдованя 

можетъ оказать намъ значительную помощь при толковании опытовъ. Поэтому, отступая 

отъ порядка предыдущаго отдфла, намфреваюсь прежде всего теоретически разобрать 

прост5йшую выдфлительную кл6точную систему. 

А. Теоретичесыя ocHoBaHia выдфленя раствора системой клЪтовъ. 

Пусть имфется рядъ соприкасающихся между собой кл$токъ I, П.... п-ая съ концен- 

тращями сока С,, С», с,....с„ и проницаемостями ихъ плазматическихъь оболочекъ в, 

Е «„. Предположимъ далфе, что изъ первой клЪтки вслБдетв!е неравнаго CTPOCHIA 

плазматической оболочки (т. €. велФдетве того, что плазматическая оболочка наружной ея 

части имфетъ проницаемость &,, а части ея, прилегающей KB П KIBTKÉ — оз) происходитъ 

выдфлене раствора наружу. Такъ какъ только одна посл$дняя n-aa клфтка предполагается 

находящейся въ соприкосновении съ неограниченнымъ количествомъ воды или раствора, то 

односторонний водный токъ, возбуждаемый первой KIBTKOÏ, неизбфжно долженъ проходить 

черезъ всю систему клБтокъ. 

Формула о Такъ какъ жидкость, выходящая изъ П-ой клётки, имфетъ концентрашю 
рости выдЪ- 

aenin воды (см. стр. 34), жидкостьже, всасывающаяся 1-ой клфткой, — концентрац!ю, въ общемъ большую 

о SI меныпую, то въ клфточной стфнкф, отд$ляющей [-ую и П-ую клфтку, будетъ происходить 

OP  накоплеше или уменышене раствореннаго вещества до тфхъ поръ, пока концентращя жидко- 
сти, выходящей изъ II клФтки, не сдлается равной концентраши жидкости, всасывающейся 
Г-ой клбткой. Если обозначимъ концентращю раствора, насыщающаго оболочку между Ги 

А 10002, &, 
Ф 
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р + 
П кл6тками, когда наступитъ означенное равновфсе, черезъ Co, то очевидно будетъ выпол- 

A 1000 € в, __ собв 1000 A 
нено равенство: ‚ откуда с, =, Концентрация с, будетъ под- 

держиваться все время существован!я воднаго тока, такъ какъ въ единицу времени уходить 

будетъ столько же раствореннаго вещества въ оболочку, сколько и прибывать вновь. 

Формула (X) для скорости выдфленя воднаго раствора изъ 1-ой клБтки ряда должна 

быть поэтому соотвтетвенно измфнена. Такъ какъ въ разбираемомъ случа и, = Fan - 

то Формула (X) приметъ видъ: 

= ОТ [1 (#—1)8 | [a—ne,) ( — 2) — (1—ha, 1 —n) |. Ш) 
Cj&B 

Изъ nocabıueü Формулы видно, что при n, < 1 одностороннйй водный токъ можетъ 

идти лишь въ TOMB случаЪ когда, 

Е CE aa NC are ны (XIV) 

такъ какъ въ противномъ CIYIAE скорость v JÉIACTCA отрицательною. 

Если неравенство XIV выполнено, то первая кл$тка сосетъ воду изъ второй KAETKH услове воз- 

ряда, послфдняя въ свою очередь сосетъ воду изъ третьей клБтки и т. д., самая-же по- ee = 

слБдняя KIETKA ряда, п-ая, покрываетъ свою потерю въ BOAb сосашемъ воды изъ сосуда. 

Такъ какъ осмотическй токъ воды идетъ въ сторону большаго осмотическаго давлен1я, т.е. 

большей концентращи раствора, то концентраши сока клБтокъ и жидкостей, насыщающихъ 

оболочки, отдБляющая ихъ, должны постепенно убывать. Оболочка, второй и третьей клБткой 
ns 1 o р 

по вышеизложенному насыщена растворомъ концентращи + ; оболочка между третьей и 
2 

o » с“ . 
четвертой насыщена жидкостью концентращи — ит. д. Поэтому для возможности сосаня 

3 

должны быть выполнены CIPAYIOILIA неравенства : 

>. DER, > DEN IA > 98 (6) ит.д. 

или что тоже 

а; > вв (7); в.а, > Ca (8); и, > (9); са; > ва. (10); а, > а, (11)....... Ch > Co: 

Такъ какъ npu о, > я, неравенство XIV можетъ быть лишь тогда выполнено, когда с, > Ce; 

при а; >), неравенство (8), когда с, > с, и т. A, то для возможности осмотиче- 

скаго COCAHIA долженъ быть выполненъ такимъ образомъ добавочный рядъ неравенствъ: 

>>> с >... Ca % > Co. Принимая же во внимаше, что при равенствЪ 
6* 
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«смежныхъ концентращй» достаточно небольшого COCAHIA первой кл$тки, чтобы сдфлать 

концентращю раствора, насыщающаго оболочку между первой и второй кл$тками, большею 

концентращи второй клФтки и т. д. Неравенства 7, 9, 11 ит. д. можно переписать въ вид 

и, >, > Los y > Ag M T. д. Таковы YCIOBIA возможности односторонняго воднаго 

тока черезъ’ рядъ соприкасающихся клЪФтокъ. 

Обратимся теперь къ экспериментальнымъ даннымъ относительно выдфленя воднаго 

раствора у многоклБтныхъ растений. 

В. Выдфлене воднаго раствора септированными плфенями. Penicillium. 

Разсматривая молодую вегетацю Penicillium въ лупу или микроскопъ подъ слабымъ 

увеличенемъ сверху, можно видфть множество мелкихъ капель на воздушныхъ частяхъ 

мицел1я, которыя, часто сливаясь въ большия капли неправильныхъ очертан!й, капилярно 

удерживаются между нитями мицеля. Капли находятся обыкновенно только HA молодыхъ, 

растущихь гифхахъ гриба — ихъ почти всегда, можно видфть висящими на одной или двухъ 

KIBTKAXB конечной нити. Чаще всего однако мелюя капли сидятъ на кониденосцахъ и 

стеригмахъ пл5сени. 

Наблюдать появлеше капель лучше всего удается во влажной камер съ покровнымъ 

стекломъ, смазаннымъ глицериномъ. ПослЪ CHATIA капель капилярной пипеткой подъ микро- 

скопомъ, онф постепенно зам$няются новыми; при этомъ мЪсто выд$лен1я остается всегда TEMB 

же. Выдфлеше воды у Penicillium идетъ настолько медленно, что снятыя капли вырастаютъ до 

прежнихъ размфровъ (около 0,08 mm.) только втечеше нЪсколькихъ часовъ (напр. при 20°— 

черезъ 5—6 часовъ). Поэтому повторнаго ссасываюя капель и наблюденя ихъ BPIPACTAHIA 

_до прежней величины не удается произвести надъ молодыми грибами, какъ это легко было 

напр. сдфлать у Pilobolus: нить мицеля успфваетъ за, такой болыпой промежутокъ времени 

значительно вырасти и энергичное выд$лен!е капель переходить на сосфдная болБе молодыя 

клЪтки; посл же прекращен1я роста нитей вся плфсень покрывается настолько плотнымъ 

слоемъ непрозрачныхъ конидй, что наблюдене выдфлен!я воды непосредственно подъ 

микроскопомъ дфлается совершенно невозможнымъ. Однако накопляющйся подъ слоемъ 

KOHHAlÜ растворъ назинаеть постепенно выдавливаться вверхъ между цЪпочками He- 

смачиваемыхъ водою споръ. Вышедшая жидкость собирается крупными шарообразными 

каплями на поверхности плБсени, при чемъ послБдн1я сливаются иногда въ одну общую каплю, 

какъ наприм$ръ y Реше Пат glaucum. Такимъ образомь мы можемъ приблизительно 

судить о ход$ выдфленшя воды и посл образованля силошной покрышки изъ споръ. IHepria 

выдфлевшя воды даже у видовъ наиболфе сильно выдфляющихъ воду напр. Penicillium sp. !) не 

1) Форму Pinicillium, съ которой я производилъ свои опыты, MHE не удалось пока опред$лить. Весьма 

вфроятно, что эта Форма окажется новою. Если посл$днее потвердится, описан!е ее не замедлить появиться 
въ одномъ изъ спещальныхъ журналовъ. 
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велика. Въ среднемъ съ 10 квадратн. сант. поверхности посл$дней плфсени выдФляется 

въ течеше сутокъ около 0,016 gr. жидкости при 22° С. 

Выдфляющаяся жидкость совершенно прозрачна, безцвфтна и имфетъ слабо-щелочную Be co re 

реакцию. Анализъ показываетъ, что въ растворЪ содержится около 0,8% твердыхъ веществъ, выдФаяю- 

при чемъ BCE они минеральнаго происхожденшя. елочная реакщя жидкости зависить, res 

какъ оказывается, OTb присутствая углекислаго и трехметальнаго ФосФорнокиелаго кали. 

Въ жидкости обнаруживаются при помощи микрохимическихъь реакщй также содержаше 

небольшого количества, сБрнокислыхъ и хлористыхъ камя и HATPIA и слБды солей AMMOHIA. 

Если выдфленная жидкость остается долгое время въ соприкосновени со спорами, то 

углекислая щелочь отчасти омыляеть жировыя вещества, покрывающая поверхность поел$д- 

нихъ; очень возможно, что также сама оболочка споръ разъфдается при этомъ. Это при- 

водитъ къ окрашиваню жидкости сперва въ желтоватый, а потомъ въ красно-бурый цвфтъ 

и появлению въ ней органическихъ веществъ. 

Обращаюсь теперь къ примфнешю вышеприведенныхъ теоретическихъ соображений ПровЪрка 

къ случаю выдфлен1я воднаго раствора у Penicillium. Непрем$ннымъ условемъ возможности Mere 

начала выдфлевя воды MHOTOKAETHOH выдфлительной системой, какъ мы знаемъ, является per cn 

постепенное убыване концентраций KIBTOYHATO сока по мфрЪ удалешя отъ MÉCTA cerpenin 

къ мфету всасыван1я. Насколько это услов1е выполнено у Penicillium показываетъ плазмолизъ. 

М$стомъ секреши, какъ мы видфли, всегда служатъ самыя молодыя части нитей мицеля, 

въ которыхъ находится всегда больше протоплазмы и питательныхъ веществъ въ TOME же 

объем$. Весьма понятно поэтому, что и плазмолизъ ихъ начинается всегда при большихъ 

концентращяхъ плазмолизирующей жидкости. Такъ напримф$ръ плазмолизъ старыхъ нитей 

мицел!я, погруженныхъ въ субстратъ начинается при 18% KNO,, тогда какъ плазмолизъ 

старыхъ воздушныхъ частей только при 19,6%, KNO,, плазмолизь же самыхъ молодыхъ 

клЪтокъ при 21,5% KNO,. Kıabreu, составляющия переходъ отъ главныхъ CTBO.JOBb Kb 

молодымъ вЪточкамъ, плазмолизируются при 20,2%, KNO,. Самую большую концентращю 

имфютъ клфтки стеригмъ, плазмолизирующаяся только при 22%, KNO,. Наблюдая моментъ 

наступлен1я плазмолиза KIBTOKB, выдлявшихъ воду, и сосфднихъ съ ними не удавалось при 

моихъ средствахъ констатировать разницу въ концентращи ихъ сока; послБднее не противо- 

р$читъ однако высказаннымъ теоретическимъ соображенямъ, такъ какъ разница въ 

концентращяхъ между Ги II клфтками можеть быть настолько незначительной, что при 

существующихъ методахъ ея опредфленя (при помощи плазмолиза можно опредФлить ее 

лишь съ точностью до 0,3—0,5%, такъ какъ илазмолизъ приходится вести у Penicillium 

кр$5пкими растворами) можетъ легко остаться не замфченной. 

Напротивъ того MH ни разу не приходилось наблюдать, чтобы концентращя сока 

kabren, выдфляющей воду, была меньше концентращи сосфднихъ клфтокъ, а тфмъ болфе 

KAETOKB находящихся вблизи мфста BCACHIBAHIA воды. 

Концентращя раствора, изъ котораго происходитъ всасыване воды клфточной нитью 

должна быть какъ мы знаемъ меньше концентращи сока всасывающей клБтки для BO3- 
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можности воднаго тока (с, < с„), поэтому, помфщая грибъ на растворы селитры болышя 

18%, мы должны наблюдать прекращенше секрещи раствора. ДЪйствительно, если плЪсень, 

выросшую на суслБ-желатинЪ, отмыть отъ желатины теплой водой и положить на, растворъ 

18,5%, селитры, то выдфлеше раствора постепенно ослабЪфваетъ, пока не прекращается 

совершенно, несмотря на то, что плесень до этого выдфляла въ сутки довольно равно- 

мфрно около 0,015 gr. жидкости съ 10 кв. сант. поверхности. 

Что же касается теперь причины выдфлен1я воды изъ клЬтки, производящей водный 

токъ у Penicillium, то, нужно думать, что секрецля производится различемъ осмотическихъ 

свойствъ плазматической оболочки въ различныхъ частяхъ секрешонной кл5тки. За это 

говоритъ выходъ капель изъ того же самаго MBCTAa клЪтки. Въ сожалБ ню мы не имфемъ 

здЪсь возможности, какъ это было сд$лано при изучен1и секреци у Pilobolus, провфрить, 
1— я, 

==> 

леший всасывающей и выд$ляющей перепонокъ клФтки здЪсь не доступны даже приблизитель- 

ному опытному опред$леню. 

12) 2 
выполнено ли здЪеь неравенство ==> ‚ Такъ какъ отношен1е осмотическихъ дав- 

Buiauie Согласно ФормулЪ (X) нужно было ждать быстраго увеличеня скорости выхожденя 
внфшнихъ 
хакторовь раствора изъ секрец1онной кл$тки съ увеличенемъ температуры (см. соображеня, высказан- 

ть ne ныя при разбор того же вопроса у Pilobolus). Yreamyenie скорости выдфленя воднаго 

раствора, съ температурой наблюдается и у Penicillium; объ установлен кривой энерги 

секреши въ зависимости отъ температуры однако нечего и думать, такъ какъ о ходЪ секреции 

мы можемъ судить, какъ было упомянуто раньше, лишь по каплямъ, выдавливающимся на 

поверхность ил$сени. Количество же раствора, накопляющагося между воздушными нитями 

мицеля подъ покрышкой изъ споръ, а также количество его, выдавливающееся черезъ 

мицелий внизъ въ субстратъ, остаются понятно неизвфстными. Однако и на OCHOBAHIH коли- 

чества жидкости, выдавливающейся на поверхность, можно составить себЪ приблизительное 

представлене о вллян1и температуры. При низкихъ температурахъ, выд$лене воды и ростъ 

очень незначительны, такъ напр. съ 10 кв. сант. поверхности Penicillium sp. въ течеше трехъ 

недфль было собрано только 0,080 gr. жидкости при 3—6? С., что почти въ четыре раза 

меньше, чфмъ собирается за это время при 22°C. При изучени хода выдфленя воды 

у Penicillium мы впервые встр$чаемся съ максимумомъ температуры длявыдфленя 

воды, отсутствовавшемъ какъ мы знаемъ у однокл6тныхъ растенй. У Penicillium напр. 

при 30° С. выд$ленше воды отсутствуегъ совершенно; наиболБе же энергичное выдфлене 

капель идетъ повидимому при 23 —25° С. Оптимумъ и максимумъ выд$лен1я воды, какъ мы 

скоро узнаемъ, наблюдается также и у всфхъ сосудистыхъ растенй. Поэтому я оставляю 

разъяснен1е причины такого отлич1я многоклётныхъ растенй во вмянши температуры на 

выдфленше воды отъ однокл6тныхъ растений до боле подробнаго описаня влян1я возвышеня 

температуры на выдфлеше раствора у высшихъ растенй. 

Что касается дЪйствая анестезирующихъ веществъ и ядовъ, то хотя болБе сильныя 

дозы ихъ понижаютъ какъ и у одноклБтныхъ растешй проницаемость плазматической 
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оболочки, что видно по выступаню мелкихъ капель по всей поверхности молодых клфтокъ 
(въ особенности же выдфляющихъ клбтокъ) подъ дфйствемъ ядовитыхъ паровъ, однако не 
ускоряютъ, а уменьшаютъ и даже прекращаютъ выдфлеше раствора y Penicillium. Причину 
такого отличя въ дфйстви ядовитыхъ веществъ отъ дЬйств!я ихъ на выдфленя у одно- 
клётныхъ растенйй я намфренъ болБе подробно разобрать BmbCr съ аналогичнымь дЪй- 
стыемъ ядовъ на выдфлеше воды сосудистыми растен!ями. 

С. ВыдБлене воднаго раствора сосудистыми растенйями. 

Съ тБхъ поръ, какъ появлене водныхъ капель во влажной атмосферф HA листьяхъ было 

признано физлологическимъ явлешемъ (конецъ тридцатыхъ годовъ ХХ стол.), слБдовательно 
явлешемъ, заслуживающимъ вниман1я ботаниковъ, съ ифлью выясненя его механизма 
было сдфлано множество опытовъ и наблюденй. Самыми первыми изъ нихъ было уже 

прочно установлено, что выдфлеше воды изъ листьевь происходить обыкновенно черезъ 

преформированныя устьица, иногда вирочемъ мало отличаюпияся отъ дыхательныхъ 

(Деларю). При этомъ вода выдавливается подъ напоромъ корневого давлен!я изъ межклЬт- 

никовъ, предварительно Фильтруясь черезъ стфики трахеидъ и сосудовъ, расположенныхъ 

подъ устьицами. (Schmidt, Meyen, въ особевности Gärtner), Впослфдств!и этому наиболфе 

распространенному способу выдфлен1я водныхъ капель изъ листьевъ противопоставляется 

(впервые Розановымъ) какъ исключенше другой типъ выдфлешя, обыкновенный у папорт- 

никовъ (Розановъ указывалъ на Polypodium). Въ этомъ случаЪ отверсте въ эпидермисЬ 

(устьице) совершенно отсутствуетъ: вода изъ межкл5тниковъ (по MHBHIO авторовъ) должна, 

поэтому неизбЪжно проходить — многе говорятъ: Фильтроваться подъ напоромъ корневого 

давления — черезъ живыя клтки. Однако позднфйпия изслфдованйя показали, что папорот- 

ники не представляютъ въ этомъ отношении исключения между сосудистыми растевями. 

У многихъ двудольныхъ растешй, какъ оказалось, выдфлене водныхъ капель происходить 

тоже черезъ живыя KIBTKM, при чемъ у однихъ черезъ клтки волосковъ, у другихъ черезъ 

клфтки эпидермиса эмергенцевъ. 

Приступая поэтому къ изложению Фактовъ и теоретическихъ соображений, касающихся 

выдфлен1я воднаго раствора сосудистыми растенями, я считаю цфлесообразнымъ раздфлить 

свое изслБдован!е на ABB части, согласно анатомическому подраздЪленю водовыд$литель- 

ныхъ аппаратовъ на водяныя устьица и эпидермальные секрещонные органы. Изъ нихъ 

только послБдее представляютъ дЪйствительно водовыдЪлительные аппараты, водяныя 

устьица же являются во всхъ случаяхъ (см. ниже) лишь индихФерентными отверст1ями для 

выхода воды изъ трахеидъ и сосудовъ, выдфляемой клБтками корня и стебля. Основываясь 

Ha предполагаемомъ б1ологическомъ значеши обфихъ группъ водовыдфлительныхъ аппара- 

| товъ, Haberlandt (cm. XI) предложилъ для нихъ общее HazBauie гидатодъ (Hydathode). Ввиду 

однако того, что б1ологическое значене какъ TX, TAKE и другихъ органовъ не можетъ 
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считаться въ настоящее время окончательно установленнымъ, мн кажется преждевремен- 

нымъ соединять ихъ въ одну новую б1ологическую группу органовъ. Поэтому въ посл6дую- 

щемъ я позволяю себф игнорировать назваше Haberlandt’a, сохраняя для первой группы 

органовъ старое названше: водяныя устьица и для второй группы: эпидермальные водо- 

выдфлительные органы. 

Гл. 1. Выдълен!е воднаго раствора эпидермальными органами. 

Вскорф посл того, какъ Treub высказалъь предположеше о вЪроятномъ участи 

особыхъ чешуйчатыхъ волосковъ въ выдф лени воды, накопляющейся въ чашечк$ Spathodea 

салпрап а, Haberlandt (Ш — XI) описалъ цфлый рядъ одноклфтныхъ и многоклётныхъ 

эпидермальныхъ образованй, по мнфн1ю автора активно выдзляющихъ воду. Ихъ дЪятель- 

ность однако начинается лишь при извфетной высот корневого давленая, которое авторъ 

считаетъ необходимымъ раздражителемъ для возбужден!я секрепи. Активность эпидермаль- 

ныхъ образованй, а также то, что они дЪйствительно выдбляютъ воду, появляющуюся HA 

листьяхъ во влажной атмосхер$, доказывается прекращенемъ секрещи посл$ смазывая по- 

верхности листа спиртовымъ растворомъ сулемы. Этотъ способъ доказательства повелъ однако 

къ полемик$ между названнымъ авторомъ съ одной стороны и Nestler’omp, Брап]ег’омъ и 

Меуег’омъ съ другой, считавшими мфстомъ выхожденя воды особеннаго устройства 

устьица. Споръ быль однако окончательно р5шенъ МезЙег’омъ въ пользу воззрёя Haber- 

landt’a. Авторъ могъ непосредственно подъ микроскопомъ наблюдать выхожден1е капелекъ 

изъ головчатыхъ волосковъ на листьяхъ Phaseolus multiflorus во влажной атмосфер$ и 

объяснилъ ошибку своихъ первыхъ изсл$дован!й: капли могли появляться и надъ устьицами 

велёдетве гигроскопичности углекислаго каля, находящатося въ секретЪ волосковъ, 

распространяющагося по всей поверхности листа. Вопросъ, насколько справедливо MHBHie 

Haberlandt’a относительно секрешонной дфятельности волосковъ другихъ растенй, 

напр. Anamirta, Gonocarium, Piper, Artocarpus и др., остается пока открытымъ. 

МнБ самому не удалось ни разу наблюдать настоящей секрещи (т. е. такой же 

обильной, какъ напр. у Phaseolus) на листьяхъ послфднихъ растенй; поэтому я склоненъ 

скорЪй думать BMCTÉ съ Зрап]ег’омъ, что образоваюя, описанныя Haberlandt'oOM'E у этихъ 

растений, являются только слизистыми железками (что они выдФляютъ слизь, допускаетъ 

и самъ Haberlandt), водяныя же капли осаждаются на листьяхъ изъ атмосферы; велБд- 

ствш-же гигроскопичности слизи, образующейся въ клёточной оболочки клфтокъ и раз- 

рывающей кутикулу (то же допускаетъ и Haberlandt), эти капли собираются какъ разъ 

на самихъ эпидермальныхъ образовашяхъ или вблизи нихъ. По крайней mEpb тая же 

капли, какъ показали мои опыты, появляются и на листьяхъ, взятыхъ изъ гербарля; при 

этомъ жидкость, собранная пипеточкой, оставляетъ на стекл$ некристаллическй остатокъ, 

расплывающийся во влажной ATMOCHEPÉ (влажная камера) въ каплю прежнихъ размФровъ. 
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Ha возраженя Spanjer’a (р. 71) относительно Anamirta, Haberlandt ссылается, какъ 
извфстно, на лучшее состояне растенй въ своихъ опытахъ, производившихся въ ботани- 
ческомъ саду Beizenzorg (XI). Хотя молодые листья и въ нашихъ оранжереяхъ не менЪе 
свфжи, чмъ подъ тропиками, однако, какъ сказано, до провфрки опытовь Haberlandt’a 
BB той же обстановк$ можно считать вопросъ открытымъ. 

КромБ Phaseolus multiflorus, выдфлене воднаго секрета на листьяхъ приписывается 
головчатымъ волоскамъ также у Vicia sepium (Haberlandt УГ р. 91), Malvaceae (Nestler 
IV в У) и Nicotiana (Мах у. Minden р. 58) и un» же приписывается выдфлене жидкости 
такъ называемыхъ водяныхъ чашечекъ у Spathodea (Treub) и Jochroma (Lagrheim), а 
также жидкости, скопляющейся пъ полостяхъ чешуй Latraea (Haberlandt). Какъ извЪстно, 

у Nepenthes и другихъ насфкомоядныхъ растен!й секрешя воднаго раствора, содержашаго 

пли не содержащаго пищеварительныхъ Фхерментовъ, происходить также при помощи го- 

ловчатыхъ волосковъ. Напомню далБе, что выдфлеше нектара, часто производится также 

головчатыми волосками, иногда совершенно похожими на волоски, выдфляюцие водный 

растворъ на листовыхъ пластинкахъ того же растенля (напр. Vicia sepium — Haberlandt, 

VI p. 100). 

Этимъ пока ограничиваются наши свфдЪн1я относительно распространеня у растешй 

волосковъ, выдфляющихъ водные растворы. Весьма BÉPOATHO однако, что впосл5дстви при- 

веденный перечень обогатится еще многими видами. Хотя цфлью настоящей работы и He 

было увеличеше этого перечня, однако, пользуясь случаемъ, упомяну о совершенно случайно 

найденныхъ мною водовыдфляющихъ волоскахъ у Tiliaceae и Lathyrus odoratus, а также о 

TOMB, что BCE виды Vicia и Phaseolus обладаютъ такими-же волосками какъ Vicia sepium 

и Phaseolus multiflorus. Волоски листьевь ТШасеае совершенно похожи на таковые же у 

Malvaceae. У Lathyrus odoratus и вфроятно другихъ видахъ Lathyrus секрецонные волоски 

находятся главнымъ образомъ на углахъ стебля и главныхъ жилкахъ листьевъ, въ особен- 

ности же много ихъ на молодыхъ бобахъ названнаго pacrenis, LAB они разефяны по 

всей поверхности. Что касается водовыдфлительныхъь эпидермисовъ, то кромБ упо- 

мянутыхъ уже известковыхъ ямокъ папоротниковъ они встрфчаются также у многихъ 

двудольныхъ, располагаясь въ послБднемъ случаз обыкновенно на тканевыхъ вырос- 

тахь — эмергенцахъ. Подобные секрешонные эмергенцы описаны мною у Cameliaceae и 

Escallonia macranta. Сюда же нужно отнести также экстрануптальные нектар1и Impatiens, 

Prunus Sambucus и т. д., а также пищеварительныя ворсинки Drosera. 

Изъ вефхъ перечисленныхъ эпидермальныхъ водовыдфлительныхъ органовъ всего 

боле обратили на себя внимаше изслфдователей нектари и пищеварительныя железки 

нас$комоядныхъ. Всего менфе же изслБдованной является та группа, какъ кажется, 

б1ологически индифферентныхъ органовъ, которую Haberlandt назвалъ гидатодами. Въ 

своей работ$ мнф пришлось органичиться пока разборомъ только этой группы эпидермаль- 

HbIXb водовыд$лительныхъ органовъ, но нфтъ COMHBHIA въ томъ, что многе результаты, 

найденные мною для посл$дней, приложатся съ успфхомъ также къ нектарлямъ и пище- 

Зап. Физ.-Мат, Отд. - 
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варительнымъ железкамъ. ПровЪркой этого я уже занятъ въ настоящее время, но резуль- 

таты намфреваюсь опубликовать только въ одной изъ сл5дующихъ работъ. 

Говоря 06% эпидермальныхъ водовыд$лительныхъ органахъ, мы подразумфвали, что 

только при помощи ихъ клБтокъ происходитъ выталкиване воды изъ растеншя наружу. 

Однако до сихъ поръ нельзя еще было считать окончательно рёшеннымъ вопросъ объ 

ихъ активности. Хотя показавя авторовъ относительно прекращен1я секреши посл смерти 

KIBTOKB органовъ и сходятся, однако причина прекращеня секреши толкуется различными 

авторами различно. Tarp Haberlandt, a потомъ и Мез ег видятъ въ выдфлени воды 

результатъ жизнедфятельности кл5токъ, и прекращене секреши послБ отравлен1я гидатодъ 

есть у нихъ естественное сл6детве смерти клБтокъ; напротивъ того Spanjer (для случая 

секреши у папоротниковъ; возможность выдфлен1я воды волосками отрицается авторомъ), 

видитъ въ секреши лишь фильтрацию пасоки подъ напоромъ корневого давлевя черезъ 

живыя клётки, а потому и прекращене выдфленйя воды является у него результомъ по- 

нижен!я проницаемости клфтокъ для Фильтращи послЁ смерти. Къ такому же объяснен1ю 

склоняюсь и я при описаши гидатодъ СатеПасеае. Впрочемь Haberlandt не окончательно 

отрицаетъ значеня корневого и стеблевого (Blutungsdruck) давлен1я для секреция водной 

жидкости черезъ эпидермальныя гидатоды, напротивъ того названный авторъ пред 

полагаеть его необходимымъ для возбужденя секрещи (УТ, р. 110) и Bch свои опыты 

производить исключительно, прим$няя искусственное давлеше ртутнымъ столбомъ. Давлене 

дфиствуетъ по его MHBHIIO, какъ необходимый раздражитель на протоплазму секрецон- 

HbIXb клётокъ. Насколько такое мнфн!е справедливо, мы увидимъ HECKOJBKO ниже. 

Mu представлялось такимъ образомъ необходимымъ прежде всего выяснить оконча- 

тельно вопросъ объ активности водовыдфлительныхъ органовъ и значен1и давлен1я въ сосу- 

дистой систем для выдфленя воды. Постараюсь сперва OTBETATB на вопросъ, нужно ли 

корневое или стеблевое давлене для возбуждешя выдфлен1я воднаго раствора. 

Haberlandt производитъ BC евой опыты CB искусственнымъ давлешемъ, принимая 

сл6довательно какъ бы à priori необходимость давлешя для секрещи,. Однако Мез ег пока- 

заль еще раньше Haberland’a, что выдфлене воды у Phaseolus multiflorus идетъ также 

и на ср$занномъ растеши; секрещя у Phaseolus не нуждается сл$довательно въ корневомъ 

давлени. Но въ сосудистой систем и срфзанныхъ частей растен1я, какъ мы знаемъ, можно 

предполагать существоване давленйя, достаточнаго для Фильтращи пасоки. Посл$днее въ 

особенности ясно видно изъ опытовъь Эдельштейна. Поэтому, чтобы окончательно р$шить 

вопросъ о необходимости корневого гезр. стеблевого давленя для секреши воды черезъ 

эпидермальныя образован!я, нужно наблюдать секрешю при совершенномъ устранени сосу- 

дистой системы. Это удается проще всего подъ микроскопомъ, во влажной KaMep%, 

покровное стекло которой смазано глицериномъ. Ср$занный кусочекъ хорошо обмытаго 

эпидермиса молодого листа, съ многочисленными головчатыми волосками, помфщается на, 

каплю воды во влажной камерф. Какъ только атмосфера камеры сдфлается достаточно 

насыщенной водянымъ паромъ, на многихъ волоскахъ появляются капли, постепенно увели- 
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чиваюцщйяся въ объем$ и иногда стекаюшйя по MP роста внизъ по волоску. Тотъ же 

опытъ съ успфхомъ можетъ быть продфланъ съ кусочками эпидермиса листьевь Malvaceae 

(въ моихъ опытахъ Abutilon и Althaea) и Nicotiana. Такимъ образомъ не подлежитъ 

сомнфню, что секрещя раствора изъ волосковъ можетъ происходить и при полномъ отсут- 

стви «раздражающаго давленя». To же самое для эмергенцевъ на краю листа Cameliaceae 

явствуетъ изъ слБдующаго опыта. Край молодого листа камеми съ н$5сколькими эмерген- 

цами, изъ которыхъ половина черезъ одну были отравлены сулемою, помфщалея при 

помощи восковыхъ шариковъ и пропускной бумаги на поверхность воды въ маленькой 

чашк$ Петри такимъ образомъ, чтобы эмергенцы не смачивались водой. Часовъ черезъ 

10 — 12 можно было BHABTL на каждомъ изъ неотравленныхъ зубчиковъ по капл$ секрета 

щелочной реакщи. 

Въ моей цитированной раньше работ$ въ подтверждеше мнфная о необходимости кор- 

невого давлен1я для секрещи изъ зубчиковъ на листьяхъ Cameliaceae приводится между 

прочимъ Фактъ OTCYTCTBIA выдфлешя воды на срфзанномъ лист$ Thea. Впосл5детви 

многократными опытами я убфдился въ невфрности этого заключеня. Если ерЪзанный листъ 

не выдфлялъ воду, то это указывало лишь на плохое состояне секрешонныхъ эмергенцевъ; 

можно было съ YBPPEHHOCTIIO сказать, что такой листъ не выдфляль бы воду и оставаясь 

Ha растении. На основани нфкоторыхъ данныхъ, собранныхъ мною при опытахъ съ камелями, 

я склоненъ думать однако, что нерЪдкое отсутств!е выдфлешя на зубчикахъ молодыхъ листьевъ 

даже у растенй, выросшихъ при самыхъ лучшихъ услов1яхъ, лежитъ BB Физ1ологическомь 

различ и расъ камелй, культивируемыхъ въ нашихъ оранжереяхъ. 

Наблюдене секрещи подъ микроскопомъ показываетъ, что выдфляющия воду ямки у 

Polypodium aurum продолжаютъ также хункц1онировать, несмотря на полную разобщен- 

ность секрецонныхъ KIBTOKB отъ сосудистой системы. 

Такимъ образомъ, мнф кажется можно считать окончательно установленнымъ, что 

давлеше въ сосудистой систем не необходимо для возбужден1я секрещи воднаго раствора 

черезъ эпидермальныя образованя. Сл$довательно сила, двигающая жидкость наружу, на- 

ходится въ самихъ клЪткахъ послёднихъ, т. €. выдфлеше воды производится ими активно. 

ИмБетъ ли однако давлеше въ сосудистой системЪ вообще какое-нибудь значене для 

разбираемаго процесса? Если оно дЪйствительно имфетъ раздражающее вл1яше на протоплазму 

активно выдфляющихъ KIETOKB, какъ это думаеть Haberlandt, то количество воды вы- 

дфляемой эпидермальными органами должно быть больше при давлеши въ сосудистой 

систем, чБмъ безъ него. Какимь же путемъ однако должно передаваться это давлеше 

секрецоннымъ клфткамъ? Какъ известно, послБдейя всегда граничатъ съ межклфтниками 

и KIETKAMH паренхимы листа, если же сосуды (resp. трахеиды) подходятъ къ самому 

эпидермису, то между ними и послфднимъ всегда остаются интерцеллюляры, наполненные 

воздухомъ и сообщаюциеся съ общей системой межклтныхъ пространствъ. Никакого 

плотно замкнутаго влагалища, подводящаго сосудистый пучекъ къ MÉCTY секреши, нигдЪ 

не наблюдалось. Поэтому если вода и выльется подъ напоромъ давленя (искусственнаго 
7* 
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или естественнаго) изъ трахеидъ и сосудовъ, то будетъ распространяться по межкл5тникамъ 

въ сторону напменьшаго сопротивлен1я, производя иньекщю паренхимы листа. Если давленше 

подъ эпидермисомъ и установится велфдств1е недостаточнаго оттока по межклЬтникамъ 

вышедшей изъ трахеидъ воды, то оно будетъ лишь незначительно. Слдовательно и дЪйств!е 

такого давленя на секрещонныя клБтки должно быть также незначительно, TEMP боле, что 

давленше, оказываемое на протоплазму кл5точнымъ сокомъ сравнительно велико и направ- 

лено въ противоположную сторону. 

Приведенныя соображеншя однако нуждаются въ опытной повЪрк$, которую я и пред- 

принялъ надъ выдфленемъ воды у Phaseolus multiflorus, принимая, что одного примра 

будетъ достаточно для разъясненя вопроса. 

Опыт. 2 молодыхъ листа, Phaseolus, каждый съ небольшимъ отрЪзкомъ стебля для 

большаго удобства укрЪфпленая (черешокъ листа имфетъ сверху довольно глубокую борозду, 

черезъ которую даже и при плотно облегающей черешокъ резиновой трубкБ остается 

сквозное сообщенше, что не позволяеть примфнить давлене; стебель же напротивъ того 

круглый и допускаетъ поэтому непроницаемое соединен!е), при помощи резиновыхъ трубо- 

чекъ соединялись съ U образными трубками, наполненными водой. Въ одинъ листъ подъ 

давленемъ 40 ctm. ртутнаго столба нагнеталась вода, другой же сосалъ воду безъ всякого 

давленя. Оба листа находились подъ колоколомъ съ мокрой бумагой. Черезъ 24 часа первый 

листь выдфлиль 0,052 граммовъ воды; второй листь — 0,075 грамм. ПослБ этого 

давлене на первый листъ снято, давлене на второй листъ поставлено въ 40 ctm. ртутнаго 

столба. Черезъ 24 часа (слФдовательно на трет день) первый листь выдфлилъ 0,068 gr., 

второй — 0,076 gr. Давлеше опять перемфнено: на первый листъ въ 40 ctm., на второй — 0. 

Черезъ 24 ч. (слБд. на четвертый день) выдфлили первый -— 0,045 gr., второй — 0,042 gr. 

Опытъ прекращенъ. (Температура 21°). Изъ описаннаго опыта видно, что давлевше въ 

сосудистой системЪ не ускоряетъ выдфленя воды изъ секрешонныхъ волосковъ; вляне его 

незамфтно. Мы видимъ такимъ образомъ, что выдфляющая воду эпидермальныя образованя 

Функшонируютъ совершенно независимо отъ сосудистой системы. Постараемся уяснить ce6% 

теперь механизмъ активности ихъ секрецонныхъ клфтокъ. 

и. Непримфнимость гипотезъ Годлевскаго, а также второй и третьей гипотезы Пъез- 

воды эпидер- Фера къ случаю выдЪфлен!я воднаго раствора водовыд$лительными волосками и эмергенцами 

органами. ДЬлается очевиднымъ на основан TEE же соображенй, Kakin были высказаны при раз- 
бор выдфлен1я воды спорангеносцами Pilobolus. Факты, указывающие на неосновательность 

этихъ гипотезъ, слфдуюцщие. 1) Выдфлеше воды, наблюдаемое подъ микроскопомъ, про- 

исходитъ и у высшихъ растенй совершенно непрерывно и равномЪрно. 2) Листья, Hecymie 

водовыдфлительные волоски, могутъ безъ какого-то ни было ущерба для выдфлешя воды 

обмываться водою хоть черезъ каждый часъ; если выдфлеше воды обильно (какъ напр. у 

Phaseolus), то при помощи микроскопа можно убфдиться и въ TOMB, что 3Hepria выдфленйя 

нисколько не уменьшается, если водовыдЪфлительные волоски обмываются даже черезъ 

каждыя пять минутъ. 3) Концентращя сока волосковъ при долгомъ выдфленши воды: падаеть 
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(см. ниже). 4) Осмотичесюя вещества, экзосмируюния въ выдфляющейся BOXE, исключи- 

тельно минеральнаго происхожденя (см. ниже). Такимъ образомъ намъ остается разобрать 

только приложимость первой гипотезы Пхехфера, выраженной математически въ ФормулВ 

XIII (стр. 43), къ случаю выдфлешя воды эпидермальными образованями. 

Если выд$ленше воды происходитъ и здфсь вслфдстве такого, а не иного осмотиче- 

скаго состоян1я кл$токъ, то BCE приведенныя въ началВ этого отдфла теоретическя с00б- 

ражен1я относительно многокл$тной водовыдфлительной системы (стр. 42—44) должны 

примБниться и къ случаю секрещи воднаго раствора сосудистыми растенями ; условя BO3- 

можности односторонняго воднаго тока черезъ клБтки должны быть поэтому выполнены 

также и въ этомъ случа. Посмотримъ, насколько дЪйствительность оправдываетъ ожиданя. 

Первымъ необходимымъ услов1емъ возможности односторонняго воднаго тока черезъ Ilporkpra 

рядъ соприкасающихся между собою кл$токъ, какъ было показано, является постепенное о 

убываше концентращй клфточнаго сока по м5рЪ удаленя отъ mbera выдфленя воды; по- "are тока. 
этому и въ листьяхъ, несущихъ эпидермальные водовыдфлительные органы, должно HMETB 

мфсто такое же распред$лен!е концентращй сока въ проводящихъ клфткахъ. ДЪйствительно, 

опыть показываеть, что секрецонныя кл5тки волосковъ и др. эпидермальныхъ образованйй 

всегда имфють наибольшую концентрацию сока изъ BCEXB клБтокъ листа. Привожу для 

примфра концентращи калёйной селитры, отвфчаюцщия началу плазмолиза клБтокъ молодыхъ 

листьевъ. 

Phaseolus multiflorus (cm. рисунокъ). 

Kıbren cekpenionHaro волоска: 2 самыя BePXHIA с, (выдфляющия растворъ)... Zn 

А ВОО еВерХУ Casa ЗО. АА № 6,9 
Схематическ!й рисунокъ р PSY € A 

волоска Phaseolus. THERBH, CBEDXY €... ana: Sn Een ZELTEN 6,7 

UCTBEBTAR СВЕРХУ GC, nenn da ade cone à : 4,2 

клфтки паренхимы листа C—C, . .. eee 3,8 

ЖИДКОСТЬ BB СОСУДЯХЬ 6 Jin un one паи вме % 0,02 

Nicotiana grandifolia. 

КлБтки секрецлоннаго волоска: 1-й этажъ с,...... 7,3% 

(выдфляющи растворт). 

остальные этажи с,—с,..... 7— 6,9 

КлБтки листовой паренхимы C,—C,. . . . .. . 00 na OO == is 5 

» » » прилегающ. къ сосудамъ с„......... l'en LE 4,5 

Abutilon hibrida. 

КутБтки секрешоннаго волоека C—C, . «.... soso. 6,4— 5,8%, 

Катки листовой паренхимы G—C, « + «+ «mien mess eue de ser en ssse 3,2 



Опытъ пре- 
кращен1я 
осмотиче- 

скаго тока. 
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Polypodium aureum. 

Kabrkn эпидермиса выдфляющей ямки........... А Е ETS 

» » OKPYARAIOÏTATO SAME NO RNA TE UE à 5 5,3 

ое NIHCTOBOU. HAPCHXUMEN.. AALEN REN ила Eu ВЯ 4,7 

Приведенные прим$ры показываютъ, что основное требоваше для возможности осмоти- 

ческаго тока черезъ клФтки листьевъ оказывается всегда выполненнымъ. Если какимъ бы 

то ни было путемъь это требоваше будетъ нарушено, выдфлене воднаго раствора эпидер- 

мальными образованями сдфлается невозможнымъ. Нарушить требуемое распред$леше 

концентрай мы можемъ всего проще путемъ изм$ненля с, т. €. концентращи раствора въ 

сосудЪ, изъ котораго происходитъ сосаше п-ой клБткой выдфлительной системы. Посл днее 

нетрудно исполнить, заставляя листъ брать необходимую для секреши воду не паренхимой 

изъ трахеидъ и сосудовъ, а эпидермисомъ непосредственно. Для опытовъ въ особенности 

подходятъ листья Phaseolus, Abutilon и Nicotiana, rxb эпидермисъ отличается большою 

проницаемостью для воды и въ состояи покрыть не только потерю воды выдфлешемъ 

въ капельно жидкомъ видф, но исамымъ сильнымъ испаревшемъ. Одностороннй осмотическй 

токъ воды по направленю къ водовыдфлительнымъ волоскамъ возможенъ и черезъ эпидер- 

мисъ листьевъ трехъ названныхъ растевй, такъ какъ KIBTKM его имфють у посл6днихъ 

наименьшую концентрацю сока изъ BCEXB кл$токъ листа. Такъ напр. кл$тки эпидермиса 

Phaseolus multiflorus плазмолизируются уже 3,3%, растворомъ селитры, Nicotiana gran- 

difolia — при 3,7%. Если мы положимъ слфдовательно листъ Phaseolus на растворъ 

селитры концентращи большей чфмъ 3,3% или растворъ поваренной соли большей 1,95%, 

то секрещя воды черезъ волоски сд$лается невозможной. Посмотримъ, насколько оправды- 

вается наше предположеше въ дфиствительноести. 

Обмытые куски молодыхъ листьевъ Phaseolus multiflorus помфщались морфологически 

верхнею стороною, лишенною водовыдфлительныхь волосковъ, плавать на воду и растворы 

поваренной соли желаемой концентраши (селитра, какъ извфстно, нфсколько вредно 

дфйствуетъь на плазму). Выдфленная черезъ сутки во влажной атмосфер (колоколъ съ 

мокрой бумагой по ст$нкамъ) вода собиралась одной и той-же градуированной капилярной 

пипеткой, чтобы имЪть возможность сравнивать количество выд$ленной воды на растворахъ 

различной концентрации. Въ первой рубрик таблицы Ш даны концентращи растворовъ 

поваренной соли, во второй количество выдфленной черезь сутки воды въ дфленяхъ пипетки 

(100 дБлешй = 0,003 куб. сант.). Это количество перечислялось на 1 кв. сантиметръ 

поверхности листа. Обыкновенно листочки разрфзывались HA 2 половинки, изъ которыхъ 

одна помфщалась на растворъ, другая для сравневя на дестиллированную воду (концен- 

тращя 0). 
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ТАБЛИЦА Ш. 

Конц. LE. Konn, LE. 

I листъ 2% 0 У mer» 1,5% 21 
0 35,7 0 29,0 

I » 2% 0 УЕ 0,8% 23,6 

0 48,0 0 36,0 
Ш » (очень молодой) 2% 0,7 УП » 0,8% 29,2 

0 63,5 0 45,5 
IV » Вин, УШ » 0,8% 16 

0 56,5 0 30 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что выдфлен!е волосками воды находится въ TÉCHOÏ 

зависимости отъ осмотическаго всасыватя кл$тками эпидермиса. 

Изъ Формулы (VI) на стр. 32 видно, что при P, = 0, т.е. при отсутетвйи внутреннбго Зависимость 
: ? x энерг!и вы- 

давлен1я или, BCE то же, въ моментъ погружен1я KIÉTKH, содержалдеи растворъ, BB воду nEıenia воды 

скорость осмотическаго всасывашя © пропорщональна осмотическому давленю P,. Поэтому, Тео" 
если съ наружной стороны перепонки находится растворъ концентращи въ и, разъ всасывани. 

большей, чфмъ концентращя жидкости въ сосудЪ (и, < 1), то скорость осмотическаго всасы- 

ван!я ©, будеть пропорщюональна Р, (1—",) (такъ какъ осмотическое давлеше пропорщюо- 

нально концентрации, и часть осмотическаго давленя раствора внутри KIBTKH уравновфши- 

вается осмотическимъ давлешемъ раствора снаружи). Отношене обфихъ скоростей есть 

= =1—и,; откуда %=0 (1——и,). Такъ какъ вода изъ я-ой клтки системы т. е. кл6тки, 

соприкасающейся въ только что приведенномъ опытБ съ растворомъ въ сосудЪ концентрация 

п,с„, постоянно сосется кл$тками, находящимися между ней и выдфляющей клёткой, при 

чемъ сосаше это совершается съ ббльшей силой YEMB сосаме воды изъ сосуда съ рас- 

творомъ и-ой клБткой ‘), то давлеше въ посл$дней Р, можно принять равнымъ нулю. Если 

черезъ а обозначить количество воды, всасываемой кл5тками эпидермиса, соприкасающимися 

съ дестиллированной водой, концентрашя сока которыхъ изосмотична съ 1,95%, поваренной 

соли, то количество всасываемой ими воды въ тотъ же промежутокъ времени изъ раствора 

поваренной соли концентращи с опред$литься по формул 5 = а (1 — 5) (r. KIN, 5); 
’ ’ 

- с 
отношене всасываемыхъ количествъ воды будетъ 1 — то. к 

Для сравненя привожу рядомъ вычисленныя отношен!я (1 = In) п найденныя OT- 
й 

ношен1я количествъ воды, выдфленныхъ листьями Phaseolus на растворахъ поваренной 

соли и дестиллированной BOXE. 

1) Что это дЪйствительно такъ доказываетъ ослаблеше и прекращене выдЪленя воды въ опытЪ. 
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подъ микро- 
скопомъ. 
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с Отношене вычисленное. Отношене найденное. 

Ти Il листья a, 0,02 0 Среднее. 

IV mer» 1,5% 0.24 0,20) 
У » n 0,257 02 

VI» 0,8% 0,59 0,64) 
УП » » » 0,641 0,60 
VII » » » 0,54 } 

Вычисленныя и найденныя отношен1я оказываются такимъ образомъ очень близкими. 

СлБдовательно количества раствора, выдфляемыя волосками въ равное время, пропор- 

цюнальны (или равны) количествамъ воды, осмотически всасываемымъ клБтками эпидермиса. 

Опытъ доказываетъ поэтому, что одностороный водный токъ, возбуждаемый кл6тками во- 

довыдфлительныхъ волосковъ черезъ ткани листа, есть осмотическай процессъ, а также, что 

выхождеше воды изъ выдфляющей клБтки волосковъ всец$ло зависитъ OTb осмотическаго 

всасывашя воды послБднею изъ сосфднихъ кл6токъ. Такъ какъ осмотическое всасыване 

воды KIETKOU неизбфжно ведетъ къ увеличеню ея внутренняго давленя, то описанный 

опытъ доказываетъ другими словами, что выхождене капель изъ выдфляющей кл$тки все- 

BIO зависитъ отъ давленя внутри ея. Если это давлене уменьщается или уничтожается, то 

уменьшается или прекращается и выдфлене воды. Отсюда недалеко уже до допущеня, что 

именно давлеше внутри выдфляющей клётки и обусловливаетъ секрешю. Если бы выд$- 

леше воды волосками имЪфло свою причину въ какихъ-нибудь особенныхъ процессахъ, про- 

исходящихъ въ плазмЪ выдфляющихъ KIETOKB, связанныхъ съ активною жизнедЪятельно- 

сто послдней, то соприкосновеше эпидермиса листа противоположной стороны съ PACTBO- 

ромъ соли не могло бы быть поводомъ къ прекращеню выд$лен1я воды волосками. 

Обратимся теперь къ непосредственному наблюденшю выдфлен!я воды волосками подъ 

микроскопомъ во влажной камерЪ. 

Часто удается на молодыхъ листьяхъ Phaseolus и Abutilon отыскать’ волоски, такъ 

энергично. выдфляюпие воду, что черезъ какля-нибудь 10—15 минутъ посл5дее оказы- 

ваются совершенно погруженными въ каплю выдфленной или жидкости. Наблюдеше про- 

цесса въ TegeHie первыхъ минутъ показываетъ, что изъ 5—8 кл$токъ, составляющихъ 

волосокъ, только ABB верхнйя (см. рис. на стр. 53) участвуютъ въ выдфлени воды (часто 

впрочемъ Функшонируеть лишь одна изъ нихЪ). Водныя капли собираются всегда на 

одномъ и TOMB же MÉCTÉ клБтки; ихъ выхождене совершается изъ одного небольшого 

участка наружной стфнки клфтки, составляющаго только /„—У» часть ея поверх- 

ности. Капли, сдфлавши сь достаточно большими, быстро стекаютъ внизъ по волоску, 

замЪфняясь тотчасъ новыми. При энергичномъ выдфлени можно часто сосчитать до 6 такихъ 

капель въ минуту. ВыдЪленный однимъ волоскомъ въ течеше сутокъ (при комнатной тем- 

ператур$) объемъ жидкости при энергичной секреши иногда превосходить въ нфсколько 

сотъ разъ объемъ самого волоска. Такъ напр. 2 волоска въ моихъ опытахъ выдфлили за 

сутки при 22° С. каплю жидкости объема 0,008 куб. миллим., тогда какъ объемъ волоска, 
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едва достигаетъ 0,00002 куб. мил. Эта необыкновенно большая энергя выдфлен!я воднаго 

раствора волосками на листьяхъ Phaseolus и Abutilon (скорость выдфлешя воды изъ воло- 

сковъ другихъ растенйй гораздо слабЪе) дБлается особенно замфчательной при сравнеши съ 

энертей выдфлен1я капель на спорангеносцахъ Pilobolus, гдЪ выдфленный за сутки объемъ 

жидкости лишь немногамъ больше объема выдфлившей его кл$тки. 

Хотя 3uepria выдфлен1я раствора волосками и эмергенцами на листьяхъ другихъ рас- 

тен1й значительно слабфе чБ5мъ у Phaseolus и Abutilon, что затрудняетъ непосредственное 

наблюдене выдфлешя капель, однако и въ этомъ случа$ долговременное и внимательное 

наблюдене показываетъ, что капли выходятъ только изъ нБкоторыхъ клбтокъ эпидермаль- 

ныхъ образованй и при этомъ всегда изъ одного и того же мЪста поверхности. Посл6днее 

заставляетъ думать, что какъ разъ въ мБет выхода капли плазматическая оболочка пред- 

ставляетъ меньшее препятствйе просачиваню клБточнаго сока. Такимъ образомъ самымъ 

простымъ объяснешемъ выдфлешя водныхъ капель при увеличен!и давлешя въ выдфляющей 

клЬткЪ (вслЪдетве осмотическаго всасываня воды изъ сосфдней клБтки) будетъ допущеше 

различной проницаемости ея постфночнаго слоя плазмы. Въ вЪрности такого допущеня насъ 

убфдитъ повфрка опытами математическаго выраженя, найденнаго нами (CM. стр. 43) для 

скорости выдфлен!я воды изъ конечной клфтки выдфлительной системы. 

‚ Посмотримъ прежде всего насколько выполнены напр. у Phaseolus требовашя Фор- 

мулы XII относительно зависимости скорости (или все тоже энергш) выд$леня воды отъ 

концентраши сока выдфляопцихъ клЪтокъ. , 

Выдфляющаяся изъ волосковъ и эмергергенцевъ жидкость всегда содержитъ незначи- 

тельное количество твердыхъ веществъ въ растворЪ, главнымъ образомъ минеральнаго 

происхожден1я. Привожу для примфра концентращи выдфляющейся жидкости изъ BO.IOCKOBb 

у н5еколькихъ растешй: 

Phaseolus sfr около 0,4%, 
Abutilon. x: 00 Pen » 0,5 

Nicotiana..... рат » 0,1 

Polypodium. ...... » 0,2 

Be раны » 0,5 

BABVENS 10118 Wi » 0,5 

Такимъ образомъ при продолжительномъ пребыванйи pacrenii во влажной атмо- 

сферЪ, въ особенности если выдфлен!е раствора совершается такъ энергично, какъ у Pha- 

seolus, изъ нихъ уносится воднымъ токомъ довольно значительное количество минераль- 

ныхъ солей. 

Такъ какъ клётки выдфляющихъ волосковь имБють концентрацию значительно боль- 

шую, чфмъ остальныя клфтки листа, то естественно ждать послЪ боле или Mewbe продол- 

жительнаго выдфлешя воды уменьшене концентращи сока клБтокъ волосковъ, а слБдова- 

тельно, согласно хормул XIII, и уменьшеше скорости выдБлешя раствора. Такъ какъ далБе 

Зап. Физ.- Мат. Отд. 
5 

Концентра-= 
mia выд ляю- 
щейся жид- 

кости. 

Скорость 
выдфленя 
воды умень- 
шается па- 
раллельно 

съ вымыва- 
нтемъ солей 
воднымь TO- 

комъ. 
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проницаемость перепонки не измфняется съ концентращей раствора"), TO содержате твер- 

дыхъ веществъ въ выдфляющейся жидкости должно параллельно также уменьшаться. Это 

дфйствительно подтверждается слБдующимъ опытомъ. 

Молодое pacrenie Phaseolus multiflorus съ шестью листьями (въ каждомъ 3 листочка) 

поставлено подъ колоколь съ тубулусомъ и мокрой бумагой по стфикамъ при довольно 

постоянной температур$ въ 20° С. 

ТАБЛИЦА ТУ. 

Время Количество граммъ Концентрашя 
выдБлен!я Даты. выдЪленной жидко- выдфлившейся 

въ суткахъ. сти въ сутки. жидкости. 

5 ENGE 0,278 0,42%, 
3 dl‘ | 0,325 0,38 
4 li 0,224 0,32 
3 1610 0,182 0,28 
2 19 —21 0,163 0,20 

2 DANCE 28 0,097 0,18 
8 DS oi 0,042 0,16 
4 Slt 0,005 = 

Какъ видно изъ приведенной таблицы, KOHNEHTPaAmiA выдфляющейся изъ волосковъ 

жидкости все время убываетъ. Параллельно съ уменьшенемъ концентрацши жидкости умень- 

шается и количество ея, выдфляющееся въ сутки; посл$днее начиная съ 21 10 VIII однако 

уменьшается гораздо быстрЪе, чБмъ передъ этимъ. Это обстоятельство дфлается впрочемъ 

понятнымъ, если изслфдовать подъ микроскопомъ листья, пробывите 12 и28 дней во влаж- 

ной атмосФерЪ. 'Гогда какъ первые ‘сохраняютъ свои выдфляюпие волоски еще BIOAHE 

жизнедЪятельными, волоски послфднихъ оказываются 9 изъ 10 отмершими. Плазмолизъ 

показываетъ, что, COOTBETCTBEHHO уменьшен!ю концентращи выдфляющейся жидкости, кон- 

центращя сока KIETOKB волосковъ также уменьшается. Takr посл 15 дней пребываня во 

влажной атмосФер$ выдфляюцщия KIBTKM большинства волосковъ плазмолизируются 4,3%, 

растворомъ селитры (нормально до выдфлен1я жидкости большинство волосковъ плазмолизи- 

руется, какъ мы знаемъ, 7,1%, селитрой), но попадаются волоски, плазмолизирующщеся даже 

при 3,7%, селитры. 

Въ выдфляющейся жидкости уносится, какъ мы видфли, довольно значительное коли- 

чество солей изъ растенля (въ приведенномъ опыт за мфсяцъ около 0,02 грамма), которое 

понятно не можетъ покрыться только убылью концентращи сока выдфляющихъ клфтокъ. 

Такое значительное уменьшене солей естественно должно отразиться также и на концен- 

тращи сока, остальныхъ кл$токъ листа, что дЪйствительно подтверждается: плазмолизъ ли- 

1) Опыты Tamman доказали это по крайней мБр% для слабыхъ растворовъ. 
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стовой паренхимы растен!я, простоявшаго м5сяцъ подъ колоколомъ, начинается при 3,3% 

селитры, плазмолизъ же клБтокъ эпидермиса и паренхимы сосудистаго влагалища при 2,9%, 

селитры (нормально первыя плазмолизируются при 3,8%, а вторыя при 3,3%, селитры). 

Мы видфли, такимъ образомъ, что, согласно съ требовашемъ Формулы XIII, въ кото- 

рой скорость выдфлен1я воды падаетъ и растетъ почти пропорщюнально концентращи сока 

выдфляющихъ воду клЪтокъ'), суточное выдфлеше раствора волосками Phaseolus по м5рЪ 

вымыван1я солей изъ посл5днихъ падаетъ. Обратно при увеличен концентращи сока выдЪ- 

ляющихъ клЪфтокъ нужно ждать увеличен1я количества секрета. 

Увеличен1я концентрации кл$токъ уже достаточно долго хункщонировавшихъ волосковъ, Скорость вы- 

можно достигнуть путемъ плазмолиза боле кр$пкимъ растворомъ безвредной соли, ее 

поваренной (селитра, какъ извфстно гораздо боле ядовита). Такъ какъ плазматическая ет уве" 
оболочка клфтокъ волосковъ довольно легко проницаема для солей (что показываеть непо- N р 

средственно концентрашя выдфляющейся жидкости), то черезъ 30 —50 минутъ (если вылфляю- 

плазмолизирующий растворъ взятъ осмотически напр. вдвое сильнфе клБточнаго сока) дости- RU 

гается достаточное OÖorameHie клфточнаго сока волосковъ солью (при чемъ наступивиий 

плазмолизъ успфваетъ отчасти разойтись). Для опыта брались листья съ растен1я, стоявшаго 

около 4 недфль подъ колоколомъ. Листья, продолжавиие еще слабо фхункцонировать, разрЪза- 

лись на 2 половинки, изъ которыхъ одна помфщалась морфологически нижнею стороною на 

Фильтровальную бумагу, пропитанную 4,3%, растворомъ поваренной соли. Посл 30—50- 

минутнаго пребываня на раствор поваренной соли половинки обмывались, обсушивались 

и разм$щалиеь BMÉCTÉ съ неподвергавшимися дЪйств!ю соли на мокрой Фильтровальной 

бумагЪ во влажной атмосфер$. Капли, выдфленныя въ течене 40 час. (темп. 18° C.), собира- 

лись градуированной капиллярной пипеткой. Слфдующее сопоставлеше показываетъ объемы 

выдфленной жидкости въ дфлен1яхъ пипетки, 

До поваренной соли. 

Половинки, подвер- Половинки, не 
гавпияся дфйств!ю подвергавиияся 
поваренной соли. Abücrsiıo соли. 

I листъ 35 40 
I » 43 38 
Е» 20 32 

Посль поваренной соли. 

I листъ 79 33 

I’ 22 87 30 

Hr 60 25 

1) Говорю почти, такъ какъ величины h, Ви m въ Формул$ ХШ изм$няются отчасти съ концентращей, 
8* 
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Описанный опытъ можно видоизмфнить, искусственно увеличивая не концентращю 

сока выдфляющей клЪтки волосковъ, а осмотическую силу растворенныхъ въ немъ веществъ. 

Какъ мы увидимъ ниже, главную массу минеральныхъ солей, доставляющихъ осмотическую 

силу выдфляющей клтки Phaseolus, составляетъ дву и одно-углекислый камй; поэтому, 

переведя посл5дёй въ хлористый камй напр. при помощи соляной кислоты, мы увеличимъ 

осмотическую силу сока, т. €. другими словами его концентращю почти 11/—2 раза 1). Какъ 

показываеть опытъ, соляная кислота довольно быстро проникаетъ черезъ плазматическую 

оболочку внутрь клфтки и опытъ всегда удается. Соляная кислота, въ MONXB опытахъ бралась 

0,02%, (500 с. с. воды и Y, с. C. концентрированной соляной кислоты). Половинки листьевъ 

погружались въ жидкость на 1/, часа, послЪ чего обмывались водой, обсушивались и пом$- 

щались во влажную атмосферу на мокрую бумагу (нижней стороной вверхъ). Посл 20 ча- 

совъ были собраны сл$дующе объемы жидкости (въ дБлешяхъ капиллярной пипетки и KB. 

сантиметрахъ поверхности). 

Подвергавпияся дЪйств!ю u неподвергавпияся дЪйств!ю 

соляной кислоты половинки листа. 

I листъ 240 180 

И 98 49 

ИЕ ws 120 85 

[У » 60 40 

Выдфляющаяся посл$ дЪйств1я соляной кислоты жидкость имфетъ нейтральную реак- 

mio (или слегка кислую), въ противоположность нормально выдфляющейся щелочной жид- 

кости, и оставляетъ послБ испареня кубы хлористаго камя. Такимъ образомъ увеличене 

концентращи сока выдфляющихъ клБтокъ ведетъ согласно требованйю Формулы XIII къ 

увеличен!ю скорости выдфленя жидкости волосками. 

Въ слБдующей глав мы увидимъ, что требованя Формулы ХШ относительно зависи- 

мости скорости выд$лен1я воды отъ температуры и проницаемости плазматической оболочки 

выдфляющихъ KIBTOKB для веществъ растворенныхъ оказываются также всегда выполне- 

HbIMH. 

Раньше было уже упомянуто, что вещества, растворенныя въ жидкости, выдфляющейся 

изъ эпидермальныхь водовыдфлительныхъ органовъ, главнымъ образомъ минеральнаго 

происхождешя. Такъ какъ TOKB воды черезъ кл6тку производится только TEMH веществами, 

которыя проникаютъ черезъ плазматическую перепонку, то большой интересъ представляло 

узнать болфе подробно составъ веществъ, растворенныхъ въ жидкости. Микрохимический 

анализъ показываетъ, что во BCEXB случаяхъ за исключешемъ Lathyrus въ жидкости при- 

сутствуютъ только слБды органическихъ веществъ. Во BCEXB изелЪдованныхъ случаяхъ, 

1) Однопроцентный растворъ поваренной соли изотониченъ съ 2,30/, растворомъ двуметальнаго угле- 

кислаго каля и 1,60/9 растворомъ кислаго углекислаго кая. 
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также кром$ Lathyrus, можно было открыть DPHCYTCTBIie дву и однометальнаго углекислаго 

калия, обусловливающаго щелочную реакцию выдфляющейся жидкости, что какъ H3BBCTHO 

было показано для Phaseolus и Malvaceae еще Хез ег’омъ. Для наглядности располагаю 

данныя микрохимическаго анализа въ слфдующей таблицЪ. 

ТАБЛИЦА У. 

3. 

= 2. Кислая углек. 

HA3BAHIE Реакшя | известь пре- 
вылЪляем. |Вращ. послЪ 

РАСТЕНИЙ. | жидкости. | нспаренйя 
въ среднюю. 

Nicotiana sp.. . . | щелочн. | мно1о MHO10 есть | есть | слБды мною 

Abutilon hybrida. . | щелочн. | мною моло есть | мною » мно1о 

Vicia sativa.. . . | щелочн. | очень мною | мною мало | мало мною 

Polypodium aurum. | щелочн. | нЪть мноо мало | HBTE мною 

Phaseolus multifl.. | щелочн. | есть мною есть | много мною 

Camelia japonica . | щелочн. | есть мною есть | есть мною 

Eseallon.macrantha| щелочн. | есть мною — — 

Lathyrus odor. . . | нейтр. нътъ HETB есть 

Такимъ образомъ выдфляющия водный растворъ ямки Polypodium ни въ какомъ случаЪ 

не могутъ называться известковыми: въ противоположность другимъ растешямъ здЪеь 

замфчается полное отсутстве извести въ выдфляющейся жидкости. Наоборотъ глюкоза 

присутствуетъ въ выдфлен1и только одного Polypodium. Растворъ, выдфляемый волосками 

Lathyrus odoratus, содержитъ кром$ перечисленныхъ веществъ еще щавелевокислыя щелочи. 

Перехожу теперь къ разсмотр5н1ю вмян1я вн5шнихъ Факторовъ на выдЪфленше жидкости 

ИЗЪ BOJIOCKOBE. 

Гл. 2. Вллян1е внфшнихЪъ Факторовъ на скорость выдфлен1я 

воднаго раствора эпидермальными водовыд$лительными 

органами. 

a) Baianie температуры. При изучени вмяня температуры на выдфлене воды у ИзиБнеше 
= 3 я р скорости вы- 

Pilobolus, было найдено полное соглайе опыта съ требовавями Формулы X. Разбирая дЪлев!я воды 
. . . .„ СЪ темпера- 

BJiAHie температуры на выдфлеше воды эпидермальными органами зеленыхъ растенЙ, турой повор- 

мы поэтому прежде всего обратимся къ Формулф, выведенной для скорости выдфлевя "7b ХИТ 
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воды многоклфтной системою, т. е. къ ФормулБ XIII. ПослФдняя отличается отъ Формулы X 
. Со“. 

только тфмъ, что BMECTO N, 3 PCR поставлено отношене пы, Но при разбор Формулы X 
1 

было показано (стр. 38), что скорость выд$лешя воды изъ клЬтки должна увеличиваться 

гораздо быстр$е осмотическаго давленйя (увеличивающагося пропоршонально абсолютной 

темпералур$). To же самое мы должны были бы ожидать и для скорости выдфлен1я воды 
.o Со“ mn 

волосками зеленыхъ paCTCHi, если бы величина = He измнялась съ температурой. По- 
1 

слБднее дЪйствительно имфло бы MECTO, если бы проницаемости плазматическихъ оболо- 

чекъ выдфляющей и второй по порядку клБтокъ волосковъ измфнялись съ температурой 

совершенно одинаково. Если напр. при извфетномъ возвышен!и температуры &, сдБлалась 
Col KE __ Cod 

caBk — cer 

общий случай), что проницаемость плазматическихъ оболочекъ различныхъ KIBTOKR изм$- 

бы равнымъ &, À и Ay— ав, TO . Ho можетъ случиться (и это будетъ болЪе 

В Со 62 fo > 620 
няется съ температурой различно. Тогда cash, = aa смотря потому больше или меньше 

единицы отношеше >. Если наприм$ръ кривыя зависимости 

а, и «, отъ температуры AA u ББ имфютъ видъ, предета- 

вленный на Фигур$ 2, то при низкихъ температурахъ &, < «в, 

Biel < 1; при температурф же 4° а, дБлается равнымъ 

и; И начиная съ этой температуры при дальн5йшемъ ея уве- 

личени & > авт. е. №, > M, и OTHomenie Pr начинаетъ 

увеличиваться, приближаясь все болфе къ единиц. Bubcrb 

съ TEMB и скорость выд$лен1я воды начинаетъ не такъ быстро 

увеличиваться какъ до этого. При изв$стной температур$ она, 

начинаетъ наконецъ уменьшаться, но выдфлене воды продолжается все время, пока 

1—Й од 1—п, 4 h—haı 
> en (см. стр. Е 3— 34); при температур же, когда es дЪлается равнымъ 

1—йов 1 —h 

с “В 

5 1—n р 
отношеню E Е выд лен1е воды прекращаетсяся. 

2 42 
CB 

Наоборотъ, когда &, измфняется все время съ температурой меньше чфмъ хз, отно- 
. С.“ . 

шене eus никогда не увеличивается, CIPAOBATEIBHO и скорость BBIXBICHIA воды будетъ 

все время увеличиваться съ температурой. 

Такъ какъ для возможности односторонняго воднаго тока черезъ рядъ клётокъ должны 

быть выполнены неравенства: 

44% 
4 С ит. д. 

3 

С.“ CU [Я с, >33, с, > Чит. д, (em. стр. 43), чтотоже 3“ <] 
93 Cod ? «a ; 

Lo 

TO при неравномъ отношени величинъ &,, а;, а, ит. д. къ TCMICPATYPB могутъ предета- 
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виться также случаи уменьшеня увеличивавшейся до этого скорости выдЪленйя воды или 

даже совершеннаго прекращевя послЪдняго. 

Такимъ образомъ въ общемъ случа$ скорость выдфленшя воды многоклфтными растен1ями 

можетъ или все время увеличиваться съ температурой, или въ противоположность скорости 

выдфленя воды однокл$тными растен1ями увеличиваться сназала, до извфстной температуры, 

чтобы AMIE здЪсь свой maximum, а потомъ вновь уменьшаться и сдфлалься наконецъ 

равной нулю. 

При разбор вмяня температуры на скорость выдфлеше воды у Penicillium, было Е р 

упомянуто, что выдфлене секрета у названнаго гриба иметь повидимому наибольшую zbaenis воды 

скорость при темпералур$ 25° C., выше которой скорость начинаетъ уменьшаться и около р м 

30°C. дБлается равной нулю; какъ видно изъ только что приведеннаго теоретическаго раз- " а 

бора, существоваше maximum и optimum выдфленя воды у Penicillium легко объясняется 

на основан Формулъ, выведенныхъ для многоклтной выдфлительной системы. KE сожа- 

abuiro у Penicillium нельзя было прослФдить болфе подробно измфнешя скорости выдфленя 

воды съ температурой, благодаря невозможности, какъ мы знаемъ, измфрять всю выдф- 

ляемую грибомъ воду. ДЪло обстоитъ счастливфе съ выдфленемъ воднаго раствора у 

зеленыхъ растенй. Выд$ленный въ термостат при опредфленной температур секретъ 

легко можно измфрять капиллярной градуированной пипеткой и такимъ образомъ установить 

довольно точно кривую зависимости энергии выдфлен1я отъ температуры. 

Для опыта листья Phaseolus разрЪзались на 4 части, изъ которыхъ каждая помфщалась 

при опредБленной температур. Чтобы сравнеше было возможнымъ, куски распред$лялись 

съ такимъ расчетомъ, что, если напр. части перваго листа помфщались при 20°, 25°, 30° 

и 35°C., то части второго помфщались при 6°, 15°, 20°и 25°С. и т. д. Приводимыя въ 

таблиц VI числа выражаютъ объемы, выд$ленные кусками за 16 часовъ въ дфленяхъ 

градуированной капиллярной пипетки, перечисленные на 1 кв. сантим. поверхности листа. 

ТАБЛИЦА VI, показЗывАЮЩАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 9HEPTIM BBIABJIEHIA РАСТВОРА ВОЛОСКАМИ 

Phaseolus OTb ТЕМПЕРАТУРЫ. 

№№ Объемы при температурахъ: 

листьевъ. 0° 6°C. 15°C. 20° С. 25°C. 30° C. 35°C. 

1 — — — 34 8 1 0 

2 ВЕ too vue, LE А 0 
3 — — — 65 15 1,8 0 

4 — — 31 42 8 1 — 

5 — 6 Er 28 5 — —- 
6 — 14 38 56 12 —- — 

7 — — 45 65 — 2 

dt ГЕ = ба ASE 
9 0 5 14 23 — — — 

10 0 8 24 37 — = — 
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Принявъ за единицу объемовъ объемъ, выдфлявшийся кусками листьевъ при температур 

30°С., получимъ сл$дующе средше объемы выдФфленной жидкости для листьевъ №№1—4: 

при 35° —0; 30°— 1; 25° — 7,6; 20°— 34,5. Принимая же для остальныхъ листьевъ 

(№№ 5 —10) объемъ, выдфленный при 20° за 34,5, имБемъ далЪе слЬдующие средне объемы, 

соотвфтетвуюцие остальнымъ температурамъ: 15° — 23,3; 6°— 7,6; 0°— 0. Отложивъ 

средше объемы по оси ординатъ, а имъ соотвфтствующия температуры по оси абециссъ, 

получимъ кривую. 

Разсматривая изображенную кривую, мы видимъ, что скорость выдфленя воднаго 

раствора волосками Phaseolus сначала, увеличивается почти пропорщонально TeMneparyp$, 

подобно тому какъ это было у Pilobolus; но 

энерг1я выдфления воды у послфдняго гриба 

продолжаетъ, какъ мы знаемъ, увеличиваться 

вплоть до его смерти, тогда какъ энермя 

выдфлен1я у Phaseolus при 20° имфетъ opti- 

mum и, начиная съ этой температуры, вновь 

уменьшается, пока не сдфлается равной нулю 

между 30 и 35° С. Переломъ кривой, какъ мы 

видфли, легко объясняется выведенными Фо] - 

мулами, безъ помощи которыхъ онъ казалея 

бы совершенно непонятнымъ. ДЪФйствительно, 

если въ усилен!и выдфленля воды съ поднятемъ 

температуры видфть результатъ увеличеня 

жизнед$ятельности KIBTOKB, то совершенно неяснымъ остается DAKTB несовпаденя оптимума, 

и максимума выдфленя раствора съ оптимумумъ и максимумумъ роста, ассимилящи, движеня 

ит. д., которые какъ извфстно лежатъ для Phaseolus гораздо выше 20° и 30° С. (Optimum 

роста для Phaseolus multiflorus есть 34° C., a maximum 46° C.; см. Pfeffer IT, Bd. II, p. 87). 

Такъ какъ переломъ кривой, какъ мы знаемъ, зависить только отъ неравномфрности 

увеличен1я съ температурой проницаемостей плазматическихъ оболочекъ сосфднихъ KIKTOKB, 

то нетрудно и опытнымъ путемъ провфрить поесл$днее обстоятельство. Для этого нужно при 

различныхъ температурахъ наблюдать скорость проникновен!я селитры черезъ плазмати- 

ческую оболочку плазмолизированныхъ кл$токъ волосковъ. Я не имфлъ въ виду опредфлять 

видъ кривыхъ измфнешй отъ температуры проницаемости для растворенныхъ веществъ 

плазматическихъ оболочекъ клфтокъ (это потребовало бы слишкомъ много времени), à 

ограничился пока сравнешемъ проницаемостей плазматическихъ оболочекъ 1, Пи Ш кл$токъ 

волоска (см. рис. на стр. 53) при 17° и 35° С. Плазмолизъ производился въ моихъ опытахъ 

7,3% растворомъ калйной селитры, при чемъ изелфдовались волоски съ молодыхъ листьевъ 

Phaseolus, имфющихъ наиболЪе сильные и здоровые водовыдфлительные волоски. При 17° С. 

расхождеше плазмолиза, совершалось обыкновенно почти черезъ одинаковое время (5 —6ч.) 

во BCEXb трехъ клфткахъ (вторая и третья клфтки всегда н$сколько запаздывали относительно 

Кривая зависимости скорости выд$лен!я воднаго 

раствора волосками Phaseolus отъ температуры, 
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первой). При 35°C. напротивъ того расхождеше плазмолиза начиналось прежде. всего въ 
третьей KIBTKÉ (черезъ 2 — 21/, ч.), потомъ во второй и наконецъ въ первой (выд$ляющей) 

KIBTKE (черезъ 4— 5 часовъ). Такимъобразомъ при темпералур$ ниже 20° (maximum скорости 

выдфлевшя) проницаемости I, Пи Ш клЁтокъ а, а, и ©, почти одинаковы (и, < %, U Q,); 

при 35°C. напротивъ того проницаемость и, дБлается наибольшей, я, — наимень- 

шей; слБдовательно около температуры, соотвётствующей максимуму скорости выдЪлешя 
. 090% Ca & = . 

воды, OTHOMEHIA cn п‘ начинають быстро увеличиваться (TAKE какъ концентращи не 
2 72 

м$няются), YEMB и понижаютъ скорость выдфлен!я, сводя ее постепенно къ минимуму. 

Что касается вмявя температуры Ha энергю выдфлешя воднаго раствора эпидер- 

мальными образовашями другихъ растенйй, то въ общихъ чертахъ оно остается тфмъ же, какъ 
и BIiAHie ея на выдфлен!е воды волосками Phaseolus. Повышене температуры обыкновенно 

сначала, очень быстро увеличиваетъ скорость выдфленйя, перейдя же извфстный оптимумъ, 

оно оказываетъ депремирующее дЪйстве, пока не прекращаетъ наконецъ выдфлевше воды 

окончательно. Само собою разум$ется, что какъ Optima такъ и Maxima различныхъ растенй 

различны, хотя первые всегда колеблются между 18 — 30°C., посл дня же между 20—-40° С. 

Таким образом5 тарактернымз отлищемь 85 Onücmeiu повышешя температуры на вы- 

дълене водныхь растворовь мнозокльтными и одноклютными растенями является при- 

Cymcmeie optimum и maximum выдъленя у первыхз и совершенное отсутстве UXS Y 

вторыхь, что вполнъь удовлетворительно обзясняется выведенными формулами. 

в) Дьйствяе наркотизирующиль u ядовитыхь веществв. При изученш выдфлене 

воднаго раствора у Pilobolus было показано, что слабыя и постепенно дфйствуюцщия дозы 

наркотизирующихъ веществъ приводятъ къ пониженю проницаемости плазматической 

оболочки, сл5дстемъ котораго является уменьшен!е и наконецъ полное прекращеше вы- 

дфлен1я воды. Наобороть сильныя и внезапно дфйствующая дозы ихъ вызываютъ 

сильное повышене проницаемости плазматическаго м$шка, à слдовательно, согласно 

ожидан!ю, и сильное увеличене выхода водныхъ капель. Подобное же дЬйств1е оказываютъ 

на процессъ выд$лев1я воды и ядовитыя вещества. Предполагая, что въ дЪйстви анесте- 

зирующихъ и ядовитыхъ веществъ на протоплазму одноклЪтныхъ и многоклЬтныхъ растенй 

не можетъ быть большого различя, мы можемъ ожидаль, что плазматическая оболочка 

клтокъ многоклфтнаго растен1я будетъ также понижать или повышать свою проницаемость, 

смотря по количеству и скорости дЪфйств1я ядовъ. Обращаясь прежде всего къ ФормулВ, 

выведенной нами для скорости выдфленя воды многоклфтной системой (Форм. XII), 

видимъ, что уменьшен!е проницаемости плазматическихъ оболочекъ какъ для воды (т. €. 

увеличен1я внутренняго TpeHiA, или, что то же, увеличене а), такъ и для растворенныхъ BB 

ней веществъ &, и Gp ведетъ къ уменыпен1ю скорости выдфленя воды. CB другой стороны 

отношене “2 #2 входящее въ Формулу, можетъ при этомъ увеличиваться, уменьшаться или 
1 с “в? 

оставаться безъ перем$ны, смотря по тому различно или одинаково уменьшаются ри &, 

(см. предыд. главу). При неравномъ уменьшени посл$днихъ можно ждать аналогичнаго 
9 Зап. Физ.-Мат. Отд. 

Предполо- 
женя OTHO- 
сительно 

дЪйствя нар- 
котизирую- 
щихь ве- 
ществъ и 
ядовъ, 
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измфненя AXE отношен!я, какъ и при понижени проницаемостей BCABACTBIH пониженя 

температуры. 

При понижени же температуры уменьшенте проницаемостей плазматической оболочки 

приводитъ, какъ мы знаемъ изъ предыдущей главы, къ уменьшен!ю скорости выд$леше 

воды. Слдовательно при постепенномъ дЪйств1и небольшихъ количествъ наркотизирующихь 

веществъ нужно ждать также понижешя скорости выд лен!я воды эпидермальными органами. 

При сильномъ и скоромъ дйстви наркотиковъ и ядовъ происходитъ увеличен1е про- 

ницаемостей плазматическихъ оболочекъ; слБдовательно и въ этомъ случаф можно ждать из- 

mbxexie скорости выдфлен!я воды, аналогичное измфнен!ю ихъ вел5дств!и возвышеня темпе- 

ратуры. Такъ какъ опыты съ дЪйствемъ ядовъ производятся при обыкновенной темпе- 

paryp$, т.е. около 20°C., то всякое (новое) повышене проницаемости плазматической 

оболочки естественно должно понижать энерг!ю выд$ления (см. кривую вллян!я температуры). 

Увеличене комнатной температуры на 15 градусовъ, какъ мы знаемъ, дБлаеть выдфлене 

воды совершенно невозможнымъ. Однако увеличене температуры на 15 градусовъ He 

повышаетъ проницаемость плазматической оболочки болфе какъ въ 1/, раза(см. опыты Ryssel- 

berghe’a), тогда какъ дЪйств!е ядовъ и наркотиковъ повышаетъ проницаемость посл$дней , 

какъ было указано при изслФдоваши выдфлен1я воды у Pilobolus, иногда болБе чфмъ въ 

3 раза (см. стр. 22). Поэтому сильное и быстрое дЪфйстве наркотизирующихь веществъ и 

ядовъ въ большинств$ случаевъ должно выражаться у септированныхъ растений въ совершен- 

номъ прекращении, а менфе сильное — въ замедлени выдфлен!я воды. 

Для пров$рки высказанныхъ предположенй обратимся къ опыту. 

Постановка опытовъ остается та же самая: половинки листочковъ Phaseolus multi- 

florus помфщаются во влажную атмосфФеру (чашки Петри съ мокрой бумагой), при чемъ 

одн$ изъ нихъ или предварительно подвергаются дЪйств!ю ядовитаго вещества или все время 

выдфлен1я воды находятся подъ ихъ вмянемъ, тогда какъ друг1я оставляются, какъ KOH- 

трольныя, безъ какого бы TO ни было воздФйств1я ядовъ. 

СлБдуюпия таблицы показываютъ результаты опытовъ. Объемы жидкости, выдфлен- 

ные въ TeyeHie 16 час. и выраженные въ дфлешяхъ капиллярной пипетки, перечислены на 

1 кв. сант. поверхности листа. 

ТАБЛИЦА VII, покАзываюЮщАЯ ДЪЙСТВЕ НЕБОЛЬЫШОГО КОЛИЧЕСТВА АНЕСТЕЗИРУЮЩИХЪ 

ВЕЩЕСТВЪ. 

Эфире (содержаше: около 0,5 грамма въ литр атмосферы — дфйствуетъ все время 

выдфленшя раствора). 
Листья №№ подвергавийяся не подвергавийяся 

= дЪйств!ю яда половинки листьевъ. 

1 87 114 

2 10 24 

3 72 98 

4 26 65 

5 2 10 
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Хлороформе (содержаше: около 0,2 гр. въ литрЪ атмосферы — дфйствуетъ все время 

выдфленя раствора). 

подвергавпиясяне подвергавийяся 
Листья №№ Rep - РЕ 

LBACTBIO яда половинки листа. 

1 38 50 
2 17 26 
3 42 65 
4 25 38 
5 35 57 

ТАБЛИЦА VII, nokasbIBArmAA BJIAHIE HA ВЫДЪЛЕНИЕ РАСТВОРА СИЛЬНАГО, НО НЕПРОДОЛЖИ- 

ТЕЛЬНАГО ВОЗДЪЙСТВ1Я НАРКОТИЗИРУЮЩИХЪ И ЯДОВИТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ. 

Теинь (кохеинъ) — листья погружались на '/, часа въ \/,Y, водный растворъ. 

СЕБЕ оо Поморие 
1 5 P 62 

2 2 70 
3 1 29 
4 0 23 
5 0 45 
6 1 48 

Cnupms (пары, дЪйстве продолжается 10 минутъ). 

mn 
1 0,5 36 
2 0 20 
3 20 95 
4 1,8 30 
5 4 55 
6 2 47 

Хлороформз (пары, избытокъ, Abüctsie 4 минуты). 

Листья 2 rei яда поховинкы листьев. 
1 5 40 
2 12 85 
3 4 38 
4 2 25 
5 4 48 

9* 
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Пары аммака (дЪйстве 5 минутъ). 

Листья №№ подвергавийяся не подвергавпияся 
ми дЪйств!ю яда, половинки листа. 

1 0 35 
2 2 65 
3 3 49 
4 1 37 
5 0 30 

Яды и нар- Мы видимъ такимъ образомъ, что высказанныя теоретическая предположеня OTHOCH- 
котики вызы- à Е 

ваютъ пони- тельно дфйств!я наркотизирующихъ и ядовитыхъ веществъ на выдфлене воднаго раствора, 

en септированными растенлями BNOAHE подтверждаются опытомъ. Согласно ожиданямъ какъ 

Hin воды. медленное, такъ и быстрое дЪйств!е ядовъ приводить KB уменьшению скорости выдфленя 

воды, посл$днее же часто и къ совершенному ея прекращеню. Что уменьшеше энерги 

секреши происходитъ именно BCIPACTBIE въ одномъ случа пониженя, въ другомъ — по- 

вышеня проницаемости плазматической оболочки, можно убЪфдиться и опытнымъ путемъ. 

Анализъ показываетъ, что въ случаяхъ, гдЪ ожидается уменьшеше проницаемости, напр. 

при продолжительномъ и слабомъ дЪйств!и эфира (см. таблицу), концентрашя выд$ляющейся 

жидкости уменьшается. Наоборотъ посл быстраго и сильнаго дЪйств!я ядовъ выходящая 

изъ волосковъ жидкость имБетъ большее содержание твердыхъ веществъ, между которыми 

часто появляются органическ!я вещества, нормально отсутствующая; при этомъ жидкость 

обыкновенно имЪетъ ясно желтоватый OTTEHOKB, указывающий на пропускавше пигмента 

плазматической оболочкой въ раздраженномъ COCTOAHIH 

с) Baianie comma. При изучени секрещи воднаго раствора у Pilobolus было показано, 

что прямой солнечный свфть понижаетъ проницаемость плазматической оболочки и умень- 

шаетъ энерг1ю выдфленя воды, тогда какъ разсфянный дневной CBETR не оказываетъ 

3aMBTHATO вшяня на секрешю. Если дЪйств!е свфта на, протоплазму септированныхъ растен1й 

отв$чаеть таковому на протоплазму Pilobolus, то подъ дЪйстемъ прямыхъ солнечныхъ 

лучей мы должны ждать, какъ и при MPHCTBIN малыхъ количествъ наркотизирующихъ 

веществъ, ослабленя выдфлен!я воды. Опытъ оправдываетъ ожидан1я, какъ нельзя лучше. 

При этомъ оказывается, что только менфе преломляемой части спектра солнечные лучи 

обязаны своимъ дЪйств1емъ. 

ou Опытъ поставленъ былъ такъже какъ предыдуние. Отлиз1е заключалось лишь въ томъ, 

НЕЕ Я что на покрывающую чашку Петри вм$сто мокрой бумаги быль помфщенъ тонкйЙ слой Y,%, 

sin воды. аГарагара. Приведенныя въ табл. IX числа показываютъ объемы жидкости, выд$ленные 

въ течеше 8 часовъ, въ дфлешяхъ капиллярной пипетки перечисленные на 1 кв. сант. 

поверхности листа. Такъ какъ слой сажи пропускаетъ всю ультракрасную часть спектра, 

то ослаблене секрещи не можетъ никоимъ образомъ быть приписано дфйствю тепловыхъ 

лучей. Сл$довательно только менфе преломляемымъ св$товымъ лучамъ принадлежитъ свой- 

ство понижать проницаемость плазматической оболочки. 
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ТАБЛИЦА IX, показываАЮЩАЯ ABÜCTBIE ПРЯМЫХЪ СОЛНЕЧНЫХЪ ЛУЧЕЙ НА СКОРОСТЬ 

ВЫДФВЛЕНИЯ РАСТВОРА ВОЛОСКАМИ Phaseolus. 

лучи пропускались черезъ: 

Листья №№ амм!ачный растворъ растворъ толстый слой 
окиси м$ди. хромпика. сажи. 

1 87 21 78 

2 103 30 95 

D 55 45 67 

4 68 23 61 

5 35 т 40 

6 25 13 32 

4) Значене кислороднало дыханля. Brixbienie воды идетъ, какъ мы знаемъ, у Pilobolus 

совершенно съ одинаковой энермей присутствуеть или отсутствуеть киелородъ въ ATMO- 

cæeph, окружающей грибъ. 

Въ виду только что полученнаго полнаго COTJACIA въ дЪйстви различныхъ внфшнихъ 

Факторовъ на выдфлене воды у Pilobolus и зеленыхъ pacreHiü, можно было бы ожидаль, 

что и для секреши воднаго раствора зелеными растешями кислородное дыхаше He имфетъ 

значения. Однако опытъ не подвердилъ такого предположеня. Въ атмосфер$ съ полнымъ 

отсутстйемъ кислорода выд ленте воднаго раствора эпидермальными образован1ями зеленыхъ 

растений сначала сильно задерживается, а потомъ и совершенно прекращается. Съ другой 

стороны оказалось, что достаточно присутетв!я въ атмосферф около 1%, кислорода, чтобы 

секрешя продолжалась съ той же энергей какъ, и въ воздухЪ. 

Опыты велись слБдующимъ образомъ. Въ ABB одинаковыя банки съ гуттаперчевыми 

пробками, каждая съ двумя газоотводными трубками, помфщались половинки листьевъ 

Phaseolus, Abutilon, Polypodium, Camelia и Nicotiana такимъ образомъ, чтобы только 

черешки были погружены въ воду, налитую на дн банки. 

Трубки одной изъ банокъ соединялись съ сильнымъ водянымъ насосомъ и ртутнымъ Mess я 

газометромъ, наполненнымъ обезкислороженнымъ пирогаловокислымъ камемъ азотомъ. щается безъ 

Поперемфннымъ выкачивашемъ воздуха изъ банки и наполненемъ ее вновь азотомъ можно "PA 

было добиться очень совершеннаго удаленя кислорода изъ атмосферы, окружавшей листья 

(анализъ не обнаруживаль кислорода). Черезъ 18 часовъ половинки листьевъ, ваходивиияся 

въ безкислородной атмосфер$, оставались почти что сухими, тогда какъ контрольныя поло- 

винки, остававпияся въ воздух были, покрыты обильпо выдфлившимся секретомъ. Въ банку 

съ азотомъ впущено послБ этого около 5% воздуха (т. е. 1% кислорода). Черезъ слБдующие 

15 часовъ на листьяхъ выдфлилось довольно много секрета, однако не такъ много, какъ на 

листьяхъ, все время остававшихся въ воздухЪ. 

Если тотъ же опытъ повторялся съ тфмъ различемъ, что BMECTO чистаго азота банка 

наполнялась съ самаго начала азотомъ, содержащимъ немного боле 1% кислорода, TO вы- 
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дфлевше воды продолжалось въ такой ATMOCHEPB съ TOI же энергей, какъ и въ воздух$. 

При такомъ маломъ содержан!и кислорода, какъ въ посл$днемъ OUBITÉ, дыхаше въ большей 

своей части д$лается интромолекулярнымъ (Pfeffer Пр. 548). Недостатокъ кислорода во 

всякомъ случаф сильно отражается на дфятельности PACTEHIA; поэтому трудно было бы 

представить Ce0B, чтобы выдфлеше раствора клБтками продолжалось съ той же энертей въ 

атмосфер съ содержанемъ 1% кислорода, какъ въ воздух, совершенно прекращаясь въ 

то-же время при полномъ удалеши кислорода, если активное выдфленше воды было бы 

результатомъ таинственной дфятельности протоплазмы. Гораздо проще объяснить резуль- 

тать опыта слёдующимъ образомъ. При полномъ OTCYTCTBIM кислорода въ атмосферф, 

окружающей листья, въ клёткахъ послёднихъ накопляется ядовитое вещество, легко оки- 

сляющееся даже при самомъ незначительномъ содержан!и кислорода въ атмосфер$. Что при- 

интромолекулярномъ дыханши зеленыхъ частей растеншя накопляется легко окисляющееся 

альдегидное вещество, показалъь впрочемъ еще Mazé (р. 368). 

Съ своей стороны я могу прибавить, что безкислородная атмосфера послБ 18-ти часового 

пребыван1я въ ней листьевъ пр1обр$таетъ особенно характерный альдегидный запахъ, 

совершенно отсутствующий, если въ атмосферф находилось хотя бы и 1°, кислорода. При 

этомъ листья послБ долгаго пребываня въ совершенно свободной отъ кислорода средЪ 

дфлаются нфсколько вялыми, совершенно такъ же, какъ если бы они находились въ ATMOCHEPÉ 

съ значительнымъ содержашемъ паровъ спирта или хлороФорма. Не можеть быть никакого 

COMHPHIA въ TOMB, что ядовитое вещество, развивающееся при дыхани листьевъ въ без- 

кислородной атмосферЪ (вЪроятно альдегиднаго характера), повышаетъ сильно проницаемость 

плазматической оболочки KIBTOKB листа, какъ это дБлаютъ и Apyrie яды, а этимъ самымъ 

обусловливаетъ понижене и прекращене выдфленя раствора. Наблюдене скорости насту- 

плен1я и расхождения плазмолиза показываютъ непосредственно, что посл пребывая 

листьевъ въ безкислородной атмосфер проницаемость плазматической оболочки дЪйстви- 

тельно увеличивается въ нфеколько разъ. Въ соглаеши съ высказаннымъ предположешемъ 

стоитъ также тотъ фактъ, что посл пребыванйя листьевъ въ безкислородной средЪ, какъ 

и послБ сильнаго дфйствая ядовитыхъ веществъ (см. выше), выдфлен1е воды не происходить 

довольно продолжительное время, несмотря на помфщене листьевь вновь въ воздухф. 

Нужно по крайней mbpb 10 — 30 часовъ, чтобы плазматическая оболочка выдфляющихь 

клфтокъ пришла въ нормальное состояше и выдфлен1е воды возобновилось. 

Кажущееся несоотвфтстве результатовъ полученныхъ съ Pilobolus и зелеными растен!- 

AMD, такимъ образомъ выясняется. Причину его, какъ мы видфли, нужно искать въ различи 

продуктовъ интромолекулярнаго дыхан1я въ TOMB и другомъ случаЪ. 
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Резюмируя все сказанное относительно выдфленля воднаго раствора эпидермальными 

образовашями сосудистыхъ растенй, приходимъ къ заключеню, что и въ этомъ случа, 

какъ въ случаф выдфлен1я воднаго раствора одноклБтными растенями, разбираемый 

процессъ, хотя и можетъ быть подвергнутъ математическому анализу, какъ и всяк другой 

Физическй процессъ, не лишенъ однако Физюлогической особенности благодаря большой 

измфнчивости структуры плазматической оболочки клфтокъ Наше предположеше относи- 

тельно причипы выдфленя воды эпидермальными органами (неравная проницаемость плаз- 

матической оболочки) находится, такимъ образомъ въ полномъ соглас!и съ фактами. 

Въ заключене этого отдфла нельзя не остановиться на часто приписываемой водо- 

выдфлительнымъ волоскамъ способности Фхункцюнировать, какъ всасывающие воду органы. 

Именно этою способностью волосковъ обусловливается по мнфню Haberlandt’a быстрое 

возвращен!е тургора завядшаго листа Phaseolus multiflorus посл погруженя въ воду 

(Haberlandt’ УП, 373). Доказательствомъ того, что гидатоды, а не эпидермисъ листа BCA- 

сываютъ (можетъ быть даже активно, р. 373) воду служить «Lebensfärbungsversuch» 

(прижизненная окраска) растворомъ метиленовой синьки. 

Ол$дующий опыть показываетъ однако, мнЪ кажется, съ достаточною убфдительностью, 

что никакого «активнаго всасываня» при помощи гидатодъ не существуетъ. Листъ Phase- 

olus multiflorus разрЪзалея на 2 равныя части; одна изъ половинокъ смазывалась алкоголь- 

нымъ растворомъ сулемы для умерщвленя гидатодъ. Посл того какъ обЪ половинки листа, 

завядали, он$ опускались въ воду. Черезъ 2—3 часа 06% половинки возстанавливали обыкно- 

венно полностью первоначальный тургоръ. 

Такимъ образомъ, если всасывание черезъ водовыд$лительные волоски и происходитъ, 

послБдне служатъ лишь мфетами «наибольшей проницаемости» для воды и Kb всасываню 

черезъ нихъ воды относятся совершенно пассивно (второе предположене Haberlandt’a 

р. 373). 

Всасыване завядшимъ листомъ воды есть, какъ не трудно BHABTB, осмотическое всасы- 

ваше велёдств1е увеличен1я концентраши сока KABTOKB листа при увяданш. Слдовательно 

концентращя сока завядшихъ клБтокъ должна быть больше концентраци сока клБтокъ, 

черезъ которыя происходитъ всасыване. Раньше мы BAIN, что клБтки водовыдфлитель- 

ныхъ волосковъ имфютъ наибольшую концентрацю сока изъ всфхъ клфтокъ листа. Чтобы 

осмотическое BCACHIBAHIE черезъ волоски сдфлалось возможнымъ, необходимо поэтому, чтобы 

концентрашя сосущихъ кл$токъ паренхимы листа, сд$лалась больше концентраши клтокъ 

волосковъ. ПоелБднее будетъ выполнено, если листъ потеряеть по крайней мЪрЪ !/, всей 

содержащейся въ немъ воды, при услов1и, что вода испаряется лишь изъ клфтокъ парен- 

химы. Только при такомъ сильномъ увядани листа BCACHIBAHIE черезъ волоски сдфлается 

возможно. 

Окончатель- 
ный 

выводъ. 

Значен!е 
эпидермаль- 
ныхъ орга- 
новъ при 
BCACBIBAHIH 

BOABI 
листьями. 
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Эпидермисъ листа Phaseolus, какъ мы знаемъ, легко проницаемъ для воды (во всЪхъ 

описанныхъ опытахъ съ выдфлешемъ воды всасыване происходило исключительно черезъ 

верхний эпидермисъ листа, не имфюций водовыд$лительныхъ волосковъ); при этомъ концен- 

тращя сока его кл$токъ меньше концентращи сока кл$токъ паренхимы листа (см. выше); 

поэтому при самой слабой потерЪ воды паренхимой листа она тотчасъ возм5щается черезъ 

эпидермисъ, если послБдн!й соприкасается съ водой. Если принять во внимане, что поверх- 

ность эпидермиса листа въ сотни тысячъ разъ превосходитъ поверхность водовыдфлитель- 

ныхъ волосковъ, находящихся на немъ, то сдфлается очевиднымъ, что главная масса воды 

даже и въ случа потери при завядани болфе Y/, всей воды (когда всасываше черезъ волоски 

дфлается возможнымЪъ) поступаетъ въ завядпий листъ черезъ клбтки эпидермиса. Такимъ 

образомъ роль всасывающихъ воду органовъ совершенно не подходитъ къ водовыдфлитель- 

нымЪ BOJOCKAME. 

Что же касается «Lebensfärbungsversuch», то считаю нужнымъ напомнить только, что 

ITOTb способъ доказательства всасываня воды листомъ исключительно черезъ волоски 

представляеть самую обыкновенную реакщю на дубильныя вещества (Gerbstoffballen), 

всегда обильно присутствующуя въ водовыдфлительныхъ волоскахъ и отсутетвующя въ 

клёткахъ эпидермиса (см. Zimmermann. Micropisches Practicum и др.). 

Въ полномъ согласли съ только что изложеннымъ находится тотъ Фактъ, что листья, 

имфюще толстый, хуже проницаемый для воды эпидермисъ, какъ напр. листья камели, 

не дБлаются послБ завядан1я вновь тургеспирующими, несмотря на продолжительное пре- 

быване въ BOXE и вполн$ здоровые водовыд$лительные эмергенцы. 

Гл. 3. ВыдБлене воднаго раствора сосудистыми растен1ями 

черезъ уетьица и др. OTBEPCTIA эпидермиса. 

Въ начал этого отдфла было упомянуто, что водныя устьица безразлично съ сильно 

или слабо развитой эпитемой представляютъ лишь OTBEPCTIA для выхода пасоки, хильтрую- 

щейся изъ сосудовъ и трахеидъ подъ напоромъ корневого или стеблевого давлен1я. ÜTHOCH- 

тельно возможности активнаго участ1я эпитемы въ процессё выдфленя воды изъ устьиць 

имфется только указате Haberlandt’a, полагающаго, что остановка въ выдфлени капель 

на листьяхъ Ficus и Conocephalus nocab отравленя устьицъ алкогольнымъ растворомъ 

сулемы служитъ доказательствомъ активности посл днихъ. 

Выше было показано, что самостоятельно (активно) хункшонирующие эпидермальные 

водовыдЪ$лительные органы совершенно не нуждаются ни въ какомъ давленйи въ сосудистой 

систем$. Выд$леше воды, какъ мы знаемъ, идетъ съ одинаковой силой, находятся ли волоски 

въ сообщени съ сосудистой системой или отдфлены отъ нея. Поэтому прежде всего нужно 

было ожидать отъ активно-хункщонирующихь водяныхъ устьицъ безразличе ихъ Kb 

давлен1ю въ сосудистой CHCTEMÉ. 
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5.10 обстоитъ однако совершенно иначе у Ficus и Conocephalus. Выдфлеше воды 

совершенно прекращается на ср$фзанномъ листБ этихъ растешй и только при искусствен- 

номъ вдавлевани воды въ черешокъ листа можно заставить капли вновь выходить изъ 

устьицъ. 

Такимъ образомъ эпитемы Ficus и Conocephalus оказываются активными только тогда, 

когда въ ихъ активности HETB больше никакой надобности. ДЪиствительно, одного лишь 

взгляда на рисунокъ Haberlandt’a, изображающий поперечный разрфзъ воднаго устьица 

Conocephalus ovatus, достаточно, чтобы убЪфдиться въ TOMB, что Фильтрашя пасоки подъ 

давлентемъ въ сосудистой системЪ идетъ совершенно независимо отъ того, будутъ ли KIËTKH 

эпитемы активны или нфтъ. Окончаня трахеидъ соприкасаются съ широкими межкл$тниками 

эпитемы, открывающимися въ водную полость подъ устьицемъ. При достаточномъ давлеши 

въ сосудистой системЪ пасока очевидно безъ затруднешя выходитъ изъ трахеидъ въ меж- 

клЬтники и благополучно достигаетъ устьица. Впрочемъ и самъ Haberlandt видитъ себя 

вынужденнымъ обратиться къ активности клБтокъ эпитемы только вслфдств1е факта пре- 

кращеня выд$леня капель послБ отравленя устьицъ. Не проще ли однако прекращене 

выдфленя объясняется спаденемъ зубчатой паренхимы эпитемы, подобно тому какъ это 

предполагаетъ Spanjer (р. 71). МежклБтники эпитемы дЪлаются при этомъ очевидно слишкомъ 

узкими, а можетъ быть и закрываются даже MbCramn. Проходъ вышедшей изъ трахеидъ 

воды черезъ эпитему дфлается такимъ образомъ затрудненнымъ; давлеше въ сосудистой 

систем$ повышается и дБлается достаточнымъ для иньекщи мезофила, листа, какъ это было 

въ опыт$ Haberlandt’a. СлБдующ опыты съ достаточной, мнЪ кажется, убЪдительностью, 

подтверждаютъ высказанныя предположеня. 

Ficus carica. 1. Въ листъ подъ давлешемъ въ 35 сёт. ртутнаго столба вдавливалась вода 

(безъ давлешя, какъ уже сказано, выдфлен!е не идетъ). Черезъ два часа изъ водныхъ 

устьицъ показались первыя капли. Выдфлившаяся вода удалена и устьица смазаны 0,1% 

растворомъ сулемы. Черезъ два часа выдЪфлились вновь капли прежнихъ размфровъ. 

Посл этого зубцы листа съ хункщонировавшими устьицами опускались въ 1%, алко- 

гольный растворъ сулемы, въ которомъ и оставались погруженными HÉKOTOPOE время. 

Черезъ н$сколько часовъ послБ помфщен1я листа во влажную атмосферу водныхъ 

капель еще незам$тно. Давленше увеличено до 70 ctm. Спустя 16 часовъ изъ отра- 

вленныхъ кончиковъ листа показались вновь капли. 

Ficus elastica. 2. Въ молодой листъ вдавливалась вода подъ давленемъ 35 ctm. Черезъ 

15 часовъ вода еще не показалась изъ устьицъ; листъ начинаетъ иньецироваться. 

Черезъ сутки: листъ сильно иньецированъ, вода изъ водныхъ устьицъ не выдфляется; 

масса капель показалась съ нижней стороны листа изъ обыкновенныхъ дыхатель- 

ныхъ устьицъ. Анатомическое изсл$доване показываетъ, что межкл$тники эпитемы 

еще мало развиты, но клфтки совершенно свфжи. 

Donne старый aucms. 3. Давлеше 35 ctm. Черезъ 15 час. изъ водныхъ устьицъ вышли 
Зап. Физ.-Мат. Отд, 19 
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капли. Листъ немного иньецировался. Въ слфдующие дни выдфлене воды продолжалось, 

иньекщя не увеличилась. 

Изъ опыта 1 видно, что только при отравлен1и значительной части паренхимы, окру- 

жающей водное устьице, происходить задержка въ выдфлен1и воды. При увеличени же 

давленя въ сосудистой систем препятстве, созданное отравлешемъ ткани (и очевидно спа- 

денемъ межклфтниковъ), преодол$вается и вода выходить изъ устьица. Если бы выд®ле- 

nie воды изъ воднаго устьица могло происходить только подъ вмянемъ жизнедфятельности 

клфтокъ эпитемы (или все то же ихъ осмотической активности), то никакое увеличеше да- 

вленя очевидно не могло бы вызвать вновь секрещи. Такимъ образомъ задержка посл$дней 

вслБдстве отравленйя чисто механическаго характера и состоитъ въ затруднени прохода 

для воды, Фильтрующейся изъ трахеидъ. 

Опытъ 2 и 3 съ другой стороны показываютъ, что не жизнедфятельности клфтокъ 

эпитемы мы должны приписывать выдфлене воды изъ устьицъ, а состоян!ю пути для воды, 

Фильтрующейся изъ сосудистой системы. МежклБтники паренхимы листа оказывали оче- 

видно меньшее сопротивлене иньепированю водой, YEMB межкл$тники эпитемы. Странно 

было бы думать, что клЗтки эпитемы молодого листа, TAB BCE хункщи протекаютъ энер- 

гичнфе, могутъ хуже хункцонировать, MB клфтки эпитемы стараго листа. Активно вы- 

дБляюпая воду эпидермальныя образован1я молодого листа хункшонируютъ напр. гораздо 

энергичнЪе. 

Н$тъ никакого COMHBHIA въ TOMB, что первый опытъ удался бы и съ Conocephalus 

ovatus. Хотя это растеше и невозможно было имфть здесь (его и гербарный матерлалъ от- 

сутетвуетъ въ Ботаническомъ саду въ С.-Петербург$), однако опыты, аналогичные описан- 

нымъ, мнф удалось произвести съ тфмъ же результатомъ надъ другими Мотасеае (именно: 

Morus alba и nigra). Такимъ образомъ вопросъ о существоваюи активной эпитемы, MHE 

кажется, можно считать окончательно рфшеннымъ BB отрицательномъ смысл$. 

Въ чемъ же заключается Физ1ологическая роль эпитемы и вообще всего воднаго 

устьица при процесс выдфленя воды? 

Въ посл5днее время Мах. у. Minden показалъ, что вода, вдавливаемая корневымъ 

давленемъ въ листья, можетъ выдЪфляться не только изъ водныхъ устьицъ, но часто изъ 

отверстй въ эпидермисф, образовавшихся вслфдстйе MÉCTHATO разрушеня клфтокъ 

(р. 10—17). Съ другой стороны, согласно приводимымъ ниже опытамъ, выдфлеше воды у 

многихъ РарШопасеае совершается посл небольшой иньекщи мезофилла черезъ обыкно- 

венныя воздушныя устьица (то же извЪстно давно ужъ для злаковъ). При этомъ какъ въ 

томъ такъ и въ другомъ случаЪ выд$леше воды происходитъ не менфе легко, YEMB выдф- 

лен1е черезъ типичныя водныя устьица другихъ растенй. Анатомическое изслБдоване по- 

казываетъ, что въ частяхъ листа, TAB совершается выдфлене воды, трахеиды окончанай 

сосудистыхъ пучковъ соприкасаются съ широкими межклЬтниками. Такъ что главной 

причиной того, почему Фильтралля воды изъ сосудистой системы совершается именно BB 

м$стахъ выдфлен!я капель, à не другихъ частяхъ листа, является очевидно меньшее сопро- 
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тивлене межклЬтниковъ. Если мы искусственно создаемъ препятствье отводу воды въ Mb- 

стахъ нормальнаго выдфлевя капель (заклеиванемь или отравлешемъ устьицъ), то 

Фильтраця начинается въ м5стахъ, представлявшихъ до этого большее сопротивлеше т. €. 

черезъ сосудистыя влагалища, производя иньекщю мезоФилла листа водой ‘). 

Въ виду только что изложеннаго не трудно видЪть, какую роль играетъ эпитема въ 

выдфлени воды черезъ водныя устьица. EME уже межклтники эпитемы, TEMB большее 

сопротивлеше оказываютъ они прохожденю черезъ нихъ воды. Наоборотъ, ч6мъ шире эти 

межклЬтники и чБмъ меньше кл$токъ содержитъ эпитема, тфмЪъ легче находить себЪ выходъ 

ФИиЛЬьТрующаяся пасока наружу. Изучеше развитя водныхъ устьицъ показываетъ, что 

устьице начинаеть Функцюнировать только съ того возраста, когда интерцеллюляры эпи- 

темы дфлаются достаточно широкими. Впосл$детв!и же, когда на очень старыхъ листьяхъ 

клЪтки эпитемы отмираютъ и содержимое ихъ, превращаясь въ камедь и смолу, закупори- 

ваетъ межкл5тники, выдфлеше воды дЪлается снова невозможнымъ. Сравнеше энерги вы- 

дфленя воды черезъ устьица у различныхъ растешй показываетъ, чзю EME слабЪе раз- 

вита, эпитема и чБмъ шире ея межклЪтники, т5мъ легче совершается выдЪфлеше воды (т. €. 

меньшее давленше нужно, чтобы вызвать выхождеше капель) и тфмъ дольше сохраняется 

на листьяхъ способность выдфлен1я, и наоборотъ. Такъ что эпитема играетъ повидимому 

только роль клапана для Фильтрующейся изъ трахеидъ воды. Только при достаточно боль- 

шомъ давлени въ сосудистой систем$ выхождеше воды дЪФлается возможнымъ. Однако да- 

влеше BCIFACTBIE существованя эпитемы можетъ сдфлалься, какъ мы видфли въ опыт съ 

Ficus elastca ?), настолько велико, что происходитъ иньекщя мезоФилла листа водой и водо- 

отводящй аппаратъ оказывается такимъ образомъ не въ силахъ выполнить свою Функцю. 

Что касается теперь роли эпитемы, состоящей въ поддерживани межкл$тниковъ, примы- 

кающихъ къ сосудистымъ окончан1ямъ, заполненными постоянно водою, и въ облегчении 

такимъ образомъ выдфлен1я воды наружу, то микроскопическое изслФдоваше не подтверж- 

даетъ такой роли, такъ какъ въ сухую погоду межклтники эпитемы оказываются напол- 

ненными воздухомъ, и несмотря на это, при первомъ понижен!и испарен1я выдфлене воды 

возобновляется безъ труда. Во всякомъ случа$ возможность выдлен1я воды черезъ устьица, 

лишенныя какой бы то ни было эпитемы и часто хункшонируюция въ другое время какъ 

дыхательныя, доказываетъ, что: значен1е эпитемы нельзя видфть въ означенной роли. 

Совершенно независимо отъ того, затрудняетъ или облегчаетъ эпитема выдфлеше па- 

соки наружу, существование ея прежде всего обусловливается наслфдственностью 3). To же 

самое можно сказать и относительно той или другой особенности устьйцъ, изъ которыхъ 

происходить выдфлеше воды. [locrbanee въ особенности потверждается существованемъ 

1) Cu. также мою работу «Die Bedeutung der Wasser absondernden Organe...» ит.д. Flora 1902 г., гдЪ 

препятств!е нормальной Фильтрацли черезъ устьица создавалось при помощи YAAICHIA устьиць и заживлен!я 

раны. 
2) То же было еще раньше показано и опытами Moll’a. 

3) Къ тому же выводу приходитъ и Мах. у. Minden (р. 54). 
10* 
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цфлаго ряда растенй,*гдЪ, несмотря на энергичное выдфлеше воды, ни эпитемы, ни какихъ 

либо преформированныхъ устьицъ не имфется. У такихъ растешй въ течеше тысячел т 

выдфлен1е воды всегда происходило чрезъ дыхательныя устьица. Кром злаковъ (Haber- 

lant) сюда должно отнести также многе виды РарШопасеае; къ описаню выдфленя воды 

у послфднихъ я и позволяю себф теперь перейти. 

Гл. 4 Выдълен1е воды черезъ дыхательныя уетьица у 

РарШопасеае. 

Volkens, впервые изслБдовавпий распространене явлен1я выдфлешя воды у различ- 

HbIXb семействъ сосудистыхъ растенй, указываетъ на Papilionaceae, какъ на одно изъ не- 

многихъ семействъ, TAB не зам чается ни выдфлен1я воды, ни органовъ, которые позволяли 

бы заключить о возможности существован1я такового (р. 31). Этотъ выводъ Volkens’a не 

подтвердился, какъмы знаемъ, впослЪдствш. Изел5дованя Haberlandt’a указали на суще- 

ствоване у Phaseolus multiflorus и Vicia sepium (VI, 90) выдфлешя воды головчатыми 

волосками. КромЪ того TEMB же ученымъ было найдено на листьяхъ послфдняго растевя 

устьице, очень похожее на дыхательное, хункщонирующее однако при вдавливав1и въ листъ 

воды, какъ водное. По даннымъ автора, это устьице лежитъ всегда на листовомъ KOHYURE 

(Blattspitze). Выдфлеше воды у РарШопасеае uscıbayere впослфдетьи Spanjer, при чемъ 

подтверждаетъ Фактъ выд$лен1я воды у Phaseolus multiflorus и Vicia sepium, но съ другой 

стороны подтверждаеть и наблюденя Volkens’a относительно слфдующихъ растевй: 

Lupinus, Trifolium, Amicia, Orobus, Lathyrus, Hedysarum и Virgilia (р. 59). Этимъ пока ` 

ограничиваются литературныя данныя относительно BHIABIeHIA воды Papilionaceae. 

Приступаю къ описан1ю своихъ опытовъ: 

Pisum sativum. НЪсколько хорошо политыхъ водой горшковъ съ молодыми растенями 

были поставлены во влажную атмосферу при темпер. 23°C. Черезъ 11/, часа почти у поло- 

вины взятыхъ растений на стебляхъ илистьяхъ появились крупныя капли воды. ПослЪ удален1я 

капли быстро замфнялись новыми. МфФето появлешя ихъ совершенно неопред$ленно, хотя 

чаще можно было видЪть капли ближе къ краямъ листовыхъ пластинокъ и съ морфологи- 

чески верхней стороны (но капли съ нижней стороны листьевъ и на срединЪ пластинокъ — 

не рЪдкость). Срфзанныя и поставленныя въ воду растеня прекращаютъ выдфлеше капель. 

Опыты cs давленемз. Вода вдавливалась столбомъ ртути въ 10 сантим. Минутъ черезъ 5 

появлялись первыя капли на ближайшихъ къ срфзу частяхъ стебля. Зат$мъ выдфлеше воды 

распространялось на прилистники, главные нервы и наконецъ листовыя пластинки. При 

20 сант. давлешя первыя капли появлялись черезъ 1 — 2 минуты, при чемъ фФильтращя 

воды черезъ стебель д$лалась настолько значительной, что въ 20—30 м. удавалось черезъ 

стебель д1аметра 4 mm, профильтровать 20—40 куб. сант. воды. 
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Выд$леше воды изъ стебля и листьевъ происходитъ, какъ показываетъ микроскопи- 

ческое наблюдеше изъ устьицъ, нич$мъ не отличающихся отъ сосфднихъ. Передъ выдфле- 

немъ воды изъ листовой пластинки часть мезофФилла иньецируется водой и вода изъ межклЪт- 

никовъ идетъ въ сторону наименышаго сопротивлеше, т. €. черезъ TE изъ ближайшихъ 

устьицъ, которыя болЪе легко пропускаетъ воду, при чемъ выдфлене воды можетъ про- 

исходить въ 065 стороны одновременно: вверхъ и внизъ. Окончаня сосудистыхъ пучковъ 

не имфютъ никакого OTHOMEHIA къ устьицамъ, пропускающимъ воду. 

Быстрота фильтраши воды черезъ стебель объясняется широтою межклЪтниковъ 

его паренхимы, по объему составляющихъ почти U, всего его объема. 

При вдавливан1и въ стебель 1%, раствора эозина капли появлялись всегда позднфе 

Выд$леше воды въ особенности на листьяхъ сильно затруднялось и даже прекралцалось. 

Микроскопъ показываль въ такихъ случаяхъь закрыте устьицъ, при чемъ замыкаюция 

клфтки послФднихъ оказывались окрашенными. Только при увеличен1и давленя до 40 ctm. 

ртутн. столба выдфлеше ядовитаго раствора возобновлялось. 

Trifolium pratense. Вопреки показашямъ Volkens’a и Spanjer’a, половина, изъ высЪян- 

ныхъ въ общий ящикъ молодыхъ растеньицъ при помфщен!и во влажную атмосферу пока- 

зывала выдфлев1е водныхъ капель, главная масса которыхъ выходила изъ стеблей. Выдф- 

леше воды происходитъ, какъ показываетъ микроскопъ, совершенно TEMB же путемъ, какъ 

иу Pisum. Устьица, изъ которыхъ происходить выдфлеше, He имБютъ никакого отношеня 

къ сосудистымъ OKOHYAHIAMB и совершенно тождественны съ сосфдними. 

Lupinus luteus. Выдфлен!е капель на молодыхъ PACTEHIAXB происходить главнымъ 

образомъ изъ листьевъ, при чемъ устьица подобно предыдущимъ примфрамъ, не имБють 

никакого отношен1я къ сосудистымъ окончанямъ и тождественны съ сосфдними. 

Ervum Lens. To же, что и для Trifolium. 

Vicia sativa. Выдфлеве воды замфтно лишь у немногихъ экземпляровъ. Капли появля- 

ются главнымъ образомъ изъ стеблей, а также и листовыхъ пластинокъ. Выдфлеше воды 

происходить совершенно тБмъ же путемъ, какъ и у Pisum. Быстрая Фильтращя черезъ 

стебель наблюдается здфсь также какъ и у Pisum уже при давлени въ 20—30 сём. 

Vicia sepium. Тоже, что и для Vicia зайуа. Водное устьице Haberlandt’a не имфетъ 

опредфленнаго положеня и ничфмъ не отличается отъ обыкновенныхъ воздушныхъ устьицъ. 

Выдфлене воды происходить TEMB же путемъ, какъ и у Pisum. 

Приведенныхъ примфровъ мн$ кажется будетъ достаточно, чтобы показать, что выдф- 

леше воды иу Papilionaceae можетъ происходить черезъ устьица, при чемъ послБдн!я ничЁмъ 

не отличаются отъ обыкновенныхъ дыхательныхъ и не имБютъ никакого отношеня къ 

OKOHYAHIAMB сосудистыхъ пучковъ. Эти устьица въ сухой атмосхерЪ Фхункцюнируютъ оче- 

видно и сами какъ дыхательныя. 

Такимъ образомъ для выдБленя воды РарШопасеае не нуждаются ни въ эпитемЪ, ни 

въ прехормированныхъ устьицахъ. 

Что дыхательныя устьица могутъ служить M'ÉCTOMB выдфленя воды изъ листьевъ при 
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слишкомъ большомъ сопротивлени эпитемы, мы видфли уже изъ опыта съ Ficus elastica, 

Съ другой стороны, BB опытахъ Moll’a, при сильномъ вдавливан!и воды водныя устьица не 

въ состоянш были предохранить листъ отъ иньекщи мезофилла, съ послБдующимъ выходомъ 

воды изъ воздушныхъ устьицъ. Весьма вЪроятно поэтому, что сопротивлеше, предета- 

вляемое прохожден!ю воды водными устьицами и эпитемой, только немногимъ меньше, YEMB 

сопротивлене сосудистыхъ влагалищъ. Различе же въ сопротивлении TEXb и другихъ нужно 

искать въ величин$ ихъ межкл$тниковъ. Тамъ, TAB межкл6тники, граничание съ сосудистыми 

пучками (именно трахеидами и сосудами послБднихъ), достаточно широки, какъ напр. у 

Pisum sativum, выдфлене воды наружу можеть происходить и независимо отъ сосуди- 

стыхъ окончаний, 

Гл. 5. Причина выдфлен1я воды черезъ отверет1я эпидермиса, т. €. 

причина плача. 

Процессъ выдфлен1я воды черезъ уетьйца, сводится, какъ мы видфли, во BCEXB случа- 

яхъ къ явлен!ю плача. Поэтому, чтобы опредфлить причину выдфленя воды изъ устьйцъ, 

нужно опред$лить причину корневого и стеблевого давления. 

Если въ эпидермальныхъ водовыдфлительныхъ органахъ мы имфли прим$ръ поверх- 

ностнаго расположеная движущей силы, PE3KO локализированной въ выдфлительныхъ клёт- 

кахъ, TO въ плач$ мы имфемъ примфръ BOAHATO тока, движущая сила котораго можетъ 

находиться внутри стебля или корня. Въ сожал$ншю наши CBÉAPHIA относительно MÉCTA 

нахожденя двигателей плаза еще боле чфмъ недостаточны, поэтому трудно было бы про- 

вести полную параллель между поверхностными и внутренними двигателями воднаго тока. 

CR другой стороны экспериментальное изсл$доване плача не могло входить въ программу 

предлагаемой работы; поэтому, ссылаясь на сочинен1я другихъ ABTOPOB |), въ особенности 

Wieler’a, въ подробности разбирающия явлен!е плача, и заключаюпия въ себф массу цфнвыхъ 

опытныхЪ данныхъ, я попробую выяснить только отчасти связь обоихъ явленй. 

Посмотримъ прежде всего, насколько полученныя мною данныя относительно активной 

дЪятельности поверхностныхъ водовыдфлительныхъ кл токъ согласуются съданными Wieler’a 

и др., полученными относительно плача. Сходство ихъ дало бы намъ возможность высказаться 

утвердительно относительно аналогичности явлен1я плаза съ явленями поверхностнаго вы- 

дфлен!я воды. 

При понижен!и осмотическаго всасываня перенесешемъ корня въ растворъ селитры, 

глицерина или сахара плачъ замедляется или даже прекращается (р. 43 —54), подобно тому 

какъ замедляется и прекрацается выд$леше воды волосками Phaseolus послБ помфщеня 

листьевъ на растворъ поваренной соли. 

1) Полную литературу вопроса можно найти въ работЪ Wieler’a. 
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При отсутстви плача, его можно вызвать погружешемъ на нфкоторое время корня въ 

растворъ селитры или глицерина (р. 88 и cabı.). Аналогичное дЪйствте поваренной соли на 

усилеше выдфленя воды было описано нами и для волосковъ Phaseolus. Какъ здфесь, такъ 

вфроятно и при плачф соль входитъ въ плазматичесюй мфшокъ выдфляющихъ клЬтокъ, по- 

вышая концентрашю сока поелФднихъ. 

Температура сильно увеличиваеть плачъ. Tarp при 38— 40°C. Vitis плачетъ почти 

въ 8 разъ сильнфе, чфмъ при 8° (р. 61); подобное увеличеше вполнЪ соотвфтетвуетъ увели- 

geniro выдфленя воды у Pilobolus (rxb при 38° энергя секреши тоже въ 8 разъ больше 

чфмъ при 8° — см. кривую стр. 13). Что касается дЪйствя наркотиковъ и ядовъ наэнергио 

плача, то оно вполнф соотвфтствуеть дЪйств!ю ихъ на выдфлеше раствора поверхностными 

ка5тками. Хлорохормъ уменьшаетъ и прекращаетъ плазъ подобно тому, какъ это было 

найдено мною и для выдфлешя воды волосками Phaseolus. 

Плачъ, аналогично выдфленю воды волосками, прекращается накопецъ въ безкисло- 

родной средф. 

Такое полное соглас1е имфющихся данныхъ относительно плача и выдфлен1я воднаго 

раствора поверхностными клётками растешй заставляеть думать, что оба, явленшя обуслов- 

 ливаются тфми же причинами. 

Предположеше Wieler’a о TOMB, что плачъ вызывается различ1емъ въ концентращи 

различныхъ узастковъ плазмы (р. 164 и слбд.), не можетъ быть признано боле отвфчаю- 

щимъ Фактамъ, чБмъ гипотеза, видящая причину плача въ различ1и проницаемости плаз- 

матической оболочки различныхъ частей клБтокъ. Послдней гипотезЪ не противор$читъ, во 

BCAKOMB случаЪ, Фактъ малой концентрапли жидкости, выдфляющейся изъ водныхъ устьицъ 

хорошо плачущихъ растений (напр. Calocasia, Vitis). Изъ формулы XIII, выведенной мною для 

скорости воднаго тока черезъ многокл$тную водовыдфлительную систему, видно, что прони- 

цаемость плазматической оболочки выдфляющей клБтки можетъ быть очень незначительной и 

несмотря на это, скорость выд$леня воды будетъ оставаться болыпой, если достаточно 
Co Lo 

велика разность (1 — h, в) ( — =) — (1 — йа) (1 —h,). 

Не считая вопросъ р5шеннымъ, позволяю себф однако надфяться, что теоретическая 

соображеня и Формулы, послуживпия мнф руководящей нитью въ изелБдовани - явлен1й 

активнаго выдфленая раствора одноклБтными и многокл5тными растенями, оправдаются и 

при дальнфйшемъ изученйя плаза. 

Резюмируя все изложенное относительно выдфленя водныхъ растворовъ сосудистыми 

растенями черезъ отверст!я эпидермиса, приходимъ къ слфдующимъ выводамъ: 

1. Вода, выдфляющаяся изъ устьицъ и другихъ отверст!й эпидермиса растенй, достав- 

ляется исключительно клфтками корня или стебля, при чемъ причина активной секрецлонной 

дфятельности послфднихъ повидимому схожа съ причиной выдфлен1я воды клБтками эпидер- 

мальныхъ образований. 

2. Вода, Фильтрующаяся изъ сосудистой системы, выходить предпочтительно изъ 
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водныхъ устьиць и др. велёдстве соприкосновевя сосудовъ и трахеидъ въ этихъ MÉCTAXE 

съ широкими межклЬтниками, сообщающимися съ выводнымъ отверсттемъ. 

3. Эпитема не способствуетъ, а наоборотъ задерживаетъ выдфлеше воды изъ устьицъ, 

слдовательно играетъ роль лашь клапана, пропускающаго воду только при извфетной BPICOTÉ 

давленшя въ сосудистой системЪ. 

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1. Выдфлеше водныхъ растворовъ какъ одноклётными растенями, такъ и водовыдф- 

лительными эпидермальными образовавями (волосками, эмергенцами и эпидермисами) выс- 

шихъ pacrenif совершается, согласно первой гипотез Пфехфера, велБдетвые неравной 

проницаемости плазматической оболочки выдфляющей клфтки въ различныхъ ея частяхъ 

для веществъ, растворенныхъ въ клФточномъ соку (HBTB ни одного хакта противорфчущаго 

этой гипотез?). 

2. Ходъ явлешя и вмяне на него различныхъ внфшнихъ Факторовъ находятся въ 

полномъ согласии съ требовашями математической Формулы, выведенной для скорости вы- 

дфленя воды на основан общепринятыхъ воззр$й на осмотическое давлеше. 

3. Проницаемость плазматической оболочки легко измфняетея подъ вляюемъ какъ 

внутреннихъ, такъ и внфшнихъ Факторовъ, не дЪйствующихъ на проницаемость осадоч- 

ныхъ полупроницаемыхъ перепонокъ. Вслфдетве этой особенности живой полупроницае- 

мой перепонки процесеъ выдфлен1я воды должно разсматривать, какъ хФиз1ологическй 

процессъ. 

4. У выешихъ pacreniü выдфлене воды производится активно или эпидермальными 

образовашями или клБтками расположенными въ глубин$ стебля и корня; существоваше 

активнаго выдфленшя воды кл$тками эпитемы водныхъ устьицъ у нфкоторыхъ растенй 

(Ficus, Moraceae) не подтвердилось. 

5. Водовыдфлительные эпидермальные органы высшихъ растенй ни въ какомъ слу- 

yab He могутъ быть разсматриваемы въ то же время какъ органы, служапие всасываню 

капельно-жидкой воды листомъ при недостатк$ посл$дней въ тканяхъ растен1я. 

6. У многихъ видовъ РарШопасеае выд$леше воды подъ напоромъ корневого давлен1я 

совершается нормально исключительно черезъ дыхательныя устьица. 

Въ заключене считаю своимъ прлятнымъ долгомъ выразить сердечнфйшую призна- 

тельность академику А. С. Фаминцыну, гостепр1имно предоставившему мн BCE удобства, 

своей лаборатори, въ которой главнымъ образомъ произведены были опыты для предла- 

гаемой работы, а также всБмъ лицамъ, такъ или иначе содЪйствовавшимъ возникновеню 

означеннаго труда. 

С.-Петербургъ, 24-го сентября 1903 года. 

ня 
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ТИПОГРАФЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. 



1. Designons par 
PIE ie Bes: 

une suite infinie de fonctions, definies suivant une loi quelconque dans un certain domaine 

(D), d’une, ou de deux, ou de trois variables indépendantes réelles х, у, 2. 

Soit f une autre fonction quelconque de ces variables. 

S’il existe une suite de constantes 

Hubs A} am A an 

bien déterminées et telles qu’on ait pour tous les points du domaine (D) 

ГРА, FAN + ДН: FAT, + .1.., 

on dit que la fonction f se développe dans le domaine considéré en série procédant suivant 

les fonctions V,(k = 1, 2, 3, ....). 

Désignons, en général, par de l’élément du domaine (D), c’est-à-dire l'élément dx 

d’un intervalle (a, b), a et b étant des nombres donnnés, l’élément d’une aire, l’élément 

superficiel ou enfin l'élément de volume, selon qu’il s’agit d’une seule, de deux ou de trois 

variables indépendantes. 

Soit ЕР une fonction quelconque, définie dans le domaine (D). 

L'intégrale de F, étendue au domaine (D) tout entier, nous la designerons par 

Г Fe. 

Parmi les nombreux développements ceux, qui procèdent suivant les fonctions 

V,(& = 1, 2,3, ....) satisfaisant aux conditions 

(1) [ pV,V,de—0 pour nZzm, 

p étant une certaine fonction continue et positive, déterminée pour chaque suite de fonctions 

7, &=1,2,3,....), sont le plus souvent employés dans l'Analyse et dans les applications. 

Зап. Физ.-Мат, Отд. 1 
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Rappelons, par exemple, dans le cas d’une seule variable x: 

1°. Fonctions trigonométriques (а — 0, b=2r) 

sinkx, cos kx. = О) 

2°. Fonctions de Bessel, ou les fonctions (а=0, В = 1) 

Di == 2: (At), 1 

où В, est une fonction vérifiant l’&quation 

en + De 2Р, =0,') 

и étant une constante quelconque réelle, À,(&=— 1, 2, 3, ....) désignant les ratines posi- 

tives d’une des équations suivantes 

Р, (2) =0, P'(9=0, гР, (а) —йР, (а —0, 

h étant une constante, différente de zéro. 

3°. Fonctions de Lamé. 

4°, Polynomes de Tchébicheff et, en particulier, polynomes de Jacobi et les fonc- 

tions de Legendre. 

5°. Fonctions V,(k— 1, 2, 3, ....) satisfaisant aux conditions suivantes : 

VS (2—9 Г, =0 pour a <zx<b, 

VRP, — 0 рей а, 
(= 12 Se | 

У, = НТУ, =0 pour х =, 

ой p et q sont les fonctions de x, continues et positives, dont la première ne s’annule pas 

dans l’intervalle (a, b), h et H sont des constantes positives données, À, est une constante 

positive, bien déterminée pour chaque fonction V,(k=1,2,3,....) (constante caracté- 

ristique pour W,) ?). 

Dans le cas de deux ou de trois variables nous signalons : 

6°. Fonctions sphériques. 

7°. Fonctions connues sous le nom de produits de Lamé. 

1) Je désigne, en général, par F’ et Е” les dérivées du premier et du second ordre de la fonction F. 

2) Voir mon Mémoire: «Problème de refroidissement d’une barre hétérogène. Annales de la Faculté des 
Sciences de Toulouse», 1901, 
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8°. Fonctions fondamentales dont j'ai établi l’existence en 1899 1). 

9°. Fonctions fondamentales de M. Ed. Le Roy ?). 

10°) Fonctions У, (& = 1, 2, 3,....), définies pour chaque surface fermée (5) par les 

conditions 

(2) BV Va EN > ox dy? 02? 
+ №Й, = 0 

à l’intérieur de (5), 
à Vri + à V, = 0 sur (8), 

où je désigne par le symbole = ce qu’on appelle dérivée normale intérieure de la fonc- 

tion У, sur (5) 3), par À une constante positive donnée, par À, un nombre positif, bien dé- 

terminé pour chacune des fonctions V, [et pour chaque surface donnée (5) ]. *) 

Dans le cas limite de 4 = со, nous obtiendrons les fonctions satisfaisant à l’équation 

(2) et s’annulant sur (5); pour A=0, V,(k= 1, 2, 3, ....) se réduisent aux fonctions 

dont j’ai établi l'existence dans mon Mémoire déjà cité (Sur les problèmes fondamen- 

taux etc. »). 

Signalons enfin 

11°. Fonctions universelles de M. A. Korn) qu’on peut définir le plus convenable- 

ment par la relation A | 
яв) = а [Ч @—1,2,3,....) 

l'intégrale (par rapport à &, n, ©) étant étendue au domaine donné (D), r désignant la dis- 

tance du point z, y, 2 au point variable &, n, С de (D), р une fonction de Е, n, С positive, 

1) W. Stekloff: «Sur l’existence des fonctions fondamentales.» Comptes rendus, 27 mars 1899. 
Idem: «Les méthodes générales pour résoudre les problèmes fondamentaux de la Physique mathématique.» 

Kharkow, 1901 (en russe). 

2) Ed. Le Roy: «Sur l'intégration des équations de la chaleur.» Annales de l’École Normale, 1897—98. 
W. Stekloff: «Sur les problèmes fondamentaux de la Physique mathématique.» Annales de l’École Nor- 

male, 1902. 

3) п désigne la direction de la normale extérieure à la surface (5). 

4) H. Poincaré: «Sur les équations de la Physique mathématique.» Rendiconti di Palermo, 1894. 

S. Zaremba: «Sur l’équation aux dérivées partielles Au + Eu +-f—0 et sur les fonctions harmoniques.» 

Annales de l’École Normale, 1899. 
Idem: «Sur le développement d’une fonction arbitraire en une série procédant suivant les fonctions harmo- 

niques.» Journal de Mathématiques, 1900. 

W. Stekloff: «Mémoire sur les fonctions harmoniques de M. H. Poincaré.» Annales de Toulouse, 1901. 

Idem: «Sur les problèmes fondamentaux etc.» Annales de l’École Normale, 1902. 

A. Korn: «Ueber die Differentialgleichung Au + k?œu = j und die harmonischen Functionen Poincaré’s.» 

Berlin, 1902. 
5) A. Korn: «Le problème mathématique des vibrations universelles.» Communications de la Société Mathé- 

matique de Kharkow, 1908. 
1* 
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continue dans (D), A, une constante positive, bien déterminée pour chacune des fonctions 

V, [et pour chaque domaine donné (D) |. 

2. Supposons que V,(k— 1, 2, 3, ....) satisfont aux conditions 

(3) IPTC 

ce qui est toujours possible d'admettre sans restreindre la généralité. 

Considérons les fonctions 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du n° 1. 

On sait que toute fonction f (d’une seule variable dans les cas 1°, 2° et 3°, de deux 

variables dans le cas 6° et de trois variables dans le cas 7°), satisfaisant à certaines con- 

ditions, assez générales, dans un certain domaine (D), se développe en séries uniformément 

convergentes procédant suivant les fonctions dont il s’agit 1). 

Sans rappeler les conditions générales, il nous suffit de remarquer que ce développe- 

ment a lieu, pourvu que la fonction f ainsi que ses dérivées de deux premiers ordres restent 

continues dans le domaine (D). 

Ces conditions étant remplies, on a pour les points du domaine considéré 

DA А, = JpfV,de, 
k=—1 

p désignant une fonction continue et positive. 

De cette égalité on tire, en tenant compte de (1) et (3), 

(4) A) 

l'égalité ayant lieu pour toute fonction f continue avec ses dérivées de deux premiers ordres. 

Considérons maintenant les fonctions 5°, 8°, 9° et 10°. 

J’ai démontré dans divers Mémoires, cités plus haut, sans m’appuyer sur la possibilité 

du développement d’une fonction donnée en séries des fonctions dont Ц s’agit, que l'égalité 

(4) à lieu toujours, pourvu que f soit une fonction continue avec ses dérivées de deux pre- 

miers ordres. 

En répétant presque textuellement les mêmes raisonnements nous pouvons établir l’éga- 

lité (4) pour les fonctions 11° de M. Korn sous les mêmes suppesitions par rapport à f. 

Quant aux fonctions 4° de Tchébicheff, l'égalité (4) aura lieu toutes les fois que la 

fonction f soit égale à un polynome quelconque en «. 

1) Voir, par exemple, Dini: «Sopra la serie di Fourier», 1872. 

Heine: «Handbuch der Kugelfunctionen», 1878. 

Jordan: «Cours d'Analyse.» T. II, 1894. 
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Il en résulte de ce que nous avons dit que l'égalité (4) a lieu pour chaque suite de 

fonctions, énumérées dans le n° 1, pourvu que f soit un polynome quelconque des variables 

т, у, 8. 

On a donc pour tout polynome Р et pour chaque suite de fonctions V,(k=1, 2,3, ....) 

du n° 1 
со 

(5) ara — > 5, В, — 0 РИ, 
k=1 

3. Designons maintenant par f une fonction quelconque, bornée et intégrable dans le 

domaine (D), et posons 

=D: Alt В, , А, = [ ог, ае, 
k=1 

== [ОЕ de; 

On trouve aisément, еп tenant compte de (1) et (3), 

[рае = У 4+5,. 
#—1 

Cette égalité conduit aux propositions suivantes ayant lieu pour toute fonction f, bor- 

nee et intégrable dans le domaine donné (D): 

1°. La série 
со = 

A, 
= =1 

est toujours convergente, car 
n 

D 4 <fpf'de, 
k=1 

quel que soit le nombre n. 

2°. La quantité S,, considérée comme fonction de l’indice п, decroit, lorsque n стой 

iudefiniment, car 

5 0 Dis 4, 7 0. n n 

А. Posons maintenant 

(6) Р=\У В, У, Е,, В, = | рРУ, 46, 
k=1 

P étant un polynome quelconque en %, y, 2. 
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Dans ce cas on trouve, en vertu de (5), 

(7) lim S, = lim [ p R,?de — 0. 
N=0O пс 

Soit Y une autre fonction, bornée et intégrable dans le domaine (D). 

Multiplions (6) par pode et l’intégrons. On trouve, en tenant compte de (1) et (3), 

Грфрае = Х В.о, + [рф Ве, ©, = [ фу, 
k=1 

Or, quel que soit le nombre я, 

(Гру В, de} < | рае. | рф ае u, 

ой l’on a pose 
© pe, 

Supposons que » croisse indéfiniment et passons à la limite; il viendra, en vertu de (7), 

li УВ — 0 
Jim | рф „ de ? 

ce qui démontre la proposition suivante : 

Quelle que soit la fonction 4, bornée et intégrable dans le domaine (D), on a toujours, 

pour tout polynome P et pour toutes les fonctions V, du n° 1, le développement suivant 

Ce) 

SpyPde— № BG, 2 ВЕ И, G- pr, 4. 
k=1 

Le théorème énoncé, qui résulte immédiatement de l’Egalit& (5), n’est qu’un cas parti- 

culier d’un autre théorème beaucoup plus général que nous démontrerons plus loin. 

D. Après ces remarques préliminaires, passons à la dèmonstration du théorème 

suivant : 

Si l'égalité de la forme 

(8) etes В ВБРР, 
k=\ 

P étant un polynome quelconque en x, y, г, а lieu pour une suite quelconque de fonc- 

tions V,(k = 1, 2, 3, ....), satisfaisant aux conditions 

(9) jpV,V„de=0, siman A|pVyfas=u, 
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elle aura lieu nécessairement pour toute fonction |, continue dans le domaine (D), c’est-à- 

dire on aura 
8 

Гоа ТУ Аг, А; = pfVde. 

= = 

On peut employer, pour la démonstration, la méthode indiquée dans mon ouvrage : 

«Les méthodes générales pour résoudre etc.» (Kharkow, 1901, р. 251)'), moyennant le 

théorème connu de М. Е. Picard sur le développement des fonctions continues en séries 

des polynomes. Mais on peut simplifier les raisonnements, comme l’a remarqué М. Lia- 

pounoff, de la manière suivante: 

Quelle que soit la fonction f, continue dans le domaine (D), on peut toujours construire 

un polynome P tel qu'on aît en tous les points du domaine (D) 

(10) Were 

= etant un nombre positif, donné à l’avance. 

C’est le théorème connu, établi pour la première fois par M. Weierstrass pour la 

fonction f ne dépendant que d’une seule variable x. 

On sait maintenant que ce théorème reste vrai pour toute fonction continue f de plu- 

sieurs variables indépendantes. 

En entendant par P dans (8) le polynome ainsi défini, écrivons cette égalité sous la 

forme suivante : 

Spf?de+2 [ pf(P—f)de+ [p(P—fYde=) (4,+ 0), 
Kl 

où l’on a posé 
A; — ГрГУ, 4, С, =[p(P—f) V,de. 

L'égalité précédente donne 

со со : со 

(11) pare > Ay =. oe 22 А, 6, — [в (Р-— {ве — 2 [ pf(P—f)de. 
ke] =1 = 

Soient maintenant 

а, Ag, As, ..) а, 

b,, D, В, ...., 0, 

deux suites de nombres arbitraires, n étant un entier quelconque. 

1) Voir aussi mon Mémoire: «Sur le développement d’une fonction donnée en séries procédant suivant les 

polynomes de Tchébicheff et, en particulier, suivant les polynomes de Jacobi.» Journal für die reine und angew. 

Mathematik, Bd. 125, 1902, p. 210 etc. 
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Quels que soient les nombres а,, 8, (# =1,2,...., n), on a toujours 

2 ei , 
(12) N a,b, AT VS be. 

k=1 =1 k=1 

Supposant que » croisse indéfiniment et que les séries 

convergent, on aura, en passant à la limite, 

5 со C9 

2 2 Уч у Day Zi 
= ВЕТ Е—1 ET 

Appliquons cette inégalité générale au cas de 

G = Ar, 6, = C, 

ce qui est possible, car les séries 
(ee) CO 

LT 2 LT 2 

DA, >9 
Е 1. k=1 

convergent d’après le théorème 1° du n°3. 

On trouve 

> OZ VS A у У 02. 

k=1 : el k =1 

D’autre part (voir n° 3), 

ces (ee) 

NAar<ipfe, №6 = 
k=1 kl 

et 

Ijpf(P—f)de| <([pf?de)' (| p(P—F}*de)', 
d’où Гоп tire 

C9 о, 
C? < 8 | pde, D, 

Kl k=1 

ISpf(P—f)de|<eV|pde-| pf?de, 

<eVfpde.[pf'de, 

car, en vertu de (10), 
[p(P—f)de < e [pde. 
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Ces inégalités donnent, eu égard à (11), 

: Sure (13) 1 pf?de =D A | <EN, 
ET 

où 

N = % | pde + 4VT рае. | pf?de 

est un nombre fini positif. 

L'inégalité (13) démontre le théorème, énoncé au début de се n°. 

6. Soit maintenant 7, &=1,2,3,....) ише suite quelconque de fonctions, com- 
plètement définies dans un domaine donné (D), satisfaisant aux conditions (9) et telles qu’on 
a toujours 

со 

(14) Sppae=> 4, 4, = фу, а, 
k=1 

quelle que soit la fonction ф, continue dans le domaine (D). 

Je démontrerai, dans ce qui va suivre, ce théorème général : 

Si l'égalité (14) a lieu pour toute fonction 4%, continue dans (D), elle aura lieu neces- 
sairement pour toute fonction f qui n’est que bornée et intégrable dans le domaine donné. 

Décomposons (D) en domaines élémentaires 

9? 

4 étant un nombre entier quelconque. 

Designons par e, ceux de ces domaines particuliers, où l’oseillation O, de la fonction f 
est plus petite qu’un nombre positif =, donné à l'avance, par e, — ceux, où l’oscillation 0, 
de f surpasse =. 

Comme f est integrable dans (D), on peut choisir une d&composition convenable telle 

qu’on ait 

(15) Da<:, 

la somme étant étendue à tous les éléments e, où l’oscillation О; surpasse le nombre с. 

Le nombre =, qu’on peut prendre si petit que l’on veut, étant fixé d’une manière con- 

venable, formons une fonction 4, continue dans le domaine (D) tout entier, et telle que l’on 

ait en tous les points de chacun des éléments e, 

(16) ф= 1, 

Зап. Физ.-Мат. Отд. Lo 
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ой n est une fonction satisfaisant à la condition 

(17) м | ==. 

Cela est toujours possible, саг l’oscillation de f ne surpasse раз e dans chacun des 

elements e,. 

Posons maintenant 

(18) DS Av u О 
ЕТ 

(19) ф=УВИ-+В,, В, =] рф, 
k=1 

S,—=|pR,de, Sp na de. 

Multiplions (18) par pR de et l’intégrons; on trouve 

(pfRd=“ А, [рВ ТР, 4+5. n ak nk n 
il 

D’autre part, multipliant (18) par V,de et l’intégrant, on tire l’Egalite 

[р В, УТ, ае = 0, 

ayant lieu pour toutes les valeurs de l’indice # à partir de & = 1 jusqu’à 4 = м. 

On a donc 

(20) 5. = J'pfR,de; 

Multiplions maintenant (18) par рфае, (19) par pfde, intégrons et retranchons les, 

résultats ainsi obtenus. 

On trouve 

(21) [pyR,de=[pfR, de. 

Désignons, en général, par le symbole 

| 
l'intégrale, étendue à l’élément е, ($ = 1, 2, 3, ....,q). 

On peut écrire 

[рф В, ае = [pyR,de+N [оф Ее, 
77 CE 
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d’où, en vertu de (16), 

[pyR,de=N [p(f+n)R,de +), | p4R,de = 
в, 

8; 

= | pfR, de +) [ ря, de +), [prw—N) R, de, 

e, CA 

puisque 

[ pfR,de = | pf’E.de +» | pfR,d
e. 

e 

De l'égalité précédente on tire, en tenant compte de (20) et (21), 

S,=/[»fR, de > [ pnR,de +Ù [pt - ф R,de, 

d’où 

| (22) 8, < РГБ, ав] + | У [212,4 + [ri—0 8, de | 

Ог 

(23) IfpfR/d|<QVS,, 

oü 
Q = [ pf°de 

est un nombre fixe, ne dépendant pas de n. 

D’autre part, en vertu de (17), 

2 [onde < в У [р] в, 4. 
% 

Or 

виа <vEVa(|»220), 
77 x 

В désignant le maximum de р dans le domaine (D). 

On a donc 

(24) 2 [215,4 
1 
7 

. <eVB » Ve, (рва) 
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Appliquons l’inegalit& générale (12) au cas de 

a 3 
m Veh В, = ([ рае) ! 

e 
k 

DIvalfprd) < УХ (ХУ [ьв). 
% &% 

Or, il est évident que 

> je: AN [men +Ù ue = 6, 

On trouve 

d’où (voir n°3) 

> | рЕзае < [pfrde = 0. 
% 

D’autre part, 

> % < D ) 

D désignant le volume du domaine (D). 

Par conséquent, 

D Val] pret) < QVD. 

On trouve donc, eu égard à cette inégalité et (24), 

(25) | [I Jon, de <:QVED. 
% 

Considérons enfin le dernier membre de l’inégalité (22). 

On a 

| | > [р (f — Ÿ) R, de <> ([pR,2«) (fr (Ye) u 

oe | р En 

| «м ХУ [рига 
où М désigne la maximum de |— | Ур dans le domaine (D). 
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Appliquons l'inégalité (12) au cas de 

a = Ve, = (| р 8,246). 

On trouve, comme précédemment, 

Хи ([ьв24) <VS (Si pk de) < УХ», 

d’oü, еп tenant compte de (15) et (26), оп tire 

12 [ru R,de| < МФУ. 

Cette dernière inégalité et les inégalités (22), (23) et (25) donnent 

5, < Q(VS/+eVBD+MVE). 

Or, d’après l’hypothèse faite, l’egalit& (14) а lieu pour la fonction continue 4. Оп 

peut donc trouver un nombre v tel, qu’on ait pour n > v 

! 
Sec 

En choisissant le nombre у de la manière indiquée, on aura 

5, <У:А pour n> v, 

où ES 

A=0Q(1-+-M-+VeßD) 

est un nombre fixe, ne dépendant pas de ». 

On a donc nécessairement 

(27) lim 5, = 0, 
п=со 

c’est-à-dire 

ор —= >, 4, А, = [pfV,de, 
Kr 

quelle que soit la fonction f, bornee et intégrable dans le domaine (D). 
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7. La simple comparaison du théorème démontré avec celui du n°5 nous conduit à la 

proposition suivante : 

Si l'égalité de la forme 
со 

(28) Гора = № Бе, В, = Дюр, ае, 
k=1 

P étant um polynome quelconque en x, y, 2, а lieu pour une suite quelconque de fonctions 

V,(k—1, 2,3, ....) satisfaisant aux conditions 

fr. V,de—=0 pour nZm, По ide, 

elle aura lieu nécessairement pour toute fonction f, bornée et intégrable dans le domaine (D), 

c’est-à-dire on aura 

Г »f?de N AL A, — ГрГУ, ае. 

k=1 

Or, nous avons montré que l'égalité (28) a lieu pour chacune des suites de fonctions 

У, Е=1,2,3,....), énumérées dans le n°1 [voir n°2, l'égalité (5) ]. 

Nous pouvons donc énoncer le théorème suivant : 

Quelle que soit la fonction f, bornee et intégrable dans le domaine (D), on a toujours, 

pour toutes les fonctions V,(k = 1, 2, 3, ....), énumérées dans le n° 1, le développement 

suivant 
со 

(29) Гота = Ув, NA jipfVide, 
k=1 

comme si la serie 
со 

DA 
k=1 

pouvant n'avoir aucun sens sous les suppositions générales, faites par rapport à la fonction 

f, était non seulement convergente mais encore uniformément convergente. 

Je dois rappeler que ce théorème, dans les cas particuliers des fonctions trigonométri- 

ques et sphériques, a été démontré pour la première fois par M.Liapounoff en 1896—97, 

mais par une méthode tout-à-fait différente de celle que nous venons d’exposer. 

La démonstration nouvelle du théorème de M. Liapounoff (pour les fonctions tri- 

gonométriques) а paru récemment dans le Mémoire de M. А. Hurwitz: «Sur quelques 

applications géométriques des séries de Fourier» (Annales de l'Ecole Normale, Sep- 

tembre, 1902). 
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8. Il est utile de signaler encore un théorème plus général contenant comme un cas 

particulier le théorème du n° précédent. 

Désignons par (D,) un domaine quelconque, intérieur au domaine donné (D), et enten- 

dons par V,(k=— 1, 2, 3, ....) une suite quelconque de fonctions du n°1. 

Soit f une fonction bornée et intégrable dans le domaine (D) tout entier, soit ф une 

autre fonction pouvant devenir infinie aux environs de certains points isolés du domaine (D,), 

mais telle que les intégrales 

[ pfode, [peV,de, | резае, 
D, D Do 

étendues au domaine (D,), aient un sens bien déterminé. 

Multiplions (18) par pode et l’intégrons, en étendant l’intégration au domaine (D). 

On trouve 

[ pfœ de = У 4ьВ, — | роВ,4, 
D Do ET 

où l’on a posé 

В, = | ре Vide. (k=1,2,3,....) 
De 

Or 

<([ьеае) (Гра) < 0VS,, 
Do 

[pp R.de 
Do 

où 

@ = | po? de 
Do 

est un nombre fixe, ne dépendant pas de n. 

L’inégalité précédente, ayant lieu quel que soit l’indice п, donne [en vertu de légalité 

(27) qui reste vraie pour toutes les fonctions V,(k=— 1,2, 3, ....) du n° 1, d’après le 

théorème précédent] 

1 R_ де = 0 а В 
c’est-à-dire 

L #8 [ »ofde = А, Ву. 
Do k || — 
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Cette égalité démontre le théorème suivant: 

Soit f une fonction, bornée et intégrable dams le domaine (D), soit 9 une autre fonction, 

pouvant devenir infinie aux environs de certains points isolés d’un domaine (D,), intérieur 

à (D), mais telle que les intégrales 
% 

[ pfode, | ре т, ае, [ре de, 
Do D, Do 

étendues au domaine (D,), aient un sens bien determine. 

Ces conditions étant remplies, on a toujours, pour toutes les fonctions V,(k = 1, 2, 3,...) 

du n° 1, le développement suivant 

(30) [ ого = NA, A=f[pf"d, B,— [pe Vide. 
D = Do 

En supposant que (D,) coïncide avec (D) et que =, on retrouve le théorème du n° 

précédent; en remplaçant f par d, ф par P nous obtiendrons l'égalité, établie au n°4. 

TE, 

9. Je me permets de rappeler que le théorème analogue à celui que je viens d’énon- 

cer a été établi dans mes travaux antérieurs, cités plus haut (nn° 1 et 5), pour les fonctions 

de Tchébicheff, pour les fonctions fondamentales et pour les fonctions 10° du n°1, mais 

sous la supposition particulière que la fonction f soit continue dans le domaine (D). 

J’en ai déjà indiqué diverses applications de ce théorème à la solution de certaines 

questions de l'Analyse et de la Physique mathématique. 

Moyennant le théorème, dont il s’agit, j'ai reussi à résoudre : 

1° Le problème général de refroidissement d’un corps solide homogène; 

9° Le problème de refroidissement d’une barre hétérogène; 

3° Les problèmes de Dirichlet et de Neumann à l’aide des fonctions fondamentales; 

4° Le problème de développement du potentiel superficiel en série procédant suivant 

les fonctions fondamentales ; 

5° Certains problèmes concernant l'attraction d’une couche superficielle dont j’indi- 

querai ici les suivants : 

a) Les valeurs du potentiel V des masses attirantes, répandues sur une surface fer- 

mée (5), étant données sur (5); trouver les valeurs de У, ou de la composante suivant une 
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direction quelconque de la force d’attraction, en tous les autres points de l’espace, lorsque 

on sait seulement que Ja densité des masses agissantes reste finie sur (5). 

$) Les valeurs de V étant données sur (5); trouver la masse d’une portion arbitraire 

de la surface (5), ou la densité des masses attirantes, sous la seule supposition qu’elle soit 

finie sur (5). 

Je rappelle sommairement ces résultats de mes recherches précédentes seulement pour 

faire comprendre la portée du théorème du n° 8, et je me permets, à cause de cela, de ne 

pas reproduire l’Analyse, en renvoyant, pour la démonstration, à mes travaux, déjà cités. 

Dans ce qui va suivre je ne vais considérer d’une manière détaillée que des applica- 

tions nouvelles conduisant aux résultats nouveaux (ou plus généraux) qu’on ne peut pas 

trouver dans mes travaux antérieurs. 

10. Considérons d’abord le problème du développement d’une fonction arbitraire en 

séries procédant suivant les fonctions V,. 

Supposons que la fonction positive р, de laquelle dépendent les fonctions V,, ne s’an- 

nule pas dans le domaine (D). 

Soit, comme précédemment, (D,) un domaine quelconque, pris arbitrairement à l’in- 

térieur du domaine D. 

Désignons par D, le volume du domaine (D,). 

Ecrivons l'égalité (30) sous la forme suivante 

[rel —d 4 7, de at r,! 
Do ET zn+l 

et posons ро = 1; il viendra 

K = TES Ad; 
Do =1 

r, désignant la valeur de a pour po = 1. 

Quel que soit le domaine (D,), on peut choisir le nombre n = de façon que Гоп ait 

(31) IKI<eD,, 

= étant un nombre positif, donné à l’avance, ce qui résulte immédiatement du théorème du 

n° précédent. 

Supposons que f soit continue dans le domaine (D,); la fonction 

le sera aussi. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. “. 
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Désignons, en général, par F(m) la valeur d’une fonction quelconque F au 

point m. 

D'après le théorème de la moyenne, on peut trouver un point m, intérieur au domaine 

(D,) !), tel qu’on ait 

On aura donc, en vertu de (31), 

| f (m) — У А, Г, (т) | <, 
КУ 

се qui démontre la proposition suivante : 

Dans tout domaine (D,), intérieur au domaine (D), il existe au moins un point m, où 

la série finie 
n 

2 4e Vi 
k=1 

n étant un nombre entier convenablement choisi, représente la valeur de la fonction f en ce 

point avec l’approximation donnée à l’avance в, si seulement f reste continue dans le do- 

maine (D,) е la fonction positive р, de laquelle déborde les fonchons V,(k—=1, 2, 3/40), 

ne s’annule pas dans le domaine (D). 

11. Supposons maintenant que la fonction f reste continue et la serie 

© 
(32) ZI 

converge uniformément dans le domaine (D,). 

Soit m, un point, pris arbitrairement à l’intérieur de (D,). 

DAS du point m, comme centre une sphère (с), en entier comprise à l’intérieur 

de (D,); soit à le rayon de (с). 

D’après l’hypothèse faite, la série (32) converge en tous les points de volume de la 

sphère (с). 

1) Remarquons que la position du point m dépend, en général, du choix du nombre n. 
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Le nombre positif e étant donné à l'avance, on peut trouver un nombre è, suffi- 
. L Ü . samment petit, et un nombre у, suffisamment grand, de façon que l’on ait pour chaque 

point m, intérieur à (с) 

со со 

> 4, 7, (®) — № 4, Г, (т, | < +, 
ВЕ =] 

« ча 
‚ А, У, (т) —У А, Т, (т) | <= pour п>У, 

k=1 k=1 

et 

Im) — f(m)|<e, 

car f reste continue à l’intérieur de (с). 

D'autre part, le nombre = étant donné, on peut, d’après le théorème précédent, trouver 
un nombre v>y et un point m, intérieur à la sphère (c), tels qu’on ait 

ие) —У ты < 
| =] 

De ces inégalités on tire aisément 

f (m,) —У A, Г, (m) | < 5e pour n>v. 
k=1 

Le théorème suivant est done démontré: 

La série 
CO = 

APT: АР 
т 

а f pour somme en tous les points d’un domaine (D,), intérieur au domaine donné (D), si 

elle converge uniformément et la fonction f reste continue dans (D,). 

On peut appliquer ce théorème, qui me semble intéressant par lui-même, à la solution 

du problème de développement d’une fonction donnée en séries procédant suivant les fonc- 

tions V,(k=— 1, 2,3, ....) du n° 1, comme je Га! montré, pour la plupart des ces fonc- 

tions, dans mes travaux antérieurs, cités plus haut (nn° 1 et 5). 

Mais à présent je puis déduire, dans certains cas, les résultats plus généraux d’une ma- 

niere plus simple, sans m’appuyer sur le théorème que je vieus d’énoncer. 

J’indiquerai quelques uns d’entre eux dans les nn° 12 et 13. 
3* 
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12. Soient, par exemple, V,(k=0,1,2,3,....) les polynomes de Jacobi corre- 

spondant à la fonction caractéristique 

(33) Plan, 

v 0 ( — 0,1,2,....) les polynomes correspondant à la fonction 

(34) р = (1-+2)° (1—2), 

« et В étant des nombres quelconques positifs. 

Supposons que И, et vn satisfont aux conditions 

4-1 +1 

[2 т‘ а2 = 1, [ 2, (7,07 da = 1. 
= —= 

On sait que У, vérifient les équations 

(35) 1—2)” [«— В — (а-+ 8) И), =0 (@=0,1,2.....) 

et que 

(36) Ve a =kla+-ß-+k—1).)) 

Soit maintenant f une fonction de x admettant la dérivée du premier ordre bornée ct 

intégrable dans l'intervalle (— 1, + 1). 

Posons 
; —1 

8) Г= AN+ AN. +4 ER A = | Га... BO) 
—1 

Оп trouve, en differentiant, 

(38) Г=А У, А.Т, ....- АТ, В,. 

Représentons l’expression de A,, en tenant compte de (33), (34) et (35), sous la forme 

—1 —1 

А, = == lies У, [«—В—(@-+ 27,42 = —,, [Ра (рт) de. 
2 Con | 

1) Voir К. Possé: «Sur quelques applications des fractions continues algébriques.» P. 48 etc. St. Péters- 
bourg, 1886. 

W.Stekloff: «Sur le développement d’une fonction donnée en séries etc.» Journal für die reine und angew. 
Mathematik. Bd. 125, Пей 3, р. 219. 
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En intégrant par parties et en remarquant que р, s’annule pour —=—.1 et pour 

x — 1, on tire, eu égard à (36), 

Fe 1 Е В 

2% Пе — “у — B- A= | АРУ, 4 = ув! vide = Е, 
1 ==: 

où l’on а posé 
1 

В, ‚= [р ГУМ аз. 
1 

Substituant cette expression de 4, (4 —0, 1,2, ....) dans (38), il viendra 

= ВИ + ВУ -+.... -В_Т® +R, 
ni nl 

Appliquons maintenant le théorème du n° 7 aux fonctions f et f”. 

On peut, d’après ce théorème, trouver un nombre у tel qu’on ait pour n> v 

SEX +1 

(39) бе, ae | r(R,Pdx < +, 
к. Er 

€ étant un nombre positif, donné à l’avance. 

Or, il est évident que 

г 

р; В, (@®) = | (р Е, + р[«—В — («= В) =] В,) de. 
| 

De cette égalité on tire 

F т т T Ur 

PR? (2) < 2 [р dx : [рва +2 Г» [«— В — («+ В) зах. [ pR,2dz 
—1 —1 — 1 1 

et, & fortiori, 
PR: < AS,+BS, 

où 

А-а, В — 2 | Pla—B—(a+B)al'dr 

sont les nombres fixes ne dépendant pas de n. 
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La fonction р, admet, dans l’intervalle (— 1, + 1), un maximum pour 

elle croit, lorsque & croît de — 1 à x,, et décroît, lorsque x varie de æ, à + 1. 

Soit (а, d,) un intervalle quelconque, pris arbitrairement à l’intérieur de l’intervalle 

donné (— 1, +1). 

Désignons par |? la plus petite des quantités 

tro) =) © ehe 

On aura, pour n> у et pour toutes les valeurs de x, comprises dans l'intervalle (a,, b,), 

|В,| < -; VAS, + BS,N, 

d’où, en vertu de (39), RE 

IR, < ve LE = € ) 

= étant un nombre positif, donné à l’avance. 

ll en résulte, en vertu de (37), 

pour n>v et pour toutes les valeurs de 2, comprises dans l'intervalle (a, , b,). 

Le théorème suivant est donc démontré : 

Toute fonction continue |, admettant la dérivée du premier ordre bornee et intégrable 

dans l'intervalle (— 1, +1), se développe, dans tout intervalle intérieur à l'intervalle 

donné, en série uniformément convergente procédant suivant les polynomes de Jacobi ?). 

Remarquons aussi qu’on peut obtenir les résultats analogues en appliquant la méthode 

indiquée, légèrement modifiée en détails, aux fonctions У, (6 — 0, 1, 2, ....), définies par 

une des conditions suivantes 

а ©, 
k—ı 

—=со à [ee] 

| те DE 41 = 0, ou | (= ae "ПЗУ, P 
iss) 

1) Comp. G. Darboux: «Mémoire sur l’approximation des fonctions de très grands nombres et sur une classe 

étendue de développements en séries.» Journal de Liouville, 3 série, T. IV, 1878. 

Otto Blumenthal: «Über die Entwickelung einer willkürlichen Function etc.» Göttingen, 1898. 
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P,_, étant un polynome arbitraire de degré <k—1, «, ß et a étant des constantes 

données dont la première est positive, la seconde plus grande que — 1. ') 

13. Considérons encore les fonctions 5° du n° 1 en supposant, pour plus de simplicité, 

@==`0: hz=H 05 

Оп aura 

(40) У’ РГ, =0 pura<a<b, 

(41) V,@)=0, ИО=о. 

Supposons que la fonction f, ayant la dérivée f” bornée et intégrable dans l’intervalle 

(а, 5), s’annule pour =a et х=6. 

Posons, comme précédemment, 
\ b 

(42) . (=AV АТ, +... АТ + В,, А, = | ВГУ, 45. 

R, est une fonction de x s’annulant pour 5 = @ et x —b. 

L’egalit& (42) donne 

(OA via 4, Ph Men ee", 

d’où l’on tire 
b b n b 

r и. ar 4 ь \ ! ee 2 (43) je en 

car, en vertu de (40) et (41), 

b b b 

Руа = РУ, | — [ТУ & = 4,, 
а а а 

b b 

Fr, 0 — Ак ET = 
а а 

b b 

ГУТ аа =», | ру, У, 42 =0*), si mzn. 
а а 

1) Les polynomes V4, dont il s’agit, ont été signalés par Tchébicheff en 1859. Voir N. Sonin: «Sur le 

calcul approximatif des intégrales définies.» Varsovie, 1887 (en russe). 

2) Rappelons que les fonctions V4 satisfont aux conditions 

h b 
Talea. dr — 0 sm", (pr? dx = 1. 

Г `а а 
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Or, rappelant que А, s’annule pour 2 = a, on trouve 

X 

Re@—=2|R,R dx, 
a 

d’oü Гоп tire, en tenant compte de (43), 

X 

(44) R (2) < 20 (8,242) < 2Q V5, @), 
a 

où l’on a posé 

„@ = | Rdn. 
a 

Désignons maintenant par х le minimum de la fonction positive р ne s’annulant pas 

dans l’intervalle (a, b) [voir n° 1]. s 

On trouve 
с b 

„< | 2 Ва < — | 28,2? 4 = — 

et, eu égard à (44), 

BR} < В VS, 

Appliquons le théorème du n° 7 au cas considéré. 

On peut trouver, d’après ce théorème, un nombre у tel qu’on ait pour n°> у 

12 5 — = 

= étant un nombre positif, donné à l’avance. 

On aura, par conséquent, pour n>v et pour toutes les valeurs de & dans l’inter- 

valle (a, b) 

В (1) < “= п Ух EL ) 

= étant un nombre positif, si petit qu’on le veut. 

Cette inégalité démontre le théorème suivant : 

Toute fonction continue f, admettant la dérivée du premier ordre bornée et intégrable 

dans l’intervalle donné (a, b) et s’annulant pour x = a et x =, se développe dans cet inter- 

valle en série uniformément convergente procédant suivant les fonctions V,(= 1, 2, 3,....) 

définies par les équations (40) et (41). 
2 



SUR CERTAINES ÉGALITÉS GÉNÉRALES COMMUNES À PLUSIEURS SERIES ETC. 25 

On pourrait appliquer la même méthode, convenablement modifiée, au cas de À = Н = 0 

ainsi que au cas général, où h et Æ sont des constantes quelconques positives et la fonction 

q est différente de zéro (fonctions 5° du n°1), mais nous nous contentons, pour abréger, des 

exemples indiqués et signalons, dans ce qui va suivre, quelques applications des théorèmes, 

qui nous intéressent, aux questions d’une autre espèce. 

14. Soit f(x, у,г) une fonction bornée et intégrable dans un domaine (D), limité par 

une surface fermée (5). 

Désignons par dr l’élément de volume de (D), par r la distance d’un point quelconque 

x, y, 2 au point Е, n, С du domaine (D). 

La fonction 

(45) бе, а) =, [I ar, 

l'intégrale (par rapport à 2, n, ©) étant étendue au domaine (D) tout entier, représente le 

potentiel newtonien des masses attirantes à densité m FE, n, О, répandues dans le domaine (D). 

Les propriétés de la fonction U dépendent de celles de f. 

Faisant une seule supposition que f soit bornée à l’intérieur de (D) nous pouvons établir 

les propriétés suivantes de U: 

1°. La fonction U ainsi que ses dérivées du premier ordre restent continues dans 

l’espace tout entier. 

2°, Les dérivées du second ordre sont continues à l’extérieur de (S) et satisfont à 

l'équation de Laplace 

(46) = + +7 = AU = 0 à l'extérieur de (5). 

Soit m un point quelconque, intérieur à (D). 

Traçons du point m, comme centre, une sphère (с), en entier comprise à l’intérieur 

de (D); soit p le rayon de (с). 

Désignons par (D,) le domaine, limité par la surface de la sphère (с), par (D,) la portion 

de (D) qui reste. 

Désignons d’une manière générale par les symboles 

[Fd et [Fd, 
Do Di 

F étant une fonction quelconque de x, y, z, les intégrales dont la première s’étend au do- 

maine (D,), la seconde au domaine (D,), et posons 

1 f 
(47) = [ Éd, = |. 

D D, 

Зап. Физ,-Мат. Отд. 4 
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On aura 

(48) U=U,+U.. 

Formons maintenant les fonctions V,(k=1,2,3,....) de M. Korn (fonctions 11° 

du n°1) pour le domaine (D,), limité par la sphère (с), en posant, pour plus de simplicité, 

EN, 

La formation de ces fonctions ne présente pas des grandes difficultés dans le cas consi- 

déré: elles s’expriment à l’aide des fonctions sphériques et des fonctions de Bessel, comme 

Ра déjà indiqué M. Korn). 

Elles satisfont aux conditions (voir n°1) 

(49) = el k=1,2,3,....) 
[о 

jouissent les propriétés du potentiel newtonien et vérifient les équations 

(50) AV, = 0 à l'extérieur de (с), 

(51) ДУ, + ^, У, = 0 à l’intérieur de (с). 

Supposons maintenant qu’il existe les dérivées partielles du second ordre du potentiel 0%, 
bornées et intégrables dans le domaine > (Bo. 

Posons 

0 = AU, | 

et appliquons le théorème du n°7 à la fonction v. 

On aura 

(52) Глаз = N (fo vide). 

Désignons d’une manière générale par 

[Fd, 
D 

1) A. Korn: «Le problème mathématique des vibrations universelles.» Communications de la Société Mathe- 

matique de Kharkow, 1903, p. 32. 
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Е étant une fonction quelconque de x, у, г, l'intégrale, étendue à tout l’espace, extérieur 

à (a), par 
| Е ds 

l'intégrale, étendue à la surface de (с). 

Designons par F, la limite de Е, lorsque le point x, у, 2 tend vers un point de (с) en 

restant constamment à l’intérieur de (с), par К, la limite de К, lorsque ce point tend vers 

un point de (с) en restant à l’extérieur de (с). 

Designons enfin par n la direction de la normale extérieure à (с), par 

OF; OF, 
Tr 

les limites, vers lesquelles tend l’expression 

де де 5 
7, COS (п, 2) +5, ду 608 (п, у) + — cos (п, 2), 

quand le point x, y, 2 tend vers un point de (с) en restant à l’intérieur ou à l’exterieur 

de (с). 

Appliquons le théorème de Green aux fonctions U, et V,. 

On trouve 

['AU,V,dr = | АТ, ат + a U, ge — Vs) ds, 
D Do 

[AD Vide = | Ua Vide + [ (VS — быте) ds. 
D' р’ g 

Remarquant que la fonction U, satisfait à l’équation 

AU, = 0 à l’extérieur de (с), 

on tire des égalités précédentes, eu égard à (50) et (51), 

EVA” | 0.7, ал. 
Do 

D'autre part, multipliant la première des équations (47) par V,dx et l'intégrant, on 

trouve, en vertu de (49), 

[ordi хх | Гра. 
D D 

4* 
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On a donc 

(53) [AU V,dr = —[fVidr. 
D D 

Or, 

[27,4 = [AU vd + [ У, 4. 
Do D D 

Par conséquent, en vertu de (53), 

et l'égalité (52) se réduit à 

(54) [eds = 0. 
Do 

Supposons maintenant que les derivees du second ordre du potentiel U, defini par 

l’equation (45), restent continues aux environs du point m. 

On peut toujours choisir un nombre с, de façon que ces dérivées soient continues en 

tous les points du domaine (D,), limité par la sphère (o,) du rayon бу. 

Or, on a, en vertu de (46), 

AU, = 0 à l’intérieur de (05), 

car chaque point de (D,) est un point extérieur au domaine (D). 

On a donc, en tenant compte de (48), 

AU = AU, à l’intérieur de (с). 

Donc, la fonction AU, reste continue à l’intérieur de (o,), car AU est continue d’après 

l'hypothèse faite. 

Supposons encore que f soit continue dans (D,); la fonction 

o = AU, +f 

le sera aussi. 

Dans ce cas, on aura, en vertu de (54), 

v =AU +f—=AU+f—= 0, 
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ce qui démontre le théorème suivant connu sous le nom du théorème de Poisson: 

Si aux environs d’un point de domaine quelconque, rempli par des masses attirantes, 

la densité est continue et les dérivées partielles du second ordre du potentiel newtonien existent 

et sont aussi continues, on a, en ce point, 

AU+f—= 0. 

15. Considérons encore le problème suivant: 

Les masses attirantes sont répandues dans un domaine donné (D); la densité о de ces 

masses reste inconnue, mais les valeurs du potentiel newtonien 

1 (55) U=,, | + dr 

sont données en tous les points du domaine (D); trouver la valeur de l'intégrale 

[rpdr, 
Do 

étendue au domaine quelconque (D,), pris arbitrairement à l’intérieur du domaine (D), + étant 

une fonction donnée. 

Faisons une seule supposition par rapport à la fonction inconnue р qu’elle soit bornée 

à l’intérieur de (D). 

Prenons de nouveau la suite de fonctions 7, (k = 1,2,3,....) de M. Korn correspon- 

dant au domaine (D) et à la fonction p — 1 (fonctions 11° du n° 1), et appliquons le théorème 

du n°8 aux fonctions р et +. 

On trouve 

Ес RE le 101 —=1,2,3,.....) 

Les constantes В, étant connues, il ne reste qu’à calculer les constantes A, pour ré- 

soudre le problème proposé. 

Pour cela multiplions (55) par V,dr et l’intégrons. 

On trouve 
ZH Jong, 
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puisque, dans le cas considéré (voir n°1), 

_— ЛЕГ Е 
= x — dr. 

Par conséquent, 

(56) een Ул [uva [т.м 
Do k—1 Do 

ce qui résout le problème proposé. 

16. Posons, en particulier, 

-е 
|| 

las 

désignons par D, le volume du domaine (D,), par с la densité moyenne de celui-ci. 

De l'égalité (56) on tire 

со 

=; |=. Х№| Und Vide, 
. D EU № 

ce qui nous donne la solution du probleme suivant: 

Le potentiel newtonien des masses, répandues dans le domaine (D), étant donné; trouver 

la densité moyenne d’une portion quelconque (D,) du corps attirant. 

Supposons que la densité inconnue р reste continue dans le domaine (D). Soit m un 

point quelconque, intérieur à (D). 

Décrivons autour du point m, comme centre, une sphère (с) du rayon assez petit à. 

Prenons pour (D,) le volume, limité par (с). 

On à 

Soit e un nombre positif, donné à l’avance. 

On aura, en choisissant convenablement le nombre à, 



SUR CERTAINES ÉGALITÉS GÉNÉRALES COMMUNES À PLUSIEURS SERIES ЕТС. 31 

D'autre part, le nombre à étant fixé de la manière indiquée, on peut, d’après le théorème 

du n°8, choisir le nombre » de façon que l’on ait 

1 1 ‹ Е 55| 2 — р. Х№| ОУ, [У < +. 
Do al D 

On aura donc 

e— тв УЛ | ОУ, 4т- [v,« ere, 
€ k=1 D 

ce qui nous donne [а solution approchée du problème inverse d’ Attraction (converse problem 

of Attraction) dans le cas, où nous ne pouvons pas employer la formule de Poisson, car 

nous supposons seulement que la densité cherchée reste continue à l’intérieur de (D). 

Si nous posons dans (56) 

Ф =, OU 9,1008, 

nous obtiendrons les équations qui nous permettent de déterminer les coordonnées du centre 

de gravité d’une portion arbitraire du corps donné (D), lorsque on sait le potentiel de celui-ci. 

Si nous prenons pour ф le carré de la distance des points du domaine (D,) à un axe 

donné, nous obtiendrons de (56) une formule pour calculer le moment d’inertie du portion (D,) 

du corps donné (D) par rapport à cet axe, sous la seule supposition que la densité inconnue 

du corps, dont le potentiel est donné, reste finie. 

17. Faisons enfin une remarque sur un problème de Mécanique, étudié par M. Lia- 

pounoff dans son Ouvrage connu: «Sur la stabilité des figures ellipsoïdales d'équilibre d’une 

masse fluide, animée d’un mouvement de rotation» (St. Pétersbourg, 1884, en russe). 

Considérons, pour fixer l’idée, le cas le plus simple d’une sphère de rayon В. 

Le problème de stabilité de cette forme d’équilibre se ramène à la détermination du 

signe de l’expression 
4xR fs Ôn On’ ds ds’ (57) — [ônt ds — || 7, 

les intégrales étant étendues à la surface de la sphère (с), èn désignant le déplacement nor- 

mal d’un point quelconque de (с), r la distance de deux points de la sphère (5). 

M. Liapounoff démontre la stabilité d’une sphère fluide, en représentant les inté- 

grales de l’expression (57) sous la forme des séries 

со 

(58) fonds = У | Уз, 
k=2 

dndn’dsds’ __ N 1 2 
(59) [ES = RIT gl 7 ds , 

k=2 
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où У, (4 = 0,1,2,...) sont les fonctions sphériques (des coordonnées sphériques 3 et 4) de 

l’ordre А, qui figurent dans le développement 

п = У У, (3,9). 
k=0 

Il pourrait sembler que cette méthode dépend de la possibilité du développement de 

la fonction би en série procédant suivant les fonctions sphériques et qu'elle impose sur la 

fonction би quelques conditions restrictives qui ne découlent pas de la nature du problème. 

Les théorèmes des n°° 7 et 8, appliqués au cas des fonctions spheriques, et se réduisant 

dans ce cas particulier aux théorèmes, établis par M. Liapounoff en 1897, montrent que 

les équations (58) et (59) ont lieu toujours, quelle que soit la fonction ди, bornée et inté- 

grable sur (с), et que la méthode considérée est exacte dans toute sa généralité. 

La même remarque s’applique au problème de stabilité des figures ellipsoïdales d’une 

masse fluide animée d’un mouvement de rotation, étudié par M. Liapounoff par la même 

méthode dans les chap. III—V de son Ouvrage, cité plus haut. 

П faut seulement remplacer les fonctions sphériques par certains produits de fonctions 

de Lamé et appliquer, comme précédemment, le théorème du n°8 pour s’assurer, que la 

méthode de M. Liapounoff est tout-à-fait générale. 

18. On peut indiquer d’autres applications du théorème, dont il s’agit, au calcul in- 

tégral ainsi qu’à la Géométrie pure; il suffit, à cet égard, de se reporter, par exemple, au 

récent Mémoire de M. A. Hurwitz: «Sur quelques applications géométriques des séries de 

Fourier» (Annales de l’École Normale, Т. XIX, 1902) pour y trouver quelques exemples 

intéressants. Mais je n’insiste pas sur ce sujet et je me permets de terminer mes recherches, 

en espérant que les exemples indiqués plus haut, bien qu’ils ne soient pas assez nombreux, 

sont néanmoins suffisants pour faire comprendre, jusqu’à un certain point, la portée du 

théorème, établi au n°8. 

PRESENTED 

30 AUG.1907 
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ПРЕДИСЛОВТЕ. 

23 августа (5 сентября н. с.) 1902 скончался, въ ЦюрихЪ, бывпий директоръ 

Главной Физической Обсерватори, почетный Академикъ ИмпеРАТОРСКОЙ Ака- 

деми Наукъ Генрихъ Ивановичъ Вильдъ. Покойный 27 bre управлялъ 

Обсерваторлею. Онъ преобразоваль и объединиль всю систему метеорологиче- 
скихъ наблюденй въ Poccin и создаль образцовую Магнитную Обсерваторю 

въ Павловск, занявшую первенствующее мфсто въ ряду сродственныхъ учре- 
ждений всего cBbra. — Направлене имъ данное дфятельности нашего учреждения, 

одобренное ИмпЕРАТОРСКОЮ Академею Наукъ, сохраняется и по нын%. И послЪ 

выхода въ отставку, по разстроенному здоровью, Генрихъ Ивановичъ живо 

интересовалея дфятельностью нашихъ обсерваторий; принималь горячее участе 

во всемъ, что печалило или радовало насъ, переписывался какъ съ тепереш- 

нимъ директоромъ (его бывшимъ помощникомъ) такъ и CB другими своими 
бывшими сослуживцами, остававшимися въ Обеерватори. — Его опытностью и 

совфтами мы пользовались во многихъ случаяхъ. Короче, связь его съ его лю- 
бимымъ учреждешемъ, которому онъ посвятиль всецфло лучшие годы своей жизни, 

сохранялась до самой его кончины. Поэтому мы съ величайшимь прискорбемъ, 

приступая къ отчету, на первомъ планф должны отмфтить эту невознаградимую 

тяжкую утрату Обсерватори. — Болфе подробный некрологь о покойномъ былъ 

прочитанъ мною въ Общемъ Ообраши ИмпеРАТоРСКОЙ Академи Наукъ, 7 сентя- 

бря 1902 г. Къ протоколу этого собрашя приложенъ и списокъ трудовъ Г. И. 

Вильда, свидфтельствуюцщий о необычайно энергичной и плодотворной дфятель- 

ности покойнаго. 
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ВВЕДЕНИЕ, 

Отчетный годъ ознаменовался въ жизни Николаевской Главной Физической и подвф- 

домственныхъ ей Обсерватор1й дальнфйшимъ развитемъ ихъ дфятельности и несчастемъ, 

постигшимъ Тифлисскую Обсерватор1ю, въ которой сгор$ла, часть здавй и повреждены по- 

жаромъ Maorie инструменты. Учреждено змфйковое отдфлене при Константиновской Обсер- 

BATOPIH; ассигнованы средства Ha издае Ежемфсячнаго Бюллетеня Тифлисской Обсервало- 

pin. Переданы въ Bbıbnie Иркутской Обсерватори Прибайкальске маяки, на которыхъ 

устроены наши постоянныя метеорологическя станции, учрежденныя Ha средства Комитета 

Сибирской желфзной дороги. 

Въ прошлогоднемъ отчет$ и въ докладахъ моихъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ я 

уже имфлъ случай указывать на важное значене изелФдован!й разныхъ слоевъ атмосферы; 

можно безъ преувеличен1я сказать, что въ современной метеорологи эти изслБдоваюя вы- 

ступаютъ на первый планъ. Отъ нихъ мы ждемъ рфшен1я вопросовъ объ истинномъ строе- 

и атмосферы и о законахъ, управляющихъ ея циркулящею какъ въ общемъ цфломъ, такъ 

и въ частныхъ случаяхъ въ циклонахъ и антициклонахъ. 

Поэтому особенно отрадно упомянуть, что въ отчетномъ году этому дфлу положено у 

насъ прочное основаше. Въ предшествующие годы наше участйе въ этихъ изслБдованяхъ 

было возможно, лишь благодаря готовности личнаго состава работать во внфслужебное 

время; праздники, вечера, иногда и ночи жертвовались на пользу важнаго международнаго 

научнаго предпраятия. Обсерваторля изъ своихъ слишкомъ ограниченныхъ средствъ должна, 

была покрывать расходы на шары зонды, на пофздки за ними, на награды лицамъ, нашед- 

шимъ шары, на змфи, приборы и проч. Конечно, такое ненормальное положене могло 

ДЛИТЬСЯ ЛИШЬ короткое время; ТЕМЪ боле, что отъ насъ ждали не только производства на- 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 
у 
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блюден!й, но и руководительства для распространен!я такихъ наблюдений по всей Vmnepix. 

Я докладывалъ Академш, что для наилучшей постановки дла слфдовало бы устроить 06о- 

бую Динамическую Обсерваторю; но для этого потребовались бы средства до 80000 руб. 

единовременно и до 30000 руб. ежегодно. Не разсчитывая получить столь значительныя 

средства, я ограничился ходатайствомъ объ учреждени Отдфлешя при Константиновской 

Обсерватор!и, на что требовалось 18000 руб. единовременно и 12295 руб. ежегодно. Ho 

и этотъ, крайне ум$ренный для столь важнаго дЪла ежегодный кредитъ, испрашивавцийся 

Академею, встрфтилъ возражене въ Министерств$ Финансовъ; во избЪжаше дальнфйшей 

задержки, пришлось согласиться Ha внесене въ Государственный Совфтъ представлен!я въ 

еще болфе ограниченномъ размфрЪ. 4 апрфля 1902 г. Высочайше утвержденнымъ мнф- 

н1емъ Государственнаго Совфта личный составъ Константиновской Обсерваторли для озна- 

ченной цфли усиленъ однимъ старшимъ наблюдателемъ, однимъ адъюнктомъ и однимъ ме- 

ханикомъ. 

На ежегодные расходы по содержаню Отд$лен1я, включая и личный составъ, назна- 

чено 7800 руб. Единовременный кредитъ на устройство Отдфлен!я разр$шенъ въ разм5рЪ 

18000 p., согласно первоначальному моему ходатайству. Благодаря этой новой Монаршей 

милости, мы могли уже въ отчетномъ году построить на арендованномъ у крестьянъ деревни 

Глинки участк$ земли въ 2 десятины небольшой домикъ, въ которомъ помфщены мастер- 

ская и квартиры механика и двухъ сторожей, сарай для змфевъ и дровъ и колодезь. Ha 

зиму означенныя лица могли уже помфститься здфсь; остальную часть работъ, окончатель- 

ную отдфлку построекъ, устройство ледника, постройку электрической лебедки, павильона, 

для HeA, динамо-машины и керосиноваго двигателя, а также газодобывателя пришлось от- 

ложить до слБдующаго года. Для приданйя большей самостоятельности новому дфлу, я вы- 

дфлилъ персоналъ и средства, на него отпущенныя, въ особое отдфлеше, работающее подъ 

моимъ руководствомъ; завёдующимъ назначенъ В. В. Кузнецовъ. 

Ниже изъ подробнаго отчета по этому отд$лен1ю видно, что, несмотря на очень скром- 

ныя средства, оно дЪйствовало энергично и теперь уже, относительно наблюденй, добывае- 

мыхъ помощью зм$евъ, заняло весьма почетное MECTO въ ряду сходственныхъ загранич- 

ныхъ учрежден!й; шары зонды также запускаются нами не менфе успфшно, ч$мъ въ 3a- 

падной ЕвропЪ; лишь поднят!е наблюдателей на воздушныхъ шарахъ не могло совершаться 

такъ часто, какъ это желательно, отчасти по недостатку средетвъ, отчасти BCABACTBIE того, 

что у наеъ HPTB приспособлевй для такихъ поднят, и они возможны лишь при содфйств!и 

Учебнаго Воздухоплавательнаго Парка, занятаго своими задачами. Еще важнфе роль отдф- 

JeHiA, какъ распространителя змЪйковыхъ станщй въ Poccin. При его содфйстви наблюде- 

ня эти прививаются успфшно. Подъ руководствомъ В. В. Кузнецова изготовляются 

цфлыя cepin змфевъ и приборовъ его системы, какъ для воздухоплавательныхъ парковъ, 

такъ и для частныхъ охотниковъ. Охицеры военнаго и морского BEIOMCTBA и частныя лица, 

знакомятся въ отд5ленши Константиновской Обсерватор1и съ этимъ новымъ дфломъ. Къ от- 

чету приложены общий планъ взаимнаго расположеня участковъ прежняго обсерваторскаго 
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и новаго арендуемаго, а также столбовъ, съ которыхъ наблюдаютъ облака и положеше 

шаровъ и змФевъ. 

Въ Иркутской Обсерватор1и стоитъ на очереди вопросъ о замБнЪ ежечасныхъ магнит- 

ныхъ наблюденй самопишущими приборами. Прлобр$тенный на сбереженныя средства 

магнитографъ былъ жюстированъ, но опытъ приведевя въ дфйств1е прибора безъ электри- 

ческаго освфщенйя пока не удался. Отсутств1е средствъ, не испрошенныхъ пока HA этотъ 

предметъ, принуждаетъ отложить доведевше дла, до конца. 

Передача Байкальскихъ маяковъ въ в5д5н1е Иркутской Обсерватор1и вызвана въ пЪф- 

ляхъ соблюденя экономи; завфдыване этимъ большимъ, постороннимъ намъ дфломъ, хотя 

и представляетъ нфкоторыя удобства по отношен1ю къ организаши и дфятельности метеоро- 

логическихъ станщй, устроенныхъ при маякахъ, ложится, однако, въ связи съ прибавлен- 

ными намъ недавно сейсмическими наблюденями, тяжелымъ бременемъ на Иркутскую 0б- 

серватор1ю и, въ особенности, на ея Директора, какъ это видно изъ его отчета. 

Сейсмическия наблюден1я, какъ видно изъ того же отчета, приняли широкое pasBnTie 

какъ по отношен1ю къ разнообразнымъ приборамъ въ самой Иркутской Обсерватори, TAKE 

и относительно развит1я сти станшй въ ея район$. Такое широкое развит!е д$ятельности 

Иркутской Обсерваторли было возможно, лишь благодаря чрезм$рнымъ усимямъ Директора 

и его помощника. Продолжевше дфятельности Обсерватори въ такихъ широкихъ размфрахъ, 

a тБмъ болфе дальнфйшее развите этой дфятельности, впрочемъ, весьма желательное, воз- 

можно будетъ безъ ущерба работамъ, составляющимъ главную задачу учрежденя, лишь 

при услов1и соотвЪтственнаго увеличен1я силъ и средствъ Обсерватории. 

Тифлисскую Обсерваторлю въ отчетномъ году, какъ упомянуто, постигло бЪдетве 

пожара, нарушившаго отчасти правильную ея дФятельность. Въ ночь съ 1 на 2 сентября 

сгор$ли 06% деревянныя пристройки, лБеница, часть башни, крыша помфщев1я магнито- 

граха, пострадаль архивъ. Значительная часть магнитныхъ и метеорологическихъ инстру- 

ментовъ приведены въ негодность, а TP, которые удалось въ цфласти спасти, все же требо- 

вали громаднаго труда для новой установки и приведеня въ дЪйств1е; непоправимою ока- 

залась потеря вс$хъ анемометровъ, установленныхъ на башн$ и сгорфвшихъ. До высылки 

новыхъ анемометровъ изъ Главной Обсерваторли и установки ихъ на исправленной Cam 

мы He имфли въ Тифлис записей направлен1я и силы вЪтра. 

Немедленная заимообразная денежная помощь, оказанная Главноначальствующимъ, 

княземъь С. Г. ГолицынымЪ, дала возможность наскоро поправить наиболБе неотложныя 

поврежден!я; еще болфе цфнно его сердечное участйе, ободрившее директора Обсерватори 

въ тяжелыя минуты. Благодаря энергии С. В. Гласека и всфхъ служащихъь Обсерватории, 

работавшихъ съ утра до поздней ночи для приведен1я всего возможно скорЪе въ исправный 

видъ, потери въ наблюдевяхъ были по возможности избфгнуты, за исключешемъ упомяну- 

тыхъ записей анемографа. 

Bc$ матер1альные убытки, причиненные пожаромъ, исчислены въ 10700 рублей. 

ИмпеЕРАТОРСКАЯ Академя Наукъ, по моему представлению, возбудила ходатайство 
1* 
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объ ассигнованш средствъ на возстановлене веЪхъ частей здан1я въ прежнемъ видф и на 

исправлеше BCBXB повреждений. 

Съ другой стороны, отчетный годъ ознаменовалея для Тифлисской Обсерватор1и со- 

бытемъ, благопраятнымъ для развит1я ея дфятельности. Высочайше утвержденнымъ мн$- 

niemp Государственнаго Совфта, для цфлей издав1я м$стнаго Ежем$сячнаго Бюллетеня, 

учреждены новыя должности одного старшаго и одного младшаго наблюдателя и назначенъ 

кредитъ на проч1е расходы по изданю 1200 рублей ежегодно. Такимъ образомъ продол- 

жене этого изданя, столь важнаго для науки и для мфетныхъ практическихъ требоваюй, 

предпринятое на частныя, случайныя средства, теперь обезпечено. Въ Бюллетен$ за, каж- 

дый м$5сяцъ помфщаются таблицы температуръ за декады для 60 станщй, таблицы еже- 

мфеячныхъ среднихъ величинъ ATMOCPEPHATO давлен1я, влажности, в$тра и облачности 

свыше 40 станшй и ежедневныя количества осадковъ для 150 станшй. На основанш этихъ 

таблицъ и другихъ собранныхъ Обсерваторлею CBEIEHIH, составляется ежемЪсячный обзоръ 

погоды, въ который входятъ BCP главнфйпие метеорологичесяе элементы, а также и OCO- 

быя явлен1я, какъ-то засухи, ливни, градъ, COCTOAHIE снфжнаго покрова, заморозки, BCKPBI- 

пе и замерзане рЪкъ и проч.; состояне сельскохозяйственныхъ растешй, Фенологическля 

явленя, гусеницы, грибныя бол$зни и друг1я вредныя для растительности явлен!я; HAKO- 

нецъ, сообщаются свфдфнйя о землетрясеншяхъ. ‹ 

K» бюллетеню прилагается карта распред$леня атмосфернаго давленя и осадковъ. 

Время отъ времени помфщаются и отдфльныя статьи. 

Вопросы по приведен1ю въ дфйств!е магнитныхъ самопишущихъ приборовъ и по вве- 

деншю сейсмическихъ наблюденй въ Тифлисской Обсерватор1и, благодаря отпущеннымъ 

средствамъ и энерги Директора и его помощника, р$шены успфшно. Но здфсь стоить на 

очереди вопросъ о перенесен!и магнитной части 34 городъ, BCIPACTBIE предстоящаго нару- 

шен1я правильнаго дфйств1я магнитометровъ и магнитографа электрическимъ трамваемъ, 

проводимымъ вблизи Обсерватори. 

Назначенная ИмпЕРАТОРСКОЮ Академею Наукъ Комиселя подробно разсмотр$ла и 

представила на усмотр5ве Академ1и проектъ устройства магнитнаго отд$леня въ Мцхет$. 

На ходатайство Академи, возбужденное по этому поводу, еще не послФдовало OTBETA. 

Позволяю себЪ обратить вниман1е Академ!и на постоянное расширене дфятельности 

нашихъ Обсерватор!й по отношен1ю къ участ1ю въ международныхъ наблюденяхъ. Помимо 

упомянутыхъ сейсмическихъ наблюденй, наши Обсерватор1и принимаютъ участе въ на- 

блюденяхъ надъ облаками и другими атмосферными явлен1ями въ дни международныхь 

поднят шаровъ, а также производятъ спешальныя магнитныя наблюденя въ условлен- 

ные дни въ связи съ наблюденями Германской антарктической экспедищи; наконецъ, по 

ходатайству Англ йской антарктической экспедиши прибавлены еще дополнительныя магнит- 

ныя наблюден1я 2 раза въ м$еяцъ, требовавпия дежурствъ не только дневныхъ, но и HOU- 

ныхъ. Наконецъ, по предложеншю Биркеланда, снарядившаго 4 экспедиши въ сфверныя 

полярныя страны, съ декабря отчетнаго года начаты магнитныя наблюденя въ опред$лен- 

Fr 
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ные 7 дней въ м5сяцб, въ продолжене двухъ опредфленныхъ часовъ, помощью прибора, 

съ увеличенною скоростью вращеня. Большое число этихъ международныхъ и другихъ 

новыхъ наблюденй, вызываемыхъ движенемъ науки впередъ, вызываютъ чрезвычайное 

напряжен1е дФфятельности личнаго состава и расходы, часто CTaBaımie Обсерваторю въ 

крайне затруднительное положеше. 

Считаю необходимымъ обратить вниман!е на недостатокъ нашего личнаго состава, 

вел5дств!е чего недостатокъ средствъ на, вознаграждене лицъ, работающихъ по вольному 

найму, приходится покрывать изъ средствъ, ассигнованныхъ на ученыя потребности, на 

содержан1е станщй и отчасти на спешальныя средства, получаемыя за провфрку инстру- 

ментовъ, слБдовательно, въ ущербъ научнымъ изслБдованямъ и весьма желательному 

расширеню дфла провфрки инструментовъ. Затфмъ ощутителенъ недостатокъ средствъ, 

отпускаемыхъ на инспекцию болБе 2000 станшй. Недостатокъ этоть лишаетъ возможности 

осматривать станщи такъ часто, какъ это было бы необходимо для правильной постановки 

всей нашей сфти. Само собою pasymberca, что BCE усимя мои должны быть направлены 

Kb тому, чтобы путемъ возможной эконом1и и при теперешнихъ средствахъ не задерживать 

естественное pasBnTie дЪятельности Обсерватори; но для крайне необходимаго болфе частаго 

осмотра станщй и для успфха научной разработки накопившагося матер!ала все же пред- 

видится необходимость новыхъ ассигнований. 

I. Канцеляр1я и административная часть. 

Канцеляр1ею Николаевской Главной Физической Обсерватор!и завфдывалъ, какъ и 

въ прошломъ году, Ученый Секретарь Е. А. Гейнцъ, который въ отчетномъ году нахо- 

дился въ течене 2 м$сяцевъ, съ 4 юня, въ командировк$ 34 границей. 

На вакантную должность столоначальника былъ избранъ окончивпий Физико-матема- 

тическ!й Факультетъ по математическому отдфленю С.-Петербургскаго Университета съ 

дипломомъ I разряда М. Н. Городенск!й, занявций эту должность 1 Февраля отчетнаго 

года, а утвержденный въ ней на государственной службЪ 1 апр$ля. До того г. Городен- 

ск!й съ 1 мая 1901 года занимался въ Обсерватори подъ руководствомъ 9. В. Штел- 

линга обработкою Шпицбергенскихъ наблюденй. Въ отсутств!е Ученаго Секретаря во 

время его командировки М. H. Городенский завфдывалъ Канцеляр!ею. 

Обязанности журналиста попрежнему исполнялъ И. А. Тахвановъ, который, 0CO- 

бенно въ начал года, занимался также цфлымъ рядомъ другихъ работъ, вызванныхъ 

неполнымъ личнымъ составомъ Канцелярии. 

Apyrie лица, служапие въ Канцелярм, въ отчетномъ году исполняли Tb же обязан- 
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ности, какъ и въ прошломъ году: H. А. Подгорновъ занимался отправкою корреспонден- 

щи и посылокъ на почту, В. С. Савельевъ велъ журналъ исходящихъ бумагъ и слёдилъ 

за подшивкою въ дла корреспонденщи, а гг. Шадуйкисъ и МихЪевъ занимались почти 

исключительно перепискою. 

Однако, помимо своихъ прямыхъ обязанностей, BCE служащие въ Канцеляр!и испол- 

няли различныя Apyria работы, вел$детв1е спЪшности нфкоторыхъ дфлъ, а также по поводу 

вновь возникавшихъ вопросовъ, въ связи CB распространяющейся съ каждымъ годомъ 

дфятельностью Обсерватори. Обсерваторля постоянно вступаетъ въ сношеня съ новыми 

учрежденями и лицами, возникаютъ новыя потребности, вырабатываются новые проекты, 

назначаются комиссш для разсмотрфная новыхъ запросовъ практики и т. д. Все это въ зна- 

чительной степени ложится на Канцеляр1ю, обычная текущая работа которой независимо 

отъ этого все увеличивается, благодаря естественному росту сБти и вообще метеорологи- 

ческой службы въ Poccin. Bea переписка по административной части, а также по вефмъ 

вопросамъ общаго характера ведется Канцелярмею. 

При Канцеляр!и состояли, какъ и раньше, два служителя для упаковки посылокъ, 

нашивки адресовъ и вообще для исполненя вефхъ порученй по Канцелярти. Складъ изданий 

Обсерватор1и состояль попрежнему въ в5 ди Канцеляр!и. 

Въ отчетномъ году въ Канцеляр1ю поступило 37060 входящихъ пакетовъ, посылокъ, 

бюллетеней и газетъ, въ томъ числ 4965 офхфищальныхъ отношенй, отправлено же было 

116130 исходящихъ пакетовъ, посылокъ и бюллетеней, въ томъ числ$ 6225 оффФищаль- 

НЫХЪ. 

Въ число исходящей корреспонденцли включены 206 экземпляровъ ежедневнаго бюл- 

летеня, 112 экземпляровъ еженедфльнаго бюллетеня и 528 экземпляровъ ежем$сячнаго 

бюллетеня, разсылавипеся внутри Империи и за границу (изъ нихъ 46 экземпляровъ еже- 

дневнаго и 29 экземпляровъ ежемфсячнаго бюллетеней разсылались по подписк®). Разныя 

правительственныя учрежденя, ученыя общества и метеорологическ1я станщи получали 

бюллетени безплатно. Входящая и исходящая корреспонденщя Отдфлен1я станщй Ш разряда 

включена въ вышеприведенныя общая числа, но туда не вошли метеорологическя депеши, 

получаемыя и отправляемыя непосредственно Отдфлен1емъ по издан!ю ежедневнаго бюлле- 

теня. 

Канцеляр1ею записано было 1351 корректурный листъ и сдфлано 560 заказовъ у раз- 

ныхъ поставщиковъ. 

Ученый Секретарь Обсерватории Е. А. Гейнцъ, помимо своихъ прямыхъ обязанностей, 

принималъ въ отчетномъ году участие во многихъ другихъ работахъ. 

Прежде всего укажемъ на многочисленныя справки и личныя объяснен1я посторон- 

нимъ лицамъ и пр1Бзжающимъ въ Петербургъ наблюдателямъ по различнаго рода вопро- 

самъ какъ научнаго, такъ и административнаго характера. Ученому Секретарю, наравнЪ 

съ завёдывающими другихъ отдфленй, приходилось посвящать много времени и труда на 

такого рода личные переговоры. Дале на обязанности Ученаго Секретаря лежатъ довольно 
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частые разъфзды по городу для различныхъ справокъ и переговоровъ съ правительствен- 

ными учрежден1ями и лицами. 

При всфхъ совЪщаняхъ въ Обсервалор!и по поводу новыхъ вопросовъ Ученый Се- 

кретарь всегда принималь въ нихъ дфятельное участие. 

Въ отчетномъ году заканчивала свои труды упомянутая въ прошлогоднемъ отчеть 

комиссля объ организащи наблюден!й надъ интенсивностью и продолжительностью осадковъ; 

секретаремъ этой комисс1и попрежнему состоялъ, COBMECTHO съ г. Бергомъ, г. Гейнцъ. 

Далфе онъ исполнялъ обязанности дфлопроизводителя въ Строительной Komncein по 

постройк$ магнитнаго павильона при Константиновской Обсерватори въ г. Павловскф. 

Наконецъ, въ качествЪ представителя Обсерватори Е. A. Гейнцъ принималъ yyacrie 

въ декабрЪ истекшаго года въ трудахъ второго СъЪзда дфятелей по сельскохозяйственнымъ 

опытнымъ учрежден1ямъ. 

Съ моего соглаая г. Гейнцъ и въ отчетномъ году продолжалъ исполнять обязанности 

секретаря «Бюро по международной библлографи при ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ», 

подъ предсБдательствомъ академика А. С. Фаминцына. 

Г.Р. Пернъ состоялъ, попрежнему, Смотрителемъ. Подъ его руководствомъ рабо- 

тали 14 служителей, а именно: 1 швейцаръ, 2 служителя при Канцелярии, 2 служителя 

при Отдфленшяхъ, помфщенныхъ въ главномъ здаши, 2 разсыльныхъ, 1 служитель при От- 

дфлеши наблюден и повфрки инструментовъ, 5 дворниковъ п 1 истопникъ. Ha Смотрителя 

Обсерватор1и возложенъ присмотръ за чистотою помфщенй, двора и прилегающихъ улицъ; 

онъ руководитъ работами прислуги, покупаетъ и доставляеть въ ОтдБлешя Обсерватория, 

въ ея лабораторш и мастерская необходимые матер1алы и принадлежности, получаетъ изъ 

таможни и отправляетъ за, границу инструменты и книги и вообще заботится объ исполне- 

нши всфхъ хозяйственныхъ потребностей Обсерватории. 

Сверхъ мелкихъ починокъ и исправлешй, въ отчетномъ году были произведены, подъ 

непосредственнымъ присмотромъ Смотрителя Обсерватор1и, слБдующия ремонтныя работы: 

по Масляному переулку былъ положенъ новый тротуаръ и вс$ печи въ здани Обсерватори 

были исправлены. 

П. Механическая мастерская и инструменты. 

Мастерскою попрежнему завфдывалъ механикъь К. К. Рорданцъ; кром$ него, подъ 

его руководствомъ работали: М. Хохловъ съ января до 20 апрфля (съ этого срока онъ 

быль переведенъ въ Константиновскую Обсерватор1ю на MÉCTO механика вновь устрап- 

ваемаго ЗмЪйковаго Отдлен!я); А. Алексфевъ работалъ съ января до 28 1юня; онъ 

ушель отъ насъ на болБе выгодное м$сто; его замфнилъ, въ качеств подмастерья, окон- 

чившй у насъ обучеше ученикъь ©. Пфтуховъ. Ученикъ М. Пфтуховъ обучался рабо- 

тамъ въ течен1е всего года. 
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Помимо обычнаго ухода за, дйствующими приборами Обсерватори, мелкихъ починокъ, 

различныхъ порученй по заказу инетрументовъ и проч., въ мастерской Обсерватори въ 

Tegenie отчетнаго года были исполнены сл$дуюния работы: 

1) Оконченъ большой механический anemoipaÿs новой конструкщи Рорданца. При- 

боръ этотъ установленъ на башнЪ взамфнъ стараго анемограФа Фуса; онъ приведенъ въ 

дъйств1е съ августа. 

2) Изготовлены 06% новыхз бусоли съ длоптрами. 

3) Изготовлено два новылз усовершенствованныхъ снизомтера. 

4) Изготовлены одинз anemomemps и одинь новый анемофрафз для надетрамваемой 

башни Константиновской Обсерватории. 

5) Изготовленъ одинъ гемограхъ Величко. 

6) Изготовлены два новых» фактера особаго устройства. 

7) Изготовлены два метеорорафа для шаровъ зондовъ. 

8) Изготовлено 50 перьевъ для Ришаровекихъ приборовъ. 

» 20 » » атмо-омброграФа. 

9) Сдфлано новое приспособлеше у обыкновеннаго дождемЪра, чтобы его можно было 

изъ дома закрывать и открывать во время ливня. 

10) Изготовленъ футштокъ, разд$ленный на сантиметры, для гавани Портъ-Кунда. 

Исправлены: 30 волосныхъ гигрометровъ, 27 ртутныхъ барометровъ, 2 анеропда, 

1 солнечные yacpı Флеше, 1 эвапорометръ, 2 нефоскопа, 2 контактныхъ часовъ, анемо- 

графы Вильда-Гаслера, Фрейберга-Ришара и анемограхъ вертикальныхъ воздуш- 

ныхъ теченй; электричесюй приборъ, служапий для приведевя въ сотрясеше ртути‘ у 

вЪсового барограФа Вильда; дестиллировано 2 пуда ртути. Вытянуты проволочныя нити 

изъ польскаго серебра толщиною въ 0,066 и въ 0,045 мм. для изготовляемыхъ новыхъ 

магнитныхъ приборовъ. 

Пров$рены 40 камертоновъ. 

Независимо отъ этого мастерская оказывала содфйстве Отдфлен1ю повфрки инетру- 

ментовъ какъ по введен!ю н$фкоторыхъ усовершенствован! въ провфрительныхъ приборахъ, 

TAKE и при повЪ$ркБ 65 анемометровъ Ha приборЪ Комба. 

Въ конц$ августа механикъ Рорданцъ быль командированъ въ Портъ-Кунда для 

установки электрическаго лимниграха моей системы. 

Обсерваторля пр1обр$ла въ отчетномъ году за свой счетъ изъ мастерскихъ Ф. 

Мюллера, К. Петермана, Г. Майкранца и A. Дремлюга, и разослала, на метесроло- 

гическя станщи нижеслёдующае приборы установленнаго типа: | 

35 психрометрическихъ термометровъ, 

81 минимальныхъ » 

13 максимальныхъ » 

11 волосныхъ гигрометровъ, 

20 термометрическихъ клётокъ, 
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73 пары дождемфровъ съ складною воронкообразной защитой Нихера, 

11 ртутныхъ барометровъ, 

4 анеропда, 

10 Флюгеровъ съ указателемъ сильт вЪтра, 

2 солнечныхъ часовъ Флеше, 

2 карманныхъ часовъ, 

6 Фонарей, 

2 эвапорометра Вильда. 

Въ этомъ перечн$ обращаеть на себя внимаше малое (сравнительно съ прошлыми 

годами) количество иртобр$тенныхъ гигрометровъ. Объясняется это TEMB, что въ мастер-. 

ской Обсерватор!и организованъ боле широк ремонтъ старыхъ инструментовъ, возвра- 

щаемыхъ со станций (всего выслано на станши въ отчетномъ году 32 гигрометра, соста- 

вляющихъ собственность Обсерватор!и). 

То же нужно сказать и о барометрахъ, на ремонтъ которыхъ было потрачено въ от- 

четномъ году `очень много времени механикомъ Обсерватори, К. К. Рорданцемъ, какъ 

это видно изъ отчета по мастерской. 

Кром перечисленныхъ, были пр1обр$тены за счеть Обсерватори и высланы HA 

станщи сл5дующе инструменты: 

Оть Ф. Мюллера въ С.-ПетербургЪ: психрометръ-пращь для станщи на Югорскомъ 

Шарф (Новая Земля) и 2 дугообразныхъ термометра къ актинометру Хвольсона для 

станщи въ ДАсхабадЪ; изъ Германи оть Фуса (В. Füss in Steglitz) ручной анемометръ 

для станщи вь Ай-Петри; изъ Франщи отъ Ришара (J. Richard Frères à Paris) двухднев- 

ный гигрограФъ (большая модель) для той же станши и недфльный гигрографъ (средняя 

модель) для станщи въ Уютномъ. На средства, ассигнованныя Сиб. Городскою Думою, 

Обсерватор1ею выписаны изъ Ангми (Nation. Phys. Laboratory) 2 анемографа для станщй 

Портъ-Кунда и Гогландекй маякъ. 

Kpom& того отъь Ришара выписано въ отчетномъ году за счетъ Обсерватория 70 годо- 

выхъ запасовъ лентъ для снабженя ими станшй, на которыхъ дфиствуютъ Ришаровске 

самописцы. 2 

Для Главной Физической u Константиновской Обсерваторай въ отчетномъ году Npi06- 

рЪтены изъ заграницы слБдуюцще приборы: 

Изъ Германи: отъ М. Гильдебранда (Freiberg) астрономический инструментъ для 

опредфлен1я азимутовъ миръ; отъ Р. Мюллера-Ури (Braunschweig) электрометръ и при- 

боръ для опредфленя плотности снфга; отъ Континентальной Каучуковой и Гутаперчевой 

Компани (Hannover) 10 резиновыхъ шаровъ-зондовъ; отъ Р. Pyca (Steglitz) 5 acınpanion- 

ныхъ психрометровъ; отъ Акцюнернаго Электрическаго Общества въ БерлинЪ динамома- 

шина и электродвигатель; OTB О. Tenæepa (Potsdam) вартометръ для магнитныхъ на- 

блюденй и 100 листовъ фотографической бумаги для магнитографа; оть О. Дейтцъ 

(Köln) керосиновый двигатель; отъ д-ра Штольце въ Bepaunk 100 листовъ ФотограФи- 
Зап. Физ. Мат. Отд. 2 
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ческой бумаги для магнитографа и оть Шлейхеръ и Шилль (Düren) 1 стопа, миллиме- 

трической бумаги. 

Изъ Франши: оть Бр. Ришаръ въ Парижф 800 листовъ бумаги для гигрограза. 

Us Анйи: оть Английской Нацональной Физической Лаборатори (Kew) 2400 

листовъ Фотограхической бумаги для магнитографа. 

Изъ Швещи: отъ И. Розе (Upsala) пиргелометръ. 

Изъ хранящагося въ Николаевской Главной Физической Обсерватор1и запаса, камер- 

тоновъ въ отчетномъ году было выдано безплатно 32 камертона ученикамъ регентскаго 

класса Придворной Капеллы, 1 камертонъ регенту при Иллукстскомъ училищ дфвиць С. 

Пенткину и 1—iepomonaxy 0. Георгию, всего 34 камертона. 

ПШ. Библлотека и архивъ. 

Библ!отекаремъ и архивартусомъ въ TeyeHie всего отчетнаго года состоялъ Il. И. 

Ваннари, который пользовался въ этомъ году м$сячнымъ отпускомъ съ 1-го августа по 

1-ое сентября. 

Подъ его руководствомъь въ течеше всего года въ библютекВ занималась Ц. К. 

Ремей, которая была въ отпуску съ 10-го 1юня по 9-0e 1юля. На обязанности г-жи Ремей 

лежала переписка старыхъ каталоговъ, занесеше въ каталогъ вновь поступающихъ книгъ 

и разм5щеше ихъ въ библотекф. 

Бибмотека увеличилась въ течеше отчетнаго года на 917 нумеровъ, что составляетъ 

1169 томовъ. Изъ нихъ 117 томовъ были куплены, а остальные 1052 получены въ 06- 

MEHB или въ даръ. Общее число книгъ въ библотек$ къ концу отчетнаго года достигло 

37481. 

Бибмотека получаетъ болфе 600 пер1одическихъ издан, изъ которыхъ 161 нахо- 

дятся для общаго пользован1я въ читальн$. 

Въ отчетномъ году въ библлотек$ была произведена ревизая. 

Библюотекой и архивомъ пользовались въ отчетномъ году 65 лицъ, при чемъ изъ 

библ1отеки было выдано 1296 книгъ, а изъ архива записи наблюден!й за 782 года. 

Въ apxu6s въ течеше отчетнаго года поступило: 

1) Книжки и таблицы наблюденй 950 станщй II раз. за 1900 г. 

2) Таблицы наблюденй 15 Финляндскихъ маяковъ за тотъ-же годъ. 

3) Книжки и таблицы наблюдешй 115 станщй надъ температурою почвы за тотъ-же 

TON. 

4) Таблицы наблюденй 164 станщй надъ температурою поверхности земли за 

тотъ-же годъ. 

5) Таблицы наблюдевй надъ испарешемъ на 126 ст. за тотъ-же годъ. 

6) Записи и обработка наблюдешй по rexiorpaæy на, 119 ст. за тотъ-же годъ. 
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7) Таблицы ежечасныхъ наблюдешй Екатеринбургской Oöcepsaropin за 1900 г. 

и таблицы ежечасныхъ магнитныхъ наблюденй Екатеринбургской Обсерватори за 

1901 г. 

8) Таблицы облачности А. М. Шенрока. 

9) УКел$знодорожныя наблюдения за зиму 1900—1901 г. 

10) Оригиналы наблюдешй станщй Ш разряда надъ грозами въ 1898, 1899 u 

1900 rr., надъ снфжнымъ покровомъ за зиму 1898—1899 г., надъ вскрылтемъ и замерза- 

HieMB водъ въ 1898 и 1899 гг. и надъ осадками въ 1898 и 1899 гг. 

11) Записи и обработка самопишущихъ приборовъ 55 станщй за 1900 годъ. 

12) Записи самопишущихъ приборовъ Николаевской Главной Физической OGcepsaropin 

(барограховъ Гаслера и Ришара, анемографовъ Ришара, Гаслера и Pyca, анемографа 

для вертикальныхъ токовъ воздуха, лимниграха Гаслера, термографа и гигрографа 

Ришара, oM6po-armorpaæa Рорданца и rexiorpaæa Кемпбеля) за 1900 годъ; таблицы 

чрезвычайныхъ наблюден!й и обработка самопишущихъ приборовъ и книжки обыкновен- 

ныхъ и чрезвычайныхъ наблюден!й за 1900 г. 

Въ архив$ и библотек$, на крайнюю TÉCHOTY которыхъ было уже указано въ пре- 

дыдущихъ отчетахъ, теперь уже совершенно не осталось м$ста для разм$щен1я рукопис- 

ныхъ оригиналовъ наблюденй. Все вновь поступающее приходится складывать прямо на 

полу; такой способъ разм5щешя рукописей наблюдений конечно нельзя признать желатель- 

HBIMB, и кром$ того имъ очень затрудняется пользоване архивомъ, которое все увеличи- 

вается. 

Въ бибмотек$, кромЪ указанныхъ выше текущихъ работъ, продолжались, какъ и въ 

прошломъ году, составлен!е HOBATO систематическаго каталога BCEXB книгъ, карточнаго 

каталога, текушей журнальной литературы и составленше библ1ограчи для «ЕжемЪсячнаго 

Бюллетеня». 

Многочисленныя справки отнимали и въ отчетномъ году у бибмотекаря не мало 

времени, ибо обыкновенно постороннимъ лицамъ приходилось давать разнаго рода, разъяс- 

неня и совфты. За подобными справками и разъяснен1ями часто обращаются также и 

письменно, и нер$дко приходится изготовлять въ библотек$ коши съ оригиналовъ архива, 

сообщать списки работъ по разнымъ вопросамъ и т. д. Въ Teyenie отчетнаго года въ 

читальнф Обсерватор1и дфлали выписки для различныхъ цфлей MHOTIA постороння лица, 

широко пользуясь совфтами и указан!ями библ1отекаря. 

Кром того бибмотекарь, подъ моимъ руководствомъ, составиль списокъ трудовъ 

Г. И. Вильда, приложенный къ читанному мною na засфдаши ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ1и 

Наукъ 9 сентября 1902 г. некрологу Г. И. Вильда. 

2* 
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ТУ. Издан1я Обсерватория. Ученые труды служащихъ въ 

Обсерватор1и. Справки. 

Николаевская Главная Физическая Обсерваторля разослала, въ отчетномъ году разнымъ 

учрежденямъ, ученымъ обществамъ и отдфльнымъ лицамъ слфдующия издавая въ обмЪнъ 

на доставленныя ей наблюденшя и печатныя издан1я. 

1) ЛБтописи Николаевской Главной Физической Обсерваторш за 1900 г. части I и 

II, а также оттиски различныхъ отдфловъ ихъ'). 

2) Отчеть по Николаевской Главной Физической Обсерваторш за 1900 годъ. 

3) С. Грибофдовъ. Предостереженшя о сильныхъ вфтрахъ и метеляхъ, посланныя 

Главною Физическою Обсерватортею на лини желфзныхъ дорогъ зимою 1900—1901 г. 

Ежедневный Метеорологически Бюллетень разсылался безвозмездно внутри Импери 

и за границу въ числ 160 экземпляровъ. Разсылка производилась большею частью еже- 

дневно и только въ HBKOTOPBIE пункты по одному разу въ недфлю. Сверхъ того Обсерва- 

торая разсылала безвозмездно: ЕженедБльный Бюллетень въ числ 112 экземпляровъ, 

Ежем$сячный Метеорологичесюй Бюллетень въ числБ 499 экземпляровъ. По подписк$ 

доставлялись внутри Империи: 43 экземпляра Ежедневнаго и 29 экземпляровъ Ежем$сячнаго 

Бюллетеня; за гранипу 3 экземпляра Ежедневнаго Бюллетеня. 

Въ течеве отчетнаго года служащими Обсерваторш были напечатаны сл$дующе 

ученые труды: 

Каминск1й, A. А. Постановка метеорологическаго дЪла въ Росеи.—ЕжемЪсячный 

Метеорологический Бюллетень Николаевской Главной Физической Обсерватори 1902, 

№ 1. 

Его-же. Обзоръ дБятельности Комисси по организащи метеорологическихъ наблюде- 

ый на отечественныхь курортахъ. — sKypuaıp Русскаго Общества охраненя народнаго 

здравя 1902, № 7—8. 

Коростелевъ, H. A. Солнечныя пятна и вар1ашя магнитнаго склоненя. — Exe- 

мфеячный Mereopo.ornyeckiü Бюллетень 1902, № 2. 

Кузнецовтъ, В. В. Самопишуций приборъ для опредфлен1я давленйя вЪтра, приспо- 

собленный для поднят!я на змфяхъ.— ИзвЪфетя ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. т. XVII, 

№ 1. 

Его-же. Резиновый шаръ-зондъ и MeTeoporpa@p по идеф Ассмана.—ЕжемЪсячный 

Метеорологическй Бюллетень 1902, № 4. 

НадЪфинъ, И. В. Слоистое строеше атмосферы. — Метеорологичесюи Вфстникъ 

1902. 

1) Выводы изъ наблюдевй станшй I разряда, наблюдев!я надъ солнечнымъ CiAHIeMB, результаты 

записей самопишущихъ инструментовъ, наблюден!я надъ атмосферными осадками, грозами, вскрыт1емъ и 

замерзан1емъ водъ и надъ снфжнымъ покровомъ. 
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Носовъ, A. В. Международныя наблюден1я надъ облаками, произведенныя въ 1896 — 

1897 гг. Вашингтонской Обсерватор1ей. — ЕжемЪсячный Метеорологический Бюллетень, 

1902, № 2. 

Рыкачевъ, М. А. Возмущешя въ записяхъ магнитографа Константиновской Обсер- 

ватори, вызванныя Шемахинскимъ землетрясенемъ.—Приложеше къ протоколамъ Bach- 

дашя Сейсмической Комисеш, 1902. 

Его-же. Необычайныя электрическя явлешя при змЪФйковомъ полетБ 11 апр$ля 

1902 r.—Usstcria ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ, т. XVI, № 4. 

Его-же. Некрологъ Г. И. Bu.ıpaa.—Ibid., т. XVII, № 2. То же Ежемфсячный Ме- 

теорологическй Бюллетень 1902, № 8. 

Его-же. Tperiü съБздъ Международной Воздухоплавательной Komncein въ Берлин$. — 

Извфстая Академи Наукъ, т. XVII, №2. 

Его-же. Yyacrie Константиновской Обсерватор1и въ международныхъ наблюден1яхъ 

въ разныхъ слояхъ атмосферы 19 сентября 1902 r.—Ibidem. 

Савиновъ, С. И. Подъемъ змЪевъ въ Констаптиновской Обсерватори въ ПавловскЪ 

5 декабря, 1901.—ЕжемЪсячный Метеорологический Бюллетень 1902, № 3. 

Его-же. Подъемъ воздушныхъ змфевъ въ январф, фФевралБ и мартБ 1902 въ Кон- 

стантиновской Обсерватори въ ПавловскЪ. — Ежем$сячный Метеорологический Бюллетень 

1902, № 5. 

Его-же. Международные подъемы шаровъ и змфевъ съ августа по декабрь 1901 г.— 

Метеорологический ВЪетникъ 1902, 

Его-же. Кратюй обзоръ международныхъ изелфдовай свободной атмосферы за 

1901 г.—Метеорологическй ВЪетникъ 1902. 

Его-же. Подъемы шаровъ и змЪевъ въ январ$— ма$ изъ С.-Петербурга и Павловска. 

Распылеше 31, километровъ проволоки электрическимъ разрядомъ. — Метеорологическай 

ВЪстникъ 1902. 

Его-же. Съфздъ Международной Комисс!и по научному воздухоплаван1ю. — Метеоро- 

логичесюй В$етникъ 1902. 

Семеновъ, И. II. Клималтъ средне-русской черноземной области—Росс1я. Томъ II, 1902. 

Смирновъ, Д. A. Р$зюя колебавя температуры въ С.-Петербург 20 и 21 марта 

1902 r.—Ussberia Академш Наукъ, т. XVII, № 1. 
Его-же. Предварительный отчеть о международномъ полетф шаровъ 6 хевраля 

1902. — Ежемфсячный Метеорологическй Бюллетень 1902, № 4. 

Его-же. Предварительный отчетъ о международныхъ полетахъ шаровъ съ апрфля по 

сентябрь 1902 г. Ежемесячный Метеорологическй Бюллетень 1902, № 10. 

Шенрокъ, А. М. Verification einer Stimmgabel und Versuch einer photographischen 

Prüfungsmethode von Stimmgabeln.—Hssteris Arazevin Наукъ, т. XVI, № 3. 

Его-же. Bricokiä полеть шаровъ въ Bepanub. — Ежемфсячный Метеорологическй 

Бюллетень 1902, № 5. 
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Шипчинск1й, В. В. Современное cocroanie вопроса объ 1онизащи атмосферы.— 

Метеорологическли ВЪстникъ 1902. 

Шостаковичъ, В. B. Замфтка о быетрыхъ колебаняхъ температуры на побережьВ 

озера Байкала. — Ежемфсячный Бюллетень 1902, № 12. 

Его-же. Толщина льда на водоемахъ Восточной Сибири. — Извфет1я Академи НО 

т, XVII №5. 

Кром$ указанныхъ выше трудовъ, въ отчетномъ году мною были представлены для 

напечатан1я въ изданяхъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ слБдующия три статьи: 

1) Сикора, I. I. Observations des aurores boréales effectuées pendant l’hivernage еп 

1899 —1900 de l’expédition russe à Konstantinowka, Spitzberg. 

2) Срезневский, Б. И. Einige geometrische Sätze über die Krümmung eines Luft- 

stroms in athmosphärischen Wirbeln (Nastcria Академи Наукъ, т. XVI, № 4). 

3) Шукевичъ, Г.Б. Tepmomerpayeckia изелЁдован1я и повфрка термометровъ въ Нико- 

лаевской Главной Физической Обсерватории съ 1869 до 1901 года. 

Николаевская Главная Физическая Обсерватор1я выдала въ отчетномъ году слБдую- 

mia справки разнымъ учреждешямъ и лицамъ, обращавшимся къ ней съ соотв$тетвующими 

запросами: 

1) Г-жБ Н. М. Субботиной въ С.-Петербург — атмосферное давленше и темпера- 

тура воздуха въ Москв$ и Петербург за 1901 г. 

2) Управленю Ириновской желзной дороги въ Сиб. — свфдБыйя о температурЪ воз- 

духа въ Спб. 7 августа 1901 г. 

3) Управленю Московско-Казанской жел. дороги въ Москвф — наблюден1я надъ 

температурою воздуха и надъ атмосферными осадками въ направлении отъ Петровска-порта 

до Москвы за время съ 8 по 30 ноября 1900 г. и oT» Грознаго до Москвы съ 21 ноября 

по 3 декабря 1900 г. 

4) Редакши журнала «ЗвЪзда» въ Спб. — температура воздуха въ г. Славянск$ съ 

9 по 12 хевраля 1898 г. 

5) Управленю Московеко-Ярославско-Архангельской жел. дороги въ Москв$ — 

свЪдфня о погодф вдоль жел6знодорожной лини Ярославль- Архангельскъ съ 12 по 23 

Февраля 1901 г. 

6) Архитектору здашй Инетитута, rare Инженеровьъ ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ 1[—м$сячныя средыя температуры въ Сиб. 3a 1901 г. 

7) Управленшю Вурско-Харьково-Севастопольской жел. дороги въ г. Харьков — 

температура воздуха съ 1 по 26 ноября 1895 г. на пути изъ Ялты черезъ Севастополь BB 

Харьковъ. 

8) Машиностроительному заводу инженера H. H. Струкъ въ Сиб. — высота надъ 

уровнемъ моря Черной рЪчки на Выборгской croponé. 

9) Ilereprosckomy Дворцовому Управленю — средя м$сячныя величины метеоро- 

логическихъ элементовъ въ Сиб. за 1901 г. 
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10) Конторф Карла Зандера въ Спб.—свфдЬшя о cocroanin погоды въ восточной 

части Финскаго залива 7 и 8 сентября 1900 г. 

11) Военному инженеру Полковнику 9. А. Колянковскому въ Спб.—свфдЪшя о 

высотф воды въ р. Нев$ за разное время (6 справокъ). 

12) Инженеръ-генералу H. II. Петрову въ Сиб.— свфдфшя о температурф воздуха 

и атмосхерныхъ осадкахъ въ Спб. и ПавловскЪ. 

13) Генералу В. В. Витковскому въ Спб.— магнитное склонеше въ Париж и Лон- 

дон за 1901 г. 

14) Cosbry Управлеюя Лодзинской Фабричной жел. дороги въ Варшавь— наблюден1я 

надъ температурою воздуха въ царствЪ Польскомъ и по направленю лини Ростовъ-Екате- 

ринославъ-Ровно-Ковель за время съ 9 по 19 августа 1900 г. 

15) Статистическому Отдфленшю Спб. Городской Управы-— состояше погоды въ Сиб. 

съ 1 по 13 января 1901 г. 

16) Приватъ-доценту Харьковскаго Университета М. П. Косачу — выписки изъ ме- 

теорологическихъ наблюдевшй 99-ти станщй П-го разряда съ 11 по 14 декабря 1901 г. 

въ полосф между лишями Умань-Курскъ-Казань и Новороссйскъ-Астрахань-Оренбургъ. 

17) Директору 1-го Кадетскаго Корпуса въ Спб.—м$сячныя средшя температуры 

воздуха въ Спб. за 1899, 1900 и`1901 гг. 

18) Начальнику 4-й Шоссейной Дистанщи Спб. Округа Путей Сообщешя въ Спб. — 

cocToaHie погоды 1 и 2 марта 1902 г. въ Сиб. и Павловск$. 

19) Контролю Оборовъ Лодзинской Фабричной жел. дороги въ Варшав$ — температура 

воздуха въ Царств$ Польскомъ и на протяжени Ростовъ-Екатеринославъ-Ровно-Ковель 

за время съ 27 юля по 5 августа 1900 г. 

20) Начальнику Цивильской почтово-телеграхной Конторы — разница во времени 

между Цивильскомъ и Пулковомъ. 

21) Юридической части Управлеюя желфзныхъ дорогъ — температура воздуха въ 

ИрбитБ, Тюмени и Талиц$ за Февраль 1900 г. 

22) Судебному сл$дователю Ковенскаго Окружного Суда 3-го участка, Понев5жскаго 

уфзда въ г. Поневёж$ — температура воздуха въ МитавЪ, ПоневфжЪ, Радзивилишкахъ и 

Двинск$ за 11 и 12 декабря. 1901 г. 

23) Канцелярш 1-го Кадетскаго Корпуса въ Спб.—мЪеячныя средня температуры 

въ Спб. за январь, Февраль и марть 1902 г. 

24) Охтенской Пригородной Управф — высота воды въ р. Herb съ 10 по 20 ноября 

901 г. 

25) Orxbay Сооружешй Главнаго Управлешя Кораблестроешя и Снабженй — свЪ- 

дЪшя о состояни погоды въ Глазгов$ (Англя) въ декабрЪ 1900 г. и январЪ 1901 г. 

26) Самарской Губернской Земской Управ5— выписки изъ наблюденшй метеорологиче- 

скихъ станшй въ Саратов, Камышинф, Маломъ Узнф, Покровской слободЪ, УрбахЪ, 

Ершов и Уральск$ за пюнь, поль и августъ 1900 г. и понь и 1юль 1901 г. 
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27) Инженеру Путей Сообщешя A. Ю. Саковичу въ Сиб. —севфдфн1я о количеств 

атмосферныхь осадковъ, выпавшихъ въ видЪ снфга въ течеше зимы 1901—1902 гг. въ 

бассейн СЪверной Двины. 

28) Управлению Харьково-Николаевской казенной жел. дороги въ Харьков — соетоя- 

не погоды съ 3 по 5 1юля 1900 г. на пространств Тирасполь-Кременчугъ. 

29) II. И. Левицкому въ с. Александровскомъ, Тульской губ.,-— магнитное склонене 

въ Тульской губ. 

30) Штабсъ-капитану А. И. Баранову въ Песоченскомъ заводЪ, Калужской ry6.,— 

барометрическое давлеше въ Европейской Pocein съ 19 по 22 1юня 1902 г. 

31) Старшему врачу 53-й резервной Артиллер!йской бригады въ СмоленскЪ$-—наблюде- 

ня Смоленской метеорологической станщи за 1901 г. 

32) Департаменту Землед$ мя — свфдЪв!я о первыхъ и посл$днихъ въ году морозахъ 

въ Петро-АлександровскЪ, Нукус и ТифлисЪ. 

33) Инженеру К. A. Грибо$дову въ Спб. — высота воды въ р. НевЪ 11 1юля 

1902 г. 

34) ©. H. Панаеву въ Перми—нормальныя температуры воздуха для Прикамскаго 

района. 

35) Юридической Части Управлешя Курско-Харьково-Севастопольской жел. дороги 

въ Харьков5— температура воздуха и сила вЪтра съ 9 по 20 октября 1898 въ Лозовой, 

Мелитопол$ и ХарьковЪ. 

36) Инженеру М. 0. Богурскому въ им. Острувки, Гродненской губ. — магнитное 

склонеше въ Гродненской губ. 

37) Оцфночному Отд$леню Вологодской Губернской Земской Управы—ежемфсячные 

обзоры погоды въ Европейской Poccin за 1901 и 1902 гг. и многол6тн:я средная темпера- 

туры и осадковъ для всей Росейской Империи. 

38) Г. Стефани на Михайловскомъ хуторЪ, Черниговской губ.— магнитное склонеше 

въ Черниговской губ. 

39) Судебному слБдователю по важнфишимъ дфламъ С.-Петербургскаго Окружного 

Суда Зайцову—состояе погоды въ Лужскомъ yLaıb 29 1юня 1902 г. 

40) Правлешю С.-Петербургскаго Округа Путей Сообщеня — наблюден1я Halb 

атмосферными осадками въ Павловскф (Сиб. губ.), Усть-ИжорЪ$ и Усть-СлавянкВ за 

1901 и 1902 гг. 

41) Врачу В. А. Благовфщенскому въ Спб.—высота надъ уровнемъ моря станицъ 

Софийской и Надеждинской, СемирЪченской области. 

42) Инженеру Г. Спира въ Устюжн$ —склонеше магнитной стр$лки въ Новгород- 

ской губерви. 

43) Управлемю Московско-Ярославско-Архангельской жел. дороги въ Москвф — 

температура воздуха съ 30 1юля по 14 августа 1901 г. въ МосквЪф, Kypert, Баранов и 

Рязанцевф, 
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44) Гг. Лезеру и Гольцгютеру въ Спб., представителямъ Датскихъ машинострои- 

тельныхъ заводовъ Акщонернаго Общества «Атласъ»—температура воздуха съ 25 ав- 

густа по 2 сентября 1902 г. въ направлени Камышинъ — Варшава. 

45) Инженеру К. A. Грибо$дову въ Сиб.— предфльныя колебаня уровня воды въ 

р. Hest. 

46) Н. Е. Кеппену въ Спб.—свфдфн!я о температур въ ЯлтВ за пюнь, 1юль и ав- 

густь 1902 г. 

47) Штабсъ-капитану Г. Иванову въ Спб.—наблюденя надъ атмосферными осад- 

ками во ВладивостокЪ, НикольскЪ, Хабаровск$ и Екатерино-Никольскф за 1895 и 

1896 гг. | 

48) Управляющему Акцизными Сборами Екатеринославской губерни—нормальныя 

количества осадковъ по временамъ года и за годъ для с. Авдотьина, Екатеринославской 

губернии. 

49) Правленю Вытегорскаго Округа Путей сообщен1я — состояше погоды въ озер- 

номъ районЪ 20, 21 и 22 1юня 1901 г. 

50) 9. A. Бессей въ Тифлис —свфдфня о климатЪ Туркестана и Кавказа. 

51) Военному инженеру П. М. Миклашевскому въ Сиб.— высота снжнаго покрова 

зимою 1898—1899 гг., температура воздуха и атмосФхерные осадки весною 1899 г. въ 

С.-Петербург$. 

52) С.-Петербургскому Газовому Заводу— атмосферное давлеше въ Сиб. въ ноябрЪ 

и декабрЪ 1901 г. 

53) Студенту Г. Карницкому въ Сиб. — средняя температура воздуха въ 1юлЪ для 

Виленской губернии. 

54) С.-Петербургской Городской Управ$—высота воды въ р. HeBb 27 сентября 

1902 г. 

55) И. И. Лобановичу въ Спб. — температура воздуха 1-го января 1901 г. въ 

Ташкент, ЧитБ, Нерчинскомъ ЗаводЪ и ВладивостокЪ. 

56) Помощнику Начальника Изысканй въ портахъ Балтскаго моря, пнженеру 

Климову — метеорологическя наблюдешя на Мессарагоцемскомъ маяк$ съ 1897 по 

1901 г. и выводы изъ наблюден!й надъ направленемъ вфтра въ Мемелф (Прусс1я) за 

5 — ıbrie съ 1892 по 1896 г. 

57) Присяжному стряпчему Н. М. Соколовскому въ Спб.—сила BÉTpa и атмосфер- 

ные осадки въ районф Петербургской губерши и Ладожскаго озера съ 10 1юля по 15 

августа 1899 г. 

58) Инженеру Е. К. Кнорре въ Сиб. —ежедневный максимумъ подъема воды въ р. 

Невф съ 15 августа по 28 сентября и 1 ноября 1902 г. 

59) Начальнику Техническаго Отдла Главной Конторы по изысканю Черноморской 

лини Владикавказской жел. дороги въ г. Екатеринодар — наблюдения надъ атмосферными 

осадками въ район5 Черноморской лини дороги. 
Зап. Физ.-Мат, Отд. 3 
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60) Новоросстйскому Городскому Голов$ А. A. Никулину—наибольшя суточныя 

количества осадковъ въ НовороссайскЪ за посл$дше годы. 

61) Инженеръ-капитану Н. H. Грушецкому въ Либав$ — суточныя средея 

температуры и силы вфтра и общее состояв!е погоды въ С.-Петербург съ 1896 по 

1900 г. 

62) Помощнику Юрисконсульта Управлешя Либаво-Роменской жел. дороги И. Г. 

Малиновскому въ г. Курск5— ев5д$в1я о температур$ и метеляхъ 26 декабря 1899 г. 

по лиши Веселый Kyrp— Одесса. 

63) Оцфночно-статистическому Бюро Полтавскаго Губернскаго Земства— атмосферные 

осадки и температура, воздуха въ Полтавекой губерни съ 1 августа 1901г. по 31 августа 

1902 г. 

64) Инженеру В. Старостину въ Ялт$ — наблюден1я надъ атмосферными осадками въ 

Астрахани и ЯлтБ съ 1883 по 1902 г. 

65) 0. Е. Арбузову въ Алтухов$ — наблюденйя надъ направленемъ и силою BETPA 

въ Скуратов$ съ 1896 по 1901 г. 

66) Окружному Генералъ-Квартирмейстеру Штаба Войскъ Гварди и Петербургскаго 

Военнаго Округа И. II. Войжинъ-Мурда-Аилинскому — распред$леше метеорологи- 

ческихъ элементовъ въ районЪ Петербургской губернии. 

67) Врачу Главнаго Военно-медицинскаго Управленя И. I. Цицурину — климати- 

ческя данныя для Омска, Оренбурга и Семипалатинска. 

68) Главному механику и завфдывающему водоподъемными здамями и Фильтрами 

СПб. Городскихъ водопроводовъ С. Il. Пят — высота воды въ р. НевЪ за ноябрь и де- 

кабрь 1902 г. 

69) Начальнику ПолЪескихъ желБзныхъ дорогь въ Вильнф — температура воздуха 

съ августа no декабрь 1898 г. въ Василевичахъ. 

70) Инженеру К. Д. Грибо$дову въ Сиб.— ев дЪня о градобит1яхъ въ Европейской 

Роса. 

71) С. Ю. Раунеру въ Сиб.—многол$тня CpeAHIA температуры и осадковъ въ Рос- 

сйской Империи. 

72) Н. К. Поповой въ Спб.— наблюденя надъ атмосфернымъ давлетемъ и темпе- 

ратурою воздуха въ КолЪ съ 20 мая по 1 сентября и въ Имандр$ съ 1 1юня по 1 сентября 

190,7 

73) Д-ру Мейнардусу въ Берлинф — многол$тная средня температуры воздуха и 

атмосФхерныхъ осадковъ для 27 станшй. 

74) Профессору Вольхеру, директору Астрономической Обсерваторли въ Цюрих — 

наблюденя надъ магнитнымъ склонешемъ въ Павловскф за 1899 и 1900 гг. | 

75) Е. Альдриджъ въ Ashford (Англля) — температура воздуха въ Верхоянск CE 

октября по декабрь 1897 г. и въ Харьков$ съ октября 1897 по Февраль 1898 г. 

76) Инженеуру A. I. Эдельбергу въ Сиб. — свфдфня о сил вфтра въ Ревелф. 
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77) Технику Н. А. Морозову въ Спб.— случаи наинизшаго стояня уровня воды въ 

р. НевЪ за поелфдня 5 лЬтъ. 

78) Архитектору барону Г. В. Розену въ Сиб. — свфдБшя о наиболышихъ коли- 

чествахъ осадковъ въ Росейской Империи. 

79) Студенту Института Инженеровъ Путей Сообщешя А. А. Казакину — осадки 

по м$5сяцамъ въ Вышнемъ ВолочкЪ за 1898, 1899 и 1900 гг. 

80) Завёдывающему хозяйствомъ Финляндскаго Полка А. Ф.Турбину— температуры 

воздуха въ Сиб. съ 24 января по 6 Февраля 1902 г. 

81) Помощнику начальника работъ Оренбургъ-Ташкентекой жел. дороги Л. А. Шту- 

кенбергу въ Сиб.—свфд$ная о наибольшихъ количествахъ осадковъ 3a послФдная 20 лВтъ 

въ Туркестанскомъ краф. 

82) Начальнику работъ по постройкЪ водопровода для гг. Царскаго Села и Павловска— 

свфдЬня объ атмосхерныхъ осадкахъ и температурЪ воздуха въ Петербургской губерши, 

въ район$ къ западу отъ С.-Петербурга. 

83) В. Я. Захарову въ Сиб. — св5дЪшя о климат Хабаровска. 

$4) Технику канализаи ИмпеЕРАТОРСКАГО ФарФороваго Завода Н. И. Разсказову 

въ Сиб. — высота воды въ р. Нев$ 27 апр$ля 1902 г. 

85) Преподавателю Константиновскаго Артиллерйскаго Училища А. В. Панкину — 

направлене и сила вЪтра въ Сиб. за каждый часъ въ 1898 и въ 1901 гг. 

86) Н. В. Будде въ Сиб. — суточныя минимальныя температуры за ноябрь и декабрь 

1901 г. въ Сиб. 

87) Управлешю Электротехническою Частью Инженернаго ВЪдомства — вЪроятная 

погода на Балтйскомъ мор$ и Финскомъ заливЪ 6 и 7 1юня 1902 г. 

88) Инженеру Путей Сообщеня С. Е. Палашковскому въ Спб. — чаиболыше 

подъемы воды въ р. НевЪ съ 1899 по 1901 гг. 

89) Собраню офицеровъ армш и Флота въ Спб. — атмосферное давлеше въ Сиб. 

4 октября 1902 г. 

90) Химической Лаборатори Горнаго Института — атмосферное давлеше въ Сиб. 

16 и 17 сентября 1902 г. 

91) ДЪлопроизводителю Комисейи по постройк$ зданй Электротехническаго Института 

В. В. Гр$хову въ Сиб. —наблюденя надъ температурою воздуха въ Сиб. за ноябрь 1902 г. 

92) Профессору Г. Б. Риццо въ Перуж$ (Итамя) — наблюден1я метеорологическихъ 

станщй Малыя Кармакулы, Мезень, Обдорекъ и Богословскъ за 1899 и 1900 гг. 

93) Ассистенту Метеорологическаго Института въ БудапештБ Л. С. Штейнеру — 

атмосферное давлеше и температура воздуха за 22 декабря 1901 г. въ Одессе, КлевЪ, 

Кишинев$, Варшав$, Пинск и НиколаевЪ. 

94) Королевекому Саксонскому Метеорологическому Институту въ Хемниц — тем- 

пература воздуха съ 24 мая по 7 1юня 1901 г. въ направлени лиши БЪлая Церковь — 

Kies — Броды. 
3* 
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95) Имцераторско-Королевскому Главному Гидрографическому Управленю въ BEnb— 

наблюденя надъ атмосферными осадками за 1901 г. станщй Радомъ, Ифльцы, Конепполь, 

Зомбковицы, Мышковъ, Андреевъ и Лазы. 

96) Прохессору Н. Экгольму въ Стокгольм — атмосферное давлеше 22 января 

1900 г. въ СемипалатинскВ и 23 января 1900 г. въ БарнаулБ. 

97) В. Cnapiosy въ Моетар$ (Герцеговина) — атмосхерные осадки въ Сиб. за æe- 

враль 1870 г. и сентябрь 1871 г. 

98) Директору Office of the Coast and Geodetic Survey въ Вашингтон$ — магнитныя 

наблюдения въ ПавловскЪ. 

У. Отдвлен1е метеорологическихъ наблюден и повфрки ин- 
струментовъ. 

Отдфлешемъ завфдывалъ Г. Б. Шукевичъ. 

Помощникомъ завфдывающаго состоялъ Э. Г. Розенталь. 

Метеорологическая наблюден!я производили Н. ©. Траге и А. H. Третьяковъ; обя- 

занности резервнаго наблюдателя исполнялъ Л. Ф. Матусевичъ. 

Повфркою инструментовъ занимались поименованныя лица и В. В. Александровъ. 

Въ качествЪ вычислительницы работала 3. A. Максимова. 

Завфдывающий отд$ленемъ I. Б. Шукевичъ былъ командированъ съ 16 до 19 1юля 

на островъ Куусаари въ Финлянди, для устройства метеорологической станци при KOJIOHIH 

Св. Леонида. 

Отпускомъ пользовались: I. Б. Шукевичъ съ 23 1юля по 22 августа, 9. Г. Розен- 

таль съ 27 мая по 26 1юня, А. H. Третьяковъ съ 23 юля по 22 августа, 3. А. Мак- 

симова съ 6 iroaa по 5 августа и Н. 0. Траге съ 4 по 17 1юля. По бол$зни He прихо- 

дилъ на службу В. В. Александровъ съ 2 января по 20 февраля. Сверхъ того, по 60- 

лЬзни или по другимъ уважительнымъ обстоятельствамъ, съ моего разрфшеня, не работали 

г. Розенталь 5 дней, г. Третьяковъ 10 дней, г. Александ ровъ 10 дней и гг. Траге 

и Матусевичъ по 1 дню. 

Съ работами отдфлен1я знакомились и производству метеорологическихъ наблюденй 

обучались: Н. А. Коростелевт, И. TI. Семеновъ, наблюдатель станщи въ Халил$ К. Ф. 

Левандовск1й, наблюдатель станщи на Мархотскомъ перевал A. I. Климовъ, члены 

Пекинской muccin длаконъ Н. А. Милютинъ и монахъ Алекс. Порфирьевичъ, зав$- 

дываюций Елисаветградскою станщею II. II. Ехимовъ, лейтенантъ Флота Г. Р. Долго- 

половъ, С. И. Талагинъ и штабсъ-капитанъ баронъ де-Пелленбергъ, начальникъ 

конвоя Абиссинской экспедищи. 
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А. Наблюденя въ С.-Петербург$. 

Въ метеорологическихъ наблюденяхъ Обсерватор!и произошли въ отчетномъ году сл$- 

дуюцщия перем$ны: 

Анемографъ Фуса снятъ 3 сентября, а на его MECTO поставленъ новый анемографъ, 

изготовленный въ механической мастерской Обсерватори по плану и подъ руководствомъ 

механика К. К. Рорданца. Anemorpaær Фуса дфйствовалъ съ юля 1885 года. По его 

записямъ даны въ лБтописяхъ направлеше и скорость вЪтра лишь за 1886 и 1887 гг.; во 

все остальное время онъ служилъ для опред$леня скорости BÉTPA лишь въ тфхъ случаяхъ, 

когда не дЪйствовалъь анемографъ Фрейберга-Ришара, по которому съ 1888 г. публи- 

куются ежечасныя данныя направлен!я и скорости вФтра. У механическаго анемограха 

Фуса скорость вфтра записывается на бумажной лент$, приводимой въ движене Робин- 

соновымъ анемометромъ, т. е. она опред$ляется по перем$щен1ю ленты, происходящему 

пропорцщонально скорости вращев!я анемометра. Hanpasıenie же вфтра записывается на 

той же самой лентЪ восьмью карандашами, соотв$тетвующими восьми румбамъ. Запись по- 

лучалась безпрерывная за цфлый мфеяцъ; по истечени м$сяца лента отр$зывалась. 

Новый механичесюй анемограхъ Рорданца, установленный на такой же высотЪ, какъ 

электрическй анемографъ Фрейберга-Ришара (на 1 метръ выше, ч$мъ анемограхъ Фуса), 

назначенъ, главнымъ образомъ, для постояннаго контроля и замфны, въ случа$ надобности, 

записей axemorpaæa Фрейберга-Ришара. Въ виду этой цфли устройство пишущей части 

прибора Рорданца представляетъ то преимущество, что бумажная лента съ записями сни- 

мается съ прибора, какъ и съ анемограха Фрейберга-Ришара, ежедневно (a не exemb- 

сячно); а затЪмъ, записи какъ скорости, такъ и направленя вфтра, у обоихъ приборовъ, 

сами по себф, весьма сходны между собою. Подробное onncauie новаго прибора будетъ 

дано во введеши къ лфтописямъ за 1902 годъ. 

Ввиду значительно большей чувствительности Флюгера этого анемографа, ч$мъ Флю- 

гера auemorpa®a Гаслера, по которому производились срочныя наблюденя надъ направле- 

HieMB в$тра, при помощи таблицы клапановъ, посл$дняя 22 декабря сообщена съ флюге- 

ромъ aHemorpa®a Рорданца. 

Чтобы изучить вмян1е башни Обсерватор1и и окружающихьъ ее построекъ на откло- 

нен1я BÉTPA отъ горизонтальнаго направлен!я, съ 15 августа до конца года произведены 

сравнительныя наблюден!я надъ вертикальною составляющею силы BETPA въ трехъ разныхъ 

м$стахъ башни и на различныхъ высотахъ. Эти наблюденйя показываютъ, что отклонеше 

вфтра отъ горизонтальнаго направлен1я, слфдовательно и величина вертикальной составля- 

ющей силы BÉTPA, зависитъ въ значительной степени отъ MÉCTA Ha башнЪ, на которомъ Ha- 

ходится анемометръ. Подробные результаты этого изслБдованя, предпринятаго I. Б. Шу- 

кевичемъ, будутъ сообщены BO введени за 1902 годъ. 

Л$томъ отчетнаго года производились непосредственныя наблюден1я надъ интенсив- 
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ностью сильныхъ дождей по дождемфру съ приспособлешемъ для открыт!я и 3AKPPITIA его 

изъ комнаты. Эти наблюденя имфли цфлью р$фшить вопросъ, съ одной стороны, о пригод- 

ности приспособленя, съ другой—о TOMB, насколько точны результаты подобныхъ наблю- 

денй. Наблюден1я были поручены служителю отд$лен!я метеорологическихь наблюдевшй 

Алексфю Федорову, проживающему при Обсерватория. Наблюдены имъ около 20 случаевъ 

выпаден1я болфе сильнаго дождя. Наблюденные имъ моменты начала и конца выпаден1я 

(моменты открыт1я и закрытия дождемЪра) и количества дождя зат$мъ сравнены съ запи- 

сями омброграха. По времени, непосредственныя наблюденя расходились съ записями лишь 

на 2—3 минуты, а количества воды согласны до 0,1—0,3 мм. Такимъ образомъ непо- 

средственныя наблюден1я дали достаточно точныя величины интенсивности, приборъ же 

оказался вполнЪ пригоднымъ для этихъ наблюдений. 

Подробности объ этихъ и другихъ спешальныхъ наблюден1яхъ и о всёхъ перемфнахъ 

въ наблюденяхъ сообщены во введени къ лфтописямъ за, 1902 годъ. 

Б. Повфрка инструментовъ. 

Въ течеше отчетнаго года пров5рены слБдующше инструменты: 

910 обыкн. ртутн. термометровъ (психром., почв. и др.), 

9 разныхъ спещальн. ртутн. термометровъ (глубоководн., актином. и пр.), 

179 макс. ртутныхъ термометровъ, 

178 минимальныхъ спиртовыхъ термометровъ, 

906 медицинскихъ термометровъ, 

137 волосныхъ гигрометровъ, 

465 дождем$рныхъ сосудовъ, 

250 измфрительныхъ стакановъ къ дождемфрамъ, 

19 эвапорометровъ Вильда, 

59 ртутныхъ барометровъ, 

162 анероида, 

24 термобарометра, 

79 флюгеровъ, 

65 анемометра, 

8 анемометровъ — BEHTHIATOPOBE. 

3 нехоскопа Финемана, 

1 актинометръ Хвольсона, 

23 rexiorpaæa, 

16 барограховъ, 

10 барограФовъ — высотомфровъ, 

19 repmorpaæogr, 

8 гигрограФовъ, 
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1 психрографъ, 

21 метеорограхъ, 

3 плювюграха Рорданца, 

3 мареограха, 

1 змфйковый анемограхъ-барографъ, 

14 солнечныхъ часовъ, 

2 хронометра, 

14 карманныхъ часовъ. 

Всего провфрено 3587 инетрументовъ. 

Кром$ того провфрялся, по моему поручен!ю, «солнечный треугольникъ» С. Il. Гла- 

зенапа, служащий для опред$леня поправки часовъ. Способъ опредфлен1я основанъ на 

наблюден!и равныхъ высотъ солнца до и послБ полдня. Teopia и устройство треугольника, 

порядокъ наблюденй и вычислене поправки часовъ подробно изложены въ стать С. Il. 

Глазенапа «Солнечный треугольникъ. — Простфйпий инструментъ для опредфлен1я вре- 

мени.» Изв. Русскаго Астроном. Общества, IX выпускъ, 1902. 

Треугольникъ полученъ въ среднихъ числахъ сентября. Всл6дстве неблагоприятной 

погоды произведены лишь 6 наблюденй: 1, 7 и 13 октября, 17, 18 и20 ноября, при чемъ 

въ двухъ случаяхъ удалось отм$тить лишь одну высоту солнца. Несмотря на это и близкое 

къ полдню время наблюденй, ошибки опред$лешй, т. е. разности между поправкою часовъ, 

опредфленной посредствомъ треугольника, и истинною поправкою, полученною по синхро- 

ническому маятнику Обсерваторти, не превышали одной минуты. Точность опред$ленля Bpe- 

мени при помощи треугольника, этого весьма простого по своему устройству и способу на- 

блюден!я инструменту, вполнЪ достаточна для метеорологическихъ цфлей. Замфтимъ однако, 

что MHOrie наблюдатели на метеорологическихъ станщяхъ едва ли BB COCTOAHIN дФлать BCE 

вычислен!я для опредфленя поправки, и что наблюденя по треугольнику требуютъ несрав- 

ненно больше времени, чЁ$мъ солнечные часы Флеше, употребляемые на MeETEOPOIOTH- 

ческихъ станщяхъ. 

УТ. Состоян1е сти метеорологическихъ CTAHNIiM П разряда и 

осмотръ этихъ станщй. 

А. ДЪятельность сфти станшй || разряда. 

Въ составъ сфти станшй П разряда входятъ метеорологическля станщи слБдующихъ 

трехъ типовъ: 

1) Станщи II разряда 1 класса, т. е. TaKiA, въ которыхъ производятъь въ 3 срока 

(7 ч. у., 1ч.д. и 9 ч. в.) наблюденая надъ давлевемъ воздуха по точному ртутному баро- 

метру и наблюденя по хорошо установленнымъ и вывфреннымъ точнымъ приборамъ надъ 
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температурою и влажностью воздуха, надъ направлешемъ и скоростью вфтра, надъ облач- 

ностью и надъ осадками. 

2) Станщи П разряда 2 класса, т. е. такмя, съ которыхъ поступаютъ наблюденя въ 

Tb же 3 срока и тоже по хорошо установленнымъ и вывфреннымъ инструментамъ надъ 

температурою воздуха, надъ направлешемъ и скоростью вфтра, надъ облачностью и надъ 

осадками. 

3) Станщи П разряда 3 класса; къ этому типу мы причиеляемъ BCE TE пункты, въ 

которыхъ наблюден1я д$лались тоже въ 3 срока, но отчасти по невыв$реннымъ или же по 

не вполнф удовлетворительно установленнымъ приборамъ, а также станци, которыя не 

имфютъ полнаго комплекта инструментовъ станщй II разряда 2 класса. 

Съ большей части станшй Европейской Росси, а также нфкоторыхъ областей Аз1ат- 

ской Poccin наблюденшя доставлялись непосредственно въ Николаевскую Главную Физиче- 

скую Обсерватор!ю, гд$ они и обрабатывались. Остальныя же станщи входятъ въ составъ 

районныхъ сфтей, во глав$ которыхъ поставлены Екатеринбургская и Иркутская магнитно- 

метеорологичесюя Обсерватори и Тифлисская Физическая O6cepgaropis. Наблюдешя 

районныхъ сЗтей собираются и обрабатываются названными тремя обсерваторлями, отеы- 

лающими въ Николаевскую Обсерватор1ю лишь результаты обработки для напечатан1я въ 

ея ЛФтописяхъ. Станшями въ большей части Туркестанскаго края (въ Сыръ-Дарьинской, 

Ферганской и Самаркандской областяхъ, а также въ Аму-Дарьинскомъ отдфл$) завфдываетъ 

Ташкентская Астрономическая и Физическая Обсерваторля. Вычисленныя въ Ташкент® 

наблюденя поступаютъ въ Николаевскую Обсерватор!ю для окончательной обработки и 

HaneyaTaHia въ ЛФтописяхъ. 

Cire Екалеринбургской Обсерватор!и образуютъ станши губернй Пермской, Тоболь- 

ской и Томской и областей Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской. Въ составъ сти 

Иркутской Обсерватор1и входятъ станши губершй Енисейской и Иркутской, а также въ 

областяхъ Якутской и Забайкальской. Къ сфти Тифлисской Обсерватор1и принадлежитъ 

большая часть станшй Il разряда на ВКавказЪ. 

СОвфдфня о cocroanin сфтей Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской Обсерваторй 

сообщаются въ отчетахъ директоровъ этихъ обсерваторий. 

Наблюденля станши П разряда, находящихся въ непосредственномъ вфдфнш Нико- 

лаевской Главной Физической Обсерватор1и, поступаютъ въ отдфлеше станшй П разряда, 

гдЪ и производится ихъ обработка; переписка съ этими станцлями ведется главнымъ обра- 

зомъ въ TOMB же отдфлени, а отчасти въ канцелярли. 
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Состояне сЪти станщй || разряда, доставляющихъ свои наблюдения непосредственно въ Николаевскую 

Главную Физическую Обсерваторю. 

Въ 1902 г. доставлялись непосредственно въ Николаевскую Главную Физическую 

Обсерваторю или же при посредств5 Ташкентской OGcepsaropin наблюденя съ 771 стан- 
ци II разряда 1), а именно: 

съ 430 станщй П разряда 1 класса (въ 1901 г. съ 408 ст.), 

» 184 » ID’ 2...» (85.190 T CR 166; cr,), 

24137, Le » 3 ,» (въ 1901 г. съ 158 cr.). 

Какъ видно изъ приведенныхъ чиселъ, въ т6хъ районахъ, изъ которыхъ наблюден!я 

для обработки отсылаются въ Николаевскую Обсерватор!ю, общее число станщй II разряда 

по сравненю съ 1901 г. возросло на 5°%/, число станщй П разряда 1 класса увеличилось 

тоже на 5%), а число станшй II разряда 2 класса на 1 19]; число станщй П разряда 3 класса 

Bb TEXB же районахъ почти не измфнилось. 

НаиболЪфе постоянными являются станщи 1 класса; изъ числа станшй этого типа, пере- 

численныхъ BO П части Л$тописей за 1901 г., до начала 1902 г. окончательно закрыты 

только ABB, тогда какъ изъ приведенныхъ въ TOMB же том Лфтописей станшй 3 класса не 

дЪйствовали въ отчетномъ году 15 станщй; изъ станшй 2 класса, дЪйствовавшихъ въ 1901 г., 

временно или совершенно прекратили высылку наблюдений 5 станшй. Эти числа, указываютъ 

также на сравнительное непостоянство станцай 3 класса. Въ этому типу относятся станши 

не вполнф еще устроенныя, т. @. снабженныя не BCEMM необходимыми для наблюдений по 

инструкщямъ Академи Наукъ инструментами или же не им$ющия рекомендуемыхъ озна- 

ченными инструкцями приспособлений для установки приборовъ. Тамъ, гдБ YCIOBIA пред- 

ставляются благопраятными для успфшной дфятельности возникшей на частныя средства, 

станщи 3 класса, она преобразовывается, нерфдко ири содЪйстви Николаевской Обсерва- 

тори или другого правительственнаго учрежденя, въ станшю болфе совершеннаго типа; 

остальныя же станщи 3 класса обыкновенно, просуществовавъ н$фкоторое время, перестаютъ 

дфиствовать какъ станщи II разряда. 

Почти лишенная возможности, по недостатку средствъ, устраиваль новыя станщи, Ни- 

колаевская Обсерваторля прилагаетъ BC старашя къ тому, чтобы сохранить уже суще- 

ствующя, а также пополнить и привести въ порядокъ не вполнЪф удовлетворительно устроен- 

ныя станщи въ такихъ пунктахъ, LAB можно разсчитывать на постоянство наблюдений. 

1) Въ это число не включены 16 станшй при маякахъ въ Финляндм, съ которыхъ въ Николаевскую 

Обсерватор!ю доставлялись коши съ подлинныхъ журналовъ наблюденй, отсылаемыхъ въ ГельсингФорсскую 

Обсерватор!ю. 
Зап, Физ.-Мат. Отд. 4 
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Наблюдательная сЪть имфетъ TEMP большее значеше, чфмъ больше среди образую- 

щихъ ее станшй опорныхъ пунктовъ съ многол$тними непрерывными наблюденями и чфмъ 

равномфрнфе эти опорные пункты распред$лены по всей территори страны. Такими опор- 

ными пунктами, по понятнымъ причинамъ, лишь въ рЁдкихъ случаяхъ являются станши, 

содержимыя на частныя средства. Въ болыпинствф случаевъ постоянство наблюдевй на, 

много лётъ можетъ быть обезпечено лишь денежнымъ вознагражденемъ изъ средствъ 

казны. Частныя же станщи, дЪйствующия нерЪдко образцово, являются не только чрезвы- 

чайно важнымъ, но и необходимымъ дополнешемъ къ тфмъ немногочисленнымъ наблюда- 

тельнымъ пунктамъ, постоянство которыхъ обезпечено запнтересованными въ ихъ су- 

ществовани вфдомствами. Разныя вЪФдометва, земства, управленя желБзныхъ дорогъ, 

а также нфкоторыя частныя общества устраиваютъ и содержатъ метеорологическя CTAH- 

ци, вообще говоря, съ т$ми или иными спещальными пфлями, но всфми этими вфдомствами 

и учрежденями не упускаются изъ виду также и основныя задачи, пресл$дуемыя стью 

Главной Физической Обсерватор1и; эти вфдомства и учрежденя предоставляютъ Обсерва- 

Topim направлять дфятельность ихъ станщй въ отношени основныхъ метеорологическихъ 

наблюдений сообразно съ установленною ею программою. Такимъ образомъ почти вст мете- 

оролозическая станции II разряда es Hmnepiu образуют одну общую съть. 

Изъ числа вышеупомянутыхъ 771 станщй Il разряда, доставляющихъ свои наблюде- 

шя въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватор1ю непосредственно или при посред- 

ств$ Ташкентской Обсерватори, содержались: 

27 станщй изъ средствъ Николаевской Главной Физической Обсерватор!и. 

79 станщй изъ средетвъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведешй Министерства На- 

роднаго Просвфщеня. 

60 станщй изъ средствъ Морского Министерства. 

70 станщй изъ средствъ Министерства, Землед$ ля и Государственныхъ Имуществъ 

(въ TOMB числБ 48 по Департаменту Земледф мя, 10 — по ЛЪ$еному Департаменту, 9 — по 

Отдфлу земельныхъ улучшен и 4 на KYPOPTAXE). 

14 станшй изъ средствъ Министерства Землед$мя и Г. И. и земствъ. 

16 станшй Ha средства Министерства Путей Сообщеня (въ TOMB числ 10 по отд$лу 

водяныхъ и шоссейныхъ сообщений и 4 по отд$лу торговыхъ портовъ). 

14 станцй на средства, У дЪльнаго ВЪдомства. 

16 станшй на средства Военнаго Министерства. 

1 станщя на средства ВФдометва Императрицы Марли. 

1 станщя на средства Министерства, Финансовъ. 

10 станшй на средства Министерства Юстищи (въ томъ числё 9 на Сахалинф). 

28 станшй на средства Ташкентской Астрономической и Физической Обсерватори и 

изъ средствъ по земской смфтЪ Туркестанскаго генералъ-губернаторства. 

37 станшй на средства земетвъ: губернскихъ Олонецкаго, Новгородскаго, Тверского, 

Вятскаго, Московскаго, Владимрскаго, Camapckaro, Полтавскаго, Курскаго, Воронежекаго, 
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Херсонскаго, Екатеринославскаго, Таврическаго u уБздныхъ: Каргопольскаго, Яренскаго, 

Ярославскаго, Солигаличекаго, Шуйскаго, Нижегородскаго, Моршанскаго, Бугульминскаго, 

Бугурусланскаго, Новоузенскаго, Золотоношскаго, Константиноградскаго, Землянскаго, 

Boryyapckaro и Елисаветградскаго. 

4 станщи на средства городскихъ управлений городовъ: С.-Петербурга, Каменецъ- 

Подольска, Ялты и Керчи. 

4 станщи на средства Сельскохоз. обществъ Елецкаго, Роменскаго, Донского и Южной 

Pocein. 

3 станщи на средства монастырей Соловецкаго, Валаамскаго и Коневскаго. 

‘4 станщи на средства биржевыхъ комитетовъ Ревельскаго, Перновскаго, Либавскаго 

и Нижегородекаго. 

2 станщи Ha средства Рижекаго Общества, Естествоиспыгателей. 

1 станщя на средства Мурманской научно-промысловой экспедищи. 

1 станщя на средства Олонецкаго Отдфла Общества спасавя на водахъ. 

2 станщи на средства Комитета по расчистк$ Дона. 

Ай-Петринская метеорологическая станшя содержалась HA соединенныя средства Ми- 

нистерства, Путей Сообщеня, Главной Физической Обсерватор1и, а также Таврическаго и 

Ялтинскаго земствъ. Въ виду необходимости имфть BB этомъ пунктЪ особое лицо, которое 

бы несло исключительно обязанности по станщи, на содержане этого лица потребовалась 

н$сколько большая сумма, YEMB на содержане станшй при обыкновенныхъ условяхъ 

Жизни. 

Такимъ образомъ, изъ 771 станщй, наблюдешя которыхъ обрабатываются въ Главной 

Физической Обсерватор1и, были обезпечены содержанемъ хотя бы и въ весьма ограничен- 

номъ размЪрЪ 395 станщй. Не включены сюда 96 станщй, содержавшихся на средства 

желфзныхъ дорогъ казенныхъ и частныхъ, такъ какъ многля изъ нихъ не отличаются по- 

CTOAHCTBOM'B. 

Необходимо оговорить, что хотя всЪ станши при среднеучебныхъ заведешяхь при- 

числены нами къ обезпеченнымъ, однако не при BCEXB этихъ заведешяхъ наблюдатели по- 

лучаютъ плату за наблюденя. 

Ha всфхъ остальныхъ станщяхъ наблюден1я производятся безвозмездно или за плату 

OMS частныхь AUWS, HEKOTOPbIA изъ этихъ станшй на частныя же средства прекрасно 

обставлены инструментами и дЪйствуютъ образцово. 

Въ 1902 г. слБдуюцщия станци были перемьщены изъ одного селешя или города въ 

другой пунктъ: 

Us» Варзуги въ Кузомень (Архангельской губ.). 

Изъ Вахтина въ Половинкино (Ярославской губ.). 

Us» Селижарова, къ Верхне-Волжскому бейшлоту (Тверской губ.). 

Изъ Керчи городская станщя въ Курулу (Таврической губ.). 

Изъ Адисъ-Абэбы въ Адисъ-Алемъ (въ Абиссини) и затБмъ обратно. 
Ä 4* 
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Возобновлена доставка наблюденй со слБдующихъ станщй: 

П разряда 1 класса: Старица (Тверской губ.), Рождественское (Костромской губ.), 

Рамонь (Воронежской губ.), Вяземская (Приморской обл.) и Лао-ти-шань (Квантунской обл.). 

II разряда, 2 класса: Изабеллинъ (Гродненской губ.). 

II разряда 3 класса: Старая Русса (курортъ), Николаевскъ, город. учил. (Самарской губ.), 

Киверцы (Волынской губ.). 

Въ отчетномъ году на средства Николаевской Главной Физической Obcepsamopiu снаб- 

жены инструментами сл$дующая станши: 

II разряда 1 класса: Ивановсюй рудникъ (Уфимской губ.), Сеуль (въ Kopeh). 

II разряда 2 класса: Валданицы (Олонецкой губ.), Kypria (Лифляндской ry6.), Борисово 

(Новгородской ry6.), Коровивцы (Полтавекой губ.) и Серахсъ (Закасшйской обл.). 

На средства среднеучебныхь заведений Министерства Народнало Ilpocenwenia от- 

крыты 2 станщи 1 класса: при реальномъ училищ въ ЮрьевЪ (Лифляндской губ.) и при гим- 

наз1и въ ТамбовЪ. 

Департаментом Земледюия открыты: станщя 1 класса при Востычевской сельскохоз. 

опытной станщи близъ Валуйки (Самарской губ.), 4 станши 2 класса: при сельскохоз. шко- 

лахъ Покровской (Смоленской губ.) и Михайловской въ Искрисковщин$ (Харьковской губ.), 

при Кокорозенскомъ сельскохоз. училищ$ (Бессарабской губ.) и въ Голодной Степи (Сыръ- 

Дарьинской 061.), a также станщя 3 класса при древесномъ питомникЪ въ Могилев$ губ. 

На средства /mcnoro Департамента устроена cTannia 1 класса при Феодосйскомъ 

лфсничеств$ (Таврической губ.) п 2 класса при Велико-Анадольской лфеной школ$ (Екате- 

ринославской губ.). 

Въ отчетномъ году Николаевская Обсерватор!я стала получать наблюденя съ суще- 

ствовавшей уже и ранфе станщи 2 класса, въ Бабичатз (Минской губ.), устроенной Западною 

Экспедищею (Мин. Земл. и Гос. Hm.) по осушеню болотъ. 

Снаряженною Omonaoms Водяныхь и Шоссейныхь сообщений партею изыскавй на 

р. Шекснф были открыты временныя станщи 3 класса въ Маломъ Бурков$ (Новгородской 

губ.) и въ Крохин$ (той же губ.). 

На средства Удьльнаю Въдомства открыта станщя 2 класса въ с. Частые Колки 

(Самарской губ.). 

Боенное Министерство учредило 3 постоянныя станщи 1 класса при кр5постныхъ 

воздухоплавательныхъ отдфлешяхъ въ Понфмони (Сувалкской ry6.), въ Яблоннф (Варшав- 

ской губ.) и въ Брестъ-Литовск$ (Гродненской губ.); такого же типа, сезонныя станщи 

были открыты на средства того же Министерства въ лагерф Военно-электротехнической 

школы на остр. Котлин$ (С.-Петербургской губ.) и въ лагер$ Михайловскаго артиллерий- 

скаго училища въ Красномъ СелЪ (С.-Петербургской ry6.). 

Ташкентскою Обсерватораею устроена станшя 1 класса въ Мешхед (въ Ilepcin). 

Аральскою экспедищею Туркестанскаю Omonaa Императорскало Русскало Teorpa- 

фическало Общества была устроена станщя 1 класса въ Кызылъ-ДжарЪ (Сыръ-Дарьин- 



ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ OBCEPBATOPIH ЗА 1902 Г. 29 

ской обл.); эта станщя обезпечена содержашемъ изъ земскихъ средствъ Туркестанскаго 

генералъ-губернаторства. 

СлБдующя новыя станщи устроены на средства земствз: станшя 1 класса въ Кара- 

субазарЪ на средства Таврическаго земства, станщи 2 класса: во ВладимрЪ (Владимрскаго 

губ. земства), въ Новоузенск$ (Новоузенскаго у$зднаго земства), при Грайворонскомъ опыт- 

номъ полБ въ Борисовк$ (Вурскаго губернскаго), въ КонстантиноградВ (Константиноград- 

скаго уфзднаго), въ Великихъ Бубнахъ (Роменскаго уЪфзднаго) и въ Землянск$ (Землянскаго 

уфзднаго). 

На средства Роменскаю Общества сельскихь хозяевь устроена станшя 2 класса въ 

Ромнахъ. 

Управлен1ями железных д0р015 учреждены метеорологическя станщи при слБдую- 

щихъ жел$знодорожныхъ станщяхъ: 1 класса при ст. Котласъ Пермекой желЪзной дороги 

и въ Гродеков$ Уссур ской желБзной дороги, 3 класса въ Санков$ Московско-Виндаво- 

Рыбинской желзной дороги и въ УльянкЪф Екатерининской желзной дороги. 

На средства частныхь лице устроены въ 1902 г. станщи въ селБдующихъ пунктахъ: 

станщя 1 класса при Янковскомъ сахарномъ завод$ (Харьковской губ.), въ ВикторополЬ 

(Воронежской губ.) и въ ЛизиновкЪ (Воронежской губ.); 2 класса въ Миловидахъ (Гроднен- 

ской губ.), въ Ловцахъ (Рязанской губ.), въ м. Немерче (Подольской губ.), въ Говорахъ 

(Подольской ry6.), въ Юльянк$ (Волынской губ.); 3 класса въ Старомъ (Вологодской ry6.), 

Отеппе-Марленталь (Курлянд. губ.), при Пудемскомъ завод (Вятской ry6.), въ Соболькахъ 

(Московской губ.), въ Эмильчин$ (Волынской губ.), въ Верхнемъ Салтов$ (Харьковской губ.), 

въ Кантемировк$ (Харьковской губ.), въ ХвалынскЪ (Саратовской ry6.), въ Соколк$ (Пол- 

тавской губ.) и въ Токаревк$ (Херсонской губ.). 

Изъ числа станщй П разряда, перечисленныхъ во П части ЛФтописей 1901 r., nepe- 

стали дъйствовать до начала, 1902 г. слБдуюция: 

Станщи 1 класса: при С.-Петербургскомъ университет$ и въ Никольскомъ-Горушкахъ. 

Craauin 2 класса: Больше-Мурашкино (Нижегородской губ.), Симбирскъ, Баландино 

(Елевской губ.), Константиновская (Донской обл.) и Чикишляръ (Закасшйской обл.). 

Станции 3 класса: Устьнемское, Поповъ починокъ (Вологодской губ.), Городище (Ко- 

стромской губ.), Козлово (Вятской губ.), Большая Литошевка (Калужской губ.), Потальево, 

Сосновка (Тамбовской губ.), Семеновка, Халанскюй хуторъ (Черниговской губ.), Лохвица 

(Полтавской ry6.), Широкий Буеракъ (Саратовской ry6.), Б$льцы (Бессарабской губ.), Cra- 

родубовка (Екатеринославской губ.), Тихменевскъ (Приморской обл.) и Лепсинекъ (Семи- 

рЪченской обл.). 

Потребность въ детальномъ изучени климатическихъ особенностей отдфльныхъ райо- 

HOBb сознается просвфщенными земскими дфятелями и землевладЪльцами разныхъ губерний 

Европейской Росси. Koe-rxb приступлено уже и къ собиранйю матер!ала для такого изуче- 

Hin. Инищаторами въ этомъ дфл являются какъ земеке дфятели, такъ и метеорологи про- 

винщальныхъ высшихъ учебныхъ заведешй. НаиболБе успбшно подвигается 15.10 тамъ, гдЪ 
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районъ изслБдованйя заключается въ пред$лахъ одной какой-нибудь губернш. Мы говоримъ 

здЪсь не о м5стныхъ сЪтяхъ дождемфрныхъ станщй — объ нихъ PBI въ другомъ MBCTÉ — 

а о группахъ станщй Il разряда, служащихъ для болБе полнаго изучен1я климата м$етности. 

Тамъ, гдЪ проявляется м$стная инищатива, охотно приходятъ на помощь, по мЁрЪ возмож- 

ности, какъ Главная Физическая Обсерваторля, такъ и разныя Apyria BEIOMCTBA, и данная 

губерня или часть ея въ сравнительно короткое время покрывается довольно густой стью 

станщй. Заслуживаютъ особеннаго вниман!я губернскя или вообще м$стныя сЪти станшй 

II разряда въ слБдующихъ районахъ. 

Ha южномь береу Врыма, главнымъ образомъ благодаря заботамъ м$стныхъ мете- 

орологовъ-любителей д-ра мед. В. H. Дмитр1ева, A. 9. Кесслера и В. А. Иванова, 

сЪть станщй, устроенныхъ на средства правительственныхъ учрежден, пополнилась цф- 

лымъ рядомъ земскихъ и частныхъ станщи. Такое участе земствъ и частныхъ лицъ Bb 

свою очередь побудило и правительственныя учрежденя къ дальнфишимъ затратамъ Ha кли- 

матическое изучеше этой MÉCTHOCTH, въ результатВ чего мы имфемъ въ настоящее время 

довольно густую сЪть по всему южному берегу и отд$льныя, станщи по склону Яйлы до вы- 

соты въ 1180 м. надъ уровнемъ моря. 

Въ Курской губерни участе въ земскихъ учрежденяхъ такихъ энергичныхъ мете- 

орологовъ-любителей, какъ ©. Il. Вангенгеймъ, И. А. Пульманъ, А. С. Балабановъ 

и друге, привело къ организаши цфлаго ряда сельскохоз. опытныхъ полей, при которыхъ 

организованы и метеорологическая наблюдевя. Въ настоящее время Курская губерн!я при- 

надлежитъ къ наиболБе удовлетворительно обставленнымъ метеорологическими станщями. 

Въ Полтавской губерни тоже небыло недостатка въ просвЪщенныхъ м$стныхъ дфя- 

теляхъ, интересовавшихся изученемъ своей губернйи въ климатическомъ отношени: здЪеь 

принимали участе въ организаци метеорологическаго дЪла Полтавское Общество сельскаго 

хозяйства, его президентъ Д. К. Квитка, В. Il. Кочубей, И. Д. Шкларевичъ, генерать 

Ф. К. Величко, А. D. Русиновтъ, Il. И. Гриневичъ и друг. Н$которые изъ нихъ, какъ 

напр. В. II. Кочубей и ®. К. Величко, не останавливались передъ крупными затратами 

изъ своихъ средствъ на оборудоване и содержане станцай. 

Въ части Ачевской ryGepain сЗть станщй П разряда пополнилась на частныя средства, 

благодаря инишатив$ Il. И. Броунова, въ бытность его профессоромъ университета Св. 

Владимтра. 

Въ Харьковской губерни дфло, начатое прох. H. A. Пильчиковымъ, успфшно про- 

должалась прив.-доц. М. Il. Косачемъ; и зд$сь CETB станшай пополняется при участи 

земства и крупныхъ землевлад льцевъ. 

Въ Воронежской губерыш, особенно въ посл$днее время, KPOMB правительственныхъ 

учреждевй и земствъ, принимаютъ участ1е въ содержаши станщй представители крупнаго 

землевладЪн1я, какъ Ея Императорское Высочество Принцесса Esrenia Maxcumunianoena 

Ольденбурская, Е. И. Черткова, графиня С. В. Панива, М. Г. Раевская, князь 

В. Н. Орловъ и друг. 
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Наконецъ, въ настоящее время образуется густая chrp станщи II разряда во Влади- 

мрской губернши, благодаря довольно крупному ассигнован1ю со стороны губернскаго зем- 

ства и н$которой поддержк$ со стороны Главной Физической Обсерватории. 

Pré мфетная сЪфть станщй гуще, гдЪ, слБдовательно, интересъ къ метеорологи живфе, 

чфмъ въ другихъ м$стностяхъ, тамъ сознается и необходимость въ направлен1и дфятель- 

ности сФти на удовлетворене м$стныхъ требованй. Bcb усимя Обсерватор!и направлены 

къ достижентю этой цфли; она пользуется для этого многолБтнимъ опытомъ, свфдфн!ями, 

собираемыми инспекторами и другими лицами, командируемыми ею для ‘осмотра станцй, 

a также своими сношен1ями съ телеграфнымъ и другими вфдомствами, оказывающими по- 

сильное содфйстве во всЪхъ случаяхъ, когда представляется возможность примФнять мете- 

орологическ1я наблюден1я къ практическимъ цфлямъ. 

Вопросъ объ организащи губернскихъ сЪтей уже достаточно назрЪлъ, но мы не оста- 

навливаемся здфсь больше на немъ, такъ какъ онъ долженъ быть подробно разработанъ и 

подлежитъ обсуждению на Метеорологическомъ СъздЪ. 

Составъ всей сЪти станщи | разряда Николаевской Главной Физической Обсерватори. 

Подробности о состоянш стей Тифлисской, Екатеринбургской и Иркутской обсерва- 

тор1й сообщаются въ помфщенныхъ ниже отчетахъ директоровъ названныхъ обсерваторий, 

здфеь же приводимъ только число станщй, входившихъ въ составъ каждой изъ районныхъ 

сЪтей, и общую сумму ве$хъ станшй II разряда. 

Въ 1902 г. доставляли свои наблюдевйя: 

Cranuniu П разряда. 

1 класса. 2 класса. 3 класса. 

Непосредственно въ Николаевскую Главную 

Физическую Обсерватор1ю или же при по- 

средств$ Ташкентской Обсерватори.... 430 184 157 

Въ Тифлисскую Физическую Обсерватор1ю. 49 Di 18 

Въ Екатеринбургскую Магнитно-Метеоро- 

логическую Обсерваторю............ 69 13 16 

ВъИркутскую Магнитно-Метеорологическую 

О era ee nn 35 28 9 

| 583 248 200 

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году въ составъ общей сфти Николаевской Главной 

Физической Обсерватор1и входили 1031 craumia П разряда. 

По районамъ эти станщи распред$ляются слБдующимъ образомъ: 
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Станцти Il разряда. 

1 класса. 2 класса. 3 класса. 

Въ Европейской Poccin. .......... 377 158 157 

На.Кавказб cree Я er a En 59 28 18 

Въ. AsiatekoäPoceim. ди огл лье в. 138 59 24 

Bat предфловъ Poccin ........... 9 3 1 

Въ 1901 г. въ составъ общей chTa ставшй Николаевской Главной Физической 06- 

серватори входило: 

Станшй П разряда 1 класса, 550 

» II » 2 » 220 

» II » 3 » 213 

Bcero..... 983 

Такимъ образомъ, въ 1902 г., по сравненю съ предыдущимъ годомъ, прибавилось: 

Станщй II разряда 1 класса 33 или 6%, 

» » 23 п Ш 

Отанщй же II разряда 3 класса въ 1902 г. было на 13 меньше, чЪфмъ въ 1901 г., 

т. €. число ихъ сократилось на 6%, изъ чего видно, что н$фкоторую часть этихъ менфе 

совершенныхъ наблюдательныхъ пунктовъ удалось преобразовать въ станши BBICHIHX’B 

классовъ. 

Списокъ лицъ, удостоенныхъ за производство наблюдений на станшяхъ П разряда Высочайшихъ 

наградъ или званя корреспондента Николаевской Главной Физической Обсерватории. 

Сл$дующие изъ корреспондентовъ Николаевской Главной Физической Обсерватори, 

которые въ TeyeHie многихъ лфтъ послБ утвержден1я ихъ BB этомъ званши продолжали вести 

наблюден1я исправно и безъ перерывовъ, по ходатайству Обсерваторш, удостоились полу- 

чить въ отчетномъ году Высочайштя награды. 

А. С. Бялыницк!й — Бируля....... BB Новомъ Королевф. : 

А, И. Roamosckim........ 0 2 вь БириювЕ. 

И. А. Цульманъ.`. >... выс. Богородицкомт, 

ШТ. Третьяковь. à ODE 

Учитель 0. М. Синческулъь........ въ Новомъ Byré. 

Сверхъ того, въ знакъ признательности за услуги по изслБдованю климата Poccin, 

оказанныя веденемъ наблюдевй въ течене продолжительнаго времени и большей частью 
} 



ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ OBCEPBATOPIM ЗА 1902 Г. 33 

безвозмездно на метеорологическихъь станшяхъ П разряда, ИмпеРАТОРСКОЮ Академею 

Наукъ, по моему представленю, удостоены въ 1902 году нижепоименованныя лица 3BAHIA 

корреспондента Николаевской Главной Физической Obcepsamopiu: 

Завфдывающий статистическимъ отдфлешемъ при управлени 

Алтайскаго округа Кабинета Его Величества Д. И. 38#- 

Bere plat 2... 

Инспекторъ городского училища 6. M. Det HB. 

Учитель И. В. Сохацкий. . . . 

Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ....... 

В. А. Дуржицк!й Re 

Вене lan... 

BEA Андреев. :.. 

3. IL. Балаба. . . 

3aBbAbIBamImiH сельско-хоз. опытной Craguieï Ю. Ю. Сохоцк1й 

Коллежеюкй Ассесоръ К. И. Бойченко . 

Смотритель маяка А. А. Георгъ 

В. А. Мазановъ. . . 

ВЕЩИ ВОИ a ео. 

Bere Nermuasus al). Le... . . 

ЛБеничй К. И. ме EEE 

. 

Учитель городского училища Д. С. аще ТЕ 

Ве ROBE .....,..... 

Ве И неидере. ......... 

ВИ. Куринный. . . . . . 

D DICÉPOBAUE. . . . ... . . . .. 

Князь A. 3. Макаевъ. 

Учитель педагогическаго училища д. É M андаджтевъ. 

ЛФеничй А. А. Черняевъ . К 

ол ООО 

Агрономъ H. Il. Таратыновъ . 

И. В: Архангельский . 2: 

Земекй врачъ H. II. Троицк. . . . . . 

В: Прокоповь о. 2... та 

Старший врачъ госпиталя II. Н. ры а 

Инепекторъ гимнази С. С. Чемолосовъ 
Зап. Физ -Мат. Отд, 

въ БарнаулБ. 

въ Аккерман$. 

въ Александровской эконо- 

min, Херсонской губ. 

въ АлександровскЪ, Архан- 

гельской губ. 

въ Ananpept. 

на Андобинскомъ приск$. 

на БлаговЪщенск. npinckb. 

въ Благодатной экономи, 

Донской обл. 

въ Бусанахъ. 

въ БЪлой Церкви. 

на Bepaept. 

въ ВольскЪ. 

въ Вондолкахъ Боровыхъ. 

въ Двинск$. 

въ Деркульскомъ лЪеничес. 

въ ЕкатеринодарЪ. 

въ Ефхремовф. 

BB ЖиздрЪ. 

въ итнегорахъ. 

въ Игналин$. 

въ Икальто. 

въ Казанлык$ (въ Болгар.). 

въ Казачинскомъ. 

въ Налиновскомъ XYTOPH. 

въ Караязахъ. 

въ КарсунЪ. 

въ КозьмодемьянскЪ. 

въ Коневскомъ монастырЪ. 

въ Kpacnoapert. 

въ Лубнахъ. 
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В M+Kasapsnrogpg mie Ni. очен от .... BB Marapaut. 

Jécarait Г. H:Barconkin a. RME TRIERER въ Мар!упольскомъ лБенич. 

Преподаватель гимназии М. И. Кустовеюмй ..... ...... BB Mapiynon. 

Ar EI MBAUROBEr поно ......... Bb Марков$ на AuanpıpE. 

A. М/Березовеская. ... RD у. RN ...... BB Мартыновк$. 

Учительница, А. ©. ТроФхимовичъ ................. ВЪ МедвЪжьемъ. 

Преподаватель сельско-хоз. школы М. В. а, и: въ Hapract. 

Преподаватель гимназии В. Я. Евтушенко............ въ Немиров$. 

Профессоръ Института сельскаго хоз. и аа H. IT. 

Мышкинъ ni. va. Dal Pres Mie PATES AE ..... Bb Новой Александрии. 

OMPECIOOPICTOBBAS L'an. о ORNE 222... Bb Омутнинскомъ 3aB0JÉ. 

OT. Мироненко LE EL RER ..... ВЪ OnyæpieBkf. 

Завфдываюций опытнымъ полемъ И. Д. Колесниковъ.... BR ПераановкЪ. 

Директоръ опытнаго поля Ю. Ю. Соколовский......... въ Полтав$. 

Атрономь ВА @таросельски», о т въ Сакарахъ. 

ДВО 6 у ХО ана ИХ te въ Сергин$. 

Зав$дывающий желЁзнодорожнымъ а. B. Буяловъ въ Синельниковф. 

Чиновникъ особыхъ поручешй при губернатор? A. ©. Уша- 

POP BLUE ER DETTE EN >... bee ls .. BB ТобольскЪ. 

Учитель двухкласснаго училища M. И. Тихомировъ..... въ Tpouuxb, Пензен. губ. 

М. И. Розенбертьм :.3. ка оба маи въ Угрофдахъ. 

<еньдиерь Ах Фе Ольшевск И. nee въ Усоль$. 

М TNT Oo BPM a8. anne EE въ Шанталов$. 

Инженеръ путей сообщен1я M. H. Сарандинаки........ BB Beonocim. 

Врачъ земской больницы I. X. Пружанскй....... .... BB Oeonocin. 

Сверхъ того утверждены ИмпЕРАТОРСКОЮ Академею Наукъ въ званши корреспон- 

дента Николаевской Главной Физической Обсерваторли за, услуги, оказанныя Обсерватор1и 

въ A616 изучешя климата Poccin: 

Л. С. Бергъ, Инспекторъ рыбныхъ промысловъ въ Туркестанскомъ краз и 

В. II. Кочубей, учредитель метеорологическихъ станщй въ ЗгуровкЪ, Рециковщин$ 

и Золотонош$ (Полтавской губ.). 

Б. Ссмотръ метеорологическихъ станций. 

В. В. Кузнецовъ, занимавций въ 1901 г. должность инспектора метеорологическихъ 

станшй, въ началБ отчетнаго года быль перемфщенъ на другую должность; на его же 

мфсто назначенъ Н. A. Коростелевъ. 

При cocraBienin маршрутовъ для командировокъ мы придерживались такого же по- 
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рядка, какъ и раньше; намфчены были для осмотра съ одной стороны станши въ такихъ 

районахъ, TAB онф давно уже не осматривались служащими Обсерваторш, а съ другой сто- 

роны группы станцй, хотя и расположенныхъ въ различныхъ районахъ, но преслБдую- 

щихъ обиия спещальныя задачи. 

Изъ командировокъ отчетнаго года должны быть отнесены къ порайоннымъ команди- 

`ровки инспектора метеорологическихъ станщй Н. А. Коростелева и физика отдфленя 

ежедневнаго бюллетеня И. Il. Семенова; впрочемъ посл$дняя пресл$довала также и спе- 

цтальную задачу, о которой будетъ сказано ниже. 

Н. А. Коростелевъ былъ командированъ для осмотра станшй въ слБдующихъ райо- 

нахъ: 1) между среднимъ теченемъ Волги и рфкой Сухоной, 2) въ районф Самаро-Злато- 

устовской жел. дороги, 3) по нижнему Teyenim Волгии 4) на Касшйскомъ морЪ. Эта пофздка, 

была совершена г. Коростелевымъ съ небольшими перерывами въ пер1одъ съ 5 1юня 

по 25 октября. Kpom& того въ Mab г. Коростелевымъ была осмотр$на метеорологи- 

ческая станщя въ Кронштадт$. 

Такимъ образомъ въ отчетномъ году инспекторомъ были посфщены сл5дуюцщая станщи: 

17. Полибино. 

18. Вольскъ. 

19. Привольская. 

1. Кронштадтъ. 

2. Тотьма. 

3. Никольскъ. 

4. Кологривъ (Екимцево). 

5. Кострома. 

6. Кинешма. 

7. Шуя. 

8. Нижьй Новгородъ. 

9. Белебеевская сельско-хоз. школа. 

20. Камышинъ, реальное училище. 

21. Камышинъ, станщя жел. дороги. 

22. Царицынъ. 

23. Capenra. 

24. Ахтуба. 

25. Астрахань. 

10. Уча. 

11. Бирскъ. 

12. Ивановскй рудникъ. 

13. Златоустъ. 

14. ДБдово. 

15. Оренбургъ. 

16. Бугульма. 

26. Оранжерейный промыселъ. 

27. Бирючья Коса. 

28. Четырехбугорный маякъ. 

29. Гурьевъ. 

30. Красноводскъ. 

31. Чикишляръ. 

Районъ, посфщенный г. Коростелевымъ, примыкаетъ къ TEMB MECTHOCTAMB, въ ко- 

торыхъ станщи были осмотр$ны В. В. Кузнецовымъ въ 1901 г. 12 изъ числа поиме- 

нованныхъ станщй ранфе ни разу еще не были осмотр$ны, остальныя же станщи послфд- 

Hi разъ были осмотр$ны отъ 5 до 14 лБтъ тому назадъ. На 8 станшй г. Коростеле- 

BBIMB были доставлены ртутные барометры, а въ 19 пунктахъ произведены связочныя 

нивеллировки какъ для опредфлен1я высотъ вновь установленныхъ барометровъ, такъ и для 

пров$рки возбуждавшихъ COMHBHIA н$которыхъ прежнихъ нивеллировокъ. Подъ руковод- 
5* 
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ствомъ г. Коростелева устроена станщя на Ивановскомъ рудникЪ, на высот около 900 м. 

надъ уровнемъ моря. Это самая высокая станщя изъ BCBXE ииБющихся на УралБ. Благо- 

даря посБщеню инспекторомъ цфлаго ряда станщй, дфйствовавшихъ не вполн$ удовлетво- 

рительно, ихъ удалось преобразовать и привести въ порядокъ. Въ Оренбург$ онъ принялъ 

участе въ обсуждевши проекта относительно устройства новой первокласеной метеорологи- 

ческой станши, организуемой тамъ на средства Оренбурго-Ташкентской жел. дороги. 

И. II. Семеновъ былъ командированъ для осмотра станщй въ сфверной части Таври- 

ческой губернш п н$сколькихъ станшй въ’ сосфднихъ съ нею губервяхъ. Въ августБ и 

сентябр$ имъ были посфщены слёдующия станщи: 

. Гремячка, Рязанской губ. 

. Лизиновка, Воронежской губ. 

Лозовая, Екатеринославской губ. 

. Павлоградъ, Екатеринославской губ. 

5. Веселянская экономя. ) 

6. Курманъ — Кемельчи. | 

7. Скадовскъ. | 

8. Тарханкутсюй маякъ. ( Таврической губ. 

9. EBnaTopiäckiü маякъ. 

10. Саки. 

11. Тотаикой. 

Æ - 

3a исключешемъ станщй въ Лозовой и Тотаикоф ни одна изъ перечисленныхъ станшй 

не посфшалась ранфе служащими Обсерваторш. Въ труднодоступные приморске пункты 

г. Семенову удалось профхать благодаря любезности Дирекщи маяковъ и лоши Чернаго 

моря, разрёшившей ему для этого воспользоваться рейсомъ транспорта, «Ингулъ». Ртутные 

барометры доставлены г. Семеновымъ на 4 станщи; нивеллировки произведены на, 10 стан- 

щяхъ; наиболБе длинными, отъ 6 до 10 верстъ, оказались нивеллировки въ Гремячк$, Ли- 

зиновк$ и Веселянской экономи. 

Этой пофздкою г. Семеновъ предполагаль, между прочимъ, воспользоваться для 

того, чтобы осмотр$ть примореве пункты Черноморскаго побережья, куда посылаются штор- 

мовыя предостережешя, и ознакомиться съ м$фетными условями, съ которыми при органи- 

3allim службы предостереженй необходимо считаться. Эту задачу ему отчасти и удалось 

выполнить; имъ были посфщены 8 приморскихъ пунктовъ. 

Собиравшийся Фхать на югъ Росси по своему дЪлу завёфдываюций Константиновекою 

Обсерватортею В. X. Дубинск!й согласился осмотр$ть попутно и несколько метеорологи- 

ческихъ станщй. Имъ были осмотр$ны л6томъ 1902 г. слБдуюцщие наблюдательные пункты: 

1. Плоти, Подольской губ. 

2. Кишиневъ, училище винодф ля. 
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3. Кишиневъ, реальное училище. 

4. Комратъ. 

ДВ изъ этихъ станщй ранфе ни разу не были осмотрфны служащими Обсерватор1и. 

На одну станщю (Плоти) г. Дубинскимъ доставленъ новый ртутный барометръ. 

По просьб$ Главнаго Гидрографическаго Управленя я поручиль завёфдывающему от- 

дЪлешемъ пров$рки инструментовъ Г. Б. Шукевичу въ августБ отчетнаго года постить 

колоню Ce. Леонида на, остров$ Куусаари (близъ Котки), rxb устраивалась метеорологи- 

ческая станщя. Г. Шукевичъ установилъ инструменты этой станщи и обучиль наблюда- 

телей. 

Завфдывающай отдфлешемъ Екатеринбургской chrm станшй A. Р. Бейеръ, команди- 

рованный Екатеринбургскою Обсерватортею для осмотра станшй въ ея районф, посфтиль 

также двЪ станши, высылающия свой наблюден1я непосредственно въ Главную Физическую 

Обсерваторю. Въ 1юл6 и въ август$ имъ осмотр$ны, въ числ другихъ, станщи: 

1. Троицкъ (Оренбургской губ.) п 

2. Орскъ. 

Въ отчетномъ году изъ общаго числа станщй, доставляющихь свои наблюден1я непо- 

средственно въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторлю, были осмотр$ны 89 

станщй. О произведенномъ осмотр$ станщй въ районахъ стей Екатеринбургской, Иркут- 

ской и Тифлисской обсерваторий говорится въ помфщенныхъ ниже отчетахъ директоровъ на- 

званныхЪ обсерваторий; здБсь же упомянемъ, что общее число осмотр$нныхъ станшй Il раз- 

ряда всей нашей сЪти въ отчетномъ году было 130. 

Для правильнаго дфйств1я сЪти былъ бы желателенъ боле частый осмотръ станщй, 

къ сожалбн!1ю, однако, ограниченный кредитъ на этотъ предметь и недостатокъ личнаго со- 

става не позволяютъ этого. 

УП. ОтдБлен1е станшй II разряда. 

На Отдфлеше станщй II разряда возложены не только обработка наблюден!й и над- 

зоръ за печаташемъ ихъ въ Лфтописяхъ Обсерваторш, но также и работы по завфдываню 

сЪтью станшй. Эти nocrbania работы, всл$дств!е быстраго развит1я сти, настолько ослож- 

нились, что отнимаютъ много времени у личнаго состава Отдфлешя, лишая его возможности 

своевременно исполнять Apyria работы. Чрезмфрное обременеше зав$дывающихъ работами 

въ Отдфленш ведеть къ крайне нежелалельному опоздан1ю выхода въ свфтъ Лтописей Об- 

серватор!и и вмфстВ съ TEMB къ еще большему осложненшо лежащихъ на Отдфлеши ра- 

ботъ. 

Сфть станщй требуетъ все болыше и болыше заботь и вниманйя. Существоваше ея 

лишь отчасти обезпечено платою за наблюдешя изъ средетвъ казны; значительная часть 
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CTAHNIH содержится HA частныя CPEeACTBA, а на многихъ станщяхъ наблюденя ведутся без- 

возмездно любителями метеорологи, жертвующими своимъ временемъ изъ желая принести 

посильную пользу наукЪ. Лица, производяцщия наблюденя на этихъ станщяхъ или же при- 

нимаюния участе въ содержан!и станщй, нер$дко нуждаются въ совфтахъ и указатяхъ 

по вопросамъ, хотя и не относящимся къ ихъ наблюденямъ, но поддерживающимъ ихь 

интересъ къ послфднимъ. Формальное и безучастное отношене Обсерватор1и въ такихъ 

случаяхъ, безъ COMHPHIA, вредно отразилось бы на дфятельности CT и повело бы къ упадку 

посл$дней. Живая связь, существующая между Обсерваторлею и сотрудниками ея сти, 

выражающаяся въ постоянномъ съ ними общен1и при посредств$ письменныхъ сношений, 

а также при пос5щен1и станцйй уполномоченными Обсерватор1ею лицами и наконецъ при 

посфщеняхъ Обсерватори гг. учредителями станщй и наблюдателями, представляетъ не- 

обходимое услове для обезпеченя правильной дфятельности сти. Къ сожалЪн!ю, однако, 

при настоящемъ положени дфла, лица, стоящая во глав5 Отд$лешя станшй П разряда, 

непомфрно обремененныя служебною работою, не въ силахъ достаточно успфшно поддер- 

живать эту связь. Увеличенная работа по завёфдываню станшями 2 разряда для успфш- 

наго веденя этого дфла требуетъ усиленйя личнаго состава этого Отдфленя. Теперь же 

завфдующуе Отдфлешемъ часто должны работать во внфслужебное время и лишать себя не- 

обходимаго отдыха въ вид$ отпусковъ. 

Въ отчетномъ году Отдфленемъ станшй Il разряда окончательно подютовлены кз ne- 

чати слБдующе отд$лы ЛЪтописей OGcepsaropir: 

1) II часть Лютописей за 1901 1. Метеоролозическая naGmodenia по международной 

системь станийй 2 разряда 65 Росси. (Эта, часть окончена, печатанемъ въ начал 1903 г.). 

Въ этой части ЛЪФтописей приведены наблюденя 560 станщй Il разряда 1 класса и 236 стан- 

ши II разряда 2 и 3 класса, т. е. всего 796 станщй II разряда за 1901 г. и 7 станшй за 

1900 г. Полностью помфщены наблюденя 90 станшй за 1901 г. и одной станши за 1900 г. 

Наблюден!я 7 станшй при опытныхъ лфеничествахь напечатаны во II части Л$то- 

писей 1901 г. во всей ихъ полнотф по желаню и на средства Лесного Департамента. 

По сравнен1ю съ Лфтописями 1900 г. общее число станшй II разряда въ ЛЬтописяхъ 

1901 г. увеличилось на 59. 

Въ той же II части Лфтописей за 1901 r., кромЪ введевя (24 страницы) и числовыхъ 

таблицъ съ наблюдениями (546-326), помфщены составленныя A. A. Каминскимъ а) 060- 

зр$не станщй, наблюден1я которыхъ за 1901 г. напечатаны (57 стр.), и 6) замфчаня объ 

отдфльныхъ станщяхъ (86 стр.). Въ обозрнш станщй приведены Фамили гг. наблюдате- 

лей, геограхическля координаты станшй, высоты наружныхъ инструментовъ надъ поверх- 

постью земли и поправки барометровъ, а также показано, какими данная станщя снабжена 
приборами и TAB имфется психрометрическая будка. 

Въ замфчаняхъ о станшяхъ даны, кром$ описанйя новыхъ станшй, свфдфня о пере- 
мфнахъ въ установкф приборовъ, результаты ревизи станшй и вновь опред$ленныя абсо- 
лютныя высоты барометровъ. Во хранпузскомъ издани замфчаня о станщяхъ сокращены. 



ОТЧЕТЬ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ OBCEPBATOPIH ЗА 1902 Г. 39 

Наблюден1я станщй П разряда надъ осадками отпечатаны не только во второй, но и 

въ первой части Л$тописей, вмфстБ съ наблюденями станшй Ш разряда. 

Въ первый разъ дана во II части ЛЪтописей 1901 г. таблица (16 стр.) co свёдЪнями 

0 TOMB, котораго числа на каждой станци наблюдался посльднай мороз и въ какой день NO- 

слъднай разъ выпалъ сн 65 первомё полуюди 1901 г., а также котораго числа отмфченъ 

первый морозз и въ какой день выпалъ жервый CHE во второмз полуюди того же года. 

2) Глава V в5 I части Ammonuceü за 1901 ı. подъ заглавемъ: «Самопишуиие мете- 

oponoruneckie приборы станций Ш разряда» (27 стр.). Въ этой главЪ напечатаны: а) еже- 

м$сячные и годовые выводы изъ ежечасныхъ данныхъ давленая воздуха по записямъ ба- 

рографовъ Ришара станщи Вахтино за 1900 и 1901 rr., станщшй Плоти, Сагуны и Лу- 

ганскъ за 1901 r., станшй Мархотскюй переваль и Новоросейскъ за 1898—1900 rr., 

6) таке же выводы изъ результатовъ записей термограховьъ Ришара станщши Плоти, 

Сагуны и Луганскъ за 1901 r., ставщи Mapxorckiit перевалъ за 1898—1900 гг. и стан- 

щи Новоросслйскъ за 1899 и 1900 гг., в) выводы изъ результатовъ записей анемографа 

Тимченко станщи Плоти за 1901 г. Во введении къ разсматриваемой глав$ сообщены св$- 

дфн1я о примфненныхъ способахъ обработки записей, а также данныя, необходимыя для 

суждевшя о точности самыхъ записей. Сверхъ того во введени дается перечень записей са- 

мопишущихъ приборовъ, доставленныхъ въ 1901 г. въ Николаевскую и подв$домственныя 

ей обсерватория. 

3) Глава VI той же Г части Лютописей за 1901 %. подъ заглавемъ: «Наблюденя 

над солнечным Cianiems и перечень наблюденй HAÛS температурою поверхности земли, 

температурою почвы и испарендемз, произведенных на станшяхь II разряда 65 1901 1». 

(25-+135 стр.). Въ этой глав5 помфщены наблюден1я надъ продолжительностью солнеч- 

наго CiAHiA, произведенныя помощью гел1ограФовъ на 136 станшяхъ въ 1901 г., на од- 

ной станши въ 1898 r., на 3 станщяхъ въ 1899 г. и на 5 станщяхъ въ 1900 г. 

4) Прибавлене кз Ammonucams за 1900 à. Метеоролочическая наблюденмя станций 

2 разряда sorpyıs озера Байкала и результаты записей барорафовз и терморафовз тльхз 

же cmanwiü за 1899 u 1900 и. (15-131 стр.). Это прибавлеше къ ЛЪтописямъ напеча- 

тано на средства, отпущенныя Комитетомъ Сибирской желБзной дороги. Въ немъ пом$- 

щены а) полностью наблюдевя, произведенныя въ 3 срока на 8 станщяхъ въ 1899 г. и 

на 10 станщяхъ въ 1900 г., 6) ежечасныя данныя температуры за каждый день по запи- 

сямъ термограФовъ для станщи Голоустное за 1899 n 1900 гг. и для станши Верхняя 

Мишиха съ 1юля 1899 г. до конца 1900 г., в) выводы изъ результатовъ обработки запи- 

сей барографовъ и термограховъ за 1899 и 1900 гг. для станшй Голоустное, Лиственич- 

ное, Верхняя Мишиха и Мысовая. Во введенш къ этому изданию сообщены свфдфн1я о 

CTAHNIAXB, ихъ приборахъ и о примфненныхъ способахъ обработки записей. Вычисленя 

для этого изданя были сдфланы въ Иркутской Обсерватор1и и провБрены въ Отдфлени 

станшй 2 разряда, гдЪ и были окончательно подготовлены вошедийе сюда малерлалы. 
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А. Личный составъ отдфленя станшй || разряда. 

Работами Отдфлешя станций Il разряда, какъ и раньше, зав$дывали P. Р. Бергманъ 

и А. А. Каминск1й. Между ними работы были распред$лены слБдующимъ образомъ: 

г. Каминский завфдывалъ обработкою и издашемъ основныхъ наблюден!й станщй II раз- 

ряда за 1901 г. и обработкою записей н5которыхъ самоотм$чающихъ приборовъ станшй 

П разряда какъ за 1901 г., такъ и за 1902 г.; онъ вель также переписку относительно. 

этихъ наблюденй и относительно устройства новыхъ станшй; сверхъ того ему были пору- 

чены работы общаго характера по завфдываню сфтью станшй II разряда. Р. Р. Bepr- 

манъ завфдываль обработкою основныхъ наблюденй станши Il разряда за отчетный годъ 

и велъ переписку относительно этихъ наблюдений. 

Физикомъ Отдфлен1я состояль Е. В. Мальченко, а должности адъюнктовъ занимали 

В. М. Недзв$дзкий весь годъ — и Il, 9. Штеллингъ — съ 1 мая. ПослБднй до 1 мая 

работаль по вольному найму. 

Штатными вычислителями въ течене всего отчетнаго года состояли Н. С. Изюмовъ, 

А. А. Клохъ, Е. Н. Корвинъ-Коссаковский и Ф. I. Пашинский. Op 1 марта натакую 

же должность назначенъ М. Il. Семенниковъ. 

Въ качеств$ вольнонаемныхъ вычислителей работали въ Отдфлени въ TeyeHie всего 

года слБдуюция лица: г-жа Б. Ф. Гофхманъ, г-жа А. В. Ниландеръ, В. К. Буга, 

г-жа А. К. Приходко, В. А. Эттингеръ, А. H. Желтухинъ, О. А. Шолковская, 

Л. В. Львова, Ф. Е. МатвЪевъ, Ф. Л. Безенкинъ, г-жа |. Ф. Пуцъ и I. А. Сонгайло. 

Н. A. Тисхельдъ занимался въ ОтдБлени станций Il разряда ”, рабочаго времени въ каж- 

домъ мЪфсяцЪ, въ остальное же время онъ работаль въ отдфлени Ежемф$сячнаго бюллетеня. 

Сверхъ того въ отдфлеши, тоже за плату, занимались вычисленями сяБдующая лица: 

В. >. Левандовок re съ января по мартъ, 

В.Э. Romaperin. 2. 2.2.0 .... СЪ 1 января по 6 ноября, 

М. А. Шолковская............ CB января по мартъ и съ 27 апр. по декабрь, 

ЕЕ MarsımeBp.......... ..... CB 4 Февраля до 2 апр$ля, 

О В ПРООН ИЙ ес съ марта по 1юль и съ сент. по дек. 

AH БУВ ео ee съ 21 мая до конца, года, 

НО 2.5.2 2 es EE съ 3 поля по 5 ноября по 3 часа въ день. 

НаиболЪфе опытные вычислители работали за особую плату также и по вечерамъ, при 

чемъ эти вечеря занят1я въ общей сложности составили 2435 рабочихъ часовъ, что при- 

ближенно соотвфтствуетъ работБ 1 вычислителя въ течеше года MEINE одного вычислителя 

въ течеше 61/, м$сяцевъ. 
Такимъ образомъ въ отчетномъ году въ Отдфлеши занимались среднимъ числомъ 19 

вычислителей въ течене 8 мфсяцевъ и 21 въ течеше 4 мфсяцевъ. 
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Знакомились съ вычисленями въ разное время, недфли по двЪ, А. Н. Бурцовъ и 

Н. А. Глембоцкий. 

Отпускомъ пользовались въ отчетномъ году: Е. В. Мальченко съ 21 1юня по 20 

августа, A. А. Клохъ съ 27 мая по 27 1юля, А. В. Ниландеръ съ 21 ions по 21 1юля 

и В. 3. Конарский съ 7 октября по 6 ноября. 

По причин$ тяжкой болБзни не работали К. Ф. Левандовский съ 14 января по 31 

марта и H. A. Тисхельдъ съ 27 мая по 16 августа. 
0 

Б. Работы no зав5дываню стью станщй || разряда. 

Отд$леше, попрежнему, заботилось о правильной MOCTAHOBKE наблюдевй, какъ HA 

дЪиствующихъ уже, такъ и на вновь устраиваемыхъ станшяхъ Il разряда. Оно отвфчало 

на всякаго рода запросы со стороны сотрудниковъ сфти станщй П разряда, касающеся 

производства, наблюденй и установки инструментовъ, и со своей стороны обрацалось къ 

гг. наблюдателямъ за разъяснен!ями, если при контролЪ ихъ наблюдений встр$чались недо- 

разум5вя. Въ случа$ отказа кого-либо изъ гг. наблюдателей отъ дальнфйшаго производства 

наблюден1й, отдфлене обращается къ заинтересованнымьъ сохраненемъ данной станщи 

учрежден!ямъ и лицамъ съ просьбою о пршеканйи другого лица, которое бы согласилось 

продолжать наблюден!я. Оно заботится также о своевременномъ поступлени журналовъ 

наблюденй. 

Въ случаЪ открыт!я новой станти или перем$щеня уже находившейся въ дфйстви, 

по просьбЪ Обсерватори, отдфлешю доставляются гг. наблюдателями описашя установки 

инструментовъ; эти описан1я разсматриваются въ отдфлени, по возможности, тотчасъ же 

по получен ихъ, и затфмъ, на основанйи этихъ описай и доставленныхъ Обсерватория 

наблюден!й, дЪлаются, въ случа надобности, YKASAHIA гг. наблюдателямъ о желательныхъ 

улучшеняхъ, или запрашиваются отъ нихъ дополнительныя свЪфдЪня. 

На отдфлена лежитъ, между прочимъ, и забота о возможно точномъ опред$лени аб- 

солютныхъ BbICOTB станщй, при чемъ оно обращается къ содЪйствшю какъ наблюдателей, 

такъ и другихъ лицъ и разныхъ учреждешй и сообщаетъ лицамъ, любезно изъявляющимъ 

готовность произвести нивеллировку, съ какою точкою слБдуетъ связать барометръ данной 

станщи. 

Благодаря любезности управленй желфзныхъ дорогъ, отдфлен1ю удалось собрать кол- 

лекщю профилей почти всфхъ построенныхъ дорогъ, которая продолжаетъ пополняться. 

Этими профилями мы часто пользуемся для опредБлевя абсолютныхъ высотъ станцй. 

Переписка по вс$мъ перечисленнымъ вопросамъ велась зав5дывающими работами, 

Р.Р. Бергманомъ и А. A. Каминскимъ, отчасти при помощи Физика и одного изъ 

адъюнктовъ. Имъ было передано на, разсмотр$ше и для отвфта свыше 2800 входящихъ бу- 

магъ, относящихся къ основнымъ наблюдешямъ станщй П разряда за 1902 г. Гг. зав$ды- 

вающими лично, или при ихъ участи, написано 2236 отношенй соотвфтственнаго содержашя. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 6 
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Въ orxbienin ведутся каталоги дЪйствующихъ станщй (карточный, въ которомъ CTAB- 

щи расположены BP алфФавитномъ NOPAAKE, и въ особыхъ тетрадяхъ, TAB станщи сгруппиро- 

ваны по губернямъ) и списки пунктовъ, гд$ предположено открыть станщи, а кром$ того 

для каждой станши имфется тетрадь со спискомъ ея инструментовъ и со свфд$ями о по- 

правкахъ послфднихъ. Современное pacupexbrenie станшй представлено на картахъ (6Y- 

лавками). ОтдЪлен1е собпраетъ также виды станщй и ихъ окрестностей; эти виды хранятся 

въ особыхъ альбомахъ. 

Пополнене перечисленныхъ каталоговъ и тетрадей со списками инструментовъ и CBE- 

дЪн1ями о поправкахъ послФднихъ было поручено В. М. Недзв$дзкому u Н. С. Изю- 

мову подъ руководствомъ зав5дывающихъ. 

А. А. Каминский давалъ объясневшя и сообщалъ требуемыя CBBAPHIA наблюдателямъ 

и другимъ лицамъ, обращавшимся лично въ Обсерватор1ю .за совфтами относительно орга- 

низащи или обработки наблюденй. Въ отчетномъ году были даны словесныя объясневя 

93 лицамъ. 

Отд$лене выдавало испрашиваемыя свфдЪная о результатахъ наблюденй 1901 и 

1902 гг., равно какъ и списки существующихъ метеорологическихъ станшй Il разряда въ 

разныхъ частяхъ Импери, отвфчая на соотвфтствуюцие запросы разныхъ вЗдометвъ и 

частныхъ лицъ. При этомъ сдфлано въ отдБлеши 27 болБе или mente значительныхъ вы- 

HCOKB. 

Въ отдфлени, подъ руководствомъ А. À. Каминскаго, знакомились съ обработкою 

наблюденй II. А. Павловъ, назначенный завфдывающимь метеорологическими станшями 

Китайской Восточной жел. дороги— около MEcana, Я. IL Климовъ, готовивпийся занять 

м$сто наблюдателя станци на Мархотскомъ перевал$, — недфли 185, завёдываюций Елиса- 

ветградскою станщею Il. II. Ехимовъ, завфдываюций Пекинскою станщею A. Il. Сверд- 

ловъ, C. И. Швецовъ, зав$фдывающая метеорологическою станшею въ Новоросейск® 

А. П. Преображенская и ея помощница. 

Подъ моей редакщей отпечатано въ отчетномъ году одобренное Академтею новое изда- 

не «Инструкщи, данной Императорскою Академею Наукь в5 руководство метеоролои- 

ческимь станиямь Ш разряда 1 класса». А. А. Каминск!й помогалъ мнЪ надзирать за 

печатанемъ этой инструкщи; имъ же COBMECTHO съ Г. Б. Шукевичемъ, по моему пору- 

ченю, составлено помфщенное въ этомъ новомъ изданти наставлене къ производству наблю- 

денйй помощью психрометра Ассмана и переработана глава о гипсотермометрф. 

А. А. Каминсктй имфлъ также надзоръ за печатанемъ тетрадей и бланковъ для за- 

писи наблюдений. 

Выработать маршруты для лицъ, которыхъ предполагалось командировать для осмотра, 

станщй, я тоже поручиль г. Каминскому. Записки о состоян1и намфченныхъ къ осмотру 

60 станшй были составлены имъ же COBMÉCTHO съ Р. Р. Бергманомъ. 

А. А. Каминск1й въ качествЪ представителя Обсерватор!и участвоваль во 2-0MB 

СъЁздЪ дБятелей по сельско-хозяйственному опытному дфлу и въ совфщани завёдывающихъ 
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опытными лфсничествами Л$еного Департамента и ихъ Mereoporora (въ декабрЪ). Онъ при- 

нималъ также участе въ образованныхъ при Обсерватори комиссляхъ ливневой и по усо- 

вершенствованю системы штормовыхъ предостережений. 

Какъ и въ предыдущемъ году, г. Каминск1й исполнялъ обязанности секретаря CO- 

стоящей при Русскомъ Обществ$ охраненя народнаго здравая Метеорологической Комис- 

си. Въ одномъ изъ засБдавй названнаго Общества онъ сдфлалъ сообщенте подъ заглавемъ: 

«Обзор дъятельности Комиссии no opanusayiu метеорололическихь наблюдений на отечест- 

венныхь курортах, состоящей при V отдьлени P. О. 0. н. 3» (Журналь Р. Общ. охр. 

нар. здрав!я. 1902 г.). 

Подъ руководетвомъ г. Каминскаго производилась обработка метеорологическихъ 

наблюдений Тибетекой экспедиши Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, 

снаряженной подъ начальствомъ П. К. Козлова. 

В. Окончательная обработва и подготовлене къ печати основныхъ наблюденй станцй 

|| разряда за 1901 г. и наблюденй прибайвальскихъ станщй за 1899 и 1900 гг. 

Работами по подготовлен1ю къ лечати основныхъ срочныхъ наблюдевй за 1901 г. 

руководилъ А. A. Каминск1й; ONE же надзиралъ за печаташемъ ихъ во П части ЛЪтопи- 

сей за 1901 г. Ему была также поручена окончательная редакщя наблюдевй станщй во- 

кругъ оз. Байкала за 1899 и 1900 rr., напечатанныхъ въ Прибавлени къ Л$тописямъ за 

1900 г. Пров$рять наблюденя и руководить вычисленями, а также вести переписку по- 

могали ему съ января по сентябрь Е. В. Мальченко и Il. 9. Штеллингъ, изъ которыхъ 

первый съ 21 пюня по 20 августа находился въ отпуску. Разнаго рода справки и выписки, 

необходимыя при составленш введеня къ напечатаннымъ въ Л$тописяхъ наблюденямъ, по- 

ручались В. М. Недзв$дзкому и А. Н. Бурцову, на которыхъ впрочемъ лежали и дру- 

пя обязанности. 

Вычисленемъ наблюдений за 1901 г., корректурою числовыхъ таблиць для П части 

ЛЪтописей 1901 г. u нёкоторыми другими работами для той же части ЛФтописей занима- 

лись среднимъ числомъ 14 вычислителей въ Teyenie 9 м$сяцевъ, а работами по издан1ю на- 

блюдешй прибайкальскихъ станшй 3 вычислителя въ течеше 5 м$сяцевъ. 

Одинъ вычислитель занимался регистращей поступавшихь журналовъь наблюденй 

станшй II разряда за 1901 г. и дополнительныхъ наблюдешй тЪхъ же станщй, а также 

выдачей въ Apyria отдлен!я наблюдешй 1901 г. и выписками изъ этихъ наблюдений на 

предметъ выдачи справокъ разнымъ учрежден1ямъ и лицамъ. 

Въ отчетномъ году, въ дополнене къ доставленнымъ въ 1901 г., получены 1016 

журналовъ наблюденй со станшй II разряда. Сверхъ того прислано 226 м5сячныхъ жур- 

наловъ съ наблюден1ями за, прежнее годы (до 1901 г.). Всего м$феячныхъ журналовъ Ch 

наблюден1ями за 1901 г. непосредственно въ Николаевскую Обсерватор1ю доставлено 7986 

(за 1900 г. — 7774), а именно: 
6* 



44 M. РЫКАЧЕВЪ. 

4625 (въ 1900 г. было 4311) co станщй Il разряда, 1 класса, 

1806 (въ 1900 г. было 1899) co craauit П разряда 2 класса, 

1555 (въ 1900 г. было 1564) co станщй П разряда 3 класса. 

Ве nocrynaBmia наблюдешя подвергались контролю, состоявшему въ TOMB, что ходъ 

отдфльныхъ метеорологическихъ элементовъ сравнивался съ ходомъ этихъ элементовъ на 

сосфднихъ станщяхъ, а въ сомнительныхъ случаяхъ наблюден1я провфрялись помощью CH- 

ноптическихъ картъ ежедневнаго метеорологическаго бюллетеня. 

Для значительной части ставшй мФсячныя таблицы наблюдений по записямъ въ книж- 

кахъ вычисляются въ отдфленши станций П разряда, доставленныя же со станций таблицы, 

наравнЪ съ составленными въ отдфленш, провфряются еще, насколько оказывается необхо- 

димымъ, по оригинальнымъ записямъ въ книжкахъ, посл чего производится контроль вы- 

численныхъ среднихъ величинъ. 

Вычислителями отдфлевя по этому отдфлу исполнены слБдующая работы: 

Для станшй 1 класса. Для станшй 2 и 3 классовъ. 

Вычислено м$сячныхъ 
въ 1901г. за 1900 г. } | въ 1901 г. за 1900г. 

таблицъ за 1901 r.. 483 | 477 у } 559 7 | 355 
Проконтролировано и 0T- 

части перевычислено 

мфсячвыхь  таблиць Aa hi 1901 г. за 1900 г. Е въ 1901г. за 1900 r.} 
за тотъ же годъ... | 1874 } { 1416 7 

Сверхъ того вычислены и провфрены наблюдевя надъ осадками для 106 станщй, 

остальныя наблюдения которыхъ не изданы. Данныя объ осадкахъ для этихъ станщй по- 

м$фщены въ соотвфтственномъ отдфлЪ I части Л$тописей 1901 г. 

Продержана по 2 раза корректура 156 полулистовъ числовыхъ таблицъ для П части 

ЛФтописей за 1901 г. 

Провфрены вычислен1я въ таблицахъ, напечатанныхъ въ Прибавлени къ Лфтописямъ 

1900 r., и продержана, по два раза корректура 32 полулистовъ числовыхъ таблицъ этого 

изданя. 

Обработка наблюдешй 1901 г. была закончена вз срединь сентября 1902 1. По при- 

чинамъ выше указаннымъ, а также всл$детв1е того, что типограФля ИмпеЕРАТОРСКОЙ Ака- 

дем1и Наукъ не могла обратить достаточно CHAR на печаташе изданий Обсерватори, II часть 

ЛЪ$тописей 1901 г. не могла быть выпущена въ евфть ранфе весны 1903 г. Прибавлевше 

къ ЛЪтописямъ 1900 г. окончено печатанемъ въ декабрЪ 1902 г. 
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Г. Собиране, контроль и вычислене основныхъ наблюденй станщй И разряда за 1902 г. 

Собирашемъ, контролемъ и вычислешемъ наблюденйй по основной серйи приборовъ 

станции II разряда за 1902 г. зав5дываль Р. Р. Бергманъ; онъ вель также и COOTBÉT- 

ственную переписку. Съ половины сентября до конца года ему помогали контролировать 

наблюденя и зав$дывать вычисленями, а отчасти и вести переписку Е. В. Мальченко и 

П. Э. Штеллингъ. 

Адъюнкты В. М. НедзвЪдзкий и Н. С. Изюмовъ между прочимъ вели вышеупо- 

мянутые списки станщй и инструментовъ, вычисляли новыя поправки термометровъ OCT 

ревизти данной станщи и опред$ляли геограхическ!я координаты новыхъ станщй. Они же 

вели выше упомянутые каталоги, какъ дЪйствующихъ, TAKE и вновь учреждаемыхъ стан- 

щи, и пополняли карты распредфленя ихъ, согласно съ полученными въ разное время CO- 

отвфтственными свфдфнями. В. 3. Конарск!й до октября и К. К. Буга съ октября до 

конца года занимались регистращею журналовъ наблюден!й станши II разряда, за 1902 r., 

а также выдачею въ друг1я отдБлешя наблюденй 1902 г. и выписками изъ этихъ наблю- 

денй для выдачи справокъ разнымъ учреждешямъ и лицамъ. 

Вычисленемъ основныхъ наблюдеший станшй II разряда за 1902 г. были заняты 

среднимъ числомъ 5 вычислителей весь годъ и одинъ вычислитель полгода. 

Въ течеше отчетнаго года доставлено въ Николаевскую Главную Физическую Обсер- 

ваторю 7528 м$сячныхъ журналовъ наблюдеюй co станщи II разряда за 1902 г., a 

именно: 
4346 co станщй П разряда 1 класса, 

1815 co станшй II разряда 2 класса, 

1367 co cranuniü II разряда 3 класса. 

Наблюдешя за, отчетный годъ провфрялись и вычиелялись совершенно такимъ же об- 

разомъ, какъ и наблюден1я за, 1901 г. (см. выше). Вычислителями исполнены подъ руко- 

водствомъ P. Р. Бергмана слБдуюцщия работы: 

Для станщй 1 класса. Для станщй 2 и 3 классовъ. 

Вычислено м$сячныхъ таблицъ 
б к 9 587 { въ 1901 г. за 182 | въ 1901 г. за 

наблюдений за, 1902 г. .... 7 \ 1901 г. 821 \ 1901 г. 382 } 

Проконтролировано и отчасти 

перевычислено MECAYHBIXB та- 

блицъ наблюдений за тотъ же 
{ въ 1901г. за НТ ив. 1901 Tr. 38 

а ра а 1676 654 
AR | 1901 r. 2959 \ 1901г. 1267 

Печатане хранцузскаго текста П части ЛЪтописей 1900 г. и чтене соотвфтетвен- 

ныхъ корректуръ были закончены лишь въ Mab 1902 г. Приступить къ печатанию œpau- 
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цузскаго текста, тотчасъ по OKOHYAHIH печатания русскаго изданшя Jbronnceñ 1900 г. мы 

не могли, такъ какъ соотвфтетвующий кредитъ 1901 г. тогда былъ уже исчерпанъ. 

Для состоящей при ИмпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ сейсмической KOMHCCIH въ от- 

abaenin, подъ руководствомъ г. Бергмана, выписаны изъ журналовъ наблюдешй станцай 

II разряда за 1900 г. свЗдЪвя о землетрясенляхъ. 

A. Собиране дополнительныхъ наблюденй и обработка записей самопишущихъ прибо- 

post станщй || разряда. 

Этими работами, какъ и раньше, завфдывалъ A. А. Каминский. 

Наблюденя надъ иродолжительностью солнечналю CiAHiA провфрялъ, подъ руковод- 

ствомъ г. Каминскаго, В. М. НедзвЪдзкай. 

Обработкою записей гелографовъ за 1901 г. занимались 3 вычислителя 6 м$сяцевъ. 

Такъ какъ въ 1901 г. KB вычислен1ю этихъ записей отдфлешемъ было приступлено лишь 

въ декабрЪ, то почти весь использованный нами въ VI главф I части ЛЪтописей 1901 г. 

соотвфтетвенный мателалъ пришлось обработать въ отчетномъ году. 

Вычисленемъ продолжительности солнечнаго CIAHIA по записямъ гелограФовъ за 

1902 г. были заняты два вычислителя въ течеше двухъ м$сяцевъ. Вычислено 127 таблицъ 

солнечнаго CIAHIA за этотъ годъ и пров$рено 312 такихъ же таблицъ. 

Въ 1902 г. доставлялись непосредственно въ Николаевскую Главную Физическую 

Обсерватор1ю записи гел1ографФовъ съ 121 станщи. 

Ha н$которыхъ станшяхъ II разряда, кром$ гелюграфовъ, имфются также и Apyrie 

самопишуиие приборы, записи которыхь доставляются въ Обсерваторю. За 1902 г. въ 

Николаевской Обсерватор1и получены записи: 

барографФовъ ... CE 32 станцшй, 

термограФовъ .. » 32 » 

гигрограФовъ .. » 14 » 

анемограФовъ.. » 3 » 

OMOPOTPALOBE .. » 2 » 

атмограха.... » 1 » 

лимниграФа.... » 1 » 

Въ эти числа не вошли станши, съ которыхъ записи самоотм$чающихъ приборовъ 

доставляются въ Екатеринбургскую, Иркутскую и Тифлисскую обсерватории. 

Ha н$фсколькихъ станшяхъ обработка записей самопишущихъ приборовъ производится 

учредителями этихъ станций или завёдывающими ими, большей частью безъ всякаго 34 то 

вознагражденя, лишь изъ желав!я принести посильную пользу наукф. CR глубокой благо- 

дарностью за ихъ трудъ на пользу нашей науки ниже перечисляю гг. корреспондентовъ Об- 
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серватор!и, доставлявшихъ ей въ отчетномъ году результаты записей самопишущихъ при- 

боровъ безъ всякаго за то вознаграждения: 

Hassanin станщй, гдЪ 
дъйствовали приборы. Записи какихъ именно приборовъ. Фамил!и гг. корреспондентовъ. 

А. С. Бялыницкий - Би- Новое Королево Baporpasa и термограха. 

ПАСТА „ЧИ: (Витебской губ.). 

Капитанъ С. С. Соколовъ Тула. Baporpaæa, термограха и гигрографа. 

Князь П. П. Трубецкой Плоти (Подоль-  Барографа, термограха и анемограха. 

ской ry6.). 

С. С. Чемолосовъ и уче- Лубны. Baporpaæa, термографа, гигрограха, 

ники Лубенской гимназ!и анемограха и омброграха. 

ВВ. Зковлевъ...... Сагуны (Bopo-  Барографа, Tepmorpa®a и гигрограха. 

нежской губ.). 

По предложеню т$хъ вфдомствъ, HA средства которыхъ содержатся станши Айпет- 

ринская, Мархотская и Новороссийская, гг. наблюдателями этихъ станшй произведена, об- 

работка сл$дующихъ записей за 1902 г. 

Hassagie станщи. Записи какихъ именно приборовъ. За каке мфсяцы 1902 г. 

Е ее се Baporpa®a и термограха. Ноябрь и декабрь. 

Мархотскй перевалъ.... Baporpaæa,  термограха, Съ мая по декабрь. 

гигрограха и анемограха. 

Новоросе1йскъ. Портъ... Анемограха. Съ января по декабрь. 

Въ отчетномъ году въ отдфлен!и станшй П разряда произведена обработка записей 

барографа и Tepmorpa®a Мархотской станши и барограха Новороссйской станщи 34 

1898—1900 гг. и термографа Новоросейской станщи за 1899 и 1900 гг. Сверхъ того 

пров$рена обработка записей одного барограха за 1900 г., 5 барографовъ за 1901 г., 5 

термограФовъ за 1901 г. и одного анемограха за тотъ же годъ. 

Руководить этими работами помогаль А. А. Каминскому адъюнктъ В. М. Нед- 

зв$дзкий. Вычисления дЪфлали 3 вычислителя въ течене 3 м$сяцевъ и 2 вычислителя въ 

течене 9 м$сяцевъ. 

Отдфлеше разсматривало получаемыя имъ записи и заботилось объ устранен 3amb- 

чаемыхъ въ нихъ недостатковъ, зависящихъ отъ неправильнаго ухода за приборами или 

отъ другихъ причинъ. Оно, попрежнему, давало также указаня относительно обработки 

записей лицамъ, желающимъ заняться этой работою. 

Въ 1902 г. доставлялись непосредственно въ Николаевскую Главную Физическую 

Обсерватор!ю слБдующия дополнительныя наблюденя станщй П разряда: - 
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надъ иемпературою поверхности земли....... съ 214 станшй, 

надъ Memnepamypow почвы на разныхь злубинахь . » 131 » 

надъ испарешемь воды въ THE. ............ » 133 » 

надъ видомз и движенемз облаковз въ 3 срока... » 198 » 

На 2 станщяхъ облака наблюдались ежечасно съ утра, до вечера. Помощью нефоскота 

Финемана наблюдешя дЪлались на 7 станщяхъ (Кирилловъ, Нотлованъ, Муромъ, Нижне- 

Ольховая ПоздФевка, Сагуны, Уха и Херсонъ). 

VIII Отдфлене станшй Ш разряда. 

Работами въ отдфлени станцй Ш разряда руководилъь въ отчетномъ году, попреж- 

нему, зав5дывающий отд$ленемъ Э. Ю. Бергъ. 

Обязанности Физика исполнялъ Н. Il. KomoB#, адъюнкта А. И. Гарнакъ. 

Постоянными вычислителями состояли М. Н. Сырейщиковъ и Il. А. Максимова. 

КромЪ того, для сохраненя нормальнаго хода работъ въ отдфлеви, оказалось необхо- 

димымъ исполнять часть текущихъ, спЪшныхъ работъ въ неслужебное время за особую 

плату; въ этихъ экстренныхъ работахъ принимали участе почти, всЪ служание въ отдфле- 

Hin и временно были приглашены г. М. Умаровъ и г-жа А. Гарнакъ. Въ общей слож- 

ности экстренныя занят!я составили 1542 рабочихъ часа, что приближенно COOTBET- 

ствуетъ 704100060й работль 1 Физика и 1 вычислителя. 

Отпускомъ пользовались: Э. Ю. Бергъ на 2 мЪсяца, scrbacrBie бол$зни, Н. I. Ko- 

мовъ, А. И. Гарнакъ и Il. M. Максимова на 1 мфеяцъ. 

Занят!я въ отдфлени состояли, попрежнему: 

1) въ зав5дывани стью метеорологическихъ станщй Ш разряда; 

2) въ обработкЪ и изданши наблюдевшй надъ осадками, грозами, енфжнымъ покровомъ 

и вскрытемъ и замерзашемъ водъ станщй Il и Ш разряда и въ исполнени другихъ на- 

учныхъ работъ; 

3) въ административныхъ и канцелярскихъ работахъ, исполняемыхъ помимо общей 

канцеляри, и въ выдачЪ различныхъ справокъ. 

По прим$ру предшествующихъ JTE мы приводимъ здЪсь нфкоторыя свфдфная, харак- 

теризуюция разм$ры входящей и исходящей почты и поступившаго въ отд5леше станцй 

Ш разряда матерлала наблюдений въ течеше 1902 года: 

Число входящихъ пакетовъ и посылокъ....... р АИ pee te RS 

въ нихъ заключалось: 1) входящихъ бумагъ.......... aan 29351 

2) дождем$рныхъ м$сячныхъ таблицъ. . . 8421 

3) грозовыхъ м$еячныхъ таблицъ...... 5746 

4) снфгомфрныхъ м$сячныхъ таблиць... 7793 

5) свБдЪн о вскрыт и замерзави водъ 4842 
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Число исходящихъ пакетовъ и посылокъ ........ NT. lon 6954 

въ нихъ заключалось: 1) исходящихъ бумагь . ............ 2141 

2) инструкщй, запасовъ таблицъ и конвер- 

товъ, выводовъ изъ наблюдешй за 

EI0L TS HD. а 5238 

1) СБть метеорологичесвихъ станщй, производящихъ наблюденя надъ осадками, грозами и CHbH- 

нымъ покровомъ (и вскрытемъ и замерзашемъ водъ). 

Число crauniä II u Ш разрядовъ въ предфлахъ Росейской Имперш, выславшихъ въ 

1902 году вышеозначенныя наблюден!я Николаевской Главной Физической Обсерватори 

и подвфдомственнымъ ей Фхимальнымъ Обсерваторлямъ, было сл6дующее: 

Crauniu, выславиия наблюденя надъ: 

осадками. грозами. снБжн. покровомъ. 

Въ Николаевскую Главную Физическую 

Обсерваторю........ Er 1547 1102 1320 

» Тифлисскую Физическую Обсерва- 

We es 205 74 129 

» Екатеринбургекую Магнитно-Мете- 

орологическую Обсерваторю.... 282 180 244 

» Иркутскую Магнитно-Метеорологи- 

ческую Обсерваторю......... 96 53 70 

IBCErO" . 2130 1409 1763 

Эти станции распред$ляются слБдующимъ образомъ: 

дождем рныя, грозовыя, снЪгомЪрныя. 

Европейская Росая......... 1553 1105 1356 

Ban ен N, ee 220 86 138 

Aaıztckan'Böcein........ ее. 357 218 269 

Общее число станшй Ш разряда въ 1902 году въ предБлахь Россйской Имперши 

равняется 1505, въ томъ числБ 1103 дождемфрныя; остальныя 402 станщи доставляли 

только наблюденя надъ грозами и сн5жнымъ покровомъ (и BCKPPITIEME и замерзан1емъ водъ). 

Въ числ дождем$рныхъ станщй, выславшихъ наблюденя за 1902 годъ, находилось 

208 станщй, принадлежащихъ слБдующимъ частнымъ м$стнымъ CÉTAME: 
Число станщй. 

1) СЁть Императорскаго Лихляндскаго Экономическаго Общества .... $9 

2) Сфть Уральскаго Общества Любителей Естествознания ......... 52 

се Kro-sananı Росси . . . ..... ... РИА: 15 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 



50 М. РЫКАЧЕВЪ, 

Число станшй. 

4) Приднфпревская CETb- SNS RE SEEN. 9 

5) Оль. Востока Росси. р о с Ale 4 

6) СБть Полтавскаго губернскаго Земства (и Константиноградскаго 

УБЗД. Земства) оо Е ое 38 

7) Финяяндекая CET „оо са 13 

8) СБть Главнаго Управлен1я Алтайскаго OKpyra. . ............. 38 

Подробныя свфдЪн1я о состоянйи chrei станщй, подвфдомственныхъ Фимальнымъ 06- 

серваторлямъ, сообщены въ помфщенныхъ ниже отчетахъ директоровъ этихъ Обсерватотий. 

Что касается до сти ставшй Ш разряда, подвф$домственныхъ непосредственно Нико- 

лаевской Главной Физической Обсерватор1и, то слБдуетъ замфтить, что въ отчетномъ году 

на средства Обсерваторли были устроены 41 дождем рная станшя въ слёдующихъ пунктахъ: 

Велико-Кракотское (Гродненск. губ.). 

Трехсвятское (Костромск. губ.). 

Сараево (Вологодск. губ.). 

Солово (Смоленск. губ.). 

Репетекъ (Закасшйск. обл.). 

Серахсъ (Закасшйск. обл.). 

Владим1рское (Смоленск. губ.). 

Юрбургъ (Ковенск. губ.). 

Гохнунгсталь (Херсонск. губ.). 

Себежъ (Витебск. ry6.). 

Воткинский заводъ (Вятск. губ). 

Вурситенъ (Курляндск. губ.). 

Славяносербекъ (Екалеринославск. губ.). 

Вочъ (Вологодск. губ.). 

Павловск!й посадъ (Московск. губ.). 

Мильча, (Минск. ry6.). 

Черный Яръ (Астраханск. губ.). 

Цивильскъ (Казанск. губ.). 

Купель (Волынск. губ.). 

Поцфлуево (Псковск. ry6.). 

Мозырь (Минск. губ.). 

Успенское (Приморск. обл.). 

Гдовъ (С.-Петербургск. ry6.). 

Сербино (С.-Петербургск. губ.). 

Верхняя Добрянка, (Саратовск. губ.). 

Высоцкъ (Волынск. губ.). 

Охотничий (СемирЪченск. обл.). 

Волоколамскъ (Московек. губ.). 

Пижанка (Вятск. губ.). 

Кочетовская (Донск. обл.). 

Верхняя Тойма (Вологодск. губ.). 

Карача (Уральск. 06..). 

Жилая Коса (Уральск. обл.). 

Шаболиново (Черниговск. губ.). 

Городея (Минск. губ.). 

Каргинъ (Донск. обл.). 

Кокшага (Вятск. губ.). 

Вузьминъ (Подольск. губ.). 

Пыздри (Калишск. ry6.). 

Тиксненсюй погость (Вологодек. губ.). 

Устр$ка (Новгородск. губ.). 

Пользуясь дождемфрами, полученными обратно отъ станшй, прекратившихъ xbücrBie, 

Фаустовскй Шлюзъ (Московек. губ.). 

Холуницеюй заводъ (Вятск. губ.) 

Большая Субботиха (Вятск. губ.). 

Обсерваторйя открыла еще новыя станщи въ слёдующихъ 5 пунктахъ: 

Новый Терисъ (Самарск. губ.). 

Жеребецъ (Екатеринославск. губ.). 
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Въ отчетномъ году отдфлеве получило заявлешя о желави производить метеороло- 

гичесюя наблюдешя еще отъ 53 лицъ, которымъ однако не могли быть высланы дожде- 

мЪры потому, что по близости уже имфлись дождемфрныя станши. Обсерваторая предло- 

жила 42 изъ этихъ лицъ производить наблюдения падъ грозами, снфжнымъ покровомъ и 

вскрыттемъ и замерзавшемъ водъ, не требующая особыхъ приборовъ. Остальнымъ лицамъ 

было сообщено, что Обсерватор!я охотно будетъ имфть ихъ въ виду BB TOME случаЪ, если 

станщи, дЪйствующия уже въ предлагаемыхъ пунктахъ или же вблизи ихъ, прекратятъ 

производство наблюденай. 

Для ремонта поврежденныхъ дождемфровъ на средства Обсерваторли было разослано 

13 дБйствующимъ станщямъ 14 дождемфрныхъ сосудовъ, 9 воронкообразныхъ щитовъ 

и 10 изм5рительныхъ стакановъ. 

Изъ 35 crauniü Ш разряда Обсерваторая получила обратно въ течеше отчетнаго года, 

56 дождем5рныхъ сосудовъ, 15 воронкообразныхъ щитовъ и 18 измфрительныхъ стака- 

ноВЪ. 

Изъ нихъ оказались негодными для дальнфйшаго употребленя 17 дождем$рныхъ со- 

судовъ, 4 воронкообразныхъ щита и 1 измфрительный стаканъ. 

Изъ числа остальныхъ дождемфровъ, возвращенныхъ въ 1902 году, отчасти же и въ 

1901 году, Обсерваторая воспользовалась 41 сосудомъ, 9 щитами и 21 стаканомъ для за- 

мфны поврежденныхъ дождемфровъ на 24 станшяхъ Ш разряда, дЪйствовавшихъ BB от- 

четномъ году, а также для устройства вышеупомянутыхъ 5 новыхъ дождемфрныхъ станций. 

Наконець слБдуетъ замтить, что изъ 32 дождемфрныхъ станцй, прекратившахъ 

производство наблюдевай въ 1902 году, отчасти же и въ 1901 году, не получены обратно 

высланные на счетъ Обсерваторш дождемЪры, несмотря на неоднократныя просьбы CO CTO- 

роны Обсерваторш, въ виду чего эти 33 пары дождемфровъ пока нужно считать потерян- 

ными; эти станщи сл$дуюцщия: 

Княжинекй поселокъ (Оренбургск. губ.). 

Кобринъ (Гродвенск. губ.). 

Коровино (Тульск. губ.). 

Котельничъ (Вятск. губ.). 

Лендеры (Олонецк. губ.). 

Лошачи (Тульск. губ.). 

ЛЪтниково (Camapck. губ.). 

Анненково (Симбирск. губ.). 

Апушка (Тамбовск. губ.). 

Брянскъ (Орловск. губ.). 

Демиха (Костромск. губ.). 

Долгое (Новгородск. губ.). 

Дубки (Владим!рск. губ.). 

Заинскъ (Уфимск. губ.). 

Зубовъ (Вологодск. губ.). 

Иловна (Ярославск. губ.). 

Камышное (Курск. губ.). 

Карлегофъ (Лихляндек. ry6.). 

Кацбахъ (Оренбургск. губ.). 

Кашары (Донск. обл.). 

Мамадьишь (Казанск. губ.). 

Могилевъ (Подольск. губ.). 

Новая Ушица (Подольск. губ.). 

Ново-Бассань (Черниговск. губ.). 

Новый Осколъ (Курск. ry6.). 

ОргЪевъ (Бессарабек. губ.). 
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Пестово (Тульск. губ.). Татарновичи (Волынск. губ.). 

Смотричъ (Подольск. губ.). Темниковъ (Тамбовск. губ.). 

Тальсенъ (Курляндек. губ.). Томашовъ (Петроковск. губ.). 

Какъ въ предшествующие годы, такъ и въ отчетномъ году число не возвращенныхъ 

дождемфровъ, къ сожалню, довольно велико; но въ виду того, что Обсерваторля, какъ 

мы видфли выше, могла устроить на свои средства, 41 новую дождем рную станглю, ока- 

зывается, что число содержимыхъ ею дождем5рныхъ станщй въ настоящемъ году по край- 

ней мЪрЪ удалось не только удержать HA прежнемъ уровнф, но даже немного увеличить. 

Надлежить здфсь упомянуть о TOMB, что по ходатайству ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ 

Наукъ Обсерватор!и назначены, начиная съ 1903 года, спешальныя средства Ha устрой- 

ство по 100 дождем$рныхъ станшй въ течеше слБдующихъ 5 лБтъ. Такимъ образомъ даль- 

нфйшее развите нашей дождемВрной сти въ Европейской Poccin въ ближайшемъ бу- 

дущемъ является вполн$ обезпеченнымъ. 

Конечно, для спещальныхъ изслФдовашй MECTHATO характера потребуется въ данномъ 

район еще болЪе значительнаго увеличен!я числа дождем$рныхъ станщй. 

2) Обработка и издане наблюденй надъ атмосферными осадками, грозами, снЪжнымъ покровомъ и 

BCKPbITIEeMb и замерзанемъ водъ; научныя работы, 

Въ начал отчетнаго года отдфлене приступило къ вычислению годовыхъ выводовъ 

изъ наблюденй надъ осадками ставший Ш разряда за 1901 г., которые зат$мъ были за- 

несены въ сводныя таблицы. Кром$ того заносились въ эти сводныя таблицы м$фсячные и 

годовые выводы изъ наблюдешй станщшй П разряда, которые постепенно, по MEPE ихъ вы- 

числен!я, доставлялись изъ отдфлен1я станшй II разряда. Выводы станшй Il и Ш разряда 

для отдЪльныхъ губерний сравнивались между собою для выяснен1я неправильностей, могу- 

щихъ заключаться въ наблюденшяхъ. Наблюден1я станши Ш разряда подвергались тща- 

тельной критикЪ, при чемъ составлялись зам$чаня къ наблюденямъ и свЪдфн!я объ уста- 

HOBKE и о систем$ дождемфровъ, пом$щенныя въ введени къ выводамъ. 

Что касается до наблюдешй crannin II и Ш разрядовъ надъ wposamu за 1901 г. и 

надъ сньжным покровом за зиму 1900—1901 гг., то, послБ критическаго разбора на- 

блюдевй, были вычислены выводы изъ нихъ и составлены сводныя таблицы для помфщен1я 

ихъ въ Л$тописяхъ; записи подробныхъ наблюден!й надъ грозами станшй II разряда, 

кромЪ того, провфрялись и пополнялись, въ случа надобности, по соотвфтствующимъ от- 

м$фткамъ грозъ въ общихъ метеорологическихъ таблицахъ или въ наблюдательныхъ книж- 

кахъ. 

Полученные изъ хилальныхъ Обсерватор1й выводы изъ наблюден!й надъ осадками, 

грозами за 1901 г. и надъ енфжнымъ покровомъ за зиму 1900 —1901 гг. были тщательно 

просмотр$ны u, по MÉPÉ возможности, провзрены. 
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Выводы изъ наблюден!й надъ вскрытием и samepsaniems 6005 за 1901 г. составлялись 

въ отдфлен!и не только для станшй II и Ш разряда, подвфдомственныхъ Николаевской O6- 

серваторш, HO и для станщй, входящихъ въ составъ сБтей химальныхъ Обсерваторй, ко- 

торыя для этой цфли прислали пров$ренные оригиналы записей этихъ наблюдений. 

Въ выводахъ, изданныхъ за 1901 г., приведены: 

- Наблюдения надъ осадками. ............. ... 1955 станщи Il и Ш разряда 

» TITTEN En = TL n TI » 

» »  снфжнымъ покровомъ........ $529 » TI, » IT » 

» » векрытемъ и замерзашемъ водъ. 1847 »  IL»IIL » 

На ряду съ работами по изданию выводовъ изъ указанныхъ наблюдевй за 1901 г. 

были составлены BBeJeHiA къ нимъ, а также и алфавитный указатель 2344 станций Пи Ш 

разряда, съ показаюмемъ TyÖepHiä, хамимй наблюдателей, координатъ станщй, высотъ стан- 

ци надъ уровнемъ моря, высотъ дождемЪфровъ надъ поверхностью земли, разряда станщй 

и рода наблюденй, пом$щенныхъ для каждой станши въ отдфльныхЪъ выводахъ. 

Печаташе выводовъ изъ вышеупомянутыхъ наблюденй за 1901 r., введейй къ нимъ 

на русскомъ язык$ и алфФавитнаго указателя станщий было окончено 9 декабря отчетнаго года. 

Число корректуръ, прочитанныхъ въ течеше 1902 года, равняется 142 полулистамъ 

(въ TOME числБ 127 числовыхъ таблицъ), не считая корректуръ инструкщи, таблицъ для 

записыван!я наблюдешй, циркуляровъ и проч. 

Что касается до обработки наблюдеший за отчетный 1902 годъ, то слБдуетъ 3amb- 

тить, что кром$ регулярнаго вычислешя и пров5рки дождемърныхь мБсячныхъ таблицъ и 

записыван1я м$сячныхъ выводовъ въ сводныя таблицы, по прим$ру 1901 года, каждые 

4 м$еяца предпринимался критически разборъ ихъ, путемъ сравненя выводовъ. Наблю- 

ден!я вновь устраиваемыхъ дождем$рныхъ станший подвергались регулярно провБрк$ отно- 

сительно ихъ надежности, при чемъ записи наблюдения надъ осадками сравнивались съ на- 

блюденями надъ грозами и снфжнымъ покровомъ. 

М5$сячныя записи наблюден!й надъ розами и снижнымь покровомз и св5 дя о вскры- 

miu и замерзанаи 600%, получаемыя въ течеше 1902 года, послБ предварительной про- 

вфрки стиля, распред$лялись ежемфсячно по алфавиту губерй и станщй (или по алфавиту 

р$къ) въ имфющихся для этой цфли шкафахъ. Осенью же отдфлеше приступило къ крити- 

ческому просмотру и къ составлен1ю выводовъ изъ наблюдевй надъ грозами за 1902 г. и 

надъ снфжнымъ покровомъ за зиму 1901—1902 гг. 

Въ течен!е отчетнаго года отдфлеше вело, попрежнему, переписку съ наблюдателями 

относительно производства наблюден!й надъ осадками, грозами и проч., BHIACHEHIA недора- 

зум5й, встр$чаемыхъ при пров5рк$ наблюдевй, а также и относительно установки и ис- 

правности дождемфровъ. 

Просмотр$но 176 новыхъ описаний установки дождемфра или сообщен!й объ изм$не- 

HIAXb въ установк$ и систем дождемБровъ. 
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ГеограФическя координаты были опред$лены для 182 новыхъ станций, а высота надъ 

уровнемъ моря—для 86 дождемфрныхъ станщшй. 

КромЪ всфхъ этихъ текущихъ работъ, относящихся къ изданю вышеупомянутыхъ 

наблюдений, въ отд$леши были произведены еще слфдуюшля научныя работы: 

Для обработки наблюдевй надъ енфжнымъ покровомъ за 10 зимъ, предпринятой 

9. Ю. Бергомъ, были 1) опред$лены, посл предварительнаго критическаго разбора на- 

блюденй, числа дней съ снфжнымъ покровомъ за декады, за зимы 1900/01 и отчасти за 

зимы 1899/1900 и 1901/02 для станщй II и Ш разряда въ Европейской Росеш, въ chBep- 

ной части Кавказа и въ сосфднихъ ABIATCKHXB губершяхъ, 2) занесены на карты Евро- 

пейской Poccin числа дней съ сн-жнымъ покровомъ за 5 зимъ (1896/97—1900/01), сред- 

нимъ числомъ для 980 станщй за каждую зиму, 3) занесены въ сводную таблицу Tb же 

данныя за 8 зимъ (1892/98—1899/1900); 4) построены лиш съ одинаковымъ числомъ 

дней съ снфжнымъ покровомъ (черезъ каждые 20 дней) для Европейской Pocein за 5 

зимъ (1896/97—1900/01). 

Narbe г. Бергъ занимался критическимъ разборомъ наблюденй надъ плотностью 

снфжнаго покрова, произведенныхъ въ вид опыта въ С.-Петербург, Павловек$ и Сагу- 

нахъ, съ цфлью подготовить матер1алъ для COCTABICHIA инструкщи для этихъ наблюдений, 

являющихся существеннымъ дополненемъ къ наблюден1ямъ надъ толщиною снфжнаго по- 

крова. 

Имъ же было составлено описаше новаго образца прибора для опредБленя плотности 

снфжнаго покрова, а также и дождемЪра для спешальныхъ измфревй ливней и обильныхъ 

дождей. CB этимъ дождемфромъ, позволяющимъ производить измфрен1я, не выходя изъ 

дому, лБтомъ отчетнаго года были произведены опыты, показавие, что онъ дфйствуеть 

вполн$ исправно. 

Наконецъ сл$дуетъ замфтить, что инструкщая для наблюденай надъ атмосферными осад- 

ками была въ отчетномъ году (при новомъ ея издав!и) дополнена нфкоторыми указавями 

для достижен1я большей точности и полноты производства наблюдешй, и разослана всфмъ 

станщямъ Ш разряда. 

3) Административныя и канцелярскя работы; справки и работы, не входящя въ кругъ прямыхъ обя- 

занностей отдфленя. 

Административныя работы въ отдфлен!и состояли въ перепискф по устройству новыхъ 

станщй, по прискан!ю новыхъ наблюдателей на мфсто отказавшихся отъ производства, на- 

блюдешй, или же по получен1ю обратно дождемфровъ, посланныхъ въ свое время на сред- 

ства Обсерватории. 

Попрежнему въ отдБленши велись 1 алфавитный карточный каталогь станий IL и 

Ш разряда, 1 алфавитный карточный каталогь наблюдателей станшй II и Ш разряда, 
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1 карточный каталогъ наблюдателей, удостоенныхъ почетнаго звашя Корреспондента Ни- 

колаевской Главной Физической Обсерватори. 

Kpon& того на 2 стБнныхъ картахъ для Европейской и Аз1атской Росси были нане- 

сены всф станщи Пи Ш разряда, съ указашемъ системы дождемфровъ (при помощи бу- 

лавокъ и ярлычковъ). Изм$невшя въ состав сЪти отм$чались на этихъ картахъ, а также и 

въ соотв$тствующемъ каталог$, въ которомъ назваюя станшй записаны по губершямъ и 

областямъ, съ обозначешемъ нумеровъ ихъ HA картахъ. 

Въ означенныхъ каталогахъ и на картахъ въ течеше 1902 года отм$чалось свЪдЪний: 

о вновь открываемыхъ CTAHMAXB ........... 329 

о станщяхъ прекратившихъ дЪйстые......... 236 

о перем$нахъ наблюдателей........... а REZ 

Далфе велись книги для отм$токъ о дождемБрахъ, высылаемыхъ HA счетъ Обсервато- 

pin вновь учреждаемымъ станщямъ Ш разряда или для ремонта приборовъ на существую- 

щихъ станщяхъ, а также о дождемфрахъ, получаемыхъ обратно отъ станщй, прекратив- 

шихъ производство наблюденйй. 

Tpe6oBaniü о высылк$ обратно дождемфровъ, велфдете прекращеня наблюденйй, 

было послано въ 1902 году 97. Зат$мъ послано 724 npuriameniA выслать недостаюцая 

наблюден1я надъ осадками, грозами и сн5жнымъ покровомъ. 

Для введешя правильнаго способа выборки наблюдателей craumiü Ш разряда, кото- 

рые, согласно установленнымъ правиламъ, за заслуги по безвозмездному производству наблю- 

денй надъ осадками, грозами и проч. въ TeyeHie продолжительнаго времени, могутъ быть пред- 

ставлены ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ къ утверждению въ почетномъ звани Коррес- 

пондента, Oôcepsaropin, въ отдБленш были просмотр$ны наблюдешя 704 станщи III разряда, 

за, 9 посл$днихъ лбтъ; соотв$тетвующиая CBBABHIA были занесены въ особый журналъ. По 

моему представлен!ю, въ отчетномъ году удостоены ИмпЕРАТОРСКОЙ Академею Наукъ упо- 

мянутаго почетнаго звашя 46 лицъ, PAMHIIH которыхъ приведены въ нижесл6дующемъ 

enack#. 

Канцелярск!я работы велись въ отдфлени въ TOMB же порядк$, какъ и въ прежше 

годы. Помимо ежедневнаго получен1я входящихъ бумагъ и таблицъ съ наблюдетями, OT- 

правки исходящихъ бумагъ, инструкщй, таблицъ и проч. и веденшя для этой цфли разныхъ 

журналовъ и книгъ, осенью 1902 года былъ отправленъ 1828 станщшямъ Пи Ш разряда 

годовой запасъ таблицъ для записыван1я наблюденй надъ осадками, грозами, снфжнымъ 

покровомъ и вскрытемъ и замерзанемъ водъ, а также и запасъ конвертовъ для безплал- 

ной ихъ высылки въ Обсерватор1ю на 1903 годъ. Вм$етБ съ запасомъ таблицъ и конвер- 

товъ были высланы станшямъ Николаевской Обсерватори и станшямъ Фимальныхъ 06- 

серватор!й вновь изданная дождемфрная инструкщя и циркуляръ относительно нфкоторыхъ 

изм5нешй въ инструкщяхъ для наблюдений надъ грозами и снфжнымъ покровомъ. 

Въ декабрЪ отчетнаго года были разосланы выводы изъ наблюдешй надъ осадками, 
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грозами и проч. за 1901 г. 1787 crauniamp. TB же издавая были доставлены и станщямъ, 

входящимъ въ составъ сфтей химальныхъ Обсерваторий черезъ посредство послЪднихъ. 

Помимо различныхъ справокъ, вызванныхъ запросами со стороны наблюдателей, от- 

дЪлеве выдало TE справки, которыя выпали на его долю, въ спискЪ сообщенномъ Ha стр. 14. 

Narbe оно сообщало, попрежнему, по просьбЪ Прусскаго Правительства, г. прези- 

денту провинции Западной Ilpyccin въ зимне месяцы ежедневныя свфдфня о состояи 

снфжнаго покрова въ бассейнЪ р. Виелы. 

Г. профессору Б. И. Срезневскому въ Юрьев$ высылались ежемесячно коши съ 

дождемфрныхъ наблюденй станшй II и Ш разряда въ Прибалтйскихъ губершяхъ. 

Для ежемфсячнаго бюллетеня, издаваемаго OGcepBaropielo, въ отд$лени производились 

вычисленя наблюден!й надъ осадками (по декадамъ) и составлялись св дня о повторяемости 

дней съ грозами и снфжнымъ покровомъ для станшй, входящихъ въ таблицы бюллетеня. 

Эти спфшныя работы исполнялись, съ моего разрЪшеня, подъ руководствомъ завЪ- 

дывающаго OTAE.IeHIeMB, адъюнктомъ А. И. Гарнакомъ, въ BeyepHie часы, который по- 

лучалъ за это особое вознаграждеше отъ упомянутыхъ учреждевй. 

По просьбЪ Главной Конторы Черноморской желфзной дороги въ отдфленш были CO- 

ставлены свЪдфшя о наибольшихъ MECAYHBIXB и суточныхъ количествахъ осадковъ для 22 

станщй, находящихся въ районЪ означенной линш, о наибольшихъ ежечаеныхъ количествахъ 

осадковъ для Тифлиса и о чрезвычайно большихъ количествахъ осадковъ за боле короткие 

промежутки времени по даннымъ, имбющимся для юга Poccin; г. Бергомъ была кром$ 

того составлена объяснительная записка къ означенному малер1алу. НЪкоторая часть этихъ 

работъ, исполненная въ неслужебное время, была уплачена Главной Конторою Черномор- 

ской желфзной дороги. 

Наконецъ слФдуетъ замфтить, что завфдывающий отдфлешемъ станщй III разряда въ 

течеше отчетнаго года принималъ участе въ различнаго рода совфщавяхъ и исполниль 

обязанности секретаря, COBMECTHO съ г. Гейнцомъ, въ Комисеи по организащи наблюде- 

вай надъ интенсивностью ливней и обильныхъ дождей и по улучшеню производства, мете- 

орологическихъ наблюдевй на желБзнодорожныхъ станщяхъ. 

Списокъ наблюдателей станщй Il разряда, удостоенныхъ въ 1902 году Императорскою Академею 

Наукъ почетнаго звашя Норреспондента Николаевской Главной Физической Обсерватори. 

М.А Михайтовь ао: RER .. BB ст-цЪ Алекс$евской 

H, Нозабороки я EEE » с. Аркадевк$Ъ. 

U.BobpierpoBn an Ha EEE » г. bopncoraböckt. 

В. В. Рогалевичъ. .... зов rar Буртовской 

Н. И. Анеимовъ......... ......  » C. Васильевекомъ. 

С. 0. Антеповичъ....... RAA » г. Васильков. 

В; Ф. Haas man. un. ua AR » г. Beunxt. 
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Зап. Физ.-Мат, Отд. 

О НВ ен. ие въ с. Веселыхъ Тернахъ. 

В. С. Пржедржемирский......... » м. Воронежф. 

ПО Бросно .....:....... » д. Вылины-Руси. 

ПВО ви чье СКА » с. Голодькахъ. 

№. М. Лобромысаовь N. » с. Избоищф$. 

Пе ИИ De à à ee » er-ıb Казанской. 

EEE DE N Be оне. » с. Rentypt. 

CAS BOBRECEHEKIN a anne » г. Инягинин$. 

ЕВ Рене оне agree Gate на ст. Крейцбург$. 

А ана. же въ сл. Kykapkt. 

ТИ ИО ры сане » ст-цБ Луковской. 

О мене, » м. Любечф. 

О АЕ, dorer а IE » д. Малькеевкф. 

ВОИ en nen 6 0 » эк. Maprnnogk#. 

О И си. аа » м. МедвЪдовкЪ. 

вор авленеки: ss. : 4 +0 le » г. Могилев. 

BEI оо рлаевь . . 43 NS » г. Mokmané. 

ВА LICE... . 1, us #0 » г. MrexcKé. 

ООВ ро. и. » г. Hosoreopriesckt. 

А. И, .Видиберть....... se на маякЪ Руно. 

Вар ЖЕН скЙ. 5. Ик въ им. Рыбенк$. 

М AC ВОО: ects » пог. Сольцахъ. 

Вии ne алии » с. Старой Хворостани. 

О A 2... Lips. » с. ОБнниц$. 

В ВоВе, белы 5 lé Ge » эк. Федоровскомъ. 

ОО EN U EEE » д. Хорошавк$. 

ПЕ Оборот аль à ep » г. Царевококшайск$. 

ЕВ Иа клад вене ей » г. Черкасахъ. 

ООО О люки: » с. Шопотовф. 

ПИ Мои ООО РО » пог. Шемерицахъ. 

ЕВ Sue ohne » Юрьевой пристани. 

А TERHCHIN ss. Le Linie honte E » с. Köpberk#. 

ОИ НЕ Li. dune ed » с. Ясени. 

В. Ф. Тверитинъ...... Bde a En » с. Александровк$. 

MAN СДО EE... x. aol » Камбарскомъ 3aB80x. 

LEO DA RER RENE 2% ee » с. Kynpock. 

ПО: UDOE0NGLOBB.. >... » Нейво-Алапаевскомъ заводЪ. 

BEISBAGUSuRn ne à 0. à à ie ae » д. Кулаковой. 

M ПО EEE » д. Нижней БуланкЪ. 
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IX. Отдвлен1е по издан1ю ежедневнаго метеорологическаго 

бюллетеня. 

А. Личный составъ и распред5лене работъ. 

Въ течеше всего отчетнаго года отдфлешемъ завфдываль С. Д. Грибофдовъ. Обя- 

занности Физиковъ исполняли И. II. Семеновъ, В. Л. Полонский и A. II. Лоидисъ. 

Въ koun& лфта въ отдфлени сталъ работать въ качеств Физика И. И. Манухинъ 

изъ Иркутской Обсерватори; по истеченши HECKOJBEHXB м$сяцевъ, когда выяснилось, что 

спещальныя требованя, предъявляемыя къ этой должности, не соотвфтствуютъ характеру 

его работъ, г. Манухинъ прекратилъ свои занятия. 

Въ концф года въ отд$леше поступили въ казчествЪ практикантовъ кандидаты Физико- 

математическихъ наукъ В. М. Турбинъ и В. Ф. Безкровный, которые и продолжаютъ 

работать, подготовляясь къ обязанностямъ Физиковъ. 

Адъюнктами отдфленя состояли: В. С. Небржидовски, I. A. Егоровъ, А. Т. Ky3- 

нецовъ, М. А. Р$шетниковъ и 9. 9. Нейманъ, — послБднй преимущественно испол- 

нялЪ чертежныя работы. 

Изъ поименованныхъ лицъ пользовались отпускомъ: C. Д. Грибо$довъ, В. Л. По- 

IOHCKIË и два адъюнкта по одному мЪсяцу и А. II. Лоидисъ — три недФли. И. Il. Семе- 

новъ былъ въ двухмЪсячной командировкЪ, главнымъ образомъ для осмотра черноморскихъ 

станщй. 

Занят1я въ отдфлени продолжались, какъ и раньше, ежедневно, не исключая воскрес- 

HbIXb и праздничныхъ дней, съ 9-ти часовъ утра до 3%, дня и оть 6 до ЗЕ часовъ вечера. 

ДФятельность отдфлен1я попрежнему заключалась въ составлени ежедневныхъ синопти- 

ческихъ картъ за три срока (7 4. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера), въ изготовлении бюллетеня 

и попутныхъ экстренныхъ работахъ — отправкф штормовыхъ предостереженй въ примор- 

cKie пункты, предупрежден о метеляхъ на желЪзныя дороги, спешальныхъ предсказавй 

погоды въ разныя MÉCTHOCTH Росси и проч., и наконецъ въ сопряженныхъ съ этою дфя- 

тельностью обработкахъ малтерталовъ и изсл6доваяхъ. 

Въ отношени условй правильной систематической работы отчетный годъ не можетъ 

быть признанъ благопр1ятнымъ, такъ какъ 3AHATIA съ вновь поступавшими практикантами 

въ значительной мЪрЪ отвлекали отъ своихъ собственныхъ работъ лицъ, наиболфе послужив- 

шихъ въ отдфлен1и, à слБдовательно и наибол$е спытныхъ въ изслфдовашяхъ по синопти- 

ческой метеорологи. Въ силу этихъ же причинъ изслфдоваше С. Д. Грибо$дова о подъе- 

махъ воды въ HeBf, въ общихъ чертахъ законченное, не могло быть сдано въ окончательно 

выработанной ФормЪ. 
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Б. Обмфнъ метеорологическими телеграммами, ежедневный бюллетень и пополнене синоп- 
тическихъ картъ, 

Bcrbactsie исключительно благопр1ятнаго и внимательнаго отношен1я Главнаго Упра- 

вленя Почтъ и ТелеграФовъ къ нуждамъ Обсерватори, въ отчетномъ году введена болфе 

совершенная система передачи депешъ съ метеорологическихъ станщй на Обсерватор!ю; 

велБдстве этого оказалось возможнымъ ускорить выходъ бюллетеня, выпуская его BMECTO 

3 — въ 24. дня. Съ этимъ обстоятельствомъ TECHO связана возможность отправлять бюлле- 

тень иногороднимъ подписчикамъ съ вечерними пофздами того же самаго дня, между TEMB 

какъ раньше, по условямъ службы въ Главномъ Почтамт6, бюллетень могъ быть отпра- 

вляемъ изъ Петербурга только на другой день. 

Въ 1902 году, какъ и въ предыдущемъ, отдлен1е получало ежедневно 270 метеоро- 

логическихъ телеграммъ, изъ которыхъ 187 утреннихъ и 83 посл полуденныхъ; изъ 190 

станцй, высылающихъ депеши, было 123 русскихъ и 67 заграничныхъ. Ходатайство Об- 

серватор!и о получен!и ежедневныхъ послБполуденныхъ депешъ изъ Бодэ и Христанзунда, 

особенно важныхъ для экстренныхъ предостереженй, замедлилось по обстоятельствамъ, отъ 

Обсерватор!и не зависфвшимъ; но въ конц года Обсерватор1я получила увфдомлеще, что ея 

ходатайство увфнчалось успфхомъ. Согласно обоюднымъ условямъ получене депешъ изъ 

Бодэ и Христанзунда должно начаться съ 19 Декабря 1902 г. (1 Января 1903 г.); эта 

MÉpa вызываетъ годовой расходъ въ 100 кронъ. 

Число отправляемыхъ ежедневно метеорологическихъ депешъ осталось безъ измЪне- 

ня, — каждый день въ опред$ленные по возможности часы Отдфлене высылало 42 теле- 

граммы, изъ которыхъ 29 въ разныя mEcra Империи и 13 за границу. 

Общее число депешъ, посланныхъ дежурными Физиками и заключавшихъ штормовыя 

и желЬзнодорожныя предостереженя, а также спещальныя предсказан1я погоды для от- 

дфльныхъ мфстностей Росси, значительно возросло — 3550 противъ 2800 телеграммъ за 

1901 годъ. 

ВнЪфшность и содержане ежедневнаго бюллетеня остались безъ измфневшя; въ немъ 

помфщались данныя 156 станщй, изъ которыхъ 98 русскихъ и 58 — заграничныхъ. 

Опоздавиия депеши съ русскихъ станшй (полученныя посл 1 ч. 40 м. дня) печатались, 

какъ и раньше, въ вид$ мфсячныхъ прибавленй къ бюллетеню. 

Подписка на бюллетень принимается въ канцеляр1и Обсерватор1и, которая зав$ды- 

ваетъ разсылкою бюллетеня подписчикамъ. 

Отсутств!е постояннаго лица, которое работало бы исключительно по пополненю CH- 

ноптическихъ картъ, а также исключительно обширный жел знодорожный отчетъ, OTHABMIH 

все свободное время у одного изъ адъюнктовъ, замедлили обычный ходъ этихъ работъ, ко- 

торыя ограничились пополненемъ текущихъ синоптическихъ картъ опоздавшими русскими 

и заграничными станщями. 
8* 
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Какъ и прежде, на утренн1я карты 1902 г. были наклеены выр$зки изъ газетъ съ со- 

общеняма о погодф$. 

Въ течеше 1902 года для надобностей ежедневкаго бюллетеня вычислено 14 таблицъ 

для приведен!я барометра къ уровню моря. Изъ нихъ 1 таблица (для Лозовой) введена съ 

1 Сентября, а остальныя 13— съ 1 Января (нов. ст.) 1903 г. 

В. Штормовыя предостережения. 

Въ 1902 r., какъ и въ предшествующемъ, штормовыя предостережен1я посылались 

34 станщямъ, изъ которыхъ 9 расположены на Балийскомъ MopE изаливахъ, 4—на, боль- 

шихъ сфверныхъ озерахъ, 1 — на БЪломъ мор$ и 20 — на Черномъ и Азовскомъ моряхъ; 

изъ посл6днихъ Поти и Батумъ получаютъ въ больыпинств$ случаевъь лишь извЪфщеня объ 

ожидаемыхъ буряхъ въ район Керчь — Новоросейскъ. Въ текущемъ году Обсерваторля 

стала получать метеорологическля депеши съ Мархотскаго перевала, что имфетъ значене 

для болфе правильнаго сужденя о буряхъ въ Новороссйск$. 

Результаты оцфнки штормовыхъ предостереженй, произведенной HA прежнихъ осно- 

вашяхъ, показаны въ слфдующихъ таблицахъ, составленныхъ отдфльно для Балтескаго и 

Б$лаго морей съ озерами и для Чернаго и Азовскаго морей. 

Въ общей совокупности для всфхъ районовъ получаемъ: 

Для Балтйскаго и Для Чернаго и 

БЪлаго морей. — Азовскаго морей. 

Число удачныхъ предостереженй 41% 400 

» отчасти удачныхъ » 30%, 28%, 

»  опоздавшихъ » 2% — 

»  неудачныхь » 27%; 327, 

Непредупрежденныя бури, превысивпия норму сильнаго вфтра на 1 балль, соста- 
ВЛЯЮТЪ: 

Для Балтйскаго и Благо морей 20%, 

» Чернаго и Азовскаго » 15% 

Соединяя удачныя съ отчасти удачными, получаемъ число болфе или менфе удачныхъ 

предостережений въ 1902 году: 

Для Балтйскаго n Бфлаго морей a 

» Чернаго и Азовскаго » 68% 
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A. Штормовыя предостережен1я Ha Балт1йскомъ морЪ, съвер- 

ныхЪъ озерахъ и Ha БЪ$ломъ MOp% въ 1902 Tony. 

> 

стережений. 

СТАНЩИ, ПРИНЯТЫЯ ВО BHUMAHIE 

ПРИ КОНТРОЛЪ. 

Норма бури ВсБхъ предо- Удачныхъ. Отчасти удач- Опоздавшихъ. Неудачныхъ. Непредупреж- денныхъ бурь. 

Перновъ 

Усть-Двинскъ 

Рижсюй маякъ 

Ревель. . . . 

Пакерортъ 

Катериненталь 

Гангэ .. 

ГельсингфФорсъ . 

Седершеръ. . . 

Богшеръ. . 

Кронштадтъ 

С.-Петербургъ. . 

Шлиссельбургъ 

Новая Ладога 

Свирица 

Петрозаводскъ 

Повфнецъ 

Вознесенье 

149 61 
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Б. Штормовыя предостережен1я на Черномъ и ABOBCKOMB 

MOPAXB BB 1902 году. 

> 

стережений. 

СТАНШИ, ПРИНЯТЫЯ ВО ВНИМАНТЕ 

ПРИ КОНТРОЛЪ. 

Отчасти удач- Опоздавшихъ. Неудачныхъ. Непредупреж- денныхъ бурь. Норма бури. ВеБхъ предо- Удачныхъ. 

Одессклй маякъ..... 

Очаковъ . 

Николаевъ 

Тендровск1й маякъ 

Au&crposckiü знакъ 

Тарханкутскй маякъ 

Севастополь 

Eguaropiñckiñ маякъ 

Айтодорсюй маякъ 

XepcoHckiü маякъ 

Beonocis . . . . 

Кызъ-АульскЙ маякъ 

Еникальсюй маякъ 

Новоросейскъ 

Ростовъ на Дону 

Перебойный островъ 

Таганрогъ 

Маргаритовка 

Г. Предостереженя для желёзныхъ дорогъ. 

Сезонъ 1901—1902 г. является первымъ, когда оказалось возможнымъ примфнить 

къ службЪ предостереженй выгоды, представляемыя системою условнаго сокращеннаго 

текста, для предостереженй, и обладашемъ самостоятельнаго провода, соединяющаго Обсер- 

ваторшю съ Главною Телеграфною Конторою. Какъ по количеству посланныхъ предостере- 

женй, что указываетъ на болфе интенсивное обслуживаше желфзныхъ дорогъ, такъ и по 
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успфшности ихъ, въ особенности въ OTHOMEHIM сокращеня числа, опоздавшихъ предостере- 

жен! и непредупрежденныхъ метелей, сезонъ 1901—1902 г. занимаетъ первое MÉcro. 

Изъ отчета, изготовленнаго, какъ и раньше, подъ непосредственнымъ руководствомъ 

завфдывающаго отд$лешемъ и заключающаго въ себф результаты наблюденй, произведен- 

ныхъ посл$ полученя предостережешй, усматривается, что зимою 1901—1902 г. отдф- 

лешемъ послано на желФзныя дороги 455 предостереженй, изъ которыхъ оказалось: 

удачныхъ вполнф или отчасти...... 80%, 

опоздавшихъ....... A cn 5%, 
HESMAUHRISE. |. 400. TOURS 15% 

Въ 50 случаяхъ, когда были посланы предостережен1я, наблюдались явлешя, вызы- 

вавшия экстренныя м$ры — остановку пофздовъ, сокращенный составъ ихъ и проч. 

Непредупрежденныхъ метелей оказалось 37, что въ процентномъ отношеви значи- 

тельно 6J1aronpiatube предыдущаго сезона, когда на 200 предостереженй было отм$чено 

41 непредупрежденныхъ метелей. 

Т$мь не mente, несмотря на сравнительно хорошие результаты службы предостере- 

жешй въ 1901—1902 году, дальнфйшее коренное улучшен1е этого дфла необходимо, ибо 

5%, опоздавшихъ предостереженй и 8%, непредупрежденныхъ метелей все же предста- 

вляютъ въ совокупности 59 серьезныхъ случаевъ, когда помощь Обсерватор1и опоздала, или 

вовсе не была дана. 

Среди м$ръ, способныхъ поднять усифшность какъ штормовыхъ, такъ и желзнодо- 

‚рожныхъ предостереженй, стоятъ на первомъ план — введеше регулярной ночной службы 

и создане практическихъ спещальныхъ пособ1й по синоптическому матерлалу. ОбЪ эти м5ры 

обсуждались въ особой комисси, образованной, съ разр5шеня ИмпЕРАТОРСКОЙ Академт 

Наукъ, при Николаевской Главной Физической Обсерватор1и, въ которой завфдующий от- 

дфлен1емъ С. Д. Грибо$довъ принималь самое дЪФятельное участе. Обсерваторая сдЪлала 

HEKOTOPbIE подготовительные шаги къ приведеню въ исполненше предложенныхъ комиссею 

м$ръ, но результаты ея усимй пока еще не опред$лились. Введен!е ночной службы, по- 

мимо требуемыхъ на это расходовъ, зависить отъ соглася заграничныхъ метеорологи- 

ческихъ учрежден! и телеграхныхъ вфдомствъ высылать намъ BeyepHin депеши въ самый 

день наблюденй, а не на другой день съ утренними депешами, какъ это дБлается теперь; 

вопросъ будетъ поставленъ на очередь на предстоящемъ собрави международнаго метео- 

рологическаго комитета въ 1903 г. 

Д. Оцфнка предсказанй погоды. 

Результаты оцфнки общихъ предсказаюй погоды, помфщаемыхъ въ ежедневномъ бюл- 

летен$ и разсылаемыхъ ежедневно по телеграфу въ YHHBEPCHTETCKIE города и на HÉKOTO- 

рыя изъ метеорологическихъ станщй, даны въ слБдующей таблиц$ (способъ оцфнки былъ 

такой же, какъ и въ прошлые годы). 
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Число удачныхъ предеказан1й въ °/, за 1902 г. 

РАЙОНЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ. 

Августъ Сентябрь. 

|." 
m 
< 
|: =] 
Ш 
Œ 

СЪверо-западъ . 

СОЪверо-востокъ 

Востокъ 

Юго-востокъ 

Юго-западъ 

ЭЛЕМЕНТЫ ПОГОДЫ. 

77| 75 

70| 68 

85| 92 

67 |100 | 100 

85 | 80 | 80 | 82 

Всего въ 1902 году было сдфлано 5310 предсказан, т. е. н5сколько меньше ч$мъ 

въ 1901 г. (когда было сдфлано 5626 предсказан!й); удачность ихъ въ 79.5, оказалась 

одинаковою съ предшествующимъ годомъ. 

Спешальныя предсказаня для С.-Петербурга, печатаемыя попрежнему въ бюлле- 

тенф, дали нфсколько менышй, по CPABHEHIO съ прошлымъ годомъ, Vo удачныхъ (7 1°/ BMBCTO 

73%, въ 1901 r.). Оцнка предсказанй погоды для Риги, посылаемыхъ ежедневно (кромЪ 

праздниковъ) въ редакию газеты «Rundschau», не могла быть произведена, такъ какъ на- 

блюдешя Рижской метеорологической станши прекратились въ сентябрф отчетнаго года. 

Въ 1902 году Обсерватор1я сд$лала 2460 телеграхныхъ предсказан!й въ отвфтъ на 

случайные запросы и по абонементу (ежедневно, въ опредфленные дни нед$ли или только 

въ случа$ ожидаемыхъ рфзкихъ перемфнъ погоды); по сравнен1ю съ предыдущимъ годом, 

когда такихъ телеграммъ было отправлено 1810, число ихъ увеличилось Ha 36%. По обы- 

кновен1ю, наибольшее число подобныхъ телеграммъ было послано на Волгу и Каму въ ок- 

тябрЪ и первой половин$ ноября —время, предшествующее закрыт!1ю навигаци въ бассейн 
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этихъ р$къ; предсказаня эти въ значительной Mbph простирались на нфсколько дней впе- 

редъ и были удачны по прежнему. Предсказания погоды для цфлей преимущественно 

сельско-хозяйственныхъ высылались втечене главнымъ образомъ теплаго времени года въ 

н$фкоторые пункты черноземной полосы и указывали большею частью обийй характеръ 

погоды въ ближайшие дни. Постоянно, изъ году въ годъ, возрастающее количество спе- 

щальныхъ предсказаний, хотя и свидфтельствуетъ о практической польз$, ими приносимой 

и при настоящей постановкЪ дла, тБмъ не menbe ue даетъ Обсерватор!и права довольство- 

ваться достигнутыми результатами и указываетъ на неотложную необходимость детальной 

разработки синоптическаго матер1ала, какъ на единственную м$ру, ведущую къ дальнЪй- 

шему усовершенствованю предсказаний. Подобнаго рода изслБдован1я были бы особенно 

полезны въ отношен!и осадковъ, представляющихъ наиболышй интересъ съ практической 

стороны въ теплое время года и несравненно труднфе, чЪмъ температура, поддающихся 

предсказан!ю. 

Въ отчетномъ году значительныхъ подъемовъ воды (выше 5 хутовъ) въ НевЪ не 

наблюдалось. Тфмъ не менфе Обсерватор1я осенью 1902 года нЪеколько разъ увфдомляла 

по телефону и по телеграху Начальника р$5чной полищи, Командира С.-Петербургекаго 

порта, столичную полищю, Общество спасан1я на водахъ и нфеколько другихъ заинтере- 

сованныхъ лицъ и учреждений объ ожидавшихся подъемахъ воды, съ указанями на OTCYT- 

стве признаковъ болБе высокаго наводнен1я. Эти успокоительныя телеграммы, по CBHAB- 

тельству представителя полищи въ образованной при Обсерватори Комисеш, обсуждавшей 

средства къ усовершенствованйю предсказанй наводненй, были весьма полезны. И въ этой 

Konncein С. I. Грибоздовъ принималъ весьма дфятельное участие. 

X. Отдвлен1е еженедвльныхъ и ежем$сячныхъ бюллетеней. 

Въ отчетномъ году Физикъ отдфлешя Н. A. Коростелевъ былъ переведенъ на 

должность инспектора метеорологическихъ станшй, а его MÉCTO занялъ съ 1 мая бывший 

хранитель Физическаго кабинета при Томскомъ Университет Д. А. Смирновъ, который, 

впрочемъ, занимался въ отдфленш уже съ половины Февраля 1902 г. 

Отпускомъ въ настоящемъ году въ отдфлен!и никто не пользовался. 

Отдфлешемъ разослано въ отчетномъ году 71 офищальное отношеше и получено 2304 

недфльныя телеграммы, т. €. въ среднемъ каждую недЪлю по 44 телеграммы. 

Въ coxepxanin и Форм ежемЪфсячнаго бюллетеня въ отчетномъ году никакихъ измф- 

нен1й не послфдовало. Изъ 321 станщй, наблюденйя надъ осадками которыхъ печатались 

во второй таблицф бюллетеня, въ среднемъ 47 высылали свой наблюденя настолько поздно, 

что они уже не попадали въ бюллетень. Сравнительно съ прочими областями особенно много 

недоставало обыкновенно станшй съ Кавказа. Это обстоятельство, однако, оказывается не 

столь важнымъ, во-первыхъ потому, что ТифФлисекая Обсерваторя издаетъ свой спещальный 

Зап. Физ.-Мат, Отд. J 



66 М. РЫКАЧЕВЪ. 

бюллетень для Кавказа, во-вторыхъ она намъ своевременно доставляетъ каждый MECANB 

дополнительныя CBBABHIA съ н$фкоторыхъ другихъ станши С. Кавказа, которыми мы и 

пользуемся при составлени нашего бюллетеня. Сводную таблицу осадковъ доставляетъ намъ 

также для Пермской губ. Екатеринбургская Обсерваторля. Такимъ образомъ, при составле- 

ни бюллетеня мы все же всегда могли пользоваться достаточно полнымъ матерлаломъ и 

выпускали бюллетень въ установивишеся сроки, именно около 26-го CT. CT. 

Въ отдфлени нЪФсколько лБтъ отмЪфчаются каждый м8сяцъ BCE сроки, къ которымъ 

исполняются разныя работы по составленю и печатаю ежемЪсячнаго бюллетеня. Въ 

среднемъ за 7 лЬтъ карты за отчетный м5еяцъ по новому CT., кончающемуся 17—18 по 

старому ст., отсылаются въ печать 7 числа стар. ст., таблицы — 8, тексть — 10. Оконча- 

тельныя корректуры картъ, отправляемыя обыкновенно въ день полученя ихъ и не позже 

какъ на слфдуюций день, посылаются въ печать 14, а таблицъ и текста — 19; готовыя 

карты получаются 21, а готовый бюллетень выходить 26. 

Въ составлени рефератовъ, печатавшихся при бюллетенф, принимали участе CI- 

дующая лица: 

г. Бергъ, г. CaBuHoBt, 

Ваннари, Смирновъ, 

Каминский, Шенрокъ, 

Мультановск1й, Шиинчинск1й, 

Надфинъ, Il. Штеллингъ. 

Розенталь, 

ВсБхъ рехератовъ было напечатано 91. Кром того въ бюллетен$ были помбщены _ 

10 статей и замфтокъ слБдующихъ авторовъ: М. А. Рыкачева 1, Каминскаго 1, . 

Коростелева 1, Кузнецова 1, Носова 1, Смирнова 2, Савинова 2, Шостако- 

вича 1. 

Библограч1я бюллетеня составлялась библ1отекаремъ Обсерватории г. Ваннари. 

Редакщонныя работы по обзору литературы велись совмфстно г. Шенрокомъ и 

Смирновымъ; подробный алфавитный указатель къ этому обзору былъ составленъ г. 

Шенрокомъ. 

А. M. Шенрокъ принималъ участ!е въ работахъ метеорологической коммисси при 

Обществ$ охранешя народнаго здрав1я, по просьбф которой онъ составилъ проектъ устрой- 

ства спещальной метеорологической службы на курортахъ. 

Д. А. Смирновъ изселфдоваль рфзкя колебашя температуры въ С.-Петербург 20 

и 21 марта 1902 г. Статья эта была напечатана‘въ Извфстяхъ Императорской Академи 

Наукъ, т. ХУП, № 1, 1902 г. 

Въ отчетномъ году минуло 10 лётъ существоваюя отдфленя еженедфльныхъ и еже- 

мЪсячныхь бюллетеней. Основаше этого отдфленя было вызвано въ свое время чисто 

практическими потребностями; главная цфль его была: сдфлать возможно быстро доступ- 
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ными для всеобщаго пользовашя метеорологическ1я данныя большого числа станшй Евро- 

пейской Росси и давать въ общихъ чертахъ обзоры погоды преимущественно для потреб- 

ностей сельскихъ хозяевъ. Но кромБ этой своей прямой цфли, orxbaenie выполнило 

попутно цфлый рядъ работъ, отчасти сверхъ предназначенной программы, имфющихъ не 

только практический, но и выдающийся научный интересъ. Составляемыя ею карты откло- 

нен1й м$сячныхъ среднихъ отъ нормальныхь и описан!я этихъ картъ въ текст собрали 

обильный матерталъ для изученя выдающихся аномамй погоды, неоднократно встрфчавшихся 

на протяженш 10 лБтъ. Для этой же цфли могутъ оказаться также весьма пригодными 

различные графики, исполняемые каждый MEcanp въ отдфлени въ пособе для составлевшя 

бюллетеней, по которымъ можно прослфдить продолжительность аномамй. Карты распре- 

дфлен1я среднихъ метеорологическихъ элементовъ могутъ, со временемъ, при климатологи- 

ческихъ работахъ послужить для пополнен1я недостающихъ данныхъ не полныхъ рядовъ 

наблюдений, чЪмъ въ значительной степени облегчится приведене наблюденй къ много- 

лЬтнимъ среднимъ. Это относится къ даннымъ не только давлешя и температуры воздуха, 

HO и количества, осадковъ, которыя, какъ показалъ опытъ, можно съ достаточною точностью 

пополнять по картамъ бюллетеня. 

Для цфлей обзоровъ погоды въ отдфлеви наносятся на карты ежедневнаго бюллетеня 

измфневя температуры изо дня въ день и чертятся термическая волны. Takump образомъ 

съ 1895 года, когда мы начали изготовлеше подобныхъ картъ, вакопился обширный MATE- 

piaıp для изучен1я возникновен1я и распространеня термическихъ волнъ. 

Наконецъ намъ кажется, что и взятый на себя отдБлешемъ добровольный трудъ по 

изданию обзоровъ литературы приносить несомнфнную пользу, не предусмотр$нную про- 

граммой ея работъ, если принять въ соображене недостаточность научной литературы у 

насъ въ провинщи и даже въ университетскихъ городахъ. А публикуемая при бюллетен$ 

библлограе1я нав$рно могла ученымъ послужить пособлемъ для сужденйя о текущей литера- 

тур по Физической reorpaæin. 

Ham» казалось ум$стнымъ здфсь указать на эти собранные и отчасти уже подгото- 

вленные отдфленмемъ весьма цфнные научные матерлалы, о существован!и которыхъ по- 

стороншя лица, не знакомыя съ подготовительными работами по издан1ю бюллетеня, конечно 

ничего знать не могутъ. 

XI. Константиновская Магнитно - Метеорологическая Обсер- 

ваторля. 

Важнымъ событемъ въ жизни Константиновской Обсерватори въ отчетномъ году 

было утверждеше Государемь ИмпеЕРАТОРОМЪ BB 25 день марта новыхъ шталовъ Обсер- 

валор!и для устройства при ней Отдфленя для изслБдованя метеорологическихъ элементовъ 

въ разныхъ слояхъ свободной атмосферы. Новыми штатами учреждаются должности стар- 
9* 
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шаго наблюдателя и адъюнкта п отпускаются средства Ha приглашеше механика, на, ученыя 

п хозяйственныя надобности отдфлешя. На оборудован1е отдФлен1я отпущено единовременно 

18000 рублей, а на всЪ ежегодные расходы по отд$лен1ю ассигнуется 7800 рублей. 

Старшимъ наблюдателемъ въ качествЪ завфдующаго отдфлешемъ назначенъ В. В. 

Кузнецовъ, бывший передъ этимъ инепекторомъ метеорологическихъ станшй сти Ни- 

колаевской Главной Физической Обсерватор1и; обязанности адъюнкта исполняль А. В. 

Носовъ, кончивций куреъ математическихъ наукъ при Императорскомъ С.-Петербург- 

скомъ УниверситетЪ и зарекомендовавпий себя разными работами въ Николаевской Главной 

Физической Обсерваторли. 

Въ виду важнаго значения этихъ новыхъ изслЪдован!й и для болБе успфшнаго ихъ 

развитая не только въ Обсерватория, но и въ Росси вообще, я счель полезнымъ это A510 

выдфлить въ 0собое отдфлеше, такъ что все оборудованше отдфлемя, BCE работы и вся 

отчетность производятся вторымъ старшимъ наблюдателемъ, который и завдуетъ 3MbÜKO- 

BbIMb отдфленемъ, подъ моимъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюдешемъ. 

Въ силу этого и отчетъ о дфятельности отдфленя занимаетъ въ настоящей главЪ от- 

дфльное MÉCTO и помфщенъ ниже. | 

Въ приложент къ отчету къ Константиновской Обсерватори мы помфщаемъ 

записку завфдывающаго Обсерваторлей В. X. Дубинсекаго объ установленномъ имъ 

сейсмографФ$ и о полученныхъ по немъ записяхъ. 

А. Магнитно - Метеорологическая часть Обсерваторм. 

Личный cocmacs. Зав5фдующимъ Обсерваторею состояль В. X. Дубинский; старшимъ 

наблюдателемъ — С. И. Савиновъ; младшими наблюдателями: А. М. Бойчевский (до 1 

ноября), И. К. НадЪинъ. В. В. Шипчинекай и Б. Il. Мультановскй. А. М. Бойчев- 

CKIÜ во время двухм5сячнаго отпуска своего (съ 5 августа по 5 октября) заболБлъ и поэтому 

оставилъ Обсерватор!ю; на его м$сто поступиль 1 ноября штатный наблюдатель Метеоро- 

логической Обсерватори при Императорскомъ Юрьевскомъ Университет$, окончивший 

курсъ математическихъ наукъ того же Университета, В. D. Франкенъ, который, послЪ 

скораго ознакомлен1я съ нашими наблюденями, уже съ половины ноября могъ вступить въ 

исправлене своихъ обязанностей. 

Omnycku u командировки. Отпусками пользовались въ отчетномъ году: В. X. Дубин- 

ск!й въ течеше шести недФль, съ 26 1юля по 10 сентября, Б. Il. Мультановек1й между 

23 марта и 6 1юня, въ разные промежутки, въ TeyeHie всего двухъ м$еяцевъ, В. В. 

Шипчинский съ 21 1юня по 18 1юля, И. К. Над$инъ съ 8 по 19 тюня и съ 20 юля по 

4 августа въ течеше всего 28 дней, А. М. Бойчевск!й съ 5 августа на два м$сяца, 

но, какъ сказано выше, онъ заболфлъ, а зат$мъ съ 1 ноября перешелъ на службу 

въ Главную Физическую Обсерватор1ю въ качествЪ сверхштатнаго помощника дирек- 

тора. 
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Съ 21 по 28 ня С. И. Савиновъ быль командированъ въ ГельсингФорсъ на 

съБздъ естествоиспытателей для демонстрировашя опытовъ со змЪями. 

В. X. Дубинек!й во время своего отпуска осмотрфль по порученю Николаевской 

Главной Физической OGcepsaropin 4 метеорологичесыя crannim 2 разряда и объ осмотрЪ 

ихъ и пров$рк$ инструментовъ станц!й представиль MHB подробный отчетъ. 

Постройки и ремонт зданй. Къ концу отчетнаго года была закончена постройка 

новаго павильона для абеолютныхъ магнитныхъ наблюдений. Какъ упомянуто въ отчет за 

предшествующий годъ, окончаше постройки было задержано велБдств!е невозможности 

получить готовый достаточно чистый отъ примесей желфза кирпичъ для установки большого 

м$днаго котла нашего водяного отопленя и для кладки дымовой трубы. Въ начал отчет- 

наго года изъ добытаго нами MarepiaJa (бЪфлой огнеупорной глины и бфлаго орашенбаум- 

скаго песка) по особому заказу былъ обожженъ кирпичъ съ особыми предосторожностями 

въ одномъ изъ ближайшихъ кирпичныхъ заводовъ, и тогда только можно было приступить 

къ окончаню работъ. 

ЛЪтомъ отчетнаго года были возведены столбы изъ сФраго такъ называемаго эстлянд- 

скаго мрамора, подъ предполагаемые къ установкЪ въ новомъ павильон$ магнитные приборы; 

затЪмъ въ зал и въ корридор$ устланъ паркетный полъ, окрашены стфны, Фонари, двери 

и окна внутри масляною краскою. Къ будущей весн$ остается только послБдняя внфшняя 

окраска здавя (оно уже подкрашено) и TE исправлешя, которыя вызваны неизбфжнымъ 

на первое время ссыхашемъ кой-какихъ матерталовъ. 

Крупныхъ ремонтныхъ работъ въ отчетномъ году не было: въ главномъ здан!и, въ 

мастерской, поставлена новая голландская печь, взамЪфнъ старой плохо дЪйствовавшей; въ 

жиломъ здан!и научнаго персонала заново отремонтирована одна изъ квартиръ младшихъ 

наблюдателей (сЪфверо-западная нажняго этажа); зат$мъ въ нфкоторыхъ квартирахъ были 

перебраны полы, переложены плиты, подправлены печи и плиты. 

Бибмотека увеличилась въ отчетномъ году покупкою книгъ и обмфномъ H3JAHI Ha 

600 томовъ, брошюръ и выпусковъ; въ это число входятъ, какъ и въ предшествующихъ 

отчетахъ, не только отдфльныя книги, брошюры, оттиски и т. п., но и каждый отдфльный 

выпускъ выходящихъ выпусками книгъь и каждый номеръ получаемыхъ нами двухъ 

еженедфльныхъ и 21 ежемфсячныхъ изданий. Если всЪ выпуски, составляюще одинъ TOMB 

книги, считаль за одну книгу, и пер!одическя изданйя считать не числомъ вышедшихъ 

номеровъ, а числомъ вышедшихъ томовъ этого изданя, то число полученныхъ Обсервато- 

pielo книгъ будеть въ отчетномъ году 198. Это число даетъ болфе правильную оцфнку 

роста, нашей библотеки, чфмъ число всфхъ отдфльныхъ поступлевй въ библ1отеку. 

Къ числу инструментовь прибавилось въ отчетномъ году: приборъ Эльстера и 

Гейтеля, изготовленый Richard Müller Uri въ Брауншвейг, для измБрешя paschania 

электричества, приборы Эшенгагена, изготовленные Тбр{ег’омъ въ ПотсдамЪ, для Фото- 

графической записи горизонтальной составляющей земного магнетизма, астрономический 

теодолитъ, изготовленный Hildebrandt’omp въ ФрейбургБ въ Cakcouin, изъ мБди, не 
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содержащей желфза, для нашего новаго магнитнаго павильона; два термометра Ф. 0. 

Мюллера въ С.-Петербург для психрометра Accmaua; вЪсы системы Роберваля для но- 

ваго вЪсового эвапорометра; римеюе вфсы, изготовленные въ мастерской Обсерватор1и по 

рисункамъ и указашямь Б.П. Мультановскаго, для опред$леня плотности снфжнаго по- 

крова. Наконецъ Обсерватор1я получила во временное пользоване отъ Постоянной Централь- 

ной Сейсмической Коммисеи при ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ два страсбургскихъ 

тяжелыхъ маятника Боша, изготовленныхъ изъ матер1ала почти не содержащаго жел$за. 

Въ мастерской Обсерватораи кром$ того сдфланы н$фкоторыя крупныя работы: 

сдфлано приспособлене для нагрфвашя термо-электрическихъ ваннъ пиргелюметра Анг- 

стрема-Хвольсона помощью электричества; переработаны три прибора Вильда-Эдель- 

мана, регистрирующихъ элементы земного магнетизма, такъ, что барабанъ ихъ съ чув- 

ствительною бумагою можетъ одинъ оборотъ дБлать по желаню въ 2 или 24 часа; сдфлано 

къ нимъ приспособлен1е для механическаго кратковременнаго закрывания щели передъ 

барабаномъ для отмфтокъ времени Ha бумаг; сд$ланъ къ нимъ же штативъ для установки 

трубъ съ длафрагмами и электрическими лампочками; наконець къ этимъ же приборамъ при- 

лажено приспособлеше для автоматическаго включен1я въ цфпь тока, электрической лампочки 

и выключеня ея въ любой часъ; для этого мы воепользовались часами изъятаго изъ употреб- 

леня Tepmorpa®a Негрети и Замбра и принадлежащей къ нему же системой электро- 

магнитовъ. Зат$мь къ имбющемуся въ Обсерватор!и небольшому теодолиту Pistor’a x 

Martins’a, по рисункамъ и указашямъ В. В. Шипчинскаго, была прилажена, на про- 

тивоположной вертикальному кругу сторонф оси, коническая труба для визированя на 

облака и опред$левя направленя и относительной скорости движевня облаковъ въ дни 

международныхъ изсл5доваюй верхнихъ слоевъ атмосферы; приборъ установленъ въ KOHLE 

дорожки, идущей отъ главнаго здан1я къ сфверу, на столбЪ; откуда провфряется у насъ 

направлене Флюгера помощью того ‘же теодолита Pistor’a и Martins’a. Kpom& того въ 

мастерской быль приготовленъ новый BBCOBOÏ эвапорометръ. Зат$мъ, л6томъ было видо- 

измфнено освфщене площадки для наблюденй: взамфнъ прежней дуговой лампы помфщены 

теперь въ разныхъ м$стахъ площадки три лампочки накаливан!я, вслёдстые чего. вся 

площадка освфщена, болЪе равномЪрно; въ актинометрической будкф и на площадк$ близъ 

нея съ испарителями моей системы также введено электрическое осв$фщеше. Наконецъ, 

механики Обсерватори, особенно Т. С. Доморощевъ, принимали дфятельное участе при 

установк$ сейсмограха и приборовъ Эшенгагена. 

Сверхъ мелкихъ починокъ и исправлешйй, которыя производились по MBPS надобности, 

были также сдфланы слБдуюция болБе крупныя: въ сентябрБ быль произведенъ полный 

ремонть цинковой клБтки, помфщенной въ нормальной будк$; въ октябрЁ исправлено 

положеше почвенныхъ термометровъ подъ естественной поверхностью; въ сентябрф и ок- 

тябрЪ быль прочишенъ колодезь, служаций для измфреня высоты грунтовой воды; въ 

август была, снесена старая деревянная будка, служившая раньше для помфщеня термо- 

гигрограха, Вильда-Гасслера. 

ft A 

Dee. 
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Нормальныя научныя HAÖAMONCHIA, какъ магнитныя, такъ и метеорологическя, произ- 
водились въ TOMB же объемЪ, какъ и въ прежше годы. 

Не было никакихъ измфнешй также и въ обработкЪ наблюдешй. Къ началу февраля 

большая ихъ часть закончена обработкой и отослана въ печать. 

Замфчан1я и пояснешя, относяшяся сюда, будутъ сообщены какъ и всегда во Введе- 

ви къ Лфтописямъ Н. Г. Ф. О. ч. I. 

Изъ дополнительныхъ метеорологическихъ наблюденй продолжались или вновь были 
произведены слБдуюция: 

Одновременно съ отсчетами термометровь въ нормальной клёткф наблюдался въ 

зрительную трубу психрометръ Ассмана, пов5шенный Ha надлежащей высот и заблаго- 

временно пущенный въ ходъ. 

Какъ и прежде, въ срочные часы производилось взвЪшиваше трехъ почвенныхъ эва-- 

порометровъ съ дерномъ, причемъ опред$лялась температура на поверхности дерна и на 

глубин$ десяти сантиметровъ подъ нимъ, а также и средняя скорость вфтра надъ эвапоро- 

метрами. Продолжались возобновленныя въ конц прошлаго года опредфлевя плотности 

снфжнаго покрова. Въ январф — апрфлБ измфрен1я средней плотности всей толщи покрова, 

дфлались разъ въ недфлю; въ ноябрЪ— декабрЪ так1я опред$лен1я производились ежедневно. 

Сверхъ того по временамъ опредфлялась плотность по слоямъ, черезъ каждые 5—10 CM. 

Какъ и въ прошломъ году, въ‘лБтнее полугоде сверхъ обычнаго почвеннаго термо- 

метра на глубин$ 5-ти см. отсчитывалея простой колфнчатый термометръ, воткнутый на 5 CM. 

въ песокъ. 

Осенью, кромф минимальныхъ термометровъ HA песк$ и на естественной поверхности, 

. отечитывалея минимальный термометръ, положенный на голой черной земл$. 

Были также произведены по моимъ указавямъ н$которыя наблюденя надъ распре- 

ДЪлешемъ температуры въ разныхъ частяхъ нормальной будки и т. п. др. 

Ввиду значительной разницы въ количествЪ испаряющейся воды между ATMOTPAPOMP 

Рорданца и вЪсовымъ эвапорометромъ, установленнымъ на неодинаковой высот$ и въ раз- 

наго рода будкахъ, я распорядился, для выясненй причинъ разницы, чтобы съ 1 января 

1903 г. сверхъ стараго эвапорометра былъ еще установленъ новый, въ условляхъ вполн$ 

подобныхъ установкЪ атмограха Рорданца. Въ декабр$ отчетнаго года, вс$ подготовленныя 

работы для новаго эвапорометра были закончены. 

Первые четыре мфсяца года до окончательнаго схормирован1я вновь учрежденнаго 

при Константиновской Обсерватор1и змЪйковаго отдфлешя продолжались силами и сред- 

ствами Обсерватор1и подъемы воздушныхъ змфевъ съ приборами въ условленные по меж- 

дународному соглашен!ю дни. Kr концу апр$ля обработка записей, полученныхъ при BEBXB 

произведенныхъ до того времени въ Обсерватор1и подъемахъ на змФяхъ (числомъ болфе 60) 

была закончена С. И. Савиновымъ и представлена мнф въ Форм$ таблицы, которая по- 

служила, MAÉ для доклада на Международномъ Воздухоплавательномъ конгресс въ Берлин$. 

Для демонстрированя на TOMB же Kourpecch, сверхъ того, С. И. Савиновымъ и 
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В. В. Шипчинскимъ было изготовлено большое число грахиковъ, представляющихъ изм} - 

нен1я температуры съ высотой. 

Эти же графики были показаны мною въ 1юн$ на съЁздБ естествоиспытателей въ 

ГельсингФорсВ, rab С. И. Савиновымъ и В. В. Шипинскимъ быль также произведенъ 

Ha змфяхъ подъемъ прибора до высоты около 1000 метр. 

Нормальныя машиитныя наблюденя и обработка, ихъ производились по TEMB же при- 

борамъ и методамъ, что и въ предшествующе годы. 

ВелЁдстве неоднократно появлявшихся на записяхъ магнитограха особыхъ харак- 

терныхъ нарушен, вызываемыхъ далекими землетрясен1ями, уже давно было желательно 

опредфлить, как1я колебав1я почвы отзываются на записяхъ магнитографа. 

Въ отчетномъ году, благодаря сочувственному отношен1ю къ этому вопросу Постоян- 

ной Центральной Сейсмической KRommnecin, желане это исполнилось: намъ переданы во вре- 

менное пользован1е два такъ-называемыхъ страсбургскихъ тяжелыхъ маятника Боша, 

изготовленныхъ изъ матерала, He содержащаго въ себф желЪза, за исключешемъ HEKOTO- 

рыхъ частей, которыя не могутъ быть сдфланы не изъ стали (пружины часовъ, н$которыя 

оси, коническя острая и т. п.). Эти сейсмографхы были установлены въ будкЪ близъ пруда 

между магнитными вар1ац1онными приборами. Въ средин$ апр$ля эти приборы были оконча- 

тельно жюстированы, и вскорф посл установки одного изъ нихъ, 19 апр$ля, было от- 

мфчено одно изъ сильнфйшихъ дальнихъ землетрясенй, именно Гватемальское. Всего за- 

регистровано этимъ приборомъ до конца года, 15 землетрясешй, между прочимъ и причинив- 

шее столько разрушений Андижанское землетрясене (16 декабря). Весь этотъ матералъ 

переданъ, по соглашеню съ Центральною сейсмическою комислею, npoæ. Левицкому для 

дальнфйшей обработки и обнародованя. Что касается связи съ нарушевями кривыхъ 

магнитограха, то пока можемъ только сказать, что изъ всБхъ записей сейсмограха только 

одна (22 августа во время сильнаго землетрясеня въ КашгарЪ) сопровождалась зам тными 

нарушен1ями кривыхъ магнитографа. 

Приборъ установленъ В. X. Дубинскимъ при дфятельномъ участш другихъ лицъ 

Обсерватори. Уходъ за приборомъ въ первые м$сяцы послф установки принялъ на себя 

онъ же, а зат$мъ съ поля м$сяца обелуживаше прибора т. е. перем$на бумаги, опредфле- 

Hie поправки часовъ, хиксироване бумаги и т. д., передано наблюдателямъ. 

Подробное описаше сейсмограха и ухода за, нимъ помфщено въ прилагаемой къ отчету 

записк$ завёдывающаго Обсерватор!ею В. X. Дубинскаго. 

КромБ упомянутыхъ выше работъ, были произведены въ отчетномъ году разныя 

сверхпрорамныя работы, изъ которыхъ считаю нужнымъ упомянуть сл$дуюция, боле 

крупныя и болфе важныя. 

C 1 января новаго стиля COBMÉCTHO съ нфкоторыми Обсерваторйями другихъ странъ 

стали производиться по предложеню Метеорологическаго Института въ Берлин$ магнитныя 

наблюден!я по программ$ германской антарктической экспедицш; эти наблюден1я произво- 

дились дважды въ м$фсяцъ и состояли въ TOMB, что каждаго 1 и 15 числа въ опред$лен- 
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ные, отъ одного срока къ другому мФнявшеся часы, каждый разъ въ Teyenie полнаго часа, 

производились отсчеты вар1ащонныхъ приборовъ черезъ каждыя 20 секундъ; эти отсчеты 

производились одновременно двумя наблюдателями. 

Въ этихъ наблюден1яхъ принимали по очереди участе всЪ научныя силы Обсерватория. 

Къ 1 марта была установлена въ залБ магнитометровъ регистрирующая часть прибора 

Эшенгагена, на которой записывались колебанйя магнита двунитнаго магнитометра 

Вильда-Эдельмана, при чемъ барабанъ дфлаль въ срочное время одинъ обороть въ два 

часа. Съ 15 марта, по предложен!ю англйской антарктической Экспедищи на остров Но- 

вой Зеландш, приборъ этотъ дЪйствовалъ каждое 1 и 15 число въ Teyenie пфлыхъ сутокъ 

по Гринвичскому времени (у насъ приблизительно съ 2 ч. ночи до 2 ч. ночи слБдующаго 

дня). Для этихъ наблюденй нужно было въ приборф м$нять бумагу черезъь каждые два, 

часа, что также по очереди исполнялось всфми научными силами Обсерваторли. 

По предложеню проф. Биркеланда, снарядившаго 4 экспедищи въ сЪверныя поляр- 

ныя страны, приборъ Эшенгагена приводился въ дЪйств!е въ указанные имъ дни и часы, 

въ течен1е 3 м5сяцевъ, начиная съ декабря отчетнаго года (всего 21 разъ по 2 часа). 

Для этихъ наблюден!й было сдфлано приспособлене для автоматическаго включеня и вы- 

ключеня электрической лампочки. Наконецъ, съ начала ноября по предложеню проф. 

Биркеланда же производились наблюденя надъ радлащей перистыхъ облаковъ. 

С. И. Савиновъ совмфстно съ В. В. Шипчинскимъ въ течен1е октября и ноября 

м$сяцевъ обстоятельно изслБдовалъь имфющеся у насъ приборы для измфрен1я атмосфернаго 

электричества; между прочимъ они привели въ полный порядокъ установленный на бэшнЪ 

электрометръ, калибрировали полученный нами приборъ для изм5реня разс$яня электри- 

чества; въ это же время ими были приготовлены ABB постоянныя батареи для зарядовъ 

квадрантовъ электрометра Маскара. 

Дубинскй и Савиновъ продолжали въ отчетномъ году детальное опред$лене по- 

стоянныхъ нашего однонитнаго магнитнаго теодолита Вильда-Фрейберга. 

И. К. НадЪину пришлось въ отчетномъ году сд$лать не малое часло измфрен1й орди- 

патъ записей магнитографа, для постороннихъ лицъ, производившихъ у насъ магнитныя на- 

блюден!я для сравнешя своихъ приборовъ съ нашими или для опредфленя постоянныхъ 

своихъ приборовъ. 

Таковыя магнитныя измБреня производили у насъ въ отчетномъ году слБдующя 

лига. 

С. Г. Попруженко, приватъ-доценть Императорскаго Новоросе1йскаго Универси- 

тета, сравнивалъ съ 2 по 7 января ст. ст. магнитный теодолитъ и индукшонный инклина- 

торъ Одесской Обсерватор1и съ нашими приборами. Жиль онъ это время въ нашихъ за- 

пасныхъ комнатахъ. 

Профессоръ Императорскаго Варшавскаго Университета Б. В. Станкевичъ сравни- 

BAIE съ 7 по 10 марта магнитные приборы, которыми онъ пользовался въ своей экспеди- 

ци на Памиръ, съ нашими, Эти дни онъ жилъ также въ нашихъ запасныхъ комнатахъ. 
Зап. Физ -Мат. Отд. 10 
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19 апрфля полковникъ А. И. Вилькицк!й, помощникъ Начальника Главнаго Гидро- 

графическаго Управленля, и лейтенанть I]. А. Бровцынъ провфряли приборы, которыми 

послЁднему предстояло ближайшимъ л$томъ производить магнитныя наблюденя въ Ледо- 

витомъ OKCAHB. 

1 юня прох. Императорскаго Московскаго Университета 9. Е. Лейстъ сравнивалъ 

показашя своихъ магнитныхъ приборовъ съ нашими. 

Въ ноябрф н$сколько разъ бывалъ въ Обсерватор!и магистрантъ С. А. Совфтовъ 

для ознакомленя съ производствомъ магнитныхъ наблюдений. 

27 ноября подполковникъ Н. Н. Оглоблинек1й дфлаль нфсколько опредфленёй ro- 

ризонтальной составляющей для сравненя показан!й его походнаго прибора Вильда- 

Эдельмана съ показанями нашихъ приборовъ. 

Въ декабрЪ н$сколько дней производиль опредфлешя постоянныхъ своего прибора лей- 

тенантъ Il. А. Бровцынъ посл$ возвращеня изъ экспедищи на Офверный Ледовитый океанъ. 

Кром$ этихъ лицъ, производившихъ магнитныя наблюденя, оровель въ Обсерватория 

HÉCKOJBKO дней, съ 22 по 24 марта, въ нашихъ запасныхъ комнатахъ Il. А. Павловъ, 

завЪдующий сфтью метеорологическихъ станций при Восточной Китайской ЖелБзной До- 

por&, для присутствия при установкЪ сейсмографа. 

Обсерваторля выдала слБдующимъ лицамъ разныя просимыя ими справки. 

Прохессору Вольхеру въ Цюрих сообщены средн1я годовыя колебан1я склонен1я 

за 1900 и 1901 годы. 

Въ æeBparb старшему врачу Л.-Г. 1 стр$лковаго Его ВЕЛИЧЕСТВА батальона С. К. 

Прутенскому и санитарному вразу въ г. Царскомъ-СелБ В. II. Соколову сообщены cper- 

HIA величины метеорологическихъ элементовъ за 1901 годъ. 

26 марта прох. Н. Е. Введенскому сообщенъ характеръ записи магнитограха 20 

й 22 марта 1902 г. 

6 1юня корнетъ князь Д. А. Накашидзе выписалъ средн!я температуры съ 1 октября 

1901 г. по 1 апр$ля 1902 г. для onpexfienia количества топлива, необходимаго для 

новаго манежа Л.-Гв. Гусарскаго Его ВЕЛИЗЕСТВА полка. 

Командиру Л.-Гв. 4 Стр$лковаго Императорской Фамими батальона въ Царскомъ 

СелБ сообщены 21 мая средная суточныя температуры съ 1 (14) марта по 1 (14) апр$ля, 

просимыя командиромъ баталона для отчета о производившихся испытан!яхъ по отоплен1ю 

казармъ батальона. 

6 октября отправлены 21 кошя кривыхъ магнитограеа въ Вашингтонъ въ Office of 

the Coast and Geodetic Survey (9—12 апр$ля и 7—10 мая 1902 г. для всБхъ трехъ эле- 

ментовъ). 

Въ отчетномъ году Обсерватор1ю посфтило, по обыкновеню, большое число лицъ. 

10 августа осчастливиль Обеерватор1ю Своимъ nockmeniemp Его ИмпЕРАТОРСКОЕ Высо- 

чество Велиюй Князь Владим1ръ Александровичъ; Его Высочество особенно интересовался 

установленнымъ у насъ сейсмографомъ, отм$тившимъ наканунЪ колебаная почвы. BMÉCTÉ съ 

ES Ne 
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Его Высочествомъ посфтили Обсерватор1ю генералъ лейтенанть Ваксмутъ, полковникъ 

И. Татищевъ и ротмистръ Кноррингъ. 

Изъ другихъ лицъ, посфтившихъ Обсерваторю, считаемъ праятнымъ долгомъ упо- 

мянуть директора Екатеринбургской Обсерваторш Г. Ф. Абельса, npoæ. Apeniyca, 

upoæ. А. И. Воейкова, проф. Горнаго Института Н. С. Курнакова, группу чле- 

новъ съфзда дфятелей по воднымъ путямъ сообщеня, группу охицеровъ Воздухоплава- 

тельнаго Парка, группу студентовъ ИмпеРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета и 

ЛФеного Института. 

Be&x# лицъ, посфтившихъ Обсерватор1ю въ течеше отчетнаго года, было около 200. 

Б. Отдфлене по изсл5дованю разныхъ слоевъ атмосферы при Константиновской Обсер- 
ватории, 

Личный составг. Старшимъ наблюдателемъ для 3aBbapıBauia отдБлешемъ по изсл$до- 

BAHIIO разныхъ слоевъ атмосферы назначенъ бывший инспекторъ метеорологическихъ стан- 

ши Николаевской Главной Физической Обсерватори В. В. Кузнецовъ, адъюнктомъ — 

окончивший курсъ математическихъ наукъ въ С.-Петербургскомъ Университет$ и оставлен- 

ный при Университет$ А. В. Носовъ, механикомъ — М. T. Хохловъ, работавпий ранфе 

въ мастерской Николаевской Главной Физической Обсерватории. 

ДФятельность отд$лен1я въ Павловск$ началась съ мая мЪсяца 1902 года. 

Временное помфщене для мастерской было нанято въ селенш Этюпъ, въ домБ, при- 

надлежащемъ г. Риттеру. Въ первыхъ числахъ октября домъ отд$лешя былъ настолько 

законченъ, что въ немъ могли поселиться механикъ и сторожъ и тудаже была, перенесена 

мастерская отдфлен1я. До перенесен!я мастерской подъемы зм$евъ производились на полф, 

близъ дома г. Риттера, а спускъ шаровъ-зондовъ со двора дома, арендуемаго г. Кузне- 

цовымъ. ПослЪ того какъ мастерская была, перенесена, и механикъ и сторожъ поселились 

въ построенномъ для отдБлевшя AOMB, подъемы метеорографа на шарахъ-зондахъ и на 

зм5яхъ производились исключительно съ земли, арендуемой отдЪленемъ. 

На приложенномъ планф$ изображенъ участокъ арендуемой земли для змФйковаго от- 

Abıenia; на другомъ планф въ боле мелкомъ масштабЪ указано взаимное положенше участка 

обсерваторскаго, упомянутаго арендуемаго участка и 3 столбовъ, съ которыхъ наблюдается 

положенше змфевъ и шаровъ. 

Старшему наблюдателю я поручилъ общее руководство работами отдфлен1я, производ- 

ство подъемовъ метеорограха на змфяхъ и на шарахъ-зондахъ, надзоръ за производствомъ 

строительныхъ работъ и за изготовлешемъ инструментовъ въ механической мастерской. 

А. В. Носовъ, помимо участя въ наблюдешяхъ при многихъ подъемахъ, быль занятъ 

главнымъ образомъ вычислительными работами: имъ были вычислены почти BCB подъемы 

на змБяхъ, на шарахъ-зондахъ и на шарахъ съ наблюдателями. Кромф того имъ были 
10* 
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расположены въ хронологическомъ порядк$ фотографические негативы облаковъ, снятыхъ 

помощью Фотограмметровъ въ 1897—1898 годахъ и сд$ланы для многихъ наблюденй 

надъ облаками вычисленя высотъ. Съ 1юня по сентябрь BB отдфлени занимался без- 

возмездно студентъ М. М. Рыкачевъ, онъ производиль наблюден1я для опредфленйя BbICOTb 

облаковъ и шаровъ помощью Фотограмметровъ и при подъемахъ метеорографа, Ha зм$яхъ, 

вычислялъ высоты облаковъ и велъ обработку подъемовъ метеорограха, на зм$яхъ. 

Механикъ былъ занятъ изготовлешемъ новыхъ приборовъ, починкою приборовъ, 

‘потерп$вшихъ авар1ю при обрывахъ проволоки, и поднят1ями метеорографа на зм$яхъ. 

Сторожъ занимался изготовлешемъ змЪевъ, плотничными и столярными работами для от- 

дЪленя. 

Отдфлене участвовало во BCEXB международныхъ изслфдованяхъ разныхъ слоевъ ат- 

мосхеры, поднимая метеорограхы въ назначенные международной комиссей дни на, шарахъ- 

зондахъ, на зм$яхъ и производя, когда обстоятельства позволяли, COBMECTHO съ оФицерами 

С.-Петербургскаго учебнаго воздухоплавательнаго парка наблюдения на свободныхъ шарахъ; 

060 вс$хъ этихъ изелБдоваюяхъ давались своевременно предварительныя CBPAPHIA въ 

международную комисе!ю. 

Всего въ отчетномъ году въ отдфлеши было произведено 47 подъемовъ HA змфяхъ, 

ИЗЪ НИХЪ: 

4 на высоту до 500 метровъ. 

LOU » OTB 500 метровъ » 1000 » 

11 » » » 1000 » » 1500 » 

7» » » 1500 » » 2000 » 

ТА » » 2000 » » 2500 » 

7» » » 2500 » » 3000 » 

$ » » 3530 метровъ. 

Первый резиновый шаръ-зондъ быль пущенъ изъ Павловска 7 марта. 

Всего резиновыхъ шаровъ-зондовъ отдф$лешемъ было пущено 5, изъ которыхъ 3 дали 

результаты, 1 не былъ найденъ и въ одномъ случаЪ метеорограФъ былъ похищенъ нашед- 

шими. Kpom& того изъ С.-Петербургскаго учебнаго воздухоплавательнаго парка при со- 

дЪйствши Обсерватория тоже было пущено 8 бумажныхъ шаровъ, изъ которыхъ 4 дали ре- 

зультаты, одинъ не найденъ, въ двухъ случаяхъ крестьяне испортили запись, и одинъ разъ 

шаръ быль выпущенъ неудачно. | 

Свободные полеты по прим$ру прошлыхъ JTE совершались на шарахъ учебнаго 

воздухоплавательнаго парка COBMECTHO офицерами парка и служащими въ Обсерватори. 

Всего было сдфлано 4 полета, изъ нихъ 3 на свфтильномъ газ и одинъ HA водород$. 

Полетъ на, водородЪ былъ совершенъ на средства Отдфленя Константиновской Обсерватори 

и военнаго инженернаго вфдомства; одинъ изъ полетовъ на свфтильномъ газф— на, средства 

инженернаго вФдомства и два, какъ очередные учебные, на средства, воздухоплавательнаго 

тв 
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парка. Въ трехъ случаяхъ поднимался для производства наблюдений В. В. Кузнецовъ и 

въ одномъ случа А. В. Носовъ. 

Въ отчетномъ году были совершены наивысиие въ Росси подъемы метеорографа на 

змфяхъ (3530 метровъ), на шарахъ-зондахъ (17710 метровъ) и подъемъ наблюдателей съ 

научною пфлью на свободномъ шарЪ, наполненномъ водородомъ (5910 метровъ). 

Въ мастерской oTxbienia сдфлано 3 новыхъ метеорографа для резиновыхъ шаровъ- 

зондовъ по указашямъ В. В. Кузнецова, исправлены существенныя поврежденя двухъ 

метеорограховъ, пострадавшихъ при обрывахъ проволоки. Сдфланы кольца и вплетены въ 

проволоку для присоединен1я добавочныхъ зм$евъ и намотана HECKOABKO разъ проволока 

на лебедки. Изготовлено 35 новыхъ змфевъ и MHOrie, сломавииеся при подъемахъ, исправ- 

лены, изготовленъ ртутно-капиллярный насосъ конструкщи В. В. Кузнецова для выкачи- 

ван!я воздуха изъ трубокъ Бурдона для барограФовъ. Кром$ того механикъ и сторожъ 

занимались изготовленемъ необходимыхъ приспособлений и инструментовъ для мастерской 

и приведентемъ ея въ порядокъ. 

Съ 4 мая по 4 ня В. В. Кузнецовъ быль командированъ на съФздъ членовъ 

международной воздухоплавательной комиссш въ Берлин$, а оттуда для ознакомленя съ 

постановкою дфла изслБдован!я разныхъ слоевъ атмосферы къ проф. Кеппену въ Гам- 

бургъ и въ динамическую обсерватортю Тесренъ-де-Бора въ ТраппЪ (близъ Парижа). 

Ha съЁздБ были демонстрированы метеорограхъ, примфняемый для подъемовъ на 

змБяхъ въ Константиновской Обсерваторши, и приборъ В. В. Кузнецова для опред$леня 

давлен!я BÉTPA на разныхъ высотахъ, приспособленный для поднят1я на зм$яхъ. Описаше 

посл$дняго прибора было помфщено въ ИзвЪфстяхъ Академ Наукъ (т. XVII, № 1. Iron 

1902 г.). Для ознакомленя съ npiemamn наблюденйй на свободныхъ шарахъ, прим$няемыми 

въ Германи, г. Кузнецовъ поднимался 11 мая изъ Берлина на шарф «Метеоръ» въ 

800 куб. м. съ гг. Еласомъ и Стольбергомъ. Ha съ$здф В. В. Кузнецовъ былъ из- 

бранъ членомъ международной воздухоплавательной KOMHCCIN. 

Перечень полетовъ шаровъ и змфевъ за 1902 годъ. ') 

Шары-зонды. 

1) 9 января бумажный шаръ-зондъ выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка. Кранъ у бал- 

ластнаго MBIUKA не былъ открытъ. 

2) 6 +евраля бумажный шаръ-зондъ выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка. Не найденъ. 

3) 6 марта бумажный шаръ-зовдъ выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка. Спустился 

близъ села Сольцы на ВолховЪ. Крестьяне испортили регистращю. 

1) ВсЪ числа даны по новому стилю. 
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4) 7 марта резиновый шаръ-зондъ съ парашютомъ выпущенъ изъ Конст. Обсерв. Не 

найденъ. 

5) 3 аир$ля бумажный шаръ-зондъ выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка. Спустился 

близъ деревни Купчино. Макс. высота 7740 м. Мин. темп. — 4077. 

6) 1 мая бумажный шаръ-зондъ выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка. Спустился близъ 

Войтолова Шлиссельб. уфзда. Макс. высота 7340 м. Мин. темп. — 4556. 

7) 5 юня бумажный шаръ-зондъ выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка. Спустился 

близъ дер. Вязовки Борович. у$зда. Макс. высота 9880 m. Мин. темп. — 4056. 

8) 3 юля бумажный шаръ-зондъ выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка. Спустился близъ 

села, Важино на Свири. Крестьяне испортили регистрацю. 

9) 7 августа бумажный шаръ-зондъ выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка. Спустился 

на Тучковомъ Буян$. Макс. высота, 2540 м. Мин. темп. — 173. 

10) 4 сентября резиновый шаръ-зондъ съ парашютомъ выпущенъ изъ ROHCT. Обсерв. 

Спустился у Болыпой Вишеры. Макс. высота 10890 м. Мин. темп. — 4977. 

11) 2 октября два связанныхъ вмфстБ резиновыхъ шара выпущены изъ С.-Пб. Уч. Возд. 

Парка. Спустились близъ дер. Клуколово Новгородскаго у$зда. Макс. высота 13980 м. 

Мин. темп. — 5521. 

12) 6 ноября два связанныхъ вмфст$ резиновыхъ шара выпущены изъ Конст. Обсерв. 

Спустились близъ дер. Боровой Оршанскаго уфзда Могилевской губ. Корзинки съ 

приборомъ не оказалось. 

13) 4 декабря два связанныхъ вмфет$ резивовыхъ шара выпущены изъ Конст. Oöcepe. 

Спустились близъ ст. Сала въ 12 в. оть Нарвы. Макс. высота, 17710 м. Мин. темп.— 

— 6355. 

Свободные полеты. 

1) 3 юля выпущенъ съ Газоваго Завода, map? «Генераль Ванновск!й», наполненный CBE- 

тильнымъ газомъ, съ наблюдателями Большевымъ, Кованько и Кузнецовымъ. 

Спустился близъ Луги. Макс. высота 2980 м. Мин. темп. — 452. 

2) 7 августа выпущенъ съ Газоваго Завода шаръ «Генераль Ванновск!й», наполненный 

свфтильнымъ газомъ, съ наблюдателями Крицкимъ, Лавровымъ и Кузнецовымъ. 

Спустился близъ Шлиссельбурга. Макс. высота 2550 м. Мин. темп. — 0°8. 

3) 2 октября выпущенъ изъ С.-Пб. Уч. Возд. Парка шаръ «Генераль Ванновск!й», Ha- 

полненный водородомъ, съ наблюдателями KH. Баратовымъ и Кузнецовымъ. Спу- 

стился близъ дер. Hamm Новгородскаго уфзда. Макс. высота 5910 m. Мин. темп. — 

— 2976. 

4) 6 ноября выпущенъ съ Газоваго Завода шаръ «Генераль Ванновск1й», наполненный 

свфтильнымъ газомъ, съ наблюдателями Крицкимъ и Носовымъ. Спустился близъ 

дер. Островъ Новгородскаго уфзда. Макс. вые. 3420 м. Мин. темп. — 2052. 
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XI. Тифлисская Физическая Обсерваторля. 

Г. Директоръ Тифлисской Физической Обсерватори, С. В. Гласекъ, доставилъ мнЪ 

слБдующий отчетъ для представленя Императорской Академи Наукъ. 

Въ отчетномъ году постигло Обсерватор1ю HecyacTie, глубоко повллявшее на ея успфш- 

ную и правильную дФятельность. Въ ночь съ 1-го на 2-е сентября вспыхнуль въ запад- 

ной деревянной пристройк$ Обсерватори, служившей для астрономическихъ наблюдений, по- 

жаръ. ВелБдств!е поздняго сравнительно прибыт1я пожарной команды, огонь успфлъ распро- 

страниться и на сфверную деревянную пристройку и проникъ зат$мъ въ башню Обсерватори 

и отчасти въ архивное ея помфщене, надъ центральнымъ заломъ Обсерватория. O65 дере- 

вянныя пристройки, крыша и полъ башни, а также деревянная л$стница COPAIN, пострадало 

также архивное помфщене. Огонь проникъ также въ смежное съ западной пристройкой ка- 

менное здане, въ которомъ помфщались магнитометры Эдельмана; крыша этого помфщен1я 

тоже сгор$ла. r 

Появлеше огня въ такое позднее время, между 1 и 2 часомъ ночи, въ зданш, гдф въ 

10 часовъ вечера прекращаются BCE занятйя и дежурный наблюдатель уходитъ, передавъ 

ключъ отъ дверей ночному сторожу, явилось весьма подозрительнымъ. Оно тфмъ боле за- 

гадочно, что пожаръ начался въ помфщен!и для астрономическихъ наблюденй, которыя 

производятся лишь одинъ или два раза въ мЪсяцъ; обыкновенно же комната пустуетъ, пред- 

ставляя изъ себя совершенно пустой заль съ двумя каменными столбами, на одномъ изъ 

которыхъ быль установленъ пассажный инструментъ. Если прибавить къ этому постоянное 

присутстве ночного сторожа, доказанное контрольными часами, не замЪтившаго до посл$дней 

минуты ничего подозрительнаго, и внезапное появлеше огня, охватившаго сразу почти всю 

южную стБну зданя, какъ разъ въ то время, когда сторожъ долженъ былъ удалиться на улицу, 

то невольно пришлось придти къ убфждению, что имфется 15.10 съ поджогомъ, о чемъ я свое- 

временно сообщаль въ особомъ рапортЪ, Ha имя Директора Николаевской Главной Физи- 

ческой Обсерватор1и, академика Рыкачева, для доклада Императорской Академшт Наукъ. 

Открытые зат$мъ явные признаки поджога побудили меня энергично настоять на 

производствЪ слБдствя, которое, однако, не привело къ р5шительнымъ результатамъ. 

Хотя большинство инструментовъ удалось спасти, благодаря энергичной помощи гг. 

оФицеровъ стрЪлковаго батальона съ ихъ солдатами и самоотверженной дфятельности слу- 

жащихъ въ Обсервалори лицъ, Обсерватор1я всетаки понесла н$которыя чувствитель- 

ныя потери. Особенно печальна была потеря всфхъ анемометровъ, установленныхъ HA 

башнЪ, такъ какъ, за неим$немъ запаснаго анемометра (онъ тоже находился временно HA 

башнф и сгор$лъ), пришлось на время прекратить записи анемограха. Опредфлен1я времени 

можно было продолжать въ павильон для абсолютныхъ измфренй, хотя нашъ пассажный 

инструментъ погибъ. Сгорфлъ тоже старый анемограФъ Вильда-Гаслера, находившийся въ 

ae. ud 
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башенной комнат. Изъ магнитныхъ инструментовъ пострадали болБе всего вар1ащюнные при- 

боры Эдельмана. Самые приборы спасены, но сильно пострадали подзорныя къ нимъ трубы, 

одна изъ которыхъ стала COBCBME не пригодною. СгорЪли также Гаслеровскте часы; самый ме- 

ханизмъ, однако, упблФлъ, и они будутъ приведены въ порядокъ. Самымъ печальнымъ было TO, 

что ни одинъ инструментъ не остался на своемъ MÉCTÉ; даже приборы, помфщенные въ ни- 

шахъ въ центральномъ Sal, и TE были вынесены. Такъ какъ при спасани помогали и не- 

умфлыя руки, то само собою понятно, что впосл5дстви оказывались повреждения чисто меха- 

ническаго характера, причинивия намъ много труда и хлопотъ. Не смотря на то, регистрашя 

температуры и влажности нормальными инструментами была возобновлена къ вечеру того же 

дня. Записи давленя воздуха продолжались помощью барограха Ришара, TAKE какъ нор- 

мальный, тяжелый барограхъ Вильда-Гаслера пострадалъ при его переноск$ изъ централь- 

ной залы. Въ счастью, нетронутымъ остался подвалъ, такъ что магнитографъ и сейсмо- 

графъ He дЪйствовали только нфсколько часовъ, такъ какъ во время пожара пришлось по- 

тушить бензиновыя лампы, во избЪжан!е взрыва. Такимъ образомъ, всБ записи были воз- 

обновлены въ самомъ непродолжительномъ времени, за исключешемъ записей силы и на- 

правлен1я вфтра, по вышеприведеннымъ причинамъ, хотя анемографъ Рорданца и былъ 

спасенъ. Вновь выстроенный подвалъ для сейсмографовъ, вполнф подготовленный для уста- 

новки въ немъ приборовъ (сейсмограха Мильна и вертикальнаго маятника Канкани), хотя 

и yubıbıp, но находившаяся надъ нимъ южная пристройка сгор$ла, такъ что своды его 

обнажились; KPOMB того, потолокъ устроеннаго вокругъ него корридора, служивций 

одновременно поломъ помбщеня южной пристройки, настолько сильно пострадалъ, что воз- 

обновить въ подвал отоплеше въ ближайшее время оказалось невозможнымъ. Установку сей- 

смографховъ пришлось, такимъ образомъ, отложить до окончательнаго возстановлен!я южной 

пристройки. Bet потери, которыя понесла Обсерваторля отъ пожара, включая и погибшие 

инструменты, выражаются суммою въ десять тысячъ семьсотъ рублей. При этомъ сл$дуетъ 

замфтить, что въ CMÉTB расходовъ на возстановлеше сгорфвшихъ построекъ имфются въ 

виду постройки каменныя, BMECTO прежнихъ деревянныхъ. 

Пользуюсь настоящимъ случаемъ выразить мою глубочайшую благодарность его слятель- 

ству Главноначальствующему Гражданскою Частью на КавказЪ, князю Г. С. Голицыну, не 

только за любезно предложенную денежную помощь на неотложные расходы, оказавшую 

намъ громадную услугу, но и за Tb сердечныя и ободряюция слова, высказанныя при посф- 

щевши пожарища, оцфнить которыя въ полной Mbpb можно только въ минуту истинной и 

глубокой печали. 

Не могу не отмфтить также отраднаго факта безкорыстнаго труда на пользу учреж- 

деня, въ переживаемое имъ тяжелое время, который безвозмездно приносили г. Дом- 

бровск!й, иг-жи Мошкина, Щуцкая и Ягулова, посвящавиия нфеколько м$сяцевъ подъ 

рядъ все свободное время, до поздняго вечера, разборк$ и приведению въ порядокъ архива, 

Обсерватори. Руководилъ этими работами и составлешемъ списковъ старций наблюдатель 

Фигуровский. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. u 
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Въ отчетномъ году Обсерваторля потеряла одного изъ сотрудниковъ въ ab Il. H. 

Бровкина, скончавшагося 15-го апр$ля, послЪ продолжительной и тяжкой болзни. По- 

койный поступиль, по вольному найму, въ 1895 г. на должность младшаго наблюдателя m 

исполнялъ свой обязанности въ TeyeHie этихъ семи л$тъ съ рЪдкой добросовфетноетью и 

аккуратностью. Страдая чахоткой и не смотря на постепенный упадокъ силъ, онъ не со- 

глашался, однако, почти до послфдней минуты, оставить свой постъ, исполняя все съ 

обычной добросовЪстностью. Il. Н. Бровкинъ отличался любезнымъ и уживчивымъ харак- 

теромъ, пользовался всеобщимъ уважевшемъ своихъ сослуживцевъ и оставилъь у BCPXP 

воспоминане хорошаго товарища и CKPOMHATO, неутомимаго труженика. 

|. Администращя и матеральная часть. 

Въ течен!е отчетнаго года произошли слфдуюция перемфны въ личномъ COCTABÉ Об- 

серватори: 15-го апр$ля скончался состоявпий наблюдателемъ Il. H. Бровкинъ. Op 25-го 

мая оставилъь Обсерватор!ю по болфзни состоявший вычислителемъ В. 9. Бердзеновъ. 

Съ 22-го апр$ля началъ знакомиться съ производетвомъ наблюдешй и вычислешй |. RK. 

Гургенидзе, который съ 20-го 1юня зачисленъ нештатнымъ наблюдателемъ-вычислителемъ. 

Съ 27-го мая на такое же MÉCTO нештатнаго вычислителя-наблюдателя поступилъ 

И. А. Рогулинъ. 

Съ 20-го 1юля оставила, службу въ Обсерваторйи состоявшая наблюдательницей-вычи- 

слительницей 3. В. Знаменская. 

Съ 28-го мая началъ заниматься и съ 1-го 1юня зачисленъ нештатнымъ вычислите- 

лемъ Б. М. Слуциий. 

C3 26-го апр$ля начала, заниматься и съ 20-го мая зачислена, нештатной вычиелитель- 

ницей А. I. Ягулова. 

Отпускомъ въ отчетномъ году пользовались: 

Директоръ Обсерватори С.В. Гласекъ съ 22-го февраля на два м$сяца, по бол$зни. 

На возвратномъ пути имъ осмотр$ны метеорологическя станщи на сЁверномъ Кавказ — 

Ставрополь и Тихор$цкая. Возвратился изъ пофздки 1-го мая. 

Съ 26-го Февраля по 15-е апр$ля числился въ отпуску по бол$зни П.Н. Бровкинъ. 

По болЪзни же получилъ отпускъ на 1 мфсяцъ съ 25-го апрфля по 25-е мая В. ©. 

Бердзеновъ. 

Старций наблюдатель И. В. Фигуровек!й быль въ командировк$ съ 29-го октября 

по 6-е ноября для установки сейсмограховъ Боша въ г. Шемах$ и съ 10-го по 20-е ноября 

для осмотра метеорологическихъ станшй въ Большомъ Караклис$, Джаджурахъ, Алексан- 

дрополв и Карс$. 

Каниеляря и GuGriomexa. ДЪла канцелярли вель старший наблюдатель И. В. Фигу- 

ровский, при чемъ, въ качествЪ письмоводителя, ему помогала А. Н. Мошкина. 

Mu Re à ronde лабы à 
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По журналамъ въ отчетномъ году значится 3935 нумеровъ входящихъ бумагъ, посы- 

локъ и пакетовъ 6365 номеровъ исходящихъ. Въ эти числа не вошли ежедневно получаемыя 

съ 18 станши на Кавказ телеграммы о погодЪ. 

Библотекой зав5дывалъ помощникъ директора Р. ©. Ассафрей; она увеличилась въ 

отчетномъ году на 338 томовъ, картъ и брошюръ. Подъ руководствомъ г. Ассафрея за- 

нималась въ библютек$ въ январЪ mbcanb г-жа Знаменская, потомъ г-жа Пуцкая до 

конца мая по понед$льникамъ, а съ 1юня до конца ноября ежедневно по одному часу во 

внфурочное время, за особую плату. Съ 20-го сентября до конца года занималась въ би- 

бмотекЪ г-жа T. Р. Accaæpeïñ три раза въ нед$лю по два часа. 

Инструменты и механическая мастерская. Въ 1902 г. прлобрфтены покупкою сл$- 

дующие инструменты: 

Baporpa®p Ришара (малый). ................ 1 

Анероидъ.......... EEE ur de EEE 1 

Солнечные часы Pieme.................... 1 

Психрометрическй термометръ....... оО 

СИЕ Омер. сое une eh «aie 1 

Флюгеръ Ch указателемъ силы face VERRA CRE Sul 

Aosxnem&popg®...... ne a RE EE 

Sa сон... BETEN ET RER : 

BEER EI «ce Te RE en le 2 

Контрольные часы.......... Е эВ > 

Нивеллиръ системы Эго съ ящикомъ и штативомъ... 1 

Совокъ для выгребаня снфга изъ омбро-атмограФа.. 1 

Электрическе контактные часы............ «ЕДЫ 

Us» имфющагося запаса Обсерватори отпущено безплатно 22 различныхъ прибора 

п принадлежностей къ нимъ метеорологическимъ станщямъ с5ти Обсервалорш, а именно: 

Анероидовъ....... И со р DONC LT: 2 

Психрометрическихъ термометровъ....... А 4 

Психрометрическая клБтка, съ вентиляторомъ...... | 

Волосной гигрометръ. ............. Aer et | 

Минимальныхъ термометровъ . . esse. 2 

Фиюгерь.,...... Рис. ee... 1 

TOEREBEDDER... :.. « de à e + ея ae u EEE 6 

отр EL al ae NAME 3 

OTARAHOBE. . - . . . - ое ее ом PO. D 

Механическая мастерская исполняла TeKymia работы по исправлению поврежденныхъ 

инструментовъ Кавказскихъ станщй, по содержаню въ порядк$ самопишущихъ и другихъ 
11* 
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приборовъ Обсерватор1и, по упаковк$ инструментовъ, предназначенныхъ для отправки на 

метеорологическия станщи. Два раза въ нед$лю заряжались подъ присмотромъ механика 

аккумуляторы для электрическаго освфщеня подваловъ. 

Кромф этихъ обычныхъ работъ, слфдуетъь еще отмфтить слБдуюлия: установленъ, 

первоначально въ BUNG пробы, грозоотм5тчикъ Boggio-Lera въ главномъ здан1и Обсерва- 

торш; посл того, когда оправдались мои опасеня, что приборъ будетъ отвфчать на электри- 

ческе разряды во время контактовъ анемометровъ, онъ былъ CHATB и окончательно уста- 

новленъ въ кабинет? директора. Сейсмографъ Cancani, BcrÉ1CTBie небрежной упаковки, зна- 

чительно пострадавний во время пересылки, приведенъ въ полный порядокъ; къ нему изго- 

товлена свинцовая гиря, вЪсомъ въ 300 килограммовъ. Перенесенъ и установленъ на новомъ 

столб въ Фхизическомъ кабинет сейсмограхъ Мильна. Установлена новая будка для эва- 

порометра и въ ней приборъ. Съ сентября MÉCAIA механикъ быль 3AHATB, главнымъ обра- 

зомъ, починкой и приведенемъ въ порядокъ пострадавшихъ во время пожара приборовъ и 

установкой таковыхъ. При этомъ не мало времени и труда потребовало возобновлеше ве хъ 

электрическихъ проводовъ. Изъ болфе крупныхъ работъ, произведенныхъ въ отчетномъ 

году, отм$тимъ еще установку новыхъ анемометровъ на башнф и анемографа Рорданца. 

Обязанности смотрителя здав!й исполнялъ, какъ и въ прежне годы, механикъ Обсерва- 

тории. 

Cocmoanie u pemonms s0aniü. Въ отчетномъ году, кром$ мелкихъ ремонтныхъ работъ 

въ отдфльныхъ квартирахъ и починки наружныхъ стфнъ здав1й, произведена, полная дезин- 

Фекщя и ремонтъ бывшей квартиры Бровкина и необходимыя работы въ южной деревян- 

ной пристройк$, подъ которой строился подвалъ для сейсмографовъ Мильна, Боша (тяжелый 

горизонтальный маятникъ) и Cancani (вертикальный маятникъ). Постройка новаго подвала 

произведена частью HA средства Обсерватор!и, частью же на суммы, отпущенныя для этой 

ban Сейсмической Комисслей, 

Новый подвалъ, подробное описаше котораго будетъ дано особо, представляетъ 

изъ себя продолговатый прямоугольникъ со сводчатымъ потолкомъ; длинная сторона 

его расположена, какъ разъ по астрономическому меридану. Подваль окруженъ CO BCÈXE 

сторонъ корридоромъ, въ который попадаетъ согр5тый особымъ калорихеромъ воздухъ. 

Изъ корридора воздухъ попадаеть уже во внутрь подвала и можетъ быть оттуда направ- 

ленъ, по желаню, опять въ калориферъ, для вторичнаго нагрЪван!я (ради экономи 

топлива), или же въ дымовую трубу, наружу. Въ одномъ KOHLE подвала, устроена, какъ бы 

особая комнатка, высок сводъ которой постепенно принимаетъ Форму башни, заканчива- 

ющейся массивнымъ бетоннымъ куполомъ, въ BAL полушарля. Высота этой башни соотв т- 

ствуеть длинф вертикальнаго маятника, для подвёшиван1я котораго она предназначена, и 

все строеше защищено снаружи южной пристройкой, подъ которой находится весь подвалъ; 

такимъ образомъ, всякое непосредственное влляне вфтра исключено. Подвалъ этотъ соеди- 

ненъ съ другими подвалами, такъ что ко BCEMB подваламъ имфетея только одинъ общий входъ, 

пользоваться которымъ, однако, сторожу для отоплен1я подваловъ не приходится. Все было 
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уже подготовлено для установки сейсмографовъ, когда произошель пожаръ! Южная при- 
стройка сгорфла, и башня для вертикальнаго маятника осталась BENEACTBIE этого безъ всякой 
защиты, а потолокъ корридора настолько пострадалъ, какъ это упомянуто выше, что отапли- 
валь помфщеше не было возможности. Пришлось установку отложить до возстановлен!я 

южной пристройки. 

Благодаря разрфшеню Августфйшаго Президента Императорской Академи Наукъ 

воспользоваться любезно предложенными княземъ Голицынымъ деньгами, въ сумм одной 
тысячи рублей, немедленно было приступлено къ самымъ необходимымъ работамъ по возста- 
новленю пострадавшихъ зданй. Къ концу отчетнаго года было ириведено въ полный по- 
рядокъ главное, каменное здане Обсерватор!и; 24-го ноября, вечеромъ, начались уже реги- 

стращи анемограха, такъ какъ анемометръ быль уже установленъ на новой, покрытой цин- 

комъ крыш башни. Къ декабрю была окончена внутренняя отдфлка главнаго здавйя, и 

можно было приступить къ установк$ магнитометровь Купхера въ нишахъ столбовъ, 

поддерживающихъ сводъ башни. Что касается пристроекъ, то пришлось ограничиться времен- 

ными досчатыми и брезентными крышами, дабы защитить своды подваловъ, оставшиеся безъ 

прикрыт1я, отъ дождя и сырости. 

ll. ДЪятельность учрежденя какъ магнитной, метеорологической и сейсмической 

обсерватории. 

Непосредственныя наблюденя и обработка самопишущихъ приборовь производились 

подъ ближайшимъ руководствомъ помощника директора P. 9. Ассафрея, которому быль 

порученъ также надзоръ за печатанемъ этихъ наблюдевй. Въ отчетномъ году доведено до 

конца печатане наблюдений за 1899 г. и начато neyaranie 1900 года. 

Производствомъ непосредственныхъ наблюденй и обработкою самопишущихъ прибо- 

ровъ занимались въ течен1е всего года гг. Е. А. Ильинъ и Il. Г. Узнадзе; до 25 февраля 

II. А. Бровкинъ, который съ этого времени слегъ и 15 апр$ля скончался. На его mbcro 

поступилъ 27 мая И. А. Рогулинъ. Г-жа 3.C. Знаменская участвовала въ наблюден1яхъ 

и вычисленяхъ до 20 1юня, потомъ въ теченше слБдующаго м$сяца только въ вычисленяхъ 

и оставила службу въ Обсерватори 20 юля. На ея mbcro поступиль Д. KR. Гур- 

генидзе, работавший уже въ Обсерватор!и съ 22 апр$ля, подготавливаясь къ производству 

наблюденй и обработк$ записей самопишущихъ приборовъ. ТБ же лица занимались и 

чтешемъ корректуръ. 

Правильный ходъ наблюдешй, нарушенный пожаромъ, и свфдфя о пострадавшихъ 

инструментахъ описаны въ общихъ чертахъ выше, здБсь же я приведу н$которыя по- 

дробности. 

Прекративиияся непосредственныя магнитныя наблюденая по варталлоннымъ инстру- 
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ментамь Купфераи Эдельмана возобновились лишь въ декабрЪ м$сяц по приборамъ К уп- 

Фера. До этого времени непосредственныя наблюдевя производились помощью колимало- 

ровъ магнитограа, въ записяхъ котораго произошель перерывъ лишь на н$сколько часовъ. 

Абсолютныя измфренйя производились, какъ и прежде, гг. Ассахреемъ и Фигуровскимъ 

безъ пропусковъ, такъ какъ ни павильонъ, ни соотвфтственные инструменты не постра- 

дали. 

Давлеше воздуха обрабатывалось посл пожара по барограху Ришара, такъ какъ у 

барограха Вильда-Гаслера была разбита, трубка и повреждены нфкоторыя металлическ1я 

части. Непосредственные отсчеты производились по контрольному барометру Вильда-Фуса 

№ 228, такъ какъ станщонный барометръ Туреттини оказался неисправнымъ. 

Термограхъ и гигрографъ Ришара были водворены на свое прежнее м$ето, mocıE 

незначительной починки, къ вечеру въ день пожара. 

Омбро-атмограеъ Рорданца остался невредимымъ и продолжаль дфйствоваль безпре- 

рывно. 

У гелюографа Кемпбеля лопнули во время пожара шаръ и стекляный колпакъ. KB 1-му 

октября нов. ст. установленъ на особомъ деревянномъ столбф другой приборъ такой же 

системы. 

Записи анемограха возобновились лишь 24-го ноября, вечеромъ, посл окончательной 

установки анемограха Рорданца. 

Наблюден1я надъ облачностью для международной воздухоплавательной комисаи про- 

должались и въ отчетномъ году. 

Оъ 1 января начались международныя магнитныя наблюден1я для южнополярной эксне- 

дищи. Данныя для полныхъ часовъ по Гринвичекому времени измФрялись по записямъ маг- 

нитографа, а учащенныя наблюдешя въ срочные часы дфлались непосредственно по тому же 

магнитограху тремя наблюдателями одновременно, въ течеше круглаго года. 

Опред$лен1я времени производились г. Ассафхреемъ, до пожара, на прежнемъ MÉCTÉ, а 

посл$ пожара въ павильон$ для абсолютвыхъ измфренй, помощью теодолита Репсольда. 

Для метеорологическихъ станщй и частныхъ лицъ провфрены въ Обсерватор!и: 

15 анероидовъ и 

5 ртутныхъ барометровъ. 

30 августа мною установленъ и пущенъ въ ходъ тяжелый страебургскй маятникъ 

Боша въ казематЪ батареи Михайловской кр$пости въ Батум$. Уходъ за инструментомъ 

любезно приняли на себя гг. офицеры минной роты. 

4-го ноября установленъ и пущенъ въ ходъ такой же приборъ старшимъ наблюдате- 

лемъ Фигуровскимъ въ Шемах$, при городскомъ училищф, въ спещальномъ, особо вы- 

строенномъ помфщени. 

PEN 

ot 5 Zu iin m u af 
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Il. Издане Emembenunaro Бюллетеня Тифлисской Физической Обсерватории. 

Съ отчетнаго года, по ходатайству Императорской Академи Наукъ, отпущены изъ 

Государственнаго Казначейства постоянныя средства на издаве бюллетеня, въ размфрЪ 

3160 руб. ежегодно, изъ которыхъ 1200 руб. положено на расходы по издан!ю бюлле- 

теня, а остальныя на содержане двухъ вновь учрежденныхъ при Обсерваторйи должно- 

стей — Старшаго и Младшаго наблюдателей. 

Указанныя средства дали возможность Обсерватор1и въ первомъ же году значительно 

расширить и усовершенствовать свое издане, при чемъ Обсерваторая руководствовалась 

также выяснившимися изъ офищальныхъ сообщевшй запросами и потребностями, главнымъ 

образомъ, м$етныхъ правительственныхъ и общественныхъ учреждений. 

Кром$ двухъ таблацъ съ подробными данными о температур$ и осадкахъ, начиная съ 

отчетнаго года, въ бюллетен$ помфщается еще таблица Ш-я, куда вошли: давлен1е воздуха 

на YPOBHË станщи и на уровнф моря и отклонеше мЪ$сячнаго средняго давлевая отъ нор- 

мальнаго (по атласу Николаевской Главной Физической Обсерватор1и), средняя относитель- 

ная влажность воздуха, в5теръ (средняя сила и господствующее направлеше) и облачность 

(средняя, число ясныхъ, пасмурныхъ и отчасти пасмурныхъ дней). 

Для нагляднаго изображения отклоненйй осадковъ отъ нормы по районамъ, прибавлена 

вторая карта, TAB 6-ю отт$нками двухъ красокъ отм$чались районы съ отклонен1ями осад- 

ковъ выше нормальныхъ—отъ 0 до 10, отъ 10 до 30 и выше 30 мм., и съ отклонеями 

ниже нормы въ тфхъ же пред$лахъ. 

Соотв$тственно расширен!ю печатающагося матер!ала расширенъ и текстъ бюллетеня, 

куда, кром$ обычныхъ ранфе рубрикъ, вошли CBbxbHIA о распред$левши давленя воздуха, 

влажности воздуха и облачности; число таблицъ въ TEKCTÉ увеличилось двумя—ВЪ одной да- 

вались для отдфльныхъ станшй отклонения температуры отъ нормы за текущий м$еяцъ и 

сумма отклонен съ 1 января текущаго года по данный м$еяцъ включительно; въ другой 

для 9 районовъ, на которые былъ раздфленъ Кавказъ, и для Ленкорани, характеризующей 

10-й районъ — Ленкоранскую низменность, давалось среднее количество осадковъ за, мФеяцъ, 

отклонеше отъ нормы за, текущий м$сяцъ и сумма отклоневй съ 1 января текущаго года 

по данный мфсяцъ включительно. 

Вычислешемъ и провфркой наблюденй для печатая въ ежемфсячномъ бюллетенЪ, 

составлешемъ таблицъ и чтешемъ корректуръ, подъ руководствомъ И. В. Фигуровскаго, 

занимались Н. Л. Домбровский весь годъ, г-жа Костанова съ 18 марта по 19 мая и 

А. I. Ягулова съ 20 мая по конецъ года. Текстъ бюллетеня составлялся И. В. Фигуров- 

скимъ; 06% карты вычерчивались одновременно дпректоромъ Обсерватори и г. Фигу- 

ровскимъ, которыя затфмъ сличались, и разногласля, по обсуждеши ихъ, исправлялись. 

Въ слБдующей таблицф приводится число станщй, наблюденя которыхъ печатались 

въ Ежемфсячномъ Бюллетенф: 
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Nasıenie 

Температура. ая Осадки, 

облачность. 

Яве I ons 52 41 И 

Раннее, 60 43 154 

MARTE лье 59 44 163 

О АС 60 42 164 

МИ ее 57 42 151 

НЕ a rag 62 42 153 

SEE Er 62 42 142 

ABEYCHEy По 62 43 144 

Céara0pa rer 61 43 143 

Октябрь ar era 60 43 142 

обр gear 62 43 149 

Декабрь, нь tool 64 43 148 

Среднее ul ande 60 43 150 

Ежемфсячный Бюллетень разсылался въ количеств 276 экземпляровъ по Кавказу, 

76 экземпляровъ по Росс и 15 экземпляровъ за границу. 

Къ сожалБню, велБдетве прекралценйя субсидш со стороны Императорскаго Кавказ- 

скаго Общества Сельскаго Хозяйства, Обсерваторля вынуждена была отказаться отъ пере- 

дачи въ его распоряжеше 300 экземпляровъ, по прим$ру прежнихъ лБтъ, для разсылки его 

членамъ и корреспондентамъ и сократить число печатаемыхъ экземпляровъ съ 700 до 450. 

Для Ежемф$сячнаго Бюллетеня Николаевской Главной Физической Обсерватории со- 

ставлялись каждый мфсяцъ выводы изъ наблюден!й для 2 — 3 станшй надъ всБми элемен- 

тами и въ среднемъ для 20 станшй на сфверномъ КавказЪ изъ наблюден!й надъ осадками. 

IV. Зав5дыване стью кавказскихъ метеорологическихъ станцй. 

Непосредственный надзоръ за работами по провфркЪ и вычисленю наблюден!й всфхъ 

Кавказскихъ метеорологическихъ станщй Il и Ш разряда, подчиненныхъ Тифлисской Физи- 

ческой Обсерваторли, и въ настоящемъ году былъ порученъ Старшему Наблюдателю И. В. 

Фигуровскому. Вычисленемъ и пров$ркою наблюдевй, подъ его руководетвомъ, зани- 

мались: 

М. Н. Шуцкая весь годъ. 

В. ©. Бердзеновъ съ 1 января по 25 апрфля. 

Б. М. Слуцкий съ 28 мая по конецъ года. 

А. Г. Ягулова съ 26 апрфля по конецъ года. 

Изъ указаннаго времени слБдуетъ исключить слёдующуе дни и часы, когда нфкоторые 



«> 

ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ OBCEPBATOPIH ЗА 1902 Г. 89 

вычислители занимались другими работами, а именно: M. Н. Щуцкая съ 4 февраля по 1 

тюня по понедфльникамъ занималась весь день въ бибмотек$; Б. М. Слуцкий съ 1 irons 

3 раза въ недблю, а съ 23 сентября ежедневно занимался обработкой сейсмограммъ по 

21/, часа въ день. 
Провфркой и вычислешемъ наблюдений сЪти станшй въ свободное отъ другихъ своихъ 

непосредственныхъ работъ время занимались также H. Л. Домбровский и А. I. Ягулова 

(съ 20 мая). 

Для ускорешя обработки наблюдешй сЪти станщй были установлены, за, особую плалу, 

вечерн1я работы. Работали, по 3 часа ежедневно, Н. Л. Домбровск!й съ 16 августа по 

20 сентября и Б. М. Слуцк! въ течеше одного MEcana. 

Съ 20-го сентября Н. Л. Домбровский, за особую плату, занимался по вечерамъ до 

конца года по 11/, часа ежедневно. 

Въ отчетномъ году вновь открыты или возобновили свою дЪятельность слфдуюцйя 

станщи II разряда: 

Станши 1 класса. 

Самтреди, Кутаисской губ. 

Джаджуръ, Эриванской губ. 

Cmanuiu 2 класса. 

Рикотсюй переваль, Тифлисской губ. 

Дампало, Тифлисской губ. 

Цеми, Тифлисской губ. 

Геокъ-Тапа, Елисаветпольской губ. 

Станиля 3 класса. 

Ильинская, Кубанской обл. 

Изъ вновь открытыхъ въ 1902 г. станши Cammpedu, Джаджурз и Цеми устроены 

на средства Управлешя Закавказскихъ жел5зныхъ дорогъ; Рикотскай перевал»—на сред- 

ства землевладфльца Р. Э. Регеля; Дампало—на средства УдЪльнаго ВЪдомства; Геокз- 

Тапа — на средства Тифлисской Физической Обсерватор1и и помфщика А. Б. Шелковни- 

кова; Ильинская— на, средства станичнаго училища и Тифлиской Физической OGcepsaropin. 

Въ отчетномъ же году пр1обрфтены черезъ посредство Тифлисской OGcepsaropin 

иструменты въ объем станци П разряда Управленемъ Закавказскихъ желзныхъ до- 

рогъ для станци Бакурьяни, для Нальчикской горской школы, для Славянской войсковой 

больницы; Обсерваторей изъ ея запаса отправлены инструменты для устройства станща II 

разряда въ Тебердинскомъ аулБ, Кубанской области, и для реорганизащи станщи Карсъ, 

rıb почти вс инструменты оказались разбитыми или похищенньми. Вс перечисленныя 

станши въ отчетномъ году еще не приступили къ наблюденямъ. 
Зап. Физ.-Мат, Отд. : 12 
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Kr 1 января 1902 г. прекратили наблюденя или въ Teyenie 1902 г. не доставили 

ихъ слБдуюцщая станщи П разряда. À 

Cmanuiu 1 класса. 

Хунзахъ, Дагестанской обл. 

Кондоли, Тихлисской губ. 

Карсъ, Карсекой обл. 

Cmanuiu 2 класса. 

Кизляръ П-й, Терской обл. 

Дагомысъ, Черноморской губ. 

Узнавъ о предполагаемомъ восхождени н%сколькихъ интеллигентныхъ лицъ на Боль- 

шой Араратъ, Обсерватор1я предложила имъ установить на вершин$ этой горы н$которые 

метеорологическе инструменты. Заручившиеь ихъ любезнымъ согласемъ и содЪйстиемъ 

Кавказскаго Отдфла Императорскаго Русскаго Геограхическаго Общества, отпустившаго 

на инструменты 25 руб., я распорядился постройкою деревянной жалюзейной будки съ 

необходимыми приспособленлями для достаточной ея остойчивости во время господетвую- 

щихъ на горф бурь и метелей: и съ металлической сЪткой для предохранеюя отъ BAYBAHIA 

снфга, руководствуясь при этомъ преимущественно сов$тами сочиневшй г. Vallot; для уста- 

новки будки и инструментовъ была составлена спещальная инструкщя. Инструменты были 

взяты сл$дующие: 1) стекляные— ртутный максимальный и спиртовый минимальный термо- 

метры, пров$ренные въ Николаевской Главной Физической Обсерватор!и; 2) металлическ1й 

максимумъ-минимумъ термометръ Вильда. Благополучно возвративипеся участники экепе- 

диши сообщили мнф, что будка и инструменты установлены въ 2 часа дня 12 августа CT. 

ст. на самой вершин$ Большого Арарата, во всемъ согласно съ инструкщей Обсерватории. 

Такъ какъ будку можно видфть въ бинокль изъ Сардаръ-Булага, MÉCTHOCTH, рас- 

положенной въ сфдловинф между Большимъ и Малымъ Араратомъ, гдЪ въ настоящее время 

строятся каменныя здан1я для поста погранизной стражи, то гг. офицеры поста согласились 

слфдить за состояемъ будки. Въ конц ноября было получено посл$днее извфсте, что 

будка благополучно простояла пер1одъ самыхъ сильныхъ вфтровъ и не была засыпана 

снфгомъ. CB будущаго года поесть пограничной стражи будетъ дЪйствовать въ Сардаръ- 

БулагБ круглый годъ, даже и зимою (на высотф около 9000 хутовъ), и я предполагаю 

устроить тамъ метеорологическую станщю I класса. 

Omanyiu 3 класса. 

Ново-Лабинская, Кубанской обл. 

Безопасное, Ставропольской губ. 

Машнаари, Тифлисской губ. 
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Общее число станщй Il разряда, такимъ образомъ, въ отчетномъ году уменьшилось на 

одну. РаспредБлевше станщй по классамъ показываетъ, что число станшй I класса возро- 
сло на 1, и уменьшилось число мене совершенныхъ станшй 3 класса на 2. 

По классамъ станщи II разряда распредфляются слБдующимъ образомъ: 

1 класса. 2 класса. 3 класса. Всего. 

Число станши:....... 49 21 18 88 

Bet поступающия наблюден!я подвергались контролю, причемъ ходъ отдфльныхъ 

метеорологическихъ элементовъ сравнивался съ ходомъ этихъ элементовъ на сосфднихъ 

ставщяхъ, а въ сомнительныхъ случаяхъ наблюденая провфрялись по синоптическимъ Kap- 

тамъ Николаевской Главной Физической Обсерватор!и или по телеграммамъ, получаемымъ 

со станщй. 

BcË доставленныя вычисленными наблюдения, равно какъ и вычисленныя въ Обсерва- 

торм по присланнымъ книжкамъ свфряются съ оригиналами (книжками); затБмъ провЪфря- 

ются суммы и CPEAHIA за день и за м$сяцъ. 

Въ конц августа окончена обработка наблюденй станщй 1 и 2 класса за 1901 r., 

въ конц$ сентября—станщй 3 класса. 

Наблюден1я 5 станщй 1 класса за 1901 г. напечатаны полностью во IL Tomb Л$то- 

писей Николаевской Главной Физической Обсерватори. Для всЪхъ станщй, наблюденя ко- 

торыхъ признаны удовлетворительными, напечатаны тамъ же м$сячные и годовые выводы. 

Въ сентябрф было приступлено къ окончательной обработк$ наблюдений станщй 2 

разряда за 1902 г., частичная провЪрка и вычислене которыхъ производились и ранфе, по 

MEp& поступленшя для Ежем$сячнаго Бюллетеня. 

Въ отчетномъ году получено со станщй П разряда всего 895 журналовъ наблюденй 

(книжекъ или таблицъ или книжекъ и таблицъ) за 1902 г. 

По окончанйи обработки наблюден!й за 1901 г. вычислителями исполнены сл$дующя 

работы по пров5рк$ и вычислентю наблюден!й 1902 ’T.: 

1 класса. 2 u3 классовъ. 

Вычислено м$сячныхъ таблицъ за 1902 годъ..... 90 70 

Проконтролировано и отчасти перевызчислено м5сячныхъ 

Bas 1902 года......... ae a du 252 281 

Осталось He вполнф законченныхъ обработкой MECAYHBIXB таблицъ 1 класса 128, 2 m 

3 классовъ 74. 

Помимо обыкновенныхъ наблюденй станций П разряда, т$мъ же составомъ вычисли- 

телей провфрялись и вычислялись и экстраординарныя наблюден1я станшй Il разряда, т. е. 

наблюденя надъ температурою почвы на поверхности и на различныхъ глубинахъ, надъ 

испаренемъ воды въ тфни и надъ продолжительностью солнечнаго сляня. Обработка этихъ 

наблюдений за 1901 г. закончена въ срединЪ мая. 
12* 
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За 1901 г. поступили: 

Съ 18 станщй наблюденя надъ температурою на поверхности почвы, 

DIT » »  температурою почвы на разныхъ глубинахъ, 

» 14 #5 » »  испарешемъ воды въ тфни, 

D TO) записи reJior papa. 

Результаты наблюденй, признавныхъ надежными, отправлены въ Николаевскую 

Главную Физическую Обсерватор1ю для напечатан1я въ ея ЛЪтописяхъ за 1901 г. 

Къ обработк$ подобныхъ же экстраординарныхъ наблюденй за 1902 г. приступлено 

въ октябр$. 

Всего за 1902 г. пока поступили: 

Съ 15 станщй наблюден1я надъ температурою HA поверхности почвы, 

»I EG вы» » »  температурою почвы HA разныхъ глубинахъ, 

au Varna » »  HCIAPEHIEME воды въ тфни, 

а записи гелографа. 

Въ отчетномъ году открыты или возобновили свою дфятельность слБдующия станщи 

Ш разряда: 

а) дождемтрныя. 

Конеловская, Кубанской обл. 

Теберда, » » 

Темежбекская, » » 

Московское, Ставропольской губ. 

Урожайное, » » 

Кутаисъ (3), Кутаисской губ. 

Баралеты, Тифлисской губ. 

Джафаръ-Абадъ, Бакинской губ. 

Привольное, » » 

Басаргечаръ, Эриванской губ. 

Нерсесъ-Абадъ, » » 

6) сныомтъуныя и 1розовыя. 

Невинномысская, Кубанской обл. 

Чамлыкская, » » 

Ладовская балка, Ставропольской губ. 

Пассанауръ (2), Тихлисской губ. 

Сарыкамышъ (2), Варсской обл. 

Изъ вновь открытыхъ дождем5рныхъ станщй Конеловская устроена, на средства 
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MÉCTHATO станичнаго училища; въ Теберду переданы дождемфры Кавказскаго Округа Пу- 

тей Сообщен1я изъ Карачая; станщя въ Джафарз-Абадь устроена на средства землевла- 

дфльца г. Колобова; въ Кутаись (3) дождемфры перевезены съ бывшей станши Текляти; 

въ Баралеты переданы старые дождем5ры Тифлисской Физической Обсерватор1и изъ Ахал- 

калакъ; они, однако, оказались сильно попорченными; въ Hepcecs-A6ads переданы изъ Ка- 

марлю дождемфры Кавказскаго Рилоксернаго Комитета. 

Въ 1 января прекратили наблюденя или въ течеше 1902 г. не доставили ихъ слБдую- 

mia станщи Ш разряда: 

а) дождемърныя. 

Кардоникская, Кубанской обл. 

Передовая, » » 

Учкуланъ, » » 

Карачай, » » 

Обильное, Ставропольской губ. 

Лайлаши, Кутаисской губ. 

Убиси, » .» 

Казарма на 9 Bepcr& отъ Ананура къ Пассанауру, Тифлисской губ. 

Лагодехи, Тифлисской губ. 

Нуха, Елисаветпольской губ. 

Астара, Бакинской губ. 

_Каракуртъ, Карсской обл. 

6) сньыюмърныя и 1розовыя. 

Минеральныя воды, Терской обл. 

Амткельъ, Кутаисской губ. 

Велисцихе, Тифлисской губ. 

Еварели, » » 

Михайлово, » » 

Еленендорфъ, Елисаветпольской губ. 

Ардаганъ, Кареской обл. 

КромЪ того, станщя Ш разряда Самтреди, Кутаисской губ., преобразована въ отчет- 

номъ году въ станщю П-го разряда. 

Такимъ образомъ, общее число станшй Ш-го разряда уменьшилось въ отчетномъ 

году на 4 станщи. 

Be&x» станшй Ш разряда, сфти Тифлисской Физической OGcepsaropin въ отчетномъ 

году дЪйствовало 141; изъ нихъ дождемфрныхъ станшй 118, станшй, наблюдавшихъ 

сн-жный покровъ или грозы—23. 
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Общее число станщй сфти Обсерватор, производавшихъ въ отчетномъ году наблюде- 

Hi надъ осадками, грозами и снфжнымъ покровомъ, приведено въ слБдующей табличк$: 

Cmanuiu II и Ш разрядов, 

ПРОИЗВОДИВШТЯ НАБЛЮДЕН1Я 

надъ осадками: грозами: снфжнымъ покровомъ: 

206 75 128 

Обработка наблюдений всфхъ станшй II и Ш разряда надъ осадками и грозами за 

1901 г. и надъ сн5жнымъ покровомъ за зиму 1900-1901 г. закончена въ начал августа 

отчетнаго года. 

М5$сячные и годовые выводы изъ указанныхъ наблюденй напечатаны въ I томЪ 

ЛФтописей Николаевской Главной Физической Обсерватория. 

Съ сентября отчетнаго года приступили къ окончательной обработк$ наблюден надъ 

осадками и грозами за 1902 г. и надъ снфжнымъ покровомъ за зиму 1901-1902 г. Обра- 

боткой занимался Н. Л. Домбровекй, въ вечере часы, за, особую плату. 

Всего въ 1902 г. поступило: 

бланковъ съ наблюденями надъ осадками. ....... .. ........ ...... 1125 

» » » » °. грозами с о. Золе Доза 857 

» » » »  снБжнымъ покровомъ за зиму 1901-1902 г. 539 

Въ отчетномъ году окончательно обработаны и составлены выводы изъ наблюденй 

надъ осадками BCEXB станщй съ января по октябрь, надъ грозами тоже по октябрь, à CHEIK- 

ный покровъ за, зиму 1901-1902 г., включая и выводы, законченъ. 

Въ отчетномъ году И. В. Фигуровскимъ написана, статья «Алиматическй очеркъ Вав- 

каза», которая печатается въ сборникЪ «Весь Кавказ». 

Списокъ станщи, которымъ въ 1902 году Тифлисскою Физическою Обсерваторгею разосланы 

инструменты (на ея средства). 

1) Арихвали Большой, Ш разряда. Дождем$ры №№ 130 и 130* съ защитой. 

2) Геокъ-Тапа, П разряда. Анероидъ № 1038. 

3) Даховская, Ш разряда. Дождем$рный стаканъ № 24702. 

4) Карсъ, II разряда. Психрометрическй Tepmomerpp № 24638 (6812) и № 22153 

(6534); минимальный термометръ № 2185 (6254); волосной гигрометрь № 24915 (400); 

дождемфры №№ 158 и 158* съ защитой. 

5) Теберда (Карачай), II разряда. Анероидь № 1068; психрометрическая KABTKA съ 

вентиляторомъ № 27; психрометрическе термометры № 22160 (6549*) и № 22162 

(6550*); минимальный термометръ № 21862 (6266); хлюгеръ № 49; дождемры №№ 139 

и 139* и измфрительный стаканъ безъ нумера. 
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ДЪятельность Обсерваторм для практики. Справки. Издани. 

Изъ выданныхъ различнымъ учрежденямъ и отдфльнымъ лицамъ справокъ мы упо- 

мянемъ слБдуюцпйя: 

1) Боржомъ. Дирекция Боржомскихъ минеральныхъ водъ.—Полныя метеорологическая 

наблюден1я за 1890-1900 г.г. въ Bopxomé. 

2) Вутаисъ, С. Тимоеееву. — СвЪдЪнйя объ организащи наблюден!й надъ температу- 

рою почвы. 

3) Баку. Городской Komnccim по водоснабженю. — Суммы и максимумъ осадковъ 

станщй Ахты, Куба, Касумъ-Кентъ, Баку, Кусары, Шемаха, Алты-Агачъ и Маштаги 

и температура воздуха станшй Куба, Касумъ-Кентъ и Баку. 

4) Манглисъ, Л. Смирнову. — Среднее давлене барометра, средняя температура и 

средняя абсолютная влажность для Тифлиса за 1юль 1902 г., а также высота Тифлиса, 

надъ уровнемъ моря и его широта. 

5) ПомБщику Казахскаго уфзда, Елисаветпольской губ., Надиръ-беку Кесеманскому. 

065 осадкахъ съ конца 1900 г. по 20 апр$ля 1901 г. 

6) Бакинскому Губернатору. Выводы изъ метеорологическихъь наблюдешй станшй 

Бакинской губ. за 1901 г. 

7) Старшему врачу 1-го Кавказскаго Сапернаго Батальона. Метеорологическля дан- 

ныя за 1901 г. для г. Тифлиса. 

8) Старшему врачу Кавказской Артиллер!йской бригады. — То же. 

9) Доктору A. A. Кобылину въ С.-Петербург$. Метеорологическя данныя г. 

Нальчика. 
10) Главному Контролеру Контроля Закавказскихъ жел6зныхъ ‘дорогъ. — Объ осад- 

кахъ и ливняхъ весной 1898 г. на лини Карсской желБзной дороги, 

11) Поднолковнику Н. И. Петропавловскому. — О распред5леши давленая и в5тровъ 

за годъ и по временамъ года по атласу Николаевской Главной Физической Обсервалории. 

12) Управлению Закавказскихъ желфзныхъ дорогъ. — О среднемъ количеств$ осадковъ 

въ Муганской и Сардаръ-абадской степяхъ. 

Тифлисская Физическая Обсерваторля разослала въ отчетномъ году разнымъ учреж- 

дешямъ, ученымъ обществамъ и отдфльнымъ лицамъ слБдующия издан1я, въ обм5нъ на 

доставленныя ей наблюденя и печатныя изданя: 

1) Ежемфсячный бюллетень съ сентября по декабрь 1901 г. и съ января по ноябрь 

1902 г. 

2) ОлБдующие оттиски изъ ЛЬтописей Николаевской Главной Физической Обсерва- 

тори по станщямъ Кавказской сЪти: 

1) Ежем$сячные и годовые выводы изъ наблюдевшй станщй Il разряда за 1900 г. въ 

Россйской Империи. 
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2) Наблюдешя надъ температурою на поверхности земли, температурою почвы на 

разныхъ глубинахъ, испарешемъ воды въ тфни и продолжительностью солнечнаго CiAHIA 

въ 1900 г. на станщяхъ II разряда въ Росейской Империи. 

3) Наблюдешя надъ осадками за 1900 г. 

4) Наблюден1я надъ грозами за 1900 г. 

5) Наблюденя надъ снфжнымъ покровомъ зимой 1899 — 1900 г. 

6) Наблюденйя надъ вскрытемъ и замерзатемъ водъ въ 1900 г. 

7) Алфавитный списокъ станшй. 

XIII. Екатеринбургская Магнитно-Метеорологическая Обсер- 

ваторля. 

Г. Директоръ Екатеринбургской Обсерватори, Г.0. Абельсъ, доставилъ мнф сл5дую- 

ший отчетъ за 1902 годъ для представленя ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академт Наукъ. 

Личный cocmass Обсерватори въ начал отчетнаго года быль слфдующай: директо- 

ромъ Обсерватори состоялъ Г. 0. Абельсъ, его помощникомъ Il. К. Мюллеръ, зав$- 

дывающимъ отдфленемъ предупрежден о метеляхъ А. P. Бейеръ и адъюнктомъ В. Л. 

Сабанфевъ; завёдующимъ отдЗлешемъ сти станшй С. Я. Ганнотъ; наблюдателями и вы- 

числителями или служащими въ канцеляр1и были: А.А. Коровинъ, А. И. Мазеинъ, H. И. 

Изможеровъ, А. И. Шаньгинъ, В. Е. Морозовтъ, Г. А. Вершининъ, М. А. Верши- 

нинЪ, Е. К. Рычковъ, Н. Л. Пироговская, В. I. Волегова и Е. M. Шапшеле- 

Bad. Въ течене года произошли слфдуюцщая перем$ны: въ Mab оставиль службу г. Ma- 

зеинъ, и на его м$сто поступиль С. И. Яковлевъ, который уже въ прежнее годы, съ 1882 

по 1884, состояль наблюдателемъ здфшней Обсерваторли; въ сентябрЪ оставили службу Н. Л. 

Пироговская и Е. К. Рычковъ, чтобы поступить въ учебныя заведеная для продолжения 

своего образованя, и BMBCTO нихъ поступили А. П. Трапезниковъ и И. И. Четвериковъ. 

Зат$мъ, въ конц$ октября еще былъ принятъ Ф. Il. Рыбаковъ, хотя комплектъ положен- 

ныхЪ по нашему штату служащихъ уже былъ полный. Приглашая же одного сверхштатнаго 

служащаго, я желалъ имфть возможность временно увеличить число работниковъ BB томъ 

изъ отдфлешй Обсерватот1и, въ которомъ встрфтится въ этомъ надобность при накоплени 

работы, à главнымъ образомъ, чтобы наблюдатель В. Морозовъ, который у насъ испол- 

няетъ также и должность механика, могъ бы быть иногда свободнымъ отъ наблюдатель- 

ской службы, когда требовалась сибшная работа по починк® инструментовъ. 

Bc$ новые служащие обязательно сперва должны были поступать въ наблюдатели, 

чтобы основательно ознакомиться съ производствомъ наблюдешй и ихъ вычисленями, и 
лишь зат$мъ могли быть переведены въ отдфлене по завздыванию нашей стью метеороло- 

гическихъ станщй. Въ воскресные же и праздничные дни всф поименованные наблюдатели 

и вычислители, мужчины, должны были, по очереди, нести дежурство въ Обсерватории. 
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Составь нижнихъ служителей состоялъ, по прежнему, изъ одного разсыльнаго, двухъ 

дворниковъ и одного ночного. караульнаго. 

Изъ служащихъ временно отсутствовали изъ Обсерватори: директоръ Обсерватор!т, 

пользовавпийся отпускомъ отъ 21 мая до 16 августа для пофздки въ Петербургъ и за 

границу, гдБ познакомился съ н$фкоторыми метеорологическими обсерваторями, и г. 

Бейеръ, который быль командировань для осмотра метеорологическихь станщй съ 

30 1юня по 11 августа, съ 14 августа по 19 сентября и съ 2 по 5 октября. 

Канцелярскими дфлами занимался, по прежнему, подъ руководствомъ директора Обсер- 

ватори, наблюдатель А. А. Коровинъ, которому помогала Е. М. Шапшелевичъ. 

Входящихъ нумеровъ, пакетовъ и посылокъ записано 3456, а исходящихъ 3076, въ 

Tomb числБ 502 посылки, которыя записаны въ особую книгу. Сюда, впирочемъ, по 

прежнему, не вошли отсылаемыя ежедневно въ Николаевскую Главную Физическую Обсер- 

ватор1ю телеграммы о погод$, а также и всБ таблицы наблюденй, получаемыя черезъ 

Уральское Общество Любителей Естествознан1я отъ наблюдателей нашей Пермской сЪти 

метеорологическихъ станщй. 

А. А. Коровинымъ велись также и книги по бухгалтери, въ которыя записано въ 

отчетномъ году 140 ассигновокъ на выдачу денегъ изъ казначейства. 

Ремонтныхь работъ въ отчетномъ году не было, кромф перекладки двухъ печей и 

окраски крыши, на которую было указано въ прошлогоднемъ отчетф. ПослБдняя работа, 

была исполнена подрядчикомъ П. Ф. Китаевымъ. 

Ipioöpnmenia. Имущество Обсерватор1и въ отчетномъ году увеличилось пр1обр$- 

TeHieM& слБлующихъ предметовъ: 

Изъ мебели купленъ только одинъ шкафъ для хранешя запасныхъ ртутныхъ бароме- 

тровъ, стоющий 14 руб. 10 коп. 

° Книгъ и журналовъ куплено 28 назван, въ 37 томахъ, на 194 руб. 72 коп.; кромЪ 

того, получено въ даръ 86 названий, въ 93 томахъ. На переплетъ книгъ израсходовано 24 

руб. 40 коп. 

Us» инструментовъ куплено для Обсерватор!и: 

Приборъ для изм5ренйя средней плотности cubra (20 руб.), 

Вольтметръ (35 руб.), 

Копировальный прессъ (19 руб.). 

Для метеорологическихъь станщй своей сЪти куплены слБдующие инструменты: 

4 чашечныхъ барометра, 

1 анероидъ, 

6 психрометрическихъ клБтокъ съ вентиляторами, 

2 психрометрическихъ термометра, 

11 минимальныхъ термометровъ. 

14 максимальныхъ термометровъ, 
Зап. Физ -Мат, Отд. 13 
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10 термометровъ для поверхности земли, 

1 волосной гигрометръ, . 

1 Флюгеръ съ указателемъ скороети вЪтра, 

2 Флюгера съ двумя указателями скорости BÉTPA, 

2 эвапорометра, 

23 пары дождемфровъ съ защитою Нифера, 

20 измфрительныхъ стакановъ, 

10 ручныхъ Фонарей, 

1 почвенный термометръ съ эбонитовой трубой для глубины 0,4 м., 

1 эбонитовая труба для почвеннаго термометра. 

Стоимость приборовъ, купленныхь для метеорологическихь станшй, составляеть 

1209 рублей 55 копеекъ. 

КромБ того, было куплено разныхъ мелкихъ вещей, записанныхъ на приходъ не 

въ шнуровую, а въ простую книгу, на 65 рублей. 

Наконецъ, съ соглася г. директора М. А. Рыкачева, я заказаль для Обсерватор 

у прох. Эдельмана магнитографъ, надЪясь, что, можетъ быть, удастся уплатить за этотъ 

дорогой приборъ изъ суммъ двухъ CMETHBIXB пер!одовЪ, съэкономивъ, по возможности, на, 

другихъ расходахъ Обсерватории. 

Мастерская и въ отчетномъ году оказала, Обсерватор1и существенную помощь, благо- 

даря тому обстоятельству, что нашъ наблюдатель В. Е. Морозовъ научился механическимъ 

работамъ, такъ что онъ быль BB COCTOAHIN исполнять разныя починки нашихъь приборовъ. 

Между прочимъ, имъ въ отчетномъ году былъ разобранъ и вычищенъ анемометръ Гот- 

тингера, при чемъ н5которыя испортивиияся части этого прибора были починены, имъ же 

исправлены 19 дождемфрныхъ сосудовъ и одинъ Нихеровск1й шитъ, анемометръ Вильда, 

одинъ ртутный барометръ и разные друге предметы. Новыхъ дождемБровъ г. Mopo3c- 

вымъ сдфлано: для Обсерватори 23 пары и 25 складныхь защитъь Нифера, для 

Уральскаго Общества Любителей Естествознашя 7 паръ со щитами и для частныхъ 

лицъ 2 пары со щитами. Имъ же изготовлены: новые магниты для гальваноскопа, принад- 

лежащаго къ индукц1онному инклинатору, и аншлаги для посл$дняго прибора, а также 20 

MEAHBIXB колець съ винтами для гальванизческихъ батарей, 18 паръ блоковъ для вентиля- 

торовъ психрометрическихъ клФтокъ, одинъ коммутаторъ и н$сколько другихъ предметовъ. 

На него же быль возложенъ присмотръ за гальваническими батареями и электрическими 

проводами, а также и за самопишущими приборами. 

Habmodenia и научныя работы OGcepsamopiu. КромЪ постоянныхъ наблюдевшй Обсер- 

ватор1и, о которыхъ представленъ особый подробный отчетъ, печатаемый въ ЛЁ$тописяхь 

Николаевской Главной Физической Обсерваторт, произведены еще слфдуюция наблюден!я 

и работы: 

Наблюден!я надъ суточнымъ ходомъ температуры въ песк$ п надъ количествомъ на- 
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ходящейся въ немъ влаги были возобновлены, какъ и въ прежше годы, съ 1 1юня и про- 

должались правильно до 30 сентября. 

Также продолжались въ зимнее время наблюден!я надъ глубиною снфжнаго покрова и 

ежечасные отсчеты по TEPMOMETPY, положенному на поверхность снЪга. 

Camonnmymie приборы Обсерватор1и дЪйствовали вообще правильно; долженъ упомя- 

нуть, однако, что часы термограха и гигрографа въ больше морозы останавливались, и 

оттого бывали перерывы въ записяхъ этихъ приборовъ. 

Самопишушай дождем5ръ Гельмана былъ пущенъ въ ходъ въ начал мая нов. ст.; а 

уже 1 октября пришлось опять снять TE части этого прибора, которыя могли бы постра- 

дать отъ наступившихъ морозовъ. | 

Упомянувъ въ прошлогоднемъ отчет$, что наблюдешямъ по индукщюнному инклина- 

тору въ первое время сильно мВшало оказавшееся въ прибор электрическое состояше, ‚я 

теперь долженъ сообщить, что еще въ начал отчетнаго года удалось устранить этотъ не- 

‚достатокъ. Причина его, BÉPOATHO, заключалась въ слБдующемъ: магнитъ принадлежащаго 

къ инклинатору гальванометра висигъ на шелковой нити между двумя довольно толстыми 

эбонитовыми пластинками, въ которыя вставлены для изолящи катушки, по которымъ про- 

ходить токъ отъ индукщюоннаго инклинатора, и демпферы. Вотъ въ этихъ то эбонитовыхъ 

пластинкахъ и было электричество, присутств1е котораго доказывалось H TBMB, что бумаж- 

ная лента имъ притягивалась, когда мы для изслфдованя прибора вынули пластинки и при- 

близили ленту къ внутренней ихъ сторонф. Отъ эбонита электрическое состояше перешло 

на, вставленныя BB него металлическия части, а отсюда по проволокамъ къ инклинатору. 

Такимъ образомъ, приближеше наблюдателя или какого-нибудь предмета какъ къ гальва- 

`нометру, такъ и къ инклинатору, измняя электрическое состояше приборовъ, отражалось 

на показаняхъ магнита который, конечно, также долженъ былъ быть наэлектризованъ, такъ 

какъ онъ иногда приходилъ въ соприкосновене съ демпферами. До какой степени чувстви- 

тельнымъ электроскопомъ оказался нашъ гальванометръ, видно изъ того, что легкое треше 

пальцемъ о мраморный столбъ, на которомъ находится инклинаторъ, или такое же треше о 

деревянную доску поблизости этого столба, возбуждая электричество, имфли вляше на по- 

казаня магнита. Поэтому наблюдеше наклонен1я по индукцонному инклинатору въ первое 

время требовало величайшей осторожности со стороны наблюдателя. Только съ TEXB поръ 

гальванометръ сталь дЪйствовать правильно, какъ между двухъ эбонитовыхъ пластинокъ 

положили немного стан!оля, чтобы находящееся въ нихъ электричество, которое, вЪроятно, 

было разныхъ знаковъ, могло разряжалься, и, кром$ того, покрыли гальванометръ дере- 

ВЯННЫМЪ ЯЩИКОМЪ. 

Наблюденя надъ облаками въ дни международныхъ воздушныхъ полетовъ, а также 

и въ смежные съ ними дни дфлались такъ же, какъ и въ прошломъ году. Результаты этихъ 

наблюден!й немедленно представлялись въ Николаевскую Главную Физическую Обсерва- 

тор1ю. 

По приглашению Германской южно-полярной экспедищи, Обсерватор1я участвовала 
13* 
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также и въ международныхъ магнитныхъ наблюден1яхъ, которыя должны были дЪлаться 1 и 

15 числа каждаго мфеяца, начиная съ 1 января 1902 года до 15 Февраля 1903 года, во BCE 

полные часы по Гринвичскому времени и, KPOMB того, въ Tb же дни, въ Teyenie одного 

часа каждыя 20 секундъ. Эти наблюден1я, признаться, были для Обсерватори довольно TA- 

гостными, такъ какъ наше MBCTHOE время разнится отъ Гринвичекаго времени, круглымъ 

числомъ, на 4 часа 2 минуты, и поэтому сроки этихъ международныхъ наблюдевшй прихо- 

дились на время, когда дежурный наблюдатель быль занять нашими, ежечасными же, ме- 

теорологическими наблюденями. По этой причин$ въ названные международные дни должны 

были дежурить по два наблюдателя. Упомянутыя 20-секундныя наблюденя дфлались по 

очереди гг. Мюллеромъ, Бейеромъ и Ганнотомъ. | 

Въ юлБ была, устроена проволочная CÉTKA для болБе точныхъ наблюденй надъ на- 

правлешемъ движеная облаковъ. 

Нашей фотографической комнатой пользовались, какъ и раньше, между прочимъ, для 

проявлен1я и Фиксирован1я снимковъ, привезенныхъ служащими Обсерватория при возвра- 

щени ихъ изъ пофздокъ по ревизи метеорологическихъ станщй. 

Непосредственный надзоръ за всфми наблюден1ями Обсерватор1и и ихъ обработкою я 

поручиль своему помощнику, г. Мюллеру, который, кром$ того, еще зав5дывалъ библ1о- 

текою и запасомъ инструментовъ для станций нашей Chr. Имъ же были налиты ртутью 9 

барометровъ и пров$рены для метеорологическихъ станшй 14 гигрометровъ и для частныхъ 

лицъ HECKO.IBKO анероидовъ. 

Наконецъ, въ концф года мнЪ опять удалось заняться просмотромъ и обработкой 

наблюденй, сдфланныхъ въ течеше такъ называемаго «облачнаго года», 1896—97, 

надъ высотою облаковъ. Теперь обработка этихъ наблюдевюй окончена, такъ что ихъ 

результаты въ скоромъ времени могутъ быть представлены Николаевской Главной Физи- 

ческой Обсерватории. 

Г. Бейеръ въ отчетномъ году окончилъ каталогъ своихъ наблюдений надъ CbBep- 

HbIMb сляшемъ, сдБланныхъ имъ во время Шпицбергенской экспедищи 1899—1900 гг., и 

представиль его въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватор!ю. 

Какъ въ прежше годы, такъ и въ отчетномъ году Обсерваторш приходилось оказы- 

вать нфкоторое CoxbüCTBie профзжимъ ученымъ, а, именно: для инженера Р. H. Савелье- 

ва восемь разъ была опред$ляема поправка его хронометра, а его спутнику, инженеру 

Ланде, были сообщены для жел знодорожныхъ изысканий сд$ланныя Обсерватортею опре- 

дфленя высотъ горъ въ окрестностяхъ Екатеринбурга. 

Для студента Московекаго университета О. 9. Лямбекъ, участвовавшаго въ экспе- 

дищи г. Иловайскаго на сфверный Ураль, провфрялись хронометръ и два анероида и былъ 

исправленъ и повфренъ одинъ гипсотермометръ. Кром$ того, г. Лямбеку дали, на время 

экспедиши, одинъ анероидъ, принадлежашай Обсерватория. При этомъ я долженъ 

упомянуть, что, съ своей стороны, и г. Лямбекъ оказаль услуги Обсерваторш TEMB, что 

имъ были доставлены въ Березовъ и установлены на MÉCTÉ барографъ, термографъ и пси- 
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хрометрическая клфтка, снабженная вентиляторомъ, и еще TEMP, что онъ, вернувшись изъ 

пофздки, далъ весьма цфнныя указаня, въ какихъ пунктахъ дальняго сфвера будетъ воз- 

можно устроить новыя метеорологическая станщи. 

Упомяну еще, что, KpOMB многихъ другихъ лицъ, Обсерватор!ю посфтили воспитан- 

ники старшихъ классовъ м$етныхъ классической гимназш и реальнаго училища, сопро- 

вождаемые, конечно, ихъ преподавателями. Также посфтили Обсерваторлю ученики Омской 

и Екатеринодарской гимназий съ ихъ преподавателями, сдфлавиие лтомъ экскурс!ю на Уралъ. 

Справки. Изъ справокъ, выданныхъ Обсерваторею въ отчетномъ году, приведемъ 

слфдующия: 

1) Екатеринбургскому MECTHOMy лазарету: выводы изъ метеорологическихъ наблюде- 

ый Обсерватори за 1901 г. 

2) В. Котульскому: св$дфня о магнитномъ склонени въ ЕкатеринбургВ за время 

съ 1850 по 1855 гг. 

3) A. Шюкъ въ Гамбург$: годовыя CpeXHIA величины магнитныхъ элементовъ по 

наблюден1ямъ Обсерваторш за отдфльные годы съ 1895 по 1901 годъ. 

4) Кокчетавскому УЪФздному Начальнику: свфдфн!я изъ метеорологическихъ наблюде- 

ый Акмолинской станщи за 1901 годъ. 

5) Екатеринбургскому У$здному Воинскому Начальнику: выводы изъ метеорологи- 

ческихъ наблюдевшй Обсерватор1и за время съ декабря 1896 г. по апр$ль 1902 года. 

6) Начальнику ж.-д. станщи Тюмень, М. Носову: сообщена температура воздуха 

въ Тюмени за 10—22 1юня 1901 года. 

7) Судебному СлБдователю ‘5-го участка Шадринскаго уфзда: свёдБвя о восходЪ и 

заходВ солнца 8 и 9 апр$ля 1902 г. въ западной части Шадринскаго ybaıa. 

8) Управляющему чертежною при Уральскомъ Горномъ Управлении, Р. Г. Миквицъ: 

годовыя средея величины магнитнаго склоненшя въ ЕкатеринбургЪ за время съ 1841 по 

1901 годъ. 

9) Прохессору U. И. Кротову въ Казани: ежечасныя наблюденя Обсерватория надъ 

давленемъ и температурою воздуха за время съ 12 1юля по 16 августа 1902 года. 

10) Прохессору А.А. Иностранцеву въ Петербург$: наблюдевя Biückoii метеороло- 

гической станщи надъ давленемъ и температурою воздуха за время съ 14 1юля по 13 ав- 

густа 1902 года. 

11) Студенту Московскаго Университета О. Лямбекъ: наблюденшя метеорологической 

станщи въ Березов$ за августъ и сентябрь 1902 года и записи барограФа и термограха 

той же станщи съ 28 1юля по 8 сентября того же года. 

12) Ученому Хранителю Геологическаго Музея ИмпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ, 

И. Толмачеву: температура и давлене воздуха за время съ 14 поня по 13 августа 

1902 г. по наблюденямъ метеорологическихъ станшй въ БарнаулБ, Biückb и Mapinuckt. 

13) Технику Верхъ-Исетскаго завода, г. Балакину: годовыя суммы осадковъ въ Ека- 

теринбург$ за время съ 1836—1901 гг. и испареше съ 1895—1901 гг. 
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14) Учителю И. М. Варушкину въ Кизеловскомъ заводЪ: давлеше и температура, 

воздуха въ Екатеринбург съ января по 1юнь 1902 г. 

15) Г. Ватаеву: среднее магнитное склонене за августъ 1902 года въ Екатерин- 

6ypré. 

16) Ynpasaeniro Нижне-Исетскаго завода: среднее магнитное ckioxenie въ Екатерин- 

бург$ за годы съ 1877 no 1902. 

17) Редакши издаваемаго въ Екатеринбург еженедфльнаго журнала «Уральское Гор- 

ное Обозр$е» сообщались, для напечатаня, таке же выводы изъ наблюдений Обсервато- 

pin, какъ и въ прошломъ году. 

18) Наконецъ, какъ и въ прежне годы, давались частыя справки на запросы по те- 

лехону со стороны телеграфной конторы относительно магнитныхъ возмущен, а со сто- 

роны разныхъ другихъ учреждений и частныхъ лицъ — о времени. 

ОтдБлене сЪти метеорологическихъ станций. 

Работами этого отдфлен1я завёдывалъ A. P. Бейеръ, а подъ его руководствомъ за- 

нимались въ отдфлен!и слБдуюция лица: въ течеше всего года работали Н. Изможеровъ, 

А. Шаньгинъ и В. Волегова, а временно: К. Сабанфевъ до средины Февраля, А. Ма- 

зеинъ до мая, Н. Пироговская до сентября, Г. Вершининъ, начиная cp мая, и 

А. Трапезниковъ, начиная съ сентября. 

Болфе опытные вычислители работали, за, особую плату, также и по вечерамъ и въ 

неприсутственные дни, въ общей сложности 1240 часовъ. 

Въ служащимъ преимущественно этого отдфлен1я слфдуетъ причислить также и ди- 

ректора Обсерватори, на которомъ лежали какъ общее завфдыване станшями, такъ и 

вся переписка, съ гг. наблюдателями сЪти. 

Чтобы облегчить завфдыване отдфлешемъ для г. Бейера, который въ отчетномъ 

году долженъ быль потратить много времени Ha исполнеше данной ему командировки, г. Ган- 

нотъ принялъ на себя руководство по обработкЪ$ экстраординарныхъ наблюдений станщй, 

а именно: наблюден!й надъ температурою почвы, надъ испарешемъ и надъ продолжитель- 

ностью солнечнаго CIAHIA по записямъ гелографовъ. 

Г. Бейеромъ по упомянутой командировкВ были обревизованы слёдующия ме- 

теорологическя станщи П разряда: 1) Челябинскъ П (мельница г. Кузнецова), 

2) Троицкъ, 3) Кустанай, 4) Уркачъ, 5) Тургай, 6) Иргизъ, 7) Орскъ, 8) Благодатка, 

9) Верхне-Туринсюй заводъ, 10) Верхотурье, 11) Богословскъ, 12) Бисеръ, 13) Чусов- 

ская, 14) Пермь, 15) Оханская сельско-хозяйственная школа, 16) Ножовка, 17) Осинская 

сельско-хозяйственная школа, 18) Богородское, 19) Красноухимскъ, 20) Ревда, 21) Нижне- 

Тагильскъ и 22) Висимо-Шайтанскъ. 

Обсерваторля воспользовалась этою командировкою, чтобы снабдить ртутными баро- 
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метрами станщи Уркачъ, Тургай и Оханскую сельско-хозяйственную школу, которыя вм$- 

CTÉ съ тБмъ были переведены изъ второго класса въ станши перваго класса. 

Кром$ того, г. Бейеръ собраль и установиль новые ртутные барометры въ Kycra- 

наф и вь Иргиз$, гдБ устраивались новыя метеорологическя станцш. Имъ же были до- 

ставлены новые барометры въ Нижне-Тагильскь и Верхотурье и исправлены въ HÉKOTO- 

рыхъ пунктахъ испортивицеся барометры. 

О другихъ улучшешяхъ станщй, введенныхъ г. Бейеромъ во время ихъ ревизии, 

здфсь не м$ето говорить; поэтому ограничусь лишь замфчашемъ, что г. Бейеръ, какъ 

видно изъ представленнаго имъ отчета о пофздк$, добросов$етно выполнилъ возложенное 

на него поручеше. 

Состояне сти станщи П разряда, доставлявшихъ свои наблюдешя въ отчетномъ 

году въ Екатеринбургскую Обсерватор1ю, видно изъ слБдующей таблички, въ которой для 

сравнешя помбщены также и соотв$тетвуюция данныя за предыдущай годъ: 

1901 г. 1902 г. 

Число станшй П разряда 1 класса 63 69 
» » » » CET 14 Во 

» » » » 3 » a. 16 

98 100 

По этой таблиц$ увеличилось число станщй первыхъ двухъ классовъ, между тБмъ, какъ 

число станщй третьяго класса уменьшилось. Эта убыль произошла, оттого, что нёкоторыя 

станщи прекратили свое существоваше, а друмя были переведены въ выспий классъ. 

Наблюденшй въ отчетномъ году не было получено со слБдующихъ станшй, дЪйство- 

вавшихъ еще въ предыдущемъ году: 1) ст. 1 класса Шадринская Ферма, хотя, можетъ 

быть, наблюден!я branch. 2) ст. 2 кл. БЪлоярское прекратила производство наблюдений, 

въ которыхъ и раньше встрЪчались частые пропуски. 3) ст. 2 кл. Абатская сгорфла, какъ 

уже упомянуто въ прошлогоднемъ отчет$. Впослдетви наблюдения здфеь, правда, возоб- 

новились, но лишь въ объем станшй третьяго разряда. 4) ст. 3 кл. Выше-Субрасскй 

праискъ перестала, дйствовать, вслдстве закрыт1я приековыхъ работъ *). 5) ст. 3 кл. 

Онгудай перешла въ трет разрядъ, съ TEXB поръ, какъ въ августБ 1901 г. Флюгеръ и 

термометры были разбиты бурею. 

Изъ 3 класса были переведены во 2 классъ станщи: Тоуракъ, Тюменцевское и Бур- 

линскя Озера, изъ которыхъ, впрочемъ, ABb послфдея слБдовало уже въ 1901 г. счи- 

тать станшями 2 класса, какъ выяснилось изъ отчета г. Ганнота о его пофздкЪ въ 

названномъ году. 

1) Въ прошлогоднемъ отчетЪ число станщй 3-го класса было показано = 20. ИзмБнеше этого числа про- 

изошло оттого, что уже посл отсылки того отчета были получены изъ Салаирскаго завода наблюден!я, сдфлан- 

ныя, ворочемъ, только надъ давлен!емъ воздуха. 

2) По той же причин закрылась, какъ сказано въ прошлогоднемъ отчетЪ, также и станщя Неожидан- 

ный пршскъ. Однако, начиная съ августа 1902 г., мы опять получаемъ оттуда наблюдения, 
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А изъ 2 класса переведены въ 1 классъ уже вышеупомянутыя станши Оханская 

сельско-хозяйственная школа, Тургай и Уркачъ. 

Новыя станщи въ отчетномъ году открылись слБдуюцйя: 

Ст. 2 кл. при Тобольской сельско-хозяйственной школ$, открытая по желан1ю г. упра- 

вляющаго школою. 

Cr. 2 кл. при Петропавловской сельско-хозяйственной школ$, преобразованная 

изъ ст. Ш разряда въ ет. Il раз. 2 кл. также по желаню г. управляющаго школою, 

В. Саенко. 

Ст. 1 кл. въ Зайсанф, которая въ отчетномъ году возобновила свою дЪятельность, 

благодаря энергичному содЪйств1ю г. полковника третьяго Сибирскаго казачьяго полка, 

Н. Ерковскаго. 

Ст. 1 кл. въ ИргизЪ также возобновила свою дфятельность, благодаря любезному CO- 

дЪйств!ю И. д. Старшаго Врача М$стнаго Лазарета А. А. Полякова. 

Ст. 1 кл. въ Kycrauab, которая устроена при заводской конюшнф, благодаря любез- 

ному содЪйств!ю г. управляющаго конюшнею, В. В. Рюбена. 

Ст. 1 кл. близъ Челябинска, на мельниц А. В. Кузнецова. Эта станщя устроена, по 

инищатив$ владфльца мельницы и на его собственныя средства, позволивиия станщю весьма 

богато обставить приборами. 

Наконецъ, въ KOHLE года, началъ вести наблюдевшя г. лЬсничй 3. A. Буторинъ въ 

с. Кривоозерномъ; Кокчетавскаго уфзда. Здфеь наблюденя пока дфлаются лишь въ объем 

станщи Ш класса; однако, въ скоромъ времени эта станшя будетъ преобразована въ CTAH- 

щю 2 или даже 1 класса. 

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году прибавилось 7 новыхъ станщй 2 разряда. 

Кром$ того, велись переговоры объ устройств$ еще нфкоторыхъ новыхъ станщй, изъ 

которыхъ еще въ отчетномъ году были снабжены приборами Верхнеуральскъ и Пау-Са- 

тыга (или с. Сатыжинское). 

Въ Верхнеуральск$, благодаря пофздкЪ г. Бейера, удалось пробрЪсти наблюдателя 

въ лицф г. учителя П. М. Емельянова. Къ устройству станщи въ Пау-Сатыг$ намъ ока- 

заль содЪйств!е вышеупомянутый г. Лямбекъ, рекомендовавпий Обсерватор!ю жителя 

этого села, А. Л. Шешукова, участвовавшаго въ вышеупомянутой экспедищи г. Ило- 

вайскаго и обфщавшаго дфлать метеорологическя наблюдевшя. Пау-Салыга или с. Саты- 

жинское находится около 130 верстъ къ востоку оть с. Пелыма, Тобольской губернаи, 

Туринскаго уЪфзда. ОбЪ эти Gyaymia станщи, конечно, не вошли въ приведенное общее 

число станщй нашей сфти. 

Вышеупомянутая станшя Тоуракъ была, снабжена приборами за счеть Кабинета Его 
ВЕЛИЧЕСТВА. Для cranıin Нижне-Тагильскъ Управлене сего завода выписало полный KOM- 

плектъ новыхъ приборовъ. Станщя Челябинскъ II устроена, какъ уже сказано, А. В. Вуз- 

нецовымъ. Вс ıpyria станщи снабжены приборами Обсерваторею. Подробный пе- 

речень вофхъ высланныхъ Обсервалорею приборовъ помфщенъ ниже, въ концф сего от- 

m 
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чета. Sıbch же приводимъ ихъ число, а именно: въ отчетномъ году было разослано метео- 

рологическимъ станщямъ: |) 

7 ртутныхъ барометровъ. 

7 анероидовъ. 

26 психрометрическихъ термометровъ. 

25 минимальныхъ термометровъ. 

14 максимальныхъ термометровъ. 

7 термометровъ для поверхности земли. 

9 психрометрическихъ кл5токъ съ вентиляторами. 

32 пары дождемЪровъ съ Нихеровой залцитой. 

7 дождемфрныхъ сосудовъ (безъ защиты). 

20 изм5рительныхъ стакановъ. 

6 Флюгеровъ съ 1 указателемъ силы BÉTPA. 

1 Флюгеръ съ 2 указателями силы вЪтра. 

16 волосныхъ гигрометровъ. 

6 термометровъ для зам$ны сломанныхъ почвенныхъ термометровъ. 

11 ручныхъ фонарей для наблюдателей. 

12 паръ блоковъ для вентилятора психрометрической кл$тки. 

1 гелограхъ Кемпбеля. 

3 repmorpapa Ришара. 

2 барограха Ришара. 

Новыми барограхами и термограхами Ришара были снабжены станщи Обдорскъ, 

Березовъ и Челябинскъ IT (vocıbauiü пунктъ на средства, г. Кузнецова), à однимъ только 

термограхомъ станщя Акмолинскъ. Такимъ образомъ, причисляя сюда самопишуше при- 

боры, упомянутые уже въ прошлогоднемъ отчетф, въ области Обсерваторли дБйствовали 

всего 15 барографовъ и столько же термографовъ, записи которыхъ доставлялись въ 

Обсерваторлю. 

Гелографы были въ дЪйств1и въ тфхъ же девяти пунктахъ, которые уже приведены 

въ прошлогоднемъ отчет$; KPOMB того, установили у себя таке приборы, системы Be- 

личко, станщи Боровыя озера и Тобольская сельско-хозяйственная школа. Общее число 

диствовавшихъ въ отчетномъ году гел1ограФовъ, слФдовательно, было 11. 

Наблюденя надъ испарешемъ намъ высылали 11 станщй, а именно: Барнаулъ, Бла- 

годалка, Боровыя озера, Екатеринбургъ, Зыряновсюй рудникъ, Кучукъ, Омскъ, Пермь, 

Томскъ, Уркачъ (за л6тнее время) и Челябинскъ Il. 

1) Изъ приборовъ, показанныхъ въ этомъ спискЪ, за 1 клЪтку, 3 термометра, 1 гигрометръ, 1 хлюгеръ 

и 1 Tepmorpa®% было уплачено изъ суммъ, отпущенныхъ, какъ уже сказано въ прошлогоднемъ отчетЪ, Его Высо- 

копревосходительствомъ господиномъ Степнымъ Генералъ-Губернаторомъ на устройство метеорологическихъ 

станщй въ Семипалатинской и Акмолинской областяхъ. 

Зап. Физ.-Мат, Отд. 14 
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Температура почвы на разныхъ глубинахъ наблюдалась въ слфдующихъ 16 пунктахъ: 

Ачинскъ, Барнаулъ, Боровыя озера, Екатеринбургъ, Зыряновеюй рудникъ, Курганъ, 

Омскъ, Пермь, Старо-Сидорово, Талица, Татарская, Томекъ, Челябинскъ IT, Оханская 

сельско-хозяйственная школа и Тобольская |) сельско-хозяйственная школа. 

Наконецъ, изъ экстраординарныхъ наблюден!й производились въ нашей сфти еще сл$- 

дуюция: наблюденя надъ температурою на поверхности почвы въ 23 пунктахъ, подробныя 

наблюден1я надъ облаками въ 20 пунктахъ и наблюденйя по нехоскопу въ 1 пункт$. 

Что касается числа гг. наблюдателей, получающихъ вознаграждене за CBOU труды, 

TO имБю упомянуть, что въ одинъ изъ TEXB пунктовъ (Павлодаръ), въ которые Обсерватор1я 

въ 1901 году еще посылала вознаграждеше, въ отчетномъ году таковое послано не было, 

такъ какъ полученныя съ этого пункта наблюденя при ихъ пров$рк$ оказались недобро- 

качественными (съ TEXB поръ эта CTAHNIA прекратила свою дфятельность). Съ другой 

стороны, Обсерваторля посылала вознагражден1е въ пять новыхъ пунктовъ. Такимъ 

образомъ, число станщй, получающихъ вознаграждене изъ средствьъ Обсерватория, 

возросло до 34, а общее число такихъ станшй нашей сфти въ отчетномъ году было 54, 

если предположить, что въ приведенномъ въ прошлогоднемъ отчетБ числБ станщй, по- 

лучающихъ вознаграждене отъ другихъ вфдомствъ, не произошло измфнешй, о чемъ Обсер- 

BaTopia не имфетъ св дв. 

Н$которымъ станщямъ Обсерваторля должна была оказать содЪйств1е своими сред- 

ствами также и для постройки сооружевшй, потребныхъ для установки приборовъ. 

Въ станшяхъ Ш разряда, наблюдавшихъ осадки, грозы и снфжный покровъ, или 

только нфкоторыя изъ этихъ явлешй, произошли довольно болышя перем$ньы, а именно: 

31 станщя закрылись, или, по крайней мЪрЪ, не присылали наблюденйй въ отчетномъ году, 

а одна станшя перешла, во П разрядъ. Новыхъ станщй было устроено 26, и, кромЪ того, 

2 станши перешли изъ П разряда въ Ш разрядъ. Такимъ образомъ, общее число этихъ 

станщй, которыхъ въ 1901 году насчитывали 230°), въ отчетномъ году понизилось до 226. 

Въ отчетномъ году признаны выбывшими слфдуюпия станщи Ш разряда: 

Пермской губ.: 1) Больше-Брусянское, 2) Верхъ-Нердва, 3) Добрянсюй заводъ, 

4) Зырянское, 5) Кушмангортъ, 9) Микшино, 10) МФхонское, 11) Нижне-Сергинсюй за- 

водъ, 12) Ново-Петропавловское, 13) Романовка, 14) Сайгатка и 15) Шиши. 

Тобольской губ.: 16) Гаринское, 17) Меньщиково, 18) Никольская Фабрика, 19)Так- 

мыкское, 20) Утятское и 21) Чернор? ченская. 

1) Въ отчет за 1901 годъ, вкрались слдуюция ошибки: въ спискф станщй, производившихъ BB 

1901 году наблюденйя надъ испарен!емъ, пропущена станшя Уркачъ. CF другой стороны, не слЪдовало упоми- 

нать станши Благодатка, гд наблюденйя надъ испаренемъ начались лишь въ посл дн!е дни декабря 1901 г. 

Въ спискЪ станшй, производившихъ въ 1901 г. наблюден!я надъ температурою почвы, не была показана 

станшя Талица, потому что наблюденйя этой станщи были получены лишь въ апрЪл$ 1902 г. 

2) Въ отчетБ за предыдущий годъ число станщй Ш разряда, по упомянутымъ причинамъ, ошибоч- 

но было показано= 231. 
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Томской губ.: 22) Курьинское, 23) Лянинское, 24) Ново-Шульбинская, 25) Обь, 

ст. Сибирской ж. д., 26) Тебисская, 27) Усть-Искитимское и 28) Ярки. 

Акмолинской обл.: 29) Андреевская, 30) Петропавловская сельско-хозяйственная 

школа (преобразована въ станщю П разр. 2 кл.). 

Cemunaramuncroù обл.: 31) Пьяноярскй поселокъ и 32) Экибазъ-Тузъ. 

Къ станщямъ Ш разряда вновь прибавились слфдующие пункты: 

Пермской губ. 1) Быковское, 2) Верхъ-Исетский заводъ, 3) Воскресенское, 4) Го- 

ворливское, 5) Ирбить II, 6) Нагорная, 7) Пожевской заводъ, 8) Титовское, 9) Шайтан- 

ское и 10) Аманфева. 

Тобольской губ.: 11) Абатское, 12) Локосово, 13) Мостовское, 14) Пелымъ, 15) Ус- 

пенское, 16) Чашинское и 17) Шельдинское. 

Томской губ.: 18) Коуракское, 19) Родина, 20) Ребрихинское, 21) Сузунское, 22) Ty- 

линское, 23) Анисимовское, 24) Онгудай. 

Typraücroù обл.: 25) Карабутакъ, 26) Аумекуль и 27) Barnarp-Kapa. 

Уфимской губ.: 28) Златоуетъ II. 

Изъ этихъ новыхъ наблюдательныхъ пунктовъ станщи, отм$ченныя нумерами 1, 4, 

7, 8, 9 и 28 устроены Уральскимь Обществомъ Любителей Естествознания; №№ 2, 

6, 10, 12, 13, 14, 15, 25, 26 u 27 устроены Екатеринбургскою Обсерваторею; № 5 

устроена г. Начальникомъ Иртышскаго Участка Томскаго Округа Путей Сообщеня; 

№№ 18, 19, 20, 21 и 22 устроены Кабинетомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА, благодаря старайямъ 

Д. И. ЗвЪрева. Въ пункты 3 и 23 гг. наблюдатели перефхали изъ закрывшихся станщй 

Bepxt-Hepısa и Ганюшкино зимовье. Уже выше упомянуто, что станши 11 и 24 перешли 

изъ П разряда въ Ш разрядъ. Въ № 16 наблюденя возобновились. Наконецъ, въ пунктЪ 

17 наблюдатель устроилъ станщю на свои собственныя средства. | 

Число дождемфрныхъ станщй Ш разряда, дЪйствовавшихъ въ 1902 г., было 184, а 

если сюда причислить также и станщи Il разряда, присылавпия наблюденая HALB осадками, 

то всего получено наблюден1й надъ осадками изъ 282 пунктовъ. 

Подробныя наблюденя надъ грозами были получены изъ 180 станшй II и Ш раз- 

рядовъ, а наблюден1я надъ снфжнымъ покровомъ изъ 245 станщй Il m Ш pas- 

рядовъ. 

Распредфлене по губервямъ и областямъ какъ дождемфрныхъ, такъ и грозовыхъ и 

снфгом$рныхъ станшй дается въ I части ЛЪФтописей Николаевской Главной Физической 

Обсерватори. 

Число поступившихъ въ Обсерваторию наблюдешй за 1902 годъ |) показано въ слБ- 

дующемъ cunck&, TX, для сравнен1я, показано также и число наблюдевй предыдущаго 

года: 

1) Не считая наблюденй самой Обсерватор!и. 

14* 
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x 1902 r. 1901 r 

Наблюдательныхъ книжекъ станщй П разряда. . 1045 964 

Мъсячныхъ таблицъ станшй Il разряда...... 638 594 

Таблицъ и книжекъ съ случайными и Фенологи- 

ческими наблюденями еее. 46 118 

М?Ъсячныхъ дождемфрныхъ таблицъ........ 2085 1700 

М$сячныхъ грозовыхъ таблицъ........... 781 1200 

МЪсячныхъ снфгомфрныхъ таблицъ........ 1670 1400 

Cebxbniñ о вскрытш и замерзави водъ..... : 559 572 

Книжекъ съ экстраординарными наблюденями . 288 — 

Таблицъ экстраординарныхъ наблюдений, въ TOMB 

числф и обработки записей гелограФовъ.... 335 — 

При npog&bpk& и обработк$ наблюдевй мы придерживались тфхъ же правилъ, которыя 

уже подробно изложены въ отчет$ за предыдуний годъ; однако, теперь мы еще строже под- 

вергали наблюденя критик$. Для этой пфли наблюдешя надъ давлешемъ и температурою 

воздуха всфхъ станщй были нанесены въ вид$ кривыхъ на разграхленную бумагу. При 

такомъ способ$ пров$рки наблюдений, правда, отнимавшемъ много времени, рельехно высту- 

пали BC случайные крупные промахи въ наблюденяхъ, которые затфмъ, конечно, были 

исправлены. Кром того, обнаружились и TE печальные случаи, когда HEKOTOPbIe изъ гг. 

наблюдателей позволяли себф заполнять пропуски въ своихъ наблюдешяхъ вымышленными 

числами. Впрочемъ такихъ случаевъ было немного. 

Особенное внимане мы, по прежнему, обращали на наблюден1я надъ влажностью воз- 

духа, которыя всф были обработаны въ Обсерватор1и, независимо отъ того, вычислялъ ли 

ихъ уже наблюдатель или нфтъ. Прежде всего мы выводили поправки гигрометровъ при 

разныхъ степеняхъ влажности путемъ сравненя ихъ съ психрометрами за brie Mb- 

сяцы. При этомъ мы придерживались правила, чтобы для первой половины зимы, до конца 

декабря, пользоваться поправками гигрометровъ, выведенными по сличительнымъ наблю- 

дешямъ второй половины л$та, а отсчеты, сдфланные по гигрометрамъ въ течене второй 

половины зимы, начиная съ января м$фсяца, исправлялись поправками, выведенными изъ 

посл$дующихъ за ними наблюден!й первой половины JÉTHATO времени. 

Всего мы подвергли такимъ сравненямъ наблюдешя 64 станщй, въ общей сложности 

за 378 м$сяцевъ. Если наблюденйя надъ влажностью оказывались сомнительнаго достоин- 

ства, мы ихъ не представляли для напечатаня. 

За теплое время года, когда смоченный термометръ показывалъ He менфе, чёмъ 055 

тепла, влажность воздуха вычислялась по показанямъ психрометровъ, за исключенемъ, 

конечно, тфхъ, встр$чавшихся иногда, случаевъ, когда смоченный термометръ показываль 

слишкомъ высок1я температуры, будучи, очевидно, не достаточно влажнымъ, BCNBACTBIE чего 

4 
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степень влажности получалась, по вычисленямъ, слишкомъ большою. Въ такихъ случаяхъ, 

а также и при обработк$ наблюденй за зимнее время мы пользовались показашями гигро- 

метровъ. 

Поступаюния въ Обсерватор1ю наблюден1я мы старались, по возможности, скорфе про- 

сматривать и провфрять, чтобы во-время обратить внимаше гг. наблюдателей на желаемыя 

улучшен!я. Окончательно же, конечно, наблюденя 1902 года не могли быть обработаны ко 

времени представлен1я сего отчета, TAKE какъ въ это время заканчивалась обработка, всЪхъ 

наблюденй предыдущаго 1901 года, которыя частями представлялись Николаевской 

Главной Физической Обсерватор!и въ опред$ленные посл$днею сроки. 

Число этихъ наблюдешй уже показано въ прошлогоднемъ отчет$, а каюя изъ этихь 

наблюдев!й представлены для напечатан1я — полностью или въ Форм выводовъ — и Kaki 

наблюден1я, BCIBACTBIE ихъ неполноты или по другимъ причинамъ, не публикуются, а хра- 

нятся въ оригиналахъ въ архив$ Обсерватори, о TOMB также представленъ въ Николаев- 

скую Главную Физическую Обсерваторлю подробный списокъ, который напечатанъ въ 

ея ЛЪтописяхъ. 

Собранныя Обсерваторлею свфдфня о вскрытш и замерзави рфкъ и озеръ за 1901 

годъ были отосланы въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватор1ю, по предвари- 

тельной ихъ пов$ркф въ начал отчетнаго года. Равнымъ образомъ и соотв$тетвующя 

наблюденя 1902 года будутъ представлены въ скоромъ времени. 

Обсерваторею собирались также и свфдфня о землетрясеняхъ. Эти данныя большею 

частью уже представлены въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватор1ю. 

Наконецъ, приводимъ списокъ приборовъ, которыми Екатеринбургская Обсерватор1я 

въ отчетномъ году снабдила разныя метеорологическ1я станщи своей сЪти. 

Списокъ станщи, которымъ въ 1902 году Екатеринбургской Обсерватортей разосланы инструменты: 

1) Висимо-Шайтанскъ, П разр. Психрометрическй термометръ № 5889 (20151). 

Дождем5ры №№ 53 и 54 съ защитой. 

2) Тобольскъ, II разр. Психрометрическе термометры №№ 20092 (5843) n 20093 

(5843*). 

3) Камень, П разр. Минимальный термометръ № 17163 (5503). 

4) Туринскъ, II разр. Термометръ для поверхности земли № 19265 (5814). Мини- 

мальный термометръ № 17177 (5518). Максимальный термометръ № 21627 (6424). Два 

блока. 

5) Кокчетавъ, П разр. Минимальный Tepmomerpp № 17188 (5529). ДождемБры 

№№ 18 и 18* c» защитой. Минимальный термометрь № 20920 (6154). Гигрометръ 

№ 11816 (2080). Минимальный термометръ № 20831 (6061). 

6) Чермазскй зав., Ш разр. Дождемфры №№ 51 и 52. 

7) Шельдинское имБне, Ш разр. ИзмЪрительный стаканъ № 18724. 
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8) Ревдинскй зав., П разр. Гигрометръ № 2163. 

9) Курганъ, П разр. Почвенный термометръ № 17461 (5601). 

10) Нижне-Тагильскй зав., П разр. Гигрометръ № 15241 (156) и блоки. 

11) Кизеловеюй зав. П разр. Максимальный Tepmomerpp № 21628 (6426). Maxcu- 

мальный термометрь № 21662 (6465). Анероидъ № 23593 (1189). ИзмЪрительный 

стакань № 19365. 

12) Семипалатинскъ, П разр. Минимальный термометръ № 17197 (5538). 

13) Плехановское, II разр. Дождем$ры №№ 55 и 56 съ защитой. 

14) Усть-Каменогорскъ, II разр. Измфрительный стаканъ № 18718. 

15) Омскъ, И разр. Минимальный Tepmomerpp № 18911 (5751). Почвенный термо- 

мегръ № 17417 (5606*). Минимальный термометръ № 20909 (6142). 

16) Иткульскй зав., П разр. Психрометрическай термометръ № 20164 (5902). Мак- 

симальный термометръ № 21654 (6456). Психрометрическй термометръ № 20129 (5865*). 

Изм$рительный стаканъ № 19363. 

17) Атбасаръ, II разр. Минимальный термометръ № 17224 (5580). 

18) Алтайская станица, П разр. Анероидъ № 1185 (22130). Смоченный термометръ 

№ 20141 (5877), гигрометръ № 132 (22038). Дождем$ры №№ 57 и 58 съ защитой и 

ручной Фонарь. 

19) Петропавловская сельско-хозяйственная школа, П разр. Психрометричесвий термо- 

метръ № 20110 (5852*). Минимальный термометръ № 18975 (5817). Флюгеръ № 19513. 

Дождем5ры №№ 61 и 62 и хонарь. 

20) Успенское, Ш разр. Дождемфры №№ 59 и 60 съ защитой. Измфрительный ста- 

канъ № 18725. 

21) Зайсанъ, П разр. Гигрометрь № 356 (22261). Изм рительный стаканъ 

№ 18727. | 

22) Аманеева, Ш разр. Joxzembper №№ 63 и 64 съ защитой. ИзмЪрительный ста- 

канъ № 18727. 

23) Тайга, II разр. Максимальный термометрь № 21656 (6459). Максимальный тер- 

мометръ № 22995 (6618). 

24) Лебяжй поселокъ, Ш разр. Дождемфры №№ 65 и 66 съ защитой. 

25) Акмолинекъ, II разр. Дождем$ры №№ 67 u 68 съ защитой. Термографъ № 23728. 

26) Каркаралинскъ, П разр. Термометръ для поверхности земли № 4675 (14668). 

27) Кустанай, П разр. Анероидъ № 15009 (1021), клБтка цинковая съ вентилято- 

ромъ, два блока, психрометрическе термометры №№ 18464 (5680) и 18465 (5680*), ми- 

нимальный термометръ № 18901 (5740), максимальный термометрь № 19300 (5922), 

гигрометръ № 18130 (265), хлюгеръ № 19504, термометръ для поверхноста земли 

№ 14656 (4663), ртутный барометрь № 625 дождемфры №№ 70 и 71 съ защитой, изм$- 

рительный стаканъ № 19828 и Фонарь. 

28) Томскъ, П разр. Гигрометръ № 22260 (352). 
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29) Уркачъ, IL разр. Ртутный барометръ № 681. Joxzembprr №№ 72 n 73 съ за- 

щитой. Анероидъ № 23592 (1189). 

30) Благодатка, II разр. КлБтка съ вентиляторомъ, блоки, дождем6ры №№ 101 и 

102 съ защитой. Психрометрическе термометры №№ 23473 (6686) и 23474 (6686*). 

Гигрометръ № 22252 (2016). Гемографъ Кемпбеля № 204 (22466). 

31) Верхотурье, II разр. Kıbrka съ вентиляторомъ, блоки, дождемБры №№ 74 и 75 

съ защитой, сухой термометръ № 20165 (5903). Чашечный барометръ № 626. 

32) Ирбитъ, П разр. Сухой термометрь № 20094 (5844) Минимальный термо- 

метръ № 18993 (5837). ДождемБры №№ 129 и 130 съ защитой. Ручной Фонарь. 

33) Соликамскъ, П разр, ДождемБры №№ 76 и 77 съ защитой. Минимальный тер- 

мометръ № 18894 (5733). 

34) Typraü, П разр. Ртутный барометръ № 680. 

35) Иргизъ, II разр. Ртутный барометръ № 627. Анероидъ № 18093 (1109), пси- 

xpomerpuaeckie термометры №№ 18484 (5690) и 18485 (5690*), минимальный термо- 

метръ № 18913 (5753), максимальный термометръ № 19301 (5923), гигрометръ № 18131 

(266), термометръ для поверхности земли № 14650 (4656), цинковая клБтка, блоки, Флю- 

геръ № 19505, дождемБры №№ 109 и 110 съ защитой, измфрительный стаканъ № 18730 и 

ручной POHAPE. 

36) Кочубаево, П разр. Минимальный термометръ № 20870 (6101). 

37) Самарово, П разр. КлБтка съ вентиляторомъ, психрометрическе термометры 

№№ 20096 (5845) и 20097 (5845*). 

38) Березовъ, П разр. Кл$тка съ вентиляторомъ, сухой термометръ № 23509 (6704), 

минимальный термометръ № 20885 (6118), барограхъ № 32856 (23097) и термографъ 

№ 27406 (22133). Фонарь. Гигрометръ № 225 (16820). 

39) Обдорскъ, П разр. Минимальный термометръ № 20901 (6134). Сухой термометръ 

№ 23505 (6702). Термограхъ № 22137 (31065) и барографъ № 23098 (32706). Мини- 

мальный термометръ № 18890 (5834). 

40) Ачинскъ, П разр. Минимальный термометръ № 18904 (5744). Почвенный тер- 

мометръ № 17472 (5607). 

41) Юшкова, II разр. Дождем$ры №№ 105 и 106 съ защитой. 

42) Камбарский зав., Ш разр. Дождем$ры №№ 107 и 108 съ защитой. 

43) Чусовская, II разр. Гигрометръ № 2110, ручной Фонарь. 

44) Богословский зав. IL разр. Минимальный термометрь № 18923 (5764), макси- 

мальный термометръ № 21676 (6482). Флюгеръ съ 2 указателями силы Bbrpa № 23982, 

максимальный термометръ № 21618 (6414), ручной Фонарь, блоки, психрометрическй ста- 

канчикъ съ крышкою. 

45) Оханская сельско-хозяйственная школа, П разр. Дождемфры съ защитой №№ 111 

и 112. Чашечный барометръ № 628. Максимальный термометръ № 23026 (6650) и сте- 

кляная трубка на шкалу барометра. 
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46) Чибунды, II разр. Сухой термометръ № 23506 (6702*). 

47) Зыряновекй рудникъ, II разр. Почвенный термометръ № 17470 (5606). 

48) Томская сельско-хозяйственная школа, II разр. Гигрометрь № 2102, минималь- 

ный термометръ № 20841 (6072). 

49) Пелымское, Ш разр. Дождемфры № 113 и 114 съ защитой, измфрительный ста- 

канъ № 18731. 

50) Барнауль, П разр. Почвенные термометры № 24636 (6808) и № 17472 (5607). 

Максимальный термометръ № 24802 (1581). 

51) Тюмень, II разр. Кл$тка съ вентиляторомъ и блоки. Дождем$ры №№ 115 и 116 

съ защитой. 

52) Калачинская, Ш разр. ДождемЪръ № 38. 

53) Усть-Суерское, Ш разр. Дождемфры №№ 119 и 120 съ Fo 

54) Каргатеюй Форпостъ, П разр. Фонарь. 

55) Карабутакъ, Ш разр. Дождемфры №№ 121 и 122 съ защитой и измрительный 

стаканъ № 19407. 

56) Батпакъ-Кара, Ш разр. Дождемфры №№ 7525 и 7526 съ защитой и изм$ри- 

тельный стаканъ № 18707. 

57) Спасекй зав. П разр. Термометръ для поверхности земли № 5825 (19276). 

58) Туринекъ 3, Ш разр. Дождем5ры №№ 123 и 124 съ защитой. 

59) Маршнекъ, П разр. Блоки къ вентилятору. 

60) Шадринекъ, II разр. Гигрометръ № 1951 (2159). 

61) Мостовское, Ш разр. Дождем$ры №№ 197 и 198 съ защитой и измфритель- 

ный стаканъ № 19824. 

62) Локосовское, ПТ разр. Изм$рительный стаканъ № 19825. 

63) Абатское, Ш разр. Дождемфры №№ 99 и 100 съ защитой и измфрительный 

стаканъ № 19826. 

64) Кривецкое, Ш разр. Дождем6ры №№ 103 и 104 съ защитой и измфрительный 

стаканъ № 19827. 

65) Салыжинское, II разр. Барометрь № 699, анероидъ № 18092, психрометричесве 

термометры № 18476 (5686) и 18477 (5686*), минимальный термометръ № 18903 (5743), 
максимальный термометръ № 19302 (5924), гигрометръ № 19319 (280), хлюгеръ № 19506, 
термометръ для поверхности земли №4639 (14644), клБтка съ вентиляторомъ. Дождем$ры 
№№ 133 и 134 съ защитой, измфрительный стаканъ № 19828, пара блоковъ и Фонарь. 

66) Пермь, II разр. Дождембры №№ 125 и 126. 

67) Татарская, IT разр. Термометръ для поверхности земли № 19231 (5778), ональ. 
Психрометрический стаканчикъ. 

68) Аумекуль, Ш разр. Дождем$ры №№ 127 x 128 съ защитой и измфрительный 
стаканъ № 18729. 

69) Кулакова, Ш разр. Дождемфры №№ 131 и 132 съ защитой. 
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70) Верхнеуральскъ, П разр. Анероидъ № 24253, психрометрическе термометры 

№№ 23479 (6689) n 23480 (6689*), минимальный термометрь № 6147 (20914), гигро- 

метръ № 24899, хлюгеръ № 23977, максимальный термометръ № 23053 (6678), фонарь, 

дождем$ры №№ 135 и 136 съ защитой, измфрительный стаканъ № 19831 и блоки. 

71) Узунъ-Булакъ, П разр. Пеихрометричесве термометры №№ 20101 (5848) и 

20102 (5848*), минимальный Tepmomerpp № 18923 (5764), гигрометръ № 24914 (398), 

KIETKA съ вентиляторомъ, Флюгеръ № 25424 и блоки. 

72) Зырянское, Ш разр. Дождем5ры №№ 7517 и 7518 съ защитой и измфритель- 

ный стаканъ № 19364. 

73) Неожиданный прискъ, П разр. Манимальный термометръ № 17418 (5616). 

74) Камышловъ 2, Ш разр. Дождемфры №№ 153 и 154 съ защитой и измфритель- 

ный стаканъ № 19562. 

Отд5лене предупрежден о метеляхъ. 

CR февраля отчетнаго года въ этомъ отдфлени начались подготовительныя работы, 

которыя производились зав5дующимъ г. Ганнотомъ и подъ его руководствомъ г. Саба- 

нфевымъ. 

Сперва были вычислены и составлены таблицы для приведен1я къ уровню моря баро- 

метрическихъ данныхъ для 62 станщй. Для этой цфли пользовались упрощенной формулой, 

приведенной въ Lehrbuch der Meteorologie Шпрунга: 

р, 
{es} lc 

ДБ A= 16002 (1 + 0,0039 8. 

Предварительно были сд$ланы сравнен!я приведен!й по этой формулБ и по точной POPMYIÉ 

Рюльмана, при чемъ оказалось, что разности приведешй по обфимъ Формуламъ для высотъ 

въ предфлахъ 090—300 метровъ лишь при крайнихъ температурахъ достигали 0.2 мм. Вы- 

соты станшй притомъ были приняты на OCHOBAHIM посл$днихъ, имфвшихся въ Обсервато- 

ри, данныхъ о нихъ. 

Затфмъ, въ отчетномъ году были вычерчены синоптическя карты для сроковъ 7 ч. у. 

и 9 ч. в. за 1900 годъ—730 картъ и за половину 1901 года—364 карты, а всего 1094 

карты. 

Матер!аломъ для вычерчиваня этихъ картъ служили: 1) данныя своей сЪти, 2) при- 

веденныя въ Лфтописяхъ полностью наблюден!я станщй остальной части Сибири и Турке- 

стана и 3) для восточной части Европейской Poccin данныя изъ ежедневныхъ бюллетеней 

Николаевской Главной Физической Обсерваторли. 

При этомъ данныя первыхъ двухъ категор!й, до нанесеня на карту, предварительно 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 15 
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записывались въ 0C060 заведенные (по образцу Николаевской Главной Физической Обсер- 

ватори) журналы, TAB показашя барометра приводились къ уровню моря, данныя же по- 

слБдней категори переписывались на карту прямо изъ бюллетеней. Журналы велъ г. Са- 

банЪфевъ, а нанесешемъ данныхъ на карты былъ занятъ г. Ганнотъ. | 

Для западной половины Европейской Pocein и западной Европы изобары могли быть 

прямо переведены на наши карты изъ бюллетеней Николаевской Главной Физической Об- 

серваторш, благодаря тому обстоятельству, что Форматъ картъ былъ одинаковый съ Фор- 

матомъ бюллетеней. Изобары же остальной части Россйской Импер!и проводились г. Ган- 

HOTOM®. 

Такимъ образомъ, получилась возможность просл5дить за передвижешемъ барометри- 

ческихъ максимумовъ и минимумовъ на весьма большомъ разстоянии. 

Bcb пути минимумовъ и максимумовь 1900 года г. Ганнотъ нанесъ на карты, от- 

дфльно за каждый мфсяцъ, при чемъ выяснилось, что н$которые изъ этихъ путей прости- 

рались, въ восточномъ направлени, отъ Атлантическаго океана почти до Тихаго. Подробное 

же изложеше полученныхъ результатовъ, конечно, было бы преждевременно. 

XIV. Иркутская Магнитно-Метеорологическая Обсерваторля. 

1. Личный составъ. 

Г. Директоръ Иркутской Обсерваторли доставиль мнЪ слБдуюций отчетъ за 1902 годъ 

для представленшя ИмпЕРАТОРСКОЙ Академии Наукъ. 

Въ отчетномъ году намъ снова приходится констатировать значительныя H3MBHEHIA въ 

составЪ наблюдателей и вычислителей. Причины этого печальнаго явлен!я, становящагося 

у насъ хроническимъ, TE же, на которыя приходилось указывать и ранЪе, а именно: недо- 

статочное вознагражден1е служащихъ при отвфтетвенной и не легкой работ въ связи съ 

общею дороговизною жизни въ ИркутскЪ. Наши наблюдательницы и вычислительницы полу- 

чаютъ меньшее вознаграждеше, YEMB курьеры и сторожа въ желБзнодорожныхъ Управле- 

шяхъ г. Иркутска. Само собою разумфется, что при такомъ вознаграждени трудно удер- 

жать HA м$стахъ лицъ достойныхъ и способныхъ, а постоянная CMEHA наблюдательниць и 

вычислительницъ не можетъ не вмять плохо па усп$хи нашихъ работъ. 

Въ личномъ составз служащихъ произошли слфдующия перемфны сравнительно съ 

предыдущимъ годомъ. 

Завфдываюций Отдфлешемъ штормовыхъ предостережения, И. И. Манухинъ, съ 17-го 

юля откомандированъ въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватор!ю для занят 

тамъ изслБдован1ями по обработк$ типовъ путей циклоновъ въ Восточной Сибири. 

Narbe, въ числБ наблюдателей Обсерватори, подъ руководствомъ P. Г. Розенталя, 

работали: г. А. И. Сапожниковъ по 20-е мая, г-жи M. D. Сапожникова по 1-е августа, 

Е. A. Ганъ до 3-го августа, В. В. Васильева до 26 сентября, О. В. Бируля до 20-го 
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сентября, Е. В. Ткачъ и 0. H. Могилева съ 1 августа до конца года, С. Н. Ива- 

нова съ 19 сентября, М. И. Самсонова съ 1 октября и А. Н. Тищевская съ 23 октя- 

бря— вс три до конца года. Временно, сверхъ того, работали въ Отдфлеши г-жи М. И. 

Голубева съ 20 мая по 1 августа, Е. К. Рейнгардтъ съ 3 августа по 24 октября и 

К. Р. Розенталь съ 4 1юня по 4 1юля. Наконецъ, въ течеше почти всего года, 10 20 дека- 

бря, была въ этомъ Отдфленши вычислительницею г-жа Е. А. Мокфевская, замфненная съ 

30 декабря К. Г. Шишеловой. Изъ числа, указанныхъ выше лицъ совсфмъ оставили службу 

въ Обсерватор!и, по различным причинамъ, г-жи Сапожникова, Бируля, Голубева и 

Мок$евская, остальныя же лица только перемнили родъ своихъ занятй, занявъ мЪета 

въ другихъ ОтдЪлешяхъ Обсерватории. 

Отпусками въ течеше года пользовались г-жи В. В. Васильева п Е. А. Мок$ев- 

ская, каждая на дв$ недЪли. 

Въ Отдфлеши штормовыхъ предостереженй, дЪятельность котораго у насъ продолжа- 

лась до 16 тюля, дня отъЪзда г. Мапухина въ командировку, работали, подъ его руководствомъ, 

г-жи Е. Н. Иванова до 20 Февраля, В. И. Подгорбунская съ 7-го января по 20 1юня, 

М. И. Литвинцева съ 10 Февраля по 10 мая иг. А. И. Сапожниковъ съ 20-го мая по 

1-е irons и съ 19-го irona по 16-е тюля. 

Narbe, въ Отд$лени с$ти станщй, подъ руководствомъ В. Б. Шостаковича, занима- 

лись обработкой наблюден!й нашей сЪти въ течене цфлаго года: г-жи Л. В. Шитикова, 

В. Г. Шишелова и В. Н. Ухтюжанинова; зат$мъ, до конца года: г-жи Е. I. Воротни- 

кова съ 20 мая, Н. В. Граженская съ 13 1юля, М. А. Горская съ 20 октября и Е. В. 

Рейнгардтъ съ 24 октября; временно работали въ Отдфленш: г-жи М. Е. Востро- 

митинова съ 1 января до апр$ля и затЪмъ снова съ 16 по 31 декабря, А. Н. Тищев- 

ская съ 12 января по 23 октября, Ю. Д. Курбатова съ 14 января по 14 марта, Ю. П. 

Налетова съ 29 марта по 20 1юня и Е. Г. Перчукъ съ 16 по 26 марта. Наконецъ, въ 

TOMB же Отд$леши занимались: г-жи Е. H. Иванова, съ 21 Февраля по 23 декабря, обра- 

боткой наблюдешй Верхоянской станщи (за счетъ особаго кредита), Е. Ф. Нерике — ne- 

репиской бумагъ, причемъ во время 2-хъ м$сячнаго ея отсутствя ее замфнялъ А. И. 

Сапожниковъ, и Г. Поповъ, съ 28 ноября до конца, года, —снятемъ кошй съ наблюдей 

различныхъ станщй, затребованныхъ Николаевской Главной Физической Обсерватор1ею. 

| Изъ числа указанныхъ лицъ оставили службу въ Обсерватор!и г-жи Налетова, 

Курбатова и Иванова, и перешли въ другя отдфленя г-жи Тищевская и Пер- 

yyK®. 

Въ Teyenie года пользовались 2-хъ недфльнымъ OTDYCKOMB, съ сохранешемъ содер- 

жашя, г-жи Иванова, Уфхтюжанинова, Шишелова и Шитикова; послБдня, сверхъ 

того, были въ отпускахъ, безъ содержаня: первая въ течен1е 14, вторая въ Teyenie 

18 дней. 

Наконецъ, кром$ указанныхъ лицъ, занимались еще въ Обсерватор!и, подъ руковод- 

ствомъ Директора: въ качеств$ механика— Е. К. Ганъ, въ теченте всего года, и обработкою 

15* 
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сейсмическихъ наблюдений г-жи Е. Г. Перчукъ съ 26-го марта по 20 1юня и Е. Д. Ганъ 

съ 3 августа до конца года. 

Изъ числа старшихъ служащихъ никто въ течеше года, отпускомъ не пользовался. 

Въ командировкахъ были: 

1) Директоръ Oôcepsaropin А. В. Вознесенск1й съ 27 по 30 ina и съ 5 по 

27 августа, для према маяковъ на озер$ Байкал отъ Начальника Гидрографической 

экспедиши Байкальскаго озера Ф. К. Дриженко, и съ21 октября по 8 ноября, для устрой- 

ства сейсмической станши въ Красноярск и для попутнаго обозр$в1я метеорологиче- 

станщй въ Красноярск$, Тулунф и Тайшет$. 

2) Зав5дываюций Отд$лешемъ сЪти станшй В. Б. Шостаковичъ съ 31 мая по 23 

1юня, для осмотра станщй въ различныхъ частяхъ Иркутской губереии. 

3) Механикъ Обсерватория Е. K. Ганъ съ 17 по 24 сентября, для установки прибо- 

ровъ сейсмической станщи въ КабанекЪ. 

2. Администращя. 

Переписка по д$ламъ Обсерватор1и велась мною и отчасти (по наблюдешямъ станций) 

г. Шостаковичемъ; канцелярскими работами занималась г-жа Е. Ф. Нерике, причемъ 

временно ее замфнялъ г. А. И. Сапожниковъ. Вся переписка, по журналамъ канце- 

ляр!и, сводится къ 2998 нумерамъ поступлевй и къ 2162 нумерамъ отправокъ. Въ чиель 

поступившихъ бумагъ насчитывается 1271 нумеръ различнаго рода наблюдешй. Сверхъ того, 

Обсерватортею отправлялись ежедневно дв телеграммы о погодф: одна въ Николаевскую 

Главную Физическую Обсерватор!ю въ С.-Петербургъ, а другая въ Ци-ка-вейскую Обсерва- 

ropiro близъ Шанхая. Зат$мъ, ежедневные бюллетени о погод$ доставлялись въ редакщи 

двухъ м5стныхъ газетъ: «Иркутскихъ Губернскихъ Вдомостей» и «Восточнаго Обозр$н1я». 

Библиотека Обсерватори увеличилась въ отчетномъ году поступленмемъ 140 новыхъ 

книгъ, въ 149 томахъ, и 26 журналовъ, въ количеств 646 нумеровъ. Звачительная часть 

этихъ книгъ, а именно: 134 назван!я, въ 769 нумерахъ, были получены въ даръ оть раз- 

личныхъ учреждевй и лицъ, и только небольшая часть — 12 журналовъ и другихъ повре- 

менныхъ издан!й и 20 книгъ, всего въ 135 нумерахъ, пр1обр$тены покупкою. На npioöpt- 

TeHie книгъ и журналовъ и на переплетъ ихъ затрачено 313 р. 57 к. 

Изъ другихъ npioöpbreniü Обсерватори наиболБе крупными были: 

1) Ilpioöptrenie двухъ сейсмографовъ Цельнера, выполненныхъ по YKA3AHIAMB про- 

Фессора Левицкаго извфстною Фирмою Репсольдъ. Приборы эти, стоимостью свыше 1000py6., 

были пр1обр$тены на средства, ассигнованныя ИмпЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Географиче- 

скимъ Обществомъ. 

2) ЗатБмъ, слБдуеть OTMÉTATE, какъ не менфе пфнное поступлеше, пишущую часть Kb 

этимъ приборамъ, состоящую изъ вращаемаго часовымъ механизмомъ, особо приспособлен- 
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наго барабана, HA который надфвается Фотографическая бумага, и двухъ бензиновыхъ JAMIE 

съ регулирующимися щелями и приспособленями для прерыванйя освёщеншя путемъ элек- 

тричества. Наконецъ, сюда же вводятся особые часы, приспособленные для 3AMBIKAHIA тока, 

черезъ изв$стные промежутки, для полученя OTMETOKb времени на кривыхъ сейсмографа. 

Первый приборъ выполненъ также по указашямъ профхессора Левицкаго, отчасти по mıeb 

профессора Вихерта, механикомъ Фехнеромъ въ Потсдам, часы же изготовлены Берлин- 

скою Фирмою Лебнера, (Löbner). 

Эти приборы были upioöpbreusı для Иркутской Обсерваторли Центральною Сейсми- 

ческою Комисслею. Стоимость ихъ около 1000 рублей. 

3) Только въ 1902 году были получены Обсерваторлею два маятника Боша 

Страсбургскаго типа, нфеколько измфненной конструкщи (не содержаще жел$за), пред- 

назначенные для сейсмическихъ наблюдений въ Обсерватор!и на тотъ случай, если бы 

приборы эти пришлось установить вблизи магнитныхъ приборовъ. Боле тщательное и 

аккуратное исполнеше основной части приборовъ дфлаеть ихъ, дЪйствительно, боле 

желательными, YEMB обыкновенные приборы того же типа, работы Боша. Въ сожалБн1ю, 

этого нельзя сказать о часахъ, дающихт. минутные контакты на сейсмографахъ. Замфнить 

въ нихъ вс части мфдными Бошъ He могъ, такъ что имъ не достигнута основная задача, 

ему предложенная; и въ остальныхъ частяхъ эти часы также оставляютъ желать лучшаго, 

какъ и рядовые часы этого мастера, доставляемые имъ при такихъ же приборахъ. 

4) Зат$мъ, слБдуетъ упомянуть о новой сер1и почвенныхъ термометровъ въ эбонитовыхъ 

трубкахъ, пр1обр$тенныхъ нами для замфны основной сер нашихъ почвенныхъ термомет- 

ровъ, деревянныя трубки которыхъ, послЪ долголЪтней своей службы, пришли въ негодность. 

5) Наконецъ, сл$дуетъ указать на прюбр$теше 11 различныхъ приборовъ и предме- 

товъ, общею стоимостью въ 140 p. 47 к. 

Въ общемъ, стоимость вефхъ новыхъ приборовъ, пробр$тенныхъ въ 1902 году, omb- 

нивается въ 2750 р. 47 к. i 
Мебели въ отчетномъ году upioöpbreno 14 предметовъ, общая стоимость которыхъ, 

BMÉCTÉ съ ремонтомъ пр!обр$тенной прежде мебели, составила 325 руб. 

Относительно остальныхъ расходовъ слфдуетъ указать на ABB крупныхъ передержки 

сравнительно со см$тными назначенями. Первая изъ нихъ превышаетъ 1200 рублей и ub- 

ликомъ вызвана увеличешемъ вознагражден1я нашимъ вычислителямъ и наблюдателямъ. 

Назначенныхъ по штату на этотъ предметъ 3600 рублей совершенно недостаточно, и намъ 

пришлось увеличить расходы HA этоть предметъ слишкомъ на 25°, противъ нормы; даже 

при этомъ увеличеши, идущемъ, несомнфнно, въ ущербъ другимъ расходнымъ статьямъ, 

мы все-таки почти не въ COCTOAHIH выполнить BCE работы, такъ или иначе ставяпляся 

намъ на очередь. Въ виду этого вопросъ объ увеличени вознаграждения нашимъ млад- 

шимъ служащимъ становится все насущнфе съ каждымъ годомъ. Второй перерас- 

ходъ противъ смфты вызванъ значительнымъ увеличешемъ расходовъ хозяйственныхъ 

и на ремонтъ. Здфсь израсходованная сумма превышаетъ ассигнованную (3600 руб.) на 
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1479 р. 23 к. Я имфлъ уже случай въ минувшемъ отчет указывать, что въ нашихъ зда- 

шяхъ, годъ отъ году стар$ющихъ, все больше выясняется необходимость крупваго ремонта 

то тамъ, то тутъ. CB каждымъ годомъ приходится удФлять на ремонтъ все ббльшя суммы. 

Buberb съ тЪмъ, растутъ и расходы на отоплеше, BeABACTBie повышен1я цфнъ на топливо, и 

остальные мелочные расходы— канцелярские и хозяйственные. Перерасходъ по этой статьЪ 

приходится покрывать урЪзками по другимъ статьямъ, назначеннымъ на удовлетвореше чи- 

сто научныхъ нуждъ Обсерватори, что, конечно, ненормально. Было бы поэтому крайне 

желательно и своевременно ходатайствовать объ увеличении CYMME, положенныхъ на 

вознаграждене нашихъ младшихъ служащихъ и на хозяйственные наши расходы. 

Въ reyenie отчетнаго года, помимо обычнаго опред$лен!я поправокъ нашихъ приборовъ, 

были пров$рены въ Обсерватор!и: 

27 ртутныхъ барометровъ, 

23 анероида, 

1 барограхфъ, 

1 гипсотермометръ, 

4 термометра, 

1 термографъ и 

1 гигрометръ. 

Въ отчетномъ году Обсерваторлею были выданы различнымъ учрежденямъ и лицамъ 

слБдуюцщя справки: 

1) Красноярской Учительской Семинар! — о температурЪ зимнихъ м$сяцевъ въ Kpac- 

ноярск$ за 1899—1901 года. 

2) Инженеру Н. Демчинскому въ С.-Петербург —средн1я суточныя давленя и темпе- 

ратуры воздуха въ Якутск$ за октябрь-— декабрь 1901 года. | 

3) Г. Крынковскому въ Култук$ — данныя о температур воздуха въ Иркутск$ и 

Мысовой съ 15 ноября по 1 декабря 1900 года. 

4) Горному штейгеру г. Кислякову въ Черемхов$—данныя о магнитномъ склонени 

въ Mpryrerb 18 1юня 1902 года. 

5) Завзздывающему сводомъ нивеллировокъ Россейской Импер!и — данныя 0 давле- 

ни и температурЪ воздуха за май— октябрь 1901 г. въ Красноярск$ и Минусинск®. 

6) Начальнику Военно-Топограхическаго Отдфла въ Омскф, генералу Шмидту—дан- 

ныя о давлеши и температурЪ воздуха въ Нижнеудинск® за 1юнь 1902 года. 

7) Санитарному врачу переселенческаго управлевя г. Михайлову въ ОмскЪф—дан- 

ныя о температур$ воздуха лтомъ 1901 года вдоль лини Сибирской желЁзной дороги. 

8) Хранителю геологическаго музея ИмпЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ г. И. Толма- 

чеву — данныя о температур и давлен!и воздуха въ Красноярск 34 1юнь — авгуетъ 

1902 г. 



ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ OBCEPBATOPIH ЗА 1902 Г. 119 

9) Коммерческому Отд$лу Забайкальской желБзной дороги —св5дБшя о буряхъ на Бай- 

калБ за 1901 и 1902 года. 

10) Генеральнаго Штаба капитану Федоренко въ Омск$ — коши записей самопишу- 

щихъ приборовъь Ришара въ Тунк$ съ 14 1юля по 5 августа 1902 г. 

11) Горному инженеру Преображенском у—данныя о температурЪ и давлении воздуха, 

на Благов$щенскомъ приск$ за 1юнь— сентябрь 1902 г. 

12) Инженеуу P. О. Гешель въ Тайшет$ — св дня о направлени и сил вЪтра 3-го 

сентября 1902 года въ Taümert. 

13) Генеральнаго Штаба подполковнику Верещагину въ Омск — св5дфвя о давленйи 

и температурЪ воздуха въ КултукЪ, Иркутск и Троицкосавск$ за 1юль 1902 г. 

14) Горному инженеру Рязанову — коши записей термограха и барографа въ Кабан- 

ckb за августъ— октябрь 1902 г. 

15) Николаевской Главной Физической Обсерватор1и — коши наблюдений за январь — 

апрфль 1900 года станшй Урга, Залари, Мархинское, Средне-Колымскъ, Русское Устье, 

Минусинскъ, Енисейскъ и Якутскъ. 

16) Врачу Енисейскаго резервнаго батальона — выводы изъ наблюдешй Иркутской Об- 

серватор!и за 1901 годъ. 

17) Городскому Голов$ г. Иркутска — о скорости теченля р$ки Ангары подъ Иркут- 

скомъ и профФилБ ея дна. 

18) Taxia же данныя Управляющему дорожною и строительною частями при Иркут- 

скомъ Военномъ Генералъ-ГубернаторЪ. 

19) Присяжному повфренному г. Фатфеву — CBÉXÉHIA о максимальной и минимальной 

температур$ воздуха въ ИркутскЪ за 25 октября 1900 года. 

20) Врачу дисциплинарной роты — выводы изъ наблюденй въ ИркутскБ за 1901 годъ. 

21) Геологу Макерову — данныя о температур$ и давлени воздуха въ ИркутскЪ въ 

различные дни и часы за 1юль, августъ, сентябрь и октябрь 1901 года. 

22) Горному инженеру Рязанову — температура и давлене воздуха въ ИркутскЪ 

за августъ-—ноябрь 1901 года. 

23) Коммерческому Отдфлу Забайкальской желБзной дороги — средния максимальныя и 

минимальныя температуры воздуха въ ИркутскЪ съ 16 по 27 октября 1900 года. 

24) Центральной Сейсмической Комиссш, состоящей при ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ— свфдн!я о землетрясентяхъ по наблюдешямъ въ Иркутск$ и другихъ мЪфстахъ Boc- 

точной Сибири за 1887 — 1901 года. 

25) Уполномоченному насл6дниковь А. Я. НЪмчинова, II. М. Буйвиду — данныя 

о скорости Bbrpa 27-29 октября 1901 года на станщи Ольхонъ. 

26) Директору Пи-ка-вейской OGcepsaropin, близъ Шанхая — данныя о pacupexk- 

лени давлешя въ Восточной Сибири въ августБ 1901 года. 

27) Техническому Отдфлу Управленя по постройк$ Забайкальской желБзной дороги— 

свфдЪя объ уровнЪ Байкала по наблюденямъ въ с. Лиственичномъ. 
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28) Техническому Отдфлу Управленя по сооруженю Кругобайкальской желЪзной 

дороги— свЪдфн1я о наибольшихъ количествахъ осадковъ въ Восточной Сибири. 

29) Академику A. Il. Карпинскому въ С.-Петербург$ — св$дЪя о землетрясения 

30-го марта 1902 года. 

30) ДЪйствительному члену Русскаго Астрономическаго Общества А. Панову въ 

Нижнемь Новгород5— св$дЪвя объ установленныхъ въ Иркутской Обсерваторли сейсмиче- 

скихъ приборахъ. 

31) Старшему инженеру Техническаго Отдфла по сооруженю Кругобайкальской 

желЪфзной дороги, А. П. Богословскому— ев5д$ня о среднихъ температурахъ 19 - 30 мая 

1902 года въ Иркутек$. 

32) Техническому Отдфлу Управлен1я Забайкальской желЪзной дороги—средня темпе- 

ратуры воздуха въ зиме месяцы по многолБтнимъ даннымъ для станшй Верхнеудинскъ, 

Петровск Заводъ, Чита, Нерчинскъ и Нерчинекай Заводъ. 

33) Kommepueckomy Отдфлу Управлевшя Забайкальской жел$зной дороги—данныя о 

вскрытш и замерзани Байкала для различныхъ MECTR по многолфтнимъ наблюдешямъ. 

34) Генералу Макаревичу въ Омск$— св5дЪн1я о среднихъ MECAYHBIXB температурахъ 

воздуха на БайкалЪ за январь — апрфль по многол$тнимъ наблюден1ямъ. 

Сверхъ указаннаго выше, въ TeyeHie года, по мБр$ надобности, давались справки о 

времени часовому мастеру Г. Мульке. Такя же справки давались различнымъ учреж- 

денямъ и лицамъ, спрашивавшимъ о времени по телеФону, въ назначенные часы, по поне- 

дфльникамъ. Значительное число этихъ справокъ, въ общемъ за, годъ достигшее 3202 слу- 

чаевъ, свидфтельствуетъ о размБрахъ потребности жителей г. Иркутска въ точномъ времени. 

Само собою разумФется, что Обсерваторя никогда не отказывала, въ такихъ же справкахъ 

BCEMB, лично являвшимся въ Обсерватор1ю во всякое время. | 

Работы механика Обсерваторш въ 1902 году, кромф присмотра, за исправнымъ дЪй- 

стиемъ самопишущихъ и другихъ приборовъ Обсерватори, изъ числа которыхъ особен- 

наго вниман1я требовали, какъ обычно, анемограхы и еще того болфе ceücmmgeckie при- 

боры, заключались въ слБдующемъ. 

1) Исправленя и небольшя додЪлки въ часахъ, предназначенныхъ для вралщенйя ба- 

рабановъ магнитограха. 

2) Изготовлене 2 лампочекъ для керосиноваго осв5щеня магнитографа и особаго 

ФОонаря, He содержащаго желБза. 

3) Натягиване новыхъ нитей, установка магнитограха, придфлка особой подставки 

для помбщешя его Ha прежнихъ трехъ столбахъ. 

4) Чистка и наполнене новою ртутью барограъха Гаслера и переноска его на новое 

MÉCTO. 

5) Установка, сейсмограховъ Boma; установка приборовъ Репсольда, сперва въ Ma- 

стерской и одной изъ комнатъ жилого дома, позднфе окончательная установка въ сей- 

смическомъ домЪ. 
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6) Изготовлеше особой массивной желЬзной рамы для помфщешя пишущей части при- 

бора на каменномъ столбЪ. 

7) Изготовлеше чертежей прибора Репсольда. 

8) Изготовлене особыхъ кюветокъ и другихъ приспособлешй для проявлешя лентъ 

Мильна и Репсольда и магнитограха. 

9) Изготовлеше подставки для CHATIA кошй съ сейсмограммъ. 

10) Многократныя исправленя и коренныя передфлки часовъ Боша различныхъ cepih, 

11) Устройство водопровода въ сейсмическомъ домБ и въ ФотографФической лабора- 

тори въ главномъ здании. 

12) Чистка прибора Вейнгольда. 

13) Химическая очистка и двойная перегонка, одного пуда, ртути. 

14) Наполнеше 11 барометровъ и 6 барометрическихъ трубокъ. 

15) Изготовлене двухъ особенно прочныхъ флюгеровъ для станшй Ольхонъ и Пе- 

счаная бухта, 

16) Изготовлеше одной ленточной и одной складной рейки для нивеллированя. 

17) Многократная чистка и небольшя исправленйя часовыхъ барабановъ отъ само- 

пишущихъ приборовъ Ришара, приходившихъ съ различныхъ станшй. Зат$мъ, такая же 

починка часовъ и прочихъ станщонныхъ приборовъ. 

18) Установка, столбовъ и приборовъ сейсмической станщи въ Кабанск$. 

Narbe, на обязанности механика лежало BCKPBITIe BCEXb посылокъ съ получаемыми 

новыми приборами и упаковка отсылаемыхъ приборовъ, въ томъ числЪ и двухъ серйй сей- 

смографФовъ. Посл$дняя работа заняла довольно много времени, точно такъ же какъ и отсыл- 

ка приборовъ на крайн!й сфверъ, когда BCh ящики приходилось запаивать въ цинкъ. Нако- 

нецъ, на обязанности механика лежаль надзоръ за ремонтомъ и покупка матерлаловъ для 

ремонтныхъ работъ. 

Относительно ремонтныхь работь этого года слФлуетъ указать, что мивувшимъ л6- 

томъ были перекрыты крыши какъ жилого дома, такъ и главнаго здашя Обсерватори, 

давно уже требовавния капитальнаго ремонта. При этомъ, въ видЪ опыта, верхняя часть 

крыши зданя Обсерватор!и была покрыта, поверхъ одного ряда досокъ, толемъ. Далфе, окра- 

шены были какъ эти крыши, такъ и BCh стБны жилого дома. Зат$мъ, довольно крупныхъ 

расходовъ потребовало устройство новой фотографической лабораторти въ юго-восточной 

комнат$ главнаго зданя. Здфеь, досчатою перегородкою была отдфлена прилегающая къ 

дверямъ южной магнитной залы часть комнаты, такимъ образомъ, чтобы, помимо пользованая 

для другихъ цфлей, этою же лаборатотлею возможно было пользоваться и для перемфны 

и проявленя Фотографической бумаги, снимаемой съ магнитографа, не вынося посл6днюю 

на дневной свЪтъ. Въ лаборатор!и устроенъ бакъ для воды, которая накачивается извнф и 

служить какъ для промываня бумаги и проч., такъ и для снабженя умывальника, въ которомъ 

у насъ чувствовался постоянный недостатокъ. Остальной ремонтъ сводится къ исправленю 

и отчасти къ перекладкЪ печей ит. п. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 16 
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3. Наблюдения въ самой Обсерватори. 

Въ отчетномъ году обычныя наблюденя Обсерватор1и производились, въ общемъ, въ 

прежнемъ объемф. Что касается раздфленя труда, то лично на, себя я взялъ астрономиче- 

скя и сейсмическя наблюденя, а также и руководство обработкою посл$днихъ, тогда какъ 

производство абсолютныхъ магнитныхъ наблюдевй и руководство вычисленемъ и произ- 

BOACTBOMB ежечасныхъ метеорологическихъь и магнитныхъ наблюденй приняль исключи- 

тельно на себя Р. Г. Розенталь. 

Въ метеорологическихъ наблюденшяхъ введены слБдуюшля измфненя. 

11 тюня на башн$ установленъ, въ дополнене къ геллограху Кемпбеля, rexiorpaær 

Величко, обыкновеннаго образца, отчасти для интерполирован1я регистращи во время воз- 

можныхЪ случайныхъ пропусковъ въ записяхъ перваго прибора, отчасти же для сравнен1я 

записей приборовъ этихъ двухъ типовъ, одновременно работающихъ на различныхъ стан- 

щяхъ нашей сфти. arte, съ 1 юля прекращены у насъ отечеты старой сер1и почвенныхъ 

термометровъ, установленныхъ на участк$ съ оголенной поверхностью, посл того, какъ за- 

кончены были сравнительныя наблюденя по новой (въ эбонитовыхъ трубкахъ) и старой 

(въ деревянныхъ трубкахъ) сер1ямъ такихъ термометровъ, производивиияся въ течеше пцф- 

лаго года. 

Въ отношен!и магнитныхъ наблюдений сл5дуетъ указать на дв особенности, Bo- 

первыхъ, въ TeyeHie отчетнаго года намъ (мн$ и г. Розенталю, при участи нашего меха- 

ника) пришлось затратить очень много времени на установку и жюстировку нашихъ новыхъ 

магнитныхъ приборовъ и магнитограха въ южной залЪ. Посл неоднократныхъ пробъ и 

предварительныхъ установокъ, въ апрЪлЪ намъ удалось уже пустить въ ходъ магнитографъ, 

при достаточно хорошо установленныхъ новыхъ двунитномъ и однонитномъ и установлен- 

ныхъ заново прежнихъ Лойдовыхъ вЪфсахъ. Къ сожалБы!ю, однако. пятим$сячный ONBITB 

работы этого прибора (за которою почти исключительно слБдиль г. Розенталь) при Kepo- 

синовомъ освфщени заставиль насъ отказаться отъ Фотограхической регистраши впредь 

до получешя возможности примфнить у насъ электрическое осв5щене или, по крайней mEpE, 

впредь до коренной перед$лки освфтительной части прибора. Попутно, выяенились и друге 

недостатки прибора, требующие также довольно крупныхъ работъ, а именно: недостаточная 

компенсашя магнита двунитнаго прибора и нфкоторые недостатки въ часахъ. Все это, ви ств 

взятое, заставило насъ воспользоваться этими приборами пока только какъ вспомогатель- 

ными и отложить до болЪе удобнаго времени приведеше ихъ въ такой видъ, при которомъ 

возможно было бы использовать ихъ въ полномъ объем$. 

Второе обстоятельство, о которомъ сл$дуетъ упомянуть, это экстренныя магнитныя 

наблюденя Обсерватор1и, производивиияся въ течеше отчетнаго года по особой программ%, 

для связи съ работами Германской южно-полярной экспедищи. Эти наблюдения начались у 

насъ 15 января и производились регулярно каждое 1-oe и 15-0e число въ назначенные 
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сроки. Почти sch эти наблюден1я были выполнены г-жею Е. Д. Ганъ, за особую плату; что 

касается минутныхт отсчетовъ въ течеше условленнаго часа въ каждый изъ указанныхъ 

дней, то они дБлались постоянно двумя лицами. Въ первую половину года въ нихъ, обыкно- 

венно, принималъ участе, кромф г-жи Ганъ, г. Р. Г. Розенталь, а во второй половин 

года г. Е. В. Ганъ. Наблюденя эти будуть обработаны въ ближайшемъ будущемъ. 

Помимо своихъ прямыхъ обязанностей, Р. Г. Розенталь занимался въ течене 

зимы измфреншями плотности снфга, залегающаго въ различныхъ условяхъ на участкЪ Об- 

серватор!и, и напечаталь въ нфмецкомъ метеорологическомъ журналБ замфтку о рЪдкомъ 

у насъ явлени — выпадени cubra 18-го 1юля u. с. 1902 года. 

Начатая еще въ конц 1901 г. организаця сейсмическихъ наблюден!й продолжалась 

въ отчетномъ году въ усиленномъ pasmbpb. Благодаря скоплен1ю у насъ четырехъ серйй 

приборовъ Боша, намъ удалось изслдовать эти праборы н$сколько шире обычнаго, тфмъ 

болБе еще, что въ спещально построенномъ для сейсмическихъ наблюденй домф нашемъ 

приборы эти могли быть установлены одновременно. CpaBHenie результатовъ записей 

одинаковыхъ приборовъ Боша (тяжелые маятники Страсбургскаго типа) указало намъ, что 

центръ тяжести вопроса о возможно лучшемъ дЪйств!и этихъ приборовъ лежитъ въ увели- 

чительномъ рычажк$ и въ возможности устранения слишкомъ свободнаго движен!я маятни- 

ковъ путемъ соотв$тственныхъ демфФеровъ. Если на приборахь Боша обычнаго типа и по- 

лучаются очень интересныя записи, сколько-нибудь BEPHO рисующая BC подробности дви- 

женя земной поверхности, то этимъ мы обязаны до извфстной степени тому обстоятельству, 

что при двойной передач движешя отъ центра маятника къ концу пишущаго рычажка 

часть силы затрачивается на треше въ осяхъ и, такимъ образомъ, гасится до извфстной сте- 

пени собственное движеше маятника. При устранени передаточнаго увеличивающаго ры- 

чажка, и при записи т$мъ, именно, способомъ, который рекомендованъ генераломъ И. И. По- 

меранцевымъ, мы отнюдь не получаемъ тБхъ характерныхъ особенностей различныхъ 

Фазъ землетрясенй, которыя ясно видны на записяхъ TEXB же приборовъ, но съ увеличи- 

вающимъ рычажкомъ. Плавная, чрезвычайно долго замфтная синусоида пишется маятни- 

комъ безъ увеличительнаго рычажка всяюй разъ, какъ только равновфае его бываетъ на- 

рушено. Никакихъ измфненй въ характерЪ волнъ не замфтно, и, очевидно, посл перваго 

толчка, всБ дальнфйция перемБны совершенно подавляются собственнымъ правильнымъ дви- 

женямъ маятника. 

ДалБе, сравнеше приборовъ различной чувствительности указываетъ, что въ боль- 

шинствВ случаевъ зарегистрированныхъ нашими приборами землетрясей мы имфемъ 15.10 

скорЪе съ движешемъ земныхъ частиць въ горизонтальной плоскости, чфмъ съ уклоненями 

oTBÉCa. 

Наконецъ, изъ сравнения работы четырехъ различныхъ сер приборовь Боша мы 

вывели еще рядъ заключенй о конструктивныхъ особенностяхъ ихъ, но, къ сожалню, не 

въ пользу мастера. Главнфйций недостатокъ, замфченный почти во всБхъ восьми при- 

борахъ — это крайне неудовлетворительные часовые механизмы, вращающие барабаны съ 

16* 
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закопченной бумагой. При довольно большомъ вфеБ барабана и очень примитивной пере- 

aayb движения отъ часовъ къ барабану, очень часто часовые механизмы отказываются рабо- 

тать. Поставленная въ нихъ, сравнительно, сильная пружина, при малЬйшихъ недосталкахъ 

въ ходф передаточныхъ колесъ, ломаетъ и портитъ веЪ сцфпленя, очевидно, не разсчитанныя 

на такое сильное сопротивлене. Часы, движущие барабанъ — это наиболБе больное MECTO 

въ приборахъ Боша обычнаго типа. Улучшеше ихъ и, вообще, достижеше большей плав- 

ности вращеня барабана съ бумагой — это одно изъ наиболфе настоятельныхъ требовавйй, 

которыя должны быть предъявлены Бошу при дальнфйшихъ заказахъ ему приборовъ. 

Иначе, на сколько-нибудь удаленныхъ оть центровъ станшяхъ едва ли возможно будетъ 

достигнуть правильнаго непрерывнаго дЗйствая этихъ приборовъ въ TeyeHie длиннаго про- 

межутка, времени. 

Въ конц года, кром$ приборовъ Боша и Мильна, работавшихъ еще съ конца 

1901 года, у насъ были установлены два горизонтальныхъ маятника, работы Репсольда, 

Цельнеровскаго типа. Приборы эти, о которыхъ было уже упомянуто ранфе, установлены 

въ томь же спещально построенномъ для наблюденя землетрясей дом, какъ п проще 

сейсмическе приборы, и находятся въ дЪйств1и съ первыхъ чисель декабря 1902 года. 

Установка ихъ отняла, у насъ много времени, такъ какъ для нихъ потребовались столбы 

значительно большей поверхности, YEMB TB, которые были раньше для нихъ заготовлены 

по спешлальному указанию. РавнымЪъ образомъ, пришлось измфнить и высоту одного изъ стол- 

бовъ. Благодаря этимъ осложнениямъ, особенно непр1ятнымъ у насъ, TUE всЪ сейсмическе при- 

боры (перерывы правильнаго дЪйств!я которыхъ отнюдь не желательны) установлены BB 

одномъ нераздльномъ помфщени, установка приборовъ потребовала особыхъ приспособле- 

нй и отняла значительно больше времени и средствъ, чЪмъ это могло бы быть въ другомъ 

случаЪ. Ветр$тилось и еще одно затруднеше — недостатокъ въ Иркутск подходящей бу- 

маги. ТБмъ не менфе, въ начал декабря, посл усиленной работы по изучешю приборовъ 

(до того времени совершенно MUT незнакомыхъ) и по ихъ установк$, намъ удалось достиг- 

нуть правильнаго хункшонировашя ихъ, иуже въ декабрЪ этими чрезвычайно чувствитель- 

ными приборами было отм$чено у насъ нЪсколько землетрясенйй. 

Правильная организашя сейсмическихь наблюдевшй въ самой Обсерватори, зат$мъ, 

выработка методовъ обработки сейсмограммъ, наконецъ, организащя собираня свЪдВы о 

микросейсмическихъ явленяхъ, все это совершенно новое у насъ дфло MH пришлось взять 

исключительно на, себя, TAKE какъ, при обили срочной работы у моего помощника и завЪ- 

дывающихъ отдфленями, не было возможности обременять ихъ этой новой добавочной ра- 

ботой. Единственнымъ моимъ помощникомъ въ этомъ дфлЬ, главнымъ образомъ, въ уходЪ 

за, сейсмограФами и въ установкЪ ихъ быль механикъ Е. К, Ганъ. 

Въ дополнене къ сказанному, слфдуетъ еще указать на TO, что въ 1902 году было 

собрано довольно много св5дЪвйй о наиболВе значительныхъ землетрясентяхъ въ Восточной 

Сибири путемъ настойчивой корреспонденщи съ различными лицами. Эти свёдфнйя, какъ 

равно и цифровый матер1аль, добытый изъ обработки сейсмограммъ Обсерватори, мнЪ уда- 



OTYETB ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ OBCEPBATOPIH ЗА 1902 Г. 125 

лось напечатать въ Извфетяхъ Bocrouno-Cnônperaro Orxbra ИмпеЕРАТОРСКАГО Pycckaro 

ГеографФическаго Общества, въ видБ двухъ выпусковъ «Списка, Землетрясен!й», HA продол- 

жеше которыхъ вполн$ можно разсчитывать, благодаря сочувственному отношен!ю къ этому 

xbay гг. членовъ Комитета ОтдФла. 

Довольно много времени отняла у насъ организащя двухъ новыхъ вспомогалель- 

ныхъ станшй — въ КрасноярскЪ и Кабанск$. Какъ предварительная, такъ и иослБдующая 

посл открытя станшй переписка потребовала, сравнительно, много времени, не говоря 

уже 0 TOMB времени, которое употреблено было на пофздки механикомъ г. Ганомъ, 

для устройства станщи въ Кабанскф, и мною, для той же цфли въ Kpacnoapert. 

Нравственнымъ удовлетворенемъ въ обоихъ случаяхъ служить намъ удовлетвори- 

тельное дЪйств!е этихъ двухъ новыхъ станши въ первые же послБ OTKPBITIA м$5еяцы. 

Въ общемъ, не смотря на, сравнительно, хорошие результаты, достигнутые нами въ пер- 

вый же годъ организащи этихъ деликатныхъ наблюдешй какъ въ самой Обсерваторш, такъ 

и на двухъ вспомогательныхь станщяхъ, долгомъ считаю указать, что въ дальнфйшемъ буду- 

щемъ довольно трудно будетъ поддерживать это 1510 на должной BbICOTE, TAKE какъ оно по 

своей сложности требуетъ непремфнно особаго завёдывающаго этимъ дфломъ, котораго 

пока у насъ HETR. 

4, Работы отдфленя сти станций. 

Въ отчетномъ году занятия въ Отдфлеши сЪти станщй велись, по прежнему, подъ руко- 

водствомъ зав5дывающаго Отдфлешемъ В. Б. Шостаковича. Работали въ Orxbieuin 

вышеупомянутыя лица, работа, которыхъ, въ общей сложности, эквивалентна работБ 6,8 

годовыхъ работницъ. Въ 20-хъ числахъ мая м5сяца были уже закончены работы по обра- 

ботк$ наблюдешй за 1901 годъ, за исключешемъ законченной позднфе обработки самопи- 

шущихъ приборовъ. Въ общемъ, за 1901 годъ обработаны наблюденшя 68 станшй 2-го 

разряда и 32 станщй 3-го разряда. Въ течеше 1902 года вычислено, въ общемъ: 

а) мБсячныхъ таблицъ станщй, наблюдавшихъ по 3 раза въ сутки: 

за 1901 годъ 201 

21900550 

Всего 753 

6) таблиць самонишущихъ приборовъ: за 1901 годъ 102 

» 1902» 11 

Всего 118 

в) таблиць ежечасныхъ наблюдений въ Верхоянск за 1901—1902 гг.: 20. 
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Ks концу 1902 г. осталось непровфренныхъ таблицъ этого года 196 обычныхъ ME- 

сячныхъ и 76 таблицъ самопишущихъ приборовъ. 

Сверхъ указанной обычной работы, CIBAYETE отм$тить еще, какъ экстренную работу, 

чтене очень значительнаго числа корректуръ наблюдений прибайкальскихъ станши за 

1899 — 1901 гг., печатавшихся Николаевскою Главною Физическою Обсерваторлею въ 

особомъ издан. По прежнему, Отд$леше собирало, Kpomb обычныхъ наблюдешй, св$дБнйя 

о вскрыт и замерзан!и водъ въ Восточной Сибири, путемъ разсылки особыхъ опросныхъ 

бланковъ два раза въ годъ. ДалЪе, въ отчетномъ году Обсерватор1ею была, ед$лава, впер- 

вые въ Сибири попытка, напечатать наблюден1я, по возможности, BCEXB станшй одной гу- 

бернш, именно Енисейской, въ одномъ изданш. Благодаря сочувственному отношеню къ 

этому дфлу Красноярскаго Подотдфла Восточно-Сибирскаго Отдфла ИмпеЕРАТОРСКАГО 

Русскаго Географическаго Общества и Красноярской Городской Думы, нашлись небольшия 

средства на печатане такого издавая. Въ конц отчетнаго года первый выпускъ этого 

труда, съ наблюденями станщй Енисейской губернии за 1901 r., быль уже напечатанъ въ 

«Извфетяхъ» Нрасноярскаго Подотд$ла, подъ моею редакщею. На дальнфйшее продол- 

жене его есть полная надежда. Труды по сводкф матер1ала и по печатанйю этого издавая 

почти цфликомъ легли на зав$дывающаго Отдфлешемъ В. Б. Шостаковича. Въ этомъ 

издани напечатаны полностью наблюден1я станщий Енисейскъ, Красноярскъ и Минусинскъ 

и въ выводахъ наблюдения BCEXB остальныхъ станшй Енисейской губерн!и какъ второго, 

такъ и низшихъ разрядовъ. Кром того, тамъ же помфщены выводы изъ наблюдевй по 

термограху u барограху въ Красноярск. 

Помимо обычныхъ работъ по зав5дываню Отдфленемъ, какъ-то провфрк$ наблюдений 

путемъ сравнен!я сосфднихъ станщй, общаго контроля и руководства по обработк$ наблю- 

денй, наконецъ, заботъ о поддержан и расширени наблюдательной сЪти и переписки съ 

наблюдателями, на обязанности завёфдывающаго лежало также устройство нашего архива. 

Въ отчетномъ году Bch полученныя изъ Главной Физической Обсерватори наблюденя 

станщй Восточной Сибири за прежше годы, а также и вновь получевныя у насъ были 

разсортированы, разложены и переписаны въ извЪфстной системЪ. 

Помимо прямыхъ обязанностей, В. Б. Шостаковичемъ были составлены, въ свобод- 

ное отъ службы время, слБдующ]я статьи: 

1) Векрыте и замерзане водъ Восточной Сибири въ 1901 году. 

2) О толщин$ ледяного покрова на водоемахъ Восточной Сибири. 

3) Зам тка о быстрыхъ колебанляхъ температуры Ha побережьи Байкала. 

4) О замерзани и вскрытш водъ. 

5) О причинахъ поздняго замерзавня рЁки Ангары. 

Три первыхъ статьи въ настоящее время уже напечатаны — первая въ «Извфетияхь» 

Восточно-Сибирскаго Отдфла И. Р. Г. 0., а дв apyria въ «Ежемфсячномъ Бюллетен 
Николаевской Главной Физической Обсерватор!и». 
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5. Состояне сти станций. 

Состояше сЪти станщй въ отчетномъ году было слфдующее. 

а) Станции второю разряда. 

Вновь оборудованы были въ TeyeHie года: одна станшя перваго класса и 9 станшй 

2-го класса, всего 10 станщй, распредфляющихся по губершямъ и областямъ Takt: 

Въ Енисейской губ. 2-го класса: Баландино, Ужурское, Усинское и Шира. 

Въ Иркутской губ. 1-го класса: Зима, 2-го класса: Знаменское и Тайшетъ. 

Въ Забайкальской области: 2-го класса: Оловянная, Яблоновая и Ямаровка. 

Изъ числа вновь открытыхъ станшй не присланы пока наблюден!я только изъ Знамен- 

скаго и Усинскаго. 

sb изъ указанныхъ выше станщй, именно Ужурское и Знаменское, преобразованы 

изъ станщй 3-го разряда во второразрядныя станщи. ДвЪ изъ нихъ, а именно Баландино 

и Яблоновая, устроены на частныя средства, первая, въ Минусинскомъ ybaıb, на средства, 

А. A. Баландина, вторая на средства инженера Яблоновскаго. Послфдняя craunia 

представляеть особый интересъ, какъ расположенная на перевал черезъ Яблоновый 

хребетъ. Къ сожалЪФн!ю, однако, наблюдения на этой станши производятся крайне отрывочно. 

Большой интересъ могутъ также представить наблюдения на Ямаровскихъ минеральныхъ 

водахъ, TAB устроена на средства Обсерватор станщя 2-го разряда, пока 2-го класса, при 

проевфщенномъ содфйстви Начальника Иркутскаго Горнаго Управлен!я, горнаго инженера 

A. Л. Иванова. Помимо своего значен1я для выясненя климатическихъ особенностей этого 

м$ста, какъ лБчебнаго пункта, станшя эта, расположенная въ верховьи р$ки Чикоя, на 

южномъ склон$ Малханскаго хребта, интересна, и по значительной абсолютной высотф своей. 

Другая изъ вновь открытыхъ станшй устроена въ одномъ изъ наибол5е популярных Си- 

бирскихъ курортовъ, на озер5 Шира. Переговоры объ ея устройств начались очень давно, 

такъ какъ выяснешемъ метеорологическихъ особенностей этой станщи, особенно въ лфтне 

лВчебные м$сяцы, интересовались MÉCTHBIE врачи съ давнихъ поръ. Къ сожалБн!ю, однако, 

здфеь особенно трудно найти наблюдателя, который могъ бы наблюдаль круглый годъ. Новая 

станщя, открытая зд$сь Николаевскою Главною Физическою Обсерваторею, при содЪйстыи 

Общества oxpauenin Народнаго Здравля, и переданная въ зав5дываюме Иркутской Обсер- 

ватор!и, также страдаетъ пока отъ этого недуга, и только въ будущемъ, BEPOATHO, ока- 

жется возможнымъ получить отсюда наблюден1я и надежныя, и интересныя, въ виду чисто 

степнаго характера этой станши. Крупнымъ npioöpbreniemp будутъ наблюденя возобнов- 

ленной станши въ Усинскомъ кра%; въ этомъ году, впрочемъ, наблюдевая Усинской станщи 

еще не получены. 

Изъ числа дЪйствовавшихъ ранфе станшй 2-го разряда въ 1901 году закрылись: 

Одна станщя въ Енисейской губерни 3-го класса — Троицко-Заозерная. 

2 станщи въ Иркутской губернии: 1-го класса Залари и 2-го класса Бирюса. 
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Одна, станщя въ Якутской области 3-го класса, — Сунтаръ. 

Въ общемъ, 4 станщи, изъ нихъ по одной 1-го и 2-го класса и 2 станщи 3-го 

класса. 

Измфнеше числа, станщй, присылавшихъ свои наблюденя Обсерватори въ 1902 ro- 

ду, сравнительно съ числомъ такихъ же станщй въ 1901 году, видно изъ слБдующей 

таблички: 

Отаний 2-10 разряда было: 
1-го кл. 2-го кл. 3-го кл. Всего. 

Въ 901 Toy... 20 15 68 

Убыло въ 1902 году.. 3 4 7 14 

Прибыло въ 1902 году. 5 12 1 18 

Br #902 воду ere a) 28 9 72 

Такимъ образомъ, общее число станщй, сравнительно съ 1901 годомъ, въ отчетномъ 

году увеличилось на, четыре станщи, при чемъ это увеличене, главнымъ образомъ, прои- 

зошло въ станщяхъ высшихъ классовъ — 1-го класса на 2, и второго на 8, — тогда какъ 

число станши 3-го класса даже уменыпилось на 6. Эта особенность наблюдается у 

насъ постоянно и объясняется чисто м$стными условями. Наблюдатели у насъ встрЪчаются, 

вообще, PEAKO, но разъ кто-нибудь взялся за это 1510, онъ стремится, въ большинств$ слу- 

чаевъ, расширить программу своихъ наблюденй, такъ какъ разница въ затратЪ времени 

при расширенной программ$ очень невелика. 

Убыль, сравнительно съ 1901 годомъ, объясняется слБдующими причинами. 

1-го класса убыло три станщи — Залари, Николаевскй Заводъ и Усть-Нутъ. ДвЪ 

первыя станщи перенесены въ ближайшие пункты, Зиму и Братеюй Острогъ, за перефздомъ 

туда наблюдателей. Въ Николаевскомъ Заводф и въ Усть-КутБ прекращена дфятельность 

работавшихъ раньше здфеь заводовъ, и вмфетЪ съ TEMP прекращена дЪятельность станщй. Въ 

числ$ прибывшихъ пяти станшй ABb, уже указанныя, Зима и Братеюй Острогъ, перене- 

сены изъ сосфднихъ мЪстъ, Aanbe, слБдуеть новая станщя SREPAIOBKA, оборудованная на, 

средства MÉCTHOÏ сельско-хозяйственной школы и имфющая весьма ревностнаго наблюда- 

теля въ лицф учителя школы, г. Бердникова. Наконецъ, Верхнеудинскъ и Омолоевское 

также, какъ и упомянутый ранфе Bparckiä Острогъ, переведены въ выспий классъ, бла- 

годаря снабженю ихъ барометрами. 

Убыль 4-хъ станшй второго класса, объясняется перенесенмъ одной изъ нихъ изъ Би- 

рюсы въ 'Тайшетъ и переводомъ трехъ остальныхъ— Братеюй Острогъ, Верхнеудинскъ и 

Омолоевское— въ выспий разрядъ. 

Прибавилось къ этому числу всего 12 станщй: а именно 9 вновь открытыхъ станшйы— 

Баландино, Илимскъ, Нижнеудинскъ, Оловянная, Тайшетъ, Ужурскал, Шира, Яблоновая 

п Ямаровка и 3 перешедийя изъ 8-го разряда— Акатуй, Ермаковское и Нижнеколымекъ. 

Изъ числа третьеклассныхъ станщй убыло всего 7 станщй, въ TOMB числ 2 — Сун- 
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таръ и Троицко-Заозерное, за прекращешемъ наблюденй Berbacrsie выЪфзда наблюдателей, 

двЪ станщи, Кежемское и Ново-Мар1инекй пруискъ, не прислали своихъ наблюдешй, и три, 

Акатуй, Ермаковское и Нижнеколымскъ, перешли во второй классъ. Прибыла вновь только 

одна, станшя — Доронинекое. 

Изъ указанныхъ станщй 2-го разряда въ отчетномъ году были осмотрфны три стан- 

ци А. В. Вознесенскимъ (Красноярскъ, Тайшетъ и Тулупъ) и 10 станши В. Б. Шо- 

стаковичемъ (Жердовка, Омолоевская, Усть-Кутъ, Илимскъ, Братский Острогъ, Тулунъ, 

Нижнеудинскъ, Тайшетъ, Канскъ и Зима). 

Изъ названныхъ 72 станщй 2-го разряда только 24 работали безвозмездно, осталь- 

выя 48 станщи получали за свои наблюдешя большее или меньшее вознагражденше. 

Въ ancré послБднихъ 41 станщя содержались на средства исключительно Иркутской Обсер- 

ватор1и (расходъ на нихъ достихъ 9108 р. 46 к., не считая стоимости вновь пробрЪтенныхъ 

приборовъ=1186 р. 83 коп.). Одна станшя содержится на совм$стныя средства, Обсерва- 

тори и Енисейской Городской Управы. Зат$иъ, по одной станщи содержать Николаевская 

Главная Физическая Обсерватор1я, Управлеше по сооружению Кругобайкальской жел$з- 

ной дороги и Троицкосавекй Подотдфлъь Приамурскаго Отд$ла ИмпЕРАТОРСКАГО Русскаг- 

Географическаго Общества. Наконецъ, три станши поддерживаемыя, обыкновенно, Иркут- 

кою Обсерваторлею, содержатся временно на средства Русской Полярной Экспедищи. 

6) Cmanyiu 3-10 разряда: 

Изъ числа. дЪйствовавшихъ въ 1901 году въ отчетномъ году прекратили свой наблю- 

деня 5 станщй: Бейское, Есаульское, Курагинское, Хоготь и Шимки; одна станшя, 

Ужурское, перешла во второй разрядъ. Въ общемъ, число станшй 3-го разряда убави- 

лось на 6. Новыхъ же станщй открыто 7: Aura, Черняево, Больше-Мамырское, Ильинскй 

Заводъ, Гадалей, Петропавловское и Маязурекое. Pacupexbaaa станщи по наблюдаемымъ 

элементамъ, имфемъ въ 1902 году слБдуюция o6mia числа наблюдательныхъ пунктовъ 

надъ осадками (0), грозами (Г) и сн-жнымъ покровомъ (С), включая сюда и станщи 2-го 

разряда: 

Губерн. и Обл. Craauiu Il разряда. Станцти III разряда... Общее число. 

т. 67 TC O,FRZIEE0EF OCT IE 07 © Г С 

Енисейская..... 14 9 AT TUE ТОКИ ИНО 14 19 

Иркутская: 2. . 20 Din Ie БИ © ade 20 2526 

Веня. 13 Ta 592 в _0. 9 

Забайкальская... 25 4 12 3 1 232) ЕВ: 

Роя. .... | 1 

Итого въ 1902 г. было... 102 52 71 

Итого въ 1901 г. было... 95 43 60 

Прибавилось въ 1902 г. . ÉTUDE à | 

Зап. Физ.-Мат. Отд 
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в) Экстраординарныя наблюденля. 

Въ числБ такихъ наблюдевй на первомъ MÉCTÉ стоить продолжевне въ течеше 

всего года ежечасныхъ наблюдешй надъ всеми элементами въ Верхоянскф. Благодаря 

самоотверженной дЪятельности гг. Абрамовича, Басова и Иваницкаго, наблюденя эти 

продолжались въ прежнемъ объем и велись во BCEXB отношен1яхъ образцово. Въ конц года 

г. Абрамовичъ выфхалъ изъ Верхоянска, и зав5дываше станщею перешло къг. Басову. 

Къ большому сожалфвю, велфдетве особенныхъ, «полярныхъ» условй и OTCYTCTBIA у 

наблюдателей возможности провфрять время иначе, какъ по солнцу, зимою, при очень не- 

надежныхьъ часахъ, бывшихъ въ распоряжени наблюдателей, время не могло соблю- 

даться точно. Поправка часовъ, опред$ленная весною при первомъ появлен1и солнца, зна- 

чительно разошлась съ тою, которую наблюдатели принимали. Въ остальныхъ отношен1яхъ 

наблюден1я этой станши отличаются прежними высокими достоинствами. 

Залфмъ, по прежнему, продолжались въ Песчаной бухтЪ сравнительныя наблюденя по 

двумъ термограхамъ, помбщеннымъ на различныхь высотахъ. Наблюденя эти въ отчет- 

номъ году дали массу интересныхъ случаевъ совершенно различнаго хода температуры 
вверху и внизу. 

На Верхней Миших$ продолжались, по прежнему, наблюденя надъ плотностью CHErA. 

Наблюден!я надъ облачностью по расширенной программ$ производили въ отчетномъ 

году 7 станшй. j 

Надъ солнечнымъ CiaHlemb — 3 станшш. 

Надъ испарешемъ воды — 2 станщн. 

Надъ температурою почвы на разныхъ глубинахъ—3 станци, изъ нихъ одна (Вер- 

довка) начала свои наблюденя только въ отчетномъ году. 

Надъ температурою поверхности почвы — 8 станщй. 

Надъ температурою воды— 14 ‘станщй, въ томъ числф 7 станшй Ha озер Байкалв и 

7 въ различныхъ р$кахъ. Въ число этихъ 14 станщй входятъ 4 станщш, назавпия въ 1902 г. 

свои наблюденя: Ирасноярскъ надъ температурою pin Енисея, Петропавловское—р. Ле- 

ны, Среднеколымскъ-—р. Колымы, Усолье — р. Ангары. 

Надъ уровнемъ водъ — 10 станщй, изъ нихъ 3 на р$кахъ и 7 на озерЪ Barak. 

Надъ давленемъ воздуха по барографамъ — 22 станши, въ TOMB числ 3 новыя — 

Нижнеудинскъ, Нерчинск Заводъ и Туруханскъ. 

Надъ температурою воздуха по термографамъ — 23 станщи, изъ нихъ 3 новыхъ— 

Нижнеудинскъ, Нерчинск Заводъ и Ypra. 

Надъ влажностью воздуха по гигрографу — 1 станшя. 

Надъ направлешемъ и силою BÉTPA по анемографу — 1 станщя. 

Надъ колебанемъ воды по мареографу — 1 станщя. 

г) Снабжеще станций приборами. 

Въ течеше отчетнаго года на станщи Восточно-Сибирской сфти были разосланы слЪ- 

дуюцие приборы. 
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DI BAHDMSTDORB.ı и и. era 3 

SW EaparpasoBn. . +. 2.4 RR 3 

АОИ ВЫ, Lu. al 5 

И Термогратовь...,. кодеин à 

5) Термометровъ психрометрическихъ. .. 17 

6) Термометровъ минимальныхъ ...... 12 

7) Термометровъ родниковыхъ....... 5 

Эбинрометровь. 2 1240144000... 6 

9) Солнечныхъчасовъь Флеше ....... 5 

10) Карманныхъ часовь............ 1 

EL) ТбжнемБровь..:. meer. À 38 

42) Bamérr:Hneepa.. ua Ge ne à 29 

API ÉDOB aus Livre, ER A ee 7 

ОЕ ТОКЬ «4 u him cost ый 4 

Ось. Le CURE ER Re 3 

16) Стакановъ для психрометровъ...... 2 

Приборы разосланы на слБдуюция станши: 

1) Абаканский Заводъ. 

2) Акатуй. 

3) Акша. 

4) Баргузинъ. 

5) Большемамырское. 

6) Борзя. 

7) Братевй Острогъ. 

8) Верхнеудинскъ. 

9) Bepxuiñ Суэтукъ. 

10) Верхоянскъ. 

11) Вилюйскъ. 

12) Гадалей. 

13) Знаменское. 

Станокъ для укрфиленя термометра у окна, хлюгеръ 

№ 25428. 

Изм$рительный стаканъ къ дождемЪру. 

Защита Нифера, анероидъ № 1120 (18104). 

Психрометрическй Tepmomerpp № 20071 (5832*) 

дождемфръ № 16969. 

Пара дождемфровъ съ зацитою № 24500, 24502. 

Психрометрическй термометръ № 7181* (25885). 

Солнечные часы Флеше № 98. 

Чашечный барометрь Мюллера № 670, психрометри- 

чесюй термометръ № 7177* (25878). 

Психрометрическй термометръ № 5839* (20085), ста- 

HOKB для укр$плешя термометра у окна. 

Карманные часы № 139251, 2 пера къ самопишу- 

щимъ приборамъ. | 

Солнечные часы Флеше № 99 (20712), пара дожде- 

мфровъ съ разборною защитою № 23438 и 23448. 

Пара дождемфровъ съ разборною защитою № 23447 и 

23450 и измфрительный стаканъ № 19807. 

Флюгерь № 18416, психрометрическй термометръ 

№ 6166* (21037), минимальный термометрь № 6079 

(20848). 
17* 



14) Hıpnuckiü Заводъ. 

15) Каменка. 

16) Канекъ. 

17) Красноярскъ. 

18) Леонидовекй Зав. 

19) Лиственичное. 

20) Мысовая. 

21) Hepunuckiü Заводъ. 

2) Нерчинскъ. 

3) Нижнеколымекъ, 

2 

2 

24) Нижнеудинскъ. 

25) Ново-Александров- 

еюй Заводъ. 

26). Нюйское. 

27) Оймуръ. 

28) Олекминскъ. 

29) Ольхонъ. 

80) Оловянная. 

51) Олонское. 

М. РЫКАЧЕВЪ. 

Пара дождемфровь № 22 и 25 съ защитою и стака- 

HOME. 

Пара дождемЪровъ № 24640 и 24508 съ защитою и 

стаканомъ. 

Чашечный барометрь Мюллера № 570, гигрометръ 

№ 306 (20301). 

Лва психрометрическихъ термометра №5837*(20081)и 

№6546* (22216), родниковый термометръ №7190 (25995). 

Защита Нифера. 

ИзмЪрительный стаканъ къ дождем5ру № 20031, пара 

дождем$ровъ № 24504 и 24519. | 

Чашечный барометръ № 593, измБрительный стаканъ 

къ дождемБру, Фонарь. 

Baporpa®p Нодэ № 75 (20962,) термограхъ Ришара 

№ 22134 (28728), хлюгеръ № 18490, пара дождем$ровь 

съ защитою №23455и23437, двф чашки къ эвапорометру. 

Защита Huæepa. 

Защита Нифера, минимальный термометръь № 5796 

(18952). 

Психрометрическй термометръ № 6174* (21053), дож- 

демфръ № 359. 

Защита Нихера, 

24507. 

Пара дождемфровъ № 24521 и 24525 съ защитою и 

стаканомъ. 

Защига Нифера, анероидъ № 1106 (18090). 

Пара дождемфровъ № 24516 и 24527 съ измфритель- 

нымъ стаканомъ № 19989. 

Пара дождемфровъ № 19и 16968, Фхлюгеръ № ВОт, 

гигрометръ № 22269, ab зашиты Нихера: одна обыкно- 

венная, другая изъ толетаго котельнаго желфза, родниковые 

термометры Фуса № 22 и Мюллера № 1150 (19175), 

минимальный термометръ № 5550 (16846). 

Минимальный термометръ № 5464 (17146), психроме- 

трическай термометръ № 5839 (20084), неразборная психро- 

метрическая клфтка, анероидъ № 1130 (20274), Флюгеръ 

№ 21563, пара дождемБровъ № 22067 и 22068 съ за- 

щитою и стаканомъ, Фонарь. 

Пара дождемфровъ № 23440 и 23445 съ защитою. 

пара дождем$ровь № 24503 и 
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32) Омолой. 

33) Песчаная бухта. 

34) Петропавловское. 

35) Среднеколымекъ. 

36) Стр$тенекъ. 

37) Тайшетъ. 

38) Троицкое. 

39) Троицкосавскъ. 

40) Тулунъ. 

41) Туруханскъ. 

42) Ужурское. 

43) Ундинская. 

44) Усинское. 

45) Урга. 

46) Хараузъ. 

47) Хилокъ. 

48) Чита. 

49) Шаманское. 

50) Яковлевскай Виноку- 

ренный Заводъ. 

51) Якутекъ. 

52) Ямаровка. 

Защита Нифера, пара дождем ровъ № 24512 и 24518, 

гигрометръ № 505 (24535). 

Флюгеръ № 9928. 

Пара дождемфровь № Ти2 съ измфрительнымъ ста- 

каномъ, защита Нифера, психрометрическй термометръ 

№ 5850* (20106). 

Солнечные часы Флеше № 97 (20710), родниковый 

термометръ № 7195 (26000). 

Baporpaær Ришара № 17661 (29046), защита Ни- 

Фера. 

Минимальный термометръ № 6066 (20836). 

Солнечные часы Флеше № 112 (20722), защита 

Huæepa. 

Защита Нифера, пара дождем5ровь №№ 24514 и 

24515. | 

Фонарь n 2 пера къ приборамъ Ришара. 

Барограхъ Нодэ № 98 (22414). 

Психрометричесюй Tepmomerpp № 5684 (18472), ми- 

нимальный термометръ № 5784 (18943), хлюгеръ № 5692, 

неразборная психрометрическая KIÉTKA. 

Пара дождем$ровь № 24505 и 24509 съ защитою 

Нихера. 

Пеихрометрическй термометръ № 5832 (20070), ми- 

нимальный термометръ № 6122(20889), разборная психро- 

метрическая клБтка съ вентиляторомъ № 1, пара дожде- 

м5ровъ № 23443 n 23453 съ защитею и стаканомъ, солнеч- 

ные часы Флеше № 85 (17635). 

Tepmorpa®p Мюллера № 23730, защита Нифера. 

Минимальный термометръ № 6084 (20853). 

Психрометричесяй термометръ № 6164 (21032). 

Защита Нифера, волосной гигрометръ № 4049. 

Защита Нифера. 

Изм$рительный стаканъ къ дождемЪру. 

Защита Нифера, минимальный repmomerp № 6091 

(20860). 

Неразборная психрометрическая клБтка съ вентилято- 

ромъ, два психрометрическихъ термометра № 5837 (20080) 

и5851 (20107), минимальный термометръ № 5812 (18970), 
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гигрометръ № 353 (22841), анеропдъ № 1104 (18088), 

пара дождемфровъ съ измфрительнымъ стаканомъ и защи- 

тою № 24513 и 24529, хлюгеръ № 18417. 

Сверхъ того, по просьбЪ Краеноярскаго Подотд$ла Императорскаго Русскаго Гео- 

грахическаго Общества, выданъ г-ну ROHY одинъ минимальный Tepmomerpp № 1138 и 

одинъ родниковый № 2. « 

6. Работы Отдфленя штормовыхъ предостереженй. 

Въ отчетномъ году въ названномъ Отдфлен!и работы продолжались лишь до 16 1юля, 

такъ какъ съ указаннаго числа зав5дываюний Отд$лешемъ, И. И. Манухинъ, былъ коман- 

дированъ въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватортю для занят тамъ. 

Въ течеше первой половины года, занят!я въ Отдфлени сосредоточивались, главнымъ 

образомъ, на выборк$ данныхъ изъ ЛЪФтописей и бюллетеня, для COCTABICHIA синоптическихъ 

картъ для Сибири. Такихъ картъ въ отчетномъ году было составлено 222. Онф обнимаютъ 

промежутокъ времени съ сентября 1899 по май 1900 года. Сверхъ указанныхъ картъ, 

по моему предложеню, г. Манухинъ занялся сводкой всего собраннаго за 2 года 

синоптическаго матер!ала, для получешя бол$е общихъ выводовъ. По моему же предложен!ю, 

были начаты имъ и пробныя предсказан1я погоды, на оснований составлявшихся имъ карть, 

для слБдующаго дня. Составленное, на основаи полученныхъ матераловъ, изелБдоване 

г. Манухина «О типахъ путей циклоновъ въ Аз1атекой Росеш, по наблюденямъ съ апр$ля 

1898 по Февраль 1900 года» представлено мною въ Николаевскую Главную Физическую 

Обсерваторю, BMECTE со ве$ми остальными работами Отдфленя. Сверхъ своихъ прямыхъ 

обязанностей, г. Манухинъ принималъ нфкоторое участе въ работахъ Отдёленя сЪти 

‘станщй, именно, 3HAKOMMICA съ обработкою н$которыхъ самопишущихъ приборовъ, за- 

тБмъ, завёдывалъ составлешемъ каталога библотеки и систематизащей ея. 

7. Маяки на озерЪ Байкал$. 

Истор1я этого дфла и его передачи съ 1902 года въ наше в5д$ше слБдующая. ВмЪетЬ 

съ началомъ детальнаго гидрографическаго изслфдоваюя Байкала, продолжавшагося съ 

1896 по 1902 годъ подъ руководствомъ Начальника Экспедищи, полковника Ф. К. Дри- 

женко, явилась мысль объ освфщени озера маяками, для безопаенаго плаванля вдоль его 

береговъ, далеко не всегда, гостепрлимныхъ. Высказанная въ одномъ изъ отчетовъ P. В. 

Дриженко мысль о необходимости такого освфщеня встрфтила полное одобреше со CTO- 

роны Комитета, по сооруженю Сибирской желфзной дороги. Въ 1899 году уже были от- 

пущены Комитетомъ средства на постройку трехъ первыхъ маяковъ, причемъ все 1610 



ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ OBCEPBATOPIH ЗА 1902 Г. 135 

рЬшено было вести, по возможности, скромно, въ виду того, что судоходство Ha БайкалБ, 

вообще, не особенно развито. Солидарная m направленная къ однфмъ цфлямъ — изучению 

Байкала — дфятельность Экспедищи и Обсерватори давала возможность, при содЪйстви 

этихъ учреждений другъ другу, достичь наилучшихъ результатовъ въ TOMB и другомъ отно- 

шенши. Поэтому въ течеше ряда лБтъ Oôcepsaropia и Экспедишя оказывали одна другой 

постоянныя услуги, для возможнаго развит1я каждою порученнаго ей дфла. Первый маякъ Ha 

БайкалЪ, въ Голоустномъ, былъ устроенъ при здаши существовавшей здЪсь уже ранфе метео- 

рологической станции, въ наблюдателВ которой Экспедищя нашла сразу и безъ хлопотъ на- 

дежнаго смотрителя маяка. Bm&crk съ устройствомъ маяка въ Песчаной Byxrb была yerpoe- 

на тамъ и метеорологическая станщя, и опытъ перваго же года показалъ, что такое со- 

BMECTHOE пользоване поселяющимися на маякахъ людьми вполнф обезпечиваетъ какъ инте- 

ресы Обсерватори въ отношен!и получен1я надежныхъ наблюдателей метеорологическихъ 

станилй, TAKE и интересы маячнаго управленя, давая посл$днему, сравнительно, хорошо обез- 

печенныхъ и аккуратныхъ маячныхъ смотрителей; BMBCTÉ съ TÉMB, какъ показаль опытъ, 

такая система двойного, такъ сказать, использован1я маячныхъ смотрителей является, срав- 

нительно, очень дешевой для казны. Комитетъ по сооруженю Сибирской желЁзной дороги, 

очевидно, разд$лялъ это мн5ше и въ течеше ряда JTE давалъ средства какъ HA постройку 

новыхъ маяковъ U ихъ содержаше, TAKE и на содержане устраивавшихся вмфет$ съ мая- 

ками метеорологическихъ станций. Въ первые годы Обсерватор1я была почти свободна OTb 

всякихъ матертальныхъ заботъ въ этомъ Abıb, такъ какъ OH ложились, главнымъ обра- 

зоми, на долю Экспедищи, работавшей на БайкалБ только лБтомъ. Попечене о маячныхъ 

смотрителяхъ въ остальное время, по соглашению съ начальникомъ Экспедищи, я, для 

пользы дфла, принялъ, безвозмездно, на себя. Но, по м$р$ приближеня работъ Экс- 

педищи къ концу, выяснялся вопросъ о необходимости закрфилен1я за какимъ-либо 

постояннымъ учрежденемъ навсегда заботъ по надзору за маяками въ ихъ пол- 

HOMB объем$. Высочайше утвержденнымъ въ концф 1900 г. мн5шемъ Комитета 

было постановлено передать эти заботы Иркутской Обсерватори, съ ассигновашемъ 

въ 1902 г. средствъ на это 16.10 въ количествЪ$ 8800 руб. изъ Фонда вспомогательныхъ 

предир1ятй Сибирской желфзной дороги, причемъ въ названномъ году Обсерваторя 

являлась еще не полною хозяйкою въ этомъ дфлБ, TAKE такъ часть маяковъ, л5томъ 1902 г. 

еще только строившихся, оставалась въ завёдывани Экспедищи. Съ 1903 г. должно было 

состояться утверждеше постоянныхъ штатовъ по надзору за маяками на Байкал. Мною, 

совместно съ полковникомъ Ф. K. Дриженко, были выработаны какъ планъ передачи, такъ 

и первыя см$ты на содержаше маяковъ на БайкалЪ; точно TAKE же мною составленъ быль 

рядъ записокъ и докладовъ по этому Abıy. Конечнымъ результатомъ какъ представлений 

полковника Дриженко, такъ и моихъ было поручеше Обсерватор1и надзора за маяками, 

обезпечившее, такимъ образомъ, на долг!е годы судьбу нашихъ метеорологическихь станшй 

по пустыннымъ берегамъ Байкала, гдБ безъ маячныхъ смотрителей намъ едва ли удалось 

бы когда нибудь устроить рядъ такихъ интересныхъ по своимъ особенностямъ станщй, 
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какь станщи въ Песчаной БухтЪ, на Кобыльей ГоловЪ, на Ольхон? и на Ушканьемъ Остро- 

Bb. Само собою разумФется, что этотъ усп$хъ быль достигнуть не даромъ — Обсерва- 

тори пришлось принять на себя значительную обузу въ вид$ чуждыхъ ей до того массы 

хозяйственныхъ заботъ, особенно обостренныхъ т$ми исключительными условями, въ ко- 

торыя поставлены смотрители маяковъ, находящихся, по большей части, въ уединенныхъ и 

почти недоступныхъ безъ парохода уголкахъ Байкала. Вполнф справедливое желаше со- 

единить возможную пользу съ наименьшими расходами заставило насъ въ своихъ хода- 

тайствахъ ограничиться только безусловно необходимыми средствами, а потому всю при- 

нятую на себя работу по надзору за маяками Обсерватор1я можетъ выполнить не иначе, 

какъ путемъ наибольшаго напряженя ея рабочихъ способностей. 

Первый, вступительный, такъ сказать, годъ ея работъ въ этомъ направлеши показалъ 

всю тяжесть этого дфла и BMbCTÉ съ тфмъ наглядно доказалъ, что ассигнованныя на 

этотъ предметъ средства скорфе слишкомъ малы, ч$мъ велики. Въ самомъ дЪл$, уже весною 

этого года, почти одновременно съ открыитемъ Обсерватор1и кредита на это дБло, выяснилось, 

что положене маяка Хараузъ, стоящаго на берегу притока Хараузъ, въ дельт$ р. Селенги, 

у берега озера, крайне опасно. Неожиданно быстро подвинувшееся впередъ размывание бе- 

рега р$ки, въ 20 саженяхъ отъ котораго быль построенъ Экспедищей маякъ и домъ при 

немъ, притомъ увеличивавшееся съ каждымъ днемъ, заставило насъ съ полковникомъ 

Дриженко, по внимательномъ обсуждени этого дфла, придти къ убЪжден1ю о необходимости 

немедленнаго переноса на болфе безопасное отъ размыва MÉCTO какъ маяка, такъ и маячнаго 

дома. Потребныхъ на это дфло средствъ, свыше 1000 py6., ни у Обсерватор, ни у Экепе- 

дищи не было, ACCHTHOBAHIA ихъ своевременно нельзя было ожидать; поэтому, съ общаго согла- 

cia, р.шено было все-таки приступить къ этой работф на средства, отпущенныя Обсерватори 

для разъфздовъ по маякамъ, взамфнъ чего Назальникъ Экспедищи взялъ на себя хлопоты 

по надзору за ремонтомъ маяковъ и доставк$ на посл$дн1е какъ рабочихъ, такъ и BEBXB 

матерлаловъ. Такимъ путемъ, безь ущерба, для казны, удалось уладить это дфло, грозившее 

намъ, въ самомъ началЪ нашей дфятельности по надзору за маяками, сравнительно, крупными 

осложнен ями и непр1ятностями. Переносъ маяка состоялся осенью 1902 г., и въ началБ 

1903 года онъ законченъ внолнф благополучно, не выходя изъ смфты, но зато положен- 

ныхъ Обсерватория средствъ не хватило на всф разъфзды, Kakie были необходимы этимъ 

ABTOMB для удовлетвореня BCEXB нуждъ маячныхъ смотрителей. Если это все-таки сдфлано, 

то этимъ мы обязаны содфйстваю г. Начальника Экспедищи, полковника, Ф.К. Дриженко. . 

Ha пароход$ Экспедиши мною быль совершенъ объЁздъ маяковъ съ подробнымъ осмотромъ 

ихъ и принятемъ всего маячнаго имущества въ зав5дыване Обсерваторш. Всхъ маяковъ 

на Байкал, принятыхъ въ наше завфдыванте, 10, a именно: Голоустьинскй, Большая Ко- 

локольня (въ Песчаной Byxrb), Хараузъ, Кобылья Голова (на ОльхонЪ), Туркинекй, Горя- 

чинскй, Большой Ушканй, Котельниковскй, Душкачанскй и Jaraperiï. Изъ нихъ при 

Дагарскомъ и Хараузскомъ, Kpomb маячныхъ, имфются еще по 2 створныхъ огня для 

входа въ устья рёкъ Верхней Ангары и Селенги. Туркинсюй и Горячинскй маяки на- 
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ходятся въ вфдфнши одного смотрителя. Подробный отчетъ о принятыхъ въ завфдыване 

Обсерватор!и маякахъ представленъ мною въ Николаевскую Главную Физическую Обсерва- 

тор!ю еще осенью минувшаго года‘). Съ того времени никакихъ существенныхъь перемфнъ 

на маякахъ, за исключешемъ переноса маяка Хараузъ и маячнаго дома при немъ, не про- 

изошло. Документальный отчетъ о расходахъ на содержаше маяковъ будетъ представленъ 

мною въ ближайшемъ будущемъ 0C060. 

Сверхъ указанныхъ, чисто Формальныхъ занят 110 пруему маяковъ, я воспользовался 

рЬдкимъ случаемъ посфщешя различныхъ пунктовъ на обоихъ берегахъ Байкала, главнымъ 

образомъ, въ сЪверной его части, для производства здфеь магнитныхъ опредфленй. Въ те- 

yenie короткаго, сравнительно, времени, съ 8 по 18 августа, мною опредфлено было маг- 

нитное склонеше въ 11 пунктахъ, при помощи походнаго магнитнаго прибора Француз- 

скаго типа, оказавшагося при этомъ опыт$ въ высшей степени удобнымъ для такихъ лету- 

чихъ работъ. | 

1) ПомБщенныя въ этомъ отчет свЪдЪн1я о метеорологическихъ станщяхъ приводятся въ Введен!и къ 

ЛЪтописямъ. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 18 



ЗАКЛЮЧЕНТЕ, 

ЭдЪсь YMÉCTHO упомянуть объ обработк$ наблюденй Шпицбергенской Экспедищи, объ 

участи Обсерватор!и въ сейсмическихъ наблюдевяхтъ, о вопросахъ, стоящихъ на очереди 

въ Abıb дальнфишаго развит1я дфятельности нашей магнитно-метеорологической сЪти, о 

дъйств1яхъ образованныхъ при Николаевской Главной Физической Обсерваторли комисейй и 

объ участш нашемъ на ОъфздЪ Международной Научной Воздухоплавательной Комисеи 

въ Берлинф и на СъЁздЪ Естествоиспытателей и Врачей сфверныхъ странъ въ Гельсинг- 

oopc$. | 

Обработка, метеорологическихъ наблюдевй Шиииберенской Экспедищи продолжалась, 

подъ руководствомъ моего помощника, 9. В. Штеллинга, на средства, отпущенныя Во- 

muccie по снаряженю Экспедищи на о. Ппицбергенъ. Въ качествЪ постояннаго вычисли- 

теля, быль приглашенъ кандидать Юрьевскаго Университета И. Лудри; въ Teyenie первой 

половины года, KPOMB него, временно принимали участе въ вычисленяхъ слЪдующйя лица: 

гг. М. Городенский, A. Носовъ, А. Кузвецовт, H. Малышевъ и В. Полонский. Bo 

второй половинЪ года недостатокъ средствъ, къ сожалфн!ю, заставилъ Обсерватор!ю значи- 

тельно сократить работы по вычислен1ю этихъ наблюденй. 

KB концу отчетнаго года были окончены вычисления слБдующихъ элементовъ: 

a) Ежечасныя наблюден1я надъ давлешемъ и температурою воздуха, надъ абсолют- 

ною и относительною влажностью, надъ направлевемъ и силою вфтра, надъ облачностью и 

надъ гидрометеорами. 

6) Срочныя наблюден1я, произведенныя на временной станши въ юл6 и aBryCrb 

1899 года, записи Gaporpaæa и термограха за эти мфеяцы, наблюденйя по психрометру 

Ассмана, актинометрическля опредфлен1я, наблюден1я по рад1аонному термометру и 

ФОТоГграмметричесяя опредБлен!я высоты облаковъ. 
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A. P. Бейеръ составилъь обийй списокъ сфверныхъ слянй, въ который вошли его 

собственныя наблюдешя и наблюдешя, произведенныя дежурными наблюдателями Обсер- 

BATOPIN въ Горнъ-Зунд$; къ списку приложено значительное число рисунковъ, набросанныхъ 

А. Р. Бейеромъ и изображающихъ наиболЪе замфчательныя явленя. 

Что касается магнитныхъ наблюдений Шшпицбергенской Экспедиши, то, по недостатку 

средствъ, обработка ихъ была прлостановлена. Въ виду того большого научнаго значеншя, 

которое представляютъ ежечасныя магнитныя наблюденая на Шпицберген, было бы весьма, 

желательно, чтобы были отпущены необходимыя средства на обработку и издаше этого 

цфннаго матер1ала. , 

По прим$ру прошлыхъ лБтъ, Главная Физическая Обсерваторая продолжала прини- 

мать дфятельное участе въ работахъ Высочайше учрежденной Постоянной Центральной 

Сейсмической Комисеи; въ этихъ работахъ участвовали также областныя Обсервалори 

въ ТифлисЪ, ИркутекЪ и ЕкатеринбургБ и Константиновская Обсерваторая въ Павловск, 

при которой въ отчетномъ году устроена временная сейсмическая станщя. 

OGcepsaropin въ Тифлис, Иркутск и Павловскф обрабатывали записи сейсмогра- 

ФОВЪ ПО установленной программ, и результаты передавались въ Сейсмическую Комисс!ю, 

для напечатаня въ бюллетеняхъ ея. 

Bet св дБшя о землетрясеняхъ, полученныя названными Обсерватор1ями отъ метео- 

рологическихь станщй, также передавались въ Сейсмическую Комисею. Сравнительно, 

подробныя и обетоятельныя свфдфнйя собраны о страшномъ землетрясейш 31-го января 

1902 года, разрушившемъ г. Шемаху. Вияше этого землетрясешя распространилось до 

Павловска, гдф оно вызвало возмущеня въ записяхъ магнитографа Константиновской 

Обсерватор!и, о чемъ я указалъ въ особой запискЪ '), напечатанной вь ИзвЪфетяхъ Сейсми- 

ческой Комисейт. 

Сейсмическая станщя при Тифлисской Физической Обсерватор1и значительно расши- 

рена. Сейсмическая Комисс1я снабдила эту станшю сейсмографомъ Мильна, a директоръ 

Тифлисской Обсерватори, С. В. Гласекъ, по собственной инищалив$, прюбрЪль самопишу- 

щий вертикальный маятникъ системы Вицентини. Для установки новыхъ сейсмограФовъ 

построено особое подвальное помбщеше, причемъ часть расходовъ была уплачена изъ 

суммы, отпущенной Сейсмическою Комиссею. 

Сейсмическая станшя при Иркутской Обсерватор1и снабжена усовершенствованными 

горизонтальными маятниками системы Цёльнера, между т$мъ, какъ до сихъ поръ эта 

станшя пользовалась менфе чувствительными сейсмограхами Мильна и Боша, установлен- 

ными въ декабрЪ 1901 года. 

Директора Обсерваторй въ Тифлис и ИркутскЪ оказали возможное содЪфйств1е при 

устройствВ сейсмическихъ станшй 2-го разряда: С. В. Гласекъ принялъ на себя заботы 

по устройству сейсмическихъ станшй въ БатумЪ, при Михайловскомъ крфпостномъ Управ- 

1) Докладъ М. А. Рыкачева «Возмущен!я въ записяхъ магнитограха Константиновской O6cepsaropin, 

вызванныя Шемахинскимъ землетрясешемъ». ИзвЪст!я Сейсмической Комиссш, Томъ 1, вып. 2, стр. 229. 
18* 
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леши, и въ ШемахЪ, при Городскомъ училищЪ, а А. В. Вознесенский установилъ пару 

сейсмограховъ Боша въ г. Врасноярск$. | 

Все еще CTONTR на очереди организащя метеорологической сЪти на Дальнемъ ВостокЪ 

и устройство магнитной и метеорологической Обсерваторт въ Портъ-Артур$. Удовлетво-. 

реше соотвфтственнаго ходатайства было замедлено сначала спошешемъ Министерства 

Народнаго Проев5щешя съ Г. Приамурекимъ Генераль-Губернаторомъ по поводу согла- 

сованя проекта Портъ-Артурекой Обсерватори съ требовамемъ Г. Генералъ-Губерна- 

тора объ учреждеши orxbienia этой Обсерватор!и въ Хабаровск. ЗатБмъ, велБдетве уста- 

новленныхъ новыхъ правилъ контроля смфтъ, весь проектъ съ планами и смфтами былъ 

препровожденъ въ м5стную Контрольную Палату въ Хабаровскъ. 

О проект перенесешя магнитной части Тифлисской OGcepBaropin за городъ, въ 

Мцхетъ, было упомянуто BO введени. Зат$мъ, въ той же Обсерваторш, въ виду широкаго 

развит1я Кавказской метеорологической сфти, ошущается недостатокъ въ отдфленш, по- 

добномъ тфмъ, каюмя имфются въ Екатеринбургской и Иркутской Обсерваторляхъ, для 

завфдыван1я CÉTRIO и для обработки получаемыхъ со всфхъ станшй наблюденйй. 

Въ Иркутской Oöcepsaropin быстрое расширене ея дЪятельности, вызванное мЪет- 

ными условями и требовашями, а именно, организащя станщй Прибайкальскихъь и при 

Сибирской желфзной дорог, устройство сейсмической центральной станщи съ областною 

сейсмическою сЪтью, приняте въ вфдфше Обсерватори Байкальскихь маяковъ — на- 

прягаютъ до поблфдней степени sch наличныя силы Обсерватор!и, въ которыхъ ошущается 

недостатокъ. 

Между TÉMB, для удовлетвореня важныхъ научныхъ требовашй M для участя въ 

международныхъ изелБдованяхъ по земному магнетизму, требуется привести въ дЪйстве 

пр1обрЪтенный Обсерваторею магнитограхъ; новые расходы, сопряженные съ этимъ, и 

новыя работы по обработк$ записей, при упомянутыхъ условяхъ, становятся Обсерватор!и 

не по силамъ. 

Предстоитъ крайняя необходимость, для поддержания Обсерватор1и на должной BbICOTE, 

нфсколько усилить ея составъ. 

Ощущаемый въ высокой степени недостатокъ въ помфщени Главной Обсерватория 

побудилъ Академею ходатайствовать объ отпускф средствъ на постройку надъ главнымъ 

здашемъ Обсерватория 4-го этазжа. 

Въ отчетномъ году, съ pasphmenia Aranemin Наукъ, при Николаевской Главной 

Физической Обсерваторти дЪйствовали двЪ комиссш, съ участемъ представителей заинте- 

ресованныхъ вЪфдомствъ, для обсуждешя мЪ$ръ къ приведеню въ исполнене пожеланйй 

Перваго Метеорологическаго Съ$зда, вызванныхъ предложенями, сдфланными представите- 

лями Министерства Путей Сообщешя. Первая изъ этихъ комисай имфла въ виду вырабо- 

тать проектъ наблюдевй для получешя данныхъ о наибольшей продолжительности и интен* 

сивности ливней въ разныхъ районахъ Российской Империи, для руководства этими данными 

при назначени OTBEPCTIH водопропускныхъ сооружешй въ данной MÉCTHOCTU. 
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Въ этой KOMHCCIM, подъ моимъ предефдательствомъ, приняли участ!е два представи- 

теля Министерства Путей Сообщеня, С. М. Травчетовъ и В. И. Чарномский, и cıb- 

дующше, приглашенные ПредсЪфдателемъ, спещалисты по гидротехникф и метеорологи: 

члены Инженернаго Совфта Министерства Путей Сообщеня, инженеры ©. Г. Зброжекъ 

и Л. Ф. Николаи, зат$мъ, инженеры A. Ю. Саковичъ и Л. A. Штукенбергъ, мой по- 

мощникъ, 9. В. Штеллингъ, завёдываюнце отдфлёшями Обсерватори Э. Ю. Бергъ, А.А. 

Каминский n С. I. Грибофдовъ и Ученый Секретарь Обсерватори Е. A. Гейнцъ. 

Комисе!я имБла 5 засфдавй и пришла къ заключеню, что для р5шеня поставленнаго 

вопроса требуются двоякаго рода изслБдованя: во-первыхъ, необходимо организовать TAKIA 

наблюденя, которыя позволили бы опред$лить, какой интенсивности, продолжительности и ка- 

кого распространен1я могутъ достигнуть сильные дожди въ разныхъ частяхъ Империи; во-вто- 

рыхъ, требуется изучить, въ связи съ этими данными, соотношен1е ихъ къ расходамъ воды 

въ зависимости отъ конфигуращи, средняго уклона и площадей бассейна не только рЪкъ, 

но, главнымъ образомъ, овраговъ и м$стностей, прилегающихъ къ жел6знымъ дорогамъ 

у, такъ называемыхъ, сооружевй малыхъ отверстий. 

Для первыхъ изсл$дован!й комисеая признала необходимымъ: 

1) установить въ разныхъ частяхъ Империи самопишуцие дождемфры; 

2) организовать BB возможно большемъ числ пунктовъ спещальныя измфреня ливней 

M обильныхъ дождей, при помощи обыкновеннаго дождемЪра; 

3) увеличить CÉTE дождем5рныхъ станщй Европейской Росси съ 1500 до 2000. 

Вм$етБ сътЬмъ комисся признала желательнымъ, чтобы были предприняты спещаль- 

ныя обработки этого матер1ала для научныхъ цфлей. 

Наконецъ, комисс1я обратила вниман1е на необходимость улучшить метеорологическя 

наблюденя, производимыя на жел6знодорожныхъ станщяхъ. 

Относительно второго рода изслБдований KOMNCCIA остановилась на спешальной ора- 

низащи наблюдений над ливнями и обильными дождями, 65 связи Ca опредъленемз расхода 

воды в5 бассейнахз Оъвернало Донца. 

По каждому изъ перечисленныхъ предметовъ были выработаны подробные проекты 

co емБтами требуемыхъ на нихъ средствъ. Rp проекту по изелФдовашямъ ливней въ 

бассейн$ Сфвернагс Донца, сверхъ того, приложена записка Л. P. Николаи и С. М. 

Травчетова: «Значеше метеорологическихъ наблюдешй надъ ливнями для опредфлевя 

отверстй искусственныхъ сооружешй для пропуска, текучихъ BOB)». 

Вопросъ о расширении дождемфрной сЪти въ Европейской Pocein имфетъ общее зна- 

чене, и о постепенномъ приведенши въ исполнеше гоотв$тственнаго проекта я возбудилъ, 

gepe3p ИмпЕРАТОРСКУЮ Академю Наукъ, особое ходатайство. Согласно съ этимъ проек- 

томъ, постепенное увеличеме числа дождемфрныхьъ станшй до приведеннаго предфла 

должно совершиться въ течеше пяти abrp, съ 1903 г. до 1907 года. О приведения въ ис- 

полнен1!е остальныхъ проектовъ я вошелъ, по порученю комиссли, съ ходатайствомъ къ 

Г. Министру Путей Сообщетя, 
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Вторая kounceis была образована для обсуждевшя м$ръ къ расширевю предостере- 

женй о штормахъ и метеляхъ и усовершенствованю предостережешй, а также для раз- 

вит1я наблюдений надъ высотою воды. Въ составъ ея, подъ моимъ предедательетвомъ, 

вошли: гг. полковники по Адмиралтейству I. Б. Шпиндлеръ и Ю. М. Шокальский, 

инженеры Путей Сообщен1я В. И. Чарномский и А. Ю. Саковичъ, мой помощникъ, 

3. В. Штеллингъ, завфдываюцщие отдфлешями Обсерватори С. Д. Грибоф$довъ и 

9. Ю. Бергъ и Ученый Секретарь Обсерваторш Е. A. Гейнцъ. 

Комисея пришла къ слБдующимъ заключенйямъ: 

1) требуемая высылка штормовыхъ предостереженй 40 новымъ станщямъ (въ до- 

полнене къ прежнимъ 32) въ Балгйскомъ и Черномъ моряхъ не вызоветъ со стороны 

O6cepBaropin новыхъ расходовъ, если Портовыя Управленя примутъ на себя устройство 

мачтъ и сигналовъ и заботы о своевременномъ подъемЪ и спуск поел$днихъ; 

2) для распространеня штормовыхъ предостережешй въ Касшйскомъ морЪ, доста- 

точно, въ дополнеше къ имфющейся CÉTH, устроить и обезпечить правильное дЪйстве 

4-хъ полныхъ метеорологическихъ станшй; 

3) для организащи штормовыхъ предостережений и сообщеня свфдфюй о состояви 

льда въ БЪломъ и Полярномъ моряхъ, выработанъ проектъ соотвфтетвеннаго отдфленя въ 

АрхангельскЪ; 

4) для усовершенствованя штормовыхъ предостереженй, признано необходимымъ 

ввести въ отдБлени штормовыхъ предостереженй ночную службу; 

5) признано желательнымъ введене новаго сигнала, обозначающаго неспокойное CO- 

CTOAHIE атмосферы; 

6) желательны спещальныя изелфдоватя накопившагося матер1ала относительно бурь 

въ европейскихъ моряхъ; 

7) желателенъ частый обзоръ станщй, подымающихъ штормовые сигналы; 

8) желательно обрабатывать и издавать наблюдевя, производимыя помощью самопи- 

шущихъ приборовъ, заведенныхъ на станщяхъ Министерства Путей Сообщевя. 

О средствахъ, требуемыхъ для приведеня въ исполнеше MP, указанныхъ въ пунк- 

тахъ 6, 7 и 8, я вошелъ, по порученю комисеш, съ представлешемъ въ Министерство 

Путей Ссообщеня. Относительно пункта 2 — устройства 4-хъ станшй за Касшйскимъ 

моремъ — KOMHCCIA пробила меня возбудить ходатайство передъ ИмпЕРАТОРСКОЮ Акаде- 

м1ею Наукъ; но мн$ пришлось отложить это, въ виду уже возбужденныхъ другихъ 

неотложныхъ ходатайствъ. 

Относительно ночной службы, принимаются лишь подготовительныя м$ры, такъ какъ 

осуществлеше этого проекта требуетъ не только значительныхъ средетвъ, но и соглашен!я 

съ иностранными учрежден1ями для полученля вечернихъ метеорологическихъ телеграммъ 

въ тоть же день. 

Введен!е новаго сигнала потребуетъь лашь соглашенмя Обсерватори съ Главнымъ 

Гидрографическимъ Управлешемъ. 
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Наконецъ, для правильной постановки водомфрныхъ наблюденй и обработки ихъ, 

согласно съ постановлешемъ KOMHCCIN, я исходатайствовалъь объ образован!и особой по- 

стоянной комисси при Академ Наукъ. Въ составъ ея войдутъ, помимо Академиковъ, 

представители заинтересованныхь вЪдомствъ. 

Отчеть 0 СъБздБ Международной Ученой Воздухоплавательной Комиссш помф- 

щенъ въ протоколБ засфданя Физико - Математическаго Отдфлешя ИмпеРАТОРСКОЙ 

Академ Наукъ 25 сентября 1902 г. Здфсь досталочно упомянуть, что на СъфздЪ этомъ 

мы убфдились, какъ высоко поставлено дфло изслБдовашя верхнихъ слоевъ атмосферы и 

военнаго воздухоплавания въ Германи. Въ упомянутомъ отчетВ моемъ я изложилъ, въ глав- 

ныхъ чертахъ, содержане слБдующихъ наиболфе важныхъ докладовъ. 

Тесренъ-де-Бора — выводы изъ наблюденй, полученныхъ помощью большого 

числа пущенныхъ имъ шаровъ-зондовъ; Ассмана—-объ употреблеши резиновыхъ шаровъ- 

зондовъ; Кальете—о прибор$ для вдыхая кислорода при подъемахъ на шарахъ; Зюрига 

— 0 его и Берсона наивысшемъ подъемЪ на шарЪ, когда они достигли наибольшаго пре- 

дфла, до какого когда-либо человЪкъ подымалея, а именно, до 10'/, километровъ; Роча — о 

результатахъ наблюденй помощью летучихъ зм5евъ въ Блью-ХилБ и проектъ изслфдован1я 

разныхъ слоевъ атмосферы вадъ Атлантическимъ океаномъ помощью зм$евъ, пускаемыхъ 

съ нарочно нанятаго для этого парохода. Съ нашей стороны, завёфдывающий змйковымъ 

отдфлешемъ, В. В. Кузнецовъ, сдлалъ докладъ о его анемограф$ съ записью давленя 

BÉTPA, а я представилъ докладъ о наблюденяхъ, произведенныхъ въ посл$дне годы въ 

Росси въ разныхъ слояхъ атмосхеры помощью змФевъ, шаровъ съ наблюдателями и ша- 

ровъ-зондовъ. 

Относительно возбужденныхъ международныхъ вопросовъ, комиселя озаботилась о 

приняти м$ръ къ обезпечен1ю научныхъ результатовъ, добываемыхъ воздухоплавателями 

или помощью шаровъ-зондовъ, а также объ обезпечен!и издашя международныхъ наблю- 

денш, производимыхъ въ разныхъ странахъ. Зат$мъ, KOMHCCIA выставила на очередь, какъ 

одинъ изъ важнфйшихъ предметовъ ея дБятельности, изелБдовашя высокихъ слоевъ атмо- 

сферы. BMÉCTÉ съ т6мъ были высказаны пожеланя о возбужден! ходатайствъ въ раз- 

ныхъ странахъ относительно развитая наблюдевй въ верхнихъ слояхъ какъ надъ континен- 

томъ, на постоянныхъ станшяхъ, TAKE инадъ морями, пуская змЪи съ судовъ, причемъ 0C0- 

бенно важно было бы содфйстве Морскихъ ВЪдометвъ. 

Комисс1я обратила также вниман!е, согласно съ пожелашемъ НЪмецкихъ Академий Ha- 

укъ,на наблюденя надъ атмосфернымъ электричествомъ при полетахънавоздушныхъ шарахъ. 

Не могу не упомянуть и зд$сь о TOMB высокомъ вниманш, какое было оказано 

Създу Германскимъ Императоромъ и Его Высочествомъ Принцемъ Генрихомъ, и, вообще, 

0 TOMB радуши, съ какимъ насъ принимали въ Берлинф. 

Konnceia постановила слБдующий Съфэдъ назначить въ С.-Петербург, въ 1904 году. 

Намъ необходимо подготовиться, чтобы представить наши изелфдовашя высокихъ слоевъ 

атмосферы въ надлежащемъ вид и чтобы достойнымъ образомъ принять гостей. 
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Я имфль счасте докладывать о СъБздЪ ГосудАРЮ ИмпЕРАТОРУ. Его ИмпеЕРАТОР- 

ское BEANYECTBO изволиль съ интересомъ разсирашивать о подробностяхъ и повел ль 

представить особый письменный докладъ, за который я удостоилея получить ВысочаЙшШУЮ 

благодарность. 

О СъБздБ въ ГельсингФоре5 Естествоиспытателей и Врачей сфверныхъ странъ я 

также въ свое время представилъ докладъ Академш Наукъ !). 

На Съфзд$, кромБ меня, участвовали наблюдатели Константиновской Обсерватория 

С. И. Савиновъ и В. В. Шипчинск!й, которые демонстрировали подъемъ змфевъ съ 

самопишущими приборами. Я сдфлалъ два доклада. Въ одномъ, по порученю Сейсмической 

Комиселя и по соглашен1ю Ch ea предсфдателемъ, О. А. Баклундомъ, я сообщилъ объ орга- 

низащи сейсмическихъ наблюденй въ Poccin и о дЗятельности нашей Центральной Сейсми- 

ческой Комисеш. СъБздъ выразиль пожелаше, чтобы Финляндекая Сейсмическая Romnccia 

вошла въ тфенфйция сношен1я съ нашею Центральною Комисаею. Во второмъ доклад я 

представиль очеркъ развит!я изсл$довашй верхнихъ слоевъ атмосфхеры въ разныхъ стра- 

нахъ и о наблюдевняхъ, произведенныхъ съ этою пфлью у насъ, СъЁздъ выразилъ поже- 

Jagie объ устройств зм$йковыхъ станшй на сБверЪ Норвегии и Финляндии и въ нфкоторыхъ 

пунктахъ Скандинави. 

1) Протоколъ засфдан1я Физико-Малематическаго ОтдЪлен!я 11 сентября 1902 г. 



- Приложенше 1. 

Г. Управляющий Межевою Частью, по прим$ру прежнихъ лётъ, любезно прислалъ 

слБдующий отчеть по Метеорологической Обсерватори Константиновскаго Межеваго 

Института за 1901 — 1902 учебный годъ, для напечатаня его въ видф приложеня къ 

отчету по Николаевской Главной Физической Обсерватории. 

Отчетъ о заняйяхъ Метеорологической Обсерватори Константиновскаго Межеваго Инсти- 

тута въ 1901 — 1902 учебномъ году. 

Въ отчетномъ году въ научныхъ занятяхъ Метеорологической OGcepsaropin Констан- 

тиновскаго Межеваго Института никакихъ существенныхъ измфнев!й сдфлано не было, и 

заключались они въ ежедневныхъ наблюден1яхъ надъ сл6дующими метеорологическими 

элементами: 

а) Надъ атмосфернымъ давленемъ. Для этихъ наблюденй основнымъ инструментомъ 

служилъ барометръ Фуса № 116, а запаснымъ и контрольнымъ — барометръ Туреттини 

№ 11. Въ отчетБ за прошлый годъ упоминалось, что въ августБ 1901 года инспекторъ 

метеорологическихь станщй, В. В. Кузнеповъ, сравнивалъ эти барометры съ барометромъ 

Николаевской Главной Физической Обсерваторт. Новыя поправки были высланы только 

лЬтомъ текущаго года; при этомъ оказалось, что поправка барометра № 116 уменьшилась 

на 0,2 мм., а поправка барометра № 11 уменьшилась на 0,1 мм., такъ что въ настоящее 

время поправки нашихъ барометровъ, съ приведенемъ къ нормальной тяжести, COOTBET- 

ственно равны: для перваго + 0,4 MM., а для второго + 0,5 мм. 

6) Надъ температурою и влажностью воздуха. Для наблюдеюй служили термометры: 

сухой № 535, смоченный № 208, максимальный № 11, минимальный № 762 и волосной 

гигрометръ № 397 (16811). Этотъ послБдей инструментъ былъ вычищенъ ABTOMB теку- 

щаго года въ Oôcepsaropin Института. Одновременно съ этими наблюден1ями велись также 

наблюден1я надъ температурою и влажностью воздуха по психрометру Ассмана. 

Зап, Физ.-Мат. Отд. 19 
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8) Надъ направленемъ и скоростью в$тра. Наблюденя велись по электрическому Флю- 

геру съ приборомъ съ падающими клапанами, по анемометру Фрейберга и по хлюгеру 

Вильда съ однимъ указателемъ силы вфтра. Эти инструменты работали, вообще, исправно, 

п только въ концф отчетнаго года хлюгеръ Вильда былъ снятъ для чистки и н$котораго 

ремонта. 

г) Надъ атмосферными осадками. Эти наблюденя, какъ и прежде, велись по тремъ 

дождемфрамъ; два изъ нихъ установлены вблизи метеорологической будки, на высот$ 2,0 M., 

а третй — на вышкЪ, на высот 25,0 м. 

д) Надъ видомъ и направлен1емъ движеная облаковъ и степенью облачности. 

е) Надъ температурою на поверхности почвы, по обыкновенному, максимальному и 

минимальному термометрамъ, соотв тственно за № 4400, № 4211 и № 1919, асъ 21-го 

мая 1902 г. (нов. ст.) за № 19253 (5802), № 312 и № 1451. 

Надъ температурою почвы на глубинахъ 0,0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 и 3,2 метра, 

соотвфтственно по термометрамъ: № 4400 и № 19253 (5802), № 9438 (3374), № 9602 

(3489), № 13148 (4400), № 280, № 280* и № 282. 

x) Надъ испаренемъ воды, по BECOBOMy эвапорометру Вильда и по эвапорометру 

Пиша. 

3) Надъ продолжительностью солнечнаго CiAHIA, по гелограху Кемпбеля-Стокса. 

и) Надъ водяными, оптическими и электрическими метеорами и надъ глубиною и COCTOA- 

HieMB CHETOBOTO покрова. 

Кром$ этого, въ OGcepBaropin непрерывно хункц!онировали большой 6apoTpa®%, боль- 

шой термографъ и среднихъ разм$ровъ гигрографхъ системы бр. Ришаръ, а также опре- 

дфлялась плотность снфгового покрова и св$ же-выпавшаго снЪга. 

Ве наблюдешя Обсерватори, какъ станщи 2-го разряда 1-го класса, своевре- 

менно обрабатывались, коши съ метеорологическихь таблицъ и журналы наблюденй 

отсылались для печатан1я въ «Лфтописяхъ» и храненя въ Николаевскую Главную Физи- 

ческую Обсерватор1ю, а оригинальныя таблицы сохраняются въ Обсерваторли Межеваго 

Института, 

Въ «Извфетяхъ Московской Городской Думы» печатались ежемфсячныя таблицы 

Обсерватори, съ примфчанями объ отклонен1яхъ погоды отъ нормальныхъ климатическихъ 

условй, а ежедневный бюллетень Обсерваторт, вм$ст$ съ телеграммой Главной Физиче- 

ской Обсерватор1и объ общемъ состояни погоды и объ ожидаемой погодф, помфщался въ 

газетахъ: «Русская Вфдомости», «Курьеръ», «Новости Дня» и «Moskauer Deutsche Zeitung». 

Ежедневныя телеграммы о состоянш погоды въ MOCKBB посылались въ Николаевскую 

Главную Физическую Обсерваторлю (утромъ и днемъ) и въ Парижскую Обсерватор!ю 

(только утромъ). 

Въ мартБ отчетнаго года Обсерваторю Института осматривали воспитанники 2-го 

Московскаго Кадетскаго Корпуса, авъ ма —выпускной курсъ Московскаго Учительскаго 

Института. 
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Кром этого, нижеслБдующия учрежденая и лица обращались къ Обсерватори и по- 

лучили различнаго рода справки. 

Общество Московско-Виндаво-Рыбинской желфзной дороги — о температур воздуха 

въ МосквЪ 9-го марта 1902 года, съ 6 часовъ пополудни до 12 часовъ ночи. 

Оно же — о cocroanin погоды въ Москв$ за 5 ноября, 2-е, 7-е и 28-е декабря 

1901 года и за 2-е, 8-е, 9-е и 14-е января 1902 года. 

С. Ф. Подгурск!й — отемператур$ воздуха въ Москв$ за, апр$ль 1899 г. 

Управлеше Московско-Казанской желзной дороги— о температур? воздуха въ МосквЪ 

за ноябрь и декабрь 1901 г. 

2-я Московская Инженерная Дистанщя — о среднихъ суточныхъ температурахъ въ 

Москв$ за октябрь, ноябрь и декабрь 1901 г. и за январь, Февраль, мартъ и апр$ль 

1902 г. 

Членъ Высочайше утвержденной комисс1и по надзору за устройствомъ канализащи и 

водопровода, инженеръ В. В. Барановъ — о количеств5 выпадающихъ въ зимнее время 

осадковъ и о продолжительности снфготаяня въ Москвъ. 

Старший врачъ 5-го драгунскаго Сумскаго полка — о COCTOAHIH метеорологическихъ 

элементовъ въ 1901 г. 

Врачъ Московскаго Кандармскаго Дивиз!она — о TOMB же. 

Корпусный врачъ Штаба Гренадерскаго Корпуса — различныя метеорологическя 

свфдфвя за 1899 — 1902 гг. 

Базарный смотритель, В. В. Флоровъ — объ оттепеляхъ въ мартБ 1902 г. 

Въ личномъ составЪ Обсерватор1и въ течеше отчетнаго года перем$нъ не произошло. 

ЛЪтомъ текущаго года наблюдатель Обсерватор1и пользовался шестинедфльнымъ отдыхомъ, 

а въ концБ года завБдывающий Обсерватор1ей получиль разр5шене ва шестинедфльный 

отпускъ. 

19* 



Ipmiozenie Il. 

Установка сейсмографа Боша и уходъ за нимъ. 

Сейсмограхъ Константиновской Магнитной и Метеорологической Обсерватори въ 

Павловск состоитъ изъ двухъ тяжелыхъ, такъ называемыхъ, Страсбургекихъ горизонталь- 

ныхъ маятниковъ Боша. Онъ установленъ въ вар1ац1юонной будк$ у пруда, въ разстояни не 

mente 50 саженъ отъ ближайшей профзжей дороги. Сейсмограхъ установленъ между маг- 

нитными приборами и принадлежащими къ нимъ зрительными трубами на изолированномъ 

отъ пола и боковыхъ слоевъ земли трехаршинномъ хундамент$. Фундаментъ состоитъ сна- 

чала изъ сплошного слоя бутовой плиты, толщиною около 2 аршинъ; на этомъ сплошномъ 

слоф плиты воздвигнуты изъ кирпича четыре столба, вышиною въ 1'/, аршина, для двухъ 

колоннъ и для двухъ пишущихъ частей сейсмограха. Какъ бутовая плита, такъ и кирпичи 

связаны между собою KPBIKNME растворомъ портландекаго цемента. СтБны ямы, вырытой 

для этого Фундамента, обложены толстыми (2 1/ дюймовыми) досками, заложенными за, брев- 

на, вбитыя въ землю и сверху скрфпленныя между собою брусьями; эти брусья служатъ 

одновременно для закр$пленя пола, между приборами. 

Сейсмографъ изготовленъ весь (колонны, салазки для барабановъ, сами барабаны и 

‘все остальное) изъ желтой м$ди, только конусообразныя острая и ихъ лагеря, атакже верти- 

кальныя оси для передачи движеюшя маятника перу и, наконецъ, пружины часовъ едфланы 

изъ стали. 

Сейсмографъ носитъ нумера 10 А и 10 В. № 10 A установленъ у насъ перпендику- 

лярно къ мерид1ану и записываетъ, такимъ образомъ, колебаня почвы по №— 5 составляющей; 

№ 10 В установленъ по меридлану и записываеть Е — W колебан1я почвы. 

Маятникъ для Е — W колебаний быль окончательно установленъ и жюстированъ 

14 апр$ля, а другой — 22 апр$ля. 

Вся установка произведена мною при содфйстви Т. С. Доморощева. До 19 тюля 

уходъ за приборомъ лежалъ также всецфло на мнф, а зат$мъ, когда былъ окончательно 

установленъ порядокъ ухода за приборомъ, онъ былъ сданъ для обслуживаная наблюдателямъ. 

Уходъ за приборомъ состоялъ въ слфдующемъ: 

u В 9 СУ И 

Le 
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Согласно съ инструкщею, около 11 часовъ утра (съ 28 ноября около 6 часовъ вечера) 

наблюдатель входить въ сейсмическй павильонъ, опредфляетъь поправку часовъ, Ab- 

лающихъ ежеминутныя отмфтки времени на барабанЪ, по своимъ карманнымъ часамъ, ко- 

торые OHB передъ отправлешемъ въ павильонъ сравниваетъ со стфнными часами Гаслера 

№ П, и записываетъ поправку часовъ въ особый листъ. 

ПослБ этого онъ подходитъ къ сейсмографу № 10 В (установленному въ меридан$) и 

въ моментъ слфдующей отм$тки полной минуты, осторожнымъ легкимъ ударомъ карандаша, 

о грузъ маятника, д5лаетъ помфтку конца записи; затБмъ приподымаетъ перо съ барабана, 

откидываетъ электромагнить съ штифхтомъ, дфлающимъ отмфтки времени, и на закопче- 

ной бумагБ мфднымъ карандашемъ записываетъ назване маятника (Е-\ въ настоящемъ 

cıyyab), годъ, мфсяцъ, число, часъ и минуту конца записи; посл этого барабанъ съ CBO- 

ими салазками сдвигается на столько въ сторону, чтобы можно было его снять, не задЪвая за 

конецъ пера; барабанъ снимается, вносится въ другую комнату и кладется на подставку, 

предназначенную для покрыт!я бумаги сажею; бумага осторожно снимается, и потомъ, тутъ 

же, наблюдатель внимательно ее просматриваетъ, чтобы узнать, не было ли какихъ-либо 

сейсмическихь возмущен!й; послф просмотра, независимо отъ того, отм5чены ли возму- 

щен!я или HETB, слой копоти Фиксируется въ BAHHP съ разведеннымъ бфлымъ шеллакомъ. 

Посл$ хиксировашя бумага подв$шивается, помощью крючечковъ изъ нейзильберовой прово- 

локи, къ протянутой надъ широкимъ цинковымъ сосудомъ проволок, для стока излишняго 

шеллака и дальнфйшей просушки бумаги, которая только на слфдуюций день снимается съ 

проволоки, снова просматривается въ боле свфтломъ помфщени и, если вполнё вы- 

сохла, то сейчасъ, если же нфтъ, то на слБдуюций день вкладывается BB 0C060 сдфлан- 

ный для хранен1я записей ceücmorpa®a яшикъ. ПослБ Фиксирован1я, наблюдатель наклады- 

ваетъ на барабанъ новый листъ бумаги, зат$мъ изъ сос$дней комнаты приноситъ склянку 

съ бензиномъ, вливаетъ въ трубку съ Фитилемъ нфкоторое количество бензина, уноситъ 

склянку назадъ въ сосфднюю комнату, возвращается къ барабану съ наложенною бумагою, 

снимаетъ барабанъ, зажигаетъ бензинъ и, когда пламя по длинЪ всей горизонтальной трубки 

горитъ покойно одной сплошной огненной ст$ной, быстро кладетъ барабанъ на его подставки 

и быстро вращаетъ въ одну сторону. Посл нфеколькихъ оборотовъ барабанъ покрывается 

сплошнымъ, тонкимъ слоемъ копоти. Затмъ барабанъ кладется на свое MÉCTO, Ha салазки; 

посл5дня передвигаются такъ, чтобы перо было сантиметра, HA два отъ праваго края; опу- 

скается перо, электромагнитъ для отмфтокъ времени поворачивается опять на свое мЪето, 

салазки немного подправляются, и, при одной изъ ближайшихъ отм$токъ времени, ударомъ 

м$днаго карандашика маятникъ немного выводится изъ своего положеншя, чтобы отм$тить 

начало записи; предварительно записывается: какой маятникъ (Е — W), годъ, м$еяцъ, 

число, часъ и минута). 

Посл этого, въ TOMB же порядк$, обслуживается другой маятникъ, у насъ обозначаемый 

буквами N-S (расположенный перпендикулярно къ меридлану и отмфчаюций N-S состав- 

ляющую колебанйй почвы). 

м 
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Для Ффиксированя мы употребляли раньше шеллакъ, разведенный въ винномъ спирт; 

но посл, всл6детв1е дороговизны виннаго спирта, мы стали, поел нЪкоторыхъ пробъ, поль- 

зоваться для разведеня шеллака древеснымъ спиртомъ, который, если нагрфть его, также 

легко растворяетъ шеллакъ. Получаемый при древесномъ спирт лакъ имфетъ одинъ недо- 

статокъ: онъ сохнетъ, сравнительно, долго; сложенные одинъ на другой листы бумаги часто 

склеиваются, такъ что и послБ долгаго времени иногда съ трудомъ снимаются, въ особен- 

ности, если слой толстый. 

Приборы во все время дЪйствовали достаточно удовлетворительно. Главныя нару- 

шеня въ безпрерывномъ дЪФйств1и приборовъ причиняли часовые механизмы, приводяпие 

въ движене барабаны. Оси ихъ BCh сдфланы изъ латуни; втулки, въ которыхъ OCH враща- 

ются, также м$дныя; велфдств!е треня разныхъ частей этого мягкаго металла между собою, 

OHB легко въфдались другъ въ друга, почему часы останавливались и требовали серьез- 

ныхъ исправлен. 

Время качанй маятниковъ въ вертикальномъ положен, считая отъ одного крайняго 

положен1я маятника, до слБдующаго, по сообщен1ю механика Боша, равно 

08604. 

Время качанй маятниковъ въ горизонтальномъ положен получилось равнымъ: 

По опредЪлен1ямъ въ 1902 году 

въ ма  октябрБ  ноябрЪ 

у маятника № 10 А для N-S составляющей 1057 1059 10:8 

» » » 10В » E-W » IT. 10.1 10.4. 

Ha основан данныхъ за май и октябрь, профх. Левицкий!) вывель сл6дующую угло- 

вую цфну одного миллиметра на BAIE: 
Для маятниковъ 

№ 10В M10A 

Въ wat 0.29 0724 

Въ oKTA6PÉ 0.27 0.23. 

Наблюдевя, произведенныя помощью этихъ приборовъ въ течеше 1902 года, напеча- 

таны въ Бюллетенф Постоянной Центральной Сейсмической Комиссли. 

В. Дубинснй. 

о 

1) Cu. Бюллетень Постоянной Центральной Сейсмической Komnccin 1902 г. зар ль—йюнь стр. 1. 

PRESENTED 

$0 AUG. 1907 
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Il, Планъ участка земли, арендуемаго Константиновской Обсерваторей для змЪйковаго отдфления, 

съ расположенемъ находящихся HA немъ построекъ. 

+ 

Door br Imn-Uscony >—> 

töcas«. | Cam 

1) Жилой домъ съ мастерскими u помфщен1емъ для двига- 6) Колодезь. 

теля и динамомашины. 7) Прожекторъ. 
2) Помфщенте для хранен!я змФевъ. 8) Лебедка съ электрическимъ двигателемъ для спуска 

3) ПомБщене для наполнен!я шаровъ. змЪевъ. 

4) Кладовая для хранен1я с$рной кислоты и пр. 9) Ледникъ. 

5) Сарай для дровъ. 10) Выгребная яма. 
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ТИПОГРАФЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. 



ВВЕДЕНТЕ, 

Чтобы всесторонне изучить причины возникновен1я и природу атмосферныхъ возму- 

щевй, необходимо прежде всего рфшить основной вопросъ: какъ подчиняется атмосферный 

воздухъ дфйствю опред$ленной системы механическихъ силъ? Вопросъ этотъ рЪшается 

легко для идеальнаго газа, частицы котораго движутся какъ въ пустот, подчиняясь лишь 

законамъ тяжести. Для перехода отъ такого газа къ воздуху нужно знать главное свойство 

воздуха, отличающее его отъ идеальнаго газа, именно — треше. 

Атмосферное TpeHie проявляется двояко: 

1) Оно уменьшаетъ скорость поступательнаго движен!я воздуха, и 2) парализуетъ 

отчасти дЪйстве силы, перпендикулярной къ потоку, уменышая такимъ образомъ угловую 

скорость воздушныхъ частицъ. ИзелБдоване этого нормальнало mpenia (направленнаго по 

нормали къ CTPYÉ) и составляетъ задачу предлагаемаго труда. 

Мы воспользовались для этой цфли дфйстыемъ суточнаго обращен!я земли, которое 

является силой во вс$хъ отношешяхъ подходящей для этого, хорошо извфетной, постоянной 

и, что особенно важно, неизмюнно перпендикулярной къ траекторш тБла, движущагося 

горизонтально. Такой способъ даеть совершенно самостоятельные, чисто опытные резуль- 

таты, не связанные ни съ какими теоретическими соображенями, ни съ выводами другихъ 

изслБдователей. 

Въ $ 1-мъ изложенъ методъ, по которому производилась обработка наблюденй, и 

указаны существенныя затруднен1я, съ какими приходится при этомъ бороться. 

$ 2-ой содержитъ въ вид$ 73 табличекъ результаты обработки метеорологическаго 

малер!ала. Вычисленя эти, очень сложныя и утомительныя, потребовали значительной 

затраты времени; этимъ отчасти объясняется, что весь трудъ, при его сравнительно не- 

болыпомъ объемф, будучи начатъ въ январ$ 1902 r., могъ быть законченъ только лБтомъ 

1903 г. 2 

Въ $ 3-мъ даны выводы изъ всего собраннаго MaTepiara и, на OCHOBAHIM ихъ, приве- 

дены соображеня о вфроятныхъ свойствахъ Функщи, которая характеризуетъ нормальное 

TpeHie. 



II 

Но есть m другой способъ для macıbaoBanin этой Фхункщи. Въ самомъ дфлБ, между 

величинами треня тангенщальнаго (по направлен!ю потока) и нормальнаго должна суще- 

ствовать полная зависимость, и, если намъ извфстенъ законъ перваго TPEHIA, то законъ вто- 

рого можеть быть получень теоретически. Въ $ 4-мъ я предпринялъ такое изслБдоваше, 

опираясь на простой законъ тангенщальнаго TPEHIA, Формулированный Гульдбергомъ и 

Мономъ (реакщя трешя, при поступательномъ движен!и частицы воздуха, пропорщюональна 

скорости частицы). 

Результатъ этого изсл$дован1я совершенно оправдалъ соображен1я, приведенныя въ 

$ 3-мъ относительно характера, интересующей насъ хункщи. Мало Toro. Функщя эта, какъ 

показалъ подробный анализъ ея, освфщаетъ любопытныя механическя особенности цикло- 

новъ и антициклоновъ. Это обстоятельство позволяеть надфяться, что, при 601be широкой 

постановкЪ вопроса, предлагаемая мною трактовка атмосфхернаго трен1я можетъ дать пло- 

дотворные результаты. 

M. Городенсний. 

С.-Петербургъ, 4 декабря 1903 г. 
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$ 1. Общия положеня и схема для обработки метеорологическаго материала. 

Отклоняющее дЪйстые вращешя земли на движущаяся у ея поверхности тфла зависить 

вообще отъ двухъ причинъ. Во первыхъ, направлеше скорости тфла (независимо отъ при- 

чинъ движен!я) непрерывно измфняется при вращен!и тфла съ землей, причемт возникаетъ 

сопротивлен1е этому измфненю въ видф бокового, т. €. отклоняющаго ускореня. Вторая 

причина заключается въ TOMB, что различныя точки поверхности земли по меридану, обла- 

дая одной и той-же угловой скоростью, движутся съ различными линейными скоростями. 

Т$ло, перейдя съ одной географической параллели ©, на другую параллель @,, стре- 

мится скорость, присущую параллели 9,, сохранить и на параллели @,. Ясно, что тфло, дви- 

гаясь напримЪръ въ сверномъ полушар1и по меридлану къ сЪверу, пр1обрфтетъ ускореше, 

направленное на востокъ. 

ДЪйств!е сказанныхъ причинъ настолько слабо, что на практик даетъ себя чувство- 

вать въ исключительно р$дкихъ случаяхъ; даже такой благопраятный случай, какъ полетъ 

артиллер1йскаго снаряда или ружейной пули, даетъ самое ничтожное отклонеше. Теор1я 

прицбльной стр$льбы не д$лаетъ никакой разницы между различными широтами, обращая 

въ то-же время серьёзное внимане HA ходъ нарфзовъ въ каналБ орудя, на влажность воз- 

духа, направлевше и силу вЪтра и многое другое. 

Ниже мы увидимъ, что величина отклонен1я находится въ обратной зависимости отъ 

скорости движен1я тфла. Основываясь на этомъ, можно было бы думать, что въ пфляхъ 

обнаружен1я этого отклоненя и количественнаго его опредфлешя выгоднфе разсматривать 

движеня малыхъ скоростей. Ha самомъ-же дфлБ таке случаи движеня представляются 

менфе выгодными, потому что они болБе подвержены дБйств1ю различныхъ случайныхъ 

силъ, искажающихъ основной характеръ явлешя и поэтому затемняющихъ существоване 

отклонен1я. Движене воздушныхъ массъ (или вфтеръ) имфетъ въ среднемъ незначительную 

скорость (если принять во вниман!е удобоподвижность среды) и подвержено весьма многимъ 

` случайностямъ. Этимъ и объясняется трудность вопроса. До сихъ поръ, насколько мнЪ из- 

BÉCTHO, не сдфлано ни одной удовлетворительной попытки прямого его рБшешя, т. е. коли- 

’чественнаго опредфленя влаян1я, которое суточное вращеше земли оказываетъ на направ- 

Jexie вЪтра. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. + 



а М. TOPOAEHCKIN. КЪ ВОПРОСУ 0 BJIAHIH 

Во многихъ курсахъ аналитической механики, въ главЪ объ элементахъ относитель- 

наго движеня, разсматривается вопросъ о движен1и тяжелой матерлальной точки, брошен- 

ной CO скоростью ©, по касательной къ гладкой поверхности земли. Оказывается, что точка 

начинаетъ описывать на поверхности земного шара кривую, радусъ кривизны которой r 

въ горизонтальной плоскости выражается Формулой: 

0) 

der Ar Е ? (1) 
7 Sin 9 

rıb Т есть продолжительность звфздныхъ сутокъ, а © — перемфнная географическая ши- 

рота движущейся точки. 

Приэтомъ скорость точки сохраняетъ первоначальную величину Vo; центръ кривизны 

всегда лежитъ въ сЪверномъ полушари вправо, и въ южномъ — вл$во отъ направленя 

движеня. 

Не трудно видфть, что траектор1я точки весьма мало отличается OTb окружности, такъ 

какъ единственная перемфнная ©, входящая въ составъ выраженя рад1уса кривизны 7, 

мфняется съ теченмемъ времени очень медленно — при TEXb скоростяхъ, KAKIA наблюдаются 

вообще у земной поверхности. 

Вводя обозначене: 
AT 

мы можемъ написать согласно уравнентю (1): 

ger "А 0 

Tr 

Уравнеше (3) показываетъ, что величина À есть угловая скорость движущейся точки 
о 

и опред$ляется числомъ рад1ановъ ( — À» на которое измЪнилось направлене движен1я BB 

единицу времени. Эта угловая скорость будетъ меньше, если движен1ю точки будетъ пре- 

пятствовать Tpenie окружающей среды. Величину ея въ этомъ случа можно выразить та- 

кимъ образомъ: 

k = pK, (4) 

TAB м есть неопред$ленный коэффишэнтъ, удовлетворяющий услов1ю: 

0<u<1l (5). 

Чтобы вычислить угловую скорость k изъ опытныхъ данныхъ, сл$дуеть измЪрить въ 

градусахъ уголъ &,, образуемый направлешемъ движешя тяжелой точки съ какой-нибудь 



BPAIIEHISI ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНТЯ BB АТМОСФЕРЪ. 3 

постоянной осью въ MOMEHTB &, 3aTbMB измфрить тотъ-же уголъ въ моменть #, и вычислять 

k по ФормулБ: 
, __ (&%g—a°,) 2r 
m (to — t,) 360° (6). 

Изъ этого выраженя видно, между прочимъ, что величина k зависитъ отъ величины 

принятой единицы времени: k, вычисленное при ennunub час» будетъ въ 3600 разъ больше, 

чБмъ еслибы мы вычислили его при единицв секунда. 

Обратимся теперь къ спешально интересующему насъ вопросу. 

Чтобы легко и быстро прослБдить уклонеше в$тра подъ вмяшемъ суточнаго обраще- 

ня земли, необходимо имфть въ своемъ распоряжеши ABB станши, расположенныя на безу- 

коризненно ровной MECTHOCTN и снабженныя точными приборами, которые давали бы на- 

правленше и силу BÉTPA не Ha глазъ, а путемъ механическихъ ипоказанй. Наблюдая анемо- 

метръ A и замфтивъ моментъ, когда онъ показалъ направлеше въ сторону сланщи В, мы 

дфлимъ длину PA3CTOAHIA AB на наблюденную въ тотъ-же моментъ скорость вфтра — по- 

лученное число дастъ намъ премежутокъ времени, втечен1е котораго частица вфтра прой- 

детъ pascronnie АВ. Наблюдая вт этотъ второй моментъ анемометръь В, мы и получимъ 

искомое изм$неше направленя. Величина, этого угла вообще будеть зависфть отъ разныхъ 

причинъ (мфетныя нагрфваня, вихри и пр.), которыми влян1е врааценя земли окажется 

можетъ быть совсфмъ замаскированнымъ. Но если мы повторимъ описанное наблюдеше 

HÉCKOIBKO разъ, суммируя полученные результаты, то дЪФйстве сказанныхъ причинъ, BO- 

обще говоря случайныхъ, будетъ постепенно компенсироваться, приближаясь къ нулю 

BMÉCTÉ съ увеличенемъ числа наблюдешй. Въ то-же время постоянная систематическая 

причина, какою въ данномъ случаЪ является вращене земли, будетъ сказываться все рель- 

еФнЪе, пока не обнаружится съ несомнЪнной ясностью. 

Къ сожалБн!ю анемометрами снабжаются обыкновенно станщи и обсерваторти боль- 

шихъ населенныхъ центровъ, TAF, хотя бы и ровный по природ, рельефъ MÉCTHOCTH иска- 

жается высокими строен1ями и фабричными трубами. Показан1ями анемометровъ при такихъ 

условтяхъ конечно нельзя воспользоваться для нашей цфли. Приходится довольствоваться 

срочными наблюденями обыкновенныхъ метеорологическихъь станшй И разряда, снаб- 

женныхъ Флюгеромъ съ качающимся указалелемъ силы вЪфтра по систем академика 

Вильда. 

Представимъ себЪ 18% станши (чертежъ 1-ый): въ пункт A (широта 9,, долгота A,) и 

въ пунктБ В (широта ©, долгота ^,). 

Воздушный потокъ проходитъ черезъь À подъ угломъ &, отъ сфвернаго направлешя 

мерид1ана NS (считая по часовой стрЪлкЪ). Обозначимъ черезъ v, скорость его въ моментъ &. 

Чтобы опредфлить промежутокъ времени, необходимый для прохожденая BÉTPOMB простран- 

ства между À и В, слБдуетъ, какъ было указано выше, раздЪлить $, длину пути вЪтра, 

на v,. Но тутъ встрфчаются два существенныя затрудненя. Во первыхъ, при движении 
1* 
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частицы воздуха отъ À къ Б скорость вообще не остается постоянной, и принять ея вели- 

чину равной V, на всемъ протяжеши между А и Б — значить допустить ошибку, которая 

можетъ значительно повл1ять на единичный результатъ. ТЪмъ не mente затруднеше это не 

устранимо, и съ нимъ приходится примириться въ TOMB разсчетЪ, что съ увеличетемъ 

числа наблюденй погрфшность, обусловленная имъ, будеть стремиться къ нулю. ЗатБмъ, 

опредфлить точно длину $ также не представляется возможнымъ, такъ какъ для опредфленая ея 

N N 

Чертежъ 1. 

нужно знать уголь &,, à между TEMB этоть именно уголь и является искомой величиной. 

Въ виду того, что уголь &, при незначительномъ разстояни между станшями А и В въ 

среднемъ весьма, мало отличается отъ &,, можно положить: 

$ = 0. 00; В it (7); 

rıb а есть длина прямой АВ, а В — уголь между АВ и направлешемъ вЪтра на станщи А 

въ моменть в. 

Обозначая черезъ T промежутокъ времени, втечеше котораго частица потока прохо- 

дитъ путь $, мы можемъ написать по уравнен1ю (7): 

ОЕ a.Cos В (8). 

Vo 

Моментъ, въ который сл$дуеть произвести наблюден!е на станщи В, опред$ляется 

такъ: 
4 =t, +7T+Ai (9) 
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rab АЁесть часовой уголъ между пунктами А и В. Введеше его необходимо на TOMB OCHOBA- 

ни, что наблюденшя на метеорологическихъ станщяхъ производятся по MÉCTHOMY времени 

каждой станщи. Величина АЁвъ минутах времени опредБляется слфдующимъ образомъ: 

At—=4(—A) (10), 
TAB À выражено въ ıpadycazz. 

Уравнеше (10) показываетъ, что при движеши въ восточномъ направлени абсолютная 

величина Al должна быть прибавлена къ т для полученя À, а при движенши на, западъ — 

вычтена. 

Опредфливъ $, мы наблюдаемъ въ этотъ моментъ направлене вЪтра на станщи В. 

Обозначимъ черезъ &, уголъ, образуемый имъ съ сфвернымъ направлешемъ мерид1ана Ns’ 

пункта В. Уголь &,, образуемый этимъ-же направлешемъ BbTpa съ свернымъ направле- 

немъ мерид1ана NS, опредЪляется такъ: 

y — dy — Да (11), 

TAB Ах есть уголь между мерид1анами № и №5’, или вфрнфе между касательными Kb 

этимъ меридланамъ. На широт © этотъ уголь опредфляется такъ: 

Да = (À, — À) Зшо (12). 

Въ выражеши этомъ можно принять или 9, или ©,; лучше-же взять среднее изъ обЪ- 

ихъ величинъ; тогда уравнене (12) принимаетъ видъ: 

Aa = (À, — À) Sin LT (13). 

Уравненвя (11) и (13) показываютъ, что при восточномъ (отъ запада къ востоку) на- 

правлени потока абсолютную величину Ac слБдуетъ вычитать изъ &, для полученя &,, à 

при западномъ — прибавлять. 

Обратимся теперь къ TÉMB затрудненямъ, которыя встр$чаетъ прим5неше на прак- 

THKÉ указанныхъ пр!емовъ. 

1) Пофршности наблюдений. 

Наблюдешя по хлюгеру съ указателемъ силы BbTpa въ вид$ подвфшенной вертикально 

доски, даютъ весьма, неточно направлеше и силу вфтра. Направлеше дается только восьмью 

брусками крестовины Флюгера, слБдовательно съ точностью до 

360° En о вха= 2255. 

На дБлБ-же точность еще меныше, такъ какъ наблюдателю, стоящему у подножя 
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мачты, трудно бываетъ иной разъ опредфлить, къ какому румбу ближе стр$ла хлюгера, 

находящаяся къ тому-же въ постоянномъ движени. 

Кром того слБдуетъ замфтить, что крестъ Флюгера, показывающий страны свЪта, 

нерфдко бываеть укрЪфпленъ невЪрно 1); угловая ошибка, превышающая 10°, не представ- 

ляетъ исключительнаго случая. Это обстоятельство для насъ гораздо важнфе погр5шностей 

самаго наблюдешя, такъ какъ эти посл$дн]я можно нейтрализовать, увеличивая число на- 

блюденй, а неправильное положене крестовины является источникомъ постоянной ошибки 

въ одну сторону. Вмяше этой ошибки уничтожается сл$фдующимъ образомъ. 

Пусть на станци A (чертежъ 2-ой) кресть хлюгера NESW образуетъ уголь A, Ch 

истиннымъ расположешемъ мерид1ана и параллели, причемъ уголь этотъ будетъ считать по 

принятому выше правилу положительнымъ по часовой стрфлк$ и отрицательнымъ обратно 

ей. На станщи В тотъ-же уголъ пусть будетъ равенъ A,. 

Чертежъ 2. 

На основаши прямого наблюденя мы пишемъ по уравненгю (6): 

о’,—А,)—(—А,) 2 dy. (14). 

Величина n0rphIMHOCTH этого равенства не можетъ быть опредфлена, такъ какъ Be- 

личины угловъ A, и A, неизвфстны. 

Теперь произведемъ вторую пару наблюденй, но HA этотъ разъ отъ В кь A. Резуль- 

татъ этого второго наблюдешя выразится ошибочнымъ равенствомъ: 

7 ”—A)—( —A 2 
k + N ue à os (15). 

1) Бываютъ случаи, когда мачта сырого дерева, на которой укр$пленъ Флюгеръ, скручивается съ тече- 
немъ времени на, уголъ до нфсколькихъ десятковъ градусовъ. 
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Беря среднее ариеметическое изъ выраженй (14) и (15), получимъ: 

— Ри Ai | (4, — N) — (6—8) Ir 

k + 2 55 (A, A,) (ir m me г). he 360 er 6). 

Ошибка равенства (16) значительно меныше каждий изъ ошибокъ уравненй (14) u 

(15). Когда-же перодъ времени (4, —&') первой пары наблюдешй равенъ nepiony (&”—&/) 

второй пары наблюденй, то эта ошибка и вовсе сводится къ нулю. Отсюда не трудно за- 

ключить, что увеличивая число подобныхъ двойныхъ паръ наблюдей можно совершенно 

устранить вллян1е неправильной установки Флюгера. 

Для лучшей нейтрализащи необходимо, чтобы число наблюдений оть А кз В было 

равно числу наблюдений оть В кз А. Это удобно еще съ той стороны, что тогда можно от- 

кинуть поправку на уголъ между меридланами A, и A,, даваемую уравнешемъ (13). Такъ 

мы и поступимъ. 

Обращаясь къ изм5реню силы вфтра, зам$тимъ, что оно производится еще грубЪе, 

нежели изм5рене направлешя. Во первыхъ, самый способъ наблюдешя доски, качающейся 

между разными штифтами, исключаетъ возможность дЪфлать точные отсчеты. ЗалФмъ, на- 

ходясь на мачтф, доска флюгера, не смотря на покрывающий ее слой лака, назинаетъ 

ржавЪть; вЪеъ ея отъ этого замфтно увеличивается, а также измняется состояше поверх- 

ности, трущейся съ воздухомъ. Если принять во внимане BCE эти обстоятельства, то при- 

дется заключить, что числа, выражаюция силу вфтра, едва-ли не самое слабое MEcro 

настоящаго изслЪдованя. 

2) Сроки наблюдений. 

ВелБдетве того, что наблюден1я на станщяхъ П разряда производятся съ промежут- 

ками въ 6, 8 m 10 часовъ, мы не найдемъ вообще говоря на станши В наблюдешя въ тотъ 

MOMEHTB, какой опредФлится изъ нашихъ вычисленй. Придется брать наблюдеше или пред- 

шествующее или послфдующее относительно этого момента. Чтобы избавиться отъ слиш- 

комъ грубыхъ ошибокъ, мы исключимъ изъ разсмотрЪн1я слишкомъ слабый вфтеръ и Öy- 

dems разсматривать только Emmepe, дующий cs силою не менъе пяти метровь 65 секунду, 

какъ представляюнийся болЪфе устойчивымъ относительно направлешя. При такомъ вЪтръ 

шансы рЪ$зкаго изм$неня направления между двумя срочными наблюдешями значительно 

меньше. Кром того, TE случаи, когда направлеше вЪтра на станщи В втечене времени про- 

текшаго между сроками изм$нится боле, чБмъ на 4 румба (изъ полныхъ 16-ти), мы исклю- 

чимъ изъ разсмотр5шя. Въ прочихъ-же случаяхъ будемъ искать направлене въ требуемый 

моментъ путемъ пропорцональной интерполящи по времени между двумя смежными сро- 

ками. 

Сказанное выяснится лучше на примфрЪ, приведенномъ ниже. 

Кром указанныхъ причинъ, затрудняющихъ изслфдоване, есть еще много другихъ, 
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которыя смотря по обстоятельствамъ могутъ существенно повлять на результаты его. Въ 

таковымъ слфдуетъ отнести: рельехъ MECTHOCTA между станщями A и В, существоване 

токовъ воздуха, HAKICHHBIXb къ горизонтальной плоскости, MECTHBIA нагрфван1я и многое 

другое. Вс эти неблагопрятныя YCIOBIA въ значительной степени устраняются увеличе- 

HieMB числа наблюдевй и введешемъ въ кругъ изелфдован1я возможно ббльшаго чиела 

станщй. | 

Теперь примфнимъ изложенные выше пр1емы къ частному случаю. 

Въ конц этого труда приложенъ каталогъ, содержапий 108 метеорологическихъ 

станщй П разряда, снабженныхъ фФлюгеромъ съ указателемъ силы BETpa, на пространствЪ 

11 ry6epuiü: Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Клевской, Черни- 

говской, Полтавской, Курской, Харьковской и Воронежекой (см. ЛЪтописи Николаевской 

Главной Физической OGcepsaropin за 1900 годъ). Тамъ-же приложена карта въ масштабъ 

1 миллим. = 4 килом., 

на которой нанесены эти станции съ соотв$тетвенными нумерами каталога. 1) 

Возьмемъ за начальный пунктъ À станцю въ Умани (№ 44 по каталогу) и за, конеч- 

ный пунктъ В станщю въ ЗлатополЪ (№ 43). 

Pascroanie а между станщями получимъ по Формул$: 

=40000 (a) + (et . Cos 15%) (17) 
въ километрахъ. 

Впрочемъ Формула (17) представляется слишкомъ неудобной для вычислений, и поэтому 

мы будемъ пользоваться величинами а, снятыми непосредственно съ карты ?). 

Въ данномъ случа$ 

а = 105 килом. (18). 

Для опред$леня румбовъ вфтра, которыми можно воспользоваться въ данномъ случа$, 

выписываемъ въ нижеслБдующей табличк$ BC 16 румбовъ и углы, образуемые каждымъ 

изъ нихъ съ сфвернымъ направлешемъ мерид1ана, (по часовой стрфлкЪ): 

1) Координатная сЪть этой карты построена мною съ особымъ тщавемъ; углы между мерид1анами вы- 

числены для средней широты, а параллели (ломаныя на каждый градусъ долготы) представляютъ отр%зки 

эллипсовъ, въ видф которыхъ онф проектируются на горизонтальную плоскость, общую для всей карты. 

Координаты станщй взяты по Лтописямъ Николаевской Главной Физической Обсерватор1и 1900 г. 

2) Около 5 чиселъ, полученныхъ такимъ образомъ, т. €. снятыхъ съ карты, я провфрилъ по хормул® 
(17); разница нигдЪ не была болЪе 1 километра, что въ нашемъ изслЗдованши представляется совсфмъ несуще- 
ственнымъь, 
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ТАБЛИЦА I. !) 

Sp hole 0° ат 180° 
О ратных 29° 30 N 202° 30’ 
Sr... ee 45° NE 295° 
ES 1 07530 ик... 247° 30° 
NE RS SN 90° ни. 970° 
WNW..... 112° 30' С u 292° 30° 

ПИ. 135° Se .d 315° 
И ee 157° 30 SEM ou 337° 30° 

Обозначимъ черезъ А уголь, образуемый направлешемъ прямой AB оть À къ В сь 

сБвернымъ паправлешемъ меридана. Величину этого угла найдемъ по приближенной ФОр- 

мулБ: 
№ — А С Qu + Pa 08 19). — Pi 2 ( ) 

tang A= 
92 

Найдя по каталогу геограхическя координаты обоихъ пунктовъ: 

CR PE a ET ER 

M = 4049, 25312397 

и подставивъ эти величины въ Формулу (19), получимъ: 

д А= 85° 58' (20). 

Изъ ypasuenia (20) и таблицы I мы видимъ, что двумя ближайшими румбами къ на- 

правлешю АВ являются W и WSW, причемъ углы, образуемые каждымъ изъ этихъ рум- 

бовъ съ АВ, опред$ляются такъ: 

Ви = ii © (21,4) 

зу = 1528 (21,5). 

(Знаки этихъ угловъ безразличны для насъ, такъ какъ требуемая хункшя ихъ, KOCH- 

нусъ, не зависитъ отъ знака угла). 

Итакъ мы должны искать на станщи А (въ Умани) моментъ, когда наблюдался W или 

WSW съ силою не менфе 5 метровъ въ секунду. 

1) Согласно общепринятымъ обозначенямъ, мы будемъ подразумЪвать подъ знакомъ 5 вЪтеръ, дующий 
- отъ юга къ ChBepy; W — отъ запада къ востоку и т. д. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 2 



10 М. TOPOAEHCKIN. Kb ВОПРОСУ O ВМЯНИ 

24 января 1900 г. (по новому стилю) въ 7” утра имфемъ въ Умани W 12 (cm. Ib- 

тописи Н. Г. ©. 0. 1900 г. a. П стр. 211). 

Намъ удобнфе пользоваться единицами километръ-часъ, нежели метръ-секунда. Та- 

блица IT содержитъ скорости отъ 5 до 20 „их, затфмъ числа, выражающия т$-же скорости 
вилометръ 

часъ 
въ единицахъ и логариемы этихъ послЬднихъ чиселъ. 

ТАБЛИЦА 1. 

v— = Log. У v = V = Log. V 

5 18,0 1,2553 13 46,8 1,6702 
6 21,6 1,3345 14 50,4 1,7024 
7 25,2 1,4014 15 54,0 1,7394 
8 28,8 1,4594 16 57,6 1,7604 
9 32,4 1,5105 17 61,2 1,7868 

10 36,0 1,5563 18 64,8 1,8116 
11 39,6 1,5977 19 68,4 1,8351 

12 43,2 1,6355 20 7209 1,8573 

Подставляя во вторую часть уравненя (8) значен!я символовъ по уравнен1ямъ (18), 

(21, а) и таб. II, получимъ: 
__ 105. Сов 4° 0% 

в = 432  } 

откуда и найдемъ съ точностью до 6 минутъ: 

mı== 2,4. чава (22). 

Jarbe, ypasuenie (10) даетъ въ нашемъ cayyab: 

At = 6 мин. (23). 

Подставляя suauenin т и At изъ уравневй (22) и (23) въ уравнеше (9), получимъ: 

5 = (7 + 2,4 + 0,1)" = 95. 

СлБдовательно соотвфтственнаго наблюденя на станщи ВБ (въ ЗлатополВ) слфдуетъ 

искать 24 января 1900 г. въ 9*5 утра. 
Подлинная таблица, наблюдений въ Златонолв (изъ архива, Н. Г. Ф. 0.) даетъ: 

Па WSW = 67°30’ 

НН а WNW = 112° 30° 



ВРАЩЕНЯ ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНЯ ВЪ ATMOCDEPS. 11 

Пропорщональной интерполящей получаемъ: 

а такъ какъ 

то 

а) — a, = — 357 (24). 

Подставляя въ уравнеше (6) значешя ти (*, — «,) изъ уравнений (22) и (24), полу- 

чимъ окончательно: 

k—= — 0,027 (25). 

Уравнеше (25) показываетъ, что отклонеше вфтра отъ прямолинейной TPACKTOPIA 

произошло въ данномъ случа$ обратно движеню часовой стрЪлки, T. е. 64060, съ угловой 

скоростью, равной 0,027 радлановъ въ часъ. Въ этомъ случа вмяше вращеня земли ока- 

залось замаскированнымъ различными случайными обстоятельствами. 

Впрочемъ отклоненя вфтра въ ту и другую сторону подъ AbüctBiemp случайныхъ 

причинъ настолько велики, что напр. даже въ среднемъ изъ 60 случаевъ (см. ниже табл. 

1-ую аи 6) мы получаемъ отклонеше влво, именно: 

т ) 
ln О (26). 

Въ таблиц 1-ой (2%) достигаетъ наибольшей величины +15 инаименьшей —15. 
т 

bas эти числа на 60, получимъ соотвЪтственно: 0,25 и — 0,25, откуда сл$дуетъ, что отъ 

прибавлен1я или удален1я только одного такого рЪзкаго случая въ нашей таблиц измф- 

нился-бы знакъ результата. Чтобы прибавлене величины 15 измфняло окончательный вы- 

водъ не болЪе какъ на 0,01, необходимо взять не мене 

15 
т = 1500 случаевъ. 

$ 2. Таблицы. 

Результатомъ вычислешй по вышеприведенной схем$ явились 7 3 двойныхъ таблицу *), 

содержащихъ около 6000 отд$льныхъ случаевъ. 

Въ качеств$ образца ниже помфщена таблица № 1. 

1) Эти таблицы хранятся въ архивЪ Николаевской Главной Физической OGcepsaropiu. 
о 
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Taısıuna la. 

Умань (44) — Златополь (43). 

$: — 48° 45 == 30° 13' 

, =48°49', À,—31°39 

а = 105 Km. СА = 85°58' 

= 90°; ет 30. 

Br 0. Oran == os 

Log (a Cos By) = 2,0201 

Log (a Cos Bwsw) = 1,9982 

А? — 0,1 час. 
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ТАБЛИЦА 16. 

Златополь — Умань. 

ДА= 265°58' 

&, в — 270% di, ЕМЕ — 247° 30° 

BE 4° 02’, Ban = 18-28 

Log (a Cos 8,) = 2,0201 

At— — 0,1 час. 
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Изъ этой примфрной таблицы видно, что каждая такая таблица распадается Ha двЪ 

части— а иб. Первая часть содержитъ случаи, когда направлене вфтра было отъ станщи 

A къ станщи В (въ примфрной таблиц$ отъ Умани къ Златополю); во второй части собраны 

случаи обратнаго направлен!я вфтра отъ В KB А (отъ Златополя къ Умани). 

Въ семи вертикальныхъ столбцахъ таблицъ даны: 

1) моментъ наблюденя на первой станщи (новый стиль, MECTHOE время); 

2) наблюденные на первой станщи элементы BETPa (сила выражена числомъ метровъ 

въ секунду) '); 
3) промежутокъ времени т, соотвфтетвующий данной сил вЪтра, въ часахъ; 

4) вычисленный моментъ наблюден!я на второй станши (м$етное для этой станщи 

время); 

5) направлене вЪтра (отъ сЪфвернаго направлешя мерид1ана по часовой CTPE.IKE), вы- 

численное для этого момента HA второй станщи; 

6) разность между направленями вЪтра на второй и на первой станщи въ градусахъ; 

7) та-же разность, приведенная къ единицЪ времени (чаеъ). 

Выражая эту послБднюю величину въ рад1анахъ, т. €. помножая ее на, 

DIT 

360 ? 

мы получимъ величину k. Въ видахъ сокращен!я работы, A предпочелъ произвести это по- 

сл5днее дЪйств!е въ выводахъ, тфмъ болфе, что величина k, вычиеленная изъ одного случая 

не представляетъ никакого интереса. 

Наконецъ, звЪздочкой отмфчены числа послФдняго столбца, которыя исключены для 

уравненйя числа случаевъ въ таблицахъ а и би не входятъ въ итоги. При этомъ было при- 

HATO за правило исключать числа, представляюция крайн1я отклоненя отъ общаго средняго 

вывода данной таблицы (a или 6). 

Помфщаемыя ниже таблицы содержатъ лишь величины 

Lomme 
T 

въ хронологическомъ порядкЪ (послФдовательными горизонтальными строками) и COOTBET- 

ственныя скорости вфтра (мелкимъ шрихтомъ). Сбоку каждой двойной таблицы пом$- 

щены въ видф дроби итогъ и число случаевъ таблицы, которые вошли въ итогъ. Исключен- 

ные случаи отм$чены звЪздочкой. 

Не лишнимъ считаю указать, что таблицы занумерованы въ порядк$ геограхическаго 

расположеншя станшй OM 1004 KG съверу. 

Необходимость такого замфчавя выяснится въ изложеши 8 3-го. 

1) Матерляломъ служили подлинныя выв$ренныя таблицы наблюдев!й станций П разряда (изъ архива 
Обсерватор1м). 
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Ве наблюден1я относятся къ 1900 году. 

№5 1. Умань (44) — Златополь (43). 

— 212 25 0 5: 0 9 26 06| — 127| — 77 0 7 36| — 96 0 9 

— 25 67| — 125 05 05 12 12 149| — 109 05 115| — 37| — 97 

49 05 39 09 69| — 15 

Златополь — Умань. 

18 |- 85 | — 1110 05 0 10 0 10| — 810 16 | — 65 | — 36 0 15 0 16 

0 18| 15*18| 13* 16 7 14 75 55 | -— 45 | —- 56 | — 85 | — 36 107 | —15*7 

8 
25 05 05 06 46 85 114 06 | - 45 — 60 

№ 2. Умань (44) — Николаевка (40). 

4 12 55 | — 35 | — 39 16 06 |— 55 | — 77 | — 27| -— 37 | —12*7 06 

— 9*6 39 05 12* 90 7* 5 6*7 | —8*5 77 | -9*5 | —7*5 | — 8*7 | — 35 

— 1 5 | 19*19 25 12* 9 4 5|—18* 17 6*5 | — 19 017 05 7*5| — 67 

—385|— 65| -7*5 | —- 57| -— 49 27 |- 25 | - 35 39 49 6%9| — 15 

Николаевка — Умань. 

118 118 14 10 66 65 7 18 25 13 26 20 11 16 08 78 | — 26 

46 13 10 68 06 10 16 25 18 65 107 | -145 | — 27 14 6 0 16 

202 
45 75 118 16 45 06 116 6 

№ 3. Христиновка (46) — Баландино (42). 

—1614| —2220| —2020| — 2 20 129 | — 75 05 14 20 15 07| — 39 | -— 55 

25 920 85 620| — 55 35 85 09 139 | — 47| — 8%] — 89 

35| — 35 | — 8u| — 59 | —115 

Баландино — Христиновка. 

— 46| - 35| - 56 08 35 48 95 116 95 06 | — 35 46 

07 47| —10* 5 35 08 0 10 6 10 25 21* 20 316| — 57 58 

7 
25 09 78| — 37 | —11*10| — 85 | — 35 35 —— 

| 58 
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Nè 4. Христиновка (46) — Николаевка (40). 

| 
—24* 14 —25* 20 —22* 20] — 5* 20] 11*9 | 22* 20 5200| — 35 0%5) 10* 50 55 57 

39 05 25| 12* 20 55| —2*5 | —0*5 055 59 2855 8* 9| 17* 14 

6* 5 6* 5 9* 9 0575 47| 15*20| 6*9 16* 9 в GE | 

—3* 9 | — 6*5 57 GES | 209 6*5 6* 5 47 17 27 35 35 

0* 5 

Николаевка .— Христиновка. 

11 6 65 21 18 21 18| 2520 0 16 018| — 88 06 6 10 08 08 

152 
46 1616| —48 06 | о. 

№ 5. Пола (41) — Плисково-Андрушевекй заводъ (39). 

| 

37 10 10 | 118 | | | | | | | | 

П.-Андрушевеюй заводъ — 11Ino.a. 

4% 8| 18 | — 29| 4*5 |—12*12 | —18* 12 9*e 0* 8 | —3* 8 | —5* 10 08 07 

— 4* 8 |—10* 20 Sr Ом |-> ET) SET SO wen DIN ONE — 

№ 6. СтаробЪльскъ (93) — Асфевка (91). 

=9*5 | — 6*5 | —10*5 510 — 26 07 05| -3Uul — 36 | — 47 39| — 8*5 

08 | — 45| — 38|—11* 2) — 4 14 48 3 5 6* 12 68 15 48 06 

25 07 38| —2 20 0 10 8* 20| —8*16| —38 | — 220 —14*7 Т* 14 07 

27 65 5 10 49 36 47 | — 16 38 35 66| 16*9 05 

35 9%9| — 26 

Асфевка — Crapo6klsck®. 

ua | — 98 210| —66| — 88| —1210 — 88 | -130| — 25 1 15 ea) = 58 

—10 20| 106 |-138 | — 88| -1s 36 36 66 21| —118 | —108 06 

—148 | —114| — 36 | — 28 86| — 25 | —1010| -55 | — 77 116 65| — 46 

27| 25| 38 2 
78 
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№ 7. Староб$льскъ (93) — Богучаръ (106). 

17* 14 | 12* 10 0* 8 65 87| 17*14| —9*5 | —9*5 0* 20 3*5 | 31* 90 0* 20 

6 10 1F 6 17*7 —8*8| —4*6 4* 5 4* 8 9 16 3* 10| —13* 7 87 87 

12* 10 | 40* 24 | 20* 17 35* 28 —5* 8 76 12* 5 58 12* 7 46 97 97 

77 119 18* 8 

Boryyapp — Староб$льскъ. 

55 05 —98| —610| -26| —15| —105 -6m| -15| —1512| -910| —26 

—35 38 
26 

№ 8. Ilımckogo-Anıpywmesckiü заводъ (39) — Кагарлыкъ (34). 

| 

15* 6 0* 8 46 an 28 07 29 | - | | | | 

| 

`Кагарлыкъ — Плисково-Андрушевский заводъ. 

ев 46 - 8e RS 
10 

№ 9. Асфевка (91) — Полтава, (опытное поле) (65). 

D* 5 | —5* 10 0 10 0 10 0 12 0 14 0 14 0 14 168 4 10 5 10 26 

6* 12 48 6*5 | — 35 5* 10 2 10 36 48 5* 6 5* 5 48 6* 6 

36 8* 8 06 06 07 07 | — 26 48 0 10 0 10 47 5* 10 

0 12 2 10 |— 5 14 | — 2 16 48 5 10 | — 2 10 0 7 6* 6 4 10 +7 15 

010 | —4*8 | — 18 | — 25 | — 16 25 | — 25 | —4*s8 | — 18 2 12 49 | — 35 

— 7* u |—19* 14 | — 2 10 | —5* 6 06 05 06 

Полтава (опытное поле) — Achepka. 

— 1610 — 83 1 10 015| — 65 06 | —25 | — 35 | — 8 14 414| — 27 66 

—15 66 55|-35 | — 35 | — 37 3 6 0 10 88 6 10 | — 1 10 0 14 

06 06 08 | — 27 | — 47 0 14 38 | - 7 | — 66 | — 45 | — 59 | — 510 

— 55 0 7 05 05 05 05 |- 59 |-57 | — 35 | — 88 08 85 

19 
88 98 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 
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№ 10. Асфевка (91) — Должикъ (88). 

9* 14| — 5* 10 18 3* 5 3* 8 2 6 | —3* 10 0 8 55 4* 6 4* 6 0 8 

— 3*6 4* 6 5* 7 5* 7 4% 7 4* 6 3* 6 0 10 0 10 0 12 9* 14 6* 16 

— 9*10| — 26 010 | — 8*5 09| —5*7 18 | —8* 6 | —5*s 5*7 7* 10 8* в 

06 | —5*8| —3*5 4% 5 3* 6 7* 6 28 010| — 28 05 07 | —26 

— 3*5 | — 5* 8 | —8* 12| — 8*6 | — 5*8 DES 

Должикъ — Асфевка. 

07| —57| — 65 36 35|] —25| —-36| —95| —66| — 46 06| —66 

66 
_ — 10 — 8 — 95 0 5 — == 05 45 8 6 36 

№ 11. Карловка (66) — Миргородъ (62). 

a 314 16*6 4* 8 БВ 46 38 08 — 26| —36 7* 10 06 

— 58 | — 9*8|—13* 8 | —7* 14 03| —10* 8 08| —9*14| — 46 716 36 11* 8 

15* 14 | —16* 8 7*8| — 46 | —16*6|— 48 

Миргородъ — Карловка. 

05| —125| — 95| — 15 08| —117 06 05| —157| — 75| — 86 117 

67 — 75 1 ES 
7 28 

№ 12. Полтава, (опытное поле) (65) — Золотоноша (64). 

35 Di 48 4 10 51 512 715 48 4 10 48 37 ENT 

0 8 3 6 à 0 8 0 7 48 35 5 7 2 12 0 13 O7 78 

5 10| 11*10| 20* 15 88 25 3 6 788 5 6 6 7 NS 65 #8 

9 10 7 14 5 10 48 48 7 15 70152 20132515 7314| 11% 72 9 18 | —4* 10 

— 6%5 | — 28 Зв 17 * 14 46 65 36 25 06 05 48 | —4* 8 

— 46 15 36 | — 16 | —8* 10 05 2 5 2 8 8 8 8 8 49 11* 10 

6 12 7 14 48 10 5 45 96 | —9* 8 —16 | — 16 5 6 45 76 

35 36 05 05 08 38 25 35 36 05 19* 7 25 

— 16 | —-5*6 708 2 9 09 |—11* 13 |—17* 10 
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Золотоноша — Полтава, (опытное поле). 

11 22 06 06 | —56 | — 720 06 | —19%| — 56 | — 36 | — 36 | — 46 | — 18 

— 26 16 36 | — 918 | — 2 12 12 20 | — 1 10 | —15 12 18 28 26 | — 36 

2 6 0 6 86 | — 36 | — 58 | — 812 | — 2 12 06 | — 112| — 912 8 12 08 

106 06 06 | —912|— 36 | — 48 0 6 36 06 06 0 12 | — 9 20 

Sa 320 36 06 76 26 06 36 06 | — 512 78 13 18 

48 | — 3201 — 512| — 512| — 56 46 26 86 | — 56 46 26 36 

— 16 36 48 5 12 112 13 8 06 TE 0 20 6 12 0 6 3 12 

3 12 | — 3 12 3 12 46 335 
176 

№ 13. — Полтава (опытное поле) (65) — Харьковь (Универ.) (89). 

— 6*5 |—19* 10| — 5* 9+7 | — 3*7 | 10* 8: | —16* 8 | —8* 19 3 20 | —5* 10 | —5* 10 | —9* 10 

3 8 08 9* 7 06| — 7*5 16 | 208 4* 5 25 0 14 07 6* 10 

18* 20 05 11* 6| — 4*5 | —11* 5 | 10* 10 25 776 | -7*5 | — 18 4* 6 06 

—10* 8 |- 210 7* 5| —12* 8 5% 8 6* 10 06 8* 10 | 10* 10 | 14* 10 4* 10 6* 14 

4* 6 4*7 7* 6 35 8* 6 4* 8 6* 10 | —3* 14 2 10 06 | — 25 |-10*%5 

—921* 8 |— 4*6 | —10* 7 | — 7*5|— 25 010! 10*6 | —3*5 4* 6 17 9* 8 05 

05 |- 3* 8 15| — 6% 9 05 35 4*7 12* 8 

Харьковъ (Университетъ) — Полтава, (опытное поле). 

— 17 CDN CR 47 05 05 35 3 5 57 16 05 86 

35 № 45 46 65 05 — 35| — 47| —- 85| — 57 08 05 

39 45| — 79 on 
52 

№ 14. Полтава, (опытное поле) (65) — Лубны (гимназия) (60). 

08 38 07 48 LÉ CN 9 а 9* 12| 11* 15 68 7* 10 68 57 

57 08 7* 6 17 38 57 35 58 58 | —5*5 | —8*6 45 

55 57 012 0 13 57 68 310 | 15* 10 | 22* 15 310| 9*9 45 

45 9* 8 45 45 37 46 15 06 05 35 | —8*5 06 

68 66 2% 71 | 3288 410| 14* 12 74% 3 5 7% 6 45 46 38 

102 a 21#.10.|; 497 14 |) „7% 10 5 8 58 8* 15 015| 14* 15 714 | 91 0 18 

—2* 10 | —4* 5 8* 7 05 | —3*6 48 4 13 | —8* 5 | —2*6 75 | —8*5 46 

3* 



20 

15 06 

75| — 6*5 

15| — 3*6 

58 37 

—8* 5 5х 

75 05 

— 49 — 75 

2 10 46 

06 06 

— 25 — 67 

15 — 16 

49 26 

— 45 — 26 

№5 15. 

— 78 | —9* 19 

12 12 08 

36* 16 0 6 

14* 6 13* 6 

0 14 | — 410 

— 78 0 14 

№5 16. 

0* 12 | —5* 6 

06 | —5* 12 

9*6 | —4*6 

0 20 0 12 

08 | -4*6 

— 4*5 

— 8*в 

9* 6 

68 

10* 8 

05 

0 6 

4 10 

— 35 

08 

— 36 

— 46 

15 
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— Из 

15 

45 

— 6* 3 

45 

Лубны (гимназ1я) — 

— 58 

— 27 

— 55 

57 

— 58 

— 45 

45 

Золотоноша (64) 

—10* 14 |-15* 20 

— 48 

118 

—9* 12 

5 10 

06 

— 46 

— 512 

136 

— 56 

—10 10 

Золотоноша (64) — Миргородъ (62). 

46 

13* 6 

11* 6 

— 9* 6 

— 56 

— 57 

45 

142 

3 10 

— 25 

08 

05 

16 

46 

— 4*5 

— 6*6 

— 16 

4 10 

05 

— 46 

86 

— 45 

08 

—15* 20 |—10* 20 

—9* 12 |— 9* 12 

16* 12 

6 6 

19276 

65 35 

75 13* 8 

45 45 

46 45 

11* 8 8* 9 

— 18| —36 

— 46 0 7 

—45| —35 

— 66 0 6 

— 69| — 67 

-65| — 86 

46 18 

9 12 312 

— 512 06 

13* 6 19* 12 

08 

16 

— 68 

46 

65 

35 

46 

0 20 

227 1а 

#RUTHETOPPI — Золотоноша. 

— 45 

— 86 

—11* 20 

46 

46 

—16* 6 

46 

08 

— 36 

56 

—6* 12 

— 56 | — 414 

0 10 0 10 

—20* 20 0* 6 

SON бт 

LOS а 

76 16 

8 6 0 12 

— l12 

0 6 

36 

9 в 

9* в 

9* в 

0 12 

29 

06 

—17* 6 

38 

—1* 18 

Полтава, (опытное поле). 

— 65 

28 

— Жатнегоры (35). 

9 12 

0 20 

188 

—26 10 

—11 13 

0 10 

26 

15 

6 13 

96 

0 20 

46 

— 16 

11* 6 

29* 18 

17* 12 

—7 6 

46 

56 

06 

—4* 12 

— 55 

07 

05 

05 

— 310 

179 
174 

—28 20 
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Миргородъ — Золотоноша. 

45 75 45 57 45 | 45 45 45 75 75 96 45 

33 
50 

06 46 06 08 ad | 68 88 — 26| — 46 | — 26 06 

126 0 5 — 45 8 5 СИЕ 09 57 39 09 06 05 05 

16 167 
50 

№ 17. Казатинъ (45) — Кагарлыкъ (34). 

7 12 28 20 18 76 76 76 06 14 12 87 — 2 14 08 | 05 

Кагарлыкъ — Казатинъ. 

06 06 06| —1*7 06 36 5* 8 5* 8 06 06 36 36 

—10* 8 | -12*7 | — 7*e | - 7*6 6*6 | — 4*6| — 3*5 36 10* 6 10* 6 7* 6 6* 6 

06 46| 14*8| 10%6 86 
24 

№ 18. Кагарлыкъ (34) — Лубны (гимназая) (60). 

06| —7* 20 0 20 3 6 38| 16* 10 | —10* 6 26 — 6*6| — 66 36 — 66 

— 26 18 66 | —10* 3 05 08 | — 36 35 3 6 16 0 5 0 7 

0 7 36 15 610| — 16| - 26 11* 6 

Лубны (гимназ1я) — Кагарлыкъ. 

— 96| — 85 05 — 65 19 35| — 48 36 47 05 010 411 

09| 08| 87 | —117| -96| -87| -85| -55| -55 55| -36| 05 

06 _ — 

№ 19. Кагарлыкъ (34) — Коростышевъ (33). 

| 

46 46 66 58 53 | 58 08 26 116 46 08 86 

66 48 | 86 | 97 оз | 08 | 08 08| o0m| 58 58| 46 
| 

86 108 у: 06 3396; | 36 16 — 86| — 36 | — 27 — 37 35 

| 
| 

| 



29 М. ГОРОДЕНСКТИ. Kb ВОПРОСУ 0 BJIAHIN 

Коростышевъ — Кагарлыкъ. 

610 | — 310 05 | — 35 20* 16 | 20% 16 |-38* 18 |-12* 20 05 0 13 

—6* 10 05 07 86 | — 47 |-13* 16| 11* 18 |—20* 16 97 05 

09 86 11* 6 95 75 46 |— 8* 12 0 14 86 10 8 

28 10 8 0 10 814 014| 13* 20| 18* 20 | 23* 12 58 — 26 

26* 20 58 0 16 0 18 012 | 11% 13 9 16 16 46 0 18 

0 16 0 16 016 | 13% 10 

№ 20. Рециковщина (63) — Каевъ (32). 

107 58 06 06 35 012 0 14 0 12 0 12 2 14 

0 14 0 17 0 17 1 10 | — 97 07 07 — 49 | -107 85 

910 86 12 9 8 6 87 812 86 27 12 28 17 27 

Kiegp — Рециковщина. 

— 2*6 0* 6 |—15* 11 —11* 8 2* 6 | — 3* 9 |—10* 7 3%5 | — 4* 6 | — 8*6 

— 8*6 | — 4* 6 |-12* 9 |- 8* 12 — 77 | —12* 8 | — 712 | — 8*6 | — 75 |-19* 10 

—10*7|— 66 |- 8*6 46 |- 75 | — 77 2%5 |— 75| -11%8 |- 75 

—11*8|— 75|- 75 |- 75 |-21%*9 3*6| —2*5 1*5|—- 65 Ая 

— 8*6 5% 5: — 3*5 |—10* 7 |— 8*6 2% 71| —8*6 |- 75| - 751-129 

—12*9| — 8* 6 |-11* 8 1% 8 |— 8*6 2* 5 6*5 |— 75| -12* 9 |—10* 7 

— 8*6|— 8*6 |— 2*6 |- 1*5 |— 66 | — 4*6| —1*5 | — 66 — 75|- 8*6 

—12* 9 | —10* 7 |-11*s |- 36 |—-11*8 | — 86| — 86 | -10*7 | — 86 — 86 

— 75|— 86 |- 86 |[—-11*5 |- 75 | — 75| — 86 | —11* 8 | —11* 8 —10* 7 

№ 21. Миргородъ (62) — Должикъ (88). 

65 0 6 25 2 6 — 15 | — 420! — 65| — 36 05 

Должикъ — Миргородъ. 

— 58 | —4*5 | —5* 8 | — 2* 8 | — 3* 9 | —4* 10 0 10 0 10 0 10 4* 10 

Аа 5% 8 3* 5 1* 5 DD 3*5 | —1* 10 2* 10 6* 8 0 6 

4* 6 7* 10 2* 10 08 4* 5 5* 8 1* 5 7*7 | -5*9 2* 6 

-—4r6 | —3*5 | —3*8 06 07| —5*%*8 | —7*7 | —5*9 05 07 

0*7 | -3*8 | -9* 10 | — 8* 5 | — 5* 8 |-10* 7 7* 5 35 | =3#5 9* 5 

—18* 10 

46 

58 

0 14 

08 

— 212 

817 

25 

10* 5 

: 91% 9 

— 46 

06 

20* 16 

95 

8 12 

238 

0 13 

11 8 

u 
68 



ВРАЩЕНГЯ ЗЕМЛИ HA BO3MYIIEHIA BB АТМОСФЕРЪ. 23 

№ 22. Миргородъ (62) — Ивановская опытная станшя (85). 

— Du а an 06 a 0 20 м Zur | | 

Ивановская опытная станшя — Миргородъ. 

— 8* 10 6* 12 0* 20 4* 14 7* 10 28 3* 5 5*5 4*7 9* 5 3* 5 0* 14 

0* 8 Beh il: 3* в 3* 11 25 6* 6 | —1*5 0* в 4* 5 10* 10 | 11* 3 

24* 16 9* 8 а Е? 5* 6 7* 19 215 | —7*7 4* 5 7* 10 6*8 | 11* 

5* 8 я 7* 10 7* 14| —2*5 | —1*6 12* 19 9* 17 7* 19 | —4* 7 0* в erg 

0* 6 1* 8 29 0* 7 0* 12 | —4*6 | —3* 7 | —6* 12 0* 5 |—14* 14 0* 6 3% 7 

— 3*5 | —8* 15 | —8* 15 |—11* 16 |—12* 18 4*7 | --6* 12| —1*5 | —3* 14 | —6* 12 218 ЗЕ 

1*7 | —2*8 Е 25 25 | 12*6 0*%8 | —7* 8 |—10* 14 | —8*5 | —3*5 117 

9* 5 | —3* 6 O* 7 6* 7 4* 7 25 1*7 0* в 3+3 | —2*5 5*5 1*5 

3* 5 8+9 | Ши 9% 11 | —2* 11 | —3* 6 | 12* 7 9* 9 B* 9 | —4*9 — г 

№ 23. Миргородъ (62) — Згуровка (58). 

05 3*5 4* 7 15 05 25| —15|-3*%5 25 05 05| — 15 

08 15 05| —3*5 6* 5 7* 6 5% 9 05 3*5 3*5| — 25 05 

3*5| —3*5 06| —3*5 0 6 3*5 05 08 4*7| —4*5| —5*9 4* 12 

4* 6 05| —3*5 07| -3*9 05 05| —10* 6 | — 4*6 6* 5 05 4* 6 

08 07| -3*5 | —11* 7 

Згуровка — Миргородъ. 

26 58| —36| —29| —53 35 96 26 010 15 | — 610 48 

35 747 35 36 66 Эй 06 36 36 08 | — 35 47 

38 
—55| — 15 en 

52 

№ 24. Лубны (гимназ!я) (60) — Шастновка (54). 

07 09 07 0 12 05 05 05 35 15 | — 2*5 08 08 

39 5* 8 ВЯ 36 07 08 36 35 4* 6 7* 6 | —3*5 9* 5 

4* 5 6* 5 4*7 26 06 06 06 4* 6 4* 6 05 36| — 4*5 

46 | —7*5| — 3*6 06 | —3*5 15 8* 5 4* 6 07 



24 М. TOPOAEHCKIM. Kb ВОПРОСУ 0 BAIIAHIH 

ЦЩастновка — Лубны (rnmHa3ia). 

| 

5 | 08| — 314 38| — 812 = Зи 97 38 812 0 14 46 

7 08 0 10| — 158 06 | — 47 39 06 35 6 10 12 10 05 

40 
( — 4 65 Be I 5 6 

54 

№ 35. Должикъ (88) — Лохвица (59). 

0* 5 0* 8 7* 8 10* 9 | 11*10 | 11* 10 8* 10 5* 10 5* 10 5+9 36 0*5 

9* 8 5 15 4* 6 16 5% 5 7* 5 11* 10 5* 10 0% 8 | — 3*5 4*7 

—3*5 |— 3*5 0* 6 35| —1*6 0 7 |— 4*8 17 35 | —2*5 39 0 6 

0 10 0 10 14# 9 | — 3*5 0 5 08| 11* 10 | —8*7 |—10* 9 | —6*8 | — 7*6 05 

08 |— 3*5 08 0 7 09| —5*9 DET 05 — 5* 10 07 08 0 10 

35 11* 8 07 5* 5 4* 5 35 35 05 0 10 | —9* 10 

Лохвица — Должикъ. 

314 08 — 18 0 12 | — 2 14 23 16 96 | — 118 0 8 0 16 10 18 13 6 

16 612 76 38 | — 16 | — 614| — 610 9 8 76\-66 | — 38 08 

06 | —46 06| 116 86 
56 

Nè 26. Рубежное (86) — Тростянець (84). 

— 35 -з* s | 05 65 65 65 65 0» | se | ве |1 

Тростянець — Рубежное. 

—44* 20 |— 8* 10 8* 14 |—14* 10 0 10 |-21* 20 |-12* 20 | 25* 20 06 9* 14 2 10 06 

76 | 25* 20 25 910 | 2550 25% 206 6 10 | 12* 20 4 10 8* 90 | 21* 20 

06 | — 6*6 | —5* 20 | 15* 20 | — 26 |— 8* 20 36 | —5*6 |—10* 10 7 14 = 

№ 27. Коростышевъ (33) — Шастновка (54). 

3 10 | —8* 6 |-20* 20 | — 5 10 3 8 15 0 6 06 | — 66 | —-9#*10| — 25| —16 

— 37 —15| — 57 26 — 26 07 016 | — 510| 11* 16 1 10 



117 86 

5 10 2 10 

0 14 08 

06 — 86 

06 7 20 

21* 20 0 10 

— 6*8 08 

— 5*6 | —8*6 

0* 8 0* 6 

18 76 

41| 13*8 

—21 14 0 14 

: 47 | — 410 

FRE 7 10 

11 14 0 10 

33* 20 | 24* 10 

05 07 

47 87 

— 717 05 

ТЯ 

2.6 

—19 14 

— b8 

14* 10 

08 

06 

11* 8 

26 

0* 16 

0* 6 

06 

35 

- 4 4 

13 10 

76 

07 

45 

05 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 

ВРАЩЕНГЯ ЗЕМЛИ НА ВОЗМУЩЕНИЯ ВЪ ATMOCDEPB. 

Щастновка — Коростышевъ. 

25 

16 67 | — 25 | — 36 06 — 28| — 78| — 38| — 28 

5 36 08 95 ur 
36 

Лохвица (59) — Тростянецьъ (84). 

28 08 46 8 12 46| —86| —1914| —12 10 08 

08 06 36 06 86 

Тростянець — Лохвица. 

14* 10| 14*10| 24*20| 13* 20| 13* 20 | 13* 20 7 10 58 19* 14 

020 | 11*20 | 53* 20 |-19* 14 |-19* 14 |— 6* 10 06 06 08 

08 0 20 | —4* 20 |—26* 20 0 10 0 14 06 | —6* 10| 14* 10 

17 08 66 | —3*8 08 |— 9*6 ER ie, 
40 

Лохвица (59) — Шастновка (54). 

18* 14 46 10 ı2 | 13* 10 108 | 23* 12| 27* 14 | 21* 1a 86 

4 18 28 5'8 0* 6 0* в 88 7 10 3 10 0* 16 

0* 14 | — 2* 8 Е 

Шастновка — Лохвица. 

05 07 07 —47| — 218 0 12| — 610| — 97 46 

3 
30 

Тростянецъ (84) — Казачье (77). 

3 10 | —12 10 12 10 | —47* 20 13 6 12 10 13 6 76 46 

— 28 | — 610 18 10 116 76 15 20 15 6 10 | 43* 20 

13 6 820 2420| — 26 | — 5 20 76 16 14 

Казачье — Тростянецъ. 

07 07 0 12 0 12 0 12 0 12 09 07 05 

05 05 | — 17 07 07 167 — 87 0 12 05 

208 
25 05 58 

4 



26 М. ГОРОДЕНСК1И. KB ВОПРОСУ 0 ВМЯНИ 

№ 31. Тростянецъ (84) — Малый Самборъ (53). 

7*6 | 11*10| 0*6 OMS | 28 36 48 | —3*6 | —8* 10 | —3* 6 Be 10| 6*10| 

8* 14 8* 14 | | О || 100 48 то | | В 8* 8 8* 10 

6+ 10| GED (6+0 598300 0 20 |— 2* 6 | —8* 20 0 20 | —2* 20 O 14 | —2* 14 | —2* 10 

06 | —3*6 | —4* 8 |—10* 14 |—20* 20 |— 2* 10 O 14 | —7* 6 | 10*6 0 6 3 6 8* 6 

4 6 7% 6 06 3 6 TG 3 6 36 JS 

Малый Самборъ — Тростянецъ. 

— 65| — 15 07| — 35 05 15 —35| —47 15|] —48| — 36| —76 

13 — 76 25| — 65 Ay 
| 830 

№ 32. Шастновка (54) — Конотопъ (52). 

8 10 | —17 14 2 6 95 87|- 47| — 58| — 116 93 97 116 87 

5,5 1410 | — 8 10 47 | — 914| —138 7 6 

Конотопъ — Шастновка. 

— 87 87 87 65 — 17| -18*9 12* 5 05 47 55 — 57| -59 

Ho less |. 0 39 09 09 45| 41 77 53 
38 

№ 38. Казачье (77) — Николаевка (Харьковская) (81). | 

15 0 7 0 7 0 7 0 7 012 012 о 0 12 4* 9 АР 5% 5 

57 4*7 07 07 05 27 4*7 3* 5 ВА 4+7 3% 5 9*7 

5* 9 2 12 1 12 5* 9 6* 12 5*%9 | —4*5 05 3% 5 05 05 05 

07| —5*5 07 07| —7*7 | —7* 7 | —5* 19 | — 15 0 17 0 12 | — 4* 5 | —10*5 

— 7*5 05 25 10* 5 

Николаевка (Харьковская) — Казачье. 

—25 14| — 610 4 10 06 | — 310 0 10 13 10 0 8 26 1178 45 Эй 

25 97 55 97 79 47 35 39 10 12 117 тов — 47 

— 6 12 NON EST) 81 
54 



BPAIIEHIA ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНТЯ BB АТМОСФЕРЪ. 

Казачье (77) — Коренево (73). 

4% 5 №7 0* 7 0*7 0* 7 0* 12 0* 12 0* 12 0* 12 0* 9 

0*2 | 0*7 |-::47|- 47 0* 5 0*.7 4*7 3*5 4* 7 8* 5 

1 а | 7 6*7|— 39 |- 412 |- 418 |- 59 |- 412 49 |— 8*7 

0+ 17 0* 17 0* 7 |- 6*5 |- 6*5 |— 6*5 |- 65 |- 35 3*7 |- 2*5 

— 47 |- 8*9 | —10* 9 -10* 9 |—10* 9 |—19* 17 |—19* 17 |-19* 17 65 0* 7 

—22* 17 |-14* 19 |— 25 | — 6 7 |— 9* 12 |—13* 12 |—13* 12 |— 8* 7 |— 55 |—10* 7 |-12*9 

0*7 0+7 | — 8*7 |— 47 |- 8*5 |— 8*7 |-14* 19 |- 8*5 | — 55 |-20* 17 

— 67 |-11*5 13*7|- 65 |- 65 |—11*s8 |— 8*7 0* 5 

Коренево — Казачье. 

18 8 1158 12 10 76 03| — 66 96 58 65 16 

10 6 | —11 10 | — 7 14 2 6 — 16| — 36 6 14 7 10 48 | —10 10 + 

Vrpobapt (83) — Малый Самборъ (53). 

36 36 36 5* 9 36 36 0* 6 5* 9 55 | — 4*6 

10* 6 5 9 48 6* 11 35 | — 2*86 25| — 3*5 0* 5 55 

— 49 в 2*5 | 8*6 55 |—12*6 

Малый Самборъ — Угрофды. 

85 — 88 85 —26 —47| — 46 -— 78 27 16 — 75 

35 
35 — 

30 

Угрофды (83) — Богородицкое (74). 

05| — 3*5 25 05| — 3*5 05 45 06 | — 3*9 05 

— 6*5 05 756 76 45 6* 5 9* 6 45 6* в 09 

16 06 05 5* 9 35 05 

Богородицкое — Угрофды. 

35| — 19 65 | — 25 rie: — 15 1 61 | 80 

20 
— 57| — 67 09 | — 917|— 199 | I 

| | 38 



28 М. ГОРОДЕНСКГИ. Kb ВОПРОСУ 0 BAIAHIH 

№ 37. Сумы (82) — Конотопъ (52). 

— 35 | — 56 06 | —11 14 0 10 0 10 06 | — 410 0 10 0 20 56 | — 55 

05 910! —126 | — 37 | — 68 | — 27 | — 8 10 | —16 20 | —21 20 | — 57 | — 57 | — 46 

—,76 16 |- 91 07 | — 56 28 | —118 | — 810| — 810 | — 45 | — 45 | — 810 

5 6 05 | —105 06 56 56 57|-37 46 16 14 | —16 20 | — 8 10 

— 8 10 | —18 12 

Конотопь — Сумы. 

45 8* 5 | —12*9 |-16*9 |— 47 8* 5 57| — 69 9* 5 35| — 45 |- 45 

— 9*7| — 57| - 57 05 |- 9*7| — 57 07 39 57| —05|— 6712 3 12 

13* 5 | —18* 9 11% 5 17 07 7*5| — 39| — 37 11* 5 15 ‘07 |— 45 

05 9*7 7*7|- 45 11*5| — 57 07 09 8* 5 05| — 67 25 

45 15 10* 5 9*7 35 07 09| — 27 05| — 57| — 65 |-14*5 

05 65 67 — 312|-11%5|- 75| - 75| — 35| -11%*5| —8%5|-13%5 |-15*5 

225 
—15* 7 05 11* 5 57 SA Leit 

100 

№ 38. Сумы (82) — Курскъ (70). 

— 36 1910| —18 8 O 10 | —13 10 918 8 6 4 6 10 12 2 9 10 20 4 13 

12 9 9 9 12 9 0 6 0 6 — 55 7 18| — 39 35 66 | —188 16 10 

97 46 — 15| — 85 | — 86 — 46 107 68 47 810 76 125 

35 

Курскь — Сумы. 

— 27| -— 46 25| 12*5| — 411 — 1310| —55 116 9 6 9 5 4 6 — 35 

— 38 78 69| — 35 85 116 — 65| — 126| — 107| —119 76 15 

— 146|— 98 - 98| — 46 35 97 — 26| -105| — 46 45 15 — 27 

55| —18*9| — 66 68 
74 

№ 39. Кучеровь Хуторъ (76) — Погожее (72). 

06 26 0 10 | — 6*5 | — 9*5 28| -— 35|- 219 |- 5*14| —7* 19 | — 9 14 ni 

212| 11*8 15 8* 8 06| — 38| — 5*9— 35 |— 4*7 |- 7*12 0 7 0 9 

| | 
— 18 |-10* 20 06 06 05| — 38| — 4* 6 |-12* 14 |—12* 17 |— 4*8 |— 4*6 09 



ще || — 987 

39 8* 9 

95 14* 6 

35 g#g 
1 

—11 12 29 

39 45 

47 6 10 

65 65 

№ 40. 

9+ 14 | ,21*9 

— 2* м |- 5*7 

17* 20 |— 4*7 

3* 20 | 13* 20 

9* 9 2* 5 

0* 12| 22* 20 

— 4* 90 |— 95 

— 2*7 |- 6*9 

10* 20| 0*12 

13* т |, 13* 12 

6* 7 9-5 

№ 41. 

— 14*9 | - 7*7 

— 7*8 57 

05| - 65 

16 05 

— 45 05 

46 15 

ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ НА ВОЗМУЩЕНИЯ BB АТМОСФЕР. 

06 | - 25 45 8* 6 Joël 8* 6 11* 6 59 27 4 10 

76 29 912 | 23r u 017 За 220 ||" 9*6 9* 1% 

65 |"11*10 2 12 |— 4* 14 75 05| — 4* 6 78| 14* 12 35 

17* 10 65 8* 5 8* в 

| 

Погожее — Кучеровъ Хуторъ. 

35 10 12 49 17 45 47 | — 66 09 512| — 35 

38 45 25 65 06 36 05 45 39 99 

— 47 | — 38 — 46| — 512| — 712 35 | — 614| — 47 05 47 

— 412 | —12 14 

Каменная Степь (103) — Воронежъ (Кадет. корп.) (99). 

4* 12| 23* 20 | 11* 20 | —6* 9 | 11*20|  O* 20 |— 3* 20 |— 8* 9 |-15* 14 |—11* 20 

Зо 9% 14 | 13* 20 | 11% 20| 49 3% 14| 0*20 | 2*a0o| O* 20 | 18* 20 

—8* 20 | 11* 20|  O* 20 | —3* 20 |—13* 20 | —9* 20 | 8* 12 3* 20 | 13* 20 | 10* 20 

9* 14} 12% ul 7*9 9* 5 385 4* 9 0* 5 0*5 0*7 0* 14 

—3*5 |— 3*9 0* 20 |  O* 12 3* 7 2* 9 8* 12 | 11* 20 |— 2*7 0* 12 

0* 5 0% 7 | —2*9 0* 20| 0* 20) 0*12|- 4* 20 |— 8* 20 |— 2* 20 |-13* 20 

12* 12 |- 2*5 | —7* 12 | —2* 14 | 4*9 | —4* 90 |—13* 20 |—17* 20 |— 5* 9 |—13* 7 

—9* 14 |-13* 0 | 5*7 0* 12| 0*20| —2*12| 3*12| 9*9 2* 5 вы О 

gro | 2%5 | ges | 13 | тж | 25 |-1%5 | 4*7 |- 4%5 | 185 

ЗБ | 19%28| 17* 38 | 12*28| 6%5 | —2*5 |-13*%5 1* 7, 712% 9° 10%5 

a |279 07 Пя 69| 13% 5 = 9% 

+ 

Бобровъ (102) — Калиновеюй Хуторъ (101). 

— 46 | — 38 49| — 38 45 | —15 08 6* в 05| — 49 

0 13 38| — 39 05 05 TB 8* 5 65 | — 55| -9*5 

05 45 36 07 |-10* п ou 0 12| — 56 05| —8* 10 

— 69 8* 6 06| 12*6 3 6 0 10 0 7 67 — 38| — 410 

05 45 06| — 36 07 88 | — 15 | —7*5 36 35 

— 27 26 12* 8 

29 

90 
80 

LE 
0 1) 

1) Скорость вФтра на станци «Воронежъ» ненадежна (флюгеръ старой KOHCTPYKUÏM); поэтому для об- 

ратнаго направлен1я «Воронежъ — Каменная Степь» таблица не составлена. 



30 М. TOPONEHCKIM,. KP ВОПРОСУ 0 BAILAHIH 

Калиновсюй Хуторъ — Бобровъ. 

08 26 06 06 06 26 06 08 210 10 6 15 12 8 10 

23| — 48 68 10 10 116) 92140 2 98 26| —46 | — 46 — 46| —106 

— 76 36 68 06 — 10| — 36 — 68| — 48 46 1 12 | — 612 76 

108| — 36 2 10 8 10 138| — 38 — 26 13 6 96 06 116 13 8 

— 56 08| —13 16 1 16 Foi 

№ 42. `  Бобровъ (102) — Нижнедвитекъ (100). 

—65| — 38 05 07 — 47 07 —26 — 46| -— 16 07 —37 05 

— 57 16 26 06 06 09 06| — 25| — 48 ФН = эй 05 

08| — 98 —28| —48| — 35 06 = 85| — {5 17| — 27 06 12 6 

— 25| — 69 27 47| — 75 35 07| -37 09| — 46| —35| — 35 

—57| 611| -157 

Нижнедфвитскъ — Бобровъ. 

26 — 58 Be 07 58 — 36 35 46|— 26 06| —36| — 46 

05 36 05 8* 6 — 15 47| — 35| — 9%5 07| —10* 5 55 35 

09 45 6* 7 | — 110 35 05 6*6 | — 65|—-16*6|— 26 46 05 

06 08 38| 06 48 58 48| — 65 65 09 25 07 

Da 2.2006 26| — 16 — 15 06| — 38| — 56| ° 05 26 1 

№ 43. Рождественское Гуево (75) — Богородицкое (74). 

ER Ds! 0 10 | — 5*6 |- 3*9 0 10 | — 6*6 4% 9 | —7*8 |— 2*5 6* 14 |— 8* 9 

—10*9 | —8* 14 02| 7*7| 10%14 ae ker, or 4, | 15 | MR 

LES UN EEE 5*7 29| 11*5 3*5 | —,8*9| — 19| 3*5 19 9* 9 05 

05 7 115% 12 4*9 | 8*9 9* 14 6* 5 22617262705.) 182720), 0215 4*7 | 

17 012| — 26 13* 6 06 | -3* 8 08| —3*6| —3*5 012 216 |—34* 16 | 

— 3*5 | — 28 | —4*8 | — 16| 4*6 9% 8 | — 4*8| — 3*8| —7* 16 | 15*8 
| 

Богородицкое — Рождественское Гуево. 

15 36 55 ne 46 10 9 09 05. A 0 5 05 — 35 

05 35 07 | -109| 05 se 95 87 69 07 | - 29 = 
| | 



A ‘оба > 

ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ НА ВОЗМУЩЕНТЯ ВЪ АТМОСФЕР. 31 

№ 44, Рождественское Гуево (75) — Конотопъ (52). 

25 35 36 05 05 36 47 48 6 10 48 — 18 05 

05 35 15 35 35 35 — 25 

| 

Конотопь — Рождественское Гуево. 

— 9%9| — 29| — 4*7 | — 3*5 | — 3*5 | — 3*5 4% 71| —9*%5 |— 4*5 | —16* 7 |— 8*7 |— 4*7 

—6*5| —-8*7|— 37 4* 7 6* 9 8*71|— 35|—7*12|— 1*12| — 25 2* 7 1* 9 

0*7| — 37 2%9 | — 5*5 | — 7* 9 | — 1*7 10* 5 0* 5 47 | — 35 4*7 4*7 

— 35 З*%5 | — 4%7| — 59 | — 35|- 35|- 9%5| —8*7 |- 4%5 | —10*7|- 35 | -27 

er 2807 35|-= 25 2% 1 31 5 3* 5 4* 5 11* 9 | — 6*5|- 8* 7 | —4*7 

3* 5 | —9*5 10* 9 | — 4* 7 | — 4*7 8*5|— 35| -6*5 |- 35 | — 4*7 0* 12 | —5* 12 

— 35| -35|-12*7 | - 7*5 0* 5 0* 5 0*5| — 35 |— 7*5 0%5|- 5*5 | —4*7 

| 14 
0%5| 0*%5| - 4*7|— 35 u, 

| 38 

№ 45. Малый Самборъ (53) — Коренево (73). 

15 |- 108|—108| - 79 125 eu —58| — 27| -15 56| — 65 

1 

Коренево — Малый Cam6opz. 

— 4*6 И К a it s 610| Kur Hu 9 14 914| 10*10| 12* 10 | 25* 20. 

17* 14 | 12* 10 | 15* 14 88 15* 6 10* 20 4* 6 |. 12* 20 6 10| 17* 20 4* ok =0* 6 

— 4*8 |—10* 10 66| 25* 14 |; 13* 6 26* 14 | 15* 8 86 86 5* 6 12* 14 | 17* 14 

10* 10 DM 05 20 195% 20114 12* 10 5* 6 0* 6 0*6 | —4*6 0* 6 10* 8 1*6 

ВО 11а 17814 218 10 4* 6 9 14 |-15* 7 15* 6 |—13* 10 1*6 | —4*6 6 6 

57 
86 0* 6 |— 2* 6 |-25* 10 — 

24 

№ 46. Коренево (73) — Погожее (72). 

48 06 88 | — 18 13 20 15 8 108 

13 10 4 10 5 20 or | | | | | 



32 

—10* 12 0 9 

06 326 

№ 47, 

86 16 

08 017 

06 05 

—45| — 25 

—4*7 |- 8*5 

— 3 11 |-11* 10 

6* 11 25 

08 06 

4*9 2 10 

—8* 7 15 

№ 48. 

— 65 107 

39 Gr 

— 36 25 

— 58|— 412 

05 

11,7 07 

— 15 |— 38 

0 10 06 

—12 10 | — 119 

05 

— 5*9 

05 

07 

05 

07 

3* в 

— 3 14 

06 

3* 7 

1 12 

— 25 

— 65 

119 

48 

0 17 

25 

— 55 

— 3 10 

М. TOPOAEHCKIH. КЪ ВОПРОСУ 0 BJIAHIM 

Погожее — Коренево. ı 

0 12 09 07 05 07 =-Ay9 | — 118 

— 47 — 35|] -1u|-1*7| — 47 0 12 

НижнедЪфвитскъ (100) — Kyper? (70). 

0 5 Bub 46 65 15 — 15 36 

11 10 47 06 0 10 612| — 28 0 5 

— 58 917 18 26 46 65 — 65 

—22 17 

Курскъ — НижнедЪ$витскъ. 

—7*5 |-15* 11 | — 46 210 08 | — 25 05 

07 — 47 | —7*6 3* 5 8*7 | — 9*8| —5*5 

3* 5 18 25 05 25 3%8| —6*5 

09 | -47 | - 36 847 0 10 08| — 310 

— 11| -7*6 15 | —5*9 | — 47 | — 35 |-10* 6 

5% 5 5* 6 4#7 | — 16 | —5*7 16 — 36 

Погожее (72) — Конь-Колодезь (97). 

215% 192.1 92 19/0017 7 | = 9% 59 36 8 12 

67 6 10 5 12 59 6 17 8 12 15 

98 85 15* 12 6 5 |-10* 7 |—10* 7 | —8* 5 

— 65 18* 14 — 8*5 46 05 85 55 

Вонь-Колодезь — Погожее. 

76 15 —10 10 | —15 12 | —35 17 | — 85 6 7 

— 46 95 15 06 | — 67 — 57| —138 

— 65| — 115 05 29 37 15 58 

— 35 

1.7 

— 36 

— 85 

95 

16 

EME 

0 12 

4* 6 

— 18 

25 

— 9*5 

66 

16* 7 

05 

— 87 

— 18 

1 

08 

— 25 

— 110 

0 10 

57 

2 14 

4* 5 

10* 9 

83 
32 

А о да 



ВРАЩЕШЯ ЗЕМЛИ НА ВОЗМУЩЕНИЯ BD АТМОСФЕРЪ. 39 

Nè 49. Погожее (72) — Уютное (69). 

65 |—.212|— 3*5 |- 9*5 | —4*9 | -5*5 |- 8*13 05 39 07 |— 4*7 05 

07 |- 4*7 47 0 9 26 | — 25 8* 5 8* 7 67 17* 13 36 29 

05 |— 4*7 07 49 RER: 6 12 05 09 0.12 |. A1 13| 1787 

47 14* 19 |. 11* 5 9* 5 65 15 35 12% 17 | 14* 19 78 aa 0 7 

59 0 12 0 12 2 18 3 12 O0 13 | 10* 12 9* 19 017|- 15 05 9* 9 

18* 12 | 18* 12 |— 3*5 |— 5* 10 07 0 12 09 |- 4*7 |- 4*7 |- 36 |- 35 29 

15 25 |- 25 |- 19 НЯ 65 29 29 |- 35 13* 9 05 8* 5 

— 9*g |—14* 12 4 10 75 25 65 67 19 |- 5*5 |- 9*9 

Уютное — Погожее. 

— 35 | - 28 | — 36 05 07| —1010| — 36| — 87 36 | — 310 25 | — 58 

— 69 | — 514| — 514| — 16 06 09 07| — 37 55 | — 35 | — 25 25 

36 05 35 67 36 35 35 66 65 147 0 20 3 20 

78 13 8 85 109 48 65 47 8 10 10 10 3 5 5 9 5 8 

— 610 75 95 10 5 77 36| — 35 49 47| — 15 107 55 

47 232 
122 

№ 50. Глуховъ (51) — Курскъ (70). 

— 47| — 26 36 76 59 48 25 16| — 39| —15 50 017 | — 8 м 

67 07 59 — 15 25 47 05 — 28 

Курскъ — Глуховъ. 

5* 6 3* 5 2* 9 06 05 06 0 6 08 05 05 06 | —2*7 

07 3* 6 1*7 6* 6 4*7 3* в 347 08 07 5* в 7* 12 5* 5 

— 4*5 | —9* 11 |-14* 10 05 05| 4*5 5* 5 4* 8 4*8| 6* 10 6* 10| 4*s 

— 3*6 0 10 — 7* 12| — 3*6 | — 4% 7 |- 4*8 1* 11| = 1*8| — 3*6 06 | —3*5 | —3*6 

— 3* 8 07 05 2*6| — 2*7 |- 8*6 3*5| — 3*8| — 4*8 08 4* 7 6* 10 

7*8| —3*5 |— 6*6 | — 2*8 4* 8 010! — 1*9 05 1* 6 6* 6 | —8*7 | -8* 6 

— 3*6 0*6| 4*5 | — 8*5 0* 6|  O* 11 7*9 | — 8*6в 4* 7 1*6 0* 7 2* 6 

+ 7 2*5 |— 2*7 0* 7 0* 8 |— 6* 12 5 

Зап. $us.-Mar. Отд. 



54 М. ГОРОДЕНСКЙ. Kb ВОПРОСУ 0 BAIAHIN \ 

№ 51. Уварово (30) — Козловъ (26). 

5* 5 4* 6 4% 7 0* 10 | —9* 8 0*7 |- 2# 8 0* 10 | — 2*8 0 10 0 10 0 14 

8* 14 09 0 14 0 20 0 20 2 10 | 16* 14 2 10 3 5 O 14 | —5* 8 4* 8 

0 14 |-12* 20 |—12* 20 0 6 0 8 0 10 |— 3* 5 06 05 05 0 8 0 8 

8* 5 G* 6 |— 2* 10 08 O 10 | 8* 14 DÉMO т В 26 35 

9 09 5* 9 4* 8 28 4% 8 |-5*10| 4*7 08| 10*9 7 05 

a7 AD ENG 1035 529 8%*5 | —3%5 09 О — 3% 7 07 ЭВ. 

07 4*7 014| -2*5 

Козловъ — Уварово. 

29 68 48 — 147|- 27 | - 87 07 — 47 36 16 14 6 36 

— 86 — 35| — 47| — 46| — 812 28 | — 36 — 36| — 16| —118| — 25| — 65 

76 — 36 06| — 58| —10 14 0 14 014| — 96| —159 03| — 35 у 

№ 52. Ваганичи (48) — Новгородъ-ОЪверскъ (49). 

105 ss. 6) — 25 05| — 46 35 | — 55 85 | | | 

Новгородъ-СЪверскъ — Ваганичи. 

45 69 45 57 85 65 70|- 1*5 0* 5 46 17% 8 35 

o*5| o*7| 11*5| 10%5| 17*8| 11*5|— 3*7 | _11*5 2 

№ 58. Новгородъ-СФверскъ (49) — Уютное (69). 

— 65 105 28 — 47 35 om 18 45 16 65 7 2 5 

—19 12 | — 7 17 05 46| — 26 4 10 | — 6 13 105| — 39| - 89 56 87 

16 10 

Уютное — Новгородъ-СФверскъ. 

7* 6 a 45 46 DE 0* 5 47 4 6 47 47 0* 5 0* 8 

OT 9% 7 8* 9 6 6 57 28 9* 8 | —11*5 ТЕ 8 Tr в 20* 14 0* 10 

18* 9 | 10* 10 0* 12 0* 10 0* 9 10* 7 7* 5 35 57 — 6*5 0* 5 35 

65 48 \ 11* 7 7* 7 9* 9 0%7| —5*8 47 2 7 05 46 |—16* 6 

— 3*5 8*6 |— 5*3 |— 8 Du 46 69 25 0 6 |—16* 10 Е 



Ai 

ВРАЩЕНТЯ ЗЕМЛИ НА ВОЗМУЩЕНТЯ ВЪ АТМОСФЕРЪ. 

№ 54. Конь-Колодезь (97) — Паньково (14). 

— 55| -17%*9|-— 35|- 46 |- 55 —35|- 85 | — 95| - 109| — 99 07| — 68 

— 49 59 47 75| 19*10| — 98 |-11* 10 87 27| -35|- 76| — 57 

— 16| — 69|-12*9|- 29 13* 9 86 |-16*9 | — 95| -— 38 55 25 106 

06 0.8 |.-— 3.8 347 08| —9s|- 47 17*7|— 46| — 77 28| — 35 

—16*7| —14* 83| — 35 35 47 TAB 58 47 35 95 17* 8 46 

— 2s|- 75 46 35 16 47 97 15* 9 05| — 35| -11*7| — 45 

85 65 87 15% 8 65 

Паньково — Конь-КНолодезь. 

57 67| -179 | — 18 | -14 10 55 | —108 | —189 14 6 16 10 69 26 

10 7 115 — 77 010 13 12 86 | — 48 | — 310| — 7 8| - 7 12 | -11 10 0 10 

76 125 115 79 12 10 510| — 33 | — 46 —13 8| —189 55 | —14 10 

— 1210| — 99| — 610| — 910| —1010| — 46 66 | - 75 —15 7 | —17 10 125 15 

— 85 — 96| — 48 43 8 10 46 910 | — 46 — 93| — 18 | -55 | — 46 

104 
— 18 10 35 55 127 — 

| | | 128 

№ 55. Поныри (68) — Елецъ (10). 

4* 5 8* 5 0*7 |- 59 |- 7*5 |— 3*5 —7*7|- 59 — 47 1* 12 | -6*9 |— 59 

— 3* 6 |-10*5 |-11* 9 |— 6* 6 |—15* 12 |-17* 12| —S* 9 |-22* 25 0* 9 0*7 | — 45 |—15* 7 

— 55|- 9*9 |— 47 |- 7*7 10* 5 4* 9 —9* 6|— 55 — 55|—7*9 | —3*5 0*7 

— 47 7*6 |- 56 |—24* 20 |-40* 25 |— 1*5 0* 5 7% 5 — 47 9% 9 9* 14 4* 12 

0* 5 |— 1*9 0* 16 |— 416 8*5 |- 6* 12| —48|- 55 —7*7| -83* 6 | -8*5 |—:8*5 

 —10* 5 |- 3*5 |— 3*5 |- 35 |- 36 |- 9*9 — 37 5* 5 

Елець — Поныри. 

11 10 46 96 96 36 36 48 66 96 36 36 36 

10 = = ] 16 DR 510 5 10 138 10 6 26 36 

5* 



36 

№ 56. 

12* 10 10* 6 

11* 10 58 

5 10 36 

10* 6 76 

52100 721058 

76 |—-10* 8 

76 46 

46 |— 2*6 

— 36 56 

— 87| — 25 

—58| — 66 

07] — 610 

№ 57. 

06 18 8 

ENG С 

07 5* 5 

3* 5 06 

5* 6 0 

— 2* 6 DT 
| 

№ 58. 

— 7*6 | — 8*5 

— 16 7* 6 

6*5 | —12* 6 

— 36| — 6%*5 

— 9% 8 | — 6*6 

М. TOPOAEHCKINM. Kb ВОПРОСУ 9 BAIAHIN 

Елець (10) — Скуратово (12). 

10* 6 4 10 | —9* 10 4 6 6 10 6 10 0* 20 0* 8 36 

2* 8 66 46 5 10 510 9 10 | 20* 20 | 11* 20 | 11* 20 

11* 20 | 11* 20 5 10 2 6 48 3 6 16* 90 | 12* 20 6 10 

18* 10 | 10* 8 1* 6 0* 10 48 4 6 10* 8 45* 20 2 8 

10* 3 9 10 76 36 |- 1*6 78 0* 8 0* 6 210 

—7* 6 10% 8 | —5* 8 0* 6 14* 8 5 10 1* 6 26 0* 6 

0* 6 11* 10 | —6*8 0* 8 0*8 | —1*6 11* 6 66 98 

11* ı0 | 13* 10 

Скуратово — Елецъ. 

— 16 | -107| — 69 010 | —1110| — 28 — 35| — 25| - 29 

— 67 35 47 06 39 | — 314| -65| —65| — 65 

05 08 05 59 | — 518| —1618 08| -138| —57 

-513 35 

Кирсановъ (28) — Козловъ (26). 

11 20 | 0 10 | | | | | 

р 

Козловъ — Кирсановъ. 

11% 6 | = de | — 56 | wert 08| —1*6 7* 6 07 | —4*7 

7# 6 4* 6 6* 6 3% 6 3* 6 | —8*7 3* 6 6* 10 5% 5 

— 3*5 | — 8*6 | -16* 7 8* 10 | — 4*6 4* 8 3* 6 6* 6 3* 6 

—10* 6 10* 6 3*5 | —7* 6 | — 7* 6 | —8* 12 3* 12 3* 6 1* 10 

13* 8 | —11* 5 | — 5* 5 | —9* 8 | —11* 6 

Козловъ (26) — Матчерка (23). 

— 1F6| -9*6 | —9*8 | — 36 — 36 1% 6 |— 7*6 |-12* 6 47 

8* 7 8* 5 7* 6 | —6* 10 3*5 | —16*7|- 5 10 3*5 |— 35 

— D58|—510| — 510| — 314| — 46|— 6*6 2% 6 |— 27 |— 7*6 

0* 9 | —6*6 | —8*6 | —6* 6 — 16:| —13* 6 |-11* 12 0* 13 |—13* 6 

— 27 9* 8 3*5 | —6* 8 8* 5 

6 10 

— 1*6 

15* 10 

0* 6 

410 

— 46 

— 65 

—10 5 

69 
80 

— 9*8 



ВРАЩЕНТЯ ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНТЯ BB АТМОСФЕРЗ. 37 

Матчерка — Козловъ. 

13 ыы — 36 10 9 109 65 209| — 65| — 109 87 67 65 87 

15 7 12 6 10 36 
30 

№ 59. Орель (7) — Жиздра (3). 

—8* 6 |—13* 10 |—13* 10 1* 10| 16* 10 7* 10 |-10* 8 | —13* 6 |—28* 18 |— 68 |-18* 14 | —14* 14 

3* 10 4*6 |— 36 |—-12*9 |- 28 |- 310 3* 10 1* 6 |- 7* 10 0*10— 17 5* 10 

06 ых. 6* 8 |- 68 |—10* 14 2* 6 08 08 6*9 |— 36 |- 68 |- 69 

— 46 |— 68 06 |— 68 010 |— 68 Оз | —14* 6 2*7 |-- 38 |-16* 19 05 

— 49 — 410 7* 10 5* 10 6*8 |- 57 |- 35 | — 45 06 |—-11*6 |- 410 4* 10 

1*8 |- 6183 3*9 |- 7*5 0 10 0 7 1*7 |— 28|- 37 |-21* 10 4* 6 3* 5 

— 35 07 | 11*16| 7* 10 |—29* 18 |—11* 15 |—11* 15 

Жиздра — Орелъ. 

06 06| — 35 —46|- — 65 — 66| — 65| -106 | - 58 45| —137 157 

35 05| — 35 — 45| —16 12| — 65| — 95| —13 10| — 812| — 76| — 39 25 

о пы в - 25 | -75| 65| 58| 9 57| —22 17 + 

Nè 60. Ефремовъ (13) — Ряжекъ (18). 

—13*7| —11*7| 11*9 G* 5 0*7 |— 8*9 |— 8*7 | -4*7 -11*7 |— 4*9 35 | 12*5 

4* 7 15 0* 12 | —5*5 |—12*5 8* 7 17*%0 | —7* 12| 12*7 4* 7 4* 12 7* 23 

8+7| — 7*7|-11*9 | —1*7 6*5 |-11*5 8* 9 95| 127 1— 3*7 6* 7 87 
| 

19 15 8*7| 6*5 8* 7 | 16*7 | 13*7 5%5 | 6*5 | 15*12| 0*%5 4* 5 

37 29 |— 1*5 | —5* 12 8 12 | 8* 17 | Of 12065) | "07 | 0*9 5*5 es 

6*5 | — 1* 5 |— 6*%5 0*9 |— 3* 19 |- 1*5 0* 5 0* 17 | 3 17 8* 9 | 15* 12 9* 9 

— 8*7 5* 9 0* 5 5* 5 8*9| 16*7 15% 7 |— 8*7 |— 2*9 0* 5 5* 5 8* 7 

0% 5 47 0* 5 6* 5 | 
| 

Ряжскъ — Ефремовъ. 

| 8 
— 96 156| —66| -65| -65| — 35 Ka 05| --86| —- 48 — 56 



38 М. TOPONEHCKIÄ. КЪ ВОПРОСУ © BIIAHIN 

No 61. Данковъ (20) — Скуратово (12). 

65 35 65 87 35 65 85 65 76 10 9 26 65 

98 76 0* 5 0* 5 11* 5 47 66 20* 13 15* 9 76 76 127 

57 67 65 107 14* 6 36 0* 8 47 36 47 76 47 

76 85 56 1* 6 

Скуратово — Данковъ. 

106 27 68 85 р 65 96 35| — 26 85 117 45 

ИИ 16 99 115 37 76| — 814| — 35 25 05 05| — 65 

— 59| — 47| — 35 15 65 —58|—-25 — 15 272 
64 

№ 62. Сосновка (25) — Гремячка (19). 

Гремячка, — Сосновка. 

8* 7 | — 9* 7 |^—12* 6 O*7|— 614] — 76| — 86| —19%8| —9* 7 | —12* 9 | —17* 9 6* 7 

— 48 4* 6 | —10* 8 _ 22 

8 

№ 63. Моршанскъ (24) — Елатьма (21). 

7 14 |— 6* 12 |- 7* 14 6 12 | 18* 14 714 6 12 | —3* 6 3 6 18* 12 3 6 88 

6 6 3 6 12* 8 58 7 14 36 17* 14 9 14 9 6 8 6 —4* 8 0* 14 

75 13* 14 48 10 6 9 6 9 6 25 36 36 25 0* 8 714 

Tas 48 

Елатьма — Моршанскъ. 
| 

—25| — 37| — 37| — 37| - 95 — 37| — 77| - 77| - 36| —-25| —- 37| - 37 

—48| —25| — 37| — 67| - 710| -95| —-48| — 48| — 40| — 37| = 87 8 в 

35| — 36 66 
52 



ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНИЯ ВЪ АТМОСФЕР. 39 

№ 64. Моршанскъ (24) — Гулынки (17). 

86 98 13* 12 |- 3* 5 76| —1*5 1* 12 98 13* 12 | 13* 19 76 98 

16* 14| 16* 14 714 |- 7* 6 10 6 98 6 12 68 16* 14 58 78 16* 14 

98 13* 12| 13* 12 4* 5 -3*6| —3*6 68 |— 6* 12 98 13* 12 6 12 108 

9 12 46 76 13* 19 105 2* 6 7 12 10 14 68 11* 5 17* 12 96 

—4* 8 0* 12 0* 10 

Гулынки — Моршанскъ. 

б11 | — 115| — 138| — 85 — 87 05 | — 1171 — 117 510| — 98 — 77 36 

35 | — 157 05| —1120| — 47 35 | — 17| -— 115 — 55 7 12 05 05 

- 1017 47 9 
52 

№ 65. Гремячка (19) — Тула (11). 

—3* 5 2% 8| —5*5 0* 6 0* 7 07| —4*8| —17 09| —15| — 38| -4*s 

06 3* 6 2* 8 | —6* 10 3* 5 1* 5 07 07 08 08| — 17 06 

— 16 07| -4*7| — 28 3*5| — 26 4*6| —4*6| — 35 07| -17| — 25 

— 17 07| — 36| -9*5 —4*7| — 15| —8*7 3* 6| —9*7| —4*8| —4*8| — 29 

—4*7 05 

Тула — Гремячка. 

59 05 08 07 16 | — 510 39 | — 36 0 6 05 10 6 15 

47 0 7 47 87 | — 210 6100|, 46 0 14 0 20 61| — 35| — 16 

10 
06 — 46 == 

№ 66. Земетчино (22) — Ряжсекъ (18). 

| 1820| 17| -36| — 120 | | | | | | | | 

Ряжскъ — Земетчино. 

3* в 06 0* 10 178 



M. 10 

№ 67. 

37 09 07 08 

— 4* 20 | —9* 20 0 20 | —9* 20 

— 7*6 35 (Ао ee 

68 07 28 8* 8 

- 110 310 15 3 10 

— 6* 12 48 | 10% 10 | -4*5 

48 16 9* 14 | —6* 5 

12* 6 05 05 47 

— 7*6 | —5* 10 0 6 0 7 

— 57 — 717 0 6 0 6 

08 — 35 35| — 25 

010| —25| — 67| —- 78 

05 — 36| —48| — 48 

— 59 09 08| — 75 

№ 68. 

— 48 8* 5 | — 6* 5 | —9* 10 

7 | 13% 10 4%9| 5*6 

— 36 325 4* 8 08 

05 05 35 | 1 

№ 69. 

— 86| — 35 32.1 — 75 

— 75| -—Tı| — 25| — 37 

— 75| — 86 05 25 

ГОРОДЕНСКИЙ. KB ВОПРОСУ 0 BJIIAHIH 

Земетчино (22) — Елатьма (21). 

05 |- 36 |- 37 | —4*8 

0 20 |— 4* 20 |-15* 14 05 

110— 314 |- 5* 10 | — 1 17 

УЗ 9 197 2 5 07 

— 96 |— 2901 PATENT Ta 

er м | ЕВ 8* 8 

7* 10| 9* 10 — 6*6 46 

20* 14 | 18* 14 08 —5* 10 

36 8217 017| 8*s8 

Елатьма — Земетчино. 

25 08| — 59| — 18 

— 37| —36| — 35 5 

— 17| —85| — 48| - 35 

— 49| — 97| -137 05 

05 07 08 10 10 

—4*9 

05 

8* 17 

8* 10 

5 10 

16 

рт 

= 

— 65 

05 

05 

06 

Скуратово (12) — Жиздра (3). 

—5* 10 

—5* 9 

— 48 

Жиздра — Скуратово. 

— 36 

05 

08 

— 35 

—5* 9 

2% 5 

0 18 

0 12 

— 5*9 

— 5*9 

— 55 

— 19 

— 47 

99 

Жиздра (3) — Сугоново (2). 

— 75 

— 510 

— 17 

— 96 

— 87 

— 97 

— 37 

— 35 

—14 8 

0 7 

— 49 

65 

— 4* 17 

07 

8* 17 

— 26 

— 39 

8* 8 

10* 6 

— 9* 10 

7% 14 

BT 

—5* 10 

29 

— 612 

—12 7 

9* 12 

— 47 

07 

— 99 

07 

07 

— 46 

— 77 

0 10 

—5* 10 

11 12 

—12 12 

— 36 

26 
24 



: BPAIIEHIA ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНТЯ ВЪ ATMOCŒEPS. 4] 

Сугоново — 7Киздра. 

55 47 47 45 127 105 105 105 85 65 147 95 

85 157 11 95 85 85 85 59 35 25 35 35 

75 45 45 1107 3 5 5 5 35 ur 
60 

№ 70. Тула (11) — Гулынки (17). 

—8*5| 12*8 05| — 6*9| —10*5 | —10* 5 49| — 8*6 10* 6 7* 5 10* 5 47 

—8* 7 | 16* 10 35|— 3*5 12* 7 35| 12*7| —5*8|—12*6 | — 6*9 | — 5*9| — 5*8 

35 247 —3* 6 10* 6 

Гулынки — Тула. 

611 35 25 -55| — 55| -55| -15 12 | | | | % 

Ne 71. Тула (11) — Рязань (16). 

—12* 5 |-11* 14 4% 3 07 0 10 2* 1 6*5 |- 7*6 | — 7*7| — 6*5| — 1*5 5* 7 

0* 6 4*7 | 11*10 6* 10 3* 5 3* 5 |—18* 10 |—16* 14 3% 8 0* 6 0* 9 5* 9 

10* 6 | 10*9 10* 9 8* 14 | 12* 10, 0*e 4* 6 0%8 | — 5* 6 | — 8* 9 | —10* s 0* 5 

O* 7 | | 

Рязань — Тула. 

20 13 14 76 en 

Ne 72. Гулынки (17) — Елатьма (21). 

05 07 | -14*s| —7*6| — 17| — 69| — 65 9% 5 16* 9 75 12*5| — 55 

— 35 

Елалтьма — Гулынки. 

65 — 87 бо 05 911| — 29 7,2 119 | | | gi 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 6 
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№ 73. Рязань (16) — Елатьма (21). 

«| | | 0 6 6 6 0 6 

Елатьма — Рязань. 

05 — 65 

$ 3. Nsenbaosanie функщи L. (©) на основанм собраннаго MaTepiana. 

Матер1аль, собранный въ $ 2-мъ, даетъ намъ для каждой пары станшй величину 

б 

Soma = т 
а 

въ единицахъ 12409 — часа. 

Чтобы получить искомую величину м, обратимся къ Формуламъ, приведеннымъ въ 

$ 1-мъ. Изъ уравнений (2), (4) и (6) находамъ 

on er he Lo — Li Je 

KT 360 "ВВ (27). 

Уравнеше (27) показываетъ, что величина L. не имфетъ «измфрен1я» и должна выражаться 

абсолютнымъ числомъ. 

Полагая въ уравневи (27) 
T = 24 часа 

и замфняя величину 
0 

ta = in 

yACAIOMBb 

Ô 
1 Co — 4 

п >= в à 
а 

полученнымъ изъ непосредственныхъ наблюден!й (п — число случаевъ), получимъ 

6 
a 1 1 Nu—u 

№ — 30 Sn n > T (28). 
а 

Нижесл6дующая таблица даетъ выводъ изъ собраннаго нами матер1ала на OCHOBAHIN 

Формулы (28), причемъ подъ величиной © мы будемъ подразумфвать, какъ и прежде, ве- 
личину 

Pr + Po 
Fran 
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ТАБЛИЦА I. 

№№ Число слу- Rt х 

таблицъ чаевъ > и т demi & 
a a 

1 — 8 60 48° 47' 2.6465 — 0.35 — 0.01 

2 202 62 48 58 6453 8.93 0.14 

3 И 58 48 54 6458 — 0.31 — 0.01 

4 152 32 49 01 6450 6.71 0.21 

5 22 6 49 10 6440 0.97 0.16 

6 — 69 78 49 20 6429 — 3.03 — 0.04 

7 38 26 49 36 6412 1.66 0.06 

8 2 10 49 36 6412 0.09 0.01 

9 = 519 98 49 28 6421 — 0.83 — 0.01 

10 — 66 36 49 42 6406 — 2.88 — 0.08 

11 я 28 49 42 6406 — 2.93 — 0.10 

12 335 176 49 38 6410 14.66 0.08 

13 39 52 49 48 6399 1.70 0.03 

14 179 174 49 48 6399 7.81 0.04 

15 — 58 44 49 43 6405 — 2.32 — 0.05 

16 167 50 49 49 6398 7.29 0.15 

17 86 24 49 48 6399 3.75 0.16 

18 —. 33 50 49 56 6391 — 1.44 — 0.03 

19 238 94 50 06 6380 10.34 0.11 

20 — 90 68 50 10 6376 — 3.91 — 0.06 

21 4 18 50 00 6386 — 0.17 — 0.01 

22 54 1 18 50 11 6375 — 0.04 — 0.00 

23 38 52 50 14 6372 1.65 0.03 
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№№ У re Число cıy- ee! se 

таблицъ T чаевъ n 
а а 

24 40 54 50° 20° 2.6365 1.73 0.03 

25 86 56 50 12 6374 3.73 0.07 

26 45 24 50 19 6366 1.95 0.08 

27 5 36 50 29 6356 0.22 0.01 

28 = 17 40 50 25 6360 — 074 — 0.02 

29 34 30 50 30 6355 1.47 0.05 

30 208 58 50 38 6347 48:97 0.15 

31 0413 30 50 47 6337 — 0.56 — 0.02 

32 53 38 50 56 6328 2.28 0.06 

33 81 54 50 57 6327 3.48 0.06 

34 — 44 48 51 07 6317 — — 0.04 

35 35 30 50 59 6325 1.50 0.05 

36 —.120 38 51 01 6323 — 0.86 —= 0102 

37 — 225 100 51 04 6320 — 9.64 — 0.10 

38 68 74 51 20 6304 2.90 0.04 

39 90 80 51 18 6306 3.84 0.05 

40 0 0 51 22 6302 = =: 

41 89 104 51 08 6316 3.81 0.04 

42 2172 102 51 20 6304 — 3.07 — 0.03 

43 43 48 51 08 6316 1.84 0.04 

44 а 38 51 10 6314 — 0.60 — 0.02 

45 57 24 51 15 6309 2.44 0.10 

46 83 32 51 30 6294 3.54 0.11 

47 = 80 51 39 6285 — 0.47 — 0.01 

48 “2.005 76 51 52 6272 — 1.06 1001 

49 232 122 51 50 6274 9.84 0.08 

50 4 40 51 43 6281 0.17 0.00 

51 — 69 70 52 26 6238 — 2.90 — 0.04 
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№№ = ung Число слу- Pi + Le qu 1 

таблицъ = ran“ чаевъ - 5 30 Sin ? 

53 128 50 52° 02’ 2.6262 5.41 0.11 

54 — 104 128 52 36 6229 — 4.36 — 0.03 

55 — 10 36 52 28 6236 — 0.42 — 0.01 

56 69 80 53 06 6200 2.88 0.04 

57 29 8 52 46 6219 1.21 0.15 

58 36 30 53 10 6196 1.50 0.05 

59 — 245 70 53 22 6185 —10.18 — 0.15 

60 — 83 20 53 26 6181 — 0.12 — 0.01 

61 272 64 53 24 6183 11.30 0.18 

62 — 22 8 53 22 6185 — 0.91 — 0.11 

63 66 52 54 12 6138 2.71 0.05 

64 97 52 53 50 6159 4.01 0.08 

65 10 52 53 50 6159 0.41 0.01 

66 20 8 53 36 6172 0.83 0.10 

67 — 97 114 54 14 6137 — 3.99 — 0.04 

68 — 26 24 53 40 6168 — 1.08 — 0.04 

69 75 60 54 13 6137 3.08 0.05 

70 0 14 54 13 6137 0.00 0.00 

71 20 4 54 25 . 6127 0.82 0.20 

72 15 16 54 36 6117 0.61 0.04 

73 58 14 54 48 6106 2.37 0.17 

Суммы. ..... — 3762 — — 97.31 — 

en; (29). 
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Чтобы составить нфкоторое представлене о степени надежности полученнаго резуль- 

тата, разобьемъ весь матерлалъ таблицы I на 10 группъ, что составить по 376 слу- 

чаевъ въ каждой групп (въ послФдней 378). При этомъ будемъ поступать слБдующимъ 

образомъ. 

Первыя восемь станщй даютъ 332 случая; для полной группы изъ 376 случаевъ не 

хватаеть 44 случаевъ. Тогда беремъ 98 случаевъ девятой пары станшй и относимъ 44 

случая въ первую группу и 54— во вторую. Соотвфтетвенно этому и величину 

Уи = — 0.83 

(см. № 9 таблицы I) разобьемъ на два слагаемыя въ отношении 44 : 54; первую часть присоеди- 

няемъ къ матерлалу первой группы, а вторую—къ матер1алу второй группы. 

Далфе №№ 10—13 таблицы I даютъ 292 случая; прибавляя сюда вышеупомянутые 

54 случая, получимъ 346 случаевъ. Недостающие 30 случаевъ пополнимъ изъ 174 слу- 

чаевъ № 14; остальные 144 случая отойдутъ къ третьей Tpyuns, и т. д. 

НижеслБдующая табличка содержитъ значен1я u. для BCEXD десяти группъ, составлен- 

ныхъ вышеуказаннымъ способомъ, и отклонешя A отъ средняго значеня (^, опред$ляемаго 

равенствомъ (29): 

группа и. A 

il 0.038 0.012 

2 0.031 0.005 

3 0.055 0.029 

4 0.022 —0.004 

5 0.030 0.004 

6 0.006 —0.020 

7 0.016 —0.010 

8 0.024 —0.002 

9 0.016 — 0.010 

10 0.021 —0.005 

Среднее отклонен1е оказывается равнымъ 

A — 0.010, 

что составляетъ отъ 35 до 40°), величины (и. 
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Такой результатъ, на первый взглядъ, далеко не ручается за надежность получен- 

наго нами средняго значеня (4. Объясняется это сл6дующимъ образомъ. 

Изъ дальнфйшаго мы увидимъ, что при различныхъ скоростяхъ вфтра коэфФИЩэнТь 

и. не сохраняетъ постояннаго значеня, но представляетъ возрастающую отъ нуля Фхункщю 

скорости BÉTPA. Это обстоятельство, въ зависимости отъ неодинаковой средней силы BÉTPA 

для каждой изъ 10 группъ, должно вызвать большия разницы въ соотв$тетвенныхъ зна- 

чешяхъ м. Вычисленная при такой группировкЪ средняя погрЬшность очевидно получится 

больше дЪйствительной. 

Въ виду того, что среднее значеше u. (при различныхъ скоростяхъ вфтра) не имфетъ 

никакого ни практическаго, ни чисто теоретическаго интереса, мы не будемъ заниматься 

болфе подробной критической оцфнкой его. Смысль-же и значене всего изложеннаго за- 

ключается лишь въ томъ, что не смотря на трудности изслБдованя, указанныя нами въ 

$ 1-мъ, оказалось возможнымъ съ несомнфнной ясностью уловить отклоняющее вляше вра- 

щения земли на направлен!е вЪтра и даже поставить вопросъ на почву количественныхъ 

опред$ленйй. 

Въ виду этого, мы можемъ съ большей увфренностью поднять другой, боле опасный, 

HO и гораздо болфе интересный вопросъ — о связи между величиной коэффищэнта треш и 

скоростью воздушнаго теченя. Говорю «опасный» потому, что при р$шени его сила BÉTPA 

уже выступаетъ на первый планъ. Я уже говорилъ въ $ 1-мъ, насколько ненадежнымъ яв- 

ляется этотъ элементъ при современной IOCTAHOBKB метеорологическихъ наблюденй на 

станщяхъ Il разряда. Такое положене дфла объясняется отчасти т$мъ, что для цфлей 

климатологическихъ точность наблюден!й надъ силой вфтра He играетъ большой роли. 

Совефмъ иначе приходится смотрфть на это съ точки 3pbuia интересовъ синоптической 

метеорологи. Тутъ сила вфтра призвана играть такую-же первостепенную роль, какъ 

и величина барометрическаго давлен1я, и если она этой роли не играетъ въ настоящее 

время, то причину такого ненормальнаго положен1я, помимо недостаточной разработан- 

ности самого метода, можно усматривать въ несовершенствё приборовъ, служащихъ для 

наблюденй. 

Для cHaôxenia всЪхъ станщй метеорологической сЪти анемограФы и анемометры оче- 

видно непригодны, потому что стоимость покупки и ремонта ихъ чрезм$рно велика; глав- 

нымъ-же образомъ потому, что уходъ за, приборомъ требуетъ массы хлопотъ, времени и 

спещальной подготовки. Первое услов!е, которому долженъ удовлетворять приборъ, назна- 

ченный обслуживать обыкновенную метеорологическую станшю II разряда, — простота, 

прочность и дешевизна. 

Современный Флюгеръ, системы покойнаго академика Г. И. Вильда, наилучшимъ 

образомъ соединяетъ въ себЪ три эти условля, но пересталъ удовлетворять основному тре- 

бован!ю: развивать точность, соотвфтствующую данному состояшю науки. 

Въ настоящее время ощущается настоятельная нужда въ простомъ, дешевомъ и не- 

измфняющемся съ TeyeHiemp времени указателБ силы BÉTPA, который показываль бы 
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эту силу съ точностью, по крайнфй мБрЪ, до 2 метровъ въ секунду. И, что особенно важно, 

точность эта должна оставаться постоянной по всей шкал, не исключая и р$дкихъ въ на- 

шихъ широтахъ случаевъ урагана. 

Возвратимся къ вопросу о зависимости между коэффищентомъ трешя [4 и скоростью 

вЪтра 2. 

Изъ каждой таблицы $ 2-го выберемъ случаи, когда сила вфтра оцфнивалась 

въ 5, 6,..., 20 метровъ въ секунду, для каждой изъ этихъ скоростей найдемъ число 

случаевъ N въ данной таблиц$ и COOTBEICTBEHHO величину 

0 

N 92 — 6, ee 

a. 

Приэтомъ воспользуемся и TÉMA случаями, которые были исключены для уравневшя числа, 

случаевъ въ таблицахъ а и 6. Благодаря этому, матер1ала, будетъ гораздо больше, ошибка- 

же, обусловливаемая неправильной ор1энтировкой Флюгеровъ, нейтрализуется въ доста- 

точной степени большимъ числомъ станцй. 

Результаты подобнаго классифицирован1я по скоростямъ приведены въ нижесл$дую- 

щихъ трехъ таблицахъ. 

ТАБЛИЦА Па. 

отъ 5 до 9 метровъ въ сек. 

1 22 — 10 11 — 10 9 — 19 1 1 8 17 

2 27 — 14 12 26 12 — 20 6 46 8 20 

3 24 — 2 5 6 6 — 8 5 16 7 9 

4 24 54 4 15 6 21 4 — 12 9 66 

5 2 10 1 9 4 9 8 9 1 Ne 

6 17 — 2 17 24 11 — 18 21 — 65 5 34 

7 12 — 3 6 4 9 65 7 5 1 11 
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ыы 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 
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= TR 2 — 10 v=- DIS #9 

и 

= 6 6 6 6 6 
7 п; 8 SER Mm, > ie N |, > ER] u, %—-% 
= т T Ps т T p T 

a а a а a 

36 29 3 10 30 3 — 5 _ _ 7 

37 47 — 6 14 — 8 32 — 39 3 — 15 8 

38 20 22 22 10 “ 18 8 — 41 8 

39 30 72 22 66 12 9 10 23 14 

40 24 37 1 12 18 11 en — 18 

41 24 4 42 64 7 2 21 26 ‚5 

42 33 — 50 33 — 1 20 — 28 15 — 9 6 

43 30 55 10 7 12 32 9 1 16 

44 56 — 84 2 6 32 — 86 3 7 9 

45 4 6 28 82 2 — 17 8 5 1 

46 5 — 1 5 11 5 — 19 5 36 5 

47 35 — 12 23 — 2 16 — 1 12 — 6 4 

48 31 — 39 8 13 14 32 8 — 11 7 

49 53 101 11 11 28 50 9 22 21 

50 22 11 30 — 2 20 11 17 8 6 

51 17 10 20 31- 18 9 19 — 8 9 

52 19 54 2 0 4 — 4 2 34 1 

53 21 34 14 36 19 91 11 22 7 

54 36 32 21 ar 22 26 24 — 48 17 

55 24 — 41 20 33 12 — 55 3 — 13 13 

56 12 — 35 40 107 6 — 25 26 62 4 

57 8 5 29 vi g — 23 6 17 _ 

58 13 21 28 — 134 8 14 6 — 20 5 

59 22 — 55 21 7 11 — 18 17 — 45 7 

60 36 47 4 — 8 29 74 1 — 4 15 

61 29 103 18 101 15 78 4 10 4 

62 — = 7 — 13 5 — 4 4 — 40 2 

63 9 — 8 16 68 12 — 52 10 27 1 



1
9
 

ВРАЩЕНТЯ ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНЯ ВЪ АТМОСФЕРВ. 

— 12 

1461 

67 

68 

69 

Суммы 
Er N 

Sa 

“ 

ТльлицА 116. 

Org 10 до 14 метровъ въ сек. 

nl у — 168 © = 14 El > - 

| 
>
 

| 
mann 

ar 

10 

"
М
е
.
 

En
 

| 

а
 

| 
2 

1
4
 

— 24 

7 



М. ГОРОДЕНСК1Й. Kb ВОПРОСУ 0 ВМЯНИ са 

Le] 



53 BPAINEHIA ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНТЯ ВЪ ATMOCOEP®. 

LUATORL Aa 



М. TOPOAEHCEIÜ. ЕЪ ВОПРОСУ 0 ВМЯНШ 54 

24 

16 

—_ 15 

В
Е
Н
 

N
N
 cocon 

Tasaunua Ile. 

Or? 15 до 20 метровъ BE сек. 

TUNTOBL si 

15 

57 

16 



1
0
 

1
0
 

ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ НА BOSMYINEHIH ВЪ АТМОСФЕР. 



М. ГОРОДЕНСКЙ. Kb ВОПРОСУ 0 ВЛЯНТИ 

че: 1 А = _ 

— — — == -= т 

se: 2 De CRI EE — = 

— 12 ul = — = — 

во a = — — 

— 3 — 19 — == + 

en 3 Ba — — 

_ 3 29 |— = = 

Rs 1 EDS _ — 

el er ds > en = 

— -- = 2 — 21 |— 

11 1 — 22 => <= a 
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Таблицы II (a, би 6) показываютъ, что число случаевъ, подвергнутыхъ разработкЪ 

въ $ 2-мъ, распредфляется слБдующимъ образомъ между различными скоростями: 

п, = 1461 из = 14 

n, = 1232 п. = 194 

и, = 800 Ms = 18 

и, = 698 Me = 39 

и, — 386 My = ‚52 (30) 

Mo = 444 Me = 24 

п, = 24 N, = 0 

п, = 290 N. = 185 

N = 5861 

При pascmorphnin этой таблички бросается въ глаза любопытная особенность: число 

случаевъ, когда наблюдался вЪтеръ съ силою 11 и 13 метровъ въ секунду, сравнительно 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 8 
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очень мало, скорость въ 19 метровъ вовсе не наблюдалась, а скорость въ 20 метровъ BCTpE- 

чается несоразмфрно часто. Разгадка этого страннаго на первый взглядъ факта заклю- 

чается въ TOMB, что съ увеличешемъ силы вфтра отклонеше указателя Вильда увеличивается 

все медленнЪфе и медленнфе; между 1-мъ и 2-мъ штифтомъ разница, скоростей, показывае- 

мыхъ лежимз указателемъ, составляетъ всего 2 метра, тогда какъ между 7-мъ и 8-мъ 

штиФтами эта, разница достигаеть уже 6 метровъ. НижеслБдующая табличка даетъ ско- 

рости вфтра, отвфчающя среднему положен1ю лежало указателя около каждаго изъ штиФ- 

товъ и между двумя штифтами: 

ШтиФты v Штифхты v 

1—2....5 1 4—5...... 7 

DETTES een? ue ВИ 8 

2—3...... 3 5—6.... 9 

RR Se 74 1106 ep Se 10 
3—4... 5 RE 14 

AU NES Es об DA de 20 

Даже при наличности двухъ указателей, тяжелало и лежалю, можно съ н$которымъ 

удобствомъ (весьма, впрочемъ относительнымъ) отечитывать лишь слфдуюция скорости: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 28 и 40 метровъ въ секунду '). 

Принимая во внимане, что Флюгеромъ съ двумя указателями снабжаются лишь очень 

немног1я станци, и что на материк сила вЪтра рЪФдко достигаеть 20 метровъ въ секунду, 

можно заключить, что число 20 въ сущности указываетъ на силу вфтра между 15 и 20 

метрами. | 

Перейдемъ теперь къ разработкВ матерала, помфщеннаго въ таблицахъ П (a, бив) 

подъ рубрикой 
6 
La Em 

a 

Чтобы получить величину 
LS 

CIFAYETBE, какъ было указано выше, раздфлить соотвфтетвенную величину 

6 
>» a 

@ 

на 30 Sin ф. 

НижеслБдующая таблицы содержатъ результаты такой обработки. 

1) См. Инструкщю Академ Наукъ въ руководство метеорологическимъ станщямъ Ц разряда 1 класса, 

1900, стр. 37—89. 
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Tasınua Ша. 

XX = a 

таблицъ 2 Hs = № 
а 

1 

2 — 0.6 1.1 — 0.9 2.0 0.9 1.2 1.0 

3 — 0.1 0.3 — 0.4 0.7 0.4 — 0.2 a = 

4 2.4 0.7 0.9 — 0.5 2.9 0.3 = „ii 

5 0.4 0.4 0.4 0.4 01 0.2 z LS 

6 Ко 1.1 — 0.8 — 29 1.5 0 = 0.3 

7 = di 0.2 2.8 0.2 0.5 0.5 = 3 

8 г 0.7 0.0 0.0 0.1 "= = . 

9 — 0.4 1.1 — 0.2 0.7 = 0.4 = 0.4 

10 nn 08 0.4 — 0.9 0.0 — 0.4 = — 0,3 

11 6 07 — 0.7 SM = 0.3 => 2, 

12 2.1 3.0 1.6 4.8 0.3 0.8 = 0.2 

13 = 3.0 0.6 — 20 — 0.6 0.9 = 05 

14 0.6 — 0.6 1.8 46. 0.9 2.8 = 1.9 

15 — 0.2 2.1 = 0.5 > JS = 1.4 

16 2.6 5.5 0.4 1.9 0.1 = = 3.9 

17 — 0.1 2.5 — 0.2 1.1 = =: = 0.9 

18 — 0.9 20.8 02 — 0.6 0.0 1.0 0.2 = 

19 1.1 5.0 0.4 3.2 0.0 0.4 Ei 0.9 

20 46 — 8.9 Al 4 — 44 fl —07 0.9 

21 1.3 . 0.3 — 0.6 — 0,3 0.5 = 08 ee Im 

22 0.8 0.7 1.6 2.0 0.9 1.2 1.5 0.7 

23 0.3 1.1 0.5 0.2 — 0.2 — 0.3 = 0.2 

24 1.1 1.7 0.0 — 0.2 0.3 0.8 = 0.0 

25 11 1.6 0.2 0.6 0.7 2.0 Е 0.3 

26 1.6 0.3 — 0.4 > Br — 0.5 2 Eu 

27 0.2 — 0.2 0.3 — 0.5 = — 0.3 > = 

8* 
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№№ 

таблицъ 

28 = —06 Zi 0.2 = 17 = 0.3 

29 0.1 1.1 — 0.4 1.3 = 0.6 er 2.3 

30 0.3 3.4 0.8 — 0.1 0.0 2.7 ae: 0.0 

31 —d% 1.4 — 0.2 1.0 x 2.9 ER = 

32 1.6 0.4 2.0 — 0.4 Mer 0.6 =: 2 

33 0.4 0.1 3.1 ’ 0.5 1.5 0.3 — 0,3 

34 — 36 0.9 5 15 т 0.0 4 SE 

35 1.5 0.6 oT | 1.205 0.8 a 0.3 je 

36 0.1 1.3 — 0.2 I: — 0.9 a 0.0 = 

37 — 0.3 В 7 в — 2.2 LT D Ban 

38 0.9 0.4 0.8 MEL 0.4 0.7 — 0.2 0.9 

39 3.1 2.8 0.4 О | 1.8 1.6 — 0.0 

40 1.6 0.5 05 u 1.8 au 2 2.1 

4 0.2 2.7 0.1 тю 0.8 — 0.4 0.7 

42 91 0.0 то Rp — 0.3 0.0 Los = 

43 2.4 0.3 1.4 0.0 0.1 0.0 a 0.6 

44 a 0.3 sn 0.3 0.3 0.3 AL = 

45 0.3 3.5 Or 0.2 205 1.8 2 0.5 

46 0.0 0.5 — 0.8 1.5 203 14 2 —05 

47 0: #01 0.0 Se 0.4 0.0 206 0.3 

48 7 0.6 1.6 — 0.5 0.3 ео > 0.0 

49 4.3 0.5 2.1 0.9 1.8 où ei 1.2 | 

50 0.5 LE 0.5 0.3 0.6 0.2 LA os | 

51 0.4 1.3 0.4 Le 0.7 0:1 LL — 03 

52 2.3 0.0 — 0.2 1.4 0.3 0.3 AN 2, 

53 1.4 1.5 3.8 0.9 1.3 0.6 2 — 0.8 

54 1.3 1.1 1.1 — 20 2059 AR) a 0.3 

55 Ss 1.4 — 28 — 0.5 — 2.2 0.9 æÆ TA 

56 = 4.5 70 2.6 0.0 6.1 LE — 0.2 

57 0.2 1 — 1.0 0.7 — 0.6 — — 0.2 
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№№ 

таблицъ 3 Ho 
a 

58 0.9 — 5.6 0.6 — 0.8 1.2 — 0.6 — 0.4 

59 — 2.3 — 3.0 — 0.7 — 1.9 — 0.3 — 0.8 — — 2.0 

60 2.0 — 0.3 3.1 — 0.2 1.8 — — 1.2 

61 4.3 4.2 3.2 0.4 1.2 — — 0.8 

62 — — 0.5 — 0.2 — 1.7 — 1.2 — — — 

63 — 0.1 2.8 — 2.1 ии — 0.2 — 0.3 — 1.0 

64 — 0.3 1.8 — 2.2 2.8 — 0.2 0,2 5.7 

65 — 0.8 0.3 — 0.7 — 0.7 0.2 0.0 — — 

66 — 0.0 — 0.0 — 0.5 0.0 — — 

67 — 1.3 0.2 — 2.5 1.6 — 0.4 0.7 — 0.1 

68 0.0 0.0 — 0.8 — 0.2 — 0.3 — 0.9 — 0.5 

69 4.2 — 1.2 1.8 — 0.6 — 0.2 — 0.2 — — 0.7 

70 — 0.6 — 0.1 0.9 0.1 — 0.5 0.7 0.2 — 0.6 

71 — 0.3 0.4 0.2 — 0.1 0.7 0.5 — — 

72 0.8 — 0.3 — 0.1 — 0.6 1.0 — 0.4 —- 

75 1.0 1.6 —= 0.4 — — — — 

Суммы 18.0 51.9 5.7 17.4 4.9 25.2 0.3 20.4 

ТАБЛИЦА Шб. 

№№ 

таблицъ 

1 — 0.3 0.0 0.6 — 0.7 — —- 

2 — — — 0.9 — 0.8 2.5 — 1.7 

3 _ — 11 — 0.1 _ — — — 0.1 

4 — 0.4 — 0.7 — 1.9 — 1.6 
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№№ Di 2 6 6 

таблицъ à Pas 
a 

5 — = = — — 0.1 = — — 0.4 

6 — 0.0 0.0 — 0.4 — — — — 0.7 

7 _ 1.5 — 0.4 0.9 — — 1.4 

8 — — — — — — — — 

9 = — 15 0.0 — 0.1 _ _ — = 

10 = 0.8 — 0.3 — _ — = 

11 = 0.1 — — — — — _ 

12 — 0.3 1.7 2.4 — — 0.6 _ — 10 

13 — 0.1 = us _ _ — 0.9 

14 0.1 0.7 2.4 = = 0.0 — — 

15 = — 0.6 — 1.6 — _ — — 3.0 

16 _ — - — — 1.3 = — 1.0 

17 — — 0.1 _ — — 0.9 — — 

18 — — — _ _ _ — — 0.3 

19 — 0.3 — 1.6 — — 0.7 — 2.0 

20 — 0.4 0.1 — u 1.6 Ty Е a 

21 = = — _ — — — — 0.2 

22 = — 0.7 — 0.6 0.6 0.9 — 0.5 — 0.0 

23 — — — — — _ = — 

24 — — 0.1 — = = EN er Be 

25 — — 0.2 — 1.0 — 0.4 — _ 

26 — 1.0 _ = — 0.4 — — 2.9 

27 — — — 0.5 — — — — 0.9 

28 — — 2.5 _ — — — — 5.4 

29 _ 1.2 — 0.0 — 0.2 = — 

30 — 1.8 = _ — 0.3 — _ 1.3 

31 0.6 — — — == = — 0.9 

32 — — 11 в. w _ = 2 & 

33 _ — 10 _ ex 0.0 Le ae Le 

34 — 0.0 — — — 4.2 — — — 
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№№ и 

табли | |2 Has 

= 0.0 2 

= 2.2 Le 

0.0 — 4 

= — 02 = 

= — 103 Le 

55 17.5 3.3 17.7 

Таблицы Ша и Шб даютъ слфдуюцщая величины У при различныхъ скоростяхъ: 

Zu, = 18.0 

Au, — 1 

в 5.7 

Zu, — | 174 

Zu, = 4.9 

Zu = 25.2 

Et = 0.3 

Хр = 204 

Хр, = — 3.8. 
Хи, = 175. 

Ум = 3.3 

Zu, = 5.9 

Уши = — 3.7 

Ув = 6.4 

iu, = 0.0 

Zu, — OCT 

У 187.1 

(31). 

Pl ob 2 à : 
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Дфлешемъ равенствъ (31) на соотвфтственныя равенбтва (30) получимъ: 

ere C0 Im A 

bo = 00.05 

и — 1001 

в AUS 

do = DOI 

ию = 0.06 

Un ==. ‚0.01 

Ra 1000 

и, = 09% 12): 
шв: = 0.09 

me 0,18 | 

We = 0.15 

us = — 0.07 

Re <>. 

изо = TE 

PE A 

Изъ этой таблицы видно только, что 14 есть возрастающая PYHKILIA скорости © !); чтобы 

лучше уяснить характеръ этой хункщи, необходимо разбить таблицу на нфсколько группъ 

и опред$лить среднее значеше u для каждой группы. Приэтомъ необходимо имфть въ виду 

слБдующихь два важныхъ соображеня. 

Каждая группа не должна заключать слишкомъ розняшяся между собой значен1я 

скорости 9, такъ какъ среднее значеше v, соотвфтствующее среднему значеню |, мы MO- 

жемъ найти, лишь предполагая линейную зависимость между ними. Подобное предположе- 

Hie влечетъ за собой ошибку, которая TÉMB болыпе, чфмъ больше разница между крайними 

значенями © въ одной групп. Kpom& того, группы, содержашйя малыя скорости, должны 

заключать меньше разныхъ скоростей, нежели группы съ большими скоростями, потому 

что на величину вышеупомянутой ошибки вмяетъ собственно не разность между крайними 

скоростями одной группы, а отношене ихъ. 

Другое 3amkuanie касается случая, когда скорость равна 20 метрамъ въ секунду. 

Выше было замфчено, что на практик$ наблюдатели отмфчаютъ этимъ числомъ вфтеръ, ду- 

INH съ силою оть 15 до 20 метровъ въ секунду и вообще говоря р$дко достигающий 

1) Н$которыя значен1я № какъ будто противор$чатъ этому; но равенства (30) показываютъ, что BE 

этихь случаяхъ |. выведено изъ сравнительно ничтожнаго числа наблюдевйй. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 9 
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nocabanuaro предфла. Въ виду этого n005 uucaoms «20 метровь 65 секунду» условимся при- 

нимать среднюю силу вютра между 15 и 20 метрами, т. е. 17.5 метровз 65 секунду. 

Раздфлимъ всЪ 16 скоростей (отъ 5 до 20 метровъ въ секунду) на 4 группы слтБду- 

ющимъ образомъ: 

1 wynna.... 5— 7 M. в5с. 

д D .... 8—10 » 

30 Boa 7113 » 

4» .... 14—20 » 

Средшя значения u. для каждой изъ этихъ группъ опредФлимъ по Формуламъ: 

— У -н Zug + У ) 

== п; + 6 +; 

Zu, + Zug EN 

я тп, по 
(33). 

— __ Zu + Su + Хз 

Pos — N Rio + Ms 

m Egg + Dis + Хе + pr + Elus + Zoo 
v4 Mia + M5 + Ne + Mr I Mis + M9 

Подставляя въ уравненя (33) значения величинъ Lu mn по ypasHeHiame (30) и (31), 

получимъ: 
75.6 а 0.022 | 

Be = = 0.081 | | 
4). 

neo | a 

Be 008) 

Значен1я соотвфтетвующихъ скоростей %,, V,, 9, H V,, въ предположеши прямолинейной 

зависимости между [4 и © въ предЪФлахъ каждой группы, опредфляются такъ: 

__ In, 6%, + 7n, 
u — — 5.8 м. въ сек. 

ПЕ ЕП; 

8 9 10n 
Vo — TH rg) === 8.8 » 

N; + No + No 

- Ибн + 12n,2 + 18т 3 

Mur + Ayo Mg 
1220 » | 

| 
| (85). 

| vu 14114 + 15n,, + 16n,, + 17n,, + 18n]5+17.5n,0___ 15.9 

4 Nat Rs Тб + Mr + is + Про 
» 
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Изображая зависимость между u m © въ видЪ 

Ш = f (v), 

мы можемъ написать четыре частныхъ значеня этой хункщи по уравненйямъ (34) и (35): 

(5.8) = 0.022 

f( 88) = 0.031 

(36). 
(12.0) =10.051 

f (15.9) = 0.092 

Ha чертеж 3-MB эти четыре значеня изображены въ прямоугольной систем ко- 

ординатъ. 

Чертежъ 3. 

Ломаная линйя 1; м, ., м, имфетъ довольно ясно выраженный параболическй харак- 

теръ; приэтомъ вся кривая какъ бы отодвинута отъ оси OÙ по направленмю положитель- 

ныхъ ординатъ. Уравнене такой параболы можно представить въ BF: 

u = с (37), 
TAË сис — постоянные параметры. 

Въ $ 4-мъ, на основаши reopermyeckaro изелБдовашя неподвижнаго сташонарнаго 

циклона, будетъ показано, что дЪйствительное выражене {4 ($) не содержитъ абсолютнаго 

члена. Появлене такого члена въ уравнении (37) можно объяснить слБдующимъ образомъ. 

Большинство циклоновъ, проходящихъ надъ Европейской Poccieï, движется съ запада 

на востокъ, причемъ минимумы проходятъ преимущественно на крайнемъ сфверф ея (въ 

широтахъ Финлянд!и). Благодаря этому, область расположен1я станшй, матераломъ кото- 

рыхъ мы воспользовались, затрогивается въ большинетвъ случаевьъ южными частями ци- 

9* 
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клоновъ. При такомъ прохождени, направлеше BETpa Ha станщи Б измФняется no часовой 

стрълкъ, и найденная нами величина (%,— &,) увеличится на нфкоторый уголъ, зависящий 

не отъ скорости BÉTPA, а отъ близости станщи къ центру циклона и оть скорости прохож- 

ден1я минимума. Если, наоборотъ, минимумъ проходить южнЪфе станши D, то см$на направ- 

ленй вфтра происходить при этомъ обратно часовой стурълк, и величина (о, — &,) YMEHb- 

waemca на нфкоторый уголъ, независящий отъ скорости BBTPA. Разъ преобладаютъ про- 

хожденя перваго типа, то въ среднемъ хункщя (4 (0) пртобр$таетъь абсолютный положи- 

тельный членъ с’, который на чертеж$ 3-мъ выраженъ довольно отчетливо. 

Во всякомъ случаЪ, на основанш графическаго построеня, мы можемъ только 

утверждать, что хункщя 

u = /@) (38) 
возрастаетъ вмфст$ съ v. КромЪ того, можно съ болышой вфроятностью думать, что одно- 

временно ростетъ и показатель BO3PACTAHIA, т. е. хервая производная 

#=Г о) (39) 

есть также возрастающая функиля отз v 65 разсмотрънныхе предтлахь (om 0 00 20 м.с.). *) 

Собранный нами метеорологическ!й матералъ не даетъ возможности точнфе опред$- 

лить характеръ зависимости между | и ©. 

У насъ въ Poccin имфются ABB станщи, наблюден!я которыхъ, будучи подвергнуты 

обработк$ по предлагаемому методу, могли бы дать 6016e р5шительный результатъ. 

Я говорю о КронштадтВ (станшя морского в$домства) и С.-Петербург? (Николаевская 

Главная Физическая Обсерватор1я). На обфихъ станщяхъ имфются механическе анемо- 

графы, даюпие непрерывную запись направлен1я и силы BÉTPA, причемъ отсчеты времени, 

самыхъ элементовъ и ор1ентировка Флюгеровъ не оставляютъ желать ничего лучшаго въ 

смысл$ точности. При возвышенномъ положен приборовъ, движене воздуха между ними 

совершается совершенно свободно и естественно, если не считать н5сколькихъ Фабричныхъ 

трубъ, изъ которыхъ ни одна впрочемъ не подходить слишкомъ близко къ наблюдатель- 

нымъ пунктамъ. 

Въ сожал$ню записи Кронштадскаго анемографа остаются необработанными и не- 

изданными, за исключенемъ трехъ неполныхъ лётъ, для которыхъ вычислены и изданы 

М. A. Рыкачевымъ (нынф академикъ и директоръ Главной Физической Обсерватотли), 

ежечасныя средня величины скорости и направленля BBTpa ?). Для нашей цфли, скорости 

въ вид$ ежечасныхъ среднихъ вполн$ пригодны и даже предпочтительнфе краткосрочныхъ 

среднихъ, такъ какъ намъ именно нужна средняя скорость частицы между обоими пунк- 

тами. Нельзя сказать того-же относительно направленя. Въ $ 1-мъ роль этого элемента въ 

1) Геометрически это отв$чаетъ вогнутости кривой въ сторону положительныхъ ординатъ (|4. 

2) М. А. Рыкачевъ. Кронштадтъ — анемограхъ Мунро 1883—1885 г.г. С.-Петербургъ, 1889. 
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нашемъ изслФдован!и указана достаточно ясно, чтобы не распространяться о немъ теперь. 

Скажу только, что для цфлесообразнаго использованя MATepiara, MHB пришлось бы выби- 

рать направлеше непосредственно съ записей обоихъ приборовъ, что составило бы новый 

большой трудъ, предпринять который я не могъ по недостатку свободнаго времени. 

Замфчу тутъ-же, что величины отклоненя для станшй Кронштадтьъ-—С.-Петербургъ 

должны получиться значительно больше вычисленныхъ выше, въ виду возвышеннаго поло- 

женя инструментовъ и гладкаго (главнымъ образомъ воднаго) пространства между стан- 

NENNE 

Укажемъ теперь HA одно интересное и важное значене коэффФищента |. 

Изъ Формулъ (2), (3) и (4) $ 1-го находимъ такое выражеве длины рад1уса 7 кривой, 

описываемой частицей воздуха на широт © со скоростью 2: 

v 
Ее Re (40). 

Обозначая для краткости 

+ Зшо=К, (41) 
получимъ: 

г =. (42). 

Обозначивъ черезъ M массу воздушной частицы, найдемъ, COOTBBTCTBEHHO полученной 

величин$ 7, такую величину центростремительной силы f,: 

LS => — Kumv (43). 

Представимъ себф горизонтальную струю воздуха подъ дЪфйствемь системы силъ, 

равводЪйствующая которыхъ дЪйствуетъ на каждую частицу Mm воздуха такимъ образомъ, 

что вся струя имфетъ прямолинейное направлене. Такая картина и должна представиться 

BB среднемъ изъ многочисленныхъ дЪйствительныхъ наблюдешй между двумя пунктами, 

если бы не было отклоняющей силы вращеная земли, которая и является добавочной силой 

къ вышеупомянутой равнодЪйствующей. Обозначивъ эту добавочную силу черезъ Г мы 

имфемъ, какъ извфстно изъ механики, такое ея выраженше: 

1e — Kmv (44). 

Между TEMB въ дЪиствительности искривлене струи таково, какъ будто на нее дЪй- 

ствуетъ добавочная сила f,, выражаемая Формулой (43) и значительно меныпая силы В 

при существующихъ скоростяхъ BBTPA у земной поверхности. Происходитъ такое уменьше- 

Hie отклоняющей силы отъ того, что при искривлен1и струи возникаетъ сила тренйя о зем- 

ную поверхность и, главнымъ образомъ, въ самой воздушной средЪ, препятствующая искри- 

влен1ю струи. 
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Беря отношеше силъ f, и | получимъ: 

= (45). 

Обобщая законъ, выражаемый уравнешемъ (45), можно сказать, что вообще, хакая- 

бы система зоризонтальныхь CUAS HU дъйствовала на воздушную частицу у поверхности 

земли, слъдуетз разложить эту систему на двъ равнодъйствующихе: одну NO натравле- 

нею движеня, дручую перпендикулярно кз первой; эта вторая, нормальная равнодъйству- 

ющая ру, стремится искривить воздушную струю; но, блалодаря треню, часть ея тра- 

mumca na преодольще реакщи тремя, друлая-же (активная) часть f, опредъляется фор- 

мулой: 

Формула (46) указываетъ на болБе общее и важное значеше перемБннаго коэфФФи- 

щента 14, чБмъ то, какое ему было придано во всемъ предыдущемъ изложен настоящаго 

труда. 

$ 4. Teopia функщи x (5). 

Опытное изсл$доваве величины 14 не дало рЬшительныхъ результатовъ и указало 

лишь на общий характеръ измфнен!я этой величины въ зависимости отъ скорости вфтра. 

Теперь предложимъ себЪ найти Функцю (4 аналитическимъ путемъ, исходя изъ CIB- 

дующихъ двухъ положенй: 

1) Значене u, помимо скорости BÉTPA, зависитъ исключительно отъ трешя воздуха, 

внутренняго и о поверхность земли; и если намъ изв$стенъ законъ этого треня въ танген- 

цгальномъ направленти (касательно къ потоку), то можно изъ него вывести законъ тревшя 

по нормали къ воздушной струЪ, т. €. опред$лить хункц!ю u (6). 

2) Законъ, устанавливающий связь между величинами TPeHiA въ указанныхъ двухъ 

взаимно - перпендикулярныхъ направленяхъ, очевидно не зависитъ отъ той или другой 

Формы возмущешй въ атмосфер$; сл$довательно, для выясненя этого закона во всей его 

строгости, можно разсмотр$ть какую-либо частную Форму такого возмушеня, достаточно 

простую для удобства, анализа. 

Представимъ себЪ неподвижный стац1онарный циклонъ (или антициклонъ), въ нижней 

части котораго BCE метеорологическе элементы расположены въ данной горизонтальной 

плоскости концентрическими кругами отъ центра, т. е. давлеше, температура, влажность и 

пр. суть хункщи вектора о и ве зависятъ отъ аргумента 0 (въ полярной систем$ коорди- 

HAT). 



BPAINEHIA ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНИЯ ВЪ АТМОСФЕРЪ. 71 

Въ силу CHMMeTpin, TPACKTOPIN BCBXE воздушныхъ частицъ въ области такого циклона 

будутъ одинаковыя кривыя съ разными лишь аргументами при одинаковомъ о; скорость © 

каждой частицы будетъ также зависЪфть лишь отъ вектора о. 

Ha чертежф 4-мъ представлены отрфзки M, M, и M, i М, двухъ безконечно близкихъ 

другъ къ другу траекторай въ одной горизонтальной плоскости. 

При одинаковой длинф векторовъ двухъ точекь M, и M,, уголь между ними всюду 

будетъ равенъ одной и той-же величинЪ 40, такъ какъ одну кривую можно наложить HA 

другую, вращая ee на уголъ Дб вокругъ полюса О. 

Чертежъ 4. 

Опредфлимъ количество АО (по вЪсу) воздуха, протекающее въ единицу времени че- 

резъ отверсте М, N со скоростью v, при толщин горизонтальнаго слоя воздуха, равной 

единицЪ. 

_ Количество это выразится слБдующимъ образомъ: 

AQ = pr : M, N (47), 

rıb р есть плотность воздуха. 

Изъ треугольника M, NM, имфемъ: 

М. М= М.М, Cos 2 ММ, М, =6 A6 Cos £ OM, М (48). 

Уголъ между векторомъ и касательной къ полярной кривой, направленной въ сторону 

отрицательныхъ аргументовъ, опредфляется какъ H3BÉCTHO по ФормулБ: 

tanga—p® (49), 
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откуда находимъ: 

Lun dp Cos LOM,N = РЕ (50). 

Замтимъ, что на чертеж 4-мъ направлен1е касательной взято обратно часовой 

стр$лкЪ, откуда слФфдуетъ, что возрасташе аргумента 0 мы принимаемъ по часовой стр$лк$. 

Narbe, не трудно видЪть, что, когда 

п 

<> 

и косинусъ его слдовательно имфетъ положительное значенше, — тогда dp отрицательно, и 

наоборотъ; отсюда, мы заключаемъ, что радикале в правой части уравненая (50) имъете 

всезда отрицательное значете. 

Изъ уравнений (47), (48) и (50) находимъ: 

Su p dp : А. = AG (51). 

Въ cTauioHapHOMB UMKAOHB такое-же количество воздуха должно протечь въ единицу 

времени и черезъ отверст1е MN’ и черезъ всякое другое отверсте между взятыми кри- 

BbIMH, если только 65 данной зоризонтальной плоскости не произошло потери или при- 

были воздула 66 видъ востодящиль или нисходящие токовь или 6% видъ выдълившихтся 

осадковв. 

Мы изелБдуемъ законъ трея, которому долженъ слёдоваль зоризонтальный потокъ 

воздуха, притомъ-же неизм$няюцийся въ своемъ количеств$ — слФдовательно, вышепри- 

веденное услов1е является само собой. 

Уравнеше (51) можно представить въ видЪ: 

р. dp ur 

TAB С — HÉKOTOPAA постоянная. 

Составимъ теперь дифхеренщальныя уравнен!я движен!я частицы M въ области дан- 

наго циклона. 

Чертежъ 5. 
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Разлагая силу F притяженя точки m къ центру О (чертежъ 5-ый) на составляющая 

по нормали и по касательной къ траекторш, получимъ TAKIA выраженя составляющихъ: 

F,=F- Sina | 
(53). 

Fi] 

Сила F, ослабляется силой f; Abücrsin вращен!я земли. Прилагая къ равнодЪйствую- 

щей этихь двухъ силъ правило, выраженное въ концф прошлаго $-a уравнешемъ (46), мы 

можемъ написать первое уравнеше движеня въ такомъ видЪ: 

ив fe) = m © (54), 

TAË r есть радлусъ кривизны TPACKTOPIN. 

Другая составляющая Ё’, ослабляется реакщей трешя, которое испытываетъ частица 

воздуха при поступательномъ движеши. Реакшя эта можетъ быть выражена черезъ mv, 

ГДЗ у есть HÉKOTOPAA хункщя скорости ©. 

Тогда второе ypasBenie движен1я представится въ сл$дующемъ вид$: 

dv 
Mr mw=mT (55). 

Чтобы исключить 3Xbch диффхеренщалъ времени dé, замфтимъ, что 

(ds — дифФеренцалъ траектор1и), откуда находимъ: 

те. 

Минусъ поставленъ здфсь потому, что радикаль мы выше условились принимать за 

отрицательную величину. 

Подставляя найденную величину dé въ уравнене (55), получимъ: 

.а 
Е — ту — — FL (56). 

Vdp? + 5? а6? 

Jarbe, замфнимъ Е, u Е’ въ ypasneniaxe (54) и (56) ихъ выраженаями по уравне- 

шямъ (53), а f; величиной Kmv, данной въ Konmb прошлаго 5-а. Изъ преобразованныхъ 

такимъ образомъ уравненй исключимъ À. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 10 
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Въ результат такого исключеня получимъ: 

2 v2 

ur 

( о. dv я a! 
Уар? + p? а? 

) tang a — Ko + (57). 

Подставляя сюда 3uayenie tang « по ypagxenito (49) и замфняя 7 M3BECTHBIMB выра- 

ÆeHieMB радлуса кривизны въ полярныхъ координатахъ, мы можемъ переписать уравнен!я 

(52) и (57) въ слБдующемъ видф: Е 
r 

pp ро = C 58 
1 Vo? р? > 

dv р’ ) р ВР У), = Ko + . - 59 
| dp Vo? + р?/ © в (у pP? + 92)° ( ) 

гдф о ио’— знаки первой и второй производныхъ оть © по 0. 

Движене воздуха въ правильномъ циклон$ принимаютъ обыкновенно происходящимъ 

по логариемическимъ спиралямъ. Строго говоря, такое представлене неприложимо къ вих- 

ревому движеню въ упругой CPE], въ особенности, если n3MÉHEHIA объема вызываются не 

одними механическими причинами, но и причинами термодинамическаго характера. Но 

представлене это полезно, какъ весьма приближенная картина Ффиктивнаго циклона, не 

подверженнаго изм$ненямъ температуры и влажности. 

Для нашей-же задачи такая Фикщя составляетъ непремфнное услове, потому что мы 

ищемъ значене функщи U. въ однородной сред даннаго Физическаго и химическаго COCTO- 

яшя. Чтобы осуществить это посл$днее услов1е вполнф, приходится и плотность P воздуха 

принять за величину постоянную, хотя въ дБйствительности въ барической плоскости не- 

мыслимо возникновене циклона. Однако, нужно замфтить, что такая Фикшя не является 

непреодолимымъ логическимъ препятствемъ, такъ какъ можно себ представить если He 

возникновеще, то существовалие вихреобразнаго возмущеня въ области постоянной плот- 

ности воздуха. 

Такимъ образомъ, болфе или менфе существенную произвольность вноситъ въ даль- 

нфйцший анализъ лишь предположен1е, что въ изел$дуемомъ возмущен частицы воздуха 

движутся по логариемическимъ спиралямъ. 

Возьмемъ уравнен1е логариемической спирали въ видЪ: 

be (60). 

(61). 
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Подставляя значешя о’и о” по уравнешямъ (61) въ уравневя (58) и (59), найдемъ: 

vo = С nues (62) 
р 

1 ( dv b ) v? 1 к 
не и - —= Ко + — 63). 
b 46 virB м ри! 6? (63) 

Правая часть ypasnenia (62) при услови 

» —= ©0185. 

является постоянной величиной, которая, будучи равна произведеню изъ скорости Ÿ воз- 

душной частицы на векторъ о, проведенный изъ центра циклона, — измеряетз собою ин- 

тенсивность циклона. 

Обозначая этотъ показатель интенсивности циклона черезъ J, получаемъ уравнеше 

(62) въ такомъ видф: 
to — (64). 

Дифхеренцируя уравнене (64), находимъ: 

Мен = (65). 

Исключая 

изъ уравнений (63), (64) и (65), получимъ окончательно такое выражене u въ Функщи 

скорости 2: 
1 Vi+ 5? у— Kbv 

Въ составъ этого выражен!я входитъ неизвфстная Функщя у, выражающая реакщю 

трен1я при поступательномъ горизонтальномъ движенши единицы массы воздуха у поверх- 

ности земли. 

По npocmwüweny закону Гульдбера-Мона реакщия эта пропорилональна скорости 

воздушинало потока, т. €. 
Е (67), 

TAË n есть н$фкоторый коэффищентъ, зависящий отъ Физическаго COCTOAHIA движущихся 

воздушныхъ массъ и отъ характера м$стности, надъ которой эти массы проносятся. 

Если мы воспользуемся этимъ закономъ и подставимъ въ уравнеше (66) вм$ето у его 

выражене по уравнентю (67), то зависимость между L4 и Ÿ представится въ такомъ видф: 

— = — + | (68), 

10* 
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rıb € есть коэффищентъ, опредфляемый уравневшемъ: 

b 
dm Vi+ b? (68) 

Величины К, J и b постоянны для разсматриваемаго возмущен1я, какъ было указано 

выше; величина 7 зависитъ лишь отъ Физическаго COCTOAHIA воздуха и COCTOAHIA земной 

поверхности. Сл$довательно коэффищентъ © также есть величина постоянная для даннаго 

возмущешя. Ho уравнеше (68) имфетъ абсолютное значене закона, хотя и выведено изъ 

pa3CMOTpÉHIA н$фкотораго частнаго случая, подобно тому, какъ законъ, найденный при 

упрощенной лабораторной обстановк$, сохраняетъ силу при какихъ угодно естественныхъ 

YCIOBIAXE. |) 

Отсюда, заключаемъ, что x09DPuuienms = вообще есть величина постоянная для дан- 

нало физическало состояня воздуха и земной поверхности и зависить только отз 30MAO 

состояная. 

Уравнеше (68) можетъ послужить критеремъ для оцфнки результатовъ нашего опыт- 

наго изслБдованя, приведенныхъ въ $ 3-ME. 

На стр. 67-ой было указано, что грахическое изображене зависимости между и HV 

напоминаетъ своей Формой параболу, которой отв$чаетъ аналитически уравненте (37). 

Представимъ это уравнеше, при с’ = 0, въ такомъ видЪ: 

Вычитая изъ уравнения (68) уравнеше (70), найдемъ: 

P—p=pu <u? (71). 
Наибольшее значене, котораго м’ достигаетъ въ равенствахъ (36), равно 0.092. 

Отсюда, по неравенству (71) находимъ, что въ предфлахъ изслЪдован1я 

и —в < 0.008. 

Такая разность должна была остаться неуловимой для насъ при разработк$ опытнаго 

матер!ала, такъ какъ она менфе средней ариеметической погр$шности A, допущенной нами 

при вычислен!1и средняго значения u ($ 3-й, стр. 46). 

Предложимъ себЪ найти величину коэффищента = по уравненю (68) на, основанш 

ONBITHbIXb данныхъ. | 

Уравнеше (68) даетъ такую Формулу для вычисленй: 

v=20 
= il à 1 Ro в 

u DPI ra 
V—= 

1) Законъ, выражаемый уравненемъ (68), есть законъ приближенный; но эта неточность его происхо- 

дитъ вовсе не отъ того, что въ основу изслфдован1я нами положенъ частный случай идеальнаго BO3MYINEHIA. 

Она всепФло и исключительно зависитъ отъ двухъ сдфланныхъ нами допущен: допущен1я закона Гульдбета- 

Мона (очевидное приближен!е) и, можетъ быть, отъ допущен!я Формы TPACKTOPIN. 
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ЗдБеь черезъ N, обозначено число случаевъ, какимъ мы располагаемъ для onpernk.enia 

и. при скорости v, а черезъ N — общее число случаевъ. 

Вычисляя по vopmyab (72) marepiaıp, данный въ $ 3-MB въ вид равенетвъ (30), (31) 

и (32), и переходя къ единицамъ «километръ — часъ», получимъ: 

= — 0.000045 (73). 

are, возьмемъ три послБдовательныя производныя отъ {4 по v по уравнен!ю (68): 

du 9 

dv (1+ =? (fe) 

du. о. 1— 3=02 = 

au — TE сы (75) 

О 9, = —1 
m 24: бп (76). 

Приравнивая нулю вторую производную, получимъ: 

1 

07, Е 
километровъ въ часъ. 

Подетавляя это значеше v, въ выражеше (76) третьей производной, мы получаемъ 

отрицательную величину; это показываетъ, что первая производная при 

# — % 

достигаетъ своего наибольшаго значеня, непрерывно возрастая отъ нуля BMECTE съ 9. 

Если мы выразимъ ©, въ единицахъ «метръ-секунда», TO получимъ: 

2) —23.9 (78). 
метровъ въ секунду. 

Такимъ образомъ мы можемъ съ увфренностью повторить то, что было высказано HA 

стр. 68-ой въ форм предположеня, а именно: 

63 предълахз скорости вптра отз нуля 00 20 метровз 6% секунду, кривая, выражен- 

ная уравнещемь 

Mn Г (5), 

не имтетз переибовз, будучи все время обращена вознутостью 65 сторону возрасташя |. 

Въ заключеше укажемъ на HEKOTOPbIE интересные результаты, къ которымъ приводитъ 

изслБдоване уравневя (69): h 

У (и — Kb) V1+ 02° 
г — 
& = 
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Выше было указано, что коэффищенты € MY) зависятъ непосредственно только другъ 

OT» друга и при данномъ Физическомъ COCTOAHIH атмосхеры и земной поверхности являются 

величинами постоянными, как1я бы механическя явлешя ни совершались въ ATMOCHEPÉ. 

ДалЪе, величина К, опредФляемая уравнешемъ (41): 

зависитъ только отъ географической широты и слфдовательно является независимой пере- 

MEHHON. 

Отсюда заключаемъ, что при постоянныхъ €, у и К уравнеше (69) представляетъ 

выражеше связи, существующей между +, показателемъ интенсивности циклона, и 6, ко- 

танленсомз узла а, образуемало вектором, проведеннымь OMS оси циклона, и направлетемз 

воздушной струи ?) (считая по часовой стрЪлк$ отъ вектора). 

Замфняя 6 его выраженемъ черезъ &, мы можемъ представить уравнеше (69) въ 

слфдующемъ вид: 

Sin « 00$ « 
а Fe 

Полагая 

J = 0?) (80) 

и замфчая, что знаменатель въ правой части YpaBHeHia (79) вообще остается конечной ве- 

личиной, мы найдемъ изъ уравневй (79) и (80): 

Sin а, Cos &, = 0 (81) 
и соотвфтетвенно этому: 

: п IT 
&, — 0, wo т, Non (82). 

Посмотримъ, каюя изъ этихъ pbmeHii имфютъ дЪйствительное значене и KaKia — 

мнимое. 

Для этой цфли возьмемъ по уравнен1ю (79) первую производную отъ & по J: 

du __ (n Sin x — К 003 x)? 

Ba К СозЗа-ни Sin®« (83) 

и подставимъ въ выраженше ея посл$довательно всЪ значен1я изъ равенствъ (82). 

1) Указанное значене b извЪстно, какъ одно изъ свойствъ логариемической спирали, и можетъ быть 

легко получено изъ уравнев!й (49) и (60). 

2) Физически это соотв$тствуетъ моменту возникновевля возмущен1я, когда частицы воздуха начинаютъ 

выходить изъ COCTOAHIA покоя; или-же моменту исчезновенля возмущен1я, когда скорость частицъ стремится 
къ нулю. 
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Производная приметъ соотв$тственно так!я значеня: 

ах 
(7) =—eR, — en, eR, en 

4 — 49 

Равенства (84) показываютъ, что при 

x — 

производная принимаетъ слБдуюция значен1я относительно нуля: 

1) При К> 0, т.е. 65 сюберномь полушарии: 

(7)<0 нак DIR — 0 = 

(5)>0.. OPEN, 

(Z)>®..
 .. IM: N, 

= 

(ar) < 0 г при аз т. 

arte, приравнивая нулю производную 

da 
dJ 

для опред$лен1я «maxima» и «minima» Функщи &, находимъ по уравненю (83): 

К 
tang #„ = 7] 

79 

(84). 

(85). 

Знакъ этого выраженя 3ABHCHTB отъ знака К, откуда заключаемъ, что 85 сверномь 

noaywapiu &, лежитъ въ слфдующихъ предфлахъ: 

п 3x 
0 и ИЛИ: == 

а в5 южном: 
3r 

<a, LT HM: — <a, == Ts 
w| а 

Не трудно уб$диться, что эти четыре разныя значеня «„ обращаютъ въ нуль BCÈ 

производныя высшаго порядка OTB х по J. Это показываетъ, что многозначная Функця 

a (J) при всБхъ значеняхъ J отъ 0 до со не испытываетъ ни пахипит’а, ни minimum a; 
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найденныя-же значеня &,, суть иредъльныя значешя х при J — со !). Сл$довательно, при 

возрастан!и J отъ нуля до безконечности, хункшя & можетъ перейти отъ значеня &, Kb 

значеню х„, MOABKO возрастая пли только убывая. 

Замфтивъ это, обратимся къ неравенствамъ, приведеннымъ выше и показывающимъ 

величину 
der 
dJ 

относительно нуля при четырехъ различныхъ значеняхь À. 

Въ сфверномъ полушарти при &, = 0 имфемъ: 

do. 
7 < 0, 

т. €. хункшя © отъ значеня своего &,— 0 убываетъ. Между тфмъ оба предФльныя зна- 

чен!я &,,, какъ мы видфли, въ сфверномъ полушар!и боле нуля. Отсюда заключаемъ, что 

Функшя & оть значешя Go—0 никоимъ образомъ не можетъ достигнуть въ сфверномъ по- 

лушари ни одного изъ единственно возможныхъ предфльныхъ значенй при безпред$ль- 

номъ BO3PACTAHIN J. 

СлФдовательно ршеше 

при услови 

& > 0, 

является частнымъ рфшешемъ, отъ котораго, при возрастании + отъ нуля, не отходитъ ни- 

какая BETBb Функщи & (J). ?) 

Прилагая подобный методъ изслФдованя къ каждому изъ 4-хъ значенй &, при 

>= 

KV 

мы убЪждаемся, что въ каждомъ изъ полушарий есть только два разныхъ значен!я &,, отъ 

которыхъ измфнен1я Фхункши совершаются непрерывно, именно: 

a п 

въ сЪверномъ полушари.... =, 

— т » ЮЖНОМЪ » en, Te 

1) Изъ уравневий (79) u (85) видно, что & принимаетъ 3HayeHie «,, при услов1и: 

INC"); 

2) Въ геометрическомъ представлени такое phiueHie соотвЪтствуетъ «одинокой точк%». 
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Сопоставляя этотъ результатъ съ найденными выше значенями 

мы получимъ такое механическое представлене о развит возмущения. 

1) При возникновенйи величины J, т. €. въ началЬ возмущен!я, воздухъ начинаетъ 

растекаться отъ центра въ радлальныхъ направленйяхъ (х, = т). Зат$мъ, по мЪрЪ развит!я 

явлен1я (J возрастаетъ), струи начинаютъ отклоняться отъ радусовъ: въ сфверномъ полу- 

шар по часовой стр$лкЪ (x возрастаетъ), а въ южномъ — обратно ей (х убываетъ). Пе- 

редъ нами нижняя область развивающагося антициклона. 

2) Воздухъ начинаетъ вращаться по кругамъ, обратно часовой стрфлкЪ въ сфверномъ 

полушари 

и по часовой стр$лк$ въ южномъ . 
OT 

RE 

По MEpÉ того, какъ скорость вращеня возрастаетъ, потоки начинаютъ загибаться къ 

центру, т. €. въ ChBEPHOMB полушарии вл$во (х убываетъ), а въ южномъ — вправо (4 воз- 

растаетъ). 

Такою представляется нижняя область чиклона при его развитии. 

Ypasnenie (85) опредъляеть для данной широты mm предъльные удлы отклоненая 

струй OMS начальнало направленя, которыть никода не достииають реальные циклоны 

_ и антициклоны. 

Разсмотримъ теперь то второстепенное (въ практическомъ отношени) вмяше, какое 

имфють на величину © перемфнныя y п К. 

Us» уравненя (79) имЪемъ: 

&JK Cos «= Sin а (en) — Cos à) (86). 

Полагая здЪсь 

Е 

получимъ для опредфленая ©, два уравненя: 

Sin &, = 0 (87) 

en] — Cos &, (88). 

Уравнеше (87) даетъ для ©, два значеня: 

е = 0, т (89). 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 11 
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Что касается уравнения (88), то оно не даеть никакого р5шеня для &,, такъ какъ 

противорфчить услов!ю произвольности J. 

ДЪло въ TOMB, что въ лЬвой части уравнешя (97) вмфет$ съ К Фигурируетъ въ видь 

множителя и величина J; обратить въ нуль эту часть уравнен1я можно и посредствомъ 

равенства, . 
0, 

и Bb этомъ послфднемъ случа уравнеше (88) только и можетъ имфть смысль, 

Итакъ, при К = 0, хункщя о (К) можетъ имЪфть только два значения: 0 и п. 

Чтобы судить о развити Функши отъ этихъ значешй при измфнен!и независимой пе- 

ремЪнной А, напишемъ выражене производной 

da. 

ак 
по уравнен1ю (86): 

da eJ Cos?« 
з аК end — (0339 (90). 

Числитель дроби въ правой части уравнения (90) не можетъ быть отрицательной ве- 

личиной. Сл$довательно знакъ всей дроби зависитъ отъ того, боле или менфе нуля знаме- 

натель дроби. 

Разберемъ отдфльно три случая. 

Въ этомъ случаЪ очевидно имфемъ: 

en) — С0$3 « > 0 (91) 
и слБдовательно: | 

de. 
ак > 0, 

т. €. хункщя а (К) есть хункщя возрастающая между указанными 3HAgeHiAME ея. 

Очевидно, что именно эта, вЪтвь Функши имфетъ своимъ частнымъ значешемъ при 

OU 

Go (92) 

изъ двухъ значенй &,, приведенныхъ въ уравневши (89). Яено, что въ этомъ случа мы 

umbemp дфло съ антициклономе. 

И. аи 

Уравнеше (90) показываетъ, что при указанныхъ значеняхъ &, производная 

du 
ak 
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обращается въ нуль, и слБдовательно Функщя © (К) испытываетъ «maximum» или «mini- 

mum». Однако, подставляя эти значеня х въ уравнеше (86), мы находимъ так1я два един- 

ственно возможныя рЪшешя его: 
АН (93) 

Res (94). 

Р5шеше (93) противорфчитъь необходимому условю произвольности J. Phmenie-;ke 

(94) не можеть насъ интересовать, такъ какъ величина К по смыслу своему можетъ изм$- 

няться лишь въ предФлахъ 

—т=К IIA 
2. Te 

Отсюда мы заключаемъ, что въ Iperb1axp реальныхъ значешй À производная 

da 

dK 

никоимъ образомъ не можетъ обратиться въ нуль, и хункшя & (К) въ этихъ предфлахъ 
можеть или только возрастать или только убывать. 

т 37 1 

Соотвфтственно такому значен1ю &, имфемъ: 

en] — (033% 5 0. 

Разсмотримъ поочередно возможность и значенше обоихъ этихъ неравенствъ. 

1) eng < 0033 а. 

Въ этомъ случа правая часть уравневя (86) будетъ отрицательна, когда © нахо- 

дится въ первой четверти тригонометрическаго круга, т. €. для сюбернаю nonywapia, и NO- 

ложительна, когда, & въ четвертой четверти, т. е. для южнало nonywapia (см. неравенства 

на стр. 79-0й). 

Между т$мъ знакъ лБвой части того-же уравнев1я (86) располагается какъ разъ 

обратно относительно полушарий. 

СлБдовательно неравенство 1-00 приводитъ къ абсурду и въ дЪфиствительности мЪста 

имть не можеть. 

2) eng > 0053 «. 

1) Эти неравенства, парадоксальныя на видъ, слБдуетъ понимать символически, а именно, что & лежитъ 
въ 1-ой или 4-ой четверти тригонометрическаго круга. 

11% 
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Въ этомъ случаЪ, уравнеше (90) даетъ для производной 

da 

ак 

положительную величину, и мы опять убЪфждаемся, что хункщя & (К) есть хункщя возраста- 

ющая. 

Частное значеше ея, при К ==0, изъ двухъ значенй «, по уравнен!ю (89) будетъ оче- 

ВИДНО: 
0 = ® (95). 

Эта BÉTBR хункщи соотвфтствуетъ циклону. 

Чтобы сдфлать приведенное изслфдоване уравнен!я (90) вполнф общимъ, зам тимъ, 

чго случай, когда: 
en] = Cos* « (96), 

также не можетъ имфть MÉCTO при произвольномъ J, по т$мъ-же соображешямъ, KAKIA 

были приведены при разсмотрф и уравнения (88). Уравнене (96) удовлетворяетъ уравнению 

(86) лишь при услов!и: | 

которое исключаетъ произвольность J. 

Переходя къ механическимъ представленямъ, мы можемъ слБдующимъ образомъ 

представить себЪ вллян1е величины К, т. е. широты, на величину угла а. 

Въ экватор1альной области (К = 0) при возникновени град1энта воздухъ течетъ по 

направлен1ю этого посл$дняго, т. е. самымъ выгоднымъ образомъ для скор$йшаго возста- 

новленя PaBHOBECIA. 

При передвижении центра возмущен1я къ съверу, направлеше воздушныхъ потоковъ 

начинаетъ отклоняться вправо отъ градэнта и т$мъ больше, чфмъ сфвернфе достигнутая 

центромъ широта. 

При движеши къ 20%, отклонене потоковъ происходить 64M60 отъ градлэнта. 

Переходя къ изслБдованю Функцши « (n), замфтимъ, что оно не можетъ имБть общаго 

характера, такъ какъ въ составъ уравненля (79) входить величина €, находящаяся BB пол- 

ной зависимости отъ у. Форма-же Функщи = (1) совершенно неизвЪстна. 

Мы можемъ опред$лить непосредственно только два ея частныхъ значеня и указать 

на основное свойство ея производной. 

Въ $ 1-омъ (стр. 2) было указано, что радусъ кривизны горизонтальной кривой, опи- 

сываемой матерлальной точкой подъ вмяшемъ вращеня земли, увеличивается по MEpE 

возрастаня трея воздуха, внутренняго и о поверхность земли. Въ силу этого соображе- 
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HiA и быль введенъ коэффФищентъ 1: 

= ак (97), 

TAB u. есть хункщя двухъ независимыхъ перем нныхъ: Ÿ MN. 

При отсутств!и трея мы имфемъ очевидно: 

EL 4 (98). 

Увеличивая трене, т. €. величину у, можно CABJATE 7 какъ угодно большимъ; отсюда, 

сл$дуетъ, что 
и» = 0 (99). 

Дифференцируя уравневе (97) частнымъ образомъ по n и замфчая, что х есть воз- 

растающая Функщя отъ 7, находимъ: 

и ve ди = RU (100). 

Принимая во вниман!е, что подъ величиной К въ уравнензи (97) слБдуетъ понималь 

ея абсолютное значеше, находимъ изъ неравенства (100): 

20 (101). 

Подставляя послБдовательно въ уравнения (98), (99) и неравенство (101) выражеше 

p. по уравненю (68), получимъ: 
[=], =, = © (102) 

0 (103) 

+ 50 (104) 

Кром того, изъ Фхизическаго значен1я обоихъ коэфФищентовъ очевидно, что при по- 

ложительныхъ и не равныхъ нулю значешяхъ у, Функщя € сохраняетъ положительныя, 

конечныя значен1я. 

Попробуемъ теперь расширить наши свфдфн1я объ этой интересной Функши поеред- 

`° ствомъ анализа, уравневя (79). 

ав EU 

Представимъ уравнеше (79) въ такомъ видЪ: 

nJ Sin « = (0$ « (KI + — Sin a) (105). 

Переходя къ предфламъ и принимая во внимаше равенство (102), получимъ изъ урав- 

невя (105): 
Cos «y = 0 (106). 
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Равенство (106) показываетъ, что при OTCYTCTBIH TpeHiA воздухъ движется по кру- 

гамъ въ ту или другую сторону (смотря по направленю градента и по тому, въ какомъ 

полушар!и происходить явлен1е). 

‚arte, изъ уравнешя (105) имЪемъ: 

(107). | = ИЛ = en 

DER GORE ЕЕ 
к (ЕЛ — 2 sin « Jo 

Съ другой стороны, розыскивая тотъ-же предфль по способу производныхъ (какъ 

розыскиваются значеня неопредфленностей вида: %), будемъ имЪть: 

je = Ben = Sin в = = ей (108). 

Изъ уравневй (107) и (108) находимъ: 

da 1 

(m) ee (109). 

Найдемъ теперь пред$ль выраженя 
Cos « 

En ? 

предполагая, что 
{enlo = 0 (110). 

Прилагая вышеупомянутый способъ производныхъ, получимъ: 

Cos« т Je р En (111). 
an "Jo 

Предфль 
de 
| dn | 

опредФляется слБ5дующимъ образомъ: 

ЕР ER 1 ee =? и 0 ал Jo 
i a = р ; 

откуда находимъ 
В ER Sehe 

{== N ) (112). 

Пользуясь равенствами (109) и (112), приводимъ равенство (111) къ такому виду: 

(RS) = оо. (113). 



ВРАЩЕНТЯ ЗЕМЛИ HA ВОЗМУЩЕНИЯ Bb АТМОСФЕР. 87 

Съ другой стороны, разд$ляя равенство (107) на =, получимъ въ предфлБ: 

Cosa) __ | | = 0 (114). 

Равенства (113) и (114) противор$чатъ другъ другу, а такъ какъ справедливость 

равенства (114) несомнфнна, то равенство (113)—абсурдъ. Отсюда заключаемъ, что пред- 

положеше (110), которое привело насъ къ невЪрному заключеню, неосновательно, и CIÉ- 

довательно: 

[ви > 0 (115). 

Предположимъ теперь, что |en!, есть HÉKOTOPaA конечная величина. 

Ищемъ пред$лъ выраженя: 
de 
— Sin« 

{ 1 } [= =) Be [== = SEA da — — И 
en Jo | n Jo en? Jo en + 12 

0 

Пользуясь равенствами (109) и (112), находимъ: 

RSR LC ee Eu 
en fol n Jo К (т) 

Сокративъ это равенство на конечную величину en}, мы получимъ уравнеше, тожде- 

ственное съ равенствомъ (118), откуда n заключаемъ, что иредтълз |en}) можетз быть ко- 

нечной величиной. 

Наконецъ предположимъ, что: 

[ви = — (116). 
Найдемъ предБлъ выражен!я 

cn Cos x 

по способу производныхъ (значеше HeONPEABIENHOCTH 2). 

Им$емъ: 

{en Cos di = | =0') (117). 

Cos «u Jo 

C3 другой стороны, розыскивая тотъ-же предБль какъ неопредБленность %, полу- 

ЗИМЪ: 

{en Ces ele lors) = + co (118). 

0 en 

Равенства (117) и (118) противорфчатъ другъ другу, откуда слБдуетъ, что предпо- 

ложеше (116) ошибочно. 

1) Пропускаемъ промежуточныя стадм вычислен!я, примнявиЦяся уже два раза. 
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Итакъ, при n = 0 выражешще er, имъеть конечный предъль, неравный нулю: 

0 < ten < oo (119). 

TAC 

Въ этомъ случа$, помножая уравнеше (105) на € и переходя къ предфламъ, полу- 

ЧИМЪ: 
Эша (J |=} — Cos a.) =0 (120). 

Первое р5шеше этого уравнен1я 
Sina = 0 (121). 

показываетъ, что npu безпредъльномь увеличени mpenia, направлеще скорости вътра 

стремится совпасть съ направлещемь padienma. 

Второе рфшене 
| Cos и = 0 (122). 

является при услов1и 

{en |, == 0 (193). 

Это pbmenie, какъ мы уже видфли, имфло MÉCTO также при 

у = 

(=) dn M —10 

мы нашли неравнымъ нулю ?). СлФдовательно, Фхункщя & (n) при измфнени независимой 

перем$нной n отъ нуля, непремнно должна измфняться отъ начальнаго значен1я; если-же, 

при безпредЛьномъ возрастан!и у), она снова стремится къ начальному значеню, сохраняя 

непрерывность, то она навфрное испытываетъ «maximum» или «minimum» при нфкоторомъ 

конечномъ значеши 9), не равномъ нулю. Другими словами производная 

Но пред$лъ производной 

da 

dn 

должна обратиться въ нуль при этомъ значении 1. 

По уравнен!ю (105) получаемъ такое выражене производной: 

Е Le ge: Cosa-re2J 
da Sin?« | dn 124 

dn =? ЭшЗа ( ). 
Ку + —— 

1) См. уравневе (109). 

| 

4 
1 

j 
Г 
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Не трудно видЪть, что, при произвольныхъ значешяхь J и К, выражеше (124) не 
обращается въ нуль при конечныхъ значешяхъ у, не равныхъ нулю. 

Такимъ образомъ мы убфждаемся, что pbuenie (122) не можеть имёть mbcra въ ahü- 
ствительности, и слБдовательно услове (123) неосуществимо, т. €. въ дЪйствительности: 

{Е} о > 0 (125). 

5 2 9 € Сопоставляя Bch umbomiaca въ нашемъ Pacnopskenin свойства ФУнкщи € (N), мы 
приходимъ къ заключен1ю, что простфйшая зависимость: 

En € (126), 

(raE и — постоянное), удовлетворяетъ этимъ условямъ наилучшимъ образомъ. 

ДЪйствительно, полагая послБдовалельно въ формул (126) ° 

n=0 и =, 

получимъ для € 3HayeHin, требуемыя уравненями (102) и (103). 

Далфе, по vopmyab (126) имЪемъ: 

LES 
u pen. — 

—-yc.1oBie, требуемое уравнешемъ (104). 

Наконецъ, услов1я (119) и (125) очевидно выполнены, TAKE какъ произведене En, 

при какихъ угодно значеняхъ обоихъ коэффищентовъ, сохраняетъ въ ФормулБ (126) Be- 

личину положительную, конечную и неравную нулю. 

Формулу (126) сльдуетз разсматривать канз эмпирическое выражене зависимости 

между коэффииентами mpenia воздуха 85 танлениальномь и нормальномз направленять 

относительно зоризонтальной струи. 

Т$мъ не mente, Формула эта въ примфнеши къ нижней области атмосферы даетъ 

вполнф удовлетворительные результаты и стройную, хотя и идеальную, картину горизон- 

тальныхъ движенй воздуха при различныхъ условяхъ. Это даетъ основане предполагать, 

что и при болфе широкой и реальной постановкБ вопроса, YEMB принятая нами до сихъ 

поръ, Формула (126) можетъ быть примфнена съ большой пользой и привести уже къ 

практическимъ результатамъ. 

КоэффФищентъ 4, введенный въ самомъ начал предлагаемаго труда, оказался Функ- 

щей скорости в$тра. КоэффФишентъ €, входящйй въ составъ этой хункщи и независяний 

отъ скорости, оказался Ффункшей величины 7, характеризующей сопротивлеше, которое 

испытываетъ воздушная частица при поступательномъ движении. 

Въ составъ этой посл6дней хункщи входить уже абсолютно постоянная величина N, 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 12 
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которая не MÉHACTCA ни съ измфнешемъ Физическаго COCTOAHIA атмосферы, ни съ удаленемъ 

отъ земной поверхности въ верхне слой, потому что связь между € H , по самому смыслу 

этихъ величинъ, должна быть совершенно непосредственная, постоянная при какихъ угодно 

услов1яхъ. 

Коэффищентъ и, будучи постоянной величиной, можетъ имфть различное числовое зна- 

чеше въ зависимости отъ принятой системы единицъ. На основан!и Формулы (126) мы по- 

лучаемъ для него такое «измфренте»: 

In] = о (127). 

Заканчивая свой трудъ, я позволю себф намЪфтить путь, на которомъ предлагаемый 

мною методъ изслБдован1я можеть привести къ существеннымъ результатамъ, и указать 

причины, которыя не позволили мнЪ самому использовать его до конца. 

Въ синоптическомъ метод предсказан!я погоды главную роль играютъ два фактора: 

жизнеспособность даннаго циклона (или антициклона) и в%роятное направлеще, которое 

онъ приметъ отъ даннаго M'ÉCTA при дальн5йшемъ передвиженш въ ATMOCHEPÉ. 

ТЖизнеспособность атмосфернаго возмущеня зависитъ всецфло отъ величины угла &, 

образуемаго направлешемъ вфтра съ градентомъ !). C’p увеличенмемъ &, жизнеспособность 

возмущен1я ростетъ, потому что, по м5рЪ OTKIOHEHIA вфтра отъ градента, увеличивается 

время, потребное на возстановлене статическаго равнов$ая. 

Посмотримъ, какъ вмяетъ на, жизнеспособность циклоновъ и антициклоновъ увеличе- 

н1е механической интенсивности ихъ J (произведене изъ силы вфтра на радуст-векторъ 

соотвфтственной изобары). 

На стр. 81 было указано, что въ антициклон уголъ & возрастаетъ съ возрасташемъ 

интенсивности J, т. €. возникийй антициклонь развивается механически (если посторон- 

ия причины тому не воспрепятствуютз), ибо жизнеспособность ею ростетзх вместить с5 

интенсивностью. Этимъ объясняется устойчивость и длительность возмущен!й антициклон- 

наго характера. 

Наоборотъ, въ циклон$ уголь & убываетъ съ возрастанемъ интенсивности J, т. €. 

увеличене механической интенсивности циклона уменьшаеть ео жизнеспособность. 'Такимъ 

образомъ можно сказать, что циклоны въ самомъ своемъ развит!и носятъ зародышъ гибели 

и уничтоженя. Ясно, что развите и существован1е циклона невозможно объяснить однЪми 

механическими причинами, ибо циклонъ даже самый обширный и глубокй, будучи остав- 

ленъ на произволь лишь однихъ механическихъ законовъ инерши, исчезнеть въ самомъ 

непродолжительномъ времени. 

Ниже мы приведемъ другое доказательство, не менфе убфдительное, что циклонъ HH- 

коимъ образомъ не можетъ поддерживаться центробЪжной силой вращенйя. 

1) Подразум$ваю острый уголъ, отмфриваемый отъ направлешя градлента. 



ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ НА ВОЗМУЩЕНИЯ ВЪ ATMOCOEPS. 91 

ДалЪе, изъ сказаннаго на стр. 84 относительно вмянвйя величины К заключаемъ, что 

движеше циклоновъ и антициклоновъ по направлению къ полюсамъ увеличиваетъь ихъ жи- 

знеспособность. Этимъ объясняется общеизвфстный Фактъ, что циклоны, движупуеся по 

меридланамъ къ полюсамъ, гораздо жизнеспособнфе циклоновъ, имфющихъ обратное на- 

правлене. 

Наконецъ изслФдоваше величины 7) показало, что съ увеличешемъ тревя уголъ & 

убываетъ. Этимъ объясняется отчасти тотъ Фактъ, что по вертикали вверхъ направлене 

вфтра приближается къ изобарЪ. 

Но вотъ другое сл$дстые такой зависимости и болфе интересное. 

ИзвЪстно, что гигроскопическое состояве воздуха сильно вмяетъ на величину вну- 

тренняго TpeHia: съ увеличешемъ влажности трене возрастаетъ. Одновременно съ этимъ 

направлене BETpa приближается къ граденту, и жизнеспособность падаетъ. Отсюда, такой 

выводъ: атмосфхерное возмущеше, передвигаясь въ направлен1и повышающейся влажности '), 

теряетъ свою жизнеспособность, и наоборотъ. 

Для антициклона такой выводъ оправдывается безусловно, ибо извфстно, съ какимъ 

упорствомъ держатся возмущен1я этого типа (а съ ними и высокое давлен1е) въ MECTHOCTAXB 

съ сухимъ климатомъ. 

Въ Сибири, представляющей одну изъ самыхъ сухихъ м$стностей на земномъ шарф, 

имЪется, какъ извфстно, постоянный антициклонъ, который въ зависимости отъ распред$- 

лешя и степени влажности лишь м$няетъ свой очертаня и высоту. 

Что касается циклоновъ, то они совершенно не оправдываютъ вышеприведеннаго 

правила и поступаютъ какъ разъ обратно ему, т. €. стремятся преимущественно въ MÉCTA, 

гдф имфются болыше запасы водяного пара, и если совокупность другихъ условй не пре- 

пятствуеть такому перемфщен!ю, то интенсивность и область распространеня циклона на- 

чинаютъ увеличиваться. 

Ясно, что чисто механическая причины, на OCHOBAHIH которыхъ было выведено наше 

правило, перев$5шиваются въ данномъ случа$ ч$мъ-то другимъ, чего мы вовсе не прини- 

мали въ разсчетъ. Не трудно видфть, что это за причина, которая оказываеть такое могу- 

щественное влляше на развитие циклона. 

При передвижен!и циклоническаго возмущеня въ сторону возрастающей влажности, 

выдфлеше осадковъ изъ восходящихъ влажныхъ массъ воздуха сопровождается пониже- 

HieMB давлешя и такимъ неудержимымъ стремлемемъ вверхъ новыхъ насыщенныхъ па- 

ромъ потоковъ воздуха, что, не взирая на уменьшеше &, интенсивность циклона растетъ. 

Такимъ образомъ возрастане величины J берегь перев$съ надъ убывашемъ угла x, 

Не убфждаемся-ли мы изъ этого, что, если существоване и развитие антициклона 

можно объяснить однъми механическими причинами, то этого никоимъ образомъ нельзя 

сдфлать относительно циклона? 

1) Трудно судить a priori, играетъ-ли тутъ роль влажность въ собственномъ смыслЪ этого слова (TAKE 
называемая «относительная») или абсолютное содержан!е водяного пара. 

12* 
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Приходится признать, что уиклонь есть преимущественно явлеще термодинамическое, 

которое требуетз для своею существованая непрерывналюо расхода тепловой энерии, nepe- 

рабатываеть ее 65 живую силу движеная, и если не получаеть новыль запасов» скрытой 

теплоты 85 видь влажнало воздуха, то быстро разрушается. 

Укажемъ еще HA одну характерную особенность циклоновъ. 

Величина 

J= vo (128) 

является постоянной для такого атмосфернаго возмущеня, въ которомъ HET потоковъ 

воздуха, наклонныхъ къ горизонту (см. KYPCUBE на стр. 72). Но мы видфли, что самое су- 

ществован!е циклона объясняется восходящими потоками воздуха, и очевидно, что стреми- 

тельность этихъ потоковъ и уголъ, образуемый ими съ горизонтомъ, возрастаютъ по MBPÉ 

приближеня къ оси возмущеня. Слфдовательно, изъ горизонтальной плоскости у повер- 

хности земли теряется по м$р$ приближентя къ центру все больше и больше воздуха (у 

центра уже весь воздухъ, притекций съ окраинъ, оказывается утекшимъ въ выеше слои). 

Отсюда, сл$дуетъ, что горизонтальная скорость потоковъ воздуха въ упомянутой плоскости 

у поверхности земли будетъ возрастать сове$мъ не такъ быстро съ приближенемъ къ 

центру, какъ это было бы безъ потери воздуха вверхъ и какъ этого требуеть уравнене 

(128) при 

J = const. 

Отсюда въ свою очередь заключаемъ, что величина „/ убываетъ по HANPABIEHIO къ центру, 

обращаясь въ самомъ центр% въ нуль. Припоминая зависимость между х и J, мы прихо- 

димъ къ заключеню, что 90/45 между зрадентом5 и направлещемь вътра 65 циклон (8% 

нижней области конечно) увеличивается сз приближенемь кз центру, стремясь дости- 

нуть величины прямо ула. 

Отсюда и другой выводъ, что жизнеспособность циклона быстро уменьшается по на- 

правлен1ю отъ центра къ окраинамъ, благодаря чему 65 циклонахь какой уюдно величины 

и интенсивности окраины являются крайне неустойчивыми, отче и очертаная циклона 

непрерывно мопяются и OMS самыхь ничтожныхь причина. 

Кому приходилось имфть дЪло съ синоптическими картами, тотъ знаетъ, до чего не- 

надежны Формы крайнихъ изобаръ даже при самомъ глубокомъ минимум$. Невозможно 

иной разъ уловить и предусмотр$ть причины, OTB которыхъ изобары вдругъ начинаютъ 

вытягиваться и кривиться, несмотря на устойчивый путь минимума, появляются отростки, 

изъ которыхъ развиваются второстепенные циклоны, —и все это въ самое короткое время. 

Ничего подобнаго мы не видимъ въ антициклонахъ, которые и въ своихъ медленныхъ 

передвиженяхъ или даже въ совершенной неподвижности очень мало отзывчивы къ BHBIH- 

нимъ влянямъ, по отношешю къ Форм$ изобаръ. Особенно разительно бросается въ глаза 

это коренное несходство при ветрЪчЪ циклона и антициклона. Изобары перваго еще издали 

>; | 
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начинаютъ обнаруживать стремлен1е минимума уклониться отъ BCTPpbun; Форма ихъ въ го- 

ловной части удлинняется и даже изгибается внутрь циклона, причемъ эта извилина пере- 

бЪгаетъ съ одного MÉCTA на другое. 

Если обстоятельства складываются такимъ образомъ, что путь минимума всетаки на- 

правленъ къ антициклону, то результать бываетъ въ большинствЪ случаевъ одинъ и тотъ- 

же: циклонъ будетъ разрЪфзанъ пополамъ или вовсе разрушенъ. 

Между TÉMB антициклонъ переносить это своеобразное столкновенше очень стойко, и 

Форма его изобаръ мФняетея мало. 

Объясняется это слБдующимъ обстоятельствомъ. 

Въ нижней области антициклона, какъ и въ циклонЪ, величина / убываетъ по напра- 

BACHI къ центру, стремясь къ вулю; по на измфнене угла х это обстоятельство вмяетъ 

противоположнымъ, чЁмъ въ циклон, образомъ. Именно, уголъ х въ антициклон$ съ при- 

ближешемъ къ центру стремится къ нулю, или, иначе говоря, жизнеспособность антици- 

клона увеличивается OMS центра кз окраинам. Благодаря этому, положен1е максимума въ 

антициклон$ не столь устойчиво, какъ въ циклонЪ; на нфкоторомъ пространств$ точка наи- 

высшаго давленя блуждаетъ подъ вмянемъ самыхъ неуловимыхъ причинъ. Зато окраины 

антициклона, наоборотъ, обладаютъ весьма значительной устойчивостью, какъ въ отноше- 

Ши Формы изобаръ, такъ и въ отношени интенсивности возмущения. Это характерное раз- 

Angie въ свойствахъ циклона и антициклона на AXE окраинахъ и сказывается при встрЪчЪ 

этихъ возмущений. 

Изъ этого краткаго резюме, Mu кажется, ясно видно, что и при такомъ чисто меха- 

ническомъ способ изслБдованя, какой развитъ въ предлагаемомъ TPYAP, уже является воз- 

можность составить представлене (хотя и далеко неполное) о TÉXE вмяюяхъ, какимъ под- 

вержена жизнеспособность атмосферныхъ возмущенй, 

Вопросъ-же о въроятномь направлении минимума или максимума остается откры- 

тымъ и не можетъ быть въ настоящее время рфшенъ сколько-нибудь научно по слБдую- 

щей причинф. 

Безсепорно основнымъ Факторомъ передвиженя возмущенй въ атмосферЪ является 

суточное обращене земли, потому что всяюй вихрь, ось котораго вынуждается MEHATB 

свое направлеше въ пространств$, начинаетъ двигаться такимъ образомъ, чтобы измфнене 

направленя оси его было наименьшимз, какое возможно при данной совокупности обстоя- 

тельствъ. Зная эти обстоятельства, мы можемъ вычислить совершенно опредЪленно путь вихря. 

И среди этихъ-то обстоятельствъ есть одно, представляющее пока непреодолимое за- 

трудненше. Для того, чтобы воспользоваться хундаментальной формулой: 

En —= И 

въ полномъ объемЪ, нужно зналь законз, по которому измтняется коэффиияенте MPEHÎA 1) 

(или =) ex атмосфер на различныхь высотахь HAUT поверхностью земли. 
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Предположимъ, что мы имфемъ возможность опредфлить зависимость коэфФищента N 

отъ плотности, температуры и гигроскопическаго COCTOAHIA воздуха 1). 

Тогда представляется возможнымъ опред$лить хункщю у (Rh), но для этого необходимо 

изучить предварительно на различныхъ высотахъ въ свободной атмосхерЪ законы H3MbHE- 

HiA температуры, влажности и плотности воздуха. 

Въ новфйшее время Takia изел$дованйя производятся въ Европ$ и Америк по одно- 

образной международной систем какъ правительственными учрежденйями, такъ и частными 

лицами, несущими свою энерг!ю и матерлальныя средства на пользу великаго дЪла. И весьма, 

возможно, что мы стоимъ наканун$ такихъ открыт! въ этой области, которыя поставятъ 

наконецъ синоптическую метеорологию на строго научную почву и дадутъ возможность въ | 

дЪлЪ краткосрочныхъ Npeickasaniü погоды пользоваться разъ навсегда, выработанными 

механическими пр!емами. | 

EUER, PT 

ЫдФ—— [2 

1) Вопросъ этотъ, при всей сложности, можеть быть сведенъ на почву лабораторныхъ изслдован!й. _ 
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Каталогъ метеорологическихъ станщй 

II разряда, снабженныхъ Флюгеромъ Вильда, на пространствЪ 11 губерый: Калужской, 

Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Клевской, Черниговской, Полтавской, Kyp- 

ской, Харьковской и Воронежской, по Л$тописямъ Николаевской Главной Физической 06- 

серваторти за 1900 г. 

№ Назване станщи. !) Назван!е cran. 
N 

Долгота отъ Гринвича Долгота отъ Гринвича 

IV. Рязанская губ. 
I. Калужская губ. 

15 | Рязань (станщя жел. дор.). . 39945 
1 Нико Лоль тел... 54°43/| 36°28 

16 | Рязань (учительская семинария) » » 
РО УГОНОВО, UN. NU зе. à 54 41136 42 

О VEN EAR A Me ee 40 00 
22 Поле ео 

18 | Ряжекъ (станщя жел. дор.)... 40 04 
4 | Елизаветинск!й Хуторъ * . . . | 54 24 | 34 25 : 

BIFFILEDENERKAN сое 39 31 
DEI Никольской. used. “1. 54 18|33 53 

Пако Se ен. 39 09 
6 | Лихвинское ЛЪсничество *.. .|53 54 36 11 

У. Тамбовскал губ. 

П. Орловская губ. DA | Ору о о о оон 41 45 

7 | Орелъ (городъ)........ 52.58 13610411 22 |! Земетчино.......... 42 37 

8 | Орель (древесный питомникъ) * | » » | » » || 23 | Малчерка........ Fa 42 42 

ОЕ ПОМЫХ ое oc 41 50 

10 | Елецъ (станщя жел. дор.) . . . |52 38 38 31| 25 | Сосновка....... 41 23 

а НЕ 40 31 

41 28 

т | EVER Re 0 0. no À 54 12137 37|| 28 | Кирсановъ . . . . . . . . . . 42 43 

DIR ORYPRTOBO . . . Mereuers die 68:94 1 300 297 | Липецк. еее нь 39 36 

УГ Воремовь .. . 4.1. 4409 9. 63:08 138707! 30 I Уварово’. . . . . . . . . . . 42 16 

DA RIIAREROBO. . .  « : = tu one 58.08 137.82! 31 | Шовское *.. . . . + . . . . 39 25 

1) Звздочкой отмЪчены станщи, матер!аломъ которыхъ не пришлось воспользоваться или вслфдстве 

недостаточной надежности его, или всл$дств!е чрезм5рной удаленности этихъ станщй отъ ближайшихъ со- 

сБднихъ станщй. 



II М, ГОРОДЕНСКТИ. Kb BONPOCY 0 BJIAHIA 

а A 
= Ss Ss 

5 Назваше станщи. © = Е Назване станщи. Е a 

5 | SE 5 à 
ВУ RER LE 

VI. Kieecxan губ. VIII. Полтавская губ. 

Зее Е Бо а 02/03 || 58| Эдо бо о обов ово 50030’) 31946’ 

33 Коростышевъ. . . . . . . . . 50 19|29 03 99mm lOxBUNd . . ne. со 50 22|33 16 

BA I Karapıprp a er, . . . [49 52130 501 60 | Лубны (rumsasin) . . . . . . . 50 01 | 33 02 

35 | Житнегоры.. . . . . . + - . [49 46 30 27 ||| 61 | Лубны (сел.-хозяйст. школа) * . | 49 59 | 33 00 

367 1 HP MapTEIHOBRAT Eee ООВ OT MG EME UE 49 58| 33 37 

37 Ольховець * од. м. 149. 35 13% 00 63 Рециковщина........ .|49 52|31 59 

38 | Плисково-Андрушевская Ферма, | 49 21 | 29 11 64 | Золотоноша... . . . . . . . 49 40 | 32 03 

39 | Плисково-Андрушевеюй заводъ | 49 20 |29 10||| 65 | Полтава (опытное поле)... . | 49 35 |34 34 

40 | AzxekcheBcxkan (Николаевка). . . | 49 11131 49| 66 | Карловка... . . . . . . . . . 49 27 | 35 08 

AA Minor gen se ...|49 00 81 28 67 | Кременчугъ (станщя жел. дор.) * | 49 04|33 24 

42 | Баландино.....- -. «р 48 56 131257 | 

43 | Заатополь . . . . . . . .. .|as 49 | 31 39 PSP | 

PARU SAT MONA ERA . as 45 |830 151) © |) loräipee APM EAN BEE | 

45 | Казалинь. . NN 49 431128 52 69° | Yennte ее о: 
46 | Христиновка : оо 48 51| 29 58 о ЕО: 51 48 (56a 

71 Cpexaia-Anouku *. : : . . .. 51 31|37 42 

УП. Yepunoscxan губ. 92“ Horomee COMMENTE, DECO 51 36137 16 

7800] Коренево»; + + : 4 à : on 7 51 24| 34 54 
47 | Новозыбков tr. 52 32 131 56 

74 | Богородицкое......... 51 10|37 21 
48 | Ваганичи. . . 1. 52 01131 27 

75 | Рождественское-Гуево.... .|51 05| 35 16 
49 | Hogropons-Obnepck® ..... 52 01|33 16] : 

76 | Кучеровъ Хуторъ....... 51 01135 25 
50 | Шостенсвй заводъ *..... 51 52| 33 30 

IR Вазачье озна: 50 49 |36 53 
51 лУХОВЕ Ес ое 51 41| 33 55 

78 | Холодный Хуторъ * .. . . . . | 50 48| 37 58 
92 IPROHOTONE- с а . «+ . |51 14133 141) : 

79 | Чихмаревка (Горки) * . . . . . 51 2036 02 
53 | Малый Самборъ........ 51 06 |33 04 

80: | Hukoxaesra* о... 50 29|36 17 
54 INacTHoskar «nme. ee 50 39131 30 

HD Котово Ne 53 17133 15 X. Xapuxoccran губ. 

56 | Халанскй Хуторъ * .. . . . .|52 11133 44| 81 | Hukonaesra. . . . . . . . . . 51 04|34 40 

57 | Лихачевь *.. . . . . . Иова EC YEN NN, AO они . |50 54134 48 



Е 2 s | 58 
= Назван!е станщи. 5 5 Е 

ee Е 

Se 

Sal АУ О о en; 50952/| 35917" 

84 | Тростянецъ (Смородино). . . .|50 28 | 34 58. 

85 | Ивановская опытная станщя. . | 50 24 | 35 50 

РЕ 6 Зо st. 50 10| 36 49 

Sal Ten ana ee. . 50 04]36 09 

Round ne ee 50 03 | 35 20 | 

89 | Харьковъ (Университетъ) * . .|50 00/36 14 

ON AUERCEERRU че. са... 49 56 | 35 21 

SE ОАО ie re > 49 22| 36 41| 

92 | Стр5льцовскйй заводъ * 49 19| 39 55 

Узи CTAPOËSAECKE Far... 49 17| 38 54 

Е о u. Gare A 49 11|37 17 

95 | Деркульское лесничество *.. 49 03| 39 48 

ВБ ЕО оке Le ое. 51 09| 34 19 

ВРАЩЕНТЯ ЗЕМЛИ НА ВОЗУУЩЕНТЯ BB АТМОСФЕРЪ. 

Зап. Фаз.-Мат, Отд. 

Назван!е станщи. 

XI. Воронежская. губ. 

— re — 

PRESENTED 

30 AUG.1907 

Конь-Колодезь....... 52008’ 

РАМОН u. „Is. 51 55 

Воронежъ (кадетскй корпусъ). | 51 40 

НижнедЪвитскъ Tee NE Ale 51 33 

Калиновскй XyTopb.. . . . . 51 10 

SOODDB Eee Ur Les se 51 06 

Каменная Crenb . . . . . . . . 51 03 

CAVE EP eue 50 36 

HABIORCER дозы cles 50 27 

Бор en = ete ee 49 56 

нии. еее 51 53 

Табунный Хуторъ * . 51 04 

13 

Долгота отъ Гринвича, 

Ш 

39°10’ 
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| MEMOIRES 

DE L'ACADÉMIE IMPERIALE DES SCIENCES DE ST.-PETERSBOURG. 
VIII: SÉRIE. 
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| Tour ХУ. № 10. Volume XV. № 10. 
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L'ÉQUATION DE CLAIRAUT 
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DE LA THÉORIE DE LA FIGURE DES PLANÈTES. 

PAR 

A. Liapounofi. 

(Lu le 28 janvier 1904.) 
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ТИПОГРАФ1Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. ей и A 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. м 



Clairaut, dans sa Théorie de la figure de la Terre, est arrivé à l’équation 

(1) a PE ee Hu 
0 0 а 

où р désigne une fonction de а qu’on suppose donnée, A un nombre positif donné её N une 

constante connue, 

La question consiste à déterminer, d’après cette équation, z comme fonction de a, la 

variable a étant comprise dans l'intervalle (0, A). 

Dans une théorie plus complète, qui a été développée par Legendre et Laplace, on 

se rencontre avec une équation plus générale, savoir: 

= Er (2) | garde ae” EN = | ран "2 da — a®W, 

où m est un entier positif её W une fonction donnée de а. 

Dans ces équations p représente la densité de la terre ou de la planète considérée, 

supposées formées des couches infiniment minces de densité constante, ces couches étant 

limitées par des surfaces peu différentes de celles des sphères concentriques dont les rayons 

sont donnés par les valeurs de a. 

Dans la théorie dont il s’agit on admet que о est une fonction décroissante de a. Mais 

dans l’étude des équations (1) et (2) on fait, à l’égard de cette fonction, encore certaines 

suppositions de nature analytique. 

Par exemple, Tisserand, dans son Traité de Mécanique Céleste, suppose que © est 

développable, pour toutes les valeurs de a entre О et A, en une série de la forme 

р = (1—4, а“ -н Aa” +...) 

où tous les & sont des nombres positifs, et М. Callandreau, dans son Mémoire sur la 

théorie de la figure des planètes (Annales de l’Observatoire de Paris, t. XIX), suppose même 

que о est une fonction holomorphe de а. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 1 



2 A. LIAPOUNOFF. 

Dans ce qui suit, nous nous proposons d’etudier les équations (1) et (2) en supposant 

seulement que p est une fonction finie et positive qui пе croît jamais, quand a croît de 0 à A. 

D'ailleurs, loin d'admettre pour о une expression analytique quelconque, nous ne sup- 

poserons pas même que ce soit une fonction continue, de sorte que, pour certaines valeurs 

de а, р pourra varier brusquement, et ce pourra même arriver une infinité de fois dans l’in- 

tervalle (0, A). 

D’après la notion même de densité, la fonction о ne pourra avoir de valeur déterminée 

que là où elle est continue. Donc, en nous plaçant au point de vue général que nous venons 

d'indiquer, nous devons préciser comment nous regarderons р comme une fonction décrois- 

sante donnée de a, définie dans l’intervalle (0, A). 

Concevons une fonction o(a) ayant une valeur positive déterminée pour toute valeur 

de a dans l’intervalle (0, A) et ne croissant jamais quand a croit de 0 à À. 

Cette fonction variant ainsi toujours dans le même sens, on aura, pour chaque valeur 

de а intermédiaire entre 0 et A, des valeurs limites déterminées ® (a+ 0) et p(a— 0), en 

entendant par ces notations, suivant l’usage, les limites vers lesquelles tendent ф (a + =) et 

Ф (а — =), lorsque le nombre positif = tend vers zéro. 

Pour ces valeurs limites, on aura toujours 

p(a—0)Z> (a > p(a+ 0), 

et si l’on a 

p(a+ 0) = p(a— 0), 

la fonction ф sera continue pour la valeur considérée de a. Comme on sait, dans tout inter- 

valle, quelque petit qu’il soit, il y aura une infinité de pareilles valeurs de а. 

Cela posé, et en partant d’une fonction + quelconque qui satisfait aux conditions énoncées, 

nous admettrons qu’on ait 

= (a), 

pour toute valeur de a pour laquelle la fonction ф est continue. 

De cette manière la fonction p sera définie pour un certain ensemble de valeurs de a, 

et cet ensemble contiendra une infinité de nombres dans le voisinage de tout nombre « entre 

0 et À. 

D'ailleurs, si l’on fait tendre a vers «, par une suite des valeurs appartenant à cet 

ensemble et toutes inférieures ou toutes supérieures à «, la fonction o tendra vers une limite 

déterminée qui coïncidera avec ф (a — 0) ou ® (æ + 0). 

Quant à la valeur a = « elle-même, le nombre х étant différent de 0 et de A, la fonc- 

tion р n'aura de valeur déterminée que si о («+ 0) = 9 (a — 0). Toutefois nous supposerons 

que, dans tous les cas, le symbole p(x) ne peut représenter que des nombres compris entre 

(a+ 0) et p(x — 0). 
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Enfin, pour a — 0 et pour а = A, nous attribuerons à р des valeurs déterminées que 

nous définirons, en les nommant respectivement оу et o,, par les formules 

Po = ? (+ 0), р = ?(4— 0). 

C’est ainsi que la fonction p sera supposée définie. 

En ce qui concerne la fonction W qui figure dans l'équation (2), nous la supposerons 

continue dans l'intervalle (0, A). De plus, nous supposerons que la dérivée ти existe et soit 

continue pour toutes les valeurs de а dans cet intervalle, sauf, peut-être, pour а = 0, quand 

elle pourra devenir infinie, mais cela de telle manière que a tende, pour 4 = 0, vers une 

limite déterminée *). ы 

Ainsi W et un seront continues dans l’intervalle (0, A); et nous avons montré ailleurs 

que cette circonstance a effectivement lieu pour les équations de la forme (2) qui se présen- 

tent dans la théorie de la figure des planètes **). 

Dans ces suppositions, nous allons étudier l’équation (2), que nous considérerons en 

elle-même, en faisant abstraction de la théorie qui lui a donné naissance. 

|. — Quelques propositions générales. 

1. Afin de faciliter l’exposition ultérieure, nous nous arrêterons d’abord à quelques 

propositions générales dont nous aurons à nous servir dans notre étude. 

Nous commencerons par certaines propositions élémentaires, pour la plupart connues, 

ou, du moins, appartenant à la catégorie de ces propositions presque evidentes dont on ne 

peut pas dire qu’on ne les connaissait pas. Nous croyons toutefois utile de les exposer, pour 

fixer notre point de vue et ne laisser lieu à aucun malentendu. 

Ne considérant que des quantités réelles, désignons par F(x) une fonction quelconque 

ayant une valeur déterminée pour toute valeur de z dans un certain intervalle (x, 8) et y 

limitée (c. à d. ne surpassant pas, en valeur absolue, une certaine limite). 

Puis, en supposant, pour fixer les idées, 8 > «, désignons par ©, x,, ..., x, _ des 

nombres quelconques vérifiant les inégalités 

реек ee 

et posons encore 4, =, 2, = В. 

*) Comme la fonction W est supposée continue pour a = 0, cette limite ne pourra, évidemment, être que zéro. 

**) Voir le Mémoire intitulé Recherches dans la théorie de la figure des corps célestes (Mém. de l’Académie 

des Sciences, VIII série, vol. XIV, № 7). 
1* 



4 A. LIAPOUNOFF. 

La fonction F (x), qui est limitée dans l’intervalle («, 6), admettra dans l’intervalle 

(x;_,, %,), à étant un des nombres 1, 2, 3,..., и, une limite supérieure et une limite infé- 

rieure. Soient done, pour cet intervalle: Z, sa limite supérieure précise et 1, sa limite infe- 

rieure précise; de sorte que, Е; étant un nombre quelconque de l'intervalle (x,_,, %,), nous 

aurons 

ЗРК, 
et chacune des differences 

L,—F($8), F(E,) —1, 

pourra être rendue, par le choix de &,, aussi petite qu’on voudra. 

Cela posé, considérons la somme 

(3) > FE), — 2%), 

étendue à toutes les valeurs de $ dans la suite 1, 2, 3, ..., n, et supposons que le nombre 

n augmente indéfiniment, tandis que les différences 

% —«, Ds — L, 

tendent toutes vers zéro. 

Pour que cette somme tende, dans les circonstances signalées, vers une limite déter- 

minée, indépendante de la loi suivant laquelle varient les nombres x,, &,, il est évidemment 

nécessaire que, dans les mêmes circonstances, on ait 

(4) lim $ (L,—1) @—2_)=0. 

On sait d’ailleurs que cette condition est suffisante, et toutes les fois qu’elle est rem- 

plie on pose 
в 
| F(x) dx = lim У, F(E,) (x, —x,_,). 
a 

C’est la définition la plus usuelle de l’intégrale, et c’est elle que nous adopterons, en 

ce qui concerne le cas où la fonction à intégrer est limitée dans l’intervalle considere. - 

Toute fonction F (x), pour laquelle la condition (4) est satisfaite, sera dite intégrable 

dans l'intervalle («, В). | 

De cette notion d’intégrabilité on déduit plusieurs propositions générales, dont les plus 

connues sont les suivantes: 

I. La somme et le produit de deux fonctions intégrables dans un certain intervalle y 

sont encore intégrables. 

LE, 
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II. Toute fonction, qui est continue dans un certain intervalle, у est intégrable. 

Ш. Toute fonction, qui est limitée dans un certain intervalle (=, ß) et qui ne peut 

varier, quand la variable indépendante croît de х à В, que dans un sens (toujours en crois- 

sant ou toujours en décroissant), est intégrable dans cet intervalle. 

On établit aussi facilement cette proposition: 

IV. Si y est une fonction de x intégrable dans l'intervalle (x, 8) et ne pouvant prendre 

que des valeurs comprises entre les nombres / et Z, toute fonction de y, qui est continue, 

tant que y, considéré comme une variable indépendante, se trouve dans l'intervalle (1, L), est 

une fonction de x intégrable dans l'intervalle (x, 8). 

On sait que, si F(x) est une fonction intégrable dans un certain intervalle, tout inter- 

valle, qui est compris dans celui-ci, quelque petit qu’il soit, contiendra une infinité de valeurs 

de x pour lesquelles la fonction F(x) sera continue. Donc, dans l’expression (3), on pourra 

toujours prendre, pour les £,, des valeurs de x, pour lesquelles F (x) est continue. 

On en conclut que, F(x) et F (x) étant des fonctions intégrables dans l’intervalle (x, ß), 

si pour toute valeur de x, pour laquelle la fonction F(x) est continue, on а Ё, (x) = F(x), 

on aura 

TC PET dx. 

De là on voit que, si l’on a à considérer une intégrale de la forme 

8 

| Fa) f(y) dr, 
а 

où y— 9 (x) est une fonction croissante ou décroissante, dont toutes les valeurs dans l’inter- 

valle («, 8) sont comprises entre les nombres / et Z, f(y) une fonction continue de у dans 

l'intervalle (1, L) её F(x) une fonction quelconque intégrable dans l'intervalle (x, В), on 

pourra, sans faire intervenir une indétermination dans la valeur de l'intégrale, laisser indé- 

terminées les valeurs de $ (2), qui correspondent aux valeurs de 2 pour lesquelles cette fonc- 

tion est discontinue, en supposant seulement que $ (2) se trouve toujours entre les nombres 

p(x— 0) et g(x + 0). 

C’est ainsi que les intégrales que nous aurons à considérer dans la suite, et dans les- 

quelles figurera la fonction décroissante р, auront des valeurs déterminées, bien que cette 

fonction ne soit déterminée que là où elle est continue. 

Signalons encore la forme sous laquelle on pourra employer, dans les conditions con- 

sidérées, la formule d'intégration par parties. 

Soient f(x) et f, (x) des fonctions intégrables dans l'intervalle (x, В) et, par suite, in- 

tégrables dans tout intervalle qui est compris dans celui-ci. 



6 A. LIAPOUNOFrF. 

Alors, si l’on pose 

[°F ( de + C = F(a), l'AG dr+ 0 = Fr, 
œ 

С, C, étant des constantes, F(x) et Е, (2) seront des fonctions continues dans l'intervalle 

(и, В), et l’on aura 

в В 

[|F@r@d&=F($ß)F(ß)—F()F,@)—| Е®Г@ а, 

се qui est la formule requise. 

2. Soit o (x) une fonction limitée dans l’intervalle (x, 8) et ne variant, quand x croît 

de « à 6, que dans un sens. 

En entendant par f (x) une fonction quelconque continue dans cet intervalle et en intro- 

duisant les nombres x,, &, du numéro précédent, considérons la somme 

S = Ф (2) He) 

étendue aux valeurs de $ dans la suite 1, 2, 3,...,n. 

Nous allons montrer que cette somme tendra vers une limite déterminée toutes les 

fois que, n croissant indéfiniment, les differences 

1 — 4%, 8—1, pie 1—4 

tendent vers zéro. 

A cet effet nous remarquons qu’on peut écrire 

S—  o(B)f(B)— 2 (9) flo) — fa) [9 ($) Pla) [9 (&) —?(6)] 

NE) [$ (63) = (&)] Macs — f(x =) [9 (5,) ВИ p(E, _)]—f(P) [p(B)— 9 (6,)], 

car nous avons admis 4, — «a, x, =В; et si nous posons encore & — a, eins 

pourrons présenter cette expression sous la forme 

S = 9 (8) FB) — 2) Fa —Ù f(x) Ela) — 0 (6), 

la somme étant étendue à toutes les valeurs de 7 dans la suite 0, 1, 2, ..., м. 

Pour aller plus loin, posons 

Ф (x) — 9, 

en entendant par 9 une variable pouvant recevoir toutes les valeurs entre les nombres $ («) 

et 9(ß), et en nous restreignant à cet intervalle, considérons x comme fonction de 9. 
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Quand 9 croitra, cette fonction, que nous désignerons par 2 ($), ne pourra évidemment 

varier que dans un sens. Mais, en général, се ne sera pas une fonction continue, et pour 

toute valeur de +, pour laquelle elle deviendra discontinue, on pourra lui attribuer toute 

valeur entre les nombres (9 — 0) et x(o + 0). Néanmoins, d’après ce que nous avons vu 

au numéro précédent, l'intégrale 

['2(9 do, 
а 

а, b étant compris entre ф (я) et p(ß), aura une valeur parfaitement déterminée, et l’in- 

tegrale 

Г f («) de 

sera dans le même cas, car la fonction f(x) est supposée continue par rapport à 5. 

Cela posé et en faisant pour abréger 

$ (5) =$,, 

considérons l’integrale 
Фуа 

| том. 
9; 

Cette intégrale est égale à 

f(x;) (Pr SD 9) 

т, étant un certain nombre intermédiaire 

entre (+0) et x(p,,,—0), я >99 

et entre 2($,—0) et x (Фуа 0), Si 9, LV; 

d’où l’on voit que т, sera un nombre appartenant ä l’intervalle (Ep Es). 

En exprimant ainsi les intégrales de cette forme et en remarquant que 

Фу Ф(В) 
DT го%=| Гоч, 

9; pa) 

nous aurons 

Ф(В) к 

8+[ 1404 —5®1( + @ Га = У DS) Ed] 
ф(а) 

a 

et l’on peut remarquer que le nombre z,, qui figure sous le signe de la somme, de même 

que %, appartient à l’intervalle (Z,, 5; ,,)- 
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Or, si l’on désigne par » le plus grand des nombres 

fete). ГР fr) EL 

le second membre de l'égalité obtenue ne pourra surpasser en valeur absolue la quantité 

n|?(B)—9()|; 

car, par la nature de la fonction о (x), les differences 

p(E)— (6), P (63) —$(&), ...) p(E,,1) —9(6,); 

tant qu’elles ne sont pas nulles, ont le même signe. 

D'autre part, les différences 

% 76, et 0) ONE Len. DETTE 

tendant vers zéro, les différences 

{ Е £ 
=, Br ee) rein Ben 

et par suite celles-ci 
[2 | 4 

Lo — Lo) EN, е.. п. = 

tendront encore vers zero. 

Donc, la fonction f(x) étant continue, le nombre у tendra vers zero, et notre égalité 
donnera 

ф(В) 

lim 5 = <(В) (В) — (а) (a) —| f(x) de. 
@) A 

Ainsi l’on voit que la somme considérée tend bien vers une limite indépendante de la 

loi suivant laquelle varient les nombres x,, &,. D'ailleurs, comme on peut prendre, pour les 

&,, des valeurs de x pour lesquelles о (x) est continue, on voit que cette limite ne dépendra 

point des valeurs qu'on attribue à о (x) là où cette fonction devient discontinue. 

Nous poserons 
War 

(5) lim У ФЕ) (f(x) — f(x) = № 9(@) АР). 

Alors l’égalité que nous venons d’obtenir s’écrira ainsi 

ß (в) 
(a) К $ @) 4/(@) = $8) 18—+@Г@®—| Fade 

7 Ф (а) 

et représentera une certaine extension de la formule d’integration par parties. 
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Remarquons qu’une pareille extension a été signalée par Stieltjes dans son Mémoire 

couronné Recherches sur les fractions continues *). Seulement Stieltjes ne considère que le 

cas où la fonction f (x) admet une dérivée continue, cas dans lequel le symbole 

В ` 

К ›@) af (x) 

se réduit à l’integrale 

в 

[| ex) Г @ a. 

3. Nous avons défini le symbole 

B 

N 9 (x) Afla) 

par la formule (5), et nous adopterons cette définition non seulement dans le cas de 

DE D Е 

que nous avons eu en vue, mais encore dans celui de 

| Я В, 

comme on le fait pour les intégrales. Alors notre symbole jouira de plusieurs propriétés des 

integrales. 

Par exemple, on aura 

а г В 

N о (x) Af (a) = —К.@® Al), 
ß а 

et si l’on désigne par £ un nombre quelconque de l’intervalle (x, В), dans lequel les fonctions 

f(x) et o (x) ont été définies, il viendra 

ё в ß 

К 9 (x) Af (x) + № ox) Af (x) = N rl) Are). 
а Ё а 

*) Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Sciences de l’Institut de France, t. XXXIT, X 2. 

Зап. Физ.-Мат, Отд. 2 
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D’ailleurs les symboles 

Е В 

No@)Af@, Nel)Afl) 
2 3 

représenterons des fonctions continues de £ dans l’intervalle («, В). 

Pour le montrer, nous remarquons que, y étant un certain nombre intermédiaire entre 

х et В, on a 
Ф(В) 

OL =1[() rd — ®(@1, 
ф(а) 

en vertu de quoi la formule (6) donne 

В 

(7) N 9 @) af) = 9 @ Г) — Ра] + AA — MN: 

En appliquant cette formule au symbole 

&+n 

N + (2) Af(@) 
Е 

et tenant compte de ce que f(x) est une fonction continue, on conclut que ce symbole 

tendra vers zero toutes les fois que n tend vers zéro, et sela prouve la continuité dont 

il s'agissait. 

Remarquons que la formule (7) représente une certaine extension de la proposition 

connue sous le nom du second théorème de la moyenne; et on peut lui donner encore une 

autre forme, qui est préférable dans les cas où la fonction о (x) devient discontinue pour 

1 — а ou pour 2 = 8. 

А cet effet, en supposant pour fixer les idées B> «, nous nous servirons de l’égalité 

evidente 

(110) p(B—0) 

a) ARE [ea + 0) — 9 (4) + (В) [p(B)—9(B—0)], 
(a ф(а-+0 

еп vertu de laquelle la formule (6) pourra être présentée sous la forme 

p(È—0) 

(a) АГ (@) = p(B—0)F(B) — pa 0)f(a) — | Fade. 
ф(а+0) aD» 
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De là on déduit, comme précédemment, 

у | 
N 9 (a) Af(@) = 2 (a +0) fd —f(a)] + (8—0) fd) — Г, 
œ 

y étant un certain nombre intermédiaire entre & et В. Il va sans dire que ce nombre ne sera 
pas, en général, le même que celui désigné par cette lettre dans la formule (7). 

4. Soient a, et В, > «, des nombres tels que, «, B étant des nombres quelconques véri- 

fiant les inégalités 

и За<В «В, 

les fonctions © (x) et f (x) satisfassent, dans l’intervaile (x, В), aux conditions auxquelles nous 

les avons assujetties, tandis que, pour 2 = «, et pour 4 = В, la fonction f(x) devienne dis- 

continue. 

En supposant que la fonction ф (x) tende pour 2 = % et pour 2—=ß, vers des limites 

déterminées, nous allons examiner comment se comportera le symbole 

ß 

N 9 (x) Af(), 

quand on fera tendre « vers «, ou В vers Вх. 

Supposons que « tende vers «,, В ayant une valeur fixe. 

Tout d’abord, il est évident que, si la fonction f(x) tend vers une limite déterminée, 

quand x, tout en restant supérieur à x,, tend vers &,, notre symbole tendra encore vers une 

limite déterminée, et que cette limite pourra être exprimée par la formule (5), en y posant 

«— а, et en entendant par f(x,) et © (x) les limites vers lesquelles tendent f(x) et о (2) 

pour 5 == &. | 

Or supposons maintenant que f(x) n’ait pas de limite pour <= «,. Nous allons montrer 

que, si © (% + 0) n’est pas égal à zéro, le symbole en question n’aura pas non plus de limite 

pour & = &. 

A cet effet nous remarquons que, si la valeur limite f(x, + 0) n’existe pas, on pourra 

assigner un nombre positif / fixe, tel que, si petit que soit le nombre «— «,, on ait 

[f@)—f(&)| > 1, 

dès qu’on attribue à «, une valeur convenablement choisie dans l'intervalle (x, <). 

Cela posé, nous choisirons le nombre «, de telle maniere qu’on ait 

(8) . |f(a)—f(a)| = 1, 
2* 
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et qu'en même temps il vienne 

(9) | |f(@) —f(&)| < 1, 

toutes les fois que х «а. Cela est toujours possible, la fonction f(x) étant continue, 

tant que « ne devient pas égal à «,. | 

En choisissant de cette manière le nombre «,, appliquons la formule (7) au symbole 

N (x) af). 

Nous aurons 

S $ (2) Af(@) = $ (a) IF) — Fe] + $ (@) If) — FO], 

à étant un certain nombre intermédiaire entre «, et «, et le second membre de cette égalité 

peut être présenté sous la forme 

$ (а) If) Fa] + [$ (®) a) fd — FO]. 

Donc, en vertu de (8) et (9), il viendra 

> 11e (| — 18 @—9(&)|}. S ф (x) Af(x) 

Or, < tendant vers «,, la difference о (x) — о (x) tendra vers zéro et la quantité © (x) 

tendra vers le nombre ф (x, +- 0), qui а été supposé different de zéro. 

Donc le second membre de l'inégalité obtenue tendra, pour « —«,, vers la limite 

l\o(a, + 0)| différente de zéro, et cela prouve bien que le symbole 

ß 

N 9 (2) Af(a) 

n’a pas de limite pour «= «.. ' 

Ainsi la condition que f (x) tende pour x = a, vers une limite déterminée, la limite de 

o (x) n’etant pas nulle, est non seulement suffisante, mais encore nécessaire, pour que le 

symbole considéré ait une limite pour « = 9. 

On verra de même que, si p(B, — 0) n’est pas égal à zéro, la condition nécessaire et 

suffisante pour que, В tendant vers ß,, notre symbole tende vers une limite déterminée con- 

siste en ce que la fonction f(x) ait une limite pour = в. 
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Supposons enfin que les nombres « et 8 tendent, indépendamment l’un de l’autre, le 

premier vers &, le second vers В, et que les valeurs limites o (x, + 0) et о (ß,— 0) ne soient 

pas nulles. 

Pour que notre symbole tende, dans ces conditions, vers une limite déterminée il sera 

évidemment nécessaire et suffisant que chacune des deux valeurs limites, f(4 +0) et 

f (8, — 0), existe. 

Nous conviendrons de désigner les trois limites ci-dessus du symbole 

ß 

h N 9 () Af(x), 

lorsqu'elles existent, respectivement par 

Bo ß Bo 

Notaf@),  Not@af(a), Near). 
% œ 

5, La convention que nous venons de faire donne une certaine extension de la notion 

du symbole 
В 

(10) Че Ar), 
[4 

laquelle a été établie au n° 2 seulement dans la supposition que la fonction f(x) est continue 

dans l'intervalle (x, 8), et l’on conçoit bien que cette supposition était essentielle pour la 

définition donnée au numéro cité. 

Maintenant nous procéderons à de nouvelles généralisations, en étendant ladite notion 

à des cas où la fonction f(x) peut devenir discontinue pour des valeurs de x intermédiaires 

entre « et ß. 
En ce qui concerne 9 (x), nous retiendrons l’ancienne supposition que c’est une fonction 

croissante ou décroissante dans l'intervalle (x, 8), ne devenant pas infinie, Nous supposerons 

d’ailleurs que $ (2—0) et (x 0) ne s’annulent pour aucune valeur de x dans cet 

intervalle. 

Supposons d’abord que le nombre des valeurs de x dans l'intervalle (x, 8), pour les- 

quelles la fonction f (x) devient discontinue, est limité, et désignons ces valeurs par 

Yıo У, ...) Yn > 

en supposant, pour fixer les idées, 

a<y<y<..<m<p- 
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Cela étant, nous n’attribuerons de sens au symbole (10) que si chacune des valeurs 

limites 

RO) 16220), fY— 0), Г(у. + 0), ...) LG ar Гб 50) 

existe, et dans le cas où cela arrive nous poserons 

RAT 

Yı Karl PR ß у 

(a) 4! (®) = N o (x) f(x) + Це @ аа)... + No (a) 41 @), 
© Yı In 

les termes du second membre ayant le sens qui a été fixé au numéro précédent. 

Or le symbole (10), ainsi conçu, est susceptible encore d’une autre définition. 

Pour у parvenir, introduisons la fonction f, (x) définie de la manière suivante: 

quand © <&< y, р, (2) = f (@), 

а. A @) = F@) + fn —0) — fm +0), 

» Ya gen: A) = f@) In -0—fy+0), 
Е 

» < В, Katar — 0) — 1-0). 

Cette fonction vérifiera évidemment la condition 

AC — 0) = fr +0) 

pour toutes les valeurs de №. Donc, si nous posons 

A (y = (x — 0), 

quel que soit k, elle sera continue dans l'intervalle (x, В). 

Par suite, le symbole 
В 

So() Aha 

aura le sens conforme à la définition du n° 2. 
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D'ailleurs, d’après la convention du numéro précédent, il viendra 

Yı Yı 

№ о @) af) =S э(2) Ar), 

Уна У, 

N 9 (x) Af(x) =К o (x) А (2), 
Ye Yk 

ß В 

N 9 (x) Af(x) =N 9 (x) f(x). 
Ya In 

Donc la définition ci-dessus du symbole (10) peut être remplacée par celle exprimée 

par l'égalité 
в в 

К 9 (2) 47а) =N 9 (x) Af(x). 

Remarquons que la fonction f(x) jouit de cette propriété que la différence 

Г(®) — В (@) 

se réduit à une constante dans tout intervalle partiel, dans lequel la fonction f(x) est conti- 

nue; et l’on s’assure facilement que toute autre fonction continne dans l’intervalle (x, 8), qui 

jouisse de la même propriété, serait donnée par l’expression 

| (2) + С, 
С etant une constante. 

On voit d’ailleurs que, si au moins une des quantités 

fm —0), +9), (ya — 0), { (Ya 0); SL TE | f(x — 9), f(x, +0) 

_ n'existait pas, aucune fonction continue dans l'intervalle (x, 8) ne pourrait jouir de la pro- 

priété signalée. . 

Ces remarques vont nous servir de point de départ pour une nouvelle généralisation. 

Soit f(x) une fonction donnée, qui puisse devenir discontinue dans l'intervalle (x, 8) 

une infinité de fois. 

Si, pour cette fonction, on peut trouver une fonction f(x), qui, tout en étant continue 

dans l'intervalle (x, В), soit telle que la différence 

f@) — 1 (2) 
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se réduise à une constante dans tout intervalle partiel, dans lequel la fonction f (x) est con- 

tinue, et si la fonction f(x) se détermine par cette condition à une constante additive pres, 

nous entendrons par le symbole 
ß 

(10) _ Neo 

le symbole 
ß 

N 9 (x) Af (a), 

qui aura alors une valeur parfaitement déterminée. Dans le cas contraire, du moins dans la 

supposition que nous avons faite à l’égard de o(x), nous n’attribuerons au symbole (10) 

aucun sens. 

6. Il est facile de voir que, si pour la fonction f(x) la condition d’être déterminée à 

une constante additive près est remplie dans l'intervalle («, В), elle le sera encore dans tout 

intervalle qui est compris dans celui-ci. | 

En effet, supposons que l’intervalle (x, 8) зе décompose en les trois suivants 

(%, ©), (ou В), (8, В), 

et que pour l’intervalle («,, ß,) оп ait trouvé, outre la fonction f(x), encore une autre fonc- 

tion continue f,(x) jouissant de la même propriété, de sorte que la difference 

Га) — f(@) 

se réduise à une constante dans tout intervalle partiel, compris dans celui (a,, ß,), et dans 

lequel la fonction f (x) est continue. 

Considérons alors la fonction f, (x) définie dans l’intervalle (я, В) comme il suit: 

pour l'intervalle (x, &,), [5 (©) = 1 (@) + fe) —f (ou), 

» > (a, В),  В5@=Ь®), 

» > (В,, В), f,@) =В@®-ь (В) — 1 (В). 

Ce sera, évidemment, une fonction continue dans l’intervalle (x, 8), et la différence 

fa) — № (@) 

зе réduira à une constante dans tout intervalle partiel, dans lequel la fonction f (x) est 

continue, 
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Donc, si la condition dont il s’agit est remplie dans l’intervalle («, 8), la différence 

Г, (2) — f(x) doit se réduire à une constante dans cet. intervalle tout entier, et cela ne peut 

avoir lieu que si la différence f,(x) — f(x) se réduit à une constante dans l’intervalle (<, 8). 

Il résulte de cette remarque que, si le symbole (10) a le sens, les symboles 

ё ß 

№ о@) 4/2), К) Af(x) 

еп auront encore, quel que soit le nombre & appartenant à l’intervalle (а, 8). 

Mais quelles sont les conditions pour que le symbole (10) ait un sens? En d’autres 

termes, quelles sont les conditions que doit remplir la fonction f (x) pour qu’on puisse trouver 

une fonction f, (x), jouissant des propriétés signalées et déterminée dans l'intervalle (x, 8) à 

une constante additive près? 

Tout d’abord il est évident que, pour que la fonction f (x) existe, il faut que, dans tout 

intervalle (z,, ß,) dans lequel la fonction f(x) devient discontinue seulement pour les valeurs 

extrêmes, х — a, et д = f,, cette fonction tende vers des limites déterminées, quand x tend 

уегз «, ou vers ß.. 

D’autre part, pour que la fonction f(x) soit déterminée dans l’intervalle (x, 8) à une 

constante additive pres, cet intervalle ne doit contenir aucun intervalle, si petit qu’il soit, 

où l’on ne puisse indiquer des intervalles partiels, dans lesquels la fonction f (x) fût continue. 

En effet, s’il existait un pareil intervalle, la fonction f,(x) у pourrait se réduire à une 

fonction continue arbitraire. Elle ne serait donc pas déterminée dans l’intervalle (x, 6) à une 

constante additive près. 

Les deux conditions que nous venons d’énoncer sont donc nécessaires pour que le sym- 

bole (10) ait un sens. Mais elles ne sont pas encore suffisantes. 

Dans certains cas déterminés on pourrait signaler des conditions nécessaires et suff- 

santes de cette espèce. Mais nous ne nous y arrêterons pas, car pour l’objet de notre Mémoire 

la recherche de pareilles conditions ne serait d'aucune importance. 

7. Nous avons supposé, dans ce qui précède, que o(x — 0) et о (x + 0) ne s’annu- 

laient pour aucune valeur de x dans l’intervalle (x, В). Or, s’il en était autrement, on pour- 

rait, dans certains cas, attribuer un sens au symbole 

<> 

(10) S 2 (2) 41 (a), 
R 

quand même la fonction que nous avons désignée par f, (x) n’aurait pas existé. 

Pour се qui va suivre, il suffit de se borner au cas où 9(2—0) et ф(50) ne peuvent 

s’annuler dans l'intervalle (x, 8) que pour 2 = « ou pour 4 = В. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 
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Plaçons-nous donc dans ce cas, en supposant, pour fixer les idées, que Гоп ait «<ß et 

p(B—0) = 0. 

Si la fonction f,(x) existait dans l'intervalle (а, В), le symbole (10) serait égal à la 

limite, vers laquelle tendrait le symbole 

(11) p(x) Af(@), 
RCA m 

quand le nombre &, appartenant à l'intervalle (x, В), tend vers 8. Or, o(B—0) étant 

égal à zéro, le symbole (11) peut avoir une limite pour Е = В même dans le cas où 

la fonction [| (2), tout en existant dans l'intervalle (я, £) tant que & < 6, cesse d’exister 

pour E=Bß. 

Cela posé, nous entendrons par le symbole (10) la limite du symbole (11), & tendant 

vers В, dans tous les cas où cette limite existe. Dans tous les autres cas, le symbole (10) sera 

considéré comme dénué de sens. 

On voit que la nouvelle extension de la notion de notre symbole est encore de telle 

nature que, si le symbole (10) a une valeur déterminée, les symboles 

ARE В | 

Noa,  No(x)Af(x) 
a Е 

seront dans le même cas, quel que soit le nombre & de l’intervalle («, В). 

On voit d’ailleurs que ce seront des fonctions continues de & dans cet intervalle, véri- 

fiant l’égalité 

A m 

ß ß 

$ (2) Af(x) + К (x) Af() = N + (x) Ale). 
Ё œ 

8. Nous avons déjà remarqué que, si la dérivée f(x) existe et est une fonction continue 

de x dans l'intervalle (x, В), on a 

8 В 

(12) | ox) f'(@) dx = No @) f(x), 
œ 

et l’on voit facilement que cette égalité subsistera encore, si la dérivée f’(x), sans être con- 

tinue, est seulement intégrable dans l’intervalle (x, В). 

‚ Considérons maintenant le cas où la dérivée f’(x) devient infinie dans cet intervalle, en 

supposant toutefois que la fonction f (x) y soit continue, 
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Supposons d’abord qu'il n’y ait qu’une seule valeur de 5 dans l'intervalle (x, В), soit у, 

pour laquelle f’(x) devienne infinie, et que dans tout intervalle partiel qui ne contient le 

nombre y, ni à son intérieur, ni à ses extrémités, la fonction f(x) soit intégrable. 

Alors, en supposant pour fixer les idées 

a <y<Pp, 

et en entendant par e et n des nombres positifs assez petits pour qu’on ait 

а, ут В, 

nous aurons 

y- 

| | о (2) f(«) dx = N + (x) Afa), 

(13) Г 
| о@ Ра) = Ko) Af(), 
+7 Y ya 

quelque petits que soient = et у. 

Supposons maintenant que = et n tendent vers zéro. 

Comme les limites vers lesquelles tendront les intégrales, qui figurent dans les égalités 

(13), représentent ce qu’on entendra dans le cas considéré par les intégrales 

у в 

(14) fowr'@dr, [of dr, 
Y 

on en conclut ces égalités: 

у т 

[›(2) @ dx = K о@) Af@), 

(15) у ; 

| o() f'(æ) dx = М (x) Af (x). 
Y 

On aura donc encore l’égalité (12), car la somme 

Y / в U (16) | ox) Ра) dx + | Ha) fx) dx 
a Y 

3* 
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représentera ce qu’on entendra dans le cas considéré par l’intégrale 

в / 

(17) | o(a)f (a) de. 
& 

Plus généralement, la dérivée f(x) pouvant devenir infinie dans l’intervalle (x, В) un 

nombre quelconque de fois, supposons que, y étant un certain nombre intermédiaire entre 

a et В, on ait déjà établi que les égalités (13) subsistent quelque petits que soient les nombres 

positifs e et n. 

Alors, si l’on convient d’entendre par les intégrales (14) les limites, vers lesquelles 

tendront, pour = = 0, n — 0, les intégrales figurant dans les égalités (13), on en déduira 

les égalités (15), et si l’on convient ensuite d'entendre par l'intégrale (17) l'expression (16), 

on parviendra de nouveau à l’égalité (12). 

En appliquant continuellement ce procédé, on pourrait étendre la notion d’une intégrale 

à des cas très généraux, où la fonction à intégrer pourrait devenir infinie entre les limites 

de l'intégrale une infinité de fois, et en même temps, en ce qui concerne les intégrales de 

la forme considérée, on pourrait étendre à de pareils cas l’égalité (12). 

Nous avons supposé dans ce qui précède que la fonction f(x) ne devenait pas discon- 

tinue dans l'intervalle (x, В). 

Or, si l’on rejette cette supposition, en admettant seulement que le symbole 

в 

Spa) Af(a) 
а 

ait un sens déterminé, le sens de l’intégrale (17) deviendra, en général, illusoire. On ne 

pourra donc rien dire. 

Toutefois, dans certains cas simples de cette espèce, on pourra encore employer la 

méthode précédente, et dans tous les cas où le procédé que nous avons employé suffirait pour 

fixer le sens de l’intégrale (17), on serait amené à admettre l'égalité (12). 

Après ces généralités, passons à notre objet. 

|. — Considérations générales sur les équations en question. 

9, Reportons-nous à l’équation (2). 

Si l’on ne veut introduire à priori aucune supposition sur la nature de la fonction 

inconnue 2, on doit d’abord préciser ce qu’on va entendre par cette équation. 
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Or, d’après ce que nous venons de dire, il est naturel de considérer cette équation 

comme celle de la forme 

a A 

(18) 2 fe a da — IE S p A(ad"* 2) — en N ee "=, 
0 0 а 

et c’est ainsi que nous la concevrons. 

Cela posé, nous exigerons que l’équation (18) soit vérifiée pour toute valeur de a inter- 

médiaire entre 0 et A. Quant à ces valeurs extrêmes, nous les considérerons comme des 

valeurs limites. 

Par suite de cela, la fonction 2 devra être telle que les symboles, qui figurent dans 

l’équation (18), aient des valeurs déterminées pour toute valeur de a intermédiaire entre 

0 et A; et de là, d’après ce que nous avons remarqué à la fin du n° 7, on conclut que le 

symbole 

| pe 

devra représenter une fonction continue de a, au moins tant que а ne devient pas égal à A, 

et que le symbole 
А 

(19) N pA(a""2) 
a 

devra être une fonction continue, au moins tant que а ne se réduit pas à zéro. 

Il en résulte, eu égard à ce que la fonction W a été supposée continue dans l’inter- 

valle (0, À), que la fonction cherchée 2 sera nécessairement continue pour toute valeur de 

a intermédiaire entre 0 et A. 

D'ailleurs, si la valeur р, de о pour а = À n’est pas égale à zéro, la fonction 2 doit 

tendre pour а = A vers une limite déterminée, car autrement le symbole (19) n’aurait pas 

de sens. Nous verrons du reste que cela aura lieu dans tous les cas. 

Nous allons maintenant montrer que la fonction z admettra une dérivée = pour toute 

valeur de a intermédiaire entre 0 et A. 

10. En attribuant à а une valeur quelconque intermédiaire entre 0 et A et désignant 

par h un nombre assez petit en valeur absolue, considérons les résultats de la substitution 

dans l'équation (18) de cette valeur de a et de la valeur a -н 1. 

Si l’on introduit pour les fonctions z, W, p les notations 

(a), Wa), la), 
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on déduira des deux égalités ainsi obtenues la suivante: 

a+h 
| ern ar ай" = À Aa", 2) 

ЕО 

(20) 
(ah) =" — а"! (a-+h)? W(a+h) — a? W(a BEN m N Ss oA(a’ zZ) + В = аа ( or 

R étant donné par la formule 

a+h _m a+h a+h 

а 

Or, si h est assez petit en valeur absolue, la fonction 2 sera continue dans l’intervalle 

(a, a+ h), et l’on pourra appliquer aux symboles, qui figurent dans cette erpreesicn de R, 

la formule (6). 

En le faisant, on trouve 

a+h 
p(a+h) 

№ РА(а"* 32) = (a-+h)"""z(a-+-h)p(a-+h) — а" "За (a) p (а) — | а""Згар, 
а p(a) 

a+h p(a+h) 

I pA(a"2)= (ай) "z(a+-h)p(a+h)— a” "2(а) (а) — | a’ "гар, 
e (a) 

où, sous Jes signes des intégrales, a est considéré comme fonction de p, conformément à ce 

qui à été expliqué au n°2, et où par p(a) on peut entendre un nombre quelconque compris 

entre p(a+- 0) et p(a — 0). 

On trouve ensuite 

RE | ра? da + een 2(a-+h)o(a-+-h) 

И 
2 de — == See a2 

(2m--1) h | on )h N 
(а) 

Or, en attribuant à À un signe fixe et en faisant ensuite tendre A vers zéro, on aura 

bg a+h 

im | ра? 4а = a limp(a +-h). 
а 
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Donc, comme on a 

ah) — "(ав)" + $ 
lim Om--1)h rd ? 

la quantité qui figure à la première ligne de l’expression de À tendra pour й = 0 vers zéro. 

Il est facile de voir qu’il en sera de même de la quantité qui figure à la deuxième 

ligne. 

En effet, cette quantité peut être exprimée par la formule 

[ (a+h) a" (as — ami (arm 

(21) (2m+1) № 
2’ do, 

(a) 

où a, z désignent ce que deviennent а, 2, comme fonctions de г, lorsqu'on remplace р par о’. 
Or on peut supposer que toutes les valeurs de a’ sous le signe de l'intégrale appar- 

tiennent à l'intervalle (а, а + h); et dans cette supposition, || étant au-dessous d’une сег- 

taine limite, la fonction à intégrer ne surpassera pas, en valeur absolue, un certain nombre 

fixe, quelque petit que soit A. 

D'autre part, nous avons déjà remarqué qu’on peut entendre par p(a) un nombre quel- 

conque de l'intervalle (o(a + 0), p(a —0)), et l’on voit que l'expression (21), où la fonc- 

tion à intégrer s’annule pour a = а, ne dépend point du choix de ce nombre. 

On peut donc entendre par о (а) la limite vers laquelle tend, pour le signe choisi de h, 

la quantité p(a +), et dès lors il devient évident que l’intégrale (21) tendra vers zéro 

pour k = 0. 

Ainsi on parvient à la conclusion que В tendra vers zéro avec №, et cela quel que soit 

le signe de Ah. 

Par suite, eu égard à ce que nous avons supposé l'existence de la dérivée A tant que 

a n’est pas égal à zéro, l’égalité (20) fait voir que le rapport 

z(a+h) — 2 (a) 

tendra pour # = 0 vers une limite déterminée et indépendante du signe de h. 

Donc la dérivée = existera pour toute valeur de a intermédiaire entre 0 et A, et Гоп 

voit qu’elle sera donnée par l’&quation 

а a 

(22) Ef parda + ta "1 Мода") — 
0 

А 
m-+-1l т 2m, __ daW 

2m + 1 2m+10 N eA(a 2) = da ‘ 
0 а 

- 2 ‘OT : 2 
11. Nous avons admis que la dérivée = reste continue, tant que a пе devient pas égal 

4 - г E dz 
à zéro. Eu égard à cette circonstance, l’équation (22) fait voir que la dérivée „, sera con- 

tinue, au moins tant que a n’atteint pas ses valeurs extrêmes, 0 et A. 

ir 
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Nous allons maintenant montrer que la valeur a = A ne présentera pas de l’exception. 

Mais d’abord remarquons qu’en vertu de ce que nous venons de dire les symboles 

А 
pA(a" " 2), № oA(a” "z) 

a As 

ne seront autre chose que des intégrales. Nous pourrons donc présenter l’équation (18) sous 

sa forme primitive, savoir 

a —т a M-+3 M+1 A 2—m a a da “г a da’ "2 — И 
2 [ ра da sn | В аа da 2m + 1 p da da 2 у 

0 0 а 

De même, l’équation (22) pourra être écrite ainsi: 

A LE 
dz [° 2 m a ee ME _m da? "2 __ авт 

да | Ра da + „7 а le дат ЕТ | ii Te 
0 0 а 

Cela posé, eliminons entre ces deux équations l’integrale 

@ M+-3 da 2 

| в аа da 
0 

Nous obtiendrons ainsi l’&quation 

93 de С 21 MH А da? "z d ve; sw ( da?®W 
(23) mz+a5)| pa а— a [о = а = т + a, 

0 а 

laquelle donne pour 
dz 

те +47, 

une expression représentant une fonction continue dans l’intervalle (0, A), tant que а n’est 

pas égal à zéro; et de là il est facile de conclure que 2 et = tendront pour а = A vers des 

limites déterminées. 

Donc c’est seulement pour а = 0 que ces fonctions pourront devenir discontinues. Du 

reste nous verrons que, dans le cas de m > 1 et dans les suppositions que nous avons faites 

à l’égard de ТУ, la fonction 2 sera continue même pour a = 0. 

12. Avant d’aller plus loin, nous devons remarquer que, dans l’étude des équations 

considérées, on doit distinguer les trois cas suivants: 1) % — 0, 2) m = 1 et 3) ж> 1, qui 

présenteront, comme on verra, des particularités différentes. 
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Or le premier de ces trois cas ne se rencontre point dans la théorie de la figure des 

planètes. Il n’y a donc pas d’interöt de s’y arrêter. 

Quant au deuxième, il ne se présente dans cette théorie que sous une forme particulière, 

-celle où la fonction W est identiquement nulle. 

Or, 81 Гопа m=1, W—0, l'équation (2) se réduit à 

Sas | parda— | er da — a’ | 0, 

et l’on voit immédiatement qu’on pourra y satisfaire en posant 

C 
Я Гы 

С étant une constante arbitraire. 

D'ailleurs il est facile d'établir que cette formule donne sa solution générale. 

En effet, l’équation (23) se réduit dans le cas considéré à 

(24) а [реа — «| sol 

et de là, en posant 
a A 

[rada=s, [p%da—p?, 
0 а 

оп deduit 

(25) [lo LS da — | par Pda = 0. 
: а а 

Or, en intégrant par parties (n°1) et en remarquant que la fonction P s’annule pour 

а — À, on trouve 
A A 
| Рра’аа = ВА Se =: da. 
а а 

Donc l’équation (25) se réduit à 
DEN: 

Par suite on a P= 0, en vertu de quoi l’équation (24) donne 

daz 
аа = 0. 

On a donc az = const. 
Ainsi l’on voit que, des trois cas signalés ci-dessus, c’est surtout le cas de m > 1 que 

l’on devra examiner, 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 4 
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Il. — Application d’une méthode d’approximations successives. 

13. Nous supposerons, du moins quant à present, m > 1, et dans cette supposition 

nous allons montrer qu’on peut obtenir une solution de l’équation (2) par une certaine méthode 

des approximations successives. 

Dans ce qui suit, nous aurons à considérer assez fréquemment des expressions telles que 

a i A 

а" N о А(а" Зи) + ati N p A(a?—"u) 

(26) RE ——_ 
(2т-н1) | e & da 

о 

и étant une fonction de a continue dans l’intervalle (0, A). Il est donc utile d’introduire une 

notation abrégée, et en considérant une pareille expression comme une certaine opération 

qu’on doit exécuter sur la fonction и, nous la désignerons par 

J(u). 

Avec cette notation, l’équation (18) s’écrira ainsi: 

(27) 2—9 = 7 
J e a da 

C’est cette équation que nous allons considérer, et si nous parvenons à en trouver une 

solution quelconque, il sera certain que ce sera aussi une solution de l’équation (2), car, 

d’après ce que nous avons montré dans la Section précédente, les symboles 

а А 

N pA(a"**e), № рА(@"2) 
0 a 

se réduisent aux intégrales 

a MA-3 À 2m 
[pt da, [ p* 2 da 

0 а 

pour toute solution de l’équation (18). 

Cela posé, nous commencerons par signaler certaines propriétés de l’expression que nous 
avons désignée par J (u). 
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14. Tout d’abord il est facile de s’assurer que, « étant une fonction continue dans 

l'intervalle (0, À), l'expression J(u), considérée comme fonction de a, le sera encore. 

Comme la continuité de cette fonction, tant que a ne devient pas égal à zéro, découle 

immédiatement de son expression (26), il ne reste qu’à examiner ce qui se passe, lorsque а 

tend vers zéro. 

A cet effet nous allons transformer l'expression (26), en appliquant aux symboles qui 

y figurent la formule (6). 

En entendant par оу et о, les valeurs de о pour a = 0 et pour а = A, nous aurons ainsi 

@ p 
SpA(a"**u) en ра" и —| а" Зиар, 

0 Po 

A Pi 

N pAla Пи) = p, A? "ulA) — pa? "u — | aude, 
a P 

и(А) étant la valeur de и pour a = À. 

En vertu de cela, nous obtiendrons pour le produit 

(12 

m | pa?da-J(u) 
0 

cette expression 

Po в 
(28) 47 "и(А) а” + ol a" Su dp + a" * | du dp. 

Pi 

Or, M étant une limite supérieure pour la valeur absolue de la fonction м dans l’inter- 

valle (0, A), on a 
Po 
| а" Зи de | < Mn —ı)a""”. 
р 

Par suite, en remarquant que 2, —о tend vers zéro pour а=0, on voit que le 

deuxième terme de la formule (28) tend encore vers zéro pour а = 0. 

Quant au troisième terme, il tendra, si m = 2, vers l’integrale 

Po 

| udp, 
Pi 

4* 
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et si m > 2, vers zero, саг, « étant un nombre choisi arbitrairement entre a et A, оп а 

e a \m—2 an [au de | < M1 (0) + М 26, 
Pi 

et le second membre, en faisant © et а suffisamment petits, peut être rendu aussi petit qu’on 

voudra, toutes les fois que m > 2. 

De là, en tenant compte de ce que 

REN 1 
lim = | pda = о, 

0 

on conclut que, a tendant vers zéro, J (и) tendra, si т = 2, vers la quantité 

Pe 
3 в 3001 
— tu(A)+-—— | ud 
5 Po (4) Inn р, 

1 

et si m > 2, vers zero. 

Donc la continuité de l’expression J (u) dans l’intervalle (0, A) est prouvée. 

Une autre propriété de cette expression qu’il importe de signaler découle encore de la 

formule (28). 

Cette formule, dans laquelle 9, > p > p,, fait voir que, si la fonction u ne prend, 

dans l’intervalle (0, A), que des valeurs positives ош nulles, la fonction J(u) sera dans le 

тёте cas. 

Or supposons que u soit une fonction continue quelconque, et désignons par Z la plus 

grande et par / la plus petite de ses valeurs dans l'intervalle (0, A). 

En vertu de ce que nous venons de dire, il viendra 

Je 0, J(u—1)>0 

pour toutes les valeurs de a dans l’intervalle (0, A), et de là il résulte 

1J(1) < <LJ(1). 

Donc, si l’on a dans l'intervalle (0, À) 

lul<M, 

M étant une constante, on aura 

|9 (| < MI). 
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En ce qui concerne la quantité J (1), l’expression (26) donne 

a a A 
2 __ 1-3 —m т-н2 m—2 m-+ı 1—т 

I) |parda = ит "| ра" аа na” | ра" аа, 
0 0 a 

et comme nous supposons m > 2, il s’ensuit 

m+3 т т = Si [ a da. 
a 

J(1) [pa da < ; т 
0 о 

Or, р étant une fonction décroissante de a, il est facile de s’assurer que Гоп а 

a 3 a 

| Об а" | pa?da. 
о 0 

Il vient donc 
3 

JUS 

et nous parvenons ainsi à l’inégalité 

3 
(29) IWW < тт М, 

qui aura lieu pour toutes les valeurs de а dans l’intervalle (0, À). 

Cela pose, abordons notre probleme. 

15. Soit и, une fonction quelconque continue dans l’intervalle (0, À). 

Supposons qu’en partant de cette fonction on ait formé une suite indéfinie de fonctions 

Mis Us №, ...;, 

en posant successivement 

asW a®W 
=. + J (wo), W= —= Т(и,), ICE 

fo a° da J pa? da 
о o 

de sorte qu’il viendra en general 

(30) Mises 
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Toutes ses fonetions seront continues dans l’intervalle (0, A), car, en vertu des suppo- 

sitions que nous avons faites à l’égard de W, la fonction 

asW 

a 

feat da 

sera continue dans l’intervalle (0, A), et d’après ce que nous venons de montrer, la fonction 

Т(и,) sera continue dans le même intervalle, si la fonction м, y est continue. 

Donc la fonction и, — u,_,, quel que soit n, sera encore continue dans l’intervalle 

(0,4), et nous pourrons appliquer à l’expression J(u, —u, _,) l'inégalité (29), ce qui donnera 

3 

II, —%,_,)| = re 

М, étant une limite supérieure, dans l’intervalle (0, A), pour la valeur absolue de la fonc- 

tion u, —U,_.- 

Or la relation (30) donne 

ee a J (u, RE и). 

Nous aurons donc 

3 
и, | < rel 

et, par suite, 

3 в 

(81) un ul о 

Nous remarquons maintenant que, l’entier m étant supposé supérieur à 1, le nombre 
: я 3 

отт sera plus petit que 1: il ne surpassera pas même —. 

Par suite de cela, l'inégalité (31) fait voir que la série 

“+ — U) + (Us — и) + uU)... 

sera absolument et uniformément convergente dans l’intervalle (0, A); et comme la somme 

de ses n + 1 premiers termes se réduit à и, , on voit que, » croissant indéfiniment, w, tendra 

vers une certaine limite, et cela uniformément pour toutes les valeurs de a dans l'intervalle 

(0, A), ce qui assure que cette limite représentera une fonction de а continue dans l’inter- 

valle (0, A). 

Cela posé, il est facile de voir que la fonction ainsi définie satisfera à l’&quation (27). 
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En effet, en désignant cette fonction par w et tenant compte de l’6galite (30), nous 

pouvons écrire 

w — J (w) — Ar 
[ p a? da 
0 

= W—U,.,, — J(0—4,). 

Or, =, étant la plus grande valeur absolue de la fonction w— u, dans l'intervalle (0, A), 

on a, d’après (29), 

[J (0 —u,)| < EE Fe, 
2m + 1 

Donc nous aurons 

аз 

а EB; 
w— J (w) — 

[ pa? da 

et cette inégalité ne peut avoir lieu que si l’on a 

o—Iw- eo, 
р a? da 

0 

саг, n croissant indéfiniment, les quantités =„, «,,, tendent vers zéro. 

Ainsi la fonction w, vers laquelle tendra «,, est une solution de l’équation (27). Ce sera 

donc aussi une solution de l’équation (2). 

16. La suite des approximations successives %,, и,, и., ..., par laquelle nous avons 

défini la fonction w, dépend du choix de la fonction w,. Néanmoins la fonction w n’en dé- 

pendra nullement. 

En effet, soient: v, une autre fonction continue dans l’intervalle (0, À) et 

Vis LE Vg 

les fonctions en lesquelles se changent 

и, , и. , из, it 

lorsqu'on remplace и, par v,. 

Nous aurons évidemment 
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Done il viendra, comme au numéro précédent, 

N) 
u va < (3) ) 

D étant une limite supérieure pour la valeur absolue de la différence и, —*, dans l’inter- 

valle (0, 4); et de là il résulte que, » croissant indéfiniment, on aura 

lim (u, —®,) = 0. 

Ainsi, de quelque manière qu’on choisisse la fonction continue 4%, on parviendra tou- 

jours à la même solution. 

Toutefois la rapidité de la convergence des approximations successives dépendra du 

choix de cette fonction. C’est ce qu’on voit par l’inégalité (31), où M, est une limite supé- 

rieure pour la valeur absolue de la fonction 

аз’ 

а 
+ J (u) —% 

| ра? da 

dans l’intervalle (0, À). 

Quant à ce choix, lorsqu’on ne connaît aucune expression approchée de la fonction w 

que l’on pourrait prendre pour «,, le plus simple sera de poser 

a 
u, Fa 9 

[ pa? da 
0 

En le faisant, on exprimera w par cette série 

(32) ИНН, +... 

où l’on a 
аз 

W, = ee) › w = (4), w = J(w,), sifelieig 

fe a° da 

et où l’on aura, en général, 
3 n 

LA = (=) М, 

М étant une limite supérieure, dans l’intervalle (0, A), pour la valeur absolue de la fonction 

аз 
= 5 

1 р a? da 
0 



SUR L’EQUATION DE ÜLAIRAUT ET LES ÉQUATIONS PLUS GÉNÉRALES. 33 

De là on voit que la fonction w vérifiera toujours l’inegalite 

2m+1 y 

| и <; 2 (m — 1) М. 

Remarquons d’ailleurs que, si la fonction W ne peut prendre dans l’intervalle (0, A) 

que des valeurs positives ou nulles, tous les termes de la série (32) seront positifs, de sorte 

qu’on aura 
WD>W+W и, +... и,, 

quel que soit n. 

17. On voit que les termes de la serie . 2) n’admettent pas, en général, de dérivées. 

Toutefois, d’apres ce que nous avons vu au n°11, la fonction w, qui est une solution de 

l’équation (18), admettra une dérivée % ‚ qui sera continue, tant que a ne se réduit pas 

à zéro. 

En rappelant que la dérivée т a été supposée telle que a 1" tende Je une limite 

déterminée pour æa—0, nous allons maintenant montrer que la “dérivée © Zu о poss6dera la 

même propriété. 

Pour cela, reportons-nous à l’équation (23), qui conduira à cette identité 

da W 

da * 

тр 

аа 
a 

(ma BR: a) Г ра? da — a"*? fe TE 

Or, en appliquant la formule (6), on trouve 

А —т Pi 
[et da = 2,47 "00 (4) — pat "w—| a’ "was, 
а p 

où w(A) désigne la valeur de w pour a = À. 

D'après cela, notre identité peut être présentée sous la forme 

7 
(mw + ae) Г oa?da = p,w (À) (1) жк ow + а" ls "wde + (m+3)W+ a 

Pi 

et comme, а tendant vers zéro, le produit 

0% Га w de 

dw - Г 

tend vers une limite déterminée (n°14), on en conclut que аз, tendra encore vers une 

limite déterminée. Cette limite ne pourra d’ailleurs différer de zéro. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 
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NR 2 ic, Е s 
Ainsi la fonction w sera telle que la dérivée т sera continue dans l’intervalle (0, A) 

tout entier. 

Nous verrons dans ce qui suit que la solution w, que nous venons de definir pour 

m > 1, est, dans ce cas, la seule possible. 

IV. — Examen d’un cas particulier important. 

18. Nous nous arr&terons maintenant au cas où la fonction W se réduit à 

Nas 

N étant une constante. Si m — 2, ce sera le cas de l’équation de Clairaut. 

Nous allons donc considérer l’équation 

2m + 1 a d 

a _m а аа” 3 MH 1 А da?” 

(33) dir . | — Moon e — da = Na”, 

et nous la traiterons par une méthode différente de celle que nous venons de développer. 

A cet effet reportons-nous à ce qui a été montré aux numéros 10 et 11. 

Nous avons vu que toute fonction 2 qui vérifie l’équation (2) vérifiera aussi celle (23), 

et cette dernière équation se réduit dans le cas considéré à 

а А 2—т | 

(34) - (пена) | рада — a" | | * da = (2т + 1) Na", 
0 

аа 
a 

En éliminant entre les équations (33) et (34) l'intégrale 

A РЕ 
dame 

le da da, 
a 

on en déduit encore celle-ci 

(35) (m+12—a®) | рада — a" (ET da = 0, 
0 0 

et l’on voit que toute fonction 2 qui vérifie les équations (34) et (35) vérifiera aussi celle (33). 

Pour aller plus loin, supposons d’abord que p soit une fonction continue de a. 
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Dans ce cas, les intégrales qui figurent dans les équations (34) et (35) admettront 

des dérivées, et chacune de ces équations fait voir que la fonction z admettra la seconde 

dérivée = ‚ au moins tant que 4 n’est pas égal à zéro. On voit d’ailleurs que cette dérivée 

sera exprimable au moyen de z et = car, si l’on considère, par exemple, l’équation (35) 

et qu’on la différentie après l’avoir multipliée par a”, on en déduira 

m—ı m-+ıd?z] (% m-+2 m+3de __ 
[m (m + 1)a 2 —а Er [ра da — 22a "2 — 2pa a —= 0 

о 
? 

ou bien 

2 a k 

a? DE т (т + 1) | | pa’da + par —\Ù, 
0 

et l’on obtiendrait le même résultat en partant de l’équation (34). 

Nous parvenons ainsi à une équation différentielle linéaire du second ordre. C’est 

l’équation qui, dans le cas de »m— 2, а été signalée encore par Clairaut, et qui, pour 

m > 2, a été obtenue pour la première fois par Legendre. 

Rejetons maintenant la supposition que la fonction p soit continue dans l’inter- 

valle (0, A). 

Alors l’équation ci-dessus n'aura lieu que pour un certain ensemble de valeurs de a, 

et en général, au lieu de cette équation, nous aurons deux équations que nous allons écrire 

à l'instant. 

En entendant par 

и = f(a) 

une fonction quelconque de а, considérons le rapport 

Гав) — f(a) 
В ’ 

et supposons que h tende vers zéro en conservant son Signe. Si се rapport tend vers une 

limite déterminée, nous conviendrons de désigner cette limite: dans le cas de A > 0 par 

et dans celui de # < 0 par 
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D’ailleurs, si 
dv 

mE da ? 

nous écrirons 
du 4% du :__ d’v 
da  da?? da da:° 
—= —- — — 

Cela posé, il est facile de voir que, pour toute valeur de a intermédiaire entre 0 et A, 

on aura ces deux équations: 

{ 
(ai — men + Da) Prada + эра ое =0, 

(36) ) 

| (= 
1 x 2d 2 0 LER 

| 2 _ (m + )z)| pa а + o(a — ) а и 0. 

== 0 

19. Soit и une solution quelconque des équations (36). 

Nous aurons 

2 (27 

("mm + 1) u) [pda + 26(a +0) =0, 
== 0 

et en combinant cette égalité avec la premiere des équations (36) nous en déduirons 

(eus аа) [ раза + зач Yan в) = 0, 

и. 
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С étant une constante arbitraire; et de là il vient 

Br d р 
8 = а + Си, 

ой С’ est une nouvelle constante arbitraire. 

On voit donc que le problème de la résolution des équations (36) présente les mêmes 

circonstances que celui de l’intégration de l’équation différentielle linéaire du second ordre 

à laquelle se réduisent les équations (36) dans le cas où > est une fonction continue: il suffit 

d'obtenir une solution particulière quelconque, pour pouvoir exprimer par une quadrature 

la solution générale, et cette dernière s’exprimera linéairement au moyen de deux solutions 

particulières indépendantes. 

La question se ramenant ainsi à la recherche d’une solution particulière quelconque, 

nous allons maintenant montrer que les équations (36) admettent une solution se présentant 

sous forme d’une certaine série toujours convergente. 

20. En entendant par p,, comme auparavant, la valeur de р pour а — 0, posons 

(38) | 108 (EN = 6 (a) — 8. 
8 [ pa?da 

Alors il viendra 
49 Е ва p(a +0) a? 

u 4 fe at da | 

do + Е p(a—0) a? 

4 |] Гразаа | 

et il est facile de voir que les équations (36) pourront s’écrire ainsi 

2—m 
а ("= ee *) = 2 4+3 4 daz 

da da da ? 
2e + 

d [ om+2 da") _ о ,m+s dû daz 
da (a a) ni 

Cela posé, nous allons montrer que ces équations admettent une solution pour laquelle, 

a tendant vers zéro, les produits 

EN да г 2—т 
a 2 et a —, 

tendront respectivement vers 1 et vers 0. 
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Si Гоп entend par 2 cette solution et que l’on pose 

3 p a? Г u FE 0 
a 

] pa? da 
7 

les équations ci-dessus donneront évidemment 

2mMm+-2 da? "2 

g da 

Mm+3 np? _ — 2 Je а, 

d’où il viendra 

a a DR —am— daz 
а? № Е | "0 TE da. 

0 0 

Donc, si Гоп désigne la solution dont il s’agit par 

a Ha)‘ 

ou simplement par a” *H, on aura 

a a т—1 

Н=1- 9 | би о 1 | a 700) I # da, 
0 

équation que nous présenterons sous la forme 

(39) H= 1 + 2S(H), 

en posant, d’une manière générale, 

a —ly 

| а" ба f Dan er da = S(v). 
0 

Ayant ainsi à résoudre l’équation (39), nous remarquerons tout d’abord que l'intégrale 

que nous avons désignée par S(v) sera finie et bien déterminée toutes les fois que v est une 

fonction continue dans l'intervalle (0, 4) avec la dérivée = 

En effet, cela revient à montrer que l’integrale 

& a т—1 

(40) | LC de | amp 42 = "da 
Е 

САНА БА ор, ое ба à. 
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tend vers une limite déterminée, lorsque le nombre =, que l’on suppose positif, tend vers 

zero, et à cet effet il suffit de montrer l'existence d’une limite pour l'intégrale 

a a 

(41) | а "`` "аа | 10 da; 
0 € 

car, d’une part, sous la condition imposée à la fonction v, l'expression 

da" ‘5 

da 

2—т 

admet, dans l’intervalle (0, A), une limite supérieure, et d’autre part, la fonction 0’ ne peut 

prendre, dans cet intervalle, que des valeurs positives ou nulles, puisque, р étant une fonction 

décroissante de а, on a 

[ pa da > pa. 
0 

Or, en intégrant par parties, on obtient pour l’intégrale (41) cette expression: 

1 fo ГВ Le Rs 

€ 
2m + 1 m + 1 

® min RT ae | а 9 da + | а 9 аа. 
2m + 1 

0 0 

On à d’ailleurs 

Е Е 

| ое Па | 0’ da, 
0 0 

et comme, d’après la formule (38), la fonction 0 (a) s’annule pour а = 0, on aura évidemment 

Гуа = 9). 

Done, = tendant vers zéro, l'intégrale (41) tendra vers 

1 DT ак: 
ет — Чит | 4 9 da, 

с 

et par suite, l'intégrale (40) tendra encore vers une limite déterminée. 

Ainsi l’on voit que, dans les conditions indiquées, S(v) représentera une fonction bien 

déterminée de a. Cette fonction sera continue dans l’intervalle (0,4) et s’annulera pour 
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а= 0. D'ailleurs, tant que а ne devient раз égal à zéro, elle admettra une dérivée continue, 

et l’on voit aisément que le produit 

d S(v) 

da 

tendra pour а = vers zéro. 

Cela posé, considérons une suite indéfinie de fonctions 

H, 2) H 
1) 1e RUE о 

qu’on calculera successivement par les formules 

HS) RENE ET 2,5 (Er), 

et ainsi de suite. 

Toutes ces fonctions seront continues dans l’intervalle (0, A), s’annuleront pour а = 0 

et admettront des dérivées continues, tant que a n’est pas égal à zéro. D'ailleurs les produits 

tendront pour a = 0 vers zéro. 

Nous allons montrer que les séries 

(42) 

seront uniformément convergentes dans l’intervalle (0, À). 

Il en résultera que, si l’on pose 

VHC ER ER CAE 

Н représentera une fonction continue de a dans l’intervalle (0, A), se réduisant pour a = 0 

vers 1 et admettant, tant que a n’est pas égal à zéro, une dérivée continue, qui s’exprimera 

par la formule 
ан _ ан, , ан, , dE, „ 
BU от 2 1” 

et sera telle que le produit 

tendra pour a = 0 vers zéro. 
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Il en résultera encore l'égalité 

S(Æ) = S(1) + 5(Н,) + S(H,) + .. 
u. 

d’où l’on voit que la fonction Н ainsi définie vérifiera l’équation (39). 

Ainsi tout revient à prouver la convergence uniforme des séries (42). C’est ce que 

nous allons faire tout de suite. 

21. La formule 

a a т—1 

Е, = 26 (1) = 2 [а "20а | в" — da, 
0 0 

en intégrant par parties, donne 

__ 2(m—1) 2(т—1) —2m—1 f 2Mm+1 р! 

Mer nee ee 

D'autre part, on a 
> 

= и | a"#10" da. 
0 

Donc il vient 

(43) a + (2m +1), = 2(m—1)0. 

Pareillement, en remarquant que la formule 

H, = 2S(H,_) 

donne 

H, == = т] ww ze 04а — Pr Ta | a ME 0’ аа, 

(44) u бор, 
о 

оп trouve 

(45) a + (2m+ 194, = 2 [ [a + т— ПН, | (44. 
ö 

Зап, Физ,-Мат, Отд, 6 
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Pour aller plus loin, supposons d’abord m >1. 

On voit facilement que les fonctions 

dH ан. ан. 
Н, 2 т ? ll 2 да 3 He, | 

seront alors toutes positives dans l’intervalle (0, A). 

Donc on aura 

D DE о — + (2m +-1)H 
n—1 ? 

et l’égalité (45) donnera 

D GRO < 2[ [a = + (2m +1) H,_, | аа. 

Par suite, en partant de l’égalité (43), on aura successivement 

a 90)? 

20 - 20 да = (m— 1) a ; 
0 

u + Om DH, < m Г — m 1) 5, 

et en general 

(46) 
(26)” 

= 

De là, la fonction 9 admettant dans l’intervalle (0, A) une limite supérieure, à savoir 

0 (4) = log 
En 

il résulte que la série, dont le terme général est égal à l’expression 

D 

est uniformément convergente dans l'intervalle (0, A). 

Donc les séries (42) seront dans le même cas. 
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D’ailleurs l’inegalite (46) donnera 

H, < (m — 1) a"! AL a” da n 1:2.3...n ? 
0 

ce qui, 0 étant une fonction croissante de a, fait voir que 

En remarquant ensuite que la formule (44) donne 

dH, sm dH,_, ‚ м" | ат le = + (2m + ya] 0 da, 
0 

d’où, en vertu de (46), on tire 

dH, om [бота (26)! r a, <2(m—1)a [a T8. ui) 0 da, 

ou bien 

dH, 26)” mtr 20)" a < (m—1) D — (2m +1) m — Па ed fan Cl da, 
о 

on voit que, si l’on pose 

(m — 1) a" р ааа —0Q 1:2.3...n п? 
0 

il viendra 

5 1: ES 
H, < 0, da < 700°; 

Reste à considérer les cas de m=1 её dem —0. 

Or, dans le cas de m = 1, tous les H, seront, évidemment, égals à zéro. 

Quant au cas de m = 0, il est facile d'établir qu’en posant 

2.3...n п? 

on aura 

dH, ag, 

ar | ат! 

inégalité qui se réduira, pour n— 1, à l'égalité. 

6* 
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FIR TZ 

En effet, l’egalite (43) se réduit dans le cas considéré à 

d Ш, 
d’où il vient 

2 
H, = ug [a == = 0} 

0 

On a donc 
ан, dQ, 
da da ° 

Or supposons que, pour une valeur quelconque de », on ait trouvé 

= da 

dH„—ı 49, _, 

le 

On aura alors, dans l’intervalle (0, A), 

(Br en 

et par suite 
dH sah daQ,_, __  (20— 

a da Bi а mr Ti 

Donc Ja formule (44), qui se réduit dans le cas considéré à 

n 
= À [a a(a® == à _,)% da, 

conduira à l’inégalité 

ne (260) N 

— А my! da, 

laquelle n’est autre chose que celle-ci: 

dH, aa, 
| da < da * 

Par suite, comme on a 

ан, ао, 
аа da? 
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cette inégalité aura lieu pour toutes les valeurs de », à partir de n — 2, et pour les mêmes 

valeurs de n on aura 

| A, | < Q,. 

On en conclut que les séries (42) seront absolument et uniformément convergentes 

dans l'intervalle (0, А). 

On voit d’ailleurs que, si l’on entend par Q, la valeur absolue de la fonction 

a п 

(m — 1) a "7 | =. a" da, 
© 

оп aura dans tous les cas 

le signe de l’égalité зе rapportant aux cas où l’on a я = 1 ou ж =1. Mais le cas de »m > 1 

se distinguera par cette circonstance que les fonctions 

dH, 
H, ? da 

seront toujours positives dans l'intervalle (0, A), tandis que, pour m= 0, ces fonctions 

pourront changer de signe et, pour m — 1, elles seront toutes identiquement nulles. 

22. Nous venons d'établir, pour les équations (36), l’existence d’une solution de la forme 

а = ehe); 

H étant une fonction se réduisant pour а = 0 à 1. 

Nous avons d’ailleurs obtenu pour Æ une expression parfaitement déterminée sous forme 

d’une série toujours convergente. 

Cette série fait voir que, dans le cas de m > 1, H sera une fonction croissante de а. 

Quant aux deux autres cas, »m — 0 et ж — 1, dans le deuxième on aura Н (а) — 1 quel que 

soit a, et dans le premier, Н sera une fonction qui pourra croître dans certains intervalles 

et décroître dans d’autres, mais qui, pour des valeurs assez petites de a, sera toujours dé- 

croissante, puisque A,, qui est donné pour m = 0 par la formule 

a 

H,— — À | 04а, 
о 

est, dans се cas, une fonction décroissante de а. 
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Nous allons maintenant signaler quelques formules relatives à la fonction Н, qui nous 

seront nécessaires dans la suite, 

Nous avons vu que les équations (36) sont une conséquence de l’une ou de l’autre des 

équations (34) et (35), et la voie même qui a conduit aux équations (36) fait voir que toute 

solution de ces équations vérifiera nécessairement les suivantes: 

CETTE a) [sd — ati le De a ба mr 

a 

CE 1)2 — ar) | op da — а" Es de" 
0 

da = С, а mi 

{ 

| (47) 
| 
{ 

C;, С, étant des constantes. 

Si l’on considère une solution déterminée, ces constantes pourront être évaluées en 

attribuant à a une valeur particulière. Faisons le pour la solution que nous venons de 

définir. 

En posant 

2 a” "Hg, 

on trouve 

те-на - — [2(m— 1) H(a) + a H'(a)] а” >, 

(m + 1) 2 — а“ 52 = [3H(a) —вН’@)] a, 

H'(a) étant la dérivée de la fonction H(a). 

Donc, en faisant dans la première des équations (47) а = A, on obtient 

С, = [2(m—1)H(4) + AH(A)] 4 * ['oada, 

et en faisant dans la deuxième, après l’avoir multipliée par a”, а = 0, опа 

Ch= 10; 

Par suite, on parvient à ces deux égalités: 

(48) 

( in 
|: [em da = [2 (в — 1) H+aH'la * [ аа — № 

| 
{ 

amt a 

(SE о # да = (3H—aH') a" [ pa da, 
0 0 
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où Й est une constante donnée par la formule 

й = [2(m— 1) H(4) + AH'(4)] A Ге а? аа. 

On voit que cette constante est positive pour » > 1 et nulle pour m—=]. Quant au 
cas de ж = 0, on ne pourra rien dire. 

Arrêtons-nous au cas de m > 1. 

Par la deuxième des formules (48), on voit que l’on aura alors 

ан 
3H — а ee 0. 

Mais on peut obtenir une inégalité plus précise. 

En effet, р étant une fonction décroissante, on а 

Г Pe da > Dan VHS 

où l’on peut aussi écrire, au lieu de о, р(а— 0). 

Par suite il vient 

(34— a =.) pda > рез, 

ce qu’on peut présenter sous la forme 

7H-p@ < 0. 

De là il est facile de conclure que l’expression 

a 

H a | o & da 
0 

est une fonction décroissante de a. 

Cette remarque fait voir que, m étant supérieur à 1, on aura dans l'intervalle (0, A) 

ces inégalités : 
1 3 

1 < На < + Po 7 —; 
fe a? da 

à о 

а? | ра? da 

ЕТ < Н(а) < H(A). 
af pa? da 
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23. Ayant défini une solution des équations (36), nous allons maintenant chercher une 

autre solution indépendante. 

Reportons-nous, à cet effet, à l’équation (37), où nous poserons 

и — a На 

En attribuant à С une valeur quelconque, différente de zéro, nous pourrons prendre, 

pour la solution requise, toute solution de l’équation (37). 

Cette solution s’exprimera donc par la formule 

Ca" H(a) 2 

[ere 

d’où l’on voit que, si on la présente sous la forme 

а" *G(a), 

de sorte qu'il viendra 

Ga) = ба" На) | TE, 
ler. ad) 

la fonction @ tendra pour а —0 vers 

DRE 
(тр ? 

et sa dérivée С’ sera telle que le produit a@’ tendra pour а = 0 vers zéro. 

Dans ce qui suit, ne considérant que le cas de m > 1, nous nous arrêterons, pour la 

fonction С, à un choix parfaitement déterminé que nous allons préciser à l’instant. 

Jusqu'à présent nous n’avons attribué à a que des valeurs appartenant à l’intervalle 

(0, A). Maintenant nous allons considérer toutes les valeurs positives de a. 

Tout d’abord nous devons compléter la définition de la fonction p, qui n’est définie que 

dans l’intervalle (0, A), et nous le ferons en admettant que, pour а > A, on a toujours р = 0. 

Cela posé, nous pouvons étendre la fonction Н à toutes les valeurs positives de а. 

A cet effet nous remarquons que les équations (36) se réduiront, pour а > À, à celle-ci: 

2 

ea — m(m+1)s UE 

Donc toute solution de ces équations sera, pour a > À, de la forme 

m Аа ae 
1 

a, ß étant des constantes. 
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Pour que cette formule représente la solution «”"*H, il faut et il suffit que l’on ait 

а A5 + BAT — H(A) 
1 

За A? — 2 (т — 1) 4" = H'(4). 

De là on tire 

@ = т [2?(m— 1)H(A) + AH'(A)] 47, 

B = „. [3H(4) — AH(A)] 4", 

et, avec ces valeurs de «, В, on aura pour а > À 

H(a) = «a + Ва rn, 

On voit que, m étant supérieur à 1, les constantes « et В seront positives. 

Donc la fonction Æ sera, dans ce cas, toujours positive et ne cessera d’être croissante 

pour a > À. 

Ayant ainsi défini la fonction Æ pour toutes les valeurs positives de а, nous définirons 

la fonction G, du moins en ce qui concerne le cas de m > 1, par la formule 

(49) G(a) = a" H(a) | ue. 
pa? 

a 

Remarquons que les fonctions Н et @ seront liées par la relation 

Ca вии 1 
а rar LINE 
> (rare) 

0 

(50) er 

qui se réduit à 

(51) a(G — На) ото ан = I. 
free) 

24. Signalons quelques propriétés de la fonction С définie par la formule (49), en 

supposant toujours m > 1. 

On voit que cette fonction est toujours positive. 

D'ailleurs il est facile de montrer que c’est une fonction croissante de a. 

Зап, Физ. Mar.-Orx. 

аб 

a? 
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Pour le prouver, profitons de la remarque, que nous avons faite au n°22, que 

a 

Ha” | са? аа 
0 

est une fonction décroissante de a. 

En vertu de cela, on a 

co 
4—2т 6 ee] 

| 7 da = > т, к | ar "аа. 

Н a? da) (# pa? da) 
( 0 - 0 2 

а 

Done la formule (49) donne 

(52) (2m +1) GH > 
ea 

Or, d’apres (51), cela exige qu’on ait 

dH ав 
G Ро He u 0, 

et cette inégalité, qui se réduit à 

(в) > 0, 

fait voir que non seulement С, mais encore le rapport © est une fonction croissante de a. H ) 

Par suite de cela оп aura dans l’intervalle (0, 4) 

ая > 40 На, Ga) < ZRH). 

En ce qui concerne les valeurs G(0) et @(A), on a tout d’abord 

9 

N) — mai 
de sorte que la premiere des deux inégalités ci-dessus se réduit à 

een Er + m pè 

Or nous avons trouvé au n° 22 
a? 

fe a? da” 

ce qui fait voir que cette inégalité n’est qu’une conséquence de celle (52). 

HE + Po — 
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Quant à la valeur @(A), on a 

oo 

2H 1 4—1m @(А А zu | m 

PT (pod) re 

a, В étant des constantes dont les valeurs ont été signalées au numéro précédent. 

On trouve d’ailleurs 

ai 2m Ja 22 1 le” A? 2m 

ЕЕ — бт-уа(а д")  (2m+1l)aH(4)° 

Donc, comme on a 

(2m + 1) < = [2(m— 1) H(A) + AH’(A)] A°, 

il vient 

(53) A) = — 
[2 (m— 1) H(A) + AH'(A)] (Se da) 

Cette formule, m étant supérieur à 1, donne 

Donc on aura dans l'intervalle (0, À) 

1 Аз \? H(a) 
@ (а) < mo) ( д ) H(4)° 

| ра? аа 

Signalons enfin се que deviendront les égalités (47) pour la solution CEE À 

En posant 
ae au" TG (a); 

on trouve 

тг + а. = —[3G(a) — aG(a)]a " *, 

(m+1)2— a = [2(m + 2) G(a) — a G'(a)]a "+. 
7* 
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Donc, en faisant dans la première des équations (47) а = À, on obtient 

с. = Cd) AC EME Fo а? da, 
о 

et en faisant dans la deuxième, après l’avoir multipliée par a”, а = 0, on trouve 

2 6 2 0, =5(т-+ 2) p 40) = u. 

Or, en remarquant que l’égalité (51) peut être présentée sous la forme 

[2(m—1)H+aH]G+(8G—aG)H——"—., 
() par da) 

on obtient, en posant ici а = À et tenant compte de la formule (53), 

(54) 3G(4) — AG'(4) = 0. 

On aura donc С, = 0. 

Par suite on arrive à ces égalités: 

( A da m'G р и a 2 

| Dead = — 86 — ac) a [ ааа, 
0 

(55) 
GE ME fe da = [2(т-н 2) @ —aG']a * [ pa da — 9, 

0 0 

où g est une constante ayant la valeur 

__ 6(m-+-2) 

Я — em 

25. Après cette digression, revenons à notre problème. 

En cherchant à résoudre l'équation (33), nous avons été amené à considérer les équa- 
tions (34) et (35). 

Or par les formules (48) on voit qu’on satisfera à ces équations, dans le cas de m > 1: 
en posant ‘ 

__ (2m+1) 

er Te nal: (a). 
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Cette formule donne donc une solution de l’équation (33), et il est facile de s’assurer 

qu’on ne peut avoir aucune autre solution. 

En effet, s’il y en avait encore une autre solution, la différence de cette solution et de 

la précédente satisferait aux équations 

42 . 2 er А Яны ne (me + a) | pda — a [e x da—0, 
0 a 

dat 3 
z 

Fr da = 0, (© +1)2—a те) [о ada — a" fe 
0 0 

Or toute solution de ces équations vérifiera celles (36) et sera, par suite, de la forme 

Ca” *Н(а) + C’a”"°G (a), 

C, С’ étant des constantes. 

Posons donc dans les équations ci-dessus 

2 = Ca" H(a) + Ca ""°G(a). 

En tenant compte des égalités (48) et (55), on parviendra ainsi à celles-ci: 

RC= 0, уе — 0: 

On aura donc 

car, pour m > 1, h est différent de zéro, et д ne s’annule jamais. 

On arrive ainsi à la conclusion que l’équation 

a _n a m-+3 + 1 A 2—m a da z a da 2 

2 | parda — ит | и da da = 0, 
0 0 а 

Si rel 

dans le cas de m > 1, ne peut être satisfaite qu’en posant 2 = 0, et que, par suite, l’équa- 

tion (2) ne peut admettre, dans ce cas, qu’une seule solution. 
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V. — Nouvelle forme de la solution dans le cas general. 

26. En retenant toujours la supposition m > 1, nous allons maintenant signaler une 

formule générale, qui donnera la solution de l’&quation (2) au moyen des fonctions Н et G 

introduites dans la Section précédente. 

Cette formule est la suivante: 

3 2 (12 m-++-3 2 А 2—т 

(56) а — —— ао | u da + а" °H| el — da. 
| ра? аа 0 Г 
0 

Pour la prouver, nous allons simplement montrer que la fonction z ainsi définie satis- 

fait réellement à l’équation (2). Mais avant de le faire, vérifions cette formule sur le cas 

particulier que nous venons de considérer, celui où l’on а И’ = Na” *, 

En supposant, pour plus de simplicité, N = 1, nous aurons, d’après la formule (56), 

l’expression suivante pour la solution de l’équation (33): 

m+H 1 

D — 

a 2m+i A 

TG ee 2e du P аа 
| р a? da 0 а 

Or, par la deuxieme des formules (48), on a 

a ım-+-1 a 

UT RE | в = И da = (3H — aH')a" * | са? da, 
0 0 

et la deuxième des formules (55) donne 

A 
A 

ae pda =: [2 (m + 2) G(4) —46'(4)] A | pa?’da.a” ” 

0 

— [2 (m + 2) а — a@’] a” f'oada. 
0 

On a d’ailleurs, en vertu de (54), 

2 (m + 2) G(A) — A@'(A) = (2m + 1) G(A), 

et la formule (53), en introduisant la constante № qui figure dans la première des éga- 
lités (48), peut être présentée sous la forme 

Ge. 
| ра? аа 
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Donc il vient 

A 

[2 (m +2) G(4) — 4G'(4)] A" | pa da = , 

et de cette manière on trouve 

ar? [ra С da = a”? + [aG—9(m+2)G]a" ° ['oada. 
о 

Par ces formules, en tenant compte de la relation (51), on obtient, pour la quantité 

a 2m 4-1 

FRE: | p — VE da + a" H [re — da, 
о 

cette expression: 
2m +- 1 m—y ae 

| pa da 

Notre formule se réduit donc à 

rl. = a"”H, 

et ce résultat s’accorde bien avec celui signalé au numéro précédent. 

27. En passant au cas général, posons pour abréger 

a m+-3 2—т ne MN ee: 
[12 

аа 
0 

de sorte que la formule (56) s’écrira ainsi 

ge OP ER ERA" 
Fra? da 

De là, en remarquant qu’en vertu de (50) on a 

ang MER nr gi er sw 
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il est facile de conclure les égalités suivantes: 

da’ "WW 

да?" аа Е 
een le 

[ pa? da 
0 

da"+5w 

аа" "32 da dG da" Н 
ата -- 2 da _ Q da 3 

f pa? da 
0 

En partant de ces formules, nous allons maintenant chercher les valeurs des intégrales 

А 2—m CRE da 2 da 2 
| т. da et | Pere da. 
(A 0 

En posant 

de sorte qu’il viendra 

P= | P'@, 
0 

et intégrant par parties (n° 1), nous obtenons 

pére РГ ein p' (fr “TE an) da. da 
a a 

De même, en posant 

ce qui donne 

% ’ 

Te | Q da, 
А 

оп aura 

Гео = 0 (Г м) = [о (TE dan) da. 
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Or, par les formules (48) et (55), on a 

A ud 
dH da Sa = —2m < 

Го бань = — à | pa da, 

a 0 

a = — er a 
den тт в: __ da G —жт 2 

Dee ®= а [о da. 
0 

Donc, en remarquant que 

da”+’HW аа за da’ "GW da" И _ "EH 4а—3@ 3 da?® =? H\ da’ ="W 
da da da da = en da da ? 

et que, d’apres (50), 

ende SPL Да! 4 a 
а Hi 7” &- аа а 

| (fr a? da) 

on trouve 

аа" 

Par suite il vient 

A з—т А —ım 
d - 1 

[ed = Р] р аа 
а а 

a A '@ dH , 

a 

On considérera ensuite les intégrales 

(74 ав a dat H 

[ох Pda, er Qda, 
€ 

= étant un nombre positif, En les transformant au moyen de l'intégration par parties, puis, 

en faisant tendre € vers zéro, on obtiendra, dans les suppositions admises à l’égard de W, 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 
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Comme d’ailleurs, d’apres (48) et (55), 

а 2m+- 1 == (4 d H da=®H [e _ TES A = ar? | pa da, 

0 0 

@ —2т— a R ав dam iq x 

| р. da +g = — a"? | ра? da, 
0 0 

on aura, eu égard à (50), 

; a ас r (C2 da "TH p 

р (fesses) fo ml ить 

Par suite il viendra 

@ dam a ас @ дат Н 

[e Sas = P (fe devs) — fc — da. 
0 0 / о 

Or des expressions ainsi obtenues pour les intégrales 

vd m-+-3 A 2—m 
da 2 da 2 

| p da da, | р аа da 

il résulte, en vertu de (48) et (55), 

а т-+3 А PRE 
| = ЕК | = dor a | р — da = (2m +1) (Pa " *°G — Qa" *H) | ра’аа, 

0 

et le second membre est ici égal à 

(2m +1) 2 | pa da — (2m + 1) a W. 
о 

Done la formule (56) satisfait bien à l’équation (2). 

28. Nous avons supposé, dans tout ce qui précède, que la fonction W est continue 
dans l'intervalle (0, A). Voyons maintenant ce qui aura lieu dans le cas où cette fonction, 

tout en restant continue tant que a > 0, devient infinie ou indéterminée pour а = 0. 

Tout d’abord il est facile de voir que la formule (56) n’aura de sens que si le produit 

а” "ЗУ tend, pour a = 0, vers une limite déterminée. 
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Si cette limite est égale à zéro, la formule dont il s’agit donnera toujours la solution 

de l'équation (2). Mais, si, а tendant vers zéro, on a 

lim а" = À, 

À étant un nombre différent de zéro, la solution de l'équation (2) sera donnée, au lien de la 

formule (56), par celle-ci 

Me 

3 Dun a m#+3 „A 2 —m 

А EE + | о SRE 2) + a" | ae TE ЧИ qu. 
a? da Я x 

da da Ге 

Sans nous arrêter à la démonstration, vérifions cette formule dans le cas où 

о а 

W = a "> 

Dans ce cas, la formule ci-dessus devient 

ат" LR a к. А а "am u) | 

О. | 9% + [pda + а" ‘H | ge qe a 2m + 4 da da 
fe a* da 0 à 
0 

Or, en se servant de la première des formules (55) et remarquant que la première des 

formules (48) donne 

a > 2 

fo da = 3 m— 1), —[2(m—1)H+aH}a | pada, 
> 

0 

on trouve, pour 
Le ом а AH 9 к А а 1 

а" (le и — 1—1) + a” ‘4 | p—;— da, 
0 

a 

cette expression 

— [(2m + 1) GH + a (GH' — HG’) ] a" Года, 
0 

laquelle, en vertu de (51), se réduit à 
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Done notre formule se réduira à 

Er 3 2m — 2 —m—3/7 __ (2m+1} —т-— и, 

3 = (+ 3 EL (= G(m+-2) pod G; 

et c’est bien la solution de l’équation (2) dans le cas de W= a "", car les formules (55) 

donnent 

Core le ati A дат ey 9 9 —т 
le da da = а G [ рада — ra ? 

0 a 0 

où 
__ G(m--2) 

I, m (2m--1) po" 

Remarquons qu’on peut пе pas supposer l’existence de la dérivée =. et que, si l’on 

suppose seulement que la fonction a”*?W est continue dans l’intervalle (0, A), en considé- 

rant l’équation (2) comme celle de la forme (18), la formule que nous venons de signaler en 

donnera toujours la solution, à condition de remplacer les intégrales, qui y figurent, par les 

symboles 
a A 

Крл(а” НТ), — ЦрА(а "ЕТ. 
0 [44 

Remarquons enfin que, si le produit «”*°W ne tendait pour а = 0 vers aucune limite, 
l’équation (2) ou celle (18) serait impossible. 

Nous nous bornerons à signaler ces résultats sans démonstration, puisqu'ils ne pourront 

trouver d'application dans la théorie de la figure des planètes. 

29. En reprenant nos suppositions ordinaires à l’égard de W, nous allons maintenant 

signaler quelques conclusions qu’on peut tirer de la formule (56). 

Supposons que W soit une fonction positive et croissante dans l’intervalle (0, A), ou 

du moins, que les fonctions W et ue dans cet intervalle, ne deviennent jamais négatives. 

Alors la fonction z sera encore positive et croissante dans l’intervalle (0, 4). 

Le fait qu’elle sera positive résulte déjà de ce qui a été remarqué au n°16, car, 

l’équation (2) n’admettant qu’une seule solution, la fonction 2 définie par la formule (56) 

coincidera avec la fonction w considérée dans le numéro cite, On voit d’ailleurs que cette 

fonction vérifiera l'inégalité 
a8 

4 
[ pa? da 
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Il ne reste donc qu’à prouver que la dérivée = ne devient pas négative dans l’inter- 

valle (0, À). 

Or la formule (56), avec les notations du n° 27, donne 

da®W 

42 __ аа dar "554 da" °H / 
Mar. ja Fr da Lez da ©, 

| pa? аа 
0 

et comme, d’apres (50), on a 

аа "С a tie da""°H a?” 

da г m— 2 d FE 2) 
a, H ы "( Го а? da) 

о 

il en résulte, eu égard à la formule (56), 

da: W 

dz da в нат: H "as W 
а su VU ue мон 

|. pa? аа a( fondu) | pa? аа 
о 0 о 

D’autre part, р étant une fonction décroissante et Н, W des fonctions croissantes, оп 

voit facilement que 
а m-+-3 Ча" НУ D — РВВ О 

0 

ne surpassera pas la quantité 

р а 
a"HW [о da — За" НУ [pa da. 

0 0 

Done on aura 

dz a ат a aa À a W 

da a FRE: da а | у 
.[ раз da [oa* da 

o 

et cela prouve bien l'inégalité 
= ds 

mel 

Ce que nous venons de montrer fait voir que, dans les suppositions admises, la fonetion 

2 — (a) vérifiera, dans l’intervalle (0, A), les inégalités 

2(0) <2<2(4). 
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Quant aux valeurs 2(0), z(4), la formule (56) donne: dans le cas de m > 2, 

2(0) = + (0); 

dans le cas de m = 2, 

zu 
LOS = W (0) + Po 

pe 2 wo) + | per 

et dans les deux cas, 

2(A) = 
da 

m WA) Aa Wan, 
pa? da 

On voit que, pour m = 2, 

2(0) > = W(0). 

Mais on obtiendra une inégalité plus précise de cette espèce en procédant comme 

il suit. 

On a évidemment 

Fe da > W (0) ee 
0 

Or, dans le cas de m = 2, la deuxième des formules (55), eu égard à (54), donne 

A ME ré ав ОЕ 24 [оз da = 5G(4)4 * | ра? аа — À. 
0 

бро 
0 

D'ailleurs, par la formule (53), on a 

(aa A A3 

G(A)A | ра? аа = — — . 
0 [2H (4) + AH’(A)] | ра? da 

On aura donc 

2(0 57 (0) А 
2Н (А) - AH'(A) 4 (A) + раза 

0 
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Comme, d’après ce que nous avons vu au n°22, 

aH'< 3H, 

on aura encore, à plus forte raison, 

Е W(0) 4° 

| pa? da 

En ce qui concerne la valeur z(4), on obtiendra, eu égard à ce que 

A m-i-3 
Al 

Fo да < 34" H(4)W(4) | garda, 
2 

0 

cette inegalite: 

z(4) = 3:34 1004) af а? da, 
Fam 

où le second membre, en tenant compte de (53), se réduit à 

(57) (2m+1)H(A)+AH'(A) 4° 
2(m—1) H(A)+ AH/(À) fret LE 

On aura donc 

à. Benno Ра: Е 
(4) < ; m—1) H(A)+ AH'(4) Fa W (4). 

30. Soit Z la plus grande valeur absolue de la fonction W dans l'intervalle (0, À). 

D’après ce que nous venons de montrer, on aura, dans cet intervalle, 

Е, (2т-+1) Н(А)-- АН’(А) A’L 
(58) |2| < AO ABA, ? 

a? da 
0 

si W est une fonction positive et croissante. 

Nous allons maintenant montrer que cette inégalité aura lieu dans tous les cas. 

Désignons le second membre de la formule (56) par T(W°), de sorte que cette formule 

s’ecrira ainsi: 
a MP) 
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Comme nous avons déjà remarqué au numéro précédent, on aura, dans l’intervalle 

(0, À), 
1). 10, 

toutes les fois qu’on а constamment W > 0; et cette propriété de l’expression T(W) est 

facile à démontrer directement, en partant de la formule (7), ou de celle (6), comme nous 

l’avons fait au n° 14 pour établir une propriété analogue de l’expression que nous avons dé- 

signée par J (и). 

Cela posé, si l’on a dans l'intervalle (0, A) constamment 

ИИ. 

У, W étant des fonctions quelconques continues dans cet intervalle, on aura 

T(V—W) > 0, 

et par suite 
ТОР) < T(P). 

De là, Г, étant la plus grande valeur absolue de la fonction W dans l’intervalle (0, A), 

il est facile de conclure l’inégalité 

TOM < ZT). 

Or, d’après ce que nous avons montré au numéro précédent, T(1) est une fonction 

croissante de a dans l'intervalle (0, A), et sa valeur pour а = А ne surpasse pas la quan- 

tité (57). 

Donc l'inégalité ci-dessus conduit à celle (58). 

31, On voit que l’inégalité (58) donne 

9%m+1 АГ 
2{(m—1) 4 р 

ра? аа J 
121 < 

Or, en entendant par М la plus grande valeur absolue de la fonction 

аз 
а 

Г pa? da 

dans l’intervalle (0, A), nous avons obtenu au n°16 une inégalité équivalente à celle-ci 

(59) DR М. 
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Comme on a évidemment toujours 

Mi ee 
ME | oa? da 

cette derniére inégalité est plus précise. 

Voyons comment pourrait-on la conclure de la formule (56). 

A cet effet, en nous reportant à l’&quation (2), que nous présenterons, comme au n° 13, 

sous la forme 

(60) el 
Го а? da 
0 

nous remarquons que, si l’on a 

W —[1—J(1)]a [ сатаа, 

cette équation ne pourra être satisfaite qu’en posant 2 = 1. 

Donc, en faisant pour abréger 

[1—J()]a" f'oatda = I, 
о 

оп aura 

(61) A à 

Or nous avons établi au n° 14 l’inégalité 

JD < x: 

qui donne 
2(m—1) 

2m + 1 12 
а 

а‘ | pa? da. 
0 

Donc l'inégalité 
a 

IW| <.M 
„a 

| ра? da 
0 

donnera 

Im < MI. 

Par suite on déduira de l’&quation 

РНЕ ̂̂) 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 9 



66 A. LIAPOUNOFF, SUR L’EQUATION DE ÜLAIRAUT:ET LES ÉQUATIONS PLUS GÉNÉRALES. 

l’inégalité suivante 

[2] < mn UT, 

laquelle, d’apres (61), n’est autre chose que celle (59). 

Remarquons toutefois que la plus simple manière d’etablir cette inégalité découle immé- 

diatement de l’équation (60) elle-même. 

_ En effet, en entendant par с la plus grande valeur absolue de la Be 2 dans l’inter- 

valle (0,4), on en déduit 

|2| < J(Dec+M< = —c+ M, 
Е 

inégalité ayant lieu pour toute valeur de a dans cet intervalle. 

Or, en attribuant à а une valeur pour laquelle |2| = с, il s’ensuit 

с < is 

et cela donne bien l’inégalité (59). _ 

Après cette étude générale, nous aurions dü nous arrêter à un examen plus détaillé, 

du moins en ce qui concerne les plus simples équations de la forme (2) qui se présentent 

dans la théorie de la figure des planètes. Mais nous nous proposons de le faire dans un 

autre Mémoire. 

Е 

PRESENTED | 
SD AUG 1907 
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Въ yuenim о лимфатической систем головастика, лягушки и 

ящерицы. 

Д-ра медицины Г. осифова. 

Млечные сосуды (vasa chylifera) были открыты Каспаромъ Азелли, изъ Кремоны, въ 

1622 г. и, какъ справедливо замфчаетъ Тосихъ Гиртль въ своемъ руководств$ къ ана- 

TOMIH челов$ка, событе это составило одну изъ интереснёйшихъ главъ истор!и анатомии. 

Хотя много времени протекло со дня открытйя лимфатической системы и учеше о ней 

достигло значительной степени своего развитйя, благодаря многочисленнымъ работамъ 

извфстныхъ анатомовъ, но трудность изученя этого рода сосудовъ служитъ причиною того, 

что до сихъ поръ еще существуетъ много пробфловъ и даже непочатаго матер!ала, требую- 

щаго разработки. 

Вниман!е ученыхъ естественно, вообще, боле обращено на изученте строеня высшихъ 

позвоночныхъ животныхъ, сл6довательно, и лимФатическая система послБднихъ болфе раз- 

работана, тогда какъ у низшихъ позвоночныхъ животныхъ она изучена очень неполно. У 

рыбъ, напримфръ, лимфатическая система еще почти не выяснена; боле подробно она раз- 

работана у амхиб1й, сравнительно очень недавно, à между TEMP тщательное и всестороннее 

изучеше лимфатической системы у низшихъ животныхъ необходимо не только потому, что 

изучеше этой области представляетъ научный интересъ, но и для разъяснен1я сравнительно 

анатомическими Фактами той же системы у высшихъ животныхъ, т. €. у млекопитающихъ 

и у челов$ка. 

Мн$ кажется, что между низшими позвоночными должна’ быть тщательно изучена 

лимФалическая система лягушки потому, что это животное служитъ для различныхъ Физ10- 

логическихъ опытовъ, представляя матер1алъ очень обильный, очень доступный, находящийся 

всегда подъ рукою. - 

Въ жизни лягушки наблюдаются ABB стадш: стадя головастика и стадля взрослой 

лягушки, слБдовательно, и учеше о лимФатической CHCTEMB распадается на два отдфла — 

1) лимФатическая система головастика, 2) лимфатическая система взрослой лягушки. 

Bau. Физ.-Мат. Отд. 1 



Задн1я лим- 
Фатическ1я 

сердца. 

DD Д-РЪ МЕДИЦИНЫ Г. ТОСИФОВЪ. 

- 

ЛимФатическая система головастика. 

Учеше о лимфатической систем$ головастика, состоящей, какъ и у взрослой лягушки, 

изъ лимФатическихъь сердецъ и лимфатическихъ сосудовъ, находится въ зачаточномъ 

COCTOAHIN. 

Въ настоящей работБ я коснусь только лимфатическихъ сердецъ. 

ЛимФфалическя сердца, находяцияся у головастика съ каждой стороны хвоста, вдоль 

по sulcus lateralis, числомъ оть 4—5, найдены и подробно описаны Вл. Великимъ. Но 

наблюдешя Великаго до настоящаго времени, несмотря на ихъ важность, мало извЪстны 

потому, что новфйшия руководства по зоологи и сравнительной анатом1и оставляютъ безъ 

вниман!я этотъ интересный вопросъ. 

Занявшись изсл$дованемъ лимФатическихъ сердецъ головастика и лягушки, я получилъ 

HEKOTOPBIA новыя данныя, которыя я и изложу ниже. 

Головаетики, говоритъ Вл. Великий, у которыхъ начинаютъ развиваться задейя конеч- 

ности, уже имфютъ ритмическя сокращен!я пузырьковъ, что можно наблюдать простымъ 

глазомъ у головастика, имфющаго въ длину OTB 2—2Y, ctm., и съ помощью лупы или 

микроскопа у экземпляровъ менышей величины. Для наблюденля неболыше головастики 

обыкновенно укладываются или во влажную камеру, или на столикь Максъ-Шульца, спец- 

ально предназначенный для изсл$дован1я хвостовъ головастика. Весьма полезно для 06e3- 

ABMKEHIA животнаго отрЪзать ему голову на уровнф продолговатаго мозга, посл$ чего, съ 

помощью микроскопа, можно видфть въ нфсколькихъ MECTAXB группы пигментныхъ кл$токъ, 

расположенныхъ въ вид$ кружковъ вдоль надъ веною. На препаратахъ, окрашенныхъ анили- 

новой синью, видна связь лимФат. сердецъ между собою, лимФатическимъ сосудомъ, лежа- 

щимь параллельно боковой венЪ, а также видны поперечные тонке стволики, впадаюцие въ 

лимФатическе сосуды той и другой стороны, въ разныхъ м$стахъ. Это соединене лимФа- 

тическихъ сердецъ тонкимъ боковымъ сосудомъ доказываетъ, что лимфатическая сердца 

есть не что иное, какъ м$стное расширеше лимхатическихъ сосудовъ, а не выросты венныхъ 

стфнокъ. Образоване лимФатическихъ сосудовъ происходить между 20 — 27 днемъ жизни 

головастика. 

Обыкновенно мы видимъ лимФатическая сердца у головастиковъ расположенными на 

боковой BeHB, приблизительно въ серединф между отходящими межреберными венами. 

Мышцы, составляющия основу сердецъ, по виду сходные съ скелетными мышцами, состоятъ 

изъ чрезвычайно тоненькихъ волоконецъ, образующихъ прикосновешемъ сЪти и перегородки 

на сердцахъ, лежащихъ ближе къ туловищу. Эти послдая больше, нежели задвйя ; иногда 

бываетъ, что средейя больше боковыхъ. 

У головастика, у котораго развились 06 пары конечностей, вс четыре сердца съ 

каждой стороны сФормированы вполнф и пульсируютъ энергично; мышечная ткань хорошо 

развита у всЪхъ четырехъ, 
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Итакъ, изъ изложеннаго мы видимъ, что Великий очень тщательно и подробно изучилу 

лимФатическ1я сердца хвоста головастика, но онъ ровно ничего не говоритъ о 2-хъ перед- 

HUXB лимФатическихъ сердцахъ, найденныхъ мною на боковыхъ поверхностяхъ туловища, 

позади переднихъ конечностей. ВелБдетв1е этого я считаю, что лимФатическихъ сердецъ 

у головастика не 8, а 10 — два ‚переднихъ и 8 заднихъ (См. рис. № 1, изображающий 

головастика въ увеличенномъ видЪ. Кожа съ боковой поверхности туловища и хвоста снята, 

видны: 4 задная сердца, лежашая вдоль боковой вены хвоста; надъ ними — боковая вЪтвь 

п. vagi; переднее сердце сбоку продольнаго мышечнаго слоя туловища, позади передней 

конечности, въ углу дфленая боковой вЪтви п. Vagi). 

Методъ изел$дован1я лимФатичеескихъ сердецъ 
головастика. 

Чтобы видфть лимфФатическая сердца, необходимо удалить на хвостЪ кожу, черезъ 

которую просвфчиваетъ боковая вена, точно опредфляющая положен1е заднихъ лимФатиче- 

скихъ сердецъ; для этого поступаютъ слфдующимъ образомъ: берутъ глубокую тарелку, дно 

которой покрываютъ слоемъ воска темнаго цвЪта, наливаютъ въ нее воды столько, чтобы 

головастикъ могъ плавать, и кладутъ живого головастика боковой поверхностью на воскъ, 

прикалывая его булавками такъ, чтобы онъ не двигался‘). Посл этого осторожно пинце- 

томъ и иглою снимаютъ кожу, начиная отъ того MÉCTA, TAB находятся переднйя конечности, 

по направленю къ хвосту. Необходимо работать чрезвычайно осторожно потому, что при 

грубомъ енятш кожи разрываются лимфатическя сердца, a также разрывается и см5щается 

боковая RÉTBE п. vagi, идущая подъ кожею отъ головы вдоль хвоста. При цфлости же 

боковой BETBH п. Vagi переднее сердце тотчасъ обнаруживается въ углу дБленйя ея на A8b 

части (см. рие. № 1). 
Задня лимФатическя сердца лежатъ въ видЪ черныхъ точекъ, на боковой поверхности 

хвоста, подъ кожею, вдоль боковой вены, съ каждой стороны по 4, иногда по 5, и хорошо 

видны простымъ глазомъ. Разсматривая ихъ въ лупу, можно наблюдать ихъ пульсацию. 

Каждое лимфатическое сердце представляется въ видЪ пигментнаго пузырька, сидящаго на 

венф и по виду отличающагося отъ послфдней меньшимъ содержашемъ пигмента. Поверх- 

ность этихъ пузырьковъ неровна и какъ бы покрыта выступами; неровная поверхность 

получается всл6дств1е сдиранйя кожи, соединенной съ пузырьками, гораздо слабЪфе, чфмъ съ 

веной, отчего нерфдко, снимая кожу, можно отдфлить BMBCTÉ съ нею и сердца, а вена оста- 

нется на, хвостЪ. 

1) Для изслФдован!я наиболЪе пригодны больше экземпляры; ловятся головастики среди водорослей 

обыкновеннымъ сачкомъ изъ марли; хорошее освЪфщев!е изслфдуемаго животнаго играетъ большую роль въ 

успЪхЪ изслфдован!я. Самое идеальное освЪщен1е получается тогда, когда изсл$луемый предметъ освфщенъ 

непосредственно лучами солнца. Если изслфдован!е производятъ лупою съ короткимъ Фокуснымъ разстоящемтъ, 

то осв$щен1е объекта можетъ быть только тогда, когда лучи падаютъ косо, т. €. утромъ или вечеромъ. Косые 

лучи можно получить искусственно при помощи зеркала. 
1* 

Передн!я 
лимФатиче- 

CKiA сердца 
головастика. 

ИзслЪдова- 
не заднихъ 
сердец. 
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Мн не удалось налить тушью лимФатичесяе сосуды головастика, поэтому я не вид лъ 

связи заднихъ лимхатическихъ сердецъ лимфатическими стволами, о которой говоритъ Вл. 

Великий. 

Впослдств!и сердца головастика становятся достоян1емъ взрослой лягушки, у которой 

мы не находимъ подобной связи сердецъ съ лимФатическими сосудами. 

У взрослой лягушки, какъ мы увидимъ далЪе, въ CTPHKAXB лимфФатическихь сердецъ 

находятся отверст1я, въ которыя, изъ окружающихъ лимфатическихъ пространствъ во время 

дластолы, втекаетъ лимфа. Если это такъ, то куда и какимъ образомъ исчезаютъ лимха- 

тическе сосуды головастика, приносящие лимфу въ лимФатическ1я сердца, какъ говоритъ 

Великий, остается неизвфетнымъ. 

ПрослБдивъ существован1е заднихъ лимфФатическихъ сердецъ хвоста головастика, 

открытыхъ Великимъ, я обратился къ изелЪдован1ю у головастика переднихъ сердецъ, о 

существовани которыхъ я предполагалъ по аналог1и головастика, со взрослой лягушкой. 

ИзслЪдова- ДЪйствительно, положивъ головастика въ воду, какъ описано выше, и снявъ кожу 

as: CB туловища въ области прикр$пленя передней конечности, я подъ лупою, въ углу дфленя 

ge задней вФтви п. vagi замтилъ пульсащю. При тщательномъ изслфдован1и этой области A 

ати обнаружиль одинъ пульсирующий пузырекъ, наполненный прозрачной жидкостью — лимфой. 

Пузырекъ этотъ и есть не что иное, какъ переднее лимФатическое сердце головастика, 

которое, какъ мы увидимъ далЪе, продолжаетъ существовать также и у взрослой лягушки, 

развивающейся изъ головастика. | 

Если случайно задняя BETBb п. vagi будетъ см5щена или удалена, то переднее сердце 

отыскивается въ углу, образованномъ продольнымъ мышечнымъ слоемъ туловища и перед- 

ней конечностью. 

Переднее лимФатическое сердце головастика представляетъ собою пузырекъ, ст$нки 

котораго почти не содержатъ пигмента, поэтому пузырекъ этотъ прозраченъ и почти не 

выдфляется изъ окружающихъ его тканей, такъ что, если онъ не пульсируетъ, то опредфлить 

его положене и видфть его контуры довольно затруднительно. 

Для точнаго опред$лен1я положен1я необходимо осв5щене сердца косыми солнечными 

лучами, при CBETE которыхъ CTÉHKN пузырька, à слБдовательно и Форма его вполн$ выд$- 

ляются изъ окружающихъ тканей. 

Пульсащя Величина передняго лимФатическаго сердца вдвое больше каждаго задняго; число 

Rene пульсалай одинаково съ задними и при покойномъ состояни головастика достигаетъ въ 

Bin: минуту оть 60 — 70 уд., a при возбужден1и — доходить до 120 и болЪе, что я неодно- 

кратно наблюдаль. Снабжаетъ ли сердца нервами боковая вфтвь п. Vagi, проходя очень 

близко отъ послБднихъ, неизвЪфетно, и MHB не удалось прослБдить нервовъ, идущихъ отъ 

этой BETBH къ переднимъ и заднимъ сердцамъ. 

При изслфдовани нервовъ я окрашивалъь ихъ метиленовой синькой и осьмевой ки- 

слотой. 

Перерфзка вЪтвей п. vagi остается безъ вмяня на пульсащю, но пульсащя рЪзко 
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измфняется вслфдстве рефлекса при болевыхъ ощущешяхъ, напр., при разрфзф кожи или 
при общемъ возбужден!и головастика. 

Судьба лимФатическихъ сердецъ головастика при 
превращен!и его въ лягущку. 

Сл$дя за превращешемъ головастика въ лягушку, мы можемъ также прослдить и 
судьбу лимФатическихъ сердець какъ переднихъ, такъ и заднихъ. 

Передея сердца появляются у головастика въ видЪ одиночнаго пузырька, лежащаго 

съ каждой стороны туловища, тотчасъ позади головы, и покрыты только кожею. При пре- 
вращении головастика въ лягушку все измфнене заключается въ томъ, что вырастающая 

лопатка, съ ея мышцами покрываетъ переднее сердце. 

Эти переднйя сердца слБдовательно продолжаютъ Фхункшонировать и у взрослой 

лягушки, не уклоняясь отъ первоначальной формы и не мфняя м5стоположешя. 

Гораздо больший интересъ представляетъ судьба, заднихъ сердецъ. Они помфщаются у 

головастика на хвост, который, при превращен!и головастика въ лягушку, атрофируется 

и совершенно исчезаетъ путемъ разсасываня. Сл$дя за этимъ постепеннымъ разсасыван!- 

емъ, мы увидимъ, что только лимфатическая сердца не подвергаются всасываню и почти 

цфликомъ становятся достоянемъ взрослой лягушки. Въ перюдъ разсасываня хвоста, замфтно 

вырастаютъ задная и передн1я конечности и постепенно появляются кости и мышцы плече- 

вого и тазоваго поясовъ. 

Разсасыване начинается съ мягкихъ частей, т. €. мышщъ, à зат$мъ хрящевого остова 

хвоста; сосуды исчезаютъ посл дними. 

Всасываше начинается, какъ я уже сказалъ, съ мягкихъ и наиболЪе удаленныхъ отъ 

туловища частей, непосредственно лежащихъ у большихъ сосудовъ, поэтому мягкя части 

хвоста длятся на членики, лежашле между межреберными взтвями боковой вены. 

По mEp& всасыван1я, XBOCTR укорачивается, межреберныя вены постепенно сближа- 

ются между собою и собираются въ сосудистый клубокъ. Въ это время лимФатическ!я сердца 

также приближаются другъ къ другу и, постепенно скучиваясь, соприкасаются другъ съ 

другомъ. Впереди лимфатическихъь сердецъ появляются сФфдалищныя мышцы, à также и 

вена, соединяющая ихъ съ бедренной веной, и такимъ образомъ сердца начинаютъ занимать 

то положеше, какое они имфють и у вполн$ взрослой лягушки. Число сердецъ обыкновенно 

уменьшается до трехъ. 

Въ пер!одъ этого преобразованя головастикь уже вполнф походить на молодую 

лягушку, но еще съ хвостомъ, не усп$вшимъ вполнф разсосаться. У такой молодой лягушки 

лимФатическя сердца мы находимъ сидящими на боковой венф хвоста, (отъ которой тянется 

вблизи сердецъ анастомозъ къ бедренной вен$), настолько близко другъ отъ друга, что 

они, соприкасаясь, какъ бы сливаются, образуя комокъ, окутанный соединительной 

тканью. 
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Разобраться въ этомъ KOMKB CH помощью лупы очень трудно; этому мЬшаетъ соедини- 

тельная ткань, связывающая другъ съ другомъ микроскопическе пузырьки, но по MEpE 

роста лягушки лимфФалическя сердца увеличиваются въ объемЪ, и становится возможнымъ 

прослдить ихъ дальнфйшую судьбу у взрослой лягушки. 

При разсматривани мы увидимъ, что число этихъ пузырьковъ никогда не превышаетъ 

трехъ, уменьшается до 2-хъ, иногда до одного. Происходитъ это или отъ атроали и полнаго 

уничтоженя одного или двухъ сердецъ, какъ указываеть Велик1й, или велБдств1е смян1я 

пузырьковъ, отчего BMECTO четырехъ находимъ три, два и одинъ. 

Признакомъ смяня служатъ неполныя перегородки, находяшияся на внутренней по- 

верхности сердецъ, а также неровная наружная поверхность и Форма сердецъ. 

ЛимФатическ1я сердца взрослой лягушки. 

Со времени открытйя лимФатическихъ сердецъ Panizza и МаПег’омъ макроскопическая 

AHATOMIA ихъ мало подвинулась впередъ, поэтому и анатомическ!я описан1я почти у вефхъ 

авторовъ (Müller, Panizza, Stannius, Ecker, Milne Edwards, Nuhn, Vogt u. Jung Wicders- 

cheim, Gegenbauer, Oehl, Стриккеръ, Овсянниковъ и Лавдовскй, Германъ) однообразны и 

настолько кратки, что не могутъ дать полнаго и яснаго представленя о лимфФатическихъ 

сердцахъ лягушки. 

Съ другой стороны значительно разработано учеше о тончайшемъ строеши сердецъ, 

благодаря работамъ Schiff’a, Waldeyer’a и Ranvier. 

Подробно я остановлюсь Ha работ$ Ranvier, который не только тщательно изучилъ 

тончайшее строеше лимхатическихъ сердецъ, но также обратиль свое вниманше на макроско- 

пическое устройство и Физ!ологическое отправлеше ихъ, давъ такимъ образомъ наиболфе 

обширное и точное описане лимфатическихъ сердецъ. Я остановлюсь подробно потому, что 

CBPABHIA о лимфатическихъ сердцахъ, данныя Ranvier, настолько цфнны, что, изложивъ по- 

слБдшя и дополнивъ ихъ своими наблюденями по морфологии сердецъ, я представлю болЪе 

полное учеше объ анатомическомт строенш лимфФалическихъ сердецъ. 

Ranvier говоритъ, что въ KOPHB каждаго члена, у батрахй существуетъ лимхатическое 

сердце или лимфатический пузырекъ, собираюций лимфу, чтобы вводить ее въ кровеносную 

систему. Два задя лимфатическя сердца расположены съ каждой стороны копчиковой 

кости; они завимаютъ трехугольное пространство, окруженное мускулами: m. Пео-соссу- 

geus, m. coccygofemoralis и m. vastus externus. Это пространство закрыто сверху продол- 

женемъ апоневроза (aponevrosis ileo-coccygea); снизу оно сообщается съ вицеральной 

полостью и на этомъ уровнф соотвфтствуетъь подвздошнымъ сосудамъ и сБдалищному 

перву. 

Сверху зальйя лимфатическя сердца покрыты только апоневрозомъ и кожею, поэтому, 

особенно у лягушекъ (В. fusca и Hyla arborea), кожа которыхъ очень тонка, ясно видно 

ихъ б1еше въ указанной области, безъ нарушеня цфлости животнаго. 
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Передая лимФатическия сердца расположены подъ лопаткою, которою они совершенно 
покрыты, всл5дств!е чего ихъ б1енйя не видно черезъ кожу. Чтобы ихъ найти и наблюдать 
ихъ б1ене, необходимо, обнаживъ лопалку, приподнять ея внутреный край, захвативъ его 
пинцетомъ, и очистить кость отъ прикр$5пляющихся къ ней мышцъ. ПослБ этого можно 
видёть лимФатическое сердце: оно лежитъ надъ поперечнымъ отросткомъ третьяго позвонка. 
и простирается почти до поперечнаго отростка 4-го позвонка; снаружи оно защищено 
хрящевою аркою, которой оканчивается поперечный отростокъ 3-го позвонка. 

Для pascuorphnia сердца его нужно налить желатиновою массою и, по охлаждении ея, 

отдфлить сердце съ помощью тонкихъ ножницъ отъ окружающихъ частей, съ которыми 

оно соединено соединительно тканными связками, многочисленными и устойчивыми. 

Когда сердце совершенно отдфлено, что достигается при большомъ терифни и извЪст- 

номъ навык$, можно точнымъ образомъ изслБдовать какъ размфръ его, такъ и внёшнюю 

Форму. 

У батрахйй переднее лимфатическое сердце имфетъ Форму правильно - яйцеобразную; 

впереди отъ него отходитъ венозная вфтвь, относительно значительнаго д1аметра, которая 

образуетъ для сердца какъ бы удлиненную шейку. 

Задя лимФатическя сердца имфютъ неправильно - помэдрическую Форму, напоми- 

нающую собою бобы. Они сплюснуты сбоку и ихъ болышй дламетръ проходить сверху 

BHH3B и спереди назадъ. 

Разд$ливъ пузырекъ на ABB части, изучаютъ его внутреннее устройство. 

Вообще, полость переднихъ лимфатическихъ сердецъ проста и правильна, а полость 

заднихъ, напротивъ, раздфлена неполными перегородками, болБе или menbe значительными, 

болЪе или мене многочисленными, ограничивающими камеры, Форма и размБръ которыхъ 

различны. Эти различя во внутреннемъ строении заднихъ лимфатическихь сердецъ, по 

сравнен1ю съ передними, поразительны и, чтобы убЪфдиться въ этомъ, достаточно разсмотрЪть 

одновременно два соотвфтствующия сердца у одного и того же животнаго. 

Если теперь съ помощью тонкихъ и острыхъ ножницъ приподнять обрывки CTÉHKH 

лимфатическихъ сердецъ, пропитанныхъ азотнокислымъ серебромъ, и разсмотрЪть ихъ, при 

увеличени отъ 150—300 разъ, въ водЪ или глицеринЪ, то увидимъ на, внутренней поверх- 

ности этихъ сердецъ’ существоваше характернаго лимфатическаго эндотезмя. 

Кл$тки, составляюция его, им$ютъ извилистые края и своими зубцами далеко заходятъ 

одна въ другую. 

Подъ эндотелемъ замфчаютъ CÉTKY изъ поперечно - полосатыхъ мускульныхъ волоконъ, 

перекладины которыхъ образуютъ неглубокля ячейки. 

Въ нфкоторыхъ м6стахъ существуютъ отверет1я простыя или перегороженныя, на 

краяхъ которыхъ заворачивается эндотемй для того, чтобы продолжалься въ каналы, 

которые косо. пробуравливаютъ стфнки лимфатическаго сердца. Это и есть TE отверстия, 

черезъ которыя проходитъ лимфа и которыя мы назовемъ лимФатическими порами. 

Венозныя отверстйя снабжены двумя полулунными клапанами, устроенными такимъ 
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образомъ, что они мёшаютъ возврату лимфы и притоку крови въ полости лимфатическихъ 

сердецъ. Эти клапаны, существоваше которыхъ выяснено Веберомъ y python’a, находятся 

также и у лягушки и ихъ легко изучить при увеличен отъ 50 — 100 разъ, разсматривая 

препараты, инъецированные желатиной съ argent. nitricum. 

Эти клапаны совершенно закрываютъ во время дластолы лимФатическаго сердца 

отверсте относящей вены, что можно распознать у живого животнаго по отсутств1ю крови 

въ полости этихъ сердецъ, а также при инъецировани кровеносной системы желатиновою 

массою. 

Дъйствительно, послБ полной инъекщи кровеносныхъ сосудовъ лягушки, наполненная 

выносящая вена оканчивается на уровн$ лимФатическаго сердца двумя утолщен1ями, COOTBET- 

ствующими двумъ полулуннымъ клапанамъ. 

При инъекщи лимфФатическихъь м$шковъ наливаются лимФатическя сердца, изъ KOTO- 

рыхъ масса, проникаетъ въ ихъ выносяш1я вены, расширяетъ ихъ и распространяется по 

всей венозной систем$. 

Мускульные пучки лимфатическихъ сердецъ лягушки различнаго разм$ра; они соеди- 

няются анастомозами, какъ и мускульныя волокна кровеноснаго сердца. Но раземотрЪть 

эти анастомозы плохо удается. 

Въ то время, какъ у лягушки кровеносное сердце лишено питательныхъ сосудовъ, 

лимфатическя сердца ея обладаютъ сфтью волосныхъ кровеносныхъ сосудовъ. Чтобы раз- 

смотр$ть эту CETb въ подробностяхъ, необходимо наполнить ее окрашенною желатиновою 

массою; достигается это посредствомъ общей инъекши кровеносной системы. 

Спещальная Фхункщя лимФатическихъ сердецъ нести лимфу въ лвижущийся кровеносный 

потокъ. Лимфатическ1я сердпа расположены въ области соединен1я большого количества 

апоневротическихъ листковъ, которые ихъ Фиксируютъ и растягиваютъ посл того, какъ 

мускульныя волокна, входяция въ составъ ихъ CTEHOKB, совершивъ систолу, перестаютъ 

сокращаться. Такимъ образомъ д1астола сердецъ пассивна и происходитъ BCIBACTBIE эластич- 

ности соединительныхъ волоконъ, которыя связываютъ лимфатическия сердца съ сосфдними 

частями. Во время расширеюя, лимфФа проникаетъ въ полость лимФатическихъ сердецъ 

подобно тому, какъ воздухъ проникаетъ въ раздувательный м$хъ; лимфа вводится туда 

черезъ многочисленныя отверст1я, испешряюция ихъ стфнки; отверст1я эти извфетны подъ 

именемъ лимфатическихъ поръ. 

Въ моментъ сжиман!я мускульныя волокна, образуюция ст$нку лимфатическаго сердца, 

сокращаются и уменьшаютъ полость этого органа; сжимаясь, эти волокна вполнф закрываютъ 

просвф$тъ лимФатическихъь поръ; полулунные клапаны, занимающае отверсте выносящей 

вены, открываются, и лимфа выбрасывается въ венозную систему. Итакъ, лимфа вводится 

въ лимФатическя сердца аспиращей и выводится пропульсащей. 

Изъ приведенныхъ выдержекъ видно, что Ranvier даетъ представлене о хункщи и 

гистологическомъ строеши лимхатическихъ сердецъ, но мало прибавляетъ къ ихъ макроско- 

пической анатомйи, отчего онъ, найдя неправильно пол1эдрическую Форму заднихъ сердецъ 
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и полость ихъ, раздфленную перегородками на отдфльныя камеры, только сравниваетъ ихъ 

строенте съ передними, выражаетъ свое удивлене, не давая этому явленю никакого объясне- 

dia. Между TEMB, какъ мы видЪфли изъ наблюденй Великаго, а также ниже увидимъ и изъ MO- 

ихъ, заднйя сердпа состоятъ не изъ одного, а нфсколькихъ скученныхъ пузырьковъ, раземо- 

тр$ть которые въ отдфльности Ranvier не удалось, и онъ приняль эти скученные пузырьки 

за одинъ неправильной Формы, раздЪленный перегородками, что и ввело его въ сомнфше. 

Въ виду того, что одни изъ моихъ наблюденйй совпадаютъ съ наблюденями Вапу1еги 

Великаго, Apyria противор$чатъ имъ, а нёкоторыя не встрчаются у названныхъ авторовъ, 

я постараюсь изложить подробно результаты своихъ наблюденй. 

Изел5довалъ я взрослыхъ лягушекъ, водящихся въ MECTHBIXB р$кахъ, грубо анатоми- 

ческимъ способомъ. 

Задшя лимфатическя сердца помфщаются въ трехугольномъ углублени, указанномъ — Число 
у - пузырьковъ 

Ranvier, и состоять большею частию изъ двухъ пузырьковъ, рфже изъ трехъ и наиболфе составаяю- 

рЁдко изъ одного пузырька. У одной m той же особи мы найдемъ иногда на одной сторонф ‘сердцеваро- 
заднее сердце, состоящее изъ одного пузырька, а на другой сторон$ изъ трехъ, или на одной ar 

сторон$ изъ двухъ, а на другой изъ трехъ. Случается, что задня сердца обЪихъ сторонъ, 

т. е. правой и лБвой, бываютъ подобны, но большею часто различны. 

Теперь постараюсь разъяснить призчиньт неравнаго количества пузырьковъ, соста- 

вляющихЪ лимФатическое сердце. Изъ предыдущей главы мы знаемъ, что на XBOCTÉ у голова- 

стика имфется четыре лимфатическихъ пузырька, которые, при превращении головастлка 

въ лягушку, продолжаютъ свое существоване, съ н5которыми изм5нешями. 

Изм$нешя эти состоятъ въ слБлующемъ — при превращени головастика въ лягушку 

лимфатическе пузырьки могутъ сливаться и число ихъ уменыпается до трехъ, въ чемъ 

можно легко убфдиться, находя задня сердца взрослой лягушки, состояпия изъ двухъ 

пузырьковъ правильной Формы и третьяго, представляющаго неполное смяне двухъ другихъ. 

Если заднее сердце лягушки состоитъ изъ двухъ пузырьковъ, то такая Форма про- 

исходить, по моему MHBHIKO, путемъ смяшя или черезъ ATPOHIO двухъ сердецъ, на что 

указываль Великтй. Въ томъ случа5, когда сердце состоитъ изъ одного пузырька, въ образо- 

вании этой Формы играютъ повидимому роль об$ причины—и ATPOPIA и смянте. Значительная 

величина такого сердца, неправильная Форма и находяпияся ввутри неболышя перегородки 

указываютъ на происхождеше такого пузьыфрька изъ нфсколькихъ. 

Наполнивъ инъекцтонной массой вену, относящую лимфу въ бедряную вену, я нашель, 

что она имфетъ столько вфтвей, сколько пузырьковъ входитъ въ составъ задняго сердиа, 

т. €. при двухъ пузырькахъ — два венозные корешка, при трехъ — три, а не два, какъ 

утверждаетъ Велик1й, говоря, что одинъ изъ трехъ пузырьковъ остается не соединеннымъ 

съ веной M поэтому не хункц!онируетъ; по моимъ наблюденямъ BCh три Функщюнируютъ. 

Венозные корешки, отходящие отъ пузырьковъ, будучи наполнены инъекцонной массой, ie 

пмЪютъ у самыхъ пузырьковъ вздут!я, характерныя для полулунныхъ клапановъ (CM. рис. 2). regen 

Вскрывъ пузырекъ и наблюдая черезъ его полость въ лупу выходящее OTBEPCTIE, можно —зырька, 
3au. Физ.- Мат, Отд. 5 
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убфдиться въ существовани двухъ полулунныхъ клапановъ (см. рис. 4), что доказывалъ 

Ranvier. Великий отрицаетъ это, утверждая, что роль клапановъ играетъ часть ст$нки 

лимФатическаго сердца, лишенная мышцъ и выпяченная въ видф конуса въ проев$ть вены. 

На верхушк$ конуса находится OTBEPCTIE, допускающее токъ лимфы въ вену, но не обратно. 

Относительно входныхъ отверстй, находящихся въ каждомъ пузырьк$, я пришелъ къ 

слфдующимъ выводамъ: каждый пузырекъ снабженъ двумя или тремя входными OTBEPCTIAME, 

находящимися въ задней части пузьтрька, между утолщенными мышечными трабекулами 

и на поверхности, обращенной въ брюшную полость. Отверст1я эти или щели настолько 

велики, что мнЪ постоянно удавалось проводить черезъ нихъ человЪ ческий волосъ; клапановъ 

у этихъ отверстий я не находилъ. Вапутег находилъ много отверст!Й и назваль ихъ лимфати- 

ческими порами, пробуравливающими косо CTÉHKY пузырька, но не имфющими клапановъ. 

Великий, не упоминая о числЪ входныхъ отверстй, утверждаетъ существование при 

нихъ клалановъ, подобныхъ TEMB, каке онъ наблюдалъ у выходныхъ отверст въ вену. 

Входныя OTBEPCTIA открыты во время д1астолы, когда мышечныя трабекулы удалены 

другъ отъ друга, HO во время систолы, когда трабекуль соприкасаются другъ съ другомъ, 

они закрыты. Чтобы закончить съ анатомическимъ описанемъ сердецъ, я скажу HBCKOIBKO 

словъ о хасшяхъ, покрывающихъ пузырьки сверху и снизу и плотно соединенныхъ со 

стфнками пузырьковъ на MECTE соприкосновения. 

Pacuin, C3 дорзальной поверхности пузырьки покрыты Фасшей, натянутой надъ трехуголь- 
покрываю- a ; 
mis лимФа- НЫМЪ Пространствомъ, въ которомъ пом щаются сердца. Въ этой хасши находится нЪсколько 

oe отверстй, допускающихъ притокъ JIHMDbI къ пузырькамъ изъ большого подкожнаго спинного 

лимФатическаго м5шка. Въ хасщи, покрывающей поверхность пузырьковъ, со стороны брюш- 

ной полости также находится OTBEPCTIe, допускающее притокъ лимфы изъ большой забрюш- 

ной цистерны, Pacnim оставляютъ непокрытыми заднйя части пузырьковъ, омываемыхъ 

лимФой, притекающей изъ заднихъ конечностей. Изъ вышесказаннаго слфдуетъ, что Фасци 

He м5шаютъ притоку лимФы къ пузырькамъ. 

Указанныя Фхасщи во время дластолы растягиваютъь пузырьки и такимъ образомъ 

накачиваютъ лимфу въ полость сердца. Систолы же, говоритъ Германъ, происходятъ оттого, 

что сердца, окруженныя не непрерывнымъ, но сфтеобразно распространяющимея слоемъ 

поперечно полосатыхъ мышцъ, могутъ укорачиваться въ направлени волоконъ, т. €. въ 

каждомъ направлении, и такимъ образомъ могутъ оказывать давлеше на содержимое. 

Перецн1я лимфхатическ1я сердца. 

Kr описаню переднихъ сердець Ranvier я прибавлю слБдующее: передняя часть 

лимФатическаго сердца прикрфплена къ поперечному отростку 3-го позвонка: болышая 

задняя часть лежитъ въ промежутк$ между поперечными отростками 3-го и 4-го позвонковъ 

и обращена своею вентральною поверхностью къ брюшной полости. 
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Вентральная и дорзальная поверхности сердца покрыты Фасшями, которыя плотно 

прикр$пляются къ стБнкамъ пузырька и къ окружающимъ частямъ и задерживають пузы- 

рекъ въ растянутомъ COCTOAHIN подобно тому, какъ это описано для задняго сердца. 

Фасшя, покрывая вентральную поверхность сердца, оставляетъь непокрытой часть 

стБнки, лежащей у внутренняго конца поперечнаго отростка третьяго позвонка. Въ этой 

непокрытой части сердца всегда находятся одно или два отверетя, свободно пропускающия 

человфческй волосъ. Так1я же входныя отверстия находятся на боковой и задней поверх- 

HOCTAXB, также не покрытыхъ Фасщей и доступныхъ для притока лимфы (см. рис. 3 и 4). 

Kr переднему сердцу лимФа течетъ изъ болыной лимфатической полости, лежащей подъ 

лопаткой; полость эта полузаетъ лимфу со BCEXB лимфФатическихь мБшковъ, въ чемъ легко 

убЪдиться, введя въ любой лимФатичесый м5фшокъ живой лягушки жидкую тушь. Черезъ 

короткий промежутокъ времени (оть 5 — 15 минутъ), приподнявъ внутреный край лопатки, 

можно убЪфдиться, что тушь наполнила, лимФатическую полость, откуда и поступаетъ уже въ 

лимФалическое сердце; такимъ же путемъ поступаетъ въ сердце и лимфа. 

Интересенъ тотъ Фактъ, что тушь, введенная въ заднюю конечность лягушки, очень 

скоро достигаетъ передняго сердца, тогда какъ тушь, введенная въ переднюю конечность и 

переднюю часть туловища не достигаетъ задняго сердца. 

Объемъ передняго сердца больше задняго, отчего и анатомическое устройство его 

боле доступно для изученя; такъ, напримфръ, на переднемъ сердцВ полулунные клапаны 

на выходномъ отверстии, а также и выходныя OTBEPCTIA легче наблюдать, чБмъ HA заднемъ. 

Методъ изел$дован1я лимхФатическихъ сердецъ. 

. Чтобы налить вены, выходящя изъ сердца и относяшия лимФу въ обийй венозный 

потокъ, требуется HBKOTOPAA опытность въ виду того, что на MEcTE впаденя ихъ въ крупные 

венозные стволы находятся клапаны. Такъ на вен$, относящей лимфу изъ передняго сердца 

A впадающей въ яремную вену, полулунные клапаны находятся при ея впадеши въ послбд- 

нюю; то же самое наблюдается ua мЪстБ впаден1я въ бедренную вену венознаго стволика, 

относящаго лимху изъ заднихъ сердецъ въ бедренную вену. 

Относяция вены обыкновенно не наливаются при общей инъекщи венозной системы 

(хотя Ranvier утверждаеть обралное); вслБдетве незначительнаго калибра этихъ сосудовъ 

инъецировать непосредственно ихъ почти невозможно, такъ какъ трудно ввести въ ихъ 

просвЪтъ канюлю, а поэтому я инъецировалъ отдфльно бедренную и яремную вены, откуда 

масса прочикаетъ въ эти венозные стволики. Инъекц!ю я производилъ слБлующимъ образомъ: 

перевязавъ яремную и бедренную вены выше впаденя Bb нихъ венозныхъ стволиковъ, 

приносящихъ лимфу изъ лимфатическихъ сердецъ, я нагнеталъь ширицемъ желатинную массу |) 

1) Желатиновая масса приготовлялась слБдующимъ образомъ: 4 листка бБлой желатины распускались 

въ стаканЪ горячей воды и прибавалялось жидкой акварельной краски, и масса готова. 
2* 
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въ бедреную и яремную вены и настолько растянулъ ихъ CTEHKH, что полулунные клапаны, 

находяцтеся Ha MBCTÉ впаден1я боковыхъ стволиковъ, становились недостаточными и масса 

наполняла вены, выходяния изъ лимФатическихъ сердецъ. 

Болфе трудна препаровка сердецъ, въ особенности заднихъ. Чтобы освободить сердца 

OTb окружающихъ тканей и представить ихъ въ видБ свободныхъ пузырьковъ, требуется 

болышой навыкъ и осторожность, потому что пузырьки весьма незначительной величины и 

покрыты плотной Фасщей, сращенной съ ними довольно крЪико. 

Препаровка оказывается наиболБе удачной, когда ее совершаютъ при хорошемъ 

освфщеше подъ лупой, когда объектъ изслБдовавшя находится подъ водою. Задача еще болфе 

облегчается, если изслфдуютъ отдфленную часть лягушки, при чемъ эту часть растягивають, 

прикалывая ее булавками, напримЪръ, къ воску. 

При моихъ изслБдованяхъ заднихъ сердецъ обыкновенно я оте$калъ ножницами конецъ 

копчиковой кости BMECTE съ треугольными пространствами, въ которыхъ находятся заднйя 

лимФатическля сердца, и, растянувъ подъ водой, при помощи булавокъ, расщипывалъ пинце- 

TOMB и иглою соединительную ткань, при чемъ постепенно освобождались ст$нки пузырьковъ 

и относящая лимфу венозные стволики, съ характерными вздут1ями на мфетБ полулунныхъ 

клапановъ, у самаго сердца. При изсл$довали передняго сердца я поступалъ такимъ об- 

разомъ: приподнявъ и удаливъ вмБетЪ съ мышцами внутренний или задн край лопатки, я 

находилъ сердце, покрытое Фасещей, затБмъ отефкалъ ножницами поперечный отростокъ 

третьяго позвонка, на которомъ помфщается сердце, посл$ чего кусокъ поперечнаго отростка 

BMECTB съ сердцемъ помфщалъ, какъ сказано выше, подъ водою и находилъ легко, на, непо- 

крытыхъ Фасщей м$стахъ, входныя отверстия. 

Подсерозные лимФхатичеекн1е сосуды желудка 

лягушки. 

Iposeccopy Langer’y въ 1866 году удалось налить лимФатичесве сосуды тонкихъ и 

толетыхъ кишекъ лягушки, нагнетая въ забрюшинный мфшокъ растворимыя и нераствори- 
мыя въ BOAB красящия вещества, по не удалось налить лимФалическихь сосудовъ желудка, 
хотя онъ и стремился къ этому, производя паренхиматозную инъекшю въ толщу стфнки 
желудка; попытки эти были неудачны, и масса наполняла только вены. Посл Langer’a въ 
эгомъ направлен не было сдБлано ни одной работы, и можно думать, что сосуды желудка, 

досихъ поръ не обсл$дованы. 

Я занялся изслБдовашемъ лимфатическихь сосудовъ желудка лягушки, употребляя 

слфдуюцце праемы: вводя осторожно иглу подъ серозную оболочку желудка, я дфлаль, 
обыкновеннымъ для подкожной инъекщи шприцемъ, паренхиматозныя впрыскиван1я жидкой 
туши. ЛимфФатическе сосуды наливались подъ сильнымъ давлешемъ, но только въ TOMB 
случа, когда кровеносные сосуды не были повреждены иглой; при поврежденш же ихъ, 
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тушь, не проникая въ лимФатическе сосуды, легко наполняла кровеносные, и инъекщя 

лимФатическихъ сосудовъ не удавалась. 

Поступая вышеуказаннымъ способомъ, мн удалось налить подсерозные лимфатические 

сосуды желудка лягушки, изъ которыхъ одни впадали въ лимФатическюй мЪшокъ, окружа- 

KINIH пищеводъ, а друге — въ отростокъ забрюшиннаго лимфатическаго мфшка, служа- 

щаго Футляромъ для кровеносныхъ сосудовъ, идущихъ къ желудку (см. рис. 5 (А. е.) ). 

Доказательствомъ того, что лимфалическте сосуды налитые мною принадлежаль только 

серозной и подсерозной ткани желудка, служатъ микроФотографические свимки этихъ сосу- 

довъ съ препаратовъ, приготовленныхъ слБдующимъ образомъ: отдфливъ отъ мышечной 

ткани серозную оболочку, просвфтливъ ее въ глицерин%, я приготовлялъ изъ нея микроскопи- 

ческй препаратъ, который и ФотографФировалъ. ИзслБдуя таке препараты подъ микро- 

скопомъ, можно убфдиться въ томъ, что налитые сосуды дЪйствительно лимфатические, по 

слБдующимъ признакамъ: 1) на препаратахъ кромЪ лимхатической сти весьма, часто можно 

видфть венозные стволики, наполненные кровью, и просв$ты артеральныхъ стволиковъ, Ch 

прилежащими къ его стБнкамъ двумя лимфатическими сосудами на подоб1е 2-хъ венъ, 

сопровождающихъ артери у челов$ка (см. Фот. сн. 2); 2) еще яснфе можно доказать это на 

препаратахъ, на которыхъ кровеносные сосуды налиты желатиновой массой, а лимФати- 

geckie тушью, и 3) при инъекщи лимфФатическихъ сосудовъ 2°/, растворомъ азотнокислаго 

серебра, когда ясно видно, что ст$нки этихъ сосудовъ состоятъ изъ эндотелая, характернаго 

для лимФатическихъ сосудовъ. 

Лимфатическе сосуды, впадающе въ мфшокъ, окружающий пищеводъ, предетавляютъ 

большой интересъ въ TOMB отношев1и, что у лягушки они являются наиболфе обособленными 

отъ кровеносныхьъ и поэтому наиболе самостоятельными и довольно значительными по 

своей величин. 

Расположеше этихъ сосудовъ и CÉTR, образуемая ими (см. BOT. CH. рис. 7), значительно 

отличаются отъ лимФатическихъ сосудовъ, лежащихъ въ отдалени отъ м5шка, окружающаго 

пищеводъ, и впадающихъ въ лимфатическе Футляры, окружающие кровеносные сосуды 

желудка (См. Фот. сн. рис. 8). 

Сравнивая строене сЪфти лимфФалическихь сосудовъ, впадающихъ въ лимфатический 

мфшокъ пищевода’ и удаленныхъ отъ него, мы замфтимъ, что послБдне имфютъ болфе 

правильную Форму и строго сл$дуютъ распредфлен!ю петель кровеносныхъ сосудовъ; одиноч- 

ный лимфатический капилляръ лежитъ рядомъ съ кровеноснымъ капилляромъ; петли, образуе- 

мыя капилярами, имБютъ Форму прямоугольниковъ, продольный размфръ которыхъ совпа- 

даетъ съ продольнымъ размфромъ желудка; капилляры сливаются въ болфе крупные стволы, 

которые въ числБ двухъ сопровождаютъ артерйальный стволикъ, подобно двумъ венамъ у 

человфка, и впадаютъ въ лимфатический отростокъ забрюшиннаго MBIUKA, который въ видЪ 

лимФатическаго футляра тянется до желудка, окружая кровеносные сосуды послдвяго 

(См. рис. 5). 

Расположеше удаленныхъ подсерозныхъ сосудовь и строеше ихъ сЪфти ничфмъ не 
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отличается оть сосудовъ, найденныхъ Langer’oMB на тонкихъ кишкахт, что я выясниль 

паренхиматозной инъекщей лимфатическихъ сосудовъ тонкихъ кишекъ тушью. 

Въ заключеше скажу н$фсколько словъ о лимФатическихъь м6шкахъ, въ которые изли- 

ваются лимфатическе сосуды кишечнаго канала (см. рис. 5, а. b.). МЪЬшокъ, окружающий 

пищеводъ и входную часть желудка, имЪетъ весьма TOHKIA ст$нки, плотно прилежапия къ 

пищеводу и входной части желудка, отчего при изслФдовани простымъ глазомъ, MEIOKB 

He BRICK. i 

Наполнивъ MÉMOKE массою (для чего въ полость мфшка вводятъ иглу черезъ ст$нку 

желудка), можно изучить его Форму, MÉCTO прикр$илен!я и объемъ, а также и убфдиться, 

что онъ сообщается съ забрюшиннымъ м$фшкомъ при помощи лимфФатическихъ Футляровъ, 

окружающихъ артерлальныя BETEN, идупая отъ чревной артери къ пищеводу. 

Забрюшинный м$шокъ есть не что иное, какъ полость между двумя расходящимися 

листками корня брыжейки. Полость эта тянется вдоль позвоночнаго столба и заключаетъ 

въ себЪ Ha всемъ протяжени аорту съ ея BETBAMH, идущими къ брюшнымъ органамъ. Въ 

нормальномъ состояний стфнки этого мёшка — листки брюшины — плотно соприкасаются 

между собою и съ позвоночнымъ столбомъ, поэтому полости, въ буквальномъ значени этого 

слова, нфтъ. 

Лимфа, течетъ по т6мъ углублешямъ, которыя остаются въ нфкоторыхъ м$стахъ, при 

соприкосновении листковъ брюшины. Наполнивъ этоть мфшокъ массой, можно изучить его 

границы, Форму и его соотношенше съ другими лимхатическими полостями. 

Инъецируя забрюшинный мфшокъ, можно видфть, что его полость соприкасается съ 

прямой и дв$надцатиперстной кишкой и далеко отстоитъ отъ тонкихъ кишокъ и желудка 

(см. рис. I, а.) Въ тонкой кишк® забрюшинный м$шокъ посылаетъ отростки въ вид трубокъ, 

расходящихся лучами; число отростковъ соотвЪтствуетъ числу крупныхъ стволовъ крове- 

носныхъ сосудовъ, идущихъ къ тонкимъ-кишкамъ, для которыхь отростки забрющиннаго 

мфшка служать лимфатическими Футлярами. 

Кровеносные сосуды, подойдя къ тонкой кишк$, анастомозирують между собою, 

образуя аркады, лежания вдоль тонкой кишки; послБдная также окружены лимхатическимъ 

Футляромъ, который также тянется вдоль тонкой кишки; этоть Футляръ Langer назвалъ 

продольнымъ синусомъ. 

Вышеуказанные отростки забрюшиннаго мЬшка впадаютъ въ продольный синусъ, въ 

который въ свою очередь впадаютъ лимфФатическе сосуды тонкихъ кишокъ. 

Kr желудку забрюшинный MÉMOKE посылаеть большой отростокъ, заключаюнций крове- 

носные сосуды желудка, и сообщающийся Ch лимфатическимъ м5шкомъ, окружающимъ пище- 

водъ; на эгомъ OTPOCTKÉ лежитъ поджелудочная железа. Забрюшинный мфшокъ даетъ еще 

одинъ большой отростокъ, который тянется къ печени, содержа ея кровеносные сосуды. 

Инъецируя забрюшинный м$шокъ, можно видЪфть, что мочеполовые органы и селезенка 

прикрфилены къ листкамъ брюшины, которые при наполневи мЪ$шка отодвигаются отъ 

стфнки брюшной полости. Слфдовательно, границы м$шка лежатъ кнаружи OTb почекъ, 
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тамъ, LAB парэтальные листки брюшины сростаются съ брюшными мускулами, покрывая 

посл6дше. 

Съ помощью инъекщи можно убфдиться, что изъ забрюшиннаго м$фшка масса про- 

никаетъ только въ подлопаточную лимФатическую полость и отсюда къ переднимъ лимФати- 

ческимъ сердцамъ, не проникая въ друг1я COCPAHIA лимфФатическя полости, на границ 

которыхъ находится множество перемычекъ, играющихъ роль клапановъ. 

Введя небольшое количество туши въ лимфатический м$фшокъ пищевода, можно легко 

наблюдать постепенный переходъ ея по периваскулярному пространству въ большой забрю- 

шинный мфшокъ. Вел$дстве скорости течения лимфы тушь довольно быстро исчезаетъ изъ 

пищеводнаго м$шка и переносится лимфатическими сердцами въ кровеносную систему. 

Подсерозные лимФатическе сосуды пищеварительной трубки состоятъ изъ эндотеля 

и лежатъ рядомъ съ кровеносными сосудами, что указано выше.. Подобное расположене 

приводитъ на мысль, что пульсащя артерлальныхъ сосудовъ должна играть нфкоторую роль 

въ движен1и лимфы, а именно: расширене артер1и выжимаетъ лимФу изъ лимфатическихъ 

сосудовъ въ MEILEN, а спадеше — присасываетъ лимфу изъ тканей въ эти сосуды. 

ЛимфФатическая система ящерицы (lacerta viridis). 

Раземотр$въ лимфатическую систему лягушки и ящерицы, мы найдемъ, что главное 

и существенное отличе въ лимфатической системЪ этихъ животныхъ заключается въ TOMB, 

что у ящерицы н$тъ переднихъ лимфатическихъ сердецъ, BMECTO которыхъ существуютъь 

особые лимфатическае шейные мушки. Въ остальномъ лимфатическая система у этихъ 

представителей амфиби и рептилий почти сходна. Лимфатическая система лягушки выше 

была подробно изложена, поэтому въ этой глав$ мы укажемъ, въ чемъ именно заключается 

отлище лимфатической системы ящерицы. 

У ящерицы, такъ же какъ и у лягушки, переходъ лимфы въ вены происходить въ 

четырехъ м$стахъ. Лимфа задней части тБла переходитъ въ хвостовыя вены, при помощи 

двухъ лимФатическихъ сердецъ, помфщающихся въ углублени, образованномъ тазовыми 

костями съ каждой стороны т$фла. Лимфатическое сердце легко найти, такъ какъ оно по- 

крыто только кожей и Фасщей. Удаливъ складки кожи и Фасши на Mmberk смяшя хвоста CE 

задней конечностью, мы откроемъ три сухожимя мышшъ, прикрБпляющихся къ тазовой 

кости. Эти сухожимя служать вЗрнымъ руководителемъ при отыскиваши лимФатическихъ 

сердець (См. рис. 6). Лимфалическое сердце помфщается подъ двумя задними, болБе тонкими 

сухожимями и сращено съ послБдними, им$ющими значеше для дластолы сердца такое же, 

какое имфетъ у лягушки Фасщя, покрывающая сердца, а именно: во время систолы: IHMPATH- 

ческий пузырекъ, сокращаясь, тянетъ за собою сухожиме, которое въ силу упругости стре- 

мится принять свое прежнее положене, лишь только кончается систола, и въ свою очередь 

растягиваетъ стёнки пузырька, образуя такимъ образомъ дластолу. Открывъ сухожимя, 
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мы найдемь подъ ними углублеше, наполненное прозрачной жидкостью. Среди этой прозрач- 

ной жидкости находится лимфатическое сердце, которое при обыкновенныхъ условяхъ 

не видно. 

При моихъ изелЪдованяхъ, я наполнялъ его жидкой китайской тушью, что легко уда- 

валось, дёлая паренхиматозную инъекцию туши въ толщу хвоста и затБмъ массируя по 

направлению къ туловищу. Инъецированное сердце имфетъ шарообразную Форму; величина, 

его — меньше булавочной головки; отъ его передней периФери отходитъ довольно широкй 

выводной протокъ, впадающий въ хвостовую вену. Почти всегда удавалось просл$дить лимФа- 

тическй сосудъ, идущий отъ задней перихер1и до перваго хвостового позвонка, — сосудъ, 

приносящий лимфу къ сердцу. У лягушекъ подобнаго сосуда нфтъ п лимфа течетъ черезъ 

поры, находящаяся въ CTEHKAXB сердца. Подобныхъ поръ въ CTÉHKÉ лимФатизескаго сердца 

ящерицы я не видфлъ, между TEMB сердце лежитъ въ углублеши, омываемомъ лимфой, 

подобно тому, какъ и у лягушекъ. Такимъ образомъ, мнф не удалось р5шить вопроса: 

вливается ли лимФа въ сердце только черезъ приносяний лимФхатическй сосудъ или, сверхъ 

того, въ CTEHKAXB его им$ются поры, просл$дить которыя не удается. 

ЛимФфатическая система брюшной полости ящерицы почти тождественна съ такою же 

системой лягушки, такъ какъ отличе заключается въ TOMB, что у ящерицъ нфтъ м$шка, 

окружающаго пищеводъ. Послфднйй прилежитъ непосредственно къ большому забрюшин- 

ному м$фшку, подобно прямой кишк$. Лимфатическе сосуды толстой кишки и пищевода 

впадаютъ непосредственно въ большой забрюшинный мфшокъ, à лимфатические сосуды же- 

лудка и тонкихъ кишекъ въ периваскулярныя пространства — отростки забрюшиннаго 

мфшка, окружаюцие кровеносные сосуды, идуш1е къ желудку и тонкимъ кишкамъ 

(em. рис. 6). 

Забрющинный MEIHOKB, окружая аорту, достигаетъ шеи и 31bcp расщепляется на два 

отростка, COOTBBTCTBEHHO правой и лБвой aoprb. Шейные отростки забрюшиннаго мЪшка 

оканчиваются особыми расширенями яйцевидной Формы, которыя лежать впереди пред- 

сердй и кнутри отъ яремныхъ венъ, съ которыми они сообщаются. Эти яйцевидныя рас- 

ширен1я, которыя мы назовемъ шейными лимФатическими MEINKAMH, служатъ для передачи 

лимфы BB кровеносную систему, замфняя собою передная лимфатическия сердца. Эти шей- 

ные MEIIKM сращены съ дорзальной стороны съ начальными аортами, à съ вентральной — 

съ шейными мышцами. Отфнки ихъ не содержать мышечныхъ волоконъ, поэтому сокра- 

щаться или пульсировать онф не могутъ. Переходъ лимфы въ вены изъ этихъ м5шковъ 

можно объяснить такимъ образомъ: лимфатическе мфшки сращены съ одной стороны съ 

начальными аортами, а съ другой — съ шейными мышцами — органами, постоянно изм - 

няющими свой объемъ, слБдовательно, м$шки также должны измфнять свой объемъ, т. €. 

пассивно сжиматься и расширяться. 

На mbcr$ сообщеня мфшковъ съ яремными венами находятся полулунные клапаны, 

допускающие истеченме лимфы въ кровь, но не обратно. Итакъ, движене лимФы происхо- 
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AUTRE TIAABHBIMB образомъ BR зависимости OTb сокращен1я шейныхъ мышцъ во время 

AbIXAHIA. 

Препаровка шейныхъ м$шковъ требуетъ навыка, ибо стЪнки ихъ тонки и мало замЪфтны, 

благодаря прозрачному содержимому. Они легко наливаются желатиновой массой изъ боль- 

шого забрюшиннаго мфшка. ИзслБдоваше налитыхъ массой м56шковъ не представляетъ 

затруднен!й и тогда можно убЪфдиться, что они сообщаются между собою при помощи MEınka 

окружающаго щитовидную железу, а также сообщаются съ лимфатическими синусами, 

лежащими кнаружи отъ яремныхъ венъ и несущихъ лимфу головы. 

Подводя итогъ нашей работ, можно сказать слБдующее: 

1) У головастика имфются десять лимФатическихъ пузырьковъ — два переднихъ и 

восемь заднихъ. 

2) У взрослыхъ лягушекъ задя лимФатическля сердца состоять обыкновенно изъ 

двулз или трехь пузырьковъ. 

3) У лягушекъ и ящерицъ стфнки пищеварительнаго канала имфютъ лимФатическе 

капиллярные сосуды, состоящие изъ эндотелальныхъ трубокъ. 

4) У лягушекъ истечеше лимфы происходитъ исключительно благодаря работ лимФа- 

тическихъ сердецъ. 

5) У ящерицъ передня лимфатическ1я сердца замфняются непульсирующими мЬшками, 

изъ которыхъ истечене лимфы происходитъ, какъ и у высшихъ животныхъ, благодаря 

побочнымъ причинамъ, и зависитъ главнымъ образомъ отъ сокращеня дыхательныхъ мышцъ 

И пульсаши начальныхъ AOPTE. 

Заканчивая свою работу, считаю прлятнымъ для себя долгомъ принести мою искреннюю 

благодарность глубокоуважаемому профессору Алексфю Константиновичу БЪлоусову за 

предложенную тему, за его просвфщенное руководство при ея выполнен, а также за 

художественное исполнен!е рисунковъ съ моихъ препаратовъ. 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 
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Головастикъ, у котораго кожа снята съ боковой поверхности туловища и хвоста; рис. №1. 

видны пять лимФатическихъ сердецъ въ видЪ пузырьковъ. Переднее сердце — въ углу, обра- 

зованномъ мышечнымъ слоемъ туловища и передней конечностью; четыре заднихъ пигмен- 

тированныхъ — на хвостовой вен. Вблизи лимФатическихъ сердецъ проходитъ отъ головы 

къ хвосту задняя вфтвь п. Vagi. 

ЛимФфатическая сердца взрослой лягушки: 1) переднее л$вое, 2) aınia лБвыя, 3) вены, Рис. № 2. 

со вздутйями на MECTB полулунныхъ клапановъ, отводяцая ламху. 

Сердца правой стороны покрыты Фасшями 

a) plexus brachialis, b) art. subclavia, с) перегородка между подкожными м5шками — Рис. № 

спиннымъ и бедра; лимФатическй каналь между мышцами бедра, 4) у. femoralis, e) почка. 

ЛЪФвое переднее лимхатическое сердце лягушки, лежащее на поперечномъ OTPOCTKE рис, № 3. 

третьяго позвонка, съ тремя входными отверстйями и веной, относящей лимху. 

Переднее лимхатическое сердце лягушки вскрытое; на выходномъ отверст!и въ вену Рис. № 4. 

видны два полулунныхъ клапана. 

© 

Лягушка: а) забрюшинный лимфатический MEINOKB съ его отростками, образующими Рис. № 5. 

лимФатичесяе Футляры (сс) для артерй, идущихъ къ желудку и кишкамъ; 6) лимФатиче- 

сюй м5шокъ, окружающий пищеводъ и принимаюций близлежапие подсерозные лимфати- 

ческе сосуды (4) желудка; вторая часть лимфатическихъ сосудовъ (€) желудка сопровож- 

даетъ артерш двумя стволиками, впадающими въ лимФатическе Футляры; р) хутляръ для 

воротной вены; X) почка, $) брюшная аорта видна въ отверстш, сдфланномъ въ забрюшин- 

номъ Mbuıkt. 

ЛимФатическая система ящерицы: 1) Лимфалическое сердце, лежащее въ углублени Рис. № 6. 

между двумя сухожимями, прикрБпляющимися къ тазовой кости. 2) Забрюшинный лимФа- 

тическй м5шокъ съ его отростками, идущими къ тонкой кишк$ и желудку въ вид лимФа- 

тическихъ Футляровъ вокругъ кровеносныхъ сосудовъ. 3) Шейные лимфатическе мфшки, 

лежалие на дугахъ первичныхъ аортъ впереди предсердля и кнутри отъ яремныхъ венъ. 

4) Лимхатическй синусъ, вифщающий щитовидную железу. 5) Первичныя аорты. 6) ярем- 

ная вена. 7) Пищеводъ. 8) Келудокъ. 9) Толстая кишка. 

Микро-Фотограхическй снимокъ; ув. 60. Инъекщя тушью. Подсерозные лимФатиче- Рис. № 7. 

ске сосуды желудка, впадающае въ синусъ — окружаюций пищеводъ; эти сосуды на 

рис. 5-мъ обозначены буквой 4. 



Рис. № 8. Микро-Фотограхическй снимокъ; ув. 60. Инъекця тушью. Подсерозная сЪть лимФа- 

тическихъ сосудовъ желудка лягушки вблизи его выхода. Продольный разм$ръ петель со- 

отвфтствуетъ продольному размфру желудка. БЪФлыя полосы — проевфты артеральныхъ 

стволиковъ. Черные контуры этихъ полосъ — два, лиФматическихь сосуда прилежащихъ 

къ стБнкамъ артери. 



Рис. 7 Рис. 8. 

Т-во Голике и Вильборгъ 
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