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Всф результаты наблюдений, произведенныхь во время солнечнаго затменя, уже 

напечатаны въ отдфльномъ сборник, озаглавленномъ «Полное солнечное затмеше 8—9-го 

августа 1896 года» °). 

Что-же касается метеорологическихъ наблюденй, произведенных, какъ въ Малыхъ- 

Кармакулахъ, такъ и внутри острова, то всф относящаяся сюда данныя приведены въ 

отдфльномьъ спешальномъ трудф, посвященномъ различнымъ метеорологическимъ наблюде- 

шямъ, произведенньымь въ разное время на Новой Земл6, и составляющемъ приложене къ 

настоящему сборнику. 

1) См. также ИзвЪст1я ИмпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ. Т. УТ, (1897). 
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Обний обзоръ дЪятельноети экепедищи +. 

Князя Б. Голицына. 

ЛБтомъ 1896 года ИмпЕРАТОРСКАЯ Академя Наукъ снарядила, на Новую Землю 0со- 

° бую экспедицию, которая имфла, своей задачей произвести по возможности полныя и обетоя- 

‘тельныя наблюден!я, какъ астрономическля, такъ и хизико-метеорологическая во время 

предстоявшаго полнаго солнечнаго затмешя утромъ 9-го августа). Въ составъ озна- 

_ченной экспедиши вошли слБдующия лица: директоръ Пулковской обсерватор1и академикъ 

_ 0.А.Баклундъ, адъюнктъ Академти князь Б. Б.Голицынъ, адъюнктъ-астрономъ Пулковской 

обсерваторш С.Е. Костинский, стипендлатъ Новоросс1йскаго университета А. П. Ганскай, 

_ лаборантъ при Физическомъ кабинет$ Академи Наукъ И. Т. Гольдбергъ и механикъ при 

_ томъ же кабинет6 Г. Абрамъ. Кром$ того зоологическ!й музей Акадези Наукъ команди- 

°  Въвиду весьма неблагопрятныхь атмосферныхъ услов!й на Новой Землв трудно было 

х _ разечитывать на успфхъ предстоявшихъ астрономическихъ наблюденй, а потому, желая 

} и _ извлечь изъ такой экспедищи на дальний сфверъ по возможности больше научной пользы, 

° было предположено предпринять посл затменя довольно продолжительную экскурею 

® внутрь острова по совершенно неизслёдованному до сихъ поръ направлению съ пфлью про- 

: _изводства различныхь астрономическихъь и топографическихь работъ, а также и различ- 

_выхь магнитныхъ, метеорологическихъ, зоологическихь и другихъ наблюденй. 

Предварительныя приготовленя къ экспедицши заняли очень много времени и начались 

Г адолго до отправлешя. Оставляя совершенно въ сторон всю научную часть дфла, которая 

} потребовала, не мало хлопотъ, какъ въ выбор$ и заказЪ различныхьъ приборовъ, приспособ- 
ВИН 
д 

у 1) Настоящий обзоръ составленъ кн. Голицынымъ на основан собственныхъ замфтокъ и записокъ 

о астронома Ганскаго. том ея Г 
— 2) ВВ числа даны по новому стилю. 

о м” к 
1* 
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4 КНЯЗЬ Б. ГОЛИЦЫНЪ, 

лени ихъ для различныхь научныхь цфлей, изучени ихъ поправокъ и т. т, чисто вибшняя, 

практическая, хозяйственно-административная часть дла, была сопряжена, съ множествомъ 

всякихъ хлопоть. При организаши экспедищи огромное содЪйств1е оказаль своими совзтами 

и указавями адъюнктъ Академи Наукъ 6. Н. Чернышевъ, который постить ‘для раз- 

личныхъ изслБдоваший Новую Землю л6томъ 1895 года и вынесъ оттуда не мало практи- 

ческой опытности, какъ относительно условй мфстной жизни, такъ и относительно перехо- 

ДовЪ внутри страны, количества и характера необходимыхъ запасовъ и т. п. 

Особенно много хлопоть причинила закупка провизи, такъ какъ это дбло пришлось 

вести съ разечетомъ на возможность зимовки, вещь, хотя и не особенно вЪроятная, но тёмъ 

не менфе всетаки вполнф возможная, такъ какъ бываютъ года, когда и въ лётие мёеяцы 

заливъ Моллера, куда академическая экспедишя и направлялась, затирается льдами. На 

необходимости взять большой запасъ провиз1и съ разсчетомъ на зимовку особенно настаи- 

валь 0. Н. Чернышевъ. Сл$дуя его указанямъ были закупленьт у поставщика военнаго 

вЪдомства Азибера болыше запасы консервовъ, далфе: много консервированной зелени, раз- 

ныя крупы, всяня прянности, какъ хоропия противоцьтнготныгя средства, ит. д. Для перехо-. 

довъ внутри Новой Земли 0. Н. Чернышевъ посовфтоваль воспользоваться сфверными 

оленями, но, такъ какъ ручныхъ оленей на Новой Земл6 не имфется, то экспединая обра- 

тилась къ г. архангельскому губернатору А. П. Энгельгардту съ просьбой приготовить 

и доставить въ Архангельскъ, къ началу 1юля, 20 головь ручныхъ оленей съ Мурмана, на 

что онь любезнымъ образомъ изъявилъ свое согласе. Архангельский архерей, преосвящен- 

ный Тоанник1й, любезнымь образомъ согласился предоставить въ распоряжене экспедищи 

школьный домъ епарх1альнаго вфдомства въ Малыхъ-Кармакулахъ; Мурманекое-же обще- 

ство пароходства, согласилось доставить весь багажъ экспедищи безплатно изъ Петербурга, 

въ Архангельскъ и обратно. По совфту того-же 0. Н. Чернышева была, заведена, переписка 

съ Мезенскимъ исправникомъ относительно привлеченя къ учаетю въ экепедиши двухъ 

поморовъ Васиия Иглина, м6щанина, города Мезени, и Николая Петрова, крестьянина 

деревни Дорогой Горы, которые въ 1895 году побывали вмфетБ съ Чернышевымъ на 

Новой Земл$ и хорошо были знакомы съ услов1ями м$5стной жизни. 

Кром$ вебхъ этихъ полезныхъ совфтовъ, 0. Н. Чернышевъ указать экспедищи на 

наиболфе надежных самофдовъ, на, содЪйстве которыхъ можно было разечитывать, и на 

то направлеше, которому слдовало придержаться при путешестви внутрь острова въ виду 

того особаго интереса, которое оно представляло съ геологической точки зрёшя. Онъ-же. 

предоставиль въ распоряжене экспедиции и нёсколько необходимыхь т дв па- 

латки и пр. 

'Т$ средства, которыми академическая экспедищя располагала, были чрезвычайно скудны. 

Академя Наукъ могла отпустить всего только 1350 рублей, къ которымъ академикъ 

Баклундъ нашель возможность присоединить изъ суммъ Пулковской обсерватори еще 

500 рубл. Если принять во внимане, что въ академической экспедищи участвовало, 6 чело- 

вфкъ, и что 0. Н. Чернышевъ во время своей экспедиши, въ которой участвовало всего 
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лить 'грое лицъ, располагать кредитомъ въ 3000 рублей, то нельзя не согласиться съ тмъ, 

что академическая экспедищя была обставлена чрезвычайно бфдно. Въ счастью, благодаря со- 

дфиствю желЬзнодорожнаго департамента, удалось выхлопотать участникамь экепедиши без- 

платный профздъ по Николаевской желЁзной дорог$; кромф того правление частной Московско- 

Ярославеко-Архангельекой желфзной дороги, въ лиц владёльца, послёдней С. И. Мамонтова, 

также отнеслась съ полнымъ внимашемъ къ интересамъ экспедищи и предоставило ей даро- 

вой профздъ въ первомъ классф отъь Москвы до Вологдьг и обрално, приказавъ отвести для 

нея даже отдёльные вагоны. Тотъ-же 0. И. Мамонтовъ предложиль экспедищи и даровой 

профздь на, своемъ пароходЪ «Чижовъ» отъ Вологды до Архангельска, но этимъ любезнымь 

предложешемъ экспедищя не могла воспользоваться за недосталкомъ времени, такъ паро- 

ходъ «Чижовъ» долженъ быль итти съ буксиромъ и пробыть въ дорог около 7 дней. Морское 

Министерство также крайне отзывчиво отнеслось къ интересамъ экспедиши и по ходалай- 

ству Академши предоставило въ распоряжене экспедищи военный транспортъ «Самофдъ», 

который долженъ быль принять экспедишю въ Архангельск® и доставить ее. въ становище 

Малыя-Кармакулы на Новой Земль и обратно. Главное артиллерйское управлеше, по 

_просьбф непремфннаго секретаря Академши Наукъ генералъ-лейтенанта Н. 0. Дубровина, 

отпустило въ распоряжеше экспедищи 4 трехъ-линейныя винтовки новфйшаго образца еъ 

‘необходимымъ количествомь патроновъ. По ходатайству Академи Наукъ и Министерство 

Народнаго Просвфщеня нашло возможнымъ отпустить изъ своихъ остатковь князю 

Голицыну 2000 рублей для покупки различныхъ, преимущественно 060б0 чувстви- 

тельныхъ, самопишущихь метеорологическихъ приборовъ для подробной регистращи хода 

Тазличныхьъ метеорологическихь элементовь во время предстоявшаго полнаго солнечнаго 

залменшя. 

г Главная часть закупленной провизи была отправлена, вмфств съ многими приборами, 

‘механическими инструментами и различными запасами, около середины мая, на пароходв 

_ Мурманскаго общества «Николай П» окружнымъ путемъ вокругъ Норвеги въ Архан- 

_ тельскъ. Въ общей сложности было отправлено такимъ образомъ до 140 пудовъ, не считая 

_вебхъ тяжеловфеныхъ приспособлений для драгировокъ, отправленныхъ зоологическимъ 

_ музеемъь ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ. 

Параллельно со всякими закупками, сборами и приготовлешями къ экепедищи произво- 

‘дились и различныя изслбдованя тфхъ приборовъ, которые предполагалось взять съ собою 

въ экспедищю. Различные метеорологическе приборы, какъ ‘го: цфлая коллекщя 060бо чув- 

_ ствительныхь самопишущихь приборовъ отъ братьевь Ришаръ въ Парижф, были отправлены 

® для всесторонняго изученя на Главную Физическую Обсерватор1ю, которая любезнымь 

: _ образомъ, въ лиц Физика Гуна, взялась за этотъ трудъ. Лаборантъ при Физическомъ каби- 

_ нетв Академии И. Т. Гольдбергъ быль спешально занятъ изучешемъ и приспособ- 

_ лешемь поляризащюоннаго Фотометра. Вильда къ предстоящимъ наблюдешямъ надъ солнцемъ 

вовремя залмешя. Князь Голицын вм®ст® съ бывшимъ завфдующимьъ Константиновской 

магнитной обсерваторей С. В. Глассекомъ изучаль въ Павловекь постоянныя вновь. пр1- 
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обрЪтеннаго для экспедищи магнитнаго теодолита, Вильда, съ которымъ предполагалось про- 

изводить магнитныя наблюден!я на Новой Земл. Нром$ того князь Голицынъ вмфетф съ | 

С. К. Костинскимъ и А. П. Ганскимъ практиковались около Пулкова въ Фотограммет- и 

рической съемк$ м$стности, такъ какъь предполагалось, при помощи нарочно къ тому при- 

способленнаго, хотографическаго аппарата ъизическаго кабинета Академи Наукъ, заняться 

именно Фотограмметрической съемкой м$стностей внутри Новой Земли. Эти предварительныя 

работы выяснили, что, если дополнить Фотограмметрическую. съемку н$сколькими отече- р 

тами универсальнаго прибора для опредфлевя оптическаго центра пластинки и Фокуснаго | 

разстояшя объектива, то Фотограмметрическй методъ можеть даль вполнф удовлетво- 

рительные результаты, а именно: средняя ошибка въ опредфляемыхъ углахъ не будетъ 

превышать 3’, каковую точность для скорой, походной съемки слбдуеть признать боле с 

чфмь достаточной. 

Костинский и Ганск1й были заняты кромф того приспособленемъ для экспедищи 

различныхь астрономическихь инструментовъ, необходимыхъ, какъ для затмев!я, такъ и 

для другихъ цфлей. Времени для этихъ послёднихъ приготовлений было однако очень мало, 

такъ какъ они могли быть начаты какъ слБдуетъ только посл$: отъфзда на Амуръ спешаль- 

ной астрономической экспедищи Пулковской обсерватори, т. е. посл 6-го мая, а 12-го 

уже мая главная труба, приспособленная для Фотограхированя короньг на Новой ЗемлБ, С 

должна была быть сдана на пароходъ, для отправленя ея окружнымъ путемъь въ | 

Архангельскъ. ви. 
Члены экспедиши выфхали изъ Петербурга по частямъ, но всфмъ назначено было 38 

съхалься въ Ярославл утромъ 14-го юля. По причин тбхъ разнообразныхъ работь, |. 

которыя предполагалось произвести на Новой Земл6, экспедишя была вынуждена взять съ тЫ 

собою огромное количество разныхъ мелкихь и хрупкихъ приборовъ, какъ-то: хронометрь, 

2 ртутныхь барометра, самопишуние приборы Ришара и пр. и пр., которые нельзя было 

ни сдать въ багажъ, ни отправить въ Архангельскъ моремъ. Такимъ образомъ накопилось о 

до 47 ручныхь мфетъ, не считая еще 18 м$етъ, сданныхь въ багажь. Такое огромное 

количество ручныхъ вещей причинило членамъ экспедищи не мало затрудненй и хлопотъ, 

особенно при перефздахъ съ одного вокзала, на, другой въ Ярославля и съ вокзала, на, паро- 

ходъ въ Вологд%. 
На Московско-Ярославеко-Архангельской желёзной дорог экспедищя ветрётила пол-. 

ное внимаше и содфйстве со стороны начальствующихъ тамъ лицъ. Отъ Москвы до Яро- 

славля экспедищи быль предоставленъ въ распоряжеше. цфлый отдфльный вагонъ, а оть 

Ярославля до Велогды даже два отдёльныхъ вагонъ-салона. им 

14-го юля, утромъ, какъ было условлено, вс встр$тились въ ЯрославлЁ, откуда, п. а 

даря любезности правленя Московско-Ярославско-Архангельской желёзной дороги отлично 

дофхали до Вологды, гдф вечеромъ того же числа, сли на пароходъ общества Костровъ и 8% 

«Петербургъ», отправлявпийся въ тотъ-же вечеръ въ Архангельскь. Въ Вологд$. 

къ экспедищи присоединился лейтенанть А. М. Бухт%евъ, командированный гидрогра- 
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Фическимъ управлешемъ Морского Министерства на Новую Землю для различныхъ про- 

м5рныхъ работъ. 

Въ Вологд$ передъ отходомъ парохода у одного изъ участниковъ экспедищи, именно 

_ умеханика Абрама, возобновились признаки его прежней болёзни— меланхолш и умопом#- 

шательства. За, посл5днее время онъ чувствовалъ себя вполнф нормально и очень радовался 

предстоявшей экспедиции, но, вЪроятно, сильное утомлеше въ дорог%, усугубленное еще т%мъ, 

что онъ н$сколько ночей не спальъ, вредно отразилось на, его здоровь$. Лицо его совер- 

шенно измфнилось, выражене глазъ стало очень ненормальное, и пришлось невольно опа- 

саться, чтобы онъ, по примфру прошлаго года, не повторилъ бы внезапнаго покушешя на 

‘свою жизнь. Въ виду этого надзоръ за Абрамомъ быль усиленъ. Весь слБдуюцщий день 

странности Абрама не прекращались, а къ вечеру даже еще усилились, такъ что положеше 

начало становиться весьма, серьезнымъ, такъ какъ съ такимъ больнымъ человёкомъ пред- 

ставлялось совершенно немыслимьтиъ отправляться въ дальн путь на Новую Землю. 

Утромъ 16-го юля, когда пароходь стояль въ Великомъ Устюгф, Абрамъ вышель на, 

палубу и тутъ-же упаль въ сильнфйшихъ припадкахъ эпилепси. Припадки слдовали одинъ 

за, другимъ и н$которые изъ нихъ были необычайно сильные, причемъ больной находился 

все время въ полномъ безпамятетв$ съ пфною у рта. ВекорЪ явился хельдшеръ, а зат$мъ 

и городской врачъ и было рфшено тотчасъ-же перевести больного въ больницу, такъ какъ 

на пароход$ «Тетербургъь» не было даже и фельдшера. Благодаря содфйствю мфстнаго 

пристава Дробышевскаго, къ счастью оказавшемуся на пристани и крайне внимательно и 

любезно отнесшагося къ нуждамъ экспедиции, Абрама перевезли въ городскую больницу, гдё 

онъ оставался по прежнему въ полномъ безпамятств$, и припадки продолжали слёдовать 

одинъ за другимъ. Приблизительно черезъ часъ по перефздЪ въ больницу Абрамъ уже скон- 

чалея, но это печальное извфете дошло до членовъ экспедищи лишь только въ Архангельск$. 

Эта, внезапная смерть одного изъ участниковъ экспедиции, въ самомъ начал путешествя, 

оставило на всЪхъ очень тяжелое впечатлЬне, не говоря уже о томъ, что присутетв!е такого 

опытнаго и хорошаго механика на Новой Земл$, при той массЪ тонкихъ и хрупкихъ прибо- 

ровъ, которые экспедишя взяла, съ собою, было особенно желательно. 

Абрамъ схороненъ на православномъ кладбищф въ Великомъ Устюг$. 

Берега Сухоны, мимо которыхъ плылъ пароходъ Петербургъ, въ началв низменны, 

_ бодотисты и покрыты невысокимь лёсомъ, въ которомъ встрфчается иногда очень много 

сухостоя. Берега очень мало населены; деревни встрфчаются рфдко, но избы поражають 

° своими разм$рами. Ближе къ низовьямъ Сухоны берега становятся выше и мфстами по- 

_ крыты густымъ хвойнымъ лфсомъ. Въ другихъ м5стахь рфка обнаруживаеть очень инте- 

ы ресные слои, часто состояние изъ густой, мелкой переслойки красной и бфлой глины, что 

_ придаетъ берегамъ 06060 живописный видъ. 

у Рано утромъ 16-го юля пароходъ нашъ быль уже въ Великомъ Устюгф. В го- 

_родъ представляеть съ р$ки очень живописный видъ и поражаеть массою своихъ бфлыхъ 

_ церквей, изъ которыхъ мног1я выстроены подъ рядъ вдоль берега р$ки. Около Великаго 
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Устюгатр. Сухона принимаетъ съ правой стороны р$ку Югь и оть смяшя этихъ двухъ рёкъ 

СЪверная Двина беретъ свое начало. Это широкая, мощная р$ка, которая, посл внадешя _ 

въ нея съ правой стороны Вычегды, несущей съ собою огромную массу воды, становится 

сще шире и величественнфе. Берега Офверной Двины менфе лБсистьт, чфмъ берега Сухоны 

иво всякомъ случа боле населены. Отъ подмывая водой берега часто осыпаются; песокъ 

и глина отлагаются въ различныхь м5стахъ р$ки, образуя отмели, часто м5няющия свое 

положене, что очень затрудняеть судоходство. Иногда р$ка м$фняетъь даже совефмъ свое 

русло и течетъ верстъ за 6—7 отъ прежняго мфста, оставляя въ промежуткВ огромныя 

песчаныя пространства. 

‚ Верхняя часть Сфверной Двины гораздо менфе живописна, чёмъ Сухона, но за то въ 

нижней своей части, невдалек$ отъ (СШскаго монастыря, берега Двины становятся 

очень живописными. Въ этомъ м8стё ОЪфверная Двина встрфчаеть алебастровыя горы. 

ЗдЪеь берега р$ки высоке, б$лые, причемъ этотъ бфлый алебастръ съ желтовато-розовыми 

жилами совершенно напоминаетъ собою мраморъ. Мстами размытый р%чной водой але- 

бастръ предетавляетъ небольшихъ разм8ровъ свЪшиваюцияся скалы: или небольше гроты. 

Здесь цвзть алебастра чисто бфлый или слегка даже синеватый; но въ другихъ м%етахъ 

отьъ примфси красной глины, которая въ измельченномъ состояни проникаетъ по его тре- 

щинкамъ, онъ принимаетъ желтоватый или красноватьй оттнокъ. Надъ этими алебастро- 

выми горами растетъ густой, темнозеленый, хвойный лбсъ; по берегу-же рки встрчаются 

иногда огромныя скалы оторванныхъ алебастровыхъ массъ. НЪФкоторые члены экспедищи 

‚ воспользовались остановкой парохода въ этомь мфетБ для пруемки дровъ, чтобы сойти 

на берегъ съ фотограическими аппаратами и снять нфсколько видовъ съ этой живописной 

местности. 

Чфмъ ближе къ Архангельску, тёмъ оживленнфе становятся берега ОЗверной Двины: | 

чаще ветр$фчаются селешя, при чемъ попадаются иногда очень интересныя, старинныя. 

церкви совершенно своеобразнаго типа. 

Наканун$ дня прихода въ Архангельскъ былъ составленъ реестръ тёхъ припасовъ и 

вещей, которые предстояло еще пр1обр$сти въ Архангельск®; при этомъ съ полною очевид- 

ностью выяснилась вся недостаточность тёхъ средствъ, которыми академическая экспедиця 

располагала. я 

Весь путь отъ Вологды до Архангельска быль пройденъ въ 31) сутокъ, съ опозда- 

шемъ приблизительно на 1/, сутокъ, по причин свЪжаго встрчнаго в$тра. 

Рано утромъ 18-го юля экспедищя прибыла въ Архангельскъ. Съ Сфверной Двины 

городъ очень красивъ; въ немъ много хорошихъ домовъ, много интересныхъ церквей; улицы 

широкя, чистыя. ГубернаторскЙ домъ отличается наибольшимъ изящеетвомъ, но передъ 

нимъ къ сожалфню высится безобразнйций памятникъ великому русскому геншо — Ломо- 

носову. Архангельск вытянулся длинной узкой лентой вдоль праваго берега СФверной 

Двины. Въ сБверномъ концё Архангельска находится предместье Соломбала, гдф соере- 

доточена морская жизнь города и гдф возвьипаются великол6иныя здаюя Николаевскихь 
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временъ, принадлежащая морскому вЗдомству, которыя Е выстроены въ то время, когда, 

’ Архангельскъ быль военнымъ портомъ. На берегу ОЗверной Двины стоить громадное зда- 

ше техническаго училища, не далеко отъ котораго находится городской соборъ съ интерес- 

ными, большими, наружными фресками. Въ город, особенно въ Соломбаль, замётно боль- 

шое оживлен!е; интеллигентное общество довольно многочисленно, такъ что въ общемъ 

ТБ 4 сутокъ, которые членамъ экспедищи пришлось пробыть въ Архангельск въ ожидави 

отправления транспорта «Самофдь», оставили по себф очень праятныя воспоминаяия. 

По прибъыи членовъ экспедиши въ Архангельскъ, къ нимъ явились вызванные изъ 

Мезени, ране упомянутые поморы Васимй Иглинъ и Николай Петровъ, здоровые, рослые 

и крайне симпатичные на видъ люди. Оба, дЪйствительно, оказались превосходными людьми, 

веселыми, бодрыми, выносливыми, всегда готовыми на всякую работу, какъ бы трудна и 

тяжела, она ни была. Академическая экспедишя имъ многимъ обязана, но особенно цЁнныя 

услуги они оказали ей во время путешествая внутрь Новой Земли. 

ВеБ архангельсквя власти, какъ-то губерналоръ А. П. Энгельгардтъ, архиерей пре- 

освященный Тоанник!й, полищимейстерь Петровъ, директоръ лоши и маяковъ Благо 

моря полковникъ П. И. Васильевъ, командиръ транспорта, «Самофдъ» капитань 2-го ранга 

Лилье, и подчиненные ему офицеры, встр$тили членовъ экспедиши съ полнымъ радупемъ и 

всячески старались оказать имь во всемъ внимаве и посильное содфйстне. Особое радупие 

и гостепруимство члены экспедищи встрётили на, транспортв «Самодь». Чтобы разметить 

всю экспедиц!ю на сравнительно небольшомъ суднф третьяго ранга, офицерамъ транспорта 

пришлось не мало потфениться, но тёмъ не менфе они нашли возможность очистить совер- ‘ 

шенно 2 каюты, гдф и помфстились по двое четыре члена экспедищи, остальные же двое 

были любезнымъ образомъ приглашены командиромъ въ его особую каюту. Г 

Первый день въ Архангельск$ быль потраченъ на разные визиты и новыя знакомства, 

_нонавторой день уже было приступлено къ перевозк® всего многочисленнаго багажа, экспе- 

Ди изъ складовъ Мурманскаго общества, гдф онъ быль сложенъ по прибытии окружнымъ 

путемъ въ Архангельскъ, на транспоргь «Самофдъ». При всякихъ подобныхъ перегруз- 

кахь, какъ въ самомъ Архангельск®, такъ и на Новой Земл, командиръ «Самофда» всегда, 

любезнымъ образомъ предоставляль въ распоряжеще экспедищи, какъ шлюпки, такъ и 

малросовъ съ ввф$реннаго ему транспорта. Трюмъ «Самофда» оказался настолько вм$сти- 

тельнымъ, что многочисленные и громоздме ящики экспедищи уложились въ немъ безъ 

_ веякаго залрудневня. 
: Въ воскресенье 19-го юля губернаторъ далъ большой обфдъ въ честь членовъ двухъ 

научныхъ экспедишй, академической и Казанскаго университета; посл6дняя также направля- 

лась на Новую Землю и находились въ Архангельск®, ожидая отплья въ Малыя-Ёарма- 

_кузы парохода Мурманскаго общества «Ломоносовъ». Въ привфтственной рфчи губерна- 

торъ высказаль увфренность въ безопасной доставкВ членовъ обфихъ экспедиций въ Малыя- 

Кармакулы: и обратно, но выразиль въ то-же время и свое сомнфве относительно успфха 

 предстоявшихь наблюдешй затмешя, въ виду 06060 неблаготятныхъ климатическихъ 
Записки Физ,-Мат. Отд, 2 
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‚ 

условй Новой Земли, гдф небо почти постоянно бываеть пасмурное. На этомъ-же обфд$ 

было рёшено, когда обфимъ экспедишямъ предстояло отправиться въ путь. Академическая 

экспедипля должна была отплыть вечеромъ 21-го тюля, а экспедицая Казанскаго универси- 

тета, на другое утро, посл отхода транспорта «Самофдтъ». 

Послёдне два дня пребываюшя экспедищи въ Архангельск$ были потрачены на раз= 

ныя окончательныя закупки, причемъ пришлось пр1обрфтать множество самыхъ разнообраз- 

ныхъ предметовъ. Вром$ всякой провиз1и, какъ-то солонинь сухарей, масла, зелени, чая, 

сахара и т. п., пришлось купить еще пфлую бочку керосина съ’ разсчетомъ на возможность 

зимовки, разныя м5фховыя одфян1я, плотничьи инструменты, доски, бревна, необходимыя для 

постройки новой метеорологической будки, кожи для упряжи собакъ и оленей и пр. и пр. 

На ряду съ этимъ пришлось также снабдить и нашихъ поморовъ Иглина и Петрова ВВ 

ными необходимыми вещами, какъ-го сапогами и теплыми рубашками. 

21-го 1юля члены академической экспедиши перебрались изъ гостинницы на транс- 

портъ «Оамоф$дь», такъ какъ отходъ посл6дняго быль назначенъ въ 5 часовъ пополудни. 

Однако по случаю свБжаго в$тра дувшаго этотъ день и не полной готовности транспорта къ 

плаван!ю, отходъ его былъ отложенъ до ранняго утра сл$дующаго дня. } 

Въ ночь съ 20-го на 21-0е юля пришель съ Мурмана пароходъ Мурманскаго 

общества «Николай П», который долженъ былъ доставить для экспедиши 20 головъ 

оленей, для отправленя ихъ 22-го юля съ пароходомъ того-же общества «Ломоно- 

совъ» на Новую Землю. Вслёдстве какого-то недоразум$ня, олени не были во время 

доставлены въ селеше Гаврилово на Мурманф, гдф «Николай П» долженъ быль ихъ при- 

нять, велБдстве чего они вовсе и не были доставлены въ Архангельскъ. Это ‘обстоя= 

тельство могло имфть очень нешиятныя послёдетв!я, такъ какъ слфдующий пароходъ, съ 

которымъ можно бы было отправить оленей на Новую Землю, долженъ быль шрийти въ. 

Малыя-Кармакуль лишь только 14-го или 15-го августа, и членамъ экспедищи представ- 

лялось совершенно невозможнымь ожидать ихъ прибыя такъ долго, въ виду того, что 

для путешеств!я внутрь острова осталось бы тогда слишкомъ мало времени, такъ какъ, 

согласно инструкщи Морского Министерства, «Самофдь» долженъ былъ принять членовъ 

академической экспедиши для доставлешя ихъ обратно въ Архангельскь уже 22-го 

августа. Губернаторъ, видя затруднительное положеве экспедищи, самъ любезно вы- 

звался придти ей на помощь. Такъ какь ему въ скоромъ времени предстояло совер- 

шить путешестне на Мурманъ въ новостроющуюся Екатерининскую гавань, то онъ 

вызвался досталь необходимыхъ оленей и отправить ихъ въ Малыя-Кармакулы на, 

боле раннемъ пароходф, который долженъ быль придти на мЪфето черезъ день 

или два посл залмешя. А. П. Энгельгардтъ, какъ онъ потомъ разсказывалъь, 

самъ торговаль и покупаль для экспедищи оленей на Мурман, для чего ему при- 

ходилось проходить не малыя разстоямя пфшкомъ; купленные олени, въ числБ 20 го- 

ловъ, были привезены имъ самимъ въ Архангельскь и отправлены затфмъ въ Малыя- 

Кармакулы на пароходЪ Мурманскато общества, «Ольга», куда они и прибыли ВЪ НОЧЬ 
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съ 10-го на 11-е августа, т. е. какъ разъ ко времени выступлешя‘ экспедищи внутрь 

острова 1). ^ 

22-го юля въ 7 часовъ утра транспорть «Самофдъ» снялся съ якоря и ушель въ море. 

Въ виду сложнаго характера харвалера устьевъ Офверной Двины, распадающейся на 

пфлый рядь отдфльныхъ рукавовъ, судно вначалв находилось подъ управлешемъ лоцмана, 

который быль зат$мъ оставленъ на Сфверо-Двинскомь плавучемь маякЪ; командиръ послд- 

няго сигналомъ пожелаль транспорту благопраятнаго плаванйя и счастливаго возвращеня. 

Транспорть «Самофдъ» представляеть собою судно третьяго ранга около 1050 тоннъ 

водоизмфщеня. Длина транспорта 180 хутъ, ширина 33 хута, углублене по ватерлиши 

137/, =. Машина тройного расширевшя, довольно сильная, но обводы транспорта настолько 

неудачны, что при сильной машин$ онъ можеть ходить на спокойной вод всего лишь 

какихъ-нибудь 10 узловъ, каковую скорость для современныхъ судовъ, особенно предназна-- 

ченныхъ, какъ «Самофдь», для крейсерства въ открытомъ мор для охраньт нашихъ про- 

мысловъ, нельзя не признать совершенно недостаточной. У «Самофда» оказались и друге, 

весьма существенные недостатки, которые особенно сказались на волнени, но о нихъ еще 

р$чь будетъ впереди. Составъ экипажа транспорта, былъ слёдующий: командиръ—капитань 

2-го ранга В. А. Лилье, старший оФицеръ— лейтенантъ И. 0. Шмидтъ, вахтенные началь- 

ники лейтенанты: А. А. Гавриловъ, И. И. Назимовъ и мичманъ М. А. Фехеловъ, штур- 

манскй охицеръ— штабсъ-капитанъ Н. В. Морозовъ, докторъ— статский совзтникъ П. А. 

Гезехусъ; команды-—94 челов$ка. Несмотря на то, что одна изъ задачь «Самофда» заклю- 

чалаеь въ крейсероваи и преслфдовани хищниковъ, посягающихь на наши промыслы, 

артиллер!я транспорта состояла всего только изъ четырехъ небольшихъ орудй Гочкиса. 

На, «Самофд%» имфется и паровое отоплеше, и электрическое освфщене. 

Первый день плавания въ Бфломъ мор быль превосходный, ясный, солнечный; море 

‘спокойное, красивое. День быль-бы жарюй и не для такой сфверной широты. Такая чудная 

погода особенно ободряющимъ образомъ подфиствовала на членовъ экспедиши, ожидав- 

шихъ встр®тить въ открытомъ мор посл вчерашняго свфжаго вфтра довольно сильное 

волнение. 

Около 9 часовъ вечера, с$верный полярный кругъ быль пересфченъ, причемъ въ гора, 

_ББлаго моря была встрёчена довольно сильная зыбь, отъ которой транспортъ начало довольно 

сильно покачивать. Начавшаяся качка, сразу дала, себя почувствовать: настроеве большин- 

‘ства членовъ экспедищи сразу измфнилось, мног1е разошлись по каютамъ и весь вечеръ и 

‘большую часть слбдующаго дня совсфмъ почти и не показывались. 

Днемъ 22-го юля, около 21/, ч. пополудни, температура воды на поверхности въ БФломъ 

_ морЪ была, всего только 457 С.; къ вечеру, къ 9 часамъ, она, поднялась до 5,3 С. Это было, 

приблизительно, въ широтб № 66°35'’ и восточной долгот® отъ Гринвича 41°11’. Утромъ 

23-го поля, въ широт М 68°33'’ и долготВ Е 42°50’, температура воды была, 5°5 С. 
1 ь 

2) Одинъ олень палъ въ Архангельск. р 
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Около 11 часовъ утра 23-го юля миновали Канипъ носъ; берегъ въ этомъ м6ств высок, 

скалистый и угрюмый; м6етами лежалъ еще снфгъ. За Канинымъ носомъ волнеше нфеколько 

улеглось и солнце прорвалось сквозь тучи; утромъ-же небо было сплошь затянуто облаками. 

По мёрЪ приближения къ траверзу Колгуева, волневе усиливалось и достигло 5 балловъ. 

«Само да» бросало съ борта на бортъ; розмахи крена доходили до 28°. Вачка на «Самофд{» 

чрезвычайно тяжелая и непраятная въ виду ея особенной стремительности. «Самофдъ» судно 

чрезвычайно остойчивое и, при его круглыхъ обводахъ, оно перебрасывается съ величай- 

шей легкостью съ борта на бортъ. О’ стремительности качки можно составить ве0ф поняте 

изъ того, что число розмаховъ въ минуту доходитъ на немъ до 24. Охицеры очень жало- 

вались на качку транспорта и вообще на, тяжелыя услов1я плаваюя на «Самофдф». Качку 

можно бы было значительно облегчить, если придфлать сбоку къ судну два боковыхъ киля; по 

этому поводу командиръ транспорта уже вошелъ съ представлешемъ въ Морское Министерство. 

Поставленные стаксель, хоръ и гротъ-триселя мало сдерживали качку, а потому командиръ, 

рЬшился н$сколько измфнить курсъ и привести къ вфтру; но, такъ какъ отъ этого качка 

едва замфтно уменьшилась, то мы вскорВ легли опять на прежей курсъ. Дуль довольно 

свёжй ЕЗЕ — 5 балловъ. Днемъ транспортъ встр$тилъ на пути воду съ прекрасной синей 

окраской, что заставило предположить, что въ этомъ м$5стф течетъ в$твь Гольфстрима. 

Наблюдев!я надъ температурой воды на поверхности 23-го юля дали слБдуюцие 

результатьт: 

Ян ура о а 55 С 

Зо ДНЯ: о »—= 7,5 » 

аа » = 6,8 » 

бое » = 7,5 » 

9 ›» вечера.... »=6,0 » 

На слБдующее утро около 8 часовъ, когда транспортъ былъ, приблизительно, на тра- 

верзЪ Костина шара, температура воды упала до 3°8 (, но вскорф поелЪ (около 9 ч. 40 м.) 

вода,опять посинфла и температура поднялась до 496 С. Очевидно, что въ этомь мфетф 

Ледовитаго океана текутъ отдфльные струи теплой водьт. Особо низкая температура утромъ 

24-го юля (358) можно, можетъ быть, объяснить близостью Костина шара, гдф, какъ 

извфетно, скопляются часто льды, наносимые изъ Карскихъ воротъ. Можетъ быть бли- 

зости того-же Костина шара мы были обязаны: т$мъ, что попали утромъ въ густёйций 

туманъ, принудивций командира взять курсъ на №, дабы не быть прижатымь въ туман$. 

возможнымь течешемъ къ Гусиной землб, берегъ которой изобилуетъ, какъ извфетно, 

риФами и бурунами. Для предосторожности ходъ транспорта. быль уменышенъ до 8 узловъ _ 

` при 80 оборотахъ машины; бросали лотъ, давали свистки, хотя вфроятность встрётиться 

съ какимъ-нибудь судномъ въ такой высокой широт$ и была чрезвычайно мала, 

Къ 10 часамъ утра туманъ разефялся, горизонть открылся и, такъ какь вфтеръ и 
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качка значительно утихли, то командиръ транспорта разрЪшиль зоологу Якобсону заняться 

драгировкой. Драгировка оказалась совершенно неудачной: об спущенныя драги остались 

на днф океана, такъ какъ стальной тросъ, на которомъ ихъ опускали, два раза лопнулъ. Этотъ 

тросъ быль для такихъ тяжелыхъ драгъ безусловно слишкомъ тонокъ, къ тому же, какъ 

оказалось впослдстви, онъ въ серединф перержавфль. Пришлось искренно пожалфть, что 

драгировка не удалась, такъ какъ, не говоря объ утрат двухъ драгъ, самое дно С$веро- 

Ледовитаго океана, имБетъ очень богатую Фауну и мы очень разсчитывали добыть нёсколько 

интересныхъ экземпляровъ глубоководныхъ морскихъ животныхъ. 

Когда туманъ разефялся, погода стала, прекрасной, выглянуло солнце и мы измнили 

курсъ. Въ 11/, часа пополудни открылся, берегь Новой Земли. 

Такъ какъ погода была очень тихая, солнечная, то членьт экспедиции собрались 

на палубф слфдить за т5мъ, какъ постепенно открывались берега Новой Земли — чер- 

‚ ная, неприглядная земля, покрытая горами, на которыхъ лежало еще очень много енгу. 

Сначала, различили Гусиную землю, зат$мьъ Офверный Гусиный носъ и только много спустя 

открылись Малыя-Кармакулы съ окружающими ихъ знаками. 

Отановище Малыя-Кармакулы расположено довольно живописнымъ образомъ на берегу 

моря въ глубинв залива, защищеннаго отъ открытаго океана рядомъ полуострововъ и 

‘острововъ. Если бы этоть заливъ быль нфеколько лучше изслфдованъ, то онъ представ- 

ляль бы прекрасную якорную стоянку; въ настоящее же время онъ не вполнф безопасенъ, 

такъ какъ въ немь имфются отмели и подводные рифы, ничёмъ не огражденные, которые 

къ тому же и не вс$ показаны на имфющихся картахъ залива Моллера. 

’ Подходя къ берегамъ Новой Земли, мы были свидфтелями интереснаго явлен1я миража. ° 

Горы около мыса Бритвина были сильно приподняты и представлялись раздвоенными, при- 

чемъ верхнее изображеше было опрокинуто и между обоими изображениями тянулась свфтлая 

полоска, которая безпрерывно м$няла свою ширину. Подъ вляшемъ анормальной рехракши 

‘берега, Новой Земли показались намъ очень крутыми и, чфмъ дальше, тфмъ круче; казалось 

даже, что берегъ спускается въ море прямо отвф$сными скалами. Аналогичное явлеше мы 

наблюдали и въ Бфломъ морф у такъ называемыхъ Зимнихъ горъ. 

Входъ въ Малыя-Кармакулы очень живописный; встрфчаются высоке, скалистые 

_ острова, м$стами сплошь усфянные птицами, которыя привфтствовали нась уже давно въ 

‘открытомь океан, свидфтельствуя тёмъ о близости ожидаемаго берега. Преобладаюция 

породы птицъ гагарки и чистики; послБдея очень красивы и ‘напоминають собою утокъ; 

въ то время они очень отжирфли и летали съ большимъ трудомъ. 

‚ Берега Новой Земли состоятъ изъ голыхьъ скалъ глинистаго сланца; съ моря не видно 

никакихъ признаковъ растительности, что придаетъь всему ландшафту весьма унылый и 

мрачный видъ. За Малыми-Кармакулами, приблизительно въ разстояи трехъ километровъ, 

тянется первая ифпь горъ, наибольшая высота, которой не превышаетъ 187 метровъ. На 

горахъ и въ закрытыхъ отъ солнечныхъ лучей м6стахъ лежаль еще въ изобили енфгъ. 

‘Снфгь лежаль также мфстами и у берега моря, гдф онь снизу большею частью под- 
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таяль. Несмотря на то, что было уже 24-го 1юля, вся окружающая мфетность имфла, еще 

такой-же характеръ, какъ у насъ, въ умёренныхъ широтахъ, раннею весною. . 

Командиръ транспорта «Самофдь» хотфль войти въ Мало-Кармакульскую бухту, елб- 

дуя Поморскому Фарватеру, и сталь на, якорь на Праютскомъ`рейдв. Помореюй харватеръ 

очень узкий, не огражденный никакими знаками, причемъ еще сама карта этой м$5етности 

составлена невфрно, о чемъ архангельсвый губерналоръ, посБтивпий самь въ 1894 году 

Новую Землю, и предупредиль передъь нашимь уходомъ командира транспорта. Въ виду 

этого капитанъ 2-го ранга Лилье счель нужнымъ принять вс м$ры предосторожности, 

Транспорть пошель самымъ малымъ ходомъ; впереди него шла шлюпка, съ которой 

постоянно бросали лотъ; такой же лотъ бросали и съ самого транспорта. Эта предосторож- 

ность оказалась совершенно умфстной, такъ какъ вдругъ, совершенно неожиданно, около 

самого судна, оказалась глубина въ 11х., углублеше же «СамоВда» составляетъ, какъ было 

раньше указано, 13 хутъ. Едва только услфли дать полный задн ходъ и отдфлаться благо- 

получно отъ грозившей опасности. Оказалось, что въ этомъ мёст$, какъ это выяснили впо- 

слБдетвши промфрныя работы лейтенанта Бухт$ева, отъ острова Лемякова тянется узкй 

подводный рифъ. 

Часомъ позднзе пришель въ Малыя-Кармакулы пароходъ «Ломоносовъ» и пошель 

смфло на Приютсюй рейдъ, но онъ отдфлался далеко не столь благополучно, какъ мы. 

«Ломоносовъ» при довольно значительномьъ ходф наскочиль прямо на, этоть подводный рифъ 

и сломалъ себ одинъ винтъ. И счастью «Ломоносовъ» двухъ-винтовой пароходъ, а потому 

онъ могъ еще уйти изъ Малыхъ-Кармакуль и съ однимъ винтомъ, но, случись нфчто подоб- 

ное съ «Самофдомъ», который имфетъ только одинъ винтъ, положен!е стало бы очень серьез- 

нымъ. Въ настоящее время харватеръ этотъ обстоятельно изслёдованъ лейтенантомъ Бух- 

тфевымъ; въ самомъ узкомъ и опасномъ м$стВ поставлены двф вфхи, такъ что входъ на 

Приютскй рейдь Поморскимъ фарватеромь теперь довольно безопасный. 

Отказавшись итти Поморскимъ харватеромъ, транспортъ «Оамофдь» сталь съ другой 

стороны огибать островъ Лемякова, ближе къ берегу, и отдаль якорь на рейд$ Нафздника, 

Этотъ рейдъ представляетъ собою тоже довольно хорошую якорную стоянку; открытъ онъ 

только для М\-ыхъ в$тровъ. При входв «Само да» на рейдъ, жители становища, въ числв 

ифсколькихъ самофдекихь семей, собрались, вмфетф съ зимовавшимь въ Малыхъ-Кармаку- 

лахъ 1еромонахомъ отцомъ Гур1емъ, около старой церкви слфдить за приближешемъ транс- 

порта; при этомъ они дали салютъ въ три выстрЪла изъ какой-то старой, очень характерной 

пушки, стоявшей недалеко у берега. Способъ стрёльбы самофдовъ изъ этой пушки очень 

оригинальный. Передъ выстрломъ самофды бфгаютъ вокругъ орудёя, суетятся; чтобы про-. 

чистить каналь орудя, одинъ самофдъ становится у дула орудя и дуетъ въ него. Передъ 

самымъ выстр$ломъ самофды разбфгаются въ стороны, и эта предосторожность оказывается 

совершенно не. излишней, такъ какъ при выстр$лВ пушку подбрасываеть кверху и совер- 

шенно опрокидываетъ. Транспортъ .отвЗтилъ на привфтъ самофдовъ тремя выстрёлами изъ 

орудй Гочкиса. жл | 
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Когда транспортъ сталь на якорь, члены экспедиши съфхали на, берегъ и представились 

отпу Гур1ю. Оть него они узнали, что вс жители становища, совершенно здоровы и что зиму 

они провели вполн$ хорошо. Предъявивъ ему предписавше архангельскаго преосвященнаго, 

члены экспедищи заняли 3 комнаты въ причтовомъ дом епархлальнаго вфдомства; кухня и 

еще одна комната остались въ распоряжени причта. Весь причтовый домъ очень хорошо 

построенъ, чистый, свфтлый и вм$стительный, такъ что въ отношении помфщенйя члены 

экспедицши были обставлены вполнф хорошо. 

Самое становище Малыя-Кармакуль: представляеть собою небольшое самофдское посе- 

лен!е, состоящее изъ нфсколькихъ домовъ. При селеши имфется небольшая, съ виду очень 

проетая, но внутри не лишенная изящества церковь. Въ одномъ изъ домовъ становища, 

живеть церковный причтъ, состоящий лишь изъ священника — монаха и его помощника — 

псаломщика; въ другомъ дом$ живетъ хельдшеръ, въ остальныхъ же нёсколько самофдскихь 

семей, н5которые изъ которыхъ предпочитаютъ однако лЬтомъ жить въ своихъ чумахъ — 

060б0й Формы палаткахъ, покрытыхъ оленьими шкурами, куда они’ забираются вмфстф 

съ своими дфтьми и многочисленными собаками. При становишф имфется ‚еще шлюпочный 

’ сарай общества спасашя на водахъ, куда складываются запасы провизши, состоящие изъ 

муки, сухарей, трески и пр. Всего въ Малыхъ-Кармакулахъ живетъ въ общей сложности 

около 10 семействъ самофдовъ; въ Маточкиномъ шарф кром$ того также живутъ нфсколько 

семей; есть еше самофдская изба въ Костиномъ шарф, гдф живетъ одна семья, нфсколько 

челов5къ живутъ на южной оконечности острова и этимъ, вфроятно, и исчерпывается все 

населеше Новой Земли. Самофды производять очень странное впечатлфе въ своихъ 

малицахъ, этихъ длинныхъ. рубашкахъ, сдфланныхь изъ оленьихь шкуръ, и гдф мёхъ 

обращенъ внутрь. Эти малицы самофды носятъ часто и лётомъ, такъ что эти рубашки 

представляютъ собою какъ бы родъ постояннаго и, кстати сказать, необычайно грязнаго 

жилища, съ которымъ самозды и не разстаются. Самофды большею частью малаго роста, 

съ широкими скулами и очень некрасивы. Говорятъ они и по русски, и н$которые недурно. 

По характеру своему они очень несимпатичны: л6нивы, совершенно безжизненны и къ 

тому-же необычайно падки до водки. Т многочисленныя собаки, которыми самофды 

окружены и которыя служатъ имъ зимой для запряжки въ сани и для охоты на бфлыхъ 

медв$дей и оленей, представляютъ собою большею частью всякЙ сбродъ, доставленный 

сюда изъ Архангельска, но между ними попадаются однако и типичныя лайки, 

На пароход$ «Ломоносовъ» прибыли члены Казанской экспедищи, которые разм$сти- 

лись въ Фельдшерскомь домЪ. Съ ними прибылъ на см$ну отцу Гур1ю игуменъ Николаев- 

скаго ново-земельскаго скита, глубокоуважаемый 1еромонахъ и подвижникь отець Тона. 

Этой замфчалельной личности слбдуетьъ посвятить нфсколько словъ. 

‚® Простой монахь изъ Николаевской обители, находящейся около устьевъ СФверной- 

Двины, нигдф не получивиий образованя, но развившйся самостоятельно и достиргиий 

ВЪ этомъ отношени вполнф выдающихся результатовъ, отець Тона нфеколько лёть тому 

назадь перефхаль на Новую Землю и отдаль себя всецфло дфлу просвфщешя самофдовъ, 
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Онъ обратилъ этихъ полудикихъ, угрюмыхъ обитателей сЪвера въ христанство, принялъь горя- 

чее участ!е въ улучшении ихъ быта и его трудами отчасти само становише Малыя-Вармакулы 

вызвано къ жизни. Прежняя небольшая часовня замфнена настоящей, хорошей церковью, 

являющейся самой сфверной въ Россйской Импетии и которая внутренней изящной отдфлкой 

всецфло обязана, отцу Тон$. При церкви отцомъ Гоной устроена школа, гдф онъ самъ зани- 

мается съ самофдекими дфтьми. Отець Тона уже нфеколько зимь провель въ Малыхъ- 

Кармакулахъ въ крайне тяжелыхъ условяхьъ, терпя недосталокъ въ хорошей пищф, отрё- 

занный на 9 или 10 м%сяцевъ въ году отъ остальнаго мйра, вынося страшныя снфжныя 

вьюги, когда, чтобы пройти т нфсколько шаговъ, которые отдфляютъ церковь отъ причто- 

ваго дома, приходится тянутся по лееру, чтобы не быть снесеннымь в$тромь, лишенный 

приблизительно въ течеше трехъ м$сяцевъ въ году солнца и т. д.; но вс$ эти лишеня онъ = - 

претерплъ и продолжаетъь претерпфваль вполнф охотно для служешя своей новой паств$. 7 

Зиму 1895—1896 года онъ былъ вынужденъ, однако, для возстановления своего пошат- 

нувшагося здоровья, провести на материк и тогда его замбняль вышеупомянутый о. Гурлй. 

Но вернувшись одновременно съ нами въ Малыя-Кармакулы о. Тона, какъ онъ самъ гово- 

риль о томъ членамъ нашей экспедищи, не собирается уже болБе возвращаться надолго на 

материкъ, а думаетъ оставалься до самой смерти на Новой Землф, посвящая себя, какъ 

истинный подвижникъ, дфлу просвфщеня самофдовъ, которые очень пфнятъ всф его труды 

и сами относятся къ нему съ любовью и уважентемъ. Все самофдское становище въ Малыхъ- 

Кармакулахъ считается какъ-бы отдфленемъ, скитомъ Николаевскаго монастыря, и 0. Тона 

считается какъ-бы игуменомъ этой обители и имфетъ игуменскй посохъ. Чрезвычайно ласко- 

вый, добрый, привфтливый, отецъ Тона, оказаль академической экспедищи столько внимания, И 

такъ во всемъ старался ей быть полезнымъ, что, если жизнь въ Малыхъ-Кармакулахъ пока- : 

залась членамъ экспедищи не столь тяжелой и непраятной, какъ можно было ожидать, то х' 

они этимъ во многомъ обязаны о. Тон$, который готовъ быль самъ отказаться отъ самого 

необходимаго лишь-бы сдфлать членамъ экспедищи что-нибудь праятное. Имперлторскля 

Академя Наукъ довела обо всемъ этомъ до свёдфшя Святфишаго Сунода, который нашель 

возможность наградить 0. Тону палицей за его фревностное содфйстве академической 

экспедищи. 

МЪстность, окружающая Малыя-Кармакулы, имфетъ крайне угрюмый характеръ. Почва, 

состоитъ изъ слоевъ глинистаго сланца, выступающихь подъ угломъ въ 60°—70° къ гори- = 

зонту и имфющихъ направлеше близко совпадающее съ направлешемъ магнитнаго меридана, 5 

каковое направлене они сохраняютъ и внутри острова, чфмъ, говорятъ, самофды и пользу- 

ются для распознавашя странъ свфта во время своихъ путешеств!й внутри острова. Въ низ- Я 

кихъ мёстахъ текутъ ручейки п тамь почва, имфеть болотиетый характеръ. Въ нфкоторыхъ, а 

сравнительно рёдкихъ мёстахъ, между сланцами пробивается травка и видны цефть, какъ-то а 

макъ, незабудки, колокольчики, которые поражають яркостью своихъ красокъ. Около 

ручьевъ, гдф есть наносъ размельченныхъ камней и песку, также видны слёды рЪдкой, 

бфдной растительности, Во многихъ мфстахъ ростеть мохъ, который встрфчается въ сравни- 
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тельно большомъ количеств$ и внутри острова, что даеть оленямъ возможность существо- 
валь на Новой Земл$. Зимою, несмотря на обиме выпадающихъ осадковъ, нфкоторыя мфста, 

подъ дфйстыемъ сильнфйшихь восточныхь вфтровъ, господствующихь на Новой Земль, 

совершенно оголяются отъ снфга. О какихъ-бы то ни было кустарникахь нЪтъ и 

помину; иногда, но сравнительно очень Р$дко, ветр$чаются ползучя ивы и березы. Какъ 

уже было замфчено, ко времени прибытия экспедицщти, т.е. 24-го 1юля, на землф во многихъ 

° м5стахъ лежаль еще снфгъ и по характеру Флоры и насфкомыхь можно было заключить, 

что на, Новой ЗемлЁ только недавно началась весна. 

Изъ представителей животнаго царства изобилуютъ на Новой Землб лётомъ птицы, 

какъ-то: гагарки, чистики, офлыя совы и гуси. Гуси въ нфкоторыхъ мёстахъ встрёчаются въ 

такомъ огромномъ количеств$, что напр. берегъ къ югу оть Малыхъ-Кармакуль носитъ даже 

назваше Гусиной земли. Ветрчаются тюлени, песцы (родъ лисицы), диве олени и бфлые 

_медвфди. Послбдые лЬтомъ уходять на сфверъ, зимою-же они бродятъ иногда вокругъ 

самыхь Малыхъ-Кармакуль, причемъ одинъ медвёдь быть замфчень однажды на крыш 

дома, куда онъ забрался по сугробу. 

Изъ обитателей моря встрфчается въ большомъ количествь бфлуха, родъ дельфина, 

составляющая главный промысель поморскихь шкунъ, приходящихъ на Новую Землю, и 

голецьъ, превосходная, нЬжная рыба, представляющая собою по вкусу нфчто среднее между 

_ лососиной и Форелью. 
Самофды на, Новой Земл6 занимаются охотничьими промыслами, причемъ главный пред- 

меть ихъ промысла, составляютъ бфлые медвфди; но они охотятся также и на, оленей, тюле- 

ней и гусей. Медвфяай промысель является для самофдовъ чрезвычайно прибыльнымъ, 

такъ какъ и въ Архангельск$ шкура бфлаго медвфдя пфнится очень дорого, примфрно 

около 80 рублей. Конечно эта охота сопряжена съ большими опасностями, но здфеь на, 

выручку самофдамъ приходять ихъ многочисленныя собаки, безъ которыхъ самофдамъ 

было-бы очень трудно обходиться. Самофды прекрасно владфють огнестрёльнымъ ору- 

_ яыемъ и очень мфтко стрфляютъ. Они также прекрасно ум$ютъ управляться подъ парусами 

_ на своихъ карбасахъ и въ общемъ довольно отважны и смфлы. 

Быть самофдовъ значительно улучшился въ послёднее время: съ тбхъ поръ, какъ они 

взяты правительствомъ, въ лиц архангельскаго губернатора, подъ опеку. Дфло въ томъ, 

° что въ прежнее время они подпали совершенно подъ власть нфкоторыхъ беззастнчивыхь 

° промышленниковъ, которые, не стфсняясь, эксилоалировали ихъ слабость къ вину: прихо- 

_ дили съ открыт1емъ навигащи на Новую Землю, скупали за, водку или за безцфнокъ добычу 

ихъ зимнихъ промысловъ и, продавая все въ три-дорога въ Афрхангельск$, сами быстро обо- ? й 

_ тащались. Со взятемъ самофдовъ подъ опеку, положенше дфла существенно измнилось. 

_ Самофды не могуть боле продавать ничего сами; всю свою добычу они обязаны сдать 

° чиновнику особыхь порученй при губернатор, который пр зжаетъ на Новую Землю съ 

первымъ пароходнымъ рейсомъ. Вся эта добыча привозится въ Архангельскъ, распродается 

_ тамъ губернаторомъ, а вырученныя деньги кладутся въ банкъ на имя самофдовъ; у нфкото- 
ПЕ Физ.-Мат. Отд. 3 
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рыхъ изъ нихъ накопились такимъ образомъ довольно порядочныя суммы. На, вырученныя 

деньги губернаторъ доставляетъ самофдамъь въ Малыя-Кармакулы необходимые припасы, 

порохъ, дрова и пр. Услов1я, въ которыхъ живуть самофды, несмотря на содфйств!е пра- 

вительства, конечно, все-таки очень тяжелыя; но присутств!е такой русской колон на 

наптемъ дальнемъ сфверф имфетъ несомнфнно, въ отношен!и охранен1я нашихъ промысловъ 

оть иностранцевъ, очень важное значеве. Архангельский губерналоръ озабоченъь въ 

настоящее время проэктомъ устройства, второго такого самофдскаго поселеня въ Востиномъ - 

шарЪ, и для этой цфли, лБтомъ 1896 года, и быль посланъ въ Ностинъ шаръ транспортъ 

«Самофдъ», чтобы произвести подробные промфры и изсл6довать м$ста хорошихъ якорныхь 

стоянокъ. Выборъ остановился на БЪлушьей губф, которая, будучи хорошо 'запцищена 

отьвфтровъ, представляетъ собою прекрасную якорную стоянку. Эта, БЪлушья губа, и была 

подробно изслБдована офицерами транспорта «Самофдь» подъ руководствомъ лейтенанта 

А. М. Бухт$ева. 

Въ жизни ново-земельскихь самофдовъ особенно важное событ1е составляетъ при- 

бъите перваго лБтняго парохода, доставляющаго имъ необходимые припасы. Въ настоящее 

время положен1е самофдовъ совершенно обезпечено, такъ какъ, не говоря уже о боль- 

шихъ запасахъ муки и другой провиз1и, хранящихся въ сараф въ Малыхъ-Кармакулахъ, 

Мурманское общество пароходства поддерживаетъ ежегодно правильные рейсы съ Новой 

Землей. Первый пароходъ отходить обыкновенно изъ Архангельска въ началб юля, такъ 

какъ до того времени состояше льдовъ не всегда позволяетъ судамъ подходить къ берегамъ. 

Новой Земли. Бывають даже случаи, что и въ самые жарке мЁёсяць, каковьг 1юль ий 

августь, заливъ Моллера, гдф находятся Малыя-Кармакуль, подъ вмящшемъ сильныхъ 

восточныхъ взтровъ, покрывается наноснымъ льдомъ, выносимымъ чрезъ Карскя Ворота. 

Второй и послБдый рейсъ парохода бываетъ обыкновенно въ сентябр$. Въ виду 

того, что жизнь самофдовъ находится въ такой тфеной зависимости отъ этихъ сроч- 

ныхьъ пароходныхъ рейсовъ, само собою фазумФется, что прибытме парохода ожи- 

дается ими съ величайшимъ нетерпфнемъ. Самофдовъ всегда особенно безпокоитъ воз= 

можность объявлешя войны, и они по этому поводу обращались къ намъ съ вопросомъ, не 

слышно ли что-нибудь про войну. Этотъ вопросъ о войнЪ ихъ такъ живо ‘интересуетъ 

потому, что въ случа войны, говорять они, срочный пароходъ не пр!йдетъ и не доставить 

имъ провиз!и. | и 

Съ устройствомъ, самофдскаго становища и съ учреждешемьъ правильныхъ пароход- 

ныхъ рейсовъ берега Новой Земли стали совершенно доступны и путешестве туда, не пред- 

ставляетъ болБе никакихъ особо серьезныхъ затруднений. Но не таково было дфло раньше; 

не мало лицъ погибло при изслёдован!и и описани береговъ этого угрюмаго и непривфтливаго 

двойного острова, и не далфе какъ нфсколько десятковь лётъ тому назадъ плаваше къ бере- 

гамъ Новой Земли представлялось дфломъ весьма еще серьезнымъ, связаннымъ съ немальми 

затруднен!ями. Стоитъ только вепомнить слова академика Бера, побывавшаго на Новой 

ЗемлтБ, который по возвращени своемъ оттуда въ 1837 году въ своемъ докладё Академи: 

7”. 
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Наукъ говориль между прочимъ слБдующее: «...чтобы представить себ опасности Новой 

Земли, не нужно упоминать ни о замерзани голландцевъ, ни о разбити Вуда, достаточно 

раземотрть путешествия, совершенныя прежде насъ охицерами русскаго Флота на Новую 

Землю» "). Подробный обзоръ плаванйй къ берегамъ Новой Земли, совершенныхъ въ разныя 

| времена съ открыйля острова до 1870 года, составленъь Козакевичемъ и напечатанъ въ пер- 

в. вой книг5 Морского Сборника за 1873 годъ. Въ слёдующей книг того-же сборника опи= 

— ‚баны плаваюя норвежскихъ промышленниковъ по Сибирскому Ледовитому морю и вокругъ 

острова, Новой Земли въ 1869, 1870 и 1871 годахъ. 

Первыя болёе пфнныя свфдфня о Новой ЗемлБ были добытьт еще въ концф 16-го 

вБка отважнытиъ голландским мореплавателемъ Вильгельмомъ Баренцомъ. Посл Баренца 

самая важная экспедищя была Розмыслова, описавшаго впервые Маточкинъ Шаръ вплоть 

до Варскаго моря. ДалБе слдуетъ указать на имя бывшаго президента ИмперРАТОРСКОЙ 

Академ Наукъ 0. Ц. Литке, который ходиль 4 раза къ Новой Земл$ и описалъ ея южные 

и западные берега. Изсл5довашемъ восточныхъ и частью с$верныхъ береговъ занялся корпуса 

Флотскихь штурмановъ прапорщикъ Иахтусовъ. Изъ другихъ выдающихся изслёдователей 

береговъ Новой Земли слБдуетъ указать на имена Цивольки и Моисеева, первый изъ 

которыхъ погибъ вм5ств съ нзкоторыми другими лицами отъ скорбута. Эпоху въ изучени 

| Новой Земли въ естественно историческомъ отношени составляеть безъ сомнён!я экепеди- 

‚ця академика Бера, предпринятая въ 1834 году. Упомянемъ еще и объ извёстныхь путе- 

° шестыяхъь Норденшильда, совершенныхъ въ 1875 и 1876 годахъ. 

_— (  ЗВьновфйшее время въ дфлВ изслдовав!й береговъ Новой Земли большое участ1е при- 

_  нимали суда нашего Флота, которыя, какъ «Варягь», «Аемчугъ», «Наздникъ», «Вфетникъ», 

«Джигить», «Баканъ», посылались Морскимъ Министерствомь къ берегамъ Новой Земли. 

Особенно дВятельное участе въ этихъ работахъ въ послфднее время принималь лейтенантъ 

М. Е. Жданко. Упомянемь еще имена Тягина, Вилькицкаго и Фуса, которые пре- 

3 _ елбдовали болфе спещальныя задали. ; 

я Въ 1882 году на Новую Землю была послана оть ИмпеРАТОРСКАГО Русскаго Геогра- 

_Фическаго Общества особая экспедицая подъ начальствомъ лейтенанта Андреева, въ кото- 

5 ‘рой участвовали также Гриневецкйй, Володковск1и и Кривошея, и задача которой 

_ состояла, въ томъ, чтобы принять участ!е въ международныхь метеорологическихь наблю- 

_ дешяхъ, организованныхь въ различныхь мфетностяхъ сфверныхъ полярныхъ странъ. 

_ Наблюдешя эти производились въ течени пфлаго года. 

р Большинство этихъ экспедищи и нёкоторыя другя, о которыхъ здфсь не упомянуто, 

имБли своей прямой или косвенной задачей изсяфдоване лишь береговъ Новой Земли. Вну- 

_тренность острова оставалась пока почти совершенно неизвфстной. 

АА Въ 1877 году штабсъ-капитань ТягинЪ сдфлаль попытку переефчь Новую Землю 

жа но а Другая попытка была, сдфлана докторомь Гриневецкимъ, участни- 

_ 1) бы. Морской Сборникъ, 1873 г., январь, стр. 60. 
8* 
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комъ экспедищи Андреева, лтомъ; она также окончилась неудачей. Гриневецкий предпри- 

няль зат$мъ вторично путешестне внутрь острова, на, этотъ разъ уже по снфгу. Съ боль- 

шими затрудненями и терпя большйя лишен1я, ему удалось дойти до рЪчки Савиной на 

восточномъ берегу Новой Земли. 

Въ настоящее время зимн1я путешествйя на, восточный берегъ Новой Земли не пред- 

ставляють, видимо, большихъ затруднений. Такъ отецъ Тона, разсказываль членамъ эксие- 

дищши, что онъ самъ Фздиль къ восточному берегу Новой Земли на собакахъ. Гриневецкий 

вынесъ изъ своего путешествля то убфждеше, что Новую Землю нельзя пересечь лётомъ. 

Это убЪ ждете держалось довольно долгое время, пока вЪ 1895 году 0. Н. Чернышеву 

не удалось впервые въ августБ м5Бсяцф пересёчь Новую Землю, пройдя отъ Малыхъ- 

Кармакуль, придерживаясь теченя р$ки Домашней и р$ки Абросимова, до бухты Григор1я 

Голицына на Варской сторон$, и обратно *). 

ПослБ этого небольшого отступлеюя вернемся къ а обзору а, 

академической экспедищи. | 

Побывавъ на берегу и осмотрфвъ становище, которое, кстати сказаль, произвело, съ 

своимъ чистенькимъ причтовымъ домомъ, при той ясной и теплой погодв, при которой оно 

намъ впервые представилось, на вебхъ очень хорощее и праятное ее — члены 

экспедиции вернулись на транспортъ. 

При возвращен!и на транспортъ намъ пришлось быть свидфтелями тфхъ быстрыхъ 

измфнен въ состояи погоды, которыя часто наблюдаются на Новой ЗемлБ. Еще при 

вход$ на Мало-Кармакульскй рейдъ погода была прекрасная, но скоро съ востока, начали 

надвигалься тучи и вскорф пошель дождь, освфщаемый съ запада; низко стоящимъ солнцемъ. 

Намъ здфсь представилась замфчательная по своей красотв и яркости радуга, особен- 

ный блескъ которой вфроятно обусловливался замфчательной чистотой и прозрачностью 

воздуха на Новой ЗемлБ. Кром главной радуги, можно было видфть еще дв$ аа 

ныя радуги. [ 

Н$которые члены экспедищи остались ночевать на транспорт, Е же предпочли 

теперь же пере$хать на берегъ и помфститься въ удобныхь и, сравнительно съ каютами, 

очень просторныхъ комнатахъ, отведенныхъ намъ въ причтовомъ дом. Ночь была, настолько 

тепла, что термометръ въ 2 часа ночи на палубЪ транспорта показываль 1353 С. На слё- 

дующее утро въ 9 часовъ температура, воздуха, въ тфни поднялась даже до 1457 С. 

СлБдующий день, 25-го 1юля, быль весь потрачень на перевозку инструментовъ и 

вещей на берегъ. Несмотря на, огромное количество предметовъ, принадлежащихъ экспеди- 

щи, удалось, благодаря содфйств!ю команды съ «Самофда», перевезти все на берегь въ 

одинъ день. НФкоторыя вещи были сложены въ причтовомъь дом, другя-же, особенно. 

провизия, въ шлюпочномъ сараВ и въ маленькомъ, игрушечномь домикф, поставленномъ на 

1) 0.Н. Чернышевъ. Новоземельская экспедищя 1895 года. Изв$ст1я ИмпеРАТОРСКАТО Русскато | 

Фическаго Общества. Т. ХХХИ. Вып. Г, стр. 1 (1896). 
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ег. пригоркф около новой церкви въ память посфщеня Малыхъ-Кармакулъь бывшимъ архан- 

№. гельекимъ губернаторомъ княземь Голицынымъ. Боле тонюе приборы были сложены 

в. въ комнатахьъ, занимаемыхъ членами экспедищи. Въ этихь трехъ комнатахъ члены экспе- 

| дищи расположились въ каждой комнатф по двое; на ночь’на поль, отъ котораго однако 

4 часто очень дуло, постилались оленьи шкуры, на которыя клались тюхяки, отпущенные 

ей съ транспорта, и которые были спецлально заказаны: Морскимъ Министерствомъ для чле- 

новъ экспедищи въ виду предстоявшаго перехода изь Архангельска въ Малыя-Кармакулы 

: и обратно. По перевозк$ вещей на берегъ тотчасъ же было приступлено къ ихъ разборк$, 

Е. р что было сопряжено съ большими хлопотами и заняло очень много времени. 

Е. Въ первое время, члены экспедищи, пока они. окончательно не устроились, имфли свой 

столь на транспорт$ «Самофдъ», но впосл6детви имъ самимъ пришлось готовить себф пищу 

на небольшой керосиновой кухн$. 

Вьъ первый день пребываня въ Малыхъ-Кармакулахъ погода стояла туманная; къ 

вечеру пошель дождь. 

Въ Воскресенье, 26-го юля, было торжественное богослужеше въ Мало-Вармакуль- 

ской церкви, причемъ служили соборне отецъ Тона и отецъ Гур1й; на клиросв п$ли офи- 

церы и матросы съ транспорта, «Само$дь». При богослужении присутствовали члены обфихъ 

_ экепедищи и самофды со своими женами. На рукахъ у послёднихъ грудные младенцы 

лежалуь въ странныхъ люлькахъ, похожихъ на корыта. Такъ какъ въ этотъ день въ Малыхъ- 

®  Кармакулахь праздновалась коронащя, то посл обфдни былъ отелуженъ царек!й молебенъ 

съ провозглашентемъ многолБт1я и прочитанъ въ церкви Высочайший маниъестъ. 

. Посл обфдни члены экспедищи раздавали для праздника самофдамъ подарки, куплен- 

ные нарочно для этой цзли. Подарки состояли изъ табаку, леденцовъ, до которыхъ самофды 

болыше охотники, серебряныхъ и бронзовыхъ колец для ношен1я на пальцахъ и т. п. При 

_ содфистви чиновника, особыхьъ порученй при архангельскомъ губернатор? А. М. Макарова 

_ начаты были переговоры съ однимъ самофдомъ, которому предстояло для исполнен!я нашего 

то _ поручешя пойти пБшкомъ въ Маточкинь Шаръ (разстояше отъ Малыхъ-Кармакуль около 

в т _ 100 верстъ) для того, чтобы вызвать оттуда въ Малыя-Кармакулы для экспедищи внутрь 

` _ острова двухъ живущихъ въ Маточкиномъ Шар извфстныхъ самофдовъ Константина и 

_ Прокошя Вылку съ необходимымъ числомъ собакъ. Эти самофды были съ Черныше- 

вымъ въ 1895 году внутри острова и ихъ учасше въ академической экспедищи было 

° поэтому особенно желательно. Первоначально было предположено, что «Ломоносовъ» изъ 

_ Малыхъ-Кармакуль пойдеть въ Маточкинь Шаръ и доставить намъ оттуда, обоихъ Вылокъ, 

— _ 10 посд$ той авари, которую онъ потерифль при входф на Прйютсвй рейдъ, командиръ 

№5 Я «Ломоносова» не рёшился итти съ однимь винтомъ далфе на сфверъ, а долженъ быль изъ 

: _ Малыхъ-Кармакуть вернуться прямо въ Архангельскъ. За небольшое вознаграждение 

_ самобдекий староста, становища, ршился предпринять это трудное путешествие, и дёйстви- 

‘тельно. онъ выполниль возложенное на него поручене вполнЪ добросовфстно и аккурално. 

_ По случаю праздника, Малыя-Кармакулы разукрасились лагами. Погода утромъ была 
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ясная, но очень в$тренная; дуль свфяай В\У. Видёть ясное небо при свфжемъ ЗМ явлене 

р$дкое на берегахь Балт1искаго моря. Около 4-хъ часовъ пополудни небо заволокло, вБтеръ 

еще болфе засвфжфль, достигнувъ силы 8 балловъ (по шкал Бохорта). Въ открытомъ морв 

были видны: больше буруны и‘волны, но на Мало-Кармакульскомъ рейдё море было по 

прежнему сравнительно спокойно и судамъ было хорошо отстаиваться. 

Академическая экспедищя имфла, по отношеню къ затменю солнца, двф главныя задачи. 

Во-первыхъ, ей предстояло произвести различныя астрономическая наблюденя, какъ-то: на- 

блюдеше контактовъ, снят1е Фотограай короны и пр., а во-вторыхъ, полный рядъ Физико- 

метеорологическихь наблюден!й, какъ напр. подробную регистрашю хода всёхъ метеороло- 

гическихь элементовъ во время затмен1я, снят!е Фотограз1и спектра короны, а также 

различныя актинометрическя, хотометрическая и магнитныя наблюденя. Въ воставъ астро- 

номической части экспедиши вошли академикъ Баклундъ и астрономы Костинский и 

Ганск!й; хизико-метеорологическую-же часть составляли адъюнктъ. князь Голицынъ и 

его помощникъ лаборантъь Гольдбергъ. . $ 

Для правильной организащи метеорологическихь наблюдений пришлось первымтъ дфломт 

построить новую метеорологическую будку по типу будокъ Главной Физической Обеерва- 

тори. Въ Малыхъ-Кармакулахь во время зимовки экспедиши Андреева въ 1882 — 

1883 годахъ была, поставлена, метеорологическая будка, но она не упфлла. Сохранилась 

лишь запасная будка, въ которой производились экспедишей Андреева `метеорологичесвя 

наблюденя во время сильныхъ вьюгъ, достигающихъ не рфдко на Новой ЗемлВ силы шторма. | 

Эта запасная будка была поставлена еще штабсъ-капитаномь Тягинымъ, ‚но расположе- 

не ея нельзя признать удачнымъ. Во-первыхъ, будка, не находится на достаточно откры- 

томъ мфетф, а, во-вторыхъ, она примыкаетъ почти непосредственно къ хельдшерскому' дому, 

изъ чердака котораго и сдфланъ ходъ въ самую будку. Въ виду этого и, принимая еще ‚во 

внимане то обстоятельство, что членъ Казанской экспедиции, прох. Д. А. Гольдгаммеръ, 

изъявиль желан!е воспользоваться этой старой будкой для производства собственныхьъ метео- 

рологическихь наблюденш, было рфшено построить на возвышенномъь и открытомъ Но 

новую. будку. 

Ознакомившись съ окрестностями, члены экспедиции выбрали мфето ‘для метеорологиче- 

ской будки около новой церкви на гребнф холма, отдфляющаго море отъ болотистой долины, | 

лежащей непосредственно за Мальми-Кармакулами. Мфего бъто выбрано очень удобное въ 

томъ отношении, что оно было открыто со воёхь сторонь для вЪтровъ и находилось къ 

тому же довольно близко оть причтоваго дома, что. конечно очень облегчало срочное ведете. 

‚наблюдений. : | ПР ыы : 

Выбравъ мфсто для будки, въ тотЪ, же День, не теряя времени, было ‘приступаено КЪ 

работамъ. Съ большимъ трудомь были вырыты 4 ямы для столбовъ, глубиною около, Эр ‘метра, 

причемъ, въ виду неподатливости почвы, пришлось дъиствовалть почти исключительно ломомъ.. у 

До чего трудно рыть ямы на Новой Землв, видно уже изъ того обстоятельства, что покой- 

никовъ почти не зарывають въ землю, а, сдфлавъ небольшое углублене, кладуть туда тёло = 
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и сверху покрываютъ его камнями. Каждый врытый столбъ пришлось обкладывать еще 

тяжелыми плитами глинистаго сланца, и, чтобы придать веему сооружешю еще болыпую 

_ устойчивость, приставить къ каждому столбу еще по дв подпорки. Благодаря энергичному 

° содфйствю нашихъ мезенскихъ поморовъ Иглина и Петрова, въ первый же день удалось 

соорудить весь остовъ новой метеорологической будки. 

’Въ этоть же день были начаты и самыя метеорологическ!я наблюденя. Два ртутныхь 

барометра, одинъ Еиезз’а, другой Еогп’а были подв$шены у стёны въ одной изъ комнатъ 

причтоваго дома. Около нихъ помфщалея анероидъ Мал4её. Наблюден1я по этимъ прибо- 

_ рамъ начались въ 9 часовъ вечера. Въ 10 часовъ вечера быль впервые пущенъ въ ходъ 

р _  барографъ, который помбщался также рядомъ съ барометрами. Этотъ барограхь быль 

 спешально заказанъ для солнечнаго затменя у братьевь Ришаръ въ Париж$; 1 мм. ртут- 

наго давлен1я соотвфтствоваль на немъ 2 мм. бумажной шкалы; время же одного полнаго 

оборота барабана соотвфтетвовало всего только 8 часамъ, вмфето одной недфли, какъ на, 

‘большинствв приборовъ этого типа. До окончалельнаго устройства метеорологической 

станщи наблюдешя надъ температурой воздуха производились по пращевому термометру; 

° направлеше же и сила в$тра оцфнивались пока, лишь приблизительно — на, глазъ. 

Пока, нфкоторые члены экспедищи были заняты устройствомъ метеорологической 

| _ стайщи, Баклундъ и Костинск!й отправились пфшкомъ на ближайшия возвышенности, 

чтобы выбрать удобное м$ето на горахъ для устройства астрономической обсерватор1и для 

_ наблюденй надъ солнечнымъ затмешемъ. Устройство такой обсерватории было, конечно, 

_ очень желательно, такъ какъ воздухъ на горахъ отличался необычайной чистотой и прозрач= 

_ ностью, но это дфло было всетаки сопряжено съ весьма значительными практическими труд- 

ностями. ДЪйствительно, для этой пфли пришлось бы, не только перетащить всф тяжелые 

и громоздке приборы за, 3 версты въ гору, но надо было бы доставить туда и весь лфеной 

виду полнаго отсутстыя дорогъ, ужасной ново-земельской почвы и недостатка перевозоч- 

ныхь средствъ, представлялось дфломъ почти не осуществимымъ. 

— На слБдующий день, 27-го 1юля, продолжали строить метеорологическую станщю и, 

г. 

°  сдБлали боковыя жалюзи, поставили отдфльные столбы для хлюгера Вильда и дождемБра, 

принимался итти, часто набфгаль туманъ, который окутываль собою горы и всю окру- 
И. = 

жающую мфетность.  — 

= й 

_ 1 Вь 1 ч. дня температура воздуха въ тфни была, около 7° С., а’въ 9 ч. вечера 496 С, 
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Метеорологическя. наблюденя въ Малыхъ-Нармакулахъ производились и въ преж- 

нее время, напр. во время зимовки экспедиши В]етКал’а (1876—1877 г.), затфмъ 

Тягинымъ (1878—1879 г.) и наконець русской полярной экспедишей Андреева 

(1882—1883 г.), (см. Приложене къ настоящему отчету: «О метеорологическихь наблю- 

дешяхъ на Новой Земл» князя Б. Голицына). Но кром$ того отецъ Гона, который 

живо интересуется метеорологлей, производиль въ течеши цфлой зимы съ 15-го октября 

1891 года по 3 1юля 1892 года правильныя систематическая наблюденя три раза въ сутки: 

въ 7 утра» 1 дня и 9 вечера. Им$я въ своемъ распоряжении одинъ лишь ртутный термо- 

метръ, оставленный ему Носиловымъ, онъ могъ опредфлять только температуру воздуха - 

въ тфни. Но въ тетрадь наблюден!й заносились еще направлеше и сила втра, степень и 

характеръ облачности, направлен!е облаковъ и разныя замфченныя явленя '). Свой журналь, 

наблюден, заключаюцщий въ. себф много цфнныхъ данныхь, 0. Тона ‘передаль князю 

Голицыну; весь этотъ матераль напечатанъ ш ехёелзо въ вышеупомянутомъ приложен 

къ настоящему отчету, причемъ термометръ, съ которымъ 0. Тона производить свои 

наблюденя, былъ привезенъ членами экспедищши въ Петербургъ и сравненъ съ нормаль- 

нымъ термометромъ Главной Физической Обсерватор!и. 

На, елбдующий день, 28-го юля, продолжали достраивать метеорологическую станцию 

при почти такой же погодф, какъ наканунф. Повфеили цинковую пеихрометрическую 

клЬтку и установили разные самопишупие приборы. На крышф будки былъ поставленъ 

анемометрь Робинсона, принадлежаций хизическому кабинету Николаевской Морской Ака- 

демии; электрический его счетчикъ находился подь будкой и приводился въ дфйетв!е особыми 

элементами Лекланше. На, отдфльныхъ столбахъ были еще установлены Фотографический 

гелографъ (зипзВ те гесот4ег) для регистрированя продолжительности солнечной инсолящи, 

и термометръ съ зачерненнымъ шарикомъ. На, поверхности земли, за небольшой оградой, 

лежало 4 надпочвенныхъ термометра, изъ которыхъ одинъ шахипит — и одинъ шипит 

термометръ. Впослдстве былъ установлень на глубин одного метра особый почвенный 

термометръ, но наблюденя по нему начались позднфе. Въ самой метеорологической будкЪ, 

въ психрометрической кл6тк$, помбщались: психрометръ Августа, волосяной гигрометръ, 

одинъ шахниии и одинъ шипит термометръ. Въ той же будк®, но внф клётки, висфль 

психрометрь Аесмана, любезнымъ образомъ одолженный экспедищи Гидрограхическимъ 

Управлешемъ Морского Министерства, которое, вообще чрезвычайно отзывчиво отнеслось 

къ нуждамъ экспедищи и снабдило ее еще безвозмездно разными картами Новой Земли. Въ 

будкЪ, на отдфльной полкф, помфщались термограхъ и гигрограхъ Ришара; оба прибора были = 

также спещально заказаны для предстоявшихъ наблюдений во время солнечнато затменя и 

отличались своей чувствительностью. Одинъ обороть барабана на обоихъ приборахь соот- 

вфтотвоваль, какъ и на барографЪ, 8 часамъ, 1-же мм. шкалы термограха 091 Ц., а 8 мм. 

шкалы гигрографа — 10% измфнешя относительной влажности. Эти различные приборы 

1) Направлене вфтра опредлялось по хлюгеру, установленному на крыш®, 

4 

= 

к 
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в: были тшательно изслбдованы передъ отправлешемъ на, Главной Физической Обсерватори и 

опред$ленныя, такимъ образомъ, поправки постоянно принимались во внимане, причемъ 

еще дополнительныя постоянныя поправки самопишущихь приборовь въ свою очередь 

постоянно контролировались сравнешемъ ихъ съ показашями ртутныхъ барометровъ и 

— Термометровъ. 
29-го числа метеорологическая станшя была окончательно готова и съ этого числа, 

И. : начались правильныя, систематическая наблюден1я. ВКромф наблюдений надъ различными 

| метеорологическими элементами въ 7 утра, 1 дня и 9 вечера, въ продолжеши дня, съ 6 или 

7 часовъ утра до 10 час. вечера, велись ежечасныя наблюдешя надъ направлешемъ и силой 

вфтра (какъ по силомфру Вильда, такь и по анемометру Робинсона) и надъ сге- 

пенью и характеромъ облачности; кромф того отечитывались еще показан!я термометра съ 

зачерненнымь шарикомъ. Для облегчен1я производства этихъ наблюдей были заведены 

°  правильныя суточныя дежурства, въ которыхъ принимали участе князь Голицыиъ, 

, Гольдбергъ и Ганск1й. Дежурному, кромЪ записывая показанй различныхь приборовъ, 

приходилось еще мфнять 3 раза въ сутки, а именно въ 6 утра, 2 дня и 10 вечера, бумагу 

} ‚ на самопишущихь приборахъ. 

"В За время пребывая экспедищи на Новой Земл$ удалось собрать такимъ’ образомъ 

; довольно подробный матер1аль наблюден, который обработанъ и опубликованъ въ прило- 

жеши къ настоящему отчету, вмБст$ съ наблюденями о. Тоны. Краткая характеристика 

_ погоды на Новой ЗемлБ, составленная на основав! этихъ наблюденй, уже опубликована, въ 

°— статьв князя Голицына: «Физико-метеорологичесвя наблюдешя во время полнаго солнеч- 
наро затменя 9-го августа 1896 года» '). Не входя въ различныя подробности, ограничимся 

здБсь лишь слфдующими кралкими указан!ями. 

°— Завремя пребывавя экспедиши на Новой ЗемлЪ, среднее стояне барометра было 

| сравнительно очень высокое 759,8 мм. (приведенное къ уровню моря и нормальной силф 

_ тяжести). Несмотря на это, погода, почти все время, за весьма, малыми исключениями, стояла 

очень скверная, вфтренная, дождливая, туманная и холодная. Показанйя термометра преиму- 

щественно колебались въ предфлахъ оть —+3° до -+-6° 0. Наибольшая температура по 

_шахипии-термометру за весь промежутокъ времени наблюдений была 14,2 С.; термо- 

метръ-же — тиши ни „разу не опустился ниже +150 С. Мшииии - термометръ на по- 

_верхности земли только одинъ разъ опустился ниже нуля до — 0.1 С. Температура воды 

_ на, поверхности моря, по наблюдешямъ Костинскаго, колебалась въ предфлахъ оть +557 

до +738 С. (съ 1-го по 6-е августа). Наибольшее показаше радлашоннаго термометра 

ло ни и наблюдазовь ВЪ ЯСНЫЙ, о день. Абсолютная влажность колебалась около 

й у 1) Весы ИмПпЕРАТОРСКОЙ Академ Наукьъ, Т. УТ, № 3, стр. 203 (1897). , 
ы Записьи Физ.-Мат. 7 в 4 
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была вообще очень вфтренная, но настоящихъ жестокихъь штормовъ намъ не пришлось 

испыталь. Тфмъ не менбе 3-го августа дуль свБяай БЕ, достигиий скорости 15 м. въ 

секунду, и ночью съ 22-го на 23-е августа, т. е. въ день ухода транспорта, «Самофдь» въ 

Архангельскъ, дуль очень свЪяй восточный в$теръ, порывами до 9 балловъ. Льда въ морЪ 

нигдф не было, и на, всемъ переход оть Архангельска до Малыхъ-Кармакуль и обратно. 

не было ветрфчено ни одной льдины, 

ПослБ устройства метеорологической станши, астрономы приступили къ постройкф т 

астрономической обсерваторт. Первоначальный проектъ поставить обсерваторию на, горахъ 

быль окончательно оставленъ, такъ какъ переноска, инструментовъ за несколько верстъ на = 

высоту представляла, слишкомъ большия практическая трудности; къ тому же, приглядёв- | у 

шись къ характеру погоды на Новой Землф, мы потеряли почти всякую надежду увидфть — 

затмене, и предпринимать весь этотъ непосильный трудъ, при такой малой вФроятности уви- > 

даль солнце, представлялось совершенно нецфлесообразнымъ. Въ виду этого, шили по- 

строить временную астрономическую обсерватор1ю около новой церкви, крестъ которой быть 

прежде связанъ трлангулящей съ пунктомъ, астрономически опредфленнымъ Фусомъ. Дая. 

этой цфли мы воспользовались восточной стЪною церкви и придФлали къ ней два доЩатьхь 

забора, имфвшихъ назначеше предохранять приборы отъ вфтра; сверху изъ досокъ быль. Аа Е 

сдфланъ небольшой навфсъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы оставить необходимое свободное 

пространство для наблюденй. - У тЫ 
(Свободное отъ работъ тр члены экспедищи проводили за, чтенемъ сд зичньтии: вали 

новенно около 8, и посл чая расходились по НН р 

О около 2-5 часовъ пополудни, а у около 8—9 вечера. "бтол 

шена 29-го 1юля. ее на то, что погода въ этотъ день по Е. гоя: 
рая, пасмурная, временами моросиль мелк!й дождь, горы окутывались 
свЪжш, холодный вфтеръ, вс члены академической экспедищи, за, исключение 
берга, который быль дежурный при метеорологическихь. приборахъ, тправи 
окончанйя занят! около 6 часовъ вечера въ горы. Вооружившись Ту: 
наконечниками, анероидомтъ, ‘пращевымь ое ‘компасомъ ид 
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‘члены экспедищи отправились на востокъ, производя по дорог маршрутную съемку мЁет- 

ности. Г. Г. Якобсонъ занялся собиранемъ коллекши растешй и животныхъ. 

На востокъ оть Малыхъ-Кармакуль лежатъ небольшая болота, питаюцаяся ручьями, 

падающими иногда съ горъ красивыми водопадами и берущими начало изъ снфжныхтъ обва- 

ловъ, лежащихь въ глубокихъ оврагахъ горъ. Около болотъ лежать два озера, главное изъ 

которыхъ впадаетъ красивымъ водопадомъ прямо въ море и называется Святымъ; къ 

нему въ праздникъь ВКрещеня бываетъ изъ Малыхъ-Кармакуль крестный ходъ. Держа путь 

на ближайший хребетъ горъ, мы за Святымъ озеромъ достигли очень живописнаго горнаго 

_ ущелья, по которому течетъ р$чка, впадающая въ упомянутое озеро. Отъ глинистыхъ слан- 

цевъ, которые составляютъ главную новоземельскую породу, ущелье представлялось совер- 

шенно чернымъ, что придавало ему особо суровый, мрачный характеръ; м5стами большими 

массами лежаль еще снфгъ. Поднявшись на горы мы опредфлили ихъ высоту по барометру. 

_^ Часто на насъ набфгаль туманъ съ мелкимъ дождемъ и весь горизонтъ мгновенно скры- 

вался отъ глазъ; температура держалась вообще очень низкая, преимущественно въ предф- 

вх лахьъ отъь + 2° до = 4° С. Наибольшее падеше барометра при поднят на высоту достигло 

всего только 14,3 мм. Подробная обработка, собраннаго во время этой экскурс матер1ала 

‘приведена дальше, въ стать С. К. Костинскаго. Съ высотъ, когда прояснивалось, откры- 

вался весьма живописный видъ на заливъ Моллера со всфми его островами, полуостровами, . 

заливами и чрезвычайно развитой береговой лишей. Цвфтъ озерной и морской воды рЪзко 

отличаются другъ оть друга и это особенно замфтно сверху. Переваливь черезъ горы, мы к 

нашли на довольно значительной высот новое очень красивое пресноводное озеро, не обо- 

значенное на карт$ и которое носить назване Моисеева озера. Итти по берегу этого озера К 

д №» $ << было чрезвычайно трудно, такъ какъ самый берегъ представляль собою не что иное, какъ | 

:й труду громадныхъ камней, сваленныхъ въ полномъ безпорядкф. Вообще вся поверхность Г 

Е: Новой. Земли настолько шероховата, плиты глинистаго сланца торчатъ подчасъ такими 

к: _ острыми краями, что обувь изнашивается необычайно скоро. Вообще эта первая, небольшая м 

д х прогулка наглядно уяснила намъ съ какими вообще трудностями сопряжены всякме лБтше = 

ты 
+ _ переходы по Новой Землф. у 

— Оть Моисеева озера мы спустились къ глубокому и узкому заливу, тянущемуся на | | 

востокъ. Заливъ этоть очень красивъ и живописенъ; въ него впадаетъ рфка, Домашняя или 

Малая-Кармакулка, теченю которой придерживался въ 1895 году Чернышевъ во время 

т своего извЪстнаго перехода къ Карскому морю. 

\ У берега моря попадаются иногда небольшия реликтовыя ‘озера; одно изъ такихъ 

_ озеръ, совершенно. уже образовавшееся, лежитъ къ сбверу оть Малыхъ-Кармакуль; 

другое-же только еще Формируется въ настоящее время у упомяпутаго залива р$ки 

_ Домашней. А именно, съ двухъ сторонъ залива тянутся на встр$чу другь къ другу 

а двЗ прямолинейныя и чрезвычайно правильной Формы косы, папоминающия собою молы. 

_Вь настоящее время косы эти не вполнв еще соединились и озеро или заливъ имфеть 

|: _ сообщеше съ океаномъ. На южномъ берегу этого залива возвышаются довольно высок1я 
: 4* 
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горьт, накоторыхъ лежало еще много снфга. Горы эти очень явственно видны изъ Малыхтъ- 

Кармакулть. : 

На горахъ, съ которыхъ мы только что спустились, навалены въ безпорядкв огром- 

`‚ныя плиты глинистаго сланца и песчанника. Иногда, попадаются сглазженныя мета съ 

измельченными камнями. Это остатки старыхъ ледниковъ, глф, при. ближайшемъ осмотрЪ, 

можно увид$ть всф характерныя особенности послёднихъ. Попадаются иногда очень прямыя 

ложа ледниковъ, спускающияся, въ видЪ болыпихъ каналовъ, съ горъ. Всгрфчаются мЬста, и 

съ травой п съ мягкимъ мхомъ; на одномъ изъ такихъ мфеть, на высокомъ плато, были 

встрфчены све сл$ды дикихъ оленей и лемминговъ, но живого экземпляра т$хъ или дру- 

гихь намъ не удалось увидать. 

Вернулись домой другой дорогой, придерживаясь ближе къ берегу моря и побывавъ 

при этомъ на томъ живописномъ водопадф, которымъ Святое озеро’соединяется съ моремъ. 

По шагомфрамь было пройдено около 14 версть и, болышею частью, по очень плохой 

дорог. у 

30-го 1юля съ утра приступили къ постройк® астрономической ты Днемъ 

нфкоторые члены экепедищи занимались Фотогразлей и сняли нфоколько видовь Малыхъ- 

_Кармакуль. Вечеромъ около становища у берега моря быль поставленъ хутштокъ для 

опредБлен1я высотьт приливовъ и прикладного часа. Наблюдевя эти велись Костинскимъ; 

результаты приведены въ его стать$. 

Погода весь день простояла довольно хорошая; небо было покрыто облаками, но за то. 

не было тумана и мелкаго дождя, какъ въ предшествующие дни. Температура воздуха была 

очень низкая; шахпиит-термометръ показалъ всего только +36 (., дуль слабый вЪтеръ 

изъ МУ четверти. Въ вечеру вфтеръ сталь отходить кь № у, горизонтъ на \”$ и № 

сталъ проясниваться и около 11 часовъ вечера показалось солнце. Въ Эту ночь намъ впер-. 

вые удалось хорошо увидать полуночное солнце. Солнце въ полночь было сравнительно еще 

высоко и облака были окрашены въ превосходный золотистый цвфтъ. Костинекай взяль. 

универсальнымъ инструментомъ Гильдебрандта, принадлежажщимъ геологическому комитету, 

нЪсколько высотъ, чтобы опред$лить величину рефракции при горизонт& для Новой Земли. 

Высказывались раныше предположеня, что на Новой ЗемлВ рехракщя при горизонт$ анор- 

мальная, но эти предположения совершенно не оправдались (см. статью П). Рехракщя совер- | 

шенно соотвфтствуеть той, которая получается изъ таблиць Гюльдена. Вром$ астрономи- 

ческихъ наблюдевшй, ири полуночномь солнц были сняты еще два Фотографическихь | 

снимка. Радащонный термометр показываль въ полночь, несмотря на сляне солнца, всего 

‚ только —=350 С., тогда какъ днемъ, при совершенно облачномъ небЪ, онъ поднимался во 

—=1494 0. ме въ этотъ день было замфчательно спокойное. 

Ол$дующее утро было довольно ясное и замфчательно тихое, такъ что Бакаунду и 

Костинскому удалось опредфлить поправку хронометровъ. На морф быль полный штиль; 

но около 9—10 часовъ утра подуль вфтеръ изъ З\" четверти, который зат мъь в начать по-. 

степенно свфжЪть. Небо заволокло облаками и днемъ пошелъ мелкий, холодный дождь; часто — 
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находиль туманъ. Термограхъ въ этоть день даль очень оригинальную кривую; влажность-же 

утромъ была незначительна, около 70%, но потомъ она стала, возрастать и посл 41/, ч. погода, 

стала, очень сырая. Въ этотъ день начались наблюдевя надъ приливами по футштоку. 

Астрономы продолжали достраивать свою обсервалорю; князь Голицынъ-же разбиль 

большую палатку недалеко отъ метеорологической станши и опредфлиль при помощи поход- 

наго магнитнаго теодолита Вильда съ индукщоннымъ инклинаторомт вс три элемента, земного 

магнетизма. Подробности этихъ опредфлешй приведеньг въ приложени къ настоящему 

отчету. Пунктъ магнитныхь наблюдешй и азимуты миръ были опредфлены астрономически 

С. В. Костинскимъ. Несмотря на вфтеръ и дождь, въ палаткф, которая была спешально 

заказана для магнитныхь наблюденйй и не содержала, совершенно желфза, можно было очень 

° хорошо наблюдать: она оказалась просторной и удобной. НЪФкоторые члены экспедиши и 

сегодня отважились на прогулку, но въ этоть разъ къ сБверу оть Малыхъ-Кармакуль; 

_ однако, благодаря дождливой погодф, имъ скоро пришлось вернуться обратно. 

<, Въ дом$, гдф жила академическая экспедищя, помфщались съ отцомъ Тоной еще трое 

— лиць, прибывших вмфст$ съ казанской экспедищей на пароходф «Ломоносовъ». Одинъ изъ 

нихъ быль молодой художникь Борисовъ, талантливый ученикъ профессора Куинджи. 

_Борисовъ посфтиль Норвегю, Мурманск берегъ и Новую Землю съ цфлью рисовая 

°—  эскизовъ съ дикой, угрюмой сфверной природы. Его можно было встрётить при всякой 

° погодв, рисующимъ на воздухВ съ натуры, или самофдскаго ребенка, или скалы, или-же 

{2 _наконець. самофдеки чумъ. Эскизы Борисова были въ ноябр% 1896 года выставлены въ 

_Академи Художествъ, гдВ всяк имфль возможность любовалься талантливыми произведе- 

_ шями то художника. 

9 

т еже и и увидать Е. затмеше. Во время самого солнечнаго затмен1я оба они прини- 

али участе въ и вмфст$ съ членами казанской экспедищи. 

} _ четверти. Несмотря на ненастье, около в часовъ пополудни, четверо изъ членовъ экепе- 

диши ушли на прогулку къ юго-востоку отъ становища, къ долин рБки Домашней. Хотя 

вернулись только около 9-ти часовъ вечера, но изъ-за, сильнаго тумана и дождя, мало, 

видфли, и притаиеы поневолв отложить знакомство съ этой мфстностью до болфе благо- 

лятнаго случая. 
_ Погода на слфдующий день была достаточна хорошая; нфсколько разъ проглядывало 
ке солнце и Баклунду удалось опредфлить время. Несмотря на то, что утромъ шель 

о мокрый снёгъ, день вообще выдался сухой и праятный, и рфшено было повторить 
шуюся наканун$ экскурсию. Это было т6мъ болфе желательно, что воздухъ сегодня 
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обфда, за которымъ присутствоваль по случаю воскреснаго дня и отецъ Тона, нБкоторые 

члены экспедищи отправились на экскурсю, прихваливъ съ собою между прочимъ и неболь- ` 

шой Фотографическй аппаратъ. По дорог былъ найденъ болышой снёжный обваль съ 

широкими трещинами, питающий небольшую рфченку. Снфгъ быль очень плотный и видны 

были многочисленныя его наслоешя; сверху онъ быль покрыть красной пылью органиче- 

скаго происхожденшя — водорослями Ргофососсиз и1уаЙ$. Е 

Воздухъ, посл предшествующихъ дождей, быль необыкновенно прозраченъ: острова, 

лежапце за 10 и болфе километровъ, были видны очень рфзко и детально. Дорогой были ветр$- 

чены довольно высокя горныя озера, у береговъ которыхъ замБчены интересные, плотно 

убитые овалы, поражаюцие правильностью своихъ очертанй, иногда открытые въ сторону 

озера и окруженные валомъ изъ мелкихъ и крупныхъ камней. Внутри страньт, около озеръ, 

также встр$чались подобныя-же образования, иногда расположенныя по несколько вмфетф, ТА 

въ видф цвфтка. Восхождеше на горы м$стами облегчалось дорогами, прорытыми старыми. 

ледниками, ширина, которыхъ доходила, иногда до 200 шаговъ. 

Долина р$ки Домашней красивая, широкая и глубокая: крутые ея берега доходятъ, 

приблизительно, до 70 метровъ высоты. Сама, р$ка около устья раздфляется на пфлую сть. 

рукавовъ и принимаетъ много ручьевъ, текущихь съ горъ изъ снфговъь, лежавшихь еще А 

въ изобими на сфверномъ склопф долины. Омотря сверху на впадеше рёки въ морской 

заливъ, можно было прослёдить ея течеше еще въ самомъ залив, такъ какъ рфчная вода, 

отличалась довольно р$зко своимъ сфрымъ оттнкомъ отъ зеленоватаго оттнка, морской воды. 

Еъ вечеру вфтеръ совсфмъ стихъ и наступиль полный штиль. Около 101), часовъ изъ-за, 

облаковъ вышло солнце и оставалось видимымъ долгое время. Въ полночь оно наполовину 

уже зашло за горизонтъ — это быль первый вечеръ. Е $ 

3-го августа, по случаю тезоименитства Государыни Императрицы Март 9еодо- й, 

ровны, въ Мало-Кармакульской церкви служили обЪдню, посл которой былъ царекй моле- = р Л 

бенъ. Здашя въ Малыхъ-Кармакулахъ съ утра разукрасились Флагами и послБ обфдни 24 

звонили долго въ колокола. Утро было довольно ясное, солнце изр$дка проглядывало сквозь. 

тучи и Костинский и Ганский воспользовались этимъ, чтобы установить большой рехрак- 

торъ. Впослфдетви небо опять совс$мъ заволокло, в$теръ перешель къ 5Е’у и началь 

замфтно свфжть. На востокЪ показалась особаго вида черная туча, въ видф гриба, пре- = 

вБщающая обыкновенно приближене остоваго шторма. Ве астрономические инструменты, . 

установленные уже и вывБренные, пришлось снова разобрать и уложить въ ящики. Осто- у 

ваго шторма однако не было, такъ какъ вфтеръ, достигнувъ наибольшей скорости 15 мет- 

ровъ въ секунду въ 7-мъ часу вечера, началь затфмъ нфеколько утихать. Въ предшествовав- 

шую ночь температура на поверхности земли опустилась по шшипит-термометру до — 0,1 С 

3-е августа ознаменовалось собъиМемъ, внесшимъ ифкоторое оживлеше въ однообраз- 

ную жизнь экспедищи на, Новой Землф. Утромъ, въ открытомъ океан, по направлению КЪ 

сЪверному входу въ Мало-Кармакульсюй заливь было завидьно парусное судно, которое | 

было принято сначала, за, р какого-нибудь промышленника. Вскор$ однако. мы признали | 

м 
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въ этомъ суднЪ ту ангайскую яхту, прибыте которой вь Малыя-Кармакуль мы уже н®ко- 

торое время ожидали. ДЪло въ томъ, что Академя Наукъ получила, еще до отъЁзда, экспедищи 

‚ на, ефверъ увфдомленше черезъ посредство Министерства Иностранныхь Дфль, что въ Малыя- 

Кармакульы долженъ прти на своей яхтф членъ анг йскаго парламента 51г Сеогее 

Вайеп-Ро\зе!; при этомъ извфщенш было присовокуплено ходатайство ангийскаго посла 

о томъ, чтобы означенному лицу членами академической экспедищи было оказано на Новой 

ЗемлБ возможное содфйстве. Днемъ, во время обфда, яхта подошла къ южному входу и 

начала входить Праютскимъ харватеромъ на Мало-Кармакульсюй рейдъ. Яхта шла очень 

красиво, подъ парусами, но сразу было видно, что она держитъ курсъ неправильно, такъ 

какъ она направлялась прямо на середину большого Пр!ютскаго рейда, гдф, какъ извфстно, 

находится большая отмель. Наши опасевшя за судьбу яхты не замедлили оправдаться, такъ 

какъ яхту на полномъ ходу сразу покачнуло и она легла на бокъ, врфзавшись глубоко въ 

‘мель. Въ виду случившейся авар, князь Голицынуъ собраль наскоро нфеколько самофдовъ 

и мужиковъ-плотниковъ, прЁ5хавшихь еще на «Ломоносов» въ Малыя-Кармакулы для 

разныхъ плотничьихъ работъ, и отправился съ ними на большомъ самофдскомъ карбасВ на 

яхту для поданйя первой помощи *). 

Яхта «Офалта» принадлежитъ члену парламенту Э1г беогсе Ва4еп-Роже!1, который 

° путешествовалъ на ней вмфстЪ со своей женой. 51г беогее предложиль свою яхту къ услу- 

_ тамь тфхь англАйскихь астрономовъ, которые желали отправиться на Новую Землю для 

наблюдений надъ предстоявшимъ солнечнымъ затмешемъ. Изъ астрономовъ на яхтф были: 

_ извбстный Эфопе, директоръ ВайсИНе ОЪзегуабогу въ Охг@’$ ?) и молодой ассистентъ 

| _ Боскуег а— Вас ефот. Кром$ означенньгхъ лицъ и команды, на яхтф плавалъ еще лейте- 

— нанть МеЪЪ. Яхта небольшая, двухмачтовая, со слабой вспомогательной машиной, но очень 

_ вмБетительная и удобная. Внутреннее убранство кають-компани и отдёльныхь кають отли- 

и _ чалось изяществомъ и удобствомъ. 51г беотсе не только владфлець, но вмфстВ съ тфмъ и 

®— При помощи матросовъ яхты, плотниковъ и самофдовъ пробовали на нашемъ боль- 
# 

шомъ — завести съ кормы якорь, чтобы затфмъ совмфстными усимями стянуть 

слишкомь и. въ мель и притом еще къ несчастью въ самый приливъ, такъ что теперь, 

_ при: начавшемся отлив$, ее уже немыслимо было стянуть на глубокую воду. ВскорБ яхту 

‘еще больше накренило ва бокъ. 

т) Ор «бамобдь» и пароходъ «Ломоносовъ» давно уже ушли изъ Малыхъ-Кармакулъ, 

_2) Скончавшийся недавно, въ ма 1897 года. 
^ 
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Къ счастью, вфтеръ въ этоть день не достигъ степени шторма и впослёдетви 

значительно утихъ; благодаря этому обстоятельству яхта въ кони концовъ почти со- 

всфмъ и не пострадала. Однако всф попытки стянуть ее съ мели — попытки, которыя были 

возобновлены и на сл$дующий день — не привели ни къ какому результату. Тогда коман- 

диръ рЕшиль по возможности разгрузить яхту и свезти на берегъ и сложить въ одно мфето 

часть груза. При разгрузк$ яхты помогали усердно англичанамъ и жители Малыхъ- 

ВКармакуль, за что они и получили оть ат @еогее’а весьма щедрое вознаграждение. 

Только послБ трехдневной работы удалось стащить яхту съ мели. и 

4-го августа, т. е. на другой день посл свфжаго остоваго вфтра, быль густБйшй 

туманъ, но утромъ было сравнительно очень тепло. Въ 7 часовъ утра термометръ въ тфни 

показываль 1352 С. Около 8 утра температура, начала, падаль, туманъ разсфялся, но потомъ 

онъ снова нашель. Около 2-хъ часовъ пополудни туманъ началь рфдфть, какъ бы таять 

сверху подъ дфйстиемъ солнечныхъ лучей; вскорф совсёмъ прояснилось, хотя надъ водой 

туманъ еще долгое время и продолжаль держаться. Наступиль прекрасный, ясный, рфдюй 

для Новой Земли, солнечный день; на солнц было даже жарко. Небо было настолько ясно, 

что князю Голицыну удалось произвести довольно большую серю актинометрическихь 

наблюден!й съ актинометромъ Хвольсона. Вечеръ былъ также превосходный. 

За ночь пришла, парусная шхуна Воронина, ходившая на промысель гольца и бфлухи. 

Уловъ послБдней около Новой Земли въ этомъ году быль необычайно удачный. Воронинъ 

также вызвался помочь англичанамъ сняться съ мели. Въ этотъ день англичане пруБхали 

къ намъ въ гости знакомиться со всфми и произвели на всфхъ очень хорошее впечатльне. 

На, слБдующий день погода совершенно испортилась: пошелъ мелюй дождь, который 

продолжался съ небольшими перерывами пфлый день. Гемографъ не показаль ни одного 

проблеска солнца. Прибыше къ намъ гостей внесло нфкоторое оживлеше въ течеше этого 

скучнаго дня, когда нельзя было, ни гулять, ни готовиться къ предстоящимъ астрономиче- 

скимъ наблюденямъ, и только одинъ дежурный по метеорологическимъ приборамъ испол- 

няль непр1ятную обязанность ходить ежечасно на метеорологическую станцю для наблю- 

дешй. Во-первыхъ, посфтиль насъ зоологь Казанской экспедиши Билькевичъ; затфмъ 

пришелъ промышленникъ Во ронинъ, племянникъ того извфстнаго В оронина, который. 

столько уже лётъ промышляль у береговь Новой Земли и нажиль себЪ немалое состояве. 

Младиий Воронинъ человфкъ очень развязный, самоув$ренный, слегка нахальный, но 

видимо очень смьииленный и хитрый. Онъ уходиль въ Рогачевск заливъ со своей шхуной | 

и предлагалъ свои услуги доставить на, транспортъ «Самофдъ» письмо или посылку. 

Были также и Э!` беогсе Вадеп-Роме! и ЗвасКефоп, а также и художникь = 

Борисовъ, который пришелъ показывать свои многочисленные эскизы и о Норвегии, 

Мурманскаго берега, Бфлаго моря и Новой Земли. к 
Сл$дующий день простояль также пасмурный и довольно дождливый. НЪкоторые члены. 

экспедищи Фздили на яхту Оел1а съ визитомъ, но никого не застали, такъ какъ англичане 

были на Кармакульскомъ остров, гдф устраивали свою астрономическую обсерватор!ю дая 
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предстоявшихь наблюдений надъ солнечнымъ затмешемъ. Казанская экспедищя устроила, 

к. свою обсерваторлю на холм около старой часовни. 

5 День 7-го августа выдался хороний и довольно ясный. Солнце иногда, подолгу выхо- 

к дило изъ-за, тучъ и свфтило очень ярко. Иъ вечеру совсфмъ заштильло. Воздухъ отличался 

к, необычайною прозрачностью и видъ солнечнаго спектра, въ спектроскоп$ съ большой диспер- 

Зо слей представлялся замфчательно эффектнымъ: яркимъ, блестящимъ, перерфзаннымь множе- 

в ствомъ мелкихъ лин, которыя были какъ-то особенно отчетливо видны. Члены экспедиши 

°— воспользовались хорошей погодой, чтобы провфрить хоть наскоро установку инструментовъ. 

+ Вывфрка приборовъ была особенно затруднительна, и не только потому, что погода, на Новой 

— _ _  Земл6 стояла, почти все время пасмурная, но также и оть того, что нфкоторые приборы, 

° Юж напр. большой рефракторъ и гешостатъ, не были вполн$ приспособлены для такой 

_% ° выевокой широты: у рефрактора пришлось наклонить вертикальную ось, тоже и у комето- 

искателя, который быль установленъ на наклонно стоящей бочк$. Въ этотъ день была, сд- 

лана первая репетиця затмешя, которая состояла, въ томъ, что вс стали по м6стамъ, къ 

своимъ приборамъ, и каждый продфлываль всф тБ манипулящи, ‘которыя ему предстояло 

выполнить во время полной Фазы затмен!я, въ то время какъ зоологь Якобсонъ счи-. 

таль и отбивалъ секунды палкой по доскф. Эти репетищши, которыя постороннему зрителю 

должны бы были показаться весьма комичными, были необходимы для того, чтобы всяюй, 

могь привыкнуть къ своему дфлу и научиться производить все скоро, безъ шума, суеты и 

не мёшая сосфду. Такая-же репетишя была повторена и на слБдующий день. Благодаря 

имъ, во время самого затмения не было замфтно никакой особой суетливости, а всяюмй 

дфлаль быстро и увфренно то, что ему надлежало дфлаль. 

"Члены экспедищи воспользовались хорошей погодой, чтобы снять нфсколько Фоторра- 

>. Фй, между прочимъ и внутренняго вида Мало-Кармакульской церкви. Днемъ удалось сдф- 

:  лаль также небольшой рядъ актинометрическихь наблюдений. 

— _  ВЬ этоть день прибыли на карбае$ въ Малыя-Кармакулы изъ Маточкина, Шара вы- 

° званные нами самофды Константинъ иПрокопй Вылка съ 24 собаками. Они вышли изъ 

_ Маточкина, Шара, наканун$ вечеромъ и, благодаря попутному вфтру, сегодня днемъ были 

_ уже на мфстф. Эти умные и толковые люди, знающие лучше другихъ самофдовъ внутрен- 

ность острова, были выписаны въ Малыя-Кармакулы спешально для предполагавшейся 

у _ экскурая внутрь страны, Они дфиствительно вполн$ оправдали тотъ благопраятный отзывъ, 

_ который даль о нихь Чернышевъ. Оба Вылки и Мало-Кармакульск!й старожить, Про- 

кошЯ Ледковъ, лучшие самофды на, Новой Земав. 

Вечеромъ 00$ экепедищи, академическая и казанскаго университета, впервые сошлись 

и провели вечеръ вмфстВ въ причтовомъ дом$. 

7 > 8-го августа, наканун затменя, солнце утромъ выглядывало нисколько разъ, такъ 

_что можно было окончательно установить вс приборы. Посл этого они больше уже не 

снимались, несмотря на то, что днемъ опять пошелъ дождь. Для предохраневя приборовъ 

© отъ дождя, ихъ покрыли разными непромокаемыми плащами. 

а _ Записки Физ.-Мат. Отд. 5 

#4 



34 КНЯЗЬ Б. ГОЛИЦЫНЪ, 

Днемъ занимались немного гипсотермометрей, чтобы испытать пригодность того при- 

бора, который былъ одолжень Главной Физической Обсерваторей, и которымъ предполага- 

лось воспользоваться во время экспедищи внутрь острова. Оказалось, что этотъ гипсотер- 

мометръ можеть дать вполнф удовлетворительные результаты, но обращеше съ нимъ сопря- 

жено всетаки съ большими хлопотами, а потому мы и рёшили не брать его вовсе съ собою 

въ экспедищю внутрь страны, а ограничиться одной барометрической нивеллировкой при 

посредств$ барометровъ-анероидовъ. 

Вечеромъ было уже настолько темно, что нельзя было производить наблюдешя съ 

магнитнымъ теодолитомъ въ палаткф безъ искусственнаго освфщеня. Н»ъ вечеру стало 

очень тихо, причемъ особенно отчетливо быль слышенъ шумъ прибоя волнъ океана о ска- 

листые берега Кармакульскаго острова. ВЪроятность увидать на, слёдующее утро затмеше 

была, самая ничтожная, такъ какъ погода за все послбднее время стояла, большею частью 

дождливая и пасмурная. Тфмъ не менфе было рфшено, какая бъы ни была погода, произвести 

полную сер1ю метеорологическихь наблюдений. Ве главныя приготовлешя были окончены, 

необходимыя распоряжен!я сдёланы и вс$ съ нетерпфвемъ стали ожидать наступленя 

завтрашняго дня.... 

Наконець наступило 9-е августа, день затменя, ради котораго было предпринято 

столько различныхъ работъ. Ночь была тихая, пасмурная, но около 31/ часовъ утра солнце 

уже свфтило; небо было довольно: ясное, густыя тучи скрылись и на небф держались только 

легкя перистыя и перисто-кучевыя облака. Такое состояше неба, было совершенною неожи- 

данностью и сразу явилась надежда, что предстояшия наблюденя будуть удачными. Эти 

надежды, дЪйствительно, вполнф оправдались, такъ какъ намъ удалось произвести цфлый 

рядъ самыхъ разнообразныхь наблюдений надъ этимъ рЬдкимЪ и величественнымь явле- 

немъ природы. . 

Присмотрфвшись къ характеру погоды на Новой "ВЕ, мы какъ-то невольно уже 

помирились съ мыслью, что ничего не удастся видфть, — и вдругъ такое прекрасное, ясное. 

утро! Въ этомъ отношен!и мы, дфйствительно, оказались необыкновенно счастливыми, такъ 

какъ обычное состояше облачности, особенно въ утренше часьт дня, никоимъ образомъ не 

могло предвёщать удачнаго исхода предстоявтихъ наблюдений. Такое благопраятное, 

стечене обстоятельствъь покажется т$мъ боле замфчательнымъ, если мы _обратимъ, 

вниман!е на слфдующйя цифры. За вс тб 26 дней, пока во время нашего пребывая’ 

на Новой Землв велись правильныя наблюдевя надъ облачностью въ 7 часовъ утра, — 

21 день облачность была 10, одинъ день — 9, два дня 8 и только один день, и именно, 

день затменя, — 2. | ит у д 

Веф подробности ры надъ полнымъ солнечнымъ затменемъ были уже опубли- 

кованы въ другомъ м$ст$'), а, потому ЗдБсь можно будетъ ограничиться лишь слфдующими 

краткими указан1ями. 

` 

1) См. Изв стя Императорской Акадеши Наукъ. Т. УТ, №№1и3 (1897). 
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‚ 
Каждому участнику экспедищи предстояло выполнить извёстный цикль работъ, кото- 

рыя распред$лились слёдующимь образомъ, 

Баклунду предстояло отмфтить моменты всфхь четырехъ контактовъ, обозрёть 

окрестности солнца кометоискателемъ 1) во время полной фазы и дать прочимъ наблюдале- 

лямъ знакъ, когда, до конца полной Фазы останется только 15 с. На его же обязанности 

лежало и опредфлеше поправки хронометра. 

Князю Голицыну предстояло выполнить слБдующее: опредфлить напряжеше гори- 

` зонтальной составляющей силы: земного магнитизма до затменйя (полная сер1я наблюдений), 

‚а также вскор$ посл центральной Фазы и еще посл конца затменйя (одни качан!я); во 

время самого затмен1я отм$чать по возможности каждыя 10—15 минутъ положеше магнит- 

ной стр$лки, чтобы опредфлить вар1ащи склонен!я, дале, степень и характеръ облачности, 

направлеше вфтра и показашя рад1ащоннаго термометра (съ чернымъ шарикомъ). Кромф 

того ему предстояло отмфтить моменты перваго и четвертаго контактовъ 2), произвести по 

возможности большее число наблюден!й съ актинометромъ Хвольсона, снять 10 хотогра- 

Фи солнца обыкновенной Фотографической камерой, изъ которыхъ 4 во время полной Фазы 

затмения, и, наконець, снять дв$ спектрограммьы, какъ солнечнаго серпа въ моментъ его 

исчезновеня, такъ и солнечной короны. 

’Костинскому предстояло отм$тить моменты перваго, второго и четвертаго контак- 

у товъ, перваго и послЁёдняго трубой, даметръ объектива которой быль равенъ 66 мм., а 

‘увеличеше — 87, второго-же кометоискалелемъ съ объективомъ въ 69 мм. въ даметрь 

_ при небольшомъ увеличеши въ 12 разъ. Во время полной Фазы ему-же предстояло снять 

большимъ 4-хъ-дюймовымъ рехракторомъ съ Фотографическимъ объективомъ 5 Фотограый 

® солнечной короны. На обязанности Костинскаго лежало также и опредфлене поправки 

_— Хронометра, 
® Ганскому предстояло отмфтить моменты перваго, третьяго и послёдняго контакта, 

той-же трубой, которой Костинск1й опредфляль моменть второго контакта; далфе снять 

3 хотограчли солнечной короны коротко-Фокусной камерой, придфланной къ трубЪ резрак- 

тора. Остающимся временемъ онъ хотфлъ воспользоваться для того, чтобы срисоваль внёш- 

ый видъ солнечной короны. Кром$ того онъ любезнымъ образомъ вызвался отм$тить пока- 

зая различныхъ метеорологическихь приборовъ на новой, устроенной нами, станщи въ 

_ Ти 8 часовъ утра. 

Гольдбергу предстояло произвести отсчетъ метеорологическихъ приборовъ въ 6 и 9 час. 

‚утра, затмъ во время хода, залменя отечитать иЪсколько разъ показашя двухъ ртутныхъ 

®—  барометровъ, перемфнять каждыя 50 минутъ бумагу на, статоскоп® и вести изъ затемненной 

° комнаты въ причтовомъ домф, чрезъ оставленное въ окнё отвереше, систематичесвя наблю- 

деня надъ силой свфта солнца въ различные моменты затмешя при помощи нарочно къ 

тому приспособленнаго поляризащ1оннаго хотометра Вильда. 
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1) ДЛаметръ объектива 78 мм. Увеличение 17. 

2) Дламетръ объектива трубы 61 мм. Увеличене 86. 
5* 
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Зоологъ экспедищи Якобсонъ взялъ на’ себя трудъ отбиваль палкой по доскЪ 

секунды во время наблюден контактовъ, а также и въ продолжеше всей полной Фазы 

затмевя. 

Пеаломщикъ при Мало-Кармакульской церкви, ©. Ц. Боголфповъ, взялся отмёчать 

въ течеши почти 31) часовъ, черезъ каждыя 5 минутъ, положеше счетчика анемометра, 

Робинсона, чтобы выяснить ходъ измфненя сильт в$тра, во время затменя. 

Кром вефхъ этихъ непосредственныхъ наблюденй, для подробной регистращи хода. 

различныхь метеорологическихъ элементовъ, былъ пущенъ въ ходъ пфлый рядъ чувстви- 

тельныхь самопишущихь приборовъ, спешально заказанныхь для наблюденя затмешя у 

братьевь Ришаръ въ Париж$, какъ-то: статоскопъ, барограхъ, термогразъ, гигрографъ, 

актинографъ и ФотограФическй гемографъ. Записи всфхъ этихъ приборовъ уже подверг- 

лись систематической обработкф и полученные результаты опубликованы въ Извфомяхь 

ИмпеЕРАТОРСКОЙ Акадеши Наукъ '). ; 

Передъ началомъ залмевшя членьт экспедищи возились съ окончательной установкой и 

вывЪфркой инструментовъ. У всфхъ замфчалась какая-то особая суетливость, торопливость; 

говорили какъ-то скороговоркой, бФгали съ одного м$ета, въ другое и невольно чувствовалось, 

что что-то важное и необыкновенное надвигается. Но скоро всЁ успокоились, соередоточи- 

тись и къ началу залменя всЪ были на, м5стахъ и ожидали съ напряженнымъ вниманемъ, 

прислушиваясь къ счету секундъ, момента, когда, луна впервые коснется солнечнаго диска. 

Но вотъ первый контакть отм$фченъ въ 6*35"37:1 мфетнаго средняго времени и 

ущербъ солнечнаго диска, началь постепенно увеличиваться. 

Въ начал постепенное надвигане темноты было совершенно нечувствительно, итолько 

въ трубу или закопченное стекло можно было убфдиться, что часть солнечнаго диска отрфзана, 

дискомъ луны. Только посл 7 часовъ утра стало уже замтно темнфть, и чфмъ ближе къ 

центральной хаз$ явленя, т5мъ быстрфе 3). 

Это быстрое, таинственное надвиган!е темнотьт производитъ особо сильное о и 

кажется ч$мъ-то зловфщимъ. Вся окрестность приняла буроватый, мрачный оттфнокъ, какъ 

будто солнце св$тило черезъ густую мглу. Горы, которыя рзко виднфлись на горизонт®, 

казались темно-синими, тБни на, нихъ были совсёмъ черныя; облака `(еито-ситаи), вмфето 

б$лыхъ, стали коричневыми. Передъ самой полной фазой, темнота, какъ было сказано, увели-_ 

чивалась чрезвычайно быстро, но, казалось, неравном$рно, какъ-бы уступами. Но воть 

исчезъ послЁднйй сегментъ солнца и на небф сразу вспыхнули планеты. Это внезапное 

появлеше планетъ на небф, повидимому, боле всего сначала, поразило веёхъ. Съ исчезнове- 

немъ посл6дняго солнечнаго луча появилась чудная солнечная корона съ ея волнистыми, 

довольно неопред®ленными контурами. 
.,# 

1) Г. с. Замтимъ здЪсь однако, что статоскопъ во время затмев1я хункц1онироваль неправильно, вел$д- 
стве чего его показан1я при окончательной обработк® ЕН р не были приняты вовсе во 
вниман!е. 

2) Второй контактъ въ 73473555, трет!Й контакть въ 7136тр255 мБетнаго средняго о р 

/ 



ОБШИЙ ОБЗОРЪ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕДИЦИИ. 37 

Во время полной Фазы было сравнительно довольно свётло, какь отъ освфщен!я сол- 

з нечной короной, такъ и оть освфщен1я облаками у горизонта, лежащими вн тни луны. 

Е. - Горизонтъ на югБ былъ оранжеваго цв$та, какъ посл солнечнаго заката. Окружающие 

| предметы, какъ-то горы, яхта въ залив$ и пр. были видны довольно отчетливо; можно было 

различать и номера у хотографическихъ касетокъ. Корона казалась матовой, почти бфлой или 

съ очень слабымъ цв$тнымъ оттфнкомъ. Кромф планеть были видны и звзда, первой вели- 

5; о чины. Особенно эффектенъ быль тотъ моментъ, когда вновь брызнулъ первый солнечный 

лучъ, но тутъ невольно охватило насъ чувство досады, что это великолёпное зрфлище уже 

окончилось, и что подобную дивную картину не скоро опять удастся увидать. 

° Вся продолжительность полной Фазы въ Малыхъ-Кармакулахъ, какъ то слфдуетъ изъ 

опредфлен!й академической экспедищи, была равна всего только 107$0. Свфть показавша- 

тося солнца сразу измфниль всю картину и придаль всему ландшафту прежний видъ; каза- 

лось только, что теперь гораздо свфтлфе, чфмъ передъ полной Фазой. Черезъ нЪсколько 

минуть пост третьяго контакта было уже такъ свЪтло, что трудно было представить себф, 

что большая часть солнечнаго диска была еще покрыта луной. То обстоятельство, что 

передъ центральной Фазой вфтеръ какъ-бы стихъ, усилило впечатлёе, производимое явле- 

_ шемъ: казалось, что вся природа, находится въ напряженномъ ожидан!и. 

| Характерныхъ полосъ (зВа4о\у Бап@з) и движене тфни`луны около времени полной 

‘Фазы никто изъ членовъ экспедиши не наблюдалъ. Приблизительно черезъ полчаса послв 

центральной Фазы, облачность, которая въ начал была незначительна и колебалась около 

2—3 балловъ, сразу начала, увеличивалься и въ исход® девятаго часа (въ 9*4. 0") достигла, 

_9 балловъ, что однако не помфшало наблюдению послБдняго контакта, (8"3 7"12:3). Вскор% 

_ посл этого небо затянуло облаками, что помБшало намъ опред$лить поправку хронометра 

сейчасъ-же послф залмешя. Правда солнце въ течени утра показывалось еще нфеколько 

`разъ, но днемъ оно совершенно скрылось, и не показывалось уже до самого вечера. Нельзя 

® не удивляться такой счастливой случайности, выпавшей на, долю наблюдателей, собравшихся 

г: на Новой Земл$. Судя по климатическимъ условямъ острова, было такъ мало вфроят!я уви- 

_ даль залмене, но т$мъ не мензе наблюденйя оказались въ общемъ весьма, удачными. 

— _ Иве только въ Малыхъ-Кармакулахъ, гдф собрались три экспедищи, но и въ Кости- 

_ номъ шарф, гдф наблюдевя производились офицерами ‘транспорта оо состояне 

_ облачности не помфшало наблюденямъ. 

_Мало-Кармакульсве самофды были, видимо, очень поражены явлешемъ и допрашивали 

‘отца Тону, кто произвель затмеше, мы или члены казанской экспедищи. Отець Тона 

имъ отвфтиль, что ни тф, ни друге, но что это явлеше произвель самъ Богъ. «Какъ-же 

_они, т.е. члены экспедиши, объ этомъ узнали?», продолжали допрашивать отца Тону самофды. 

«Это Богъ ИМЪ ОНА отвфтиль отецъ Тона и этотъ отвфтЪ ихъ, ВЕтиН Оо вполн$ удовле- 

ПАЙ ы и Г * ‹ , 

_ По окончани а члены экспедищи собрались въ причтовомъ дом, гд$ и начали 

7 и впечатлён ями и сравнивать моменты контактовъ, что до окончанйя затмешя было 
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строго р5шено не дфлаль. У всзхъ замфчался необыкновенный подъемь духа и радостное, 

веселое настроене. И бъло въ дБиствительности чему радоваться, такъ какъ предпринягое 

‚ длинное и трудное путешеств!е на Новую Землю не пропало даромъ, и первая, главная 

задача экспедищи была выполнена и притомъ въ общемъ успёшно. 

Несмотря на то, что небо, во время затмения, не было совершенно безоблачно и солнце 

свфтилось большею частью сквозь легюыя перисто-кучевыя облака, большинство предпола- 

гавшихся наблюдеши вполнё удались. Благодаря слабой облачности, и вмяше залмевя на 

ходъ различныхъ метеорологическихь элементовъ сказалось 06060 рельехнымъ образомъ. 

Ве четыре контакта были отм5чень, причемъ числа, данныя различными наблюдателями 

оказались, для подобнаго рода наблюдений, очень согласными между собою. Костинский и 

Ганск1й получили, несмотря на легкя облака, прекрасныя и весьма детальныя снимки 

солнечной короньт. На основани этихъ снимковъ Ганскай нарисовалъ впослёдетв1и солнеч- 

ную корону со всЁми т$ми подробностями и особенностями, которыя она представляла, въ 

день затменшя на Новой ЗемлЁ. Этоть рисунокъ, вмфств съ оригинальными хотогра- 

Фическими снимками, воспроизведены въ Извф$стяхъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ 

за 1897 г., въ январьекой книжкф. Особенно характернымь въ коронф 8/9-го августа 

1896 года, является одинъ длинный, выдающийся лучъ. На одномъ изъ снимковъ Костин- 

скаго схвачень также тоть моментъ, когда на узкомъ серпф солнца видны четки Вайу. 

На полученныхь снимкахъ видны и солнечные протуберанцы. Изучая подробности солнеч- 

ной короны 8/9-го августа 1896 г., Ганскому пришла мысль сопоставить ее съ прежними 

снимками короны. Это сопоставлене привело его къ интересной зависимости между внфш- 

нимъ видомъ короны и другими хормами солнечной дфятельности. Различныя подробности, 

касающияся этого вопроса, можно найти въ интересной стальё Ганскаго, напечатанной ВЪ 

мартовской книжк$ Изв$ сти ИмпеРлтоРСкОй Академи Наукъ за тотъ-же годъ. 

Весь физико-метеорологическай матер1аль наблюдений, собранный во время затменя, 

какъ непосредственными наблюдеями, такъ и заимствованный изъ подробныхъ записей 

самопишущихь приборовъ, быль обработанъ княземь Голицынымъ. Результаты: этой 

обработки приведены въ мартовской книжкф «Извфет» за 1897 годъ. Отсылая за, раз- 

личными подробностями къ упомянутой статьф, ограничимся здфеь лишь ‘слфдующими крат- 

кими указанйями. , 

Вляне залмешя на показаня барометра, сказалось въ томъ, что давлеве воздуха 603- 

‘росло на 0,5 мм., причемъ тшахииит давленя не соотвётетвоваль времени полной Фазы, а, 

наступиль, приблизительно, на 115” позднфе. Отъ начала залмевя (6’ 377 37: 1) ‚до 

7” 6” утра температура воздуха въ тёни, несмотря на постепенное покрыме диска солнца | 

луною, постепенно возрастала, достигнувъ тахипиш”а въ —н 4584 С. Съ этого момента, 

начинается быстрое падеше температурьг, которое продолжается и посл наступлешя пол- 

ной Фазы. Маиииит температуры 3579 запаздываеть на 27 минутъ противъ ‘центральной 

Фазы. Абсолютное падеше температуры составляетъ, такимъ образомъ, 1505 0. Наименьшая 

температура во время затмешя на поверхности почвы была 2°5, на 0°2 ниже ночного, 
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шипит ”а. Абсолютная влажность за все время залмевйя почти не измёнилась, за то отно- 

сительная влажность, согласно съ ходомъ температуры воздуха въ тфни, возросла отъ 

начала затмен!я на 5%, а именно отъ 63,0% до 68,159). Махпиит влажности почти совпа- 

даетъ по времени съ шшипит’омъ температуры. Разница всего только въ 6 минутахъ. 

Выпадеше росы около времени полной Фазы не наблюдалось. Солнечная радатая во время 

залмевя подверглась слБдующимъ измфнен1ямъ: наибольшее напряжеше, а именно 0,85 

калорлй (на 1 квадр. см. въ 1 минуту), наблюдалось въ 6" 46” утра, посл чего начинается 

_ правильное, постепенное уменьшеше величины солнечной радаци, обусловливаемое посте- 

пеннымъ закрьтемъ солнечнаго диска луной. МПииитии радащи, въ 0,04, калорли совпа- 

даеть по времени съ полной хазой. Абсолютное измфнеше напряжешя солнечныхъ лучей 

составляеть, такимъ образомъ, 95% наибольшей величины радащи за, время залменя. Наи- 

большее падене температуры: по рад1атлонному термометру, за время затменя, составляетъ, 

приблизительно, 25°. Если солнце не покрылось бы облаками къ концу затмевя, то это 

измёнеше темпералуры было-бы, несомнфнно, еще гораздо значительнфе. Въ направ- 

лент вфтра, за время затменшя, не произошло чувствительныхъ перемфнъ. Что-же касается 

скорости вЁтра, то она вообще была незначительна. Наибольшей скорости, въ 7,6 м. въ 

_ векунду, вфтеръ достигь около 7 часовъ утра, т. е. около того времени, когда, и температура 

воздуха въ т6ни и солнечная радащя были шахниии. Втеръ большею частно дуль поры- 

вами. Передъ центральной хазой затменйя наступило какъ-бы небольшое затишье; потом, 

й _вфтеръ опять немного усилился, но вскорф послф того онъ еще боле утихъ, и около 8.90% 

с °_ наблюдался пииииит скорости вфтра (1,4 м. сек.). Спектроскопическя наблюдешя не уда- 

_ лись. Причина этого кроется, вфроятно, главнымъ образомъ въ томъ, что сила свфта, солнеч- 

и. ной короны, свфтившейся къ тому-же чрезъ слой облаковъ, была слишкомъ мала для 

1 _ спектрограа съ такой большой диспермей, какой быль въ распоряженши у академической 

ьм _экспедиши. ДЪйствительно, въ той части спектра, около корональной лиши ^ = 531,7 

Е тд и предполагалось фотографировать спектръ короны, диспере1я прибора, была, такова, что 

ме. соотвфтетвоваль, приблизительно, 0,48 мм. хотогразической пластинки. Замтимъ также, 

динственный имфвиййся въ распоряжеши экспедиции маленькй гемостатъ Физическаго 

а Академи Наукъ былъ также далеко не подходящимъ для подобнаго рода, наблюдеши. 

_ Обратимся теперь къ магнитнымъ и Фотометрическимъ наблюденямъ. 

и ®— _ Около времени полной хазы горизонтальное напряжене силы земного магнетизма, н}- 

ан сколько уменьшилось: отъ 1,0755 Гауссовыхъ единиць въ 4*51” утра до 1,0681 въ 82”; 
посль ‚окончашя затмешя въ 9* 15" напряжене опять стало, больше— 1,0720. Около цент- 

т Фазы Е склонеше также а И но, сравнительно, чрезвы- 

и 

5 дяющей заключены и внутри Е возможныхъ колебаши этихъ магнитныхъ 
ву», _ элементов на, о Зем "), а потому невозможно вывести отсюда кажя-бы то ни было 
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опред$ленныя заключен1я о вмяни затмения на, элементы земного магнетизма. Если солнеч- 

ное затмеше и имфетъ какое-нибудь вияве на, ходъ склоненя и горизонтальной составляю-, 

щей силы: земного магнетизма, то при залмени 9-го августа 1896 года на Новой Землф 

это вмяне, несмотря на точность методовъ наблюден, не выразилось 06060 рельеФнымъ 

образомъ. я 

Фотометрическя наблюденя велись Гольдбергомъ при посредств$ поляризащоннаго 

Фотометра Вильда, нарочно приспособленнаго къ предстоявшему затменио. При этомъ выяс- 

нилось то обстоятельство, что Фотометръ Вильда, въ виду его слишкомъ большой чуветви- 

тельности, мало пригоденъ для подобнаго рода, наблюдевй, такъ какъ сила, солнечнаго свфта, 

во время залмешя, подвержена. слишкомъ быстрымъ измфнешямъ. Несмотря на то, что 

не удалось выполнить всю программу систематическихь хотометрическихь наблюденй за, 

весь пер1одъ затмевя, полученные Гольдбергомъ результаты ВОИ всетаки, къ 

нёкоторымъ весьма, интереснымъ заключенямъ. 

По м5рБ приближевня къ полной ФазЪ, сила свфта убываетъ ааНА быетро. За 

нфсколько секундь до наступленя полной Фазы, напряжеве солнечнаго свЪта составляло 

всего только 0,033 единицы Нешег-АЦепесК”а, отнесенной къ разстояншю 1 сантиметра. 

Во время полной Фазы не удалось сдфлать точнаго опредфлевя, но найденъ, во всякомъ слу- 

чав, выспий предёлъ для силы свфта солнечной короны. Оказывается, что сила свфта, 

короны менфе 0,005 единицы Непег-Аепес!”а. 

Таковы, вкратц$, главнЪйше результатьт наблюдевй академической экспедиция надъ_ 

солнечнымъ залмешемъ въ Малыхъ-Кармакулахъ. 

Днемъ Ганский въ затемненной, и нарочно къ тому приспособленной комнат$ проявиль 

нфеколько снимковъ солнечной короны и они оказались вообще очень удачными: рфзкими и 

отчетливыми, | р 

Вечеромъ об экспедиши, академическая и казанскаго а, соединились. 

выфстф въ дом, гдф жили казанцы. Бесфда была оживленная, обмфнивались впечаллЕ- : 

ниями. Во время ужина прибыль съ яхты астрономъ ЭВасефоп поздравить оть имени г = 

беогое Вайеп-Роме!Ра, членовъ экспедищи съ усп$хомъ наблюденй. Вскор$ однако всф \ 

разошлись, ‘усталые и утомленные вефми событями сегодняшняго дня, полнаго столь зе 

разнообразныхъ впечатлЬн1й. | 

На другой день члены экспедищи начали сбираться, укладываться и приготовляться 

къ выполнению второй задачи, лежавшей на, академической экспедищи, а именно къ пред- 

етоявшему путешествию внутрь острова. Пришлось разобрать разныя вещи и приборьт, ото- 

брать то, что слФдовало окончательно уложить, отдфлить то, что предполагалось взять съ 

собою внутрь страны и пр. Вся эта работа, при тёенот$ помфщеня, была сопряжена съ а 
* 2 

массою неудобетвъ и хлопотъ и заняла почти цфлый день. ро 
Въ этотъ-же день начали разборку метеорологической станщи, оставивъ на ней толькю ЕР. 

т$ приборы, которые должны находиться на метеорологической станщи второго разряда = — 

перваго класса, Такимъ образомъ остались въ цинковой клФткф внутри новой метеорологи- 
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ческой будки: термометры сухой, смоченный, шахипишт и ити и волосной гигрометръ; 

Е в РУиЬ съ будкой — флюгеръ съ доской Вильда, дождемБръ съ Нихеровой защитой, одинъ 

и". термометръ на поверхности почвы и одинъ на глубинБ одного метра. Въ комнатв. остался 

з ртутный барометръ Еиезз’а; кромВ того, до возвращенйя членовъ экспедищи изъ путеше- 

: Е ствля внутрь острова, и барометръ Кот и?а, а также и барографъ, который продолжаль 

к Функшонироваль непрерывно, такъ какъ, для вычисления. барометрической  нивелли- 

ровки внутри острова, надо было знать величину атмосхернаго давлешя въ соотвфтству- 

в, ющие моменты и въ Малыхъ-Кармакулахъ. Вею эту, вновь устроенную, метеорологиче- 

— кую станцю на Новой Земл6 мы передали въ зав$дываше игумену Николаевскаго Ново- 

®  Земельекаго скита отпу Тон, который, вмфетБ съ псаломщикомъ ©. П. Богол5повымъ, 

о взялся производить правильныя, систематическ!я наблюденя надъ различными метеороло- 

кическими элементами, по установленнымъ схемамъ, три раза, въ сутки: въ 7 утра, 1 дня и 

9 вечера. Отець Тона и Богол$повъ были, конечно, предварительно обучены нами про- 

_ изводству метеорологическихь наблюдеши и, судя по тому, какъ они справились со 

своей задачей во время путешествия экспедицит внутрь острова, и въ течен!и перваго года, 

° наблюденй, есть полное основан!е надфяться, что они и впредь будуть столь-же удачно 

_ вести начатое дфло. Малыя-Кармакулы лежать въ такомъ исключительномъ положении, что 

_ всявЯя, мало-мальски систематично веденныя метеорологическая наблюдешя представляютъ 

весьма, существенный интересъ. Вновь устроенная нами метеорологическая станщя второго 

_ разряда перваго класса есть самая сБверная въ Россйской Империг и, послБ станши въ 

АЗ: _ брег въ Гренландии, самая сФверная на, всемъ земномъ шарф. 

— (Весь день, слдовавпий за, затмещемъ, прошель, какъ было уже сказано, въ. разборкЪ 

_ и уборкВ вещей. Днемъ съ. обфихьъ экспедишй — академической и казанскаго универеи- 

тета — была, снята большимъ Фотограхическимъ В группа, на, скалахъ у самого 

ея моря, на память о пребывани на Новой Землф. - 

Въ этоть день нфкоторые члены академической экспедищи были приглашены къ 

= часамь вечера къ обфлу.на яхту, кь Эт беогсе Ва4еп-Ро\е!. Отправились они 

_ туда на самофдскомъ карбасБ подъ парусами. Вечеръь быль довольно холодный и не- 

у а Хозяева яхты были замфчательно радушны и любезны, но, какъ истые англи- 

_ чане, они остались, не взирая на широту мфста и на исключительность м$стныхъ услов!й, 

_ вбрны своимъ традищоннымъ привычкамь и разодфлись къ обфду: кто въ коротьй Фракъ, 

_ кто, какъ [а@у Вадеп Роже!, въ нарядное вечернее платье, что въ общемъ плохо гармо- 

_нировало съ костюмами участниковъ академической экспедищи. 

ре Посл обфда астрономь ЗвасК1ефоп предложиль показать членамъ академической 
у 

экспедици устройство | ангийской астрономической обсерватор1и на Кармакульскомь 

Ни ` Англ иская. бы, экспедишя была, какъ оказалось; замфчательно рос- 

котно обставлена и имфла въ своемъ распоряжеши прекраснфйпие, устойчивые приборы, 

‘волн приспособленные КЪ  набжоденяиъ, въ такой высокой широтБ, на открытомъ_ 
а Зы Отд. 

6 

} 
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воздух$ и при сильномъ вфтрф. Особенно выдфлялся сидеростатъ съ круглымъ серебрян- 

нымъ зеркаломъ около хута въ д1аметр$. 

Въ этотъ день академикъ Баклундъ перефхаль на яхту «О#ал1а». Будучи стёененъ 

временемъ и желая по возможности скорфе вернуться въ Пулково, онъь не могъ при- 

нять участя въ предполагавшемся путешестви внутрь островах но. вмфсто того, чтобы 

вернуться обратно прежнимъ путемъ чрезъ Архангельскь и Вологду, онъ предпочель вос- 

пользоваться любезнымъ предложешемъ 51т Сеогсе Вадеп-Роме!], взявшагося до- 

ставить его на, своей яхт$ въ Норвег!ю, откуда онъ черезъ Стокгольмъ и вернулся у ВЪ 

Петербургъ. 

На слёдующий день, 11-го августа, было рёшено выступить въ путь внутрь страны. 

_Мы все поджидали прибыт!я парохода Мурманскаго общества, который, согласно уеловню 

съ губернаторомъ, долженъ быль пр!йти за членами казанской экспедищи вскор% послф залме- 

я и доставить намъ необходимых оленей для путешествия внутрь страны. Но, такъ какъ паро- 

ходъ все еще не приходилъ, то, не желая терять больше времени, было рёшено выступить 

съ облегченнымъ багажемъ на, однихъ только собакахь, что, однако, въ виду недостаточности 

перевозочныхь средетвъ, было конечно сопряжено съ весьма существенными неудобствами. 

Нанаше счастье въ эту ночь пришель пароходъ Мурманскаго общества «Ольга» и доставить 

намъ 19 ручныхъ оленей (одинъ издохъ еще въ Архангельск), которые прибыли, однако, 

въ такомъ плачевномъ состояни, что пришлось невольно призадуматься, возможно-ли будетъ 

съ такими оленями двинуться тотчасъ-же въ путь. Олени были чрезвычайно слабы и утомлены 

длиннымъ путешеств!емъ; отдыхъ имъ быль необходимъ, но времени для этого рфшительно не 

доставало. Если-бы олени прибыли на «Ломоносов», какъ-то вначаль и предполагалось, то 

они успфли-бы за т$ дв недфли, которыя оставались до затменя, хорошенько отдохнуть и. 

откормиться, такъ какъ окрестности Малыхъ-Кармакуть изобилують мхомъ; при насгоя- 

щихъ-же условляхъ было во всякомъ случа крайне рисковано пускаться въ путь. Т$мъ не 

менЪе было р$шено, въ виду ограниченности времени, не откладываль дольше выступлешя, | 
но, давъ оленямъ возможность нфеколько подкормиться на, мху, двинуться въ тот-же“ день 

въ путь внутрь страны. 

На томъ-же пароход® «Ольга» прибылъ въ Малыя-Кармакулы и ЧИНОВНИКЪ _ особыхь 

поручен!й при губернатор Макаровъ, который доставить намъ изъ Архангельска почту— 

особенно радостное событие въ такомъ отдаленномъ краю. 

Вторая задача академической экспедищи на Новой ЗемлЁ состояла, въ томъ, чтобы _ 

воспользоваться временемъ, остающимеся послё затменя до обратнаго ухода транспорта 

«Оамофдь» въ Архангельскъ, и предпринять по возможности продолжительную ЭЕскурею. 

внутрь Новой Земли, въэту, во внутренней своей части, почти совершенно еще т не Е 

ванную страну. Эта экскурея внутрь острова имфла слБдующия главныя пфли: | № 

1) Болфе близкое ознакомлеше съ топогразей, метеоролотей и геолотлей. вдоль лежа. 

"АВ къ сЪверо-востоку. отъ Малыхъ - ара 
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2) Опредфлеше всфхъ трехъ элементовъ земного магнетизма внутри острова, гдё до 

сихь поръ не было сдфлано ни одного магнитнаго опредфлен1я, такъ какъ всё имфюпияся 

данныя относятся исключительно только до береговой полосы. Эти наблюден!я представляли 

тоть особый интересъ, что, въ виду существовая внутри Новой Земли весьма, интенсив- 

ныхъ сдвиговъ слоевъ, можно было ожидать, согласно съ теолей Наумана, и значитель- 

ныхъь магнитныхъ аномалий. | 

3) Астрономическое опред$леше координатъ НЕ пунктовъ внутри страны. 

4) Маршрутную съемку по буссолямъ и шатомфрамъ м6сть, лежащихъ по 06% стороны 

пути слБдованя экспедищи. 

5) Фотограмметрическую съемку наиболёе интересныхъ м$стностей въ среднихь 

чаетяхъ острова. 

° 6) Барометрическое опредёлеше высотъ внутри Новой Земли. 

7) Ознакомлеше съ флорой и хауной внутри острова и собираше колленщй (преиму- 

_ щественно насфкомыхъ). 

Таковы главныя задачи, выпавиия на долю академической экспедищи и которыя 

в принутось выполнить въ тоть сравнительно коротый промежутокъ времени, который оста- 

ум _вался до обратнаго отильмйя «Самофда» въ Архангельскъ. Результаты подробной обра- 

‘ботки научнаго матертала, добытаго экспедищей, приведены дальше, въ соотв тствующихъ 

статьяхъ, посвященныхь тому или другому спешальному вопросу. 

хи о ® Располагая только 12 днями отъ затмен1я до отхода транспорта, члены экспедиции сизшили 

> выступить въ путь, чтобы пройти какъ можно дальше къ востоку. Въ ихъ распоряжеши были 

38 собажъ изъ Малыхъ-Кармакуть и еще 24 собаки, привезенныя Вылками изъ Маточкина 

шара. Въ виду того, что поверхность Новой Земли, которая лётомъ почти совершенно ого- 

ляется отъ снфга, отличается чрезвычайною неровностью, представляя часто не что иное, 

какъ груду въ безпорядк® сваленныхъ камней, не было, конечно, никакой возможности поль- 

„зоватьея. для перевозки инструментовъ, провизш и прочаго багажа, какими-нибудь колес- 

р _ ными экипажами. Пришлось, какъ и въ зимнее время, довольствоваться неболыпими санями, 

° къ которымь снизу, для предохранешя полозьевъ отъ стиранйя, были прибиты нарочно 

_взятые для этой пфли изъ Архангельска толстые желфзные подрфза, значительно увели- 

чивавиие тяжесть самихъ саней. Въ виду ужасной дороги и громаднаго тревя саней о 

камни, одна упряжка собакъ (10—12 штукъ) не въ состоянйи была везти болфе трехъ 

пудовъ груза; поэтому члены экспедиши были крайне стфенены мфетомъ, и необходи- 

мость каждой взятой вещи предварительно подвергалась обсужденю. Въ помощь къ соба- 

камъ у насъ были еще олени, которые прибыли, однако, въ самомъ ужасномъ видв: худые, 

_ - усталые, побитые, съ поломанными рогами, ободранной кожей, въ крови. Жалость къ поло- 

жен!ю оленей и необходимость въ прибавк$ перевозочныхъ средствъ заставили нфеколько отло- 

жить время выступлешя. Оленей угнали на. мохъ по направлению къ долин р$ки Домашней, 

„а люди принялись за, укладыване вещей на, сани и прилаживане самой упряжи, 

®  Оленья упряжь отличается простотой и неудобствомъ. Простая кожанная шлея надЪ- н ; ; о то 
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вается на шею ‘оленя; отъ нея идетъ веревка, которая проходить между передними ногами 

животнаго, мимо заднихъ его ногъ и прикрфпляется непосредственно къ ‘самымъ санямъ, 

За’эту веревку' олени очень часто путаются; она, иногда попадаеть между копытами, причи- 

няя имъ тёмь самымъ боль и растирая иногда до крови ноги бфднаго животнаго. Ц: 

'Упряжь .собакъ гораздо болбе сложная, но также довольно непрактичная. 

К»ъ санямъ придфланъ рядъ колецъ, въ которыя продёты ремни съ двойными костяными 

кольцами, Въэти послёдня продёваютьъ друге длинные ремни со шаеями на обоихъ концахъ. 

Эти шлеи и надфвають на шеи собакъ, которыя запрягаются такимъ образомъ попарно. 

Ремень свободно движется въ кольш®; поэтому та собака, которая не везетъ, отстаетъ, а ея 

сосфдъ выдвигается впередъ. Такъ самофдьт замфчаютьъ лёнивыхь вобакъ и сейчасъ-же, 

довольно безжалостно, хотя и очень ловко, наказывають ихъ ударами особой длинной пал- 

кой по головф. Собаки запрягаются всЪ въ одинъ рядь и, когда онф везуть поклажу, то 

разбфгаются нёсколько въ стороны, чтобы не м$ёшать другъ другу. Если собаки не могуть 

стянуть саней, по причинф-ли слишкомъ большаго треня или острыхъ, торчалцихь вверхь 

камней, за которые сани очень’ часто задфваютъ, то онф начинають усиленно лаять, & 

иногда, и драться между собою. Самая сильная и умная собака, запрягается съ края, такъ 

какъ она первая должна потянуть сани; при недосталкв въ вожак она управляеть всей. 

упряжкой. Веб собаки. еще соединены: между собою особымъ общимъ ремнемъ съ и 

надётьми на шеи собакъ. т 

Весь багажь академической экспедищи быль ЕТС на 10 саней, изъ кото- 

рыхъ 6 было запряжено собаками, а 4 оленями. Хотя вефхъ оленей и было при выступления 

18 головъ (одинъ пропаль въ горахъ), но изъ нихь еле годныхъ для упряжи было лишь 12. 

Всего поклажи набралось, приблизительно, до 30 пудовъ. Въ составъ ея вошли: во-первыхъ, 

научные приборьт, какъ-то: магнитный походный теодолитъ Вильда новфйшаго образца, . 

(еъ индукщоннымь инклинаторомъ), теодолить Гильдебранда, большая хотограхическая 

камера (18 Х 24 см.), приспособленная для Фотограмметр!и, малая ручная камера для 

сниман1я видовъ, 3 хронометра, 2 барометра -анероида, нфеколько термометровъ пращей, 

2, буесоли, стальная -базиеная лента - рулетка; далБе 2 палалки: большая (для магнитныхъ 

наблюдений и для членовъ экспедиции) и малая (для людей); довольно больше запасы про- 

виз!и (на двз недёли для 13’ человфкЪ и отчасти и для собакъ), состоящие главнымъ обра- 

зомъ изъ суповыхъ и мясныхъ консервовъ Азибера, консервовъ зелени, сухарей (также и 

для собакт), не считая конечно разныхъ мелочей, изъ которыхъ слбдуетъ указать на шеко- 

‘ладъ, спешально рекомендованный Чернышевымъ, какъ подкрёпляющее и развлекающее 

средство во время однообразныхъ и утомительныхъ переходовъ внутри Новой Земли. На 

‘сани были еще уложены разныя теплыя вещи, какъ-то малицы, валенки, пимыги пр., а также. 

и дрова, взятыя съ собой лишь въ небольшомъ количеств® для людей, но которые, однако, 

были чрезвычайно скоро израсходованы. Вообще, за вс девять дней путешествя внутри 

Новой Земли, совершеннаго членами экспедицаи исключительно только ифшкомъ, имъ, нв: 

-вмотря на сравнительно низкую температуру, ни разу-не пришлось даже обогртьсяу костра; _ 
=) 

а, 
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й впрочемъ въ этомъ особенной потребности и не ощущалось, такъ какъ теплыя одфяня прё- 

краснымъ образомъ предохраняли оть стужи. Пищу приготовляли на, небольшой керосино- 

вой кухн$, которая оказалась очень удобной и практичной. 

в. + Въ составь экспедищи внутрь Новой Земли вошли слбдующия лица: во-первыхъ 

2 °веЪ оставицеся 5 участниковъ академической экспедиши и два помора Иглинъ и Пет- 

. ровъ, — необычайно пфнные спутники, которые при самыхъ трудныхъ переходахъ и при 

самой отвратительной погод$ всегда сохраняли бодрость духа и были готовы на всякую 

работу; кромБ того еще б самофдовъ: Константинъ и Прокопий Вылка изъ Малочкина 

ах Шара, Прокопий Ледковъ, зажиточный обитатель. Малыхъ-Кармакуль, занимающийся 

: зимою промыслами и не разъ переходивиий на другой берегъ Новой Земли, (гдё онъ иметь 

избу), хотя всегда по одному и тому-же пути (по долин р$ки Домашней), по которому шель 

_ въ прошломь году и Чернышевъ; Павелъ Многотысовъ, хитрый и лёнивый самофдъ, и 

_ еще два другихъ самофда, итого 13 челов$къ. Во все время путешествя самофдьг вели себя 

очень хорошо, ни разу не роптали, но, чтобы достигнуть этого результата, пришлось обра- 

щалься съ ними довольно строго. Е 

о Такой громадный составъ экепедищи крайне затрудняль вс переходы внутри Новой 

Земли; пришлось, во-первыхь, значительно увеличить количество багажа, велфдстые чего 

караванъ нашъ часто растягивался на, значительное разстояне, и происходили постоянныя 

задержки въ пути. Несомнённо, что если-бы мы пошли внутрь острова, въ гораздо мёнь- 

‘шемъ составё и съ гораздо мёньшей поклажей, то прошли-бы несравненно дальше; къ 

тому-же и доставленные намъ олени оказались, какъ увидимъ дальше, совершенно непри- 

_ тодными для тяжелыхь переходовъ по камнямъ внутри острова. 

® Первоначальный планъ путешеств!я внутрь Новой Земли, рекомендованный Черны-. 

_ шевымъ, состоялъ въ томъ, чгобы пробраться сначала, на карбасахъ до Корельской губы, 

_а оттуда уже двинуться въ путь на сфверо-востокъ. Этоть путь съ геологической точки 

_ зрёня представляль наибольний интересъ. Проектъ этотъ пришлось однако оставить, во-пер- 

_ВЫХхЪ потому, что олени прибыли въ Малыя-Кармакуль: слишкомъ поздно и ихъ нельзя 

_ было заблаговременно послать берегомъ къ Корельской губЪ, а, во-вторых, въ день выступ- 

_ лешя дуль довольно свбяйй противный вфтеръ изъ М№\\ четверти и итти на карбасахъ къ 

сфверу, въ открытомъ океанф, съ собаками и многочисленной поклажей, при неизбфжной 

‘лавировкф, представлялось очень неудобнымъ. Поэтому было рЬшено выступать всфмъ кара- 

9 _ ваномъ прямо изъ Малыхъ-Кармакуль и держать путь на сфверо-востокъ, приблизительно 

назаливъ Шуберта; впослёдетвш-же ВИС нашь о нфсколько боле на, востокъ, по 

ны къ заливу Литке. 

_ Окончательное снаряжеше саней къ путешествию заняло столько времени, что при- 

№ _ лось выступить гораздо позднфе, чфмъ вначалВ предполагалось. Интереспа была картина, 

_ вапрягавя собакъ, которыхъ предварительно подкормили нфсколько солониной. Еще издали 

быль слышень ихъ лай и визгъ, который постепенно усиливалея и достигь своего апогея 

при самомъ процеес$ запрягалия и, въ особенности, при первыхъ попыткахъ вести тяжелыя 
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сани по камнямъ. Самофды обыкновенно фздятъ на саняхъ съ собаками только зимой по 

снфгу, по которому собаки бфгуть легко и быстро. Скоро, однако, собаки ‘успокоились и 

поталцили хорошо и ровно сани и только изрёдка, лаяли и дрались между собою. , 

Главная задержка произошла съ оленями, которыхъ долго пришлось отыскивать, а 

потомъ и пригонять къ нимъ упряжь. 

Въ 5” 40” пополудни экспедищя, провожаемая населешемь становища, тронулась въ. 

путь, приблизительно по направленю къ ЕМЕ. Погода была отвратительная, холодная; дождь 

перепадаль съ мокрымъ снфгомъ, дулъ довольно ев и вфтеръ. 

Черезъ 1); часа, по выступлен!и, 06% части каравана, а именно собаки, которыя отправи- 

лись впередъ немного раньше и поджидали насъ по дорог%, и олени соединились вмфет$; тутъ 

сразу выяснилось все неудобство ихъ близкаго сосфдетва, такъ какъ собаки, привыкиия емо- 

трёть на оленей, какъ на добычу, (на, Новой Земл$ нфтъ домашних оленей); стали рваться къ 

послёднимъ со страшнымъ лаемъ, забывъ о поклаж» и чуть не опрокинувъ саней. Приптлось 

ихъ раздфлить и разбить караванъ на, дв отдёльныя части. Этого правила пришлось при- 

держивалься и до самого конца путешествя, хотя, подъ конець, собаки нфсколько и попри- 

выкли къ оленямъ и близкое присутствие послёднихь далеко уже не такъ ихъ Вол 

какъ вначал$. 

Занят1я между участниками экспедиши распредфлились слБдующимъ образомъ. 

Впереди всего каравана шли князь Голицынъ и Костинск1й; у каждаго изъ нихъ - 

было по предварительно выв$ренному шагомфру и буссоли. Оба они вели, независимо другъ 

оть друга, маршрутную съемку мфстности и указывали путь, по‘которому слдовало дви- 

таться каравану. Въ первые два, дня, до озера, названнаго нами озеромъ Кондратьева, про- 

водникомь служиль намъ самофдь Прокопай Ледковъ, которому приходилось прежде 

доходить до этого м$ета; но потомъ уже пришлось руководетвоваться исключительно. только 

указалйями буссолей и общимъ видомъ и характеромъ мФетности. 

Закняземъ Голицынымъ и Костинскимъ, во главЪ каравана, шли собаки; ВЪ кото 

ром разетояни отъ послФднихъ тянулись своимъ медленнымъ, неуклюжимъ шагомъ олени. 

Собаками и оленями управляли взятые нами съ собою само дьг и поморы. Поелёдними шли, 

замыкая караванъ, Якобеонъ и Ганек!й. Первый изъ нихъ собиралъ различныя коллекции, 

а второй долженъ былъ наблюдать за караваномъ оленей и вести дневникъ экспедиции, внося 

туда различныя, замёченныя имъ и другими членами экепедищи особенности внутренности 

Новой Земли съ геологической и другихъ точекъ зрфшя. Гольдбергу было поручено ведеше 

метеорологическаго журнала и барометрическое опред$леше высоть. 

Выступивъ изъ Малыхъ-Кармакуль, мы вскор$ поднялись на небольшую ‹ возвышен- 

ность; собаки шли весело и хорошо впередъ, олени, же тянулись сзади чрезвычайно медленно. 

и, видимо, съ большимъ трудомъ. Въ МЕ оть Малыхь - Кармакуль, за, горнымъ ручьемъ, 

тянется у подошвы горнаго хребта довольно длинное болото, настолько неглубокое, что пдъ = 

ногами чувствуется, приблизительно на, глубин 1/ метра, камень; это просто толстый слой — 

отмирающихъ или уже отмершихъ растевй, преимущественно мха и зитаевт: первыя зачатки 



СКалиетые берега р. Кондратьева. 

елогеати ВОЖрнкиь, Перт Иделейи вн И Т-й 
Прееми. В КотимеВЯ 
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образовавя почвы. За этимъ болотомъ начинаются обыкновенныя новоземельсвя породы: 

глинистый сланецъ, а дальше, внутри острова, и песчаникъ, изрфдка покрытый лишаями, 

иногда почти совершенно черными. 

Въ виду крайняго утомлен!я оленей и поздняго выступлешя изъ Малыхъ-Кармакуль 

первый переходъ быль очень незначительный, всего только около 51, километровъ. При- 

валь быль сдфланъ за хребтомъ горъ, лежащихь къ Е оть Малыхъ-Кармакуль, который мы 

и обогнули съ сфверной стороны. Расположились мы лагеремъ въ долин рфки, названной 

нами р5кой Кондратьева, въ честь спутника Чернышева на Новой ЗемлБ. За рфкой 

виднфлись довольно высок1я горы, на которыхьъ сегодня выпаль снфгЪ. 

Разбили 06% палатки; въ обльшей изъ нихъ расположились члены академической экспе- 

дици. Эта, палатка оказалась очень широкой и просторной, хорошо защищающей оть вфтра, 

дождя и снга; въ ней то мы постоянно и варили себЪ пишу на керосиновой кухнф. Люди 

_ развмёстились въ меньшей палалкб и разложили костеръ. Оленей отвели на ближайция воз- 

вышенности на подножный кормъ, несчастныя-же собаки оставались въ своихъ лямкахъ до 

самого конца путешествя. 

ПослБ ужина мы разложили на, брезентВ взятыя съ собою оленьи шкуры; кто одфль 

малицу, кто обошелся и безъ этого свернаго одфяшя, и скоро вс уснули, утомленные хло- 

_потами этого дня. Снаружи дуль вётеръ и шель мелк, холодный дождь; въ палаткВ-же 

было уютно и тепло. з 

На слБдующий день, утромъ, около 7 часовъ, температура наружнаго воздуха была, 

+= 256 С., въ палатк®-же = 6°6 (.; дождя не было. Встали вс рано, такъ какъ хотфли 

заняться ФоТОограмметрей, чтобы связать дальнфйние снимки съ вершинами горъ, видимыхь 

изъ Малыхъ-Кармакуль, но туманъ оказался слишкомъ густымъ, а потому и было р5шено 

не задерживаться съемкой при такихъ неблагоприятныхь условяхъ, а двигаться дальше 

впередъ. Передъ нами лежали довольно высок я горы, которыхъ предстояло обогнуть, 

слБдуя течентю рЪки Кондратьева. Весь путь экспедищи можно прослБдить хорошо на, картЪ, 

® приложенной къ стать$ Костинскаго; обратный путь экспедищи обозначенъ на этой карт 

_ отлично отъ пути внутрь страны. 
Князь Голицынъ и Костинск!й ушли впередъ обозрфвать мфотность и выбирать 

наиболве удобную дорогу для каравана. Приготовлеше обоза къ выступленю заняло очень 

много времени; главная задержка произошла опять съ оленями, которые забрались далеко 

_ въ горы, разыскивая себ мохъ и лишаи. При ихъ приближеши къ м$сту ночлега собаки 

опять бросились къ нимъ; тБ боялись, пятились назадъ. Кончилось т$мъ, что пришлось собакъ 

о услаль впередъ. Запрягаве оленей длилось около часу, главнымъ образомъ благодаря 

_ чрезвычайной нерасторопности и лБни самофдовъ, и, когда, наконецъ, олени были готовы, 

_ то пошли они впередъ необычайно тихо и вяло, еле передвигая ноги. Олени шли сегодня 

_ гораздо хуже, чёмъ наканунЪ, и оть усталости временами даже падали. 

Долина р. Кондратьева, около мфста, нашего ночлега, довольно широкая и очень боло- 

тистая; съ горъ спадаеть много ручьевъ. Дальше, къ истокамъ, долина становится уже. 
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Чрезъ нфкоторое время 00% части каравана, соединились вмфетЪ, но потомъ онф опять разо- 

шлись, такъ какъ собаки продолжали итти весело и бодро впередъ, иногда полаивая въ 06060 

трудныхъ мфотахъ, олени-же никакъ не могли за, ними поспфть. Изрфдка туманъ разсфивался 

и тогда воздухъ поражалъ своей необътчайной прозрачностью: контуры горъ были необык- 

новенно рфзко видны. Временами солнце прорывалось сквозь тучи, временами же ее 

падаль дождь. Вфтеръ быль не сильный, изь М\/-ой четверти. 

„Двигаясь впередъ, приходилось иногда, выбирая болБе подходящий путь, отходить оть 

долины самой р$ки. Мы поднялись такимъ образомъ на, небольшую возвышенность, на, кото- 

рую подъемъ быль не крутой; пройдя ее мы опять спуетились къ рфкф Кондратьева въ 

томъ-именно живописномъ мфств, гдф эта рфка выходить изъ глубокаго ущелья, обнажая 

хорошо выраженные слои своихъ береговъ. Замфтна рфзкая столбчалость слоевъ сланца съ 

наклономъ столбовъ къ Е подъ угломь въ 80°—85° къ горизонту. Въ этомъ мфетф склад- 

чатость слоевъ довольно интенсивная. Берега ущелья подымаются мёстами круто вверхъ, 

метровъ на 20. Слои, составляемые отдёльными столбами, имбютъ около 2 метровъ вышинье 

простиране ихъ къ Мог@у. : | 

Въ этомъ живописномъ мёстф, въ 2 ч. дня, быль сдфланъ приваль для обфда, послЬ 

которато ‘запрягаше собакъ и отыскивае оленей, которыхъ для подкрБилевня силъ опять 

угнали на мохъ, заняло столько времени, что вторично удалось выступить только въ 61, ч 

вечера. Въ виду этого, рфшено было изм$нить впредь систему переходовъ, а, именно, пообЪ- 

давъ рано, выступать посл полдня, и, не дфлая днемь продолжительныхъ приваловъ, 

т. е. главнымъ образомъ не разбирая обозъ, итти впередь до самого вечера. Эта система 

переходовъ, въ смыслв экономи времени, оказалась гораздо болфе пфлесообразной. 

Чтобы выйти изъ ущелья, пришлось перейти чрезъ рфку и подняться вверхъ въ гору. 

Переходъ чрезъ р$ку по большимъ камнямъ быль для собакъ особенно труденъ; олени-же очень 

боялись и скользили по камнямъ. Для подъема на гору мы воспользовались путемъ стараго, 

ледника, истершаго и измельчившаго камни. Поднявшись на плоскогорье, мы нашли тамъ 

довольно большое озеро, названное нами озеромъ Кондратьева, въ виду того, что рфка, 

того-же имени непосредственно изъ него вытекаетъ, образуя въ своемъ дальнфйшемъ пути 

небольшой водопадъ. Берегъ озера, въ одномъ мфст& довольно круто спускается въ воду, и тутъ 

лежать въ безпорядк$ огромные камни, по которымь было необычайно трудно переходить. 

Собаки постоянно падали, лаяли, тёмъ самьиъ призывая къ себ людей на помошь. Усиленный 
а > 

лай собакъ поднимается также и тогда, когда они увидятъ, что сани впереди справились и. 

ушли впередъ; тогда онф изъ кожи лёзуть вонъ, чтобы ихъ догнать, и иногда пускаются за 

ними вскачь, не мало не заботясь о томъ, что дфлается съ поклажей. Сани часто перекидыва- 

лись, ломались, такъ что членамъ экспедищи приходилось самимъихъ поддерживать и помогать 

собакамъ. Олени; посл этого перехода пекамнямъ, начали прямо падать отъ усталости. Не- 

смотря на это, какъ оно не: было жестоко, рфшено было подвинуться сегодня еще иёсколько 

дальше’ впередъ. ‘ в ИУ = 

‚За озеромь пришлось итти по о, руслу т. Е КЪ истокамь, кото-_ 
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, 

' рой мы теперь уже подходили. Переходъ этотъ быль особенно утомителенъ, такъ какъ 
з пришлось опять итти по большимъ камнямъ. Въ этомъ мфетф не было никакихъ признаковъ 
я какой-бы то ни было растительности; все гольте камни и черныя скалы. | 

Но, наконецъ, мы добрались до небольшой котловины, окруженной горами, у верховьевъ 

р5ки Кондратьева, и около небольшого водопада разбили свой лагерь. 

Несмотря на, то, что переходы въ этотъ день были сравнительно очень продолжительны, 

пройдено было, благодаря ужасной дорогф, по прямому направлению внутрь страны весьма, 

небольшое разстояне, всего какихъ-нибудь 8 километровъ. 

"Люди и особенно животныя очень утомились за этотъ день, и посл ужина вс тотчасъ-же 

улеглись спать. Было уже около полуночи. На двор стоялъ тумань; моросиль мелю й дождь; 

температура воздуха была около + 2° (., въ палалкф-же около + 4°, С 

Въ этотъ день намъ достаточно пришлось познакомиться и испыталь всф трудности 

лётнихь переходовъ по Новой ЗемлБ; однако надежда встрётить скоро высокое, ровное 

плоскогорье поддерживала бодрость духа участниковъ экспедищи. 

— На сл6дующий день, 18-го августа, было р$шено выступить въ путь позднфе, чтобы 

дать людямъ, собакамъ и оленямъ возможность хорошенько отдохнуть посл вчерашняго 

крайне тяжелаго и утомительнаго перехода по камнямъ. ТБмъ временемъ членамъ экспе- 

диши предстояло ознакомиться болБе подробнымъ образомъ съ окружающей мЁёстностью и 

заняться Фотограмметрлей. Послфднее было нфсколько затруднительно, такъ какъ утро было 

`пасмурное и вфтренное, а временами шелъ и дождь, застилавиий горизонть. Вфтеръ качаль 

°®—  Фотографическую камеру и срывалъ покрывало; при этихъ условяхъ было дфиствительно 

крайне трудно установить прочно аппарать на камняхъ, на возвышенныхъь концахъ 

ы Фотограмметрическаго базиса. Этоть посл5дши быль выбрань между вершинами двухъ хол- 

о  мовъ, лежащихь по 06% стороны долины р$ки Кондратьева; длина базиса, составлявшая 

373,9 метра (горизонтальное проложене), была опредфлена Костинскимъ при помощи 

другого вепомогательнаго базиса, измфреннаго стальной лентой на ровномъ м$стВ около 

т мфста, ночлега. Производетво различныхь астрономическихь наблюдений, а также и трлан- 

| гулящюнныхь измфрен, долженствовавшихь служить пособтемъ для хотограмметрической 

_ съемкя, какъ-то, для опредфлешя центра пластинки, Фокуснаго разстояшя камеры и 

° проч., лежало на обязанности Костинскаго, самая-же ‹хотограмметрическая съемка 

В сет, равно какъ и дополнительное, контрольное, изм5реше угловъ буссолью, велись 

_ княземь Голицынымъ и Ганскимъ. Веб подробности, касаюцаяся ‹хотограмметри- 

ческой съемки, можно найти дальше, въ третьей стать, посвященной этому спешальному 

_ вопросу. . 

Въ это утро удалось сдфлать Фотограмметрическую съемку долины рфки Кондратьева, 

_ вмбст$ съ озеромъ того-же имени. 

‘ _ Кром съемки, члены экспедищи были заняты въ это утро осмотромъ истоковъ рЪки 

_Кондратьева, гдф имфется живописный водопадъ, и гдф р$ка уходить подъ большую лавину 

‘енёга, образующую н%ято въ род налуральнаго грота; берега рфки въ этомъ мЁстф довольно 
_ Зашноки Физ.-Мат. Отд. т 



50 КНЯЗЬ Б. ГОЛИЦЫНЪ, 

круты. Здесь было снято нфсколько фотограчли. Чтобы р$шить вопросъ, какимъ именно 

образомъ лучше всего выйти изъ той котловины, въ которую р$ка Кондральева насъ 

завела, князь Голицынъ съ самофдомъ Прокоп1емъ Вылкой поднялись на ближайпия 

возвышенности, съ которыхъ представилась далеко неутБшительная картина. Справа, въ 

отдалени, виднфлась долина рфки Домашней, слЪва-же все горьти горы. Приходилось волей- 

неволей переваливать чрезъ ближайний хребетъ, что при подобной каменистой дорог$ пред- 

ставлялось дфломъ особенно тяжелымъ. Вообще, при выбранномъ нами направлени пути 

на МЕ, намъ не одинъ разъ приходилось бороться съ подобными препятствиями и перева- 

ливаль черезъ все новые и новые горные хребты. ДФло въ томъ, что большинство рфкъ 

западнаго берега Новой Земли текутъ, какъ мы въ томъ теперь убфдились, на МУ, 

нашъ-же курсъ лежаль почти поперекъ всфхъ этихъ долинъ. Понятно, что при этихь усло- 

вяхъ мы могли подвигаться впередъ лишь чрезвычайно медленно. Чернышевъ-же, въ 

прошломъ году, взявъ курсъ на БЕ, могъ слдоваль долго теченю одной и той-же рфки 

Домашней, а потомъ, посл$ перевала, придерживаться долины р$ки Абросимова. 

Окончивъ всф работы, мы, посл обфда, въ 31/, ч. пополудни двинулись всфмъ карава- 

номъ въ дальнЪйпий путь. г 

Собаки сначала, радостно поб$жали по небольшому снфгу у верховьевъ р$ки Кондратьева, 

но послф этого начался подъемъ въ гору, который, однако, на наше счастье оказался про- 

тивъ ожидан1я сравнительно легкимъ. Поднявшись вверхъ, мы нашли неболышое, но довольно 

ровное плоскогорье, гдф не было и признаковъ какой-бы то-ни было растительности; впереди 

были видны горы, покрытья снфгомъ, сзади-же море и острова. Пройдя н$которое раз- 

стояне по этой возвышенной, ровной мфетности, пришлось опять спуекалься въ новую 

долину довольно широкой р$ки, названной нами въ честь нашего самофда-спутника, давняго 

обитателя Новой Земли, рёкой Ледкова. Спускъ въ долину и самый переходъ чрезъ р$ку 

были довольно затруднительны, но зат$мъ, въ.самой долин$ р$ки Ледкова, мы нашли довольно 

длинное Фирновое поле съ очень мелкими зернами снфга (около 1/, мм. въ дламетр5), по кото- 

рому собакамъ было легко и хорошо итти. На перевалБ, отдфляющемъ долины рфкъ Конд- 

ратьева и Ледкова, камни состояли изъ желтаго песчаника, иногда, окрашеннаго тонкимъ 

слоемъ окиси желфза; попадались также большие куски кварца. На Фирновомъ полф снфгъ, 

видимо, за тБто очень мало таетъ, такъ какъ онъ лежить слоями, принадлежащими разнымъ 

годамъ; попадаются глубок1я трещины и обвальт со снфжными мостами, перекинутыми чрезъ 

нихЪ; видны также сдвиги слоевъ и небольше колодцы, произошедиие отъ камней, упав- 

шихь на енфгъ, и которые подъ дфйстиемъ тяжести и оть нагр$вавя солнечными лучами 

постепенно опускаются все глубже и глубже. Мустами въ Фирновомъ полф можно было 

встр$тить довольно больше кристалльт снфга, Формой напоминающие граналоэдры. 

Около самого начала, Фирноваго поля одинъ олень паль отъ усталости; его оставили 

на снфгу, разсчитывая, что онъ при такой низкой температур$ на столько еще сохра- 

нится, что имъ можно будетъ накормить собакъ на обралномъ пути экспедищи. И дЪйстви- 

тельно, когда, мы вечеромъ 19-го августа подошли опять на обратномъ пути къ тому-же 
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_ самому м5сту, олень совершенно еще сохранился и собаки съёли его съ большимъ удо- 

вольствемъ. 

Самофдь, попавъ на енфговое поле, сами усфлись на сани и быстро пофхали впе- 

редъ. Вообще они чрезвычайно безжалостно относились къ собакамъ и, гдф только было 

возможно, сами усаживались на сани и заставляли несчастныхъ, измученныхъ животныхъ 

себя вести. За все время путешествая намъ никакъ не удалось отучить ихъ отъ этого, несмотря 

на то, что принимались иногда довольно энергичныя мрыт. 

Пройдя н$которое разстояше по хирновому полю, по которому, кстати сказать, олени 

также подвигались очень медленно впередь и часто скользили, пришлось подняться на высо- 

кое ровное плоскогорье, которое тянулось съ л6вой стороны нашего пути. Осмотр въ пред- 

варительно м$стность, мы р%®ёшились воспользоваться для подъема на плоскогорье неболь- 

шШиИМЪ оврагомъ, тлф лежаль еше въ изобими снфгъ. Возвышенное мЁсто оказалось 

также вполн$ лишеннымъ растительности, не считая какихъ-то черныхъ лишаевъ, при- 

дававшихь мфстности мрачный, угрюмый видъ. Упалъ густой туманъ, такъ что пришлось 

РУ двигаться дальше впередъ съ н$5которой осторожностью, чтобы не потерять другъ друга въ 

этой однообразной, ровной м$стности. Въ виду утомленя собакъ и оленей рБшено было не 

пробиваться дальше впередъ. Въ началБ 9-го часа вечера мы пришли на, ночлегъ. Лагерь 

° Пришлось разбить близъ вершины плоскогорья, въ очень неприглядной и неудобной м$ет- 

ности, гдф не было по близости даже и ручья, такъ что воду приходилось брать изъ 

какой-то грязной снёговой лужи. Температура упала ниже -н 1°С., и вётеръ сталь замфтно 

свфжфть; моросило. Собаки, которыхъ съ выступлешя только немного подкармливали суха- 

рями, замфтно отощали, такъ что было рёшено зарфзаль имъ на кормъ одного изъ нашихъ 

оленей. : 

ДостигнувЪ этой однообразной и ровной возвышенности, мьыг льстили себя надеждой, 

что это есть именно то плоскогорье, котораго мы такъ долго ждали, что оно тянется далеко 

впередь и что по нему будеть сравнительно легко итти. ВскорЪ, однако, пришлось въ этомъ 

® разочароваться, такъ какъ, сдфлавъ въ тотъ-же вечеръ небольшую рекогносцировку окреет- 

® постей, мы убфдились, что высокая ровная м$етность тянется очень не далеко впередъ, & 

тамъ лежить новая долина, а за ней опять горы и т. д. 

Теперь намъ уже выяснилось съ полною очевидностью, что сфверо-восточное направле- 

не самое неудобное для путешествая внутрь страны. Благодаря этому обстоятельству и край- 

ней слабости и непригодности нашихъ оленей, намъ суждено было подвигаться впередъ такимъ 

черепашьимь шагомъ. Другая большая ошибка, которую мы допустили, заключалась, какъ 

_ было уже сказано, въ томъ, что мы предприняли эту экскурею въ слишкомъ большомъ 

составЪ. Хотя зоологу казанской экспедиши Билькевичу и художнику Борисову, желав- 

_шимъ присоединиться къ академической экспедиши, и было отказано въ мфст$, но тёмъ не 

\ менфе для такого труднаго путешествя внутрь страны насъ всетаки было рфшительно 

3 е слишкомъ много. При меньшемъ состав$ можно-бьт было двинуться впередъ съ одними лишь 

собаками и достигнуть, конечно, гораздо лучшихъ результатовъ. 
# 7* 
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Утро 14-го августа, было сравнительно ясное и очень холодное. Сначала, свётило солнце, 

но оно скрылось такъ скоро, что Костинский не усп$ль даже, несмотря на попьшки, взять 

ни одной высоты. Дулъ очень свфяйй, холодный восточный вфтеръ; воздухь быль очень 

прозраченъ и чистъ, горизонтъ ясно и отчетливо виденъ. 

Ршено было воспользоваться сравнительно ясной погодой и высокой ровной мЁст- 

ностью, чтобы заняться Фотограмметрлей. Для этой цфли князь Голицынъ, Ностинск!й 

и Ганский поднялись еще нфсколько выше по плоскогорью, откуда открылся чудный видь на 

окружающую мфетность. На сфвер$ открылась великолёпная панорама, горъ. Ифлый рядъ 

хребтовъ тянулся одинъ за другимъ, видимо оть \УМ\ на ЕЗЕ; мног1я дальня вершины 

были покрыты снфгомъ, такъ что ихъ сначала можно было даже принять за облака. На 

запад были видны море и острова. 

Чтобы лучше снять эту красивую и интересную м$етность, быль выбранъ довольно дтин- 

ный Фотограмметрическай базисъ (1701,0 м.), длина котораго была, опредфлена Востин- 

‚екимъ при помощи небольшого вспомогательнаго базиса, измфреннаго стальной рулеткой. 

Холодъ и вБтеръ очень м$шали работамъ; Фотографический аппарать дрожалъ, покры- 

вало срывало съ него, руки коченфли отъ холода. 

У подножья плоскогорья, около базиса, тянулась глубокая долина, которую мы при- 

знали за долину р. Большой-Кармакулки (по мфсту впаденя ея въ океанъ); р$ка въ этомъ 

мфств расходится на отдфльные рукава; общее направлеше протяженя долины, приблизи- 

тельно, оть ЕЗЕ, на, УМУ. 

Окончивъ работы на плоскогорьф, члены экспедищи вернулись около часу дня къ 

лагерю и посл обфда двинулись въ дальнфиший путь. Сначала услали впередъ собакъ, кото- 

рыя, какь всегда, пошли весело и бодро впередъ, изр$дка полаивая; черезъ полчаса выету- 

пили и олени. В$теръ еще бол6е усилился, мелк1е камешки и игльт льда носились въ в0з- 

духБ и сильно рфзали лицо. Барометръ утромьъ падаль въ часъ на 1 шш., явлеше сравни- 

тельно рфдкое на Новой ЗемлБ, гдф давлене барометра поражало насъ скорзе своимъ 

постоянствомъ. 

Спустивитись съ плоскогорья, мы подошли къ небольшому озеру, лежавшему въ котловин®. 

'Переходъ по берегу озера, былъ опять довольно затруднителенъ. За озеромъ тянется въ овраг 

или «лягф», какъ самофды называютъ эти овраги, небольшое снфговое поле, черезъ кото- 

рое мы и перешли. По этимъ полямъ приходится, въ виду имбющихся глубокихъ трещинъ, | 

итти съ нёкоторой осторожностью. За снфговымъ полемь мы пошли по склону ДОВОЛЬНО 

высокой горы, которую мы и задались пёлью обогнуть. Это привело насъ къ долинф самой 

рёки Большой-Кармакулки, куда мы вскорф и спустились. 

Итти долиной этой рфки было чрезвычайно трудно, такъ какъ дорога, шла по. а, 

неровной, каменистой мфстности. Въ этому времени и восточный вфтеръ значительно уси- 

лилея. Пошель дождь, потомъ крупа, перешедшая затфеъ въ настоящую снфжную вьюгу. 

Окружающая мёстность быстро побЪлёла; Велёдетв1е сильнаго вфтра, енфгъ несся почти 

горизонтально, сильно затрудняя тёмъ движеше каравана впередъ. За, передней его частью, . 
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скрытой въ снфжной мятели, можно было слёдоваль, прислушиваясь только къ лаю собакъ. 

Впереди не было видно никакого прикрыя и, такъ какъ двигаться дальше впередъ при 

такихъ условяхъ, когда каждый шагъ давался съ такимь трудомъ, было совершенно уже 

немыслимо, то мы и рёшили, чтобы не утомлять понапрасну людей и животныхъ, перейти 

| *  черезъ рфку и искаль хотя бы небольшаго прикрытя за маленькимъ пригоркомъ на, пра- 

Ё: вомъ берегу р$ки Большой-Кармакулки. 

‚ Между тБмъ енфгъ и вфтеръ все усиливались. Отавить палатку при этихъ условяхъ 

й. было очень трудно и мы все опасались, что ее вырветъ изъ рукъ или окончательно снесетъ. 

Отряхнувъ съ себя кое-какъ, наскоро, снфгъ, мы вс бросились въ палатку, чтобы хотя 

немного укрыться оть бушующей мятели. Собаки сильно устали и, придя на ночлегъ, 

тотчасъ-же разлеглись; ихъ скоро засышало снфгомъ. Вся окрестность приняла вполн 

зимний видъ; и это было 14-го августа! Подъ шумъ бушующаго вфтра вс скоро уснули, 

`неемотря на, то, что мвето дая ночлега было выбрано довольно неудачно и спать было очень 

жестко, такъ какъ больше камни торчали въ различныхь м$стахъ подъ брезентомъ палатки. 

Наши люди, несмотря на тяжелыя условя путешествая, держались хорошо и бодро; 

_ Только лБнивыхь самофдовъ приходилось изрфдка подгонять. Особенною лёнью выдфлялся . 

и. самофдъь Павелъ Многотьтсовъ, котораго въ вид$ наказав!я и послали сегодня, по приходв 

на, ночлегь, несмотря на, ужасную погоду, вст съ оленями въ горы. 

Ночью вфтеръ былъ очень сильный, но къ утру онъ стихъ. Вокругъ палатки намело 

больше сугробы снфга; вода въ кастрюлф, стоявшей на открытомь воздух, покрылась 

_ ДОВОЛЬНО тТОолстымъ слоемъ льда. Утромъ 15-го августа температура воздуха была н 055 С.; 

шелъ недолго небольшой снфжокъ. Сквозь прорывы тучъ показывалось изрдка солнце, по 

°— Которому Костинскому удалось опредфлить приблизительно геограическя координаты 

х м5ста, стоянки. Пунктъ, съ котораго производились астрономическая наблюденя, обозначень ый 

№" пирамидой (гулемъ), сложенной изъ камней. Не было никакой возможности заняться Фото- 

_ грамметрей, такъ какъ на горахъ лежаль густой туманъ. Местность здфсь имфла все 

тотъ-же колоритъ, что и раньше: т$-же сланцы, т$-же камни изъ твердаго песчаника, 

° покрытые иногда мхомъ, т$-же сглаженныя немного старыми ледниками дороги, безъ ` 

которыхъ перевальт черезъ горы на, саняхъ были бы почти немыслимы. 

Около часу дня, посл обфда, мы выступили въ дальнфйпий путь. я 

Дорога наша шла, сначала, вдоль долины р$ки Большой-Кармакулки, къ истокамъ которой 

мы начали уже подходить. У самыхъ верховьевъ рфки лежитъ широкая котловина, куда съ 

трехъ сторонъ спускаются съ горъ большя сньжныя массьт, на, подоб1е глетчеровъ, съ кото- | 

_ рыхъ Большая-Кармакулка и беретъ свое начало. Эти снфжныя массы имфють, въ однихъ и 

_ м6етахъ, характеръ хирновыхъ полей, въ другихъ-же ихъ строен1е напоминаетъ собою настоя- 

— ще алийсве глетчеры. Сама-же котловина, представляла, изъ себя большое, топкое болото. 

— Мы взяли курсъ на средшй, восточный глетчеръ, на, которомъ весь караванъ и под- - 

тянулся. Передъ нами находился настояший горный переваль — водораздфль со всми его 

характерными особенностями. Благодаря глетчеру, подъемъ на переваль быль очень : 



КО о 

№ 

Ее бооь, об ол Прокат ть ореаная 

> АР ке, 

4 
А 
ое. 

№ у УМХ 

54 КНЯЗЬ Б. ГОЛИЦЫНЪ, 

легюй. На вершин$ перевала мы нашли живописное горное озеро, которое и назвали Пул- 

КОВСКИМЪ. 

Изъ озера вытекаетъ на другую сторону перевала новая рЪчька, (р. Пулковка), которая 

течеть сначала по магнитному румбу МЕ 84°, а вскор$ зат$мъ впадаеть въ другую, бол$е широ- 

кую р$ку, текущую на МЕ 45° (магн. румбъ). Судя по направлен!ю теченя этой послёдней рки 

п характерным особенностямъ водораздЪла, мы были убфждены, что находимся на перевал. 

къ Варскому морю, къ которому найденная рфка и должна была по нашимъ соображенямъ 

насъ привести. Въ виду этого всф значительно пр1ободрились, тбмъ болфе, что м$стность 

начала принимать совершенно иной и очень живописный характеръ. Долина, этой новой рёки 

очень глубокая и узкая; берега ея очень характерны. На правомъ берегу р$ки нависли 

большия снфжныя поля, по которымъ и рёшено было итти. Снфгъ этоть настолько твердь, 

что по нему очень хорошо было итти, хотя приходилось соблюдать при этомъ н$которую 

осторожность, во-первыхъ въ виду встр$чавшихся трещинъ, а во-вторыхъ въ виду частыхъ, 

довольно значительных уклоновъ, по которымъ не трудно было-бы скатиться внизъ въ долину. 

Берега долины очень круты и достигаютъ мфстами приблизительно 50 метровъ вышины. 

Караванъ пошель по снфгу, какъ-бы висящему надъ обрывомъ со среднимъ уклономъ 

въ 6—8 градусовъ къ горизонту. Этоть снфгъ напоминаетъ собою ледникъ, такъ какъ 

видно, какъ онъ постепенно сползаетъ внизъ. По немъ текуть интересные ручьи въ зеле- 

ныхъ, ледяныхь берегахъ, съ очень чистой и вкусной водой. Внизу, въ самой глубин$ долины, 

шумитъ иклокочеть по камнямъ рфка, образуя небольшие водопады, и протекая иногда подъ 

кучами обвалившагося снфга, который и держится надъ ней въ вид арки или моста. Въ, 

глубинВ долины виднфлись м$стами небольния, весьма, странныя, конусообразныя горки. 

Эта р$ка, которую мы окрестили въ честь нашего в$рнаго спутника — помора р$кой 

Иглина, обтекаетъ высокую гору расположенную на, лБвомъ берегу р$ки; эта гора чрезвы- 

чайно высокими и крутыми черными обрывами спускается въ долину, что придаетъ мфет- 

ности замфчалельно живописный и мрачный характеръ. Впереди виднфлась большая, отдфльно 

стоящая, куполообразная гора, которую въ виду ея характерныхьъ очертанй, тутъ-же и 

было р5шено назвать горой Чернышева. 

РЬшено было придерживаться течения рфки Иглина, разечитывая на то, что она при- 

ведетъ насъ къ Карскому морю. Около горы Чернышева, на, сЪверо-западъ отъ нея, видн-_ 

лась новая широкая долина, которую мы приняли за долину, какого-нибудь лфваго притока, 

р%ки Иглина. Самофдь Прокоп1й Ледковъ, вемотрвшись внимательно въ характеръ горъ_ 

на, берегу этой широкой долины, у$шиль однако иначе. Онъ сталь утверждать, что по этой 

долин течетъ р$ка не на востокъ, какъ мы до сихъ поръ предполагали, а на западъ, и что 

это есть не что иное, какъ долина р$ки Корелки. Мы ему не пов$рили, такъ какъ были 

въ полномъ убЪждени, что перешли уже водораздёль р$къ, впадающихъ въ Мурманское 

и Карское моря; къ тому-же намъ казалось совершенно невфроятнымъ, чтобы рфка Иглина, 

имфющая течене на, сфверо-востокъ, вдругъ такъ круто завернула-бы на, сфверо-западъ. | 

Къвечеру мы подошли къ гор Чернышева и, къ крайнему нашему удивленю и огор- 

р 
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‚ ченю, убфдились въ томъ, что Прокоп1й Ледковъ быль совершенно правъ. Рка Иглина 

у горы Чернышева дфйствительно круто заворачиваетъ подъ тупьшиъ угломъ и впадаетъ въ 

другую широкую р$фку, которую мы, согласно увбревямъ самофдовъ, и признали за Во- 

релку. Корелка течеть съ юго-востока и огибаетъ съ юга гору Чернышева, образуя весьма 

глубокое и характерное горное ущелье; эту-то долину верхней Корелки мьт и приняли издали 

за продолжеше долины р$ки Иглина. Около горы Чернышева, Корелка принимаетъ справа, 

7 съ сфверо-востока, еще одинъ притокъ, также прор$зывающий глубокое ущелье и который 

мы назвали р5кой Петрова, въ честь нашего другого в$рнаго спутника, — помора. 

М$сто стоянки было выбрано недалеко отъ смяня этихъ трехъ р$къ на небольшой 

возвышенности, вблизи ручья, вытекающаго изъ интереснаго снЪгового грота, шаговъ 100 

длины, около 20 ширины и около 4-хъ метровъ вышпинь. Его своды внутри превратились 

вЪ плотный ледъь, который постепенно таяль и капли воды, въ видф дождя, падали на, дно 

грота, по которому между камней пробивался ручей. Та долина, въ которой мы расположи- 

в. лись, оказалась хорошо защищеной горами, всл6дстве чего здфсь было замфтно больше 

травы и цвётовъ, чёмъ въ другихь видфнныхъ нами м$стностяхь внутри Новой Земли. 

Мсто стоянки было выбрано очень удобное и красивое, корму для оленей было много, 

а потому мы и рёшили, въ виду крайняго утомленя собакъ и оленей, сдфлать на, слБдуюцщйй 

день на, этомъ м5стБ дневку. 

Оть утомительныхъ переходовъ, собаки сильно отощали и для нихъ былъ зарфзань еще 

к одинъ олень. Послб этого, несчастныя животныя цфлыхъ два дня спали; изъ этого можно 

р видть, до какой степени они были утомлень. Намъ разсказывали въ Малыхъ-Кармакулахъ, 

что собаки иногда не переживаютъ подобныхъ трудныхъ переходовъ и зимою умираютъ. 

Придя на ночлегь, мы стали обсуждать, что намъ предстояло дальше дфлаль. Было 

ясно, что мы еще не достигли настоящаго перевала, къ Карскому морю, а двигаться дальше 

впередъ съ оленями представлялось совершенно немыслимымъ, такъ какъ они были совер- 

шенно истощены и непригодны къ дальнфйшему путешествю вглубь страны. 

.Вьъ виду этого было рфшено сдфлаль у горы Черньииева продолжительный привалъ, 

двумъ-же членамъ экспедищи предложить пробиваться дальше съ двумя людьми и съ двумя 

собачьими санями къ Карскому морю. Призванный на, совфщане самофдь Прокоп1й Вылка, 

который случайно профзжаль разъ вблизи этого м$фста и его узналь, сталь утверждать, 

что до Карскаго моря еще очень далеко. Изъ подробнаго его опроса выяснилось съ пол- 

ною очевидностью, что не было никакой возможности дойти до Карской стороны съ тфмъ, 

чтобы поспфть обратно въ Малыя-Кармакулы къ 22-му августу, когда транспортъ «Са- 

мофдъ», согласно данной ему инструкцш, долженъ быль уйти обратно въ Архангельскъ. 

Пришлось невольно отказаться оть мысли дойти до Карской стороны, и осталось только 

искренно пожалёть, что мы были столь стёснены временемъ, такъ какъ, не будь этого, мы 

®—  {есомнфнно пробились-бы гораздо дальше. Не подлежить нынф никакому сомнфю, что 

Г. °— __  ДЬтне переходы внутри Новой Земли, считавицеся въ прежнее время пнеосуществимыми, 

. на самомъ дфлв вполнф возможны, хотя конечно, они и сопряжены съ большими трудно- 
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стями и лишен1ями. Главное условше успфха, заключается въ томъ, чтобы располагать доста- 

точнымъ запасомъ времени. Наша экспедицая, кромф недостатка времени, страдала, еще 

тёмъ, что ей пришлось имфть дфло съ обезсиленными и измученными оленями, которые 

почти не были въ состояи ходить и постоянно тормозили движевше каравана вие- 

редъ. ВромЪ того, путь нашь шелъ вначал$ на сфверо-востокъ, т.е. какъ разъ поперекъ 

рфчныхъ долинъ, тянущихся на сфверо-западъ. Этими обстоятельствами и объясняется, 

почему мы, послф 5-ти дневныхъ утомительныхьъ переходовъ, прошли въ сущности сравни 

тельно такъ мало вглубь страны и не достигли даже перевала къ Карскому морю. 

Чернышевъ во время своего путешеств!я имфлъ то преимущество, что онъ не былъ 

стЁененъ времеиемъ и могъ слёдовать теченю рфкъ; къ тому-же онъ придерживался болфе 

или менфе извёстной дороги, по которой уже ходили самофды на, Карскую сторону. Кром 

того, благодаря выпавшему въ изобиши енфгу, ему удалось совершить обратное путешестве — 

уже чрезвычайно легко, что видно уже изъ того, что онъ прошелъ 135 верстное разстояне 

въ 81/, сутокъ '). 

Въ виду вышеуказанныхь соображенй, мы и рышили не пробиваться дальше къ 

Карскому морю, а занявшись въ течени слБдующихъ двухъ дней разными изслфдованями 

и наблюденями у горы Чернышева, возвратиться обрално въ Малыя-Кармакульт, придер- 

живаясь другой дороги, слфдуя именно по долин Корелки, съ цфлью прослёдить теченше 

этой р$ки вплоть до ея впаденя въ Офверный-Ледовитый океанъ. 

Утро 16-го августа было тихое, теплое, ясное и, такъ какъ рёшено было сдфлать въ 

этоть день дневку, то ве воспользовались свободньшиъ временемъ и приступили къ соотвёт- 

ствующимъ работамъ. Костинский въ этоть и слБдующий дни опредфлиль астрономически 

широту и долготу мфста стоянки (широта № 72°26'24”-Н4”, а долгота 3"35"14,8°==0,64°Е 
оть Гринвича) и зат$мъ азимутьт нфкоторыхъ удаленныхъ точекъ, долженствовавшихъ слу-^ 

жить для опредфления склонешя. На ряду съ астрономическими наблюденями, Костин- 

ск1й, при помощи вспомогательнаго базиса, опредёлиль длину двухъ Фотограмметрическихь 

базисовъ, а также и углы между И ВО ИМИЕЯ о необходимые тя 

редукши Фотограмметрической съемки. 

Князь Голицынъ занялся магнитными наблюденями и опред%лиль, при очень благо- 

праятныхъ внфшнихъ условяхъ, вс три элемента земного магнетизма. Погода была на. 

столько тихая, что можно было работать съ деликатнымъ приборомъ Вильда на открытомъ 

воздух$ безъ всякаго прикрыт я. Днемъ, на, солнц, было, сравнительно, замфчательно тепло. 

Магнитные элементы 16-го августа 1896 года у горы Чернышева получились слфдующие: 

Склонеше 8—16°29'6 Е. вь 25 1"2 м$5стнаго ср. времени. 

Гор. напряжеше Н = 1,0625 » 4'19"0 » » » 

Наклонеше 1==78°55:4 » 6'24т » » м 

1) 0.Н. Чернышевъ. Новоземельская экспедищя 1895 года, Изв ст!я ИмпеРАТОРСКАТО уоокаго Геогра- 

хФическаго. Общества. Т. ХХХИ. Вып. Г, стр. 14 (1896). 
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Это первыя магнитныя наблюденя, которыя когда либо были произведены внутри 

Новой Земли. : 

Сравнивая эти данныя съ т$ми, которыя были получены въ Малыхъ-Кармакулахъ, 

а именно въ среднемъ вывод$ изъ нёсколькихъ наблюдений: 

$ = 15°57/4 Е 

Н= 1,0723 

1—78°51/5 1), 

мы видимъ, что склонене у горы Чернышева нфеколько больше, а горизонтальное напря- 

жене несколько меньше, ч$мъ въ Малыхъ-Кармакулахъ, что и слёдовало а, рг!от! ожидать; 

величина-же наклонен1я почти одинакова въ обоихъ пунктахъ. Такимъ образомъ, внутри 

Новой Земли, несмотря на складчатость слоевъ, не замфчается, вопреки теори Наумана, 

никакой эномали въ ходф магнитныхъ элементовъ. 

Изъ другихъ членовъ экспедиши Якобсонъ отправился отыскивать интересные экзем- 

пляры Флоры и Фхауны Новой Земли. Ганскй и Гольдбергъ пошли съ двумя помощни- 

ками на склонъ горы Чернышева, чтобы снять оттуда нфсколько Фотограмметрическихъ 

СНИМКОВЪ СЪ этой интересной мф$стности. По дорог$ отъ лагеря къ берегамъ Корелки они 

ветр$тили небольшя озерца, расположенныя въ правильныхъ котловинахъ, ии5ющихъ видъь 

амфитеатра. 

Спускъ къ Корелкф очень крутой; сама р$ка широка, но не Вы глубока. Ея 

правый притокъ, названный нами, какъ было сказано, рфкой и протекаетъ чрезъ 

очень узкое и глубокое ущелье. 

Подъемъ на гору Чернышева вообще довольно труденъ, такъ какъ на склон горы лежать 

мфстами огромныя плиты песчаника, на которыя очень трудно взбираться. Южный склонъ 

горы состоить изъ трехъ террасъ; на вершин второй террасы и были сняты 4 Фотограм- 

_ метричесяе снимка. Другой конецъ Фотограмметрическаго базиса предполагалось выбрать 

_ на противоположной сторонф долины рфки Петрова, но пробраться туда прямо съ горы Чер- 

нышева оказалось совершенно невозможнымъ, такъ какъ берега рфки были слишкомъ 

_ круты и самое течеше рфки слишкомъ быстрое. Пришлось невольно вернуться обратно. 

— На южномъ склонЪ горы Черньшшева была найдена ползучая береза (Веба, папа) и 

брусника; изъ птиць замфчены чайки и копчики. Якобсонъ во время своей зоологической 

экскурсш нашель нфсколько видовъ жуковъ, т и растительныхь клоповъ, интересно 

_ мимикрирующихь иБстнымъ лишаямъ. 

_ Обратный переходъ черезъ Корелку оказался гораздо ее затруднительнымъ, такъ 

о какъ въ ней, благодаря теплой погодЪ, отъ таяшя снфговъ значительно прибавилось воды. 
^ 4 

2 1) Князь Б, Голицынъ, `«фФизико-метеорологическия наблюден1я во время полнаго солнечнаго затменя 

_ 9-го августа 1896 тода». Изв5етя Имп. Академ Наукъ, Т. УТ, № 3, стр. 236 и 287 (1897 г.). 
` Записки Физ,-Мат. Отд. < 8 
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Веф различныя работы членовъ экспедищи были окончены только къ вечеру. За обЪ- 

домъ опять возбуждался вопросъ, итти ли нёкоторымъ членамъ экспедищи дальше на Вар- 

скую сторону. Предполагалось еще бол$е упростить дЪло и князю Голицыну и Костин- 

скому итти совсфмъ безъ груза`и безъ собакъ съ однимъ только самофдомь на Карскую 

сторону. Призванный на совфть Прокоп1й Вылка рфшительно утверждалъ, что въ 2 дня 

до Карской стороны дойти невозможно. Впрочемъ и двухъ дней было-бы во всякомЪ случаБ 

также совершенно недостаточно, такъ какъ въ этомъ случаф можно бы было поспбть обратно 

къ гор$ Чернышева, только къ 21-му августу, а22 августа транспортъ «Само дъ» должень 

быль уже уйти изъ Малыхъ-Кармакулъь въ Архангельскъ. Въ виду этого было общимъ 

совЗтомъ признано неблагоразумнымъ пускаться такъ, на легкЪ, въ дальнзйший путь, тБмъ 

болБе, что`такая спфшная экскурея, предпринятая по неизбЪжности безъ необходимыхъ 

приборовъ, могла бы принести и мало научной пользы. 

Другой проэктъ, а именно возвращаться всфмъ караваномъ обратно долиной р$ки Ко- 

релки вплоть до ея устьевъ, оказался также невыполнимымъ, такъ какъ Корелка ока- 

залась, противъ ожидания, слишкомъ глубокой, такъ что не было-бы возможности переходить 

съ одного берега на, другой, что, однако, при движен1и по долинамъ горныхъ р$къ, постоянно 

приходится дфлать. Къ тому-же, по увфремямъ Прокоп1я Вылки, Корелка принимаеть 

много большихъ притоковъ, чрезъ которые было-бы очень трудно переходить съ собаками. 

Объ этомъ пришлось искренно пожалть, такъ какъ было бы очень интересно иважно про- 

слБдить до самыхъ устьевъ течене этой большой рЪки, одной изъ самыхьъ значительных 

на Новой Земл$. 

Въ виду всего вышесказаннаго было рфшено: на слфдующий день, къ вечеру, выету- 

пить въ обратный путь, слБдуя уже не по долинф Корелки, но стараясь тёмъ не менфе при- 

держиваться новой дороги; остающееся до выступления свободное время посвятить даль- 

нЪйшему изученю интересныхъ окрестностей горы Чернышева. 

Утро 17-го августа было опять теплое, тихое и ясное. Костинскому удалось заняться 

астрономическими наблюденшями, а князь Голицынъ и Ганск1й занялись хотограмметртей. 
Съдвухъ концовъ новаго базиса въ 921,5 м. длины, выбраннаго недалеко отъ м$ста, стоянки, 
были сняты нфсколько новыхъ Фотограммъ, съ цфлью: во-первыхьъ, дополнить Фотограм- 
метрическую съемку, произведенную наканун$, а, во-вторыхъ, получить подробный рельехъ 
горы Чернышева. Результаты всфхъ этихъ опредфлен!й приведены дальше, въ третьей статьб. 

Около м$ета съемки было провфрено простираве слоевъ глинистаго сланца, высту- 
пающаго почти отвфено изъ земли (подъ угломь въ 70°—80°). Оказывается, что и здфеь, 
внутри острова, направлене простиранйя слоевъ почти совпадаетъ съ направлешемъ магнит- 
наго мерид1ана. ; 

Окончивъ съемку, всф отправились съ Фотограхическими аппаратами въ ущелье рЪки 
Иглина, чтобы ближе ознакомиться съ характеромъ ея береговъ. Ручей, протекающий 
вблизи м6ста стоянки, впадаеть въ рку Иглина красивымъ водопадом. Спускъ по камнямъ 
этого водопада очень труденъ и неудобенъ, такъ какъ камни, хотя и имфють замфчательно 



Берегъ р. Иглина близъ мтъета ел1ян1я ея еъ КорелКой. 
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правильную Форму прямоугольныхь параллелепипедовъ, ничёмъ не связаны между собою, 

легко срываются и падаютъ внизъ, грозя придавить тбхъ, которые идут впереди; къ этому 

неудобству надо прибавить еще и то, что и самый спускъ очень крутой. Внизу, въ глу- 

бинф ущелья, быстро течетъь между камнями, клокоча и пфнясь, р$ка Иглина. Берега 

этой р$ки очень высоки и круты и состоятъ какъ изъ твердаго песчаника, такъ и изъ чер- 

наго, мрачнаго, глинистаго сланца. Песчаникъ имфетъ большею частью столбчатый харак- 

теръ, сланець-же выступаеть слоями, простиране которыхъ на МЕ 70° подъ угломъ 

въ 26° къ горизонту; наклонъ слоевъ около 40°. Отолбы песчаника имфютъ иногда удиви- 

тельно правильную Форму, въ видф четыреугольныхъ колоннъ съ плоскими вершинами. и 

иныхъ м5стахъ песчаникъ покрытъ тонкимъ слоемъ бураго жел$зняка. 

Спустившись въ ущелье, мы стали переходить чрезъ самую р$ку, которая оказалась 

сравнительно довольно глубокой; вода въ ней имфла превосходный зеленоватый оттф$нокъ. 

Въ глубин ущелья были сняты нфсколько интересныхъ Фотограчй, какъ большой каме- 

рой (18 Х 24 см.), служившей для хотограмметрической съемки, такъ и малой, ручной каме- 

рой Ганскаго. 

Сначала мы предполагали двинуться вверхъ по рЪкф, но это оказалось невозможнымъ, 

потому что въ иныхъ мёстахъ берега почти отвЪено спускались въ воду. Тогда рёшили 

спуститься внизъ по теченю, до сляня рфки Иглина съ Корелкой. Это тоже было довольно 

затруднительно. Большинство членовъ экспедиши рфшилось подняться вверхъ по лёвому 

берегу р$ки и, уже сл6дуя по верхнему плато, дойти до сляв!я рфкъ; но можно было, какъ 

оказалось, пробраться и низомъ, слБдуя непосредственно теченю рЪки; приходилось только 

изрфдка итти по самой водф. Подъемъ вверхъ, по лфвому берегу р$ки, быль очень труденъ, 

такъ какъ этотъ берегъ былъ очень высокь и крутъ, на подоб1е обрыва, съ. котораго не 

трудно было и сорваться, тБмъ боле что камни, за, которые при подъем приходилось хва- 

таться, тотчасъ-же срывались съ мфста и съ шумомъ летфли внизъ въ ущелье. Р$ка 

Иглина встр$чаетъ на своемъ пути иногда такая твердыя породы, что она, несмотря на вею 

стремительность своего течения, не въ состояши ихъ размыть и принуждена ихъ обтекать: 

Въ середин рЪки образовался такимъ образомъ рядъ очень характерныхъ и любопытныхъ 

возвьышен!й. 

У смяшя Корелки съ р5кой Иглина эта посл$дняя р$ка дфлаетъ крутой заворотъ, 

который и ввель насъ первоначально, при первомъ приближени къ горф Чернышева, въ 

_ ваблуждене относительно дальнфишаго направленя теченйя этой р$ки. Въ этомъ м$ет$, на 

правомъ берегу р$ки Иглина, возвышается очень высокая и весьма правильная насыпь, 

совершенно напоминающая собою высокую насыпь желёзнодорожнаго полотна. 

Внязь Голицынъ и Костинский рфшили воспользоваться свободнымъ временемъ и 

‚ подняться отсюда на вершину горы Чернышева, чтобы опредфлить ея высоту и изучить 

сверху всю окружающую мфстноеть. Для этого имъ пришлось переходить черезъ Корелку, 

что было очень трудно и неприятно, такъ какъ ‘вода была очень холодная и’ за, послёдийй 

день ее, видимо, значительно прибавилось въ рёкф; къ тому-же течеше самой р$ки было 
8* 
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настолько быстрое, что переходя чрезъ нее въ бродъ, приходилось дфлаль не мало усилий, 

чтобы не быть сброшеннымъ съ ногъ и унесеннымъ течешемъ. Подспорьемъ служили длин- 

ные алшйске посохи, которыми члены экспедищи вообще были вооружены во все время 

своего путешествая внутри Новой Земли. 

Подъемъ на самую гору съ этой стороны не быль особенно затруднителенъ, такъ какъ 

среднйй уклонъ горы составляеть всего. только около 14°. Гора однако въ верхней своей 

части очень обманчива,; она, какъ было уже сказано, идетъ въ верхней своей части терра- 

сами или уступами, и передь каждой такой террасой кажется, что воть уже достигъ вер- 

шины горы; входишь, а вершина, оказывается еще дальше. Подъемъ на гору оть берега, 

Корелки продолжался одинъ часъ; наверху барометръ показываль 715 мм. при темпера- 

турБ +552 0.; высота горы надъ среднимъ уровнемъ моря, какъ то выяснила барометри- 

ческая и тригонометрическая нивеллировки (см. статью П-ую), составляеть 459 метровъ. 

Съ вершины горы открылся широкй и живописный видъ на всю окружающую м$ет- 

ность. Вдали, на горизонтф, по направлено магнитнаго румба № 5°, видны были снЪжныя 

вершины какихъ то очень высокихъ горъ. Можетъ быть это были тБ горы, которыя еще 

Чернышевъ видфль съ своего пути внутрь Новой Земли, который, какъ известно, лежаль 

гораздо южнфе, и которыя онъ приняль за горы Маточкина шара; можеть быть, и это 

гораздо вБроятнфе, это были только отдфльныя вершины той совершенно еще неизвестной 

гористой м$стности, съ альшйскимъ характеромъ, которая лежитъ къ югу отъ Маточкина 

шара. Сверху можно было опредфлить направлене теченйя рёкъ, омывающихь гору Чер- 

нышева. Направленя эти по магнитнымъ румбамъ приблизительно слёдуюцщия: Ворелка 

` течетъ отъ ЗЕ 70°, огибаетъ гору Чернышева, и идеть на, МУ 85°; р$ка Иглина течеть 

отъ БУ" 20°, а рёка Петрова отъ МЕ 20°. Конечно здфсь можетъ быть только рфчь объ 

общемз направлени течен!я р$къ, какимъ оно представлялось съ вершины горы Чернышева, 

такъ какъ на самомъ дфлё всф эти р$ки довольно извилисты и постоянно м6няють свое направ- 

лее. На спускъ съ горы Чернышева потребовалось всего только 40 минутъ, причемъ на, 

южномъ склонф горы была, найдена прелестная цв$точная куртинка съ лиловыми колоколь- 

чиками и полынью. Видъ зелени и пвётовъ среди мрачныхъ, черныхь плить глинистаго 

сланца и песчаника производилъ на, насъ всегда какое-то особенно отрадное впечалтбтще. 

По возвращен къ лагерю, на мфстф астрономическихь и магнитныхъ наблюденй 

была сложена изъ камней пирамида (гур1й). Такимъ образомъ къ четыремъ астрономиче- 

скимъ пунктамъ, опредфленнымь Кондратьевымъ и на которые опиралась маршрутная. 

съемка Чернышева, когда онъ пересфкаль Новую Землю, слЁдуетъ присоединить еще два | 

новыхъ астрономичесне пункта, внутри страны; впрочемъ, для перваго нашего астрономи- 

ческаго пункта, у м%ета, четвертой ночевки въ долин® рёки Большой-Кармакулки, геогра- 

Фичесыя координатьт опредфлены только очень приближенно. Вообще погода, во время 

нашего путешествйя внутри страны, найъ какъ-то особенно. неблагопраятствовала, вслд- 

ств!е чего и производство астрономическихь наблюдений было крайне затруднено. 

Окодо 7 чаеовъ вечера, 17-го августа, члены экспедищи выступили въ обратный путь. 
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Сначала караванъ потянулся по старой дорог$, по Фирновымъ полямъ, расположен- 

НЫМЬ вдоль долины живописной и мрачной рфки Иглина. Эти поля подходятъ, видимо, къ 

самымъ обрывамъ и крутымъ скатамъ береговъ этой р$ки и, такъ какь они имфють въ 

иныхь м$етахъ довольно значительный уклонъ, то приходится итти съ нфкоторой осторож- 

ностью и не подходить слишкомъ близко къ краямъ. На этихъ Фхирновыхъ поляхъ ветрча- 

лись отдфльные, больше кристаллы снфга. Въ одномъ мёств, подъ снфгомь, былъ найденъ 

очень интересный гротъ, который снаружи почти совершенно непримфтенъ. Проникнувъ 

въ него, можно было вдоволь любоваться красивыми отблесками свфта изъ щелей грота 

ет. на его ледяныхьъ стфнахъ и потолк$. Гротъ этотъ довольно широкъ и имфеть большой 

а уклонъ книзу, къ долинф р$ки Иглина. По дну грота течетъ ручей, впадаюцщий водопадомъ 

ве. въ р5ку Иглина, которая сама, течетъ далеко внизу въ глубокомъ ущель$. 

Пройдя по этимъ снфгамъ около 4-хъ километровъ, мы, для того, чтобы избрать новую 

дорогу, повернули на ЗЕ 45° (магнитный румбъ), вдоль небольшой лощины или ляги, какъ 

к. К самофдьт называютъ небольше овраги, вдоль которой тянулось на весьма, далекое разетоя- 

| ‚ ше въ горы новое, длинное хирновое поле; по этому послёднему караванъ шелъ уже до самого 

° ночлега. Погода постепенно. стала портиться: подуль вфтеръ, а затёмъ нашель и туманъ. 

°  Повреди енфговаго поля, по которому караванъ двигался, течеть рфка, которая про- 

‘мыла, себЪ ложе въ снфгу ‘и заставила, всю, массу снфга, опуститься внизъ съ уклономъ гра- 

дусовъ въ 10° къ горизонту. Лфнивые самофды воспользовались хорошей дорогой, усфлись 

сами на сани и пофхали впередъ. На снфговомъ полф им$ются шировя и глубовя трещины 

‘и можно-хорошо вилёть различныя наслоен!я снфга, обнаженныя р$кой. Въ одномъ м$етф 

ка принимаеть справа такой-же снфговой притокъ. Здфсь предстояло намъ перейти на, 

другой берегъ р$ки. Сначала, казалось, что это будетъ совершенно невозможно сдфлать, такъ 

какъ оба берега отдфлялись другъ отъ друга широкой и глубокой трещиной, но на наше 

счастье оказалось, что въ этомъ м6ст% былъ какъ разъ перекинутъ черезъ трещину неболь- 

шой снфговой мость, на, подоб1е арки, который, несмотря на свои незначительные размфры, 

оказался настолько прочнымъ, что весь караванъ перебрался по нему на другой берегъ 

_ совершенно благополучнымъ образомъ. | 

Далбе Фирновое поле принимаетъ видъ настоящаго ‘глетчера. Около вершины его, 

невдалек® отъ горнаго перевала, мы остановились на ночлегъ и разбили свой лагерь. Мфето 

было неприглядное, угрюмое. Стало очень холодно (—052 С.) и на, горы опустился густБй- 

ши туманъ. | 
Е у НИИ `Утро 18-го августа, было также очень. холодное. Погода опять, не благоприятствовала, 

<  какъастрономическимъ наблюденямъ, такъ и съемкЪ, такъ какъ на горахъ лежаль еще туманъ. 

;. _Вельдетве этого было рфшено, не дожидаясь проясневшя неба, выступить въ дальнфйций 

} путь. Караванъ тронулся около 21, часовъ пополудни и двинулся на вершину перевала, 

° откуда открылея широк!й видъ на, окружающия горы и на долину у поднояйя перевала. За, 

о долиной возвышалась отдфльная высокая гора, которая лежала, какъ разъ на, предполагае-` 

‘момъ пути слфдованйя каравана, и тутъ же пришлось рфшаль вопросъ, съ какой стороны 
й 

у 
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сл6дуеть эту гору огибать. Р&шили обойти ее справа, опасаясь въ противномъ случаВ 

сдаться слишкомъ кь югу. Этоть путь привель насъ къ самымъ верховьямъ р$ки Иглина, 

которыя остались еще не изслёдованными нами. Рфка Иглина течетъ и здфсь въ крутыхъ 

559 обрывистыхьъ берегахъ и надъ ней по прежнему иногда висять огромныя снфжныя поля. 

Е Въиныхъ мфстахь р$ка даже совсф$мъ уходитъ подъ снфгъ. 

Р$ка Иглина протекаетъ у своихъ истоковъ черезъ красивое горное озеро, посреди 

котораго находилась большая, красивая, ледяная глыба, до сихъ поръ еще не растаявшая. 

Озеро Иглина отдфляется горой отъ Пулковскаго озера, изъ котораго вытекаетъ ранфе упо- 

мянутая рчька Пулковка, л5вый притокъ р$ки Иглина (см. карту маршрута). На склонахъ 

, горъ, образующихь котловину, въ которой находится озеро Иглина, лежальъ еще въ изоби- 

Е пи снфгъ. За озеромъ тянется длинный глетчеръ, изъ котораго р$ка Иглина и беретъ свое 

и, начало. Этоть глетчеръ лежитъ какъ разъ на, самомъ горномъ перевал6 и спускается внизъ — 

| и вь противоположную долину, образуя одинъ изъ тхъ трехъ, ранфе упомянутыхъ глетче- 

о ровъ, питающихь р5ку Большую-Кармакулку. 

У озера Иглина намъ снова пришлось рёшать трудный вопросъ, какъ далыше дви- 

гаться. Поднявшись на возвышенность, мы увидали налфво, къ югу, очень глубокую долину, 

| { которую самофды признали за долину рёки Домашней (?); вправо-же тянулея въышеупомя- 

на нутый глетчеръ, спускающийся въ долину Большой-Кармакулки. Ршили, что спускаться 

у въ долину р$ки Домашней не представляетъ интереса, такъ какъ путь этоть раньше быль 

изслфдовань Чернышевымъ. Итти-же прямо, какъ мы первоначально и хотфли, представ- 

лялось дфломъ почти неосуществимымъ, такъ какъ передъ нами лежала довольно высокая 

гора, подъемъ на которую быль достаточно круть и дорога совершенно невозможная. Бо- 

роться съ подобными препятствиями представлялось дфломъ слишкомъ тяжелымъ и мы 

волей-неволей принуждены" были спуститься снова, въ долину Большой-Кармакулки, предпо- 

лагая однако итти по этой рфкф, если это только окажется возможнымъ, вплоть до самого 

‘моря. Спрошенныя по этому поводу самофды ничего опредфленнаго сказаль не могли; одинъ. 

“только Прокоп1й Вылка высказаль опасеше, что путь этотъ будетъ, какъ онь выра- 

зился, «грубый», что въ дфйствительности впослёдстви и оправдалось вполн®. 

Вообще нельзя не согласиться съ тфмъ, что путь, избранный нами для экскураи 

. внутрь Новой Земли, быль одинъ изъ самыхъ трудныхь и неудобныхьъ. Не говоря ужео — 

томъ, что, благодаря нецфлесообразно выбранному направленшю, намъ неоднократно прихо- 

дилось переваливать черезъ горные хребты, самое движене по долинамъ рёкъ было инога = = 

‘вопряжено съ большими затрудненйями, а пногда даже и совершенно невозможно: въ тёхъ 

‘именно мфетахъ, гдф р$ки уходили въ глубок я ущелья съ крутыми, высокими берегами. Т% 

самофды, которые были въ прошломъ году съ Чернышевымъ, утверждали, что по рёкё — 

Домашней путь гораздо боле легюй и ровный; къ тому-же та, дорога сравнительно довольно 

‘хорошо извфстна. Намъ-же приходилось пробиваться по ешена новому пути и бороться 

‘со всевозможными, неожиданными препятетваями.. у 

Въ этимъ трудностямъ дороги надо прибавить, еще‘и.то, что погода, намъ почти все 

Че; 
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время не благопр1ятствовала. Сегодня днемъ, напр., погода прояснилась, выглянуло солнце 

и мы хотли воспользоваться имъ, чтобы, когда оно будетъ около перваго вертикала, сд- 

лаль приваль и произвести рядъ астрономическихь наблюденй. Но этимъ желанямъ не 

суждено было осуществиться, такъ какъ вскорЪ подуль в$теръ, набфжалъ туманъ, который 

и окуталъ окружающия вершины, и солнце опять скрылось совершенно за, облаками. 

Итакъ, послф осмотра м$стности, было рено подняться на, глетчеръ рфки Иглина. 

Эту рфку можно было хорошо прослдить до самыхъ ея истоковъ;, такъ какъ она, течетъ по 

середин$ глетчера въ ледяныхъ берегахъ, высота которыхъ доходитъ до 3-хъ метровъ. 

Сн$гъ на глетчер$ сверху подтаялъ, такъ что пришлось итти частью по вод$. 'Фирновое 

поле съ характерными особенностями глетчера, изъ котораго р$ки Иглина и Большая- 

Кармакулка берутъ свое начало, тянется въ длину километра на 3 съ подъемомъ по сере- 

дин$ и съ замфтнымъ уклономъ кь №у, что представляло нфкоторыя неудобства, при пере- 

движени. На, глетчер$ замфчены интересныя образования, а именно видны русла ледяныхъ 

р$ченокъ, замершихъ прошлой осенью; въ нихь ледъ очень красивый, зеленый, плотный, 

кругомъ-же онъ грязно-желтаго цв$та. Окружающия части подтаяли, почему эти ледяныя 

р$ки выдаются сантиметровъ на, 20 въ видЪ небольшихъ-зеленыхъ валовъ. Встрфчались на 

глетчер$ и трещины, черезъ которыя собаки очень ловко перескакивали. Посреди глетчера 

возвышались въ одномъ мфстБ слои песчаника съ острыми вершинами, выступающими 

метровъ на 10 надъ поверхностью льда; слои шли подь уклономъ градусовъ въ 30 къ 

горизонту. 

Туманъ сталь еще гуще и вскорф пошель мелюй дождь. Спустившись’ въ другую 

долину, мы пошли по правому берегу р$ки Большой-Кармакулки и рёшили дойти въ этоть 

вечеръ до м$ста нашей четвертой ночевки. Мфста голыя, неинтересныя; дорогой попада- 

лись болота. 

Въ начал 8-го часа вечера, мы пришли на, м$сто ночлега. Онфгъ, выпавший въ столь 

обильномъ количествё 14-го августа и занеспий нашь лагерь сугробами, уже разстаялъ. 

Ночью шелъ дождь и дуль сильный втеръ; было очень сыро и неприглядно; къ тому-же 

‚въ томъ м$фстф, гдф разбили палатку, было много острыхъ камней, которые и торчали сво- 

ими острыми вершинами подъ брезентомъ палатки. 

Въ слБдующее утро, 19-го августа, дуль по прежнему. сильный вфтеръ; солнце выгля- 

нуло изъ-за густыхъ тучь, но только, чтобы насъ подразнить, такъ какъ оно почти 

тотчасъ-же скрылось; пошла крупа и погода стала опять отвратительной. Эта крупа, имфла, 

видимо, совершенно мфстное происхождеше, въ родБ замерзшаго тумана. ДЪйствительно, 

можно бьло видфть, какъ туманъ, показавшийся на горахъ, быстро приближался къ намъ и, 

когда онъ насъ настигаль, то оказывалось, что это была крупа. Сквозь прорывы тучъ 

открывалось иногда совершенно ясное небо. 

Нечего было и думать о какихъ-нибудь работахъ при такой погодф, а потому мы и 

рёшили выступить около 2-хъ часовъ пополудни въ дальнфйций путь, слфдуя долин 

р$ки Большой-Кармакулки. Дорога была отвратительная, такъ какь пришлось двигаться все 
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время по камнямъ. Холодный в$теръ дуль намъ прямо въ лицо; крупа перешла въ снфгъ, 

который залфиляль намъ глаза. Собаки совсфмъ пр1уныли: трудно показалось имь итти по 

камнямъ посл прежнихь Фирновыхъ полей. 

Правый берегъ р$ки Большой-Кармакулки, по которому мы сначала ‚шли, сдфлался 

настолько крутымъ и каменистымъ, что пришлось перейти на лёвый, но и по другому 

берегу вскор$ также нельзя было дальше итти. Дорога стала совершенно невозможной: 

приходилось все перелфзать черезъ большие камни. Собаки и олени рфшительно не были 

въ состоя и тащить сани по такой дорог, къ тому-же и сама. рЁка, начала, уходить въ этомъ 

мЪетф въ глубокое ущелье между горами, ‘съ весьма крутыми и высокими берегами. Въ виду 

этого пришлось невольно отказаться отъ мысли итти дальше по Большой-Кармакулки вплоть 

до океана, такъ что предсказавня Прокопля Вылки относительно вфроятной «грубости» этого 

пути дфйствительно вполнф оправдались. Пришлось своротить влфво и поднятьея по камнямъ 

на плоскогорье, что потребовало также не мало ‘усишй и труда. Особенно тяжело доста- 

лось несчастнымъ собакамъ и оленямъ. На открытомъ м$ст$ в$теръ задуль еще съ боль- 

шей силой и очень м5шаль итти. Снфжная мятель по прежнему не переставала, свириство- 

вать, но она всетаки была пр1ятнфе крупы, частицьг которой, при сильномъ вфтр, сильно 

рВзали лицо. Здфсь, на открытомъ м$стф, особенно неудобными оказались коротк!е резино- 

вые плащи, которыми многе члены экспедищи были снабжены; ихъ все срывало, парусило 

и они очень плохо защищали отъ снфга и дождя. 
` ‘ 

Поднявшись на плоскогорье, мы приблизились къ нашему прежнему пути и подошли 

къ тому озеру, которое мы встр$тили на, евоемъ пути 14-го августа, икоторое мы окрестили 

въ честь нашихъ другихъ двухъ в$рныхъ спутниковъ, симпатичныхъ и дёльныхъ самофдовъ 

изъ Маточкина шара, озеромъ Вылокъ. , 

Такимъ образомъ оказалось, что тотъ путь, котораго мы придерживались, когда шли 

отъ мфета нашего третьяго ночлега къ горф Чернышева, быль всетаки наиболе удобный. 

Испытавъ вс$ трудности яБтнихъ переходовъ внутри Новой Земли и убфдившись въ пол- 

ной непрактичности саней и малой пригодности оленей, —которые, кстати сказать, посл двухъ- 

дневнаго хорошаго отдыха у горы Чернышева, гдф было много корма, по прежнему съ ве- 

личайшимъ трудомъ вытягивали сани, —нфкоторые члены экспедищи пришли къ тому убфжде- 

н1ю, что самымъ практичнымъ и удобнымъ перевозочнымъ средствомъ для переходовъ внутри 

‚ Новой Земли были-бы вьючныя, горныя лошади. Правда, въ этомъ случа пришлось-бы 

вести съ собою и кормъ лошадямъ, но это неудобство съ лихвою окупилось-бы тфмъ, что вс 

переходы можно было-бы дфлать въ нфеколько разъ скорфе и дойти, пожалуй, въ2— 3 Дня 

до Карской стороны. Дйствительно, въ нашемъ случа главная задержка происходила, всегда, 

изъ за каравана, оленей и.собакъ, отъ которыхъ невозможно было требовать боле 15-66 

верстнаго перехода въ день по камнямъ. Наши поморы Иглинъ и Петровъ, которые 

прежде, въ Архангельск, отрицали пригодность лошадей для лётнихъ переходовъ внутри 

Новой Земли, сами теперь согласились съ тфмъ, что путешествовать съ лошадьми было-бы 

гораздо проще и удобнее. А Ё у 
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За озеромъь Вылокъ тянется топкое болото, черезъ которое было довольно трудно 

переходить. Въ виду сильнаго утомленйя собакъ и оленей было рфшено сдЪфлаль неболь- 

шой привалъ. Снфгь по прежнему продолжаль итти; было пасмурно, сыро, вфтренно, 

неприглядно. Окружающая мфетность имфла, самый непривлекательный характеръ: голая, 

безъ всякихъ признаковъ растительности, не считая самыхъ низкихъ сортовъ лишаевъ, 

облфпляющихь камни и придающихъ имъ ‘различные оттЁнки, какъ то желтые, черные, 

с зеленоватые, и образующие иногда довольно оригинальные разноцвфтные узоры. 

'Н$которое оживлене во время привала внесло большое стадо гусей, пролетавшихъ 

мимо каравана, на, западъ, къ морю, и по которымъ было сдфлано нёсколько выстрёловъ изъ 

_трехлинейнаго магазиннаго ружья. Собаки сразу вскочили на ноги и начали лаять. Вообще 

выстрфлами изъ ружья можно было всегда, поднять ихъ энерг!о и ободрить; теперь, посл 

крайне труднаго и тяжелаго перехода по острымъ камнямъ, это было особенно необходимо. 

Двинувшись дальше, мы рфшили, для сокращеная и удобства пути, миновать м®ето 

нашего третьяго ночлега на высокомъ, открытомъ плоскогорьф, а пробиваться черезъ 

новый перевалъ прямо къ долинф р$ки Ледкова. 

Поднявшись всёмъ караваномъ на вершину хребта, что стоило несчастнымъ живот- 

— ВымЪ опять не малаго труда, мы увидали вдали на горизонт Мало-Кармакульсяя горы и 

® цевольно обрадовались имъ, постБ всБхъ нашихъ тяжелыхьъ странствованй, какъ чему-то 

_ близкому и родному. 

- _ Спустившись въ долину р$ки Ледкова недалеко отъ ея истоковъ, мы попали опять въ 

_ болотистую мфстность. За болотомь, въ долин рЁки, тянется длинное фирновое поле, по 

_ ворону собакамъ и оленямъ было опять хорошо итти, и въ конц котораго должень 

‘быль находиться павший 13-го августа олень, къ которому мы теперь и стремились, 

_ чтобы хоть нфсколько подкормить имъ сильно отощавшихъ собакъ. Рф$ка „Ледкова въ 

к своемъ течеши скрывается подъ снфгъ, но ее можно всетаки въ иныхъ 

в прослёдить по проваламъ и сдвигамъ снфжныхъ слоевъ, происшедшихъ отъ под- 

_ мываня снфга водой. Въ иныхъ мфстахъ видны трещины въ нфсколько метровъ глубины. 

ть на Фирновомъ полё сверху значительно подтаяльъ, такъ что иногда приходилось итти 

_ прямо по водф. 

_ Маконець, посл долгихъ `странствованй, мы доталцились до павшаго оленя, который 

очень хорошо еще сохранился и былъ отданъ въ пишу собакамъ. Лагерь разбили у самого 

‘края Фирноваго поля. Почва, оказалась изъ такого твердаго и неподатливаго песчаника, что 

: не было никакой возможности вбить въ землю колья для палалки и пришлось прикрпить 

оттяжки прямо къ камнямъ. Всю ночь качало палатку в$тромъ. 

_ Переходъ сегодня быть особенно тяжелый: во-первыхъ, пройдено было довольно боль- 

к р ‚шое ‚разетояне, около 15 километровъ, имфетами по самой невозможной дорогЪ, а во-вторыхъ, 

я все время стояла, отвратительная погода: холодъ, вфтеръ съ крупой и ‘снфгомъ. Въ виду 

и этого, мы были крайне рады добраться до нашего незатФйливаго ночлега. 

› Сл6дующее утро, 20-го. августа, было опять пасмурное, 2% шла крупа; темпера- 

м По Физ.-Мат. Отд. 9 
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тура наружнаго воздуха держалась около -=1° (С. Палатка ната, за ночь совершенно на- 

мокла. О какихъ бы то ни было работахъ, конечно, нечего было и думать. | 

Вообще слфдуеть замфтить, что, насколько погода, намъ благопраятствовала при наблю- 

ден1яхъ надъ солнечнымъ затменемъ, настолько она, оказалась въ общемъ неблагопраятной 

во время нашего путешествия внутри острова. 

Въ виду невозможности производить наблюденя, было рфшено двинуться въ даль- 

нфйший путь. По разечету до Малыхъ-Кармакуль оставалось всего только около 18 кило- 

метровъ. ; 

Багажъ нашъ въ настоящее время значительно уже уменьшился, причемъ все, что было 

только возможно, пошло на дрова людямъ. На предыдущей стоянкф быль, напримБръ, 

сожженъ боченокъ изъ подъ водки; опорожнивииеся-же ящики давно уже вс сгор$ли. 

Вчера-же вечеромъ самофды варили себф ужинъ на кострф, употребивъ на топливо 

одни сани. х 

Караванъ выступиль изъ м$ста девятаго и послБдняго нашего ночлега, внутри Новой 

Земли около 2-хъ часовъ пополудни. Погода по прежнему стояла отвратительная; вфтеръ 

ео снфгомъ и дождемъ ‘дулъ намъ прямо въ лицо. р 

Недалеко отъ м$ста, гдф кончается Фирновое поле, около котораго мы ночевали, рёка 

Ледкова, принимаетъ сл6ва притокъ, сама-же вскор$ уходитъ въ глубокое ущелье, сплошь. 

заваленное снфгомъ, подъ которымъ р$ка пробила себф широкую дорогу. Такимъ образомъ 

образовался длинный и въ высшей степени живописный, сводчатый, ледяной гротъ или тун- 

нель, около 300 метровъ длинь, метровъ 8 вышины и н$сколькихъ метровъ ширины. За 

этимъ первымъ гротомъ тянется сейчасъ-же другой, отдфленный отъ перваго снёжнымъ 

обваломъ. Отъ таян1я снфга образовались небольше водопады; по дну-же грота, течеть рка 

Ледкова. Своды грота имфютъ очень правильную Форму; они постепенно подтаивають, и. 

потолокъ какъ то особенно блеститъ, отражая, какъ и мокрые камни на дн грота, свёть отъ 

отверст! туннеля, что придаетъ всей картин$ очень живописный и хантастичный характеръ. 

Центральная часть енфжнаго свода, показалась намъ не особенно толстой, тёмъ не ме- 

нфе весь караванъ перешелъ благополучно по этой снфжной арк съ праваго берега рфки 

Ледкова на, лБвый; только Костинский въ одномъ м5ст$ провалился вЪ снфговую трещину, 

`отдфлавшись, однако, вполнф благополучно отъ своего падевя, | : 

Мы были вынуждены перейти черезъ р$ку Ледкова, такъ какъ правый ея берегъ 

началь становиться уже слишкомъ крутымъ и неудобнымъ для передвижевшя каравана. 

Впрочемъ и л$вый берегъ оказался немного разв$ лучшимъ, такъ что векорф намъ при- 

шлоеь отдалиться отъ самой долины и пойти большею частью по высотамъ, придерживаясь, 

однако, общаго направлен!я теченя рфки Ледкова, Эта р$ка, недалеко оть того мфета, гдё 

она, соединяется съ рЪкой Кондральева (около м$ста нашего перваго ночлега), уходить еще 

разъ въ глубокое и живописное ущелье между горами, образуя небольшой водопадъ. 

Передъ нами вскорф ясно и детально обрисовались Мало-Кармакульскя горы; вс 

какъ-то ободрились и караванъ скоро и дружно началь подаваться впередъ. Спускъ съ. 

` 
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высоть привель насъ къ долин р$ки Кондратьева, гдф мы, около мфста нашей первой 

ночевки, и сдфлали небольшой привалъ. 

Такимъ образомъ, на. обратномъ пути, мы совершенно миновали истоки р$ки Кондратьева, 

оставивъ ихъ лЬвфе, что значительно сократило напть путь. Теперь, когда мы хорошо изучили 

мфетность, намъ стало совершенно ясно, насколько мы неправильно двигались впередъ и 

какъ непроизводительно уклонялись въ сторону. До горы Чернышева можно дойти по 

довольно еще сносному пути, если только придерживаться высотъ, въ 3 хорошихъ перехода, 

мы же въ дфиствительности пришли туда лишь только на, пятый день пути. 

Отдохнувь немного у м$ета привала, мы вскорф двинулись въ дальнфйший путь, теперь 

уже по вполнЪ извфетной дорог. 

До Малыхъ-Кармакуль оставалось около 5—6 километровъ, и вс заторопились вернуться 

домой. Еще раньше, изъ долины р$ки Ледкова, мы услали впередъ въ Малыя-Кармакулы 

Васимя Иглина предупредить о нашемъ возвращен. Пройдя длинное, скучное и топкое 

‘болото, лежащее къ сЪверо-востоку оть Малыхъ-Кармакуль, мы поднялись на пригорокъ 

и передъ нами открылся видъ на становище, на церковь св. Николая и на стоящий на 

якор$ около берега транспортъ «Самофдъ», которому мы особенно обрадовались. Жители 

Малыхъ-Кармакулъ собрались на пригоркЪ у становища, и слБдили за приближенемъ кара- 

вана, который былъ встрфченъ ими выстрфломъ изъ ихъ знаменитой пушки. У поднож1я 

пригорка, гдф стоить церковь, встртиль членовъ экспедищи отецъ Тона и всфхъ обнялъ. 

Вскор$ пруБхали и офицеры съ транспорта «Само дъ», и начались всяюя привфтетая и рас- 

просы. Мы разсказывали подробности нашего путешествя внутрь Новой Земли, оФи- 

перы-же — о своихъ наблюдешяхьъ надъ полнымъ солнечнымьъ затменемъ въ Костиномъ 

шарф, которыя, благодаря хорошей погодЪ, также оказались въ общемъ вполнф удачными, 

Кром$ того имъ удалось сдфлать съемку берега, и подробный пром$ръ Блушьей губы, причемъ 

оказалось, что имфющяся карты совершенно нев$рны: такъ нфкоторыя мфста показаны на 

нихЪ съ ошибкой, доходящей до 9’ по широт$. 

Первый ночлегъ въ теплой комнат$ показался намъ, послЪ 9 сутокъ, проведенныхъ 

безостановочно на воздухЪ, въ общемъ при довольно низкой температурЪ, очень страннымъ; 

было какъ-то особенно душно, но всф были настолько утомлены послёднимъ большимъ пере- 

ходомъ и вс$ми разнообразными впечатлЬнями этого дня, что, несмотря на непривычную 

духоту, скоро уснули. 

За все время путешеств!я внутри острова, у вс5хъ участниковъ экспедищи, несмотря 

на, вс$ трудности переходовъ, ужасную погоду и тяжелыя услов1я жизни, сохранилось въ 

общемъ вполнф бодрое и веселое настроене духа; никто не хвораль и вообще вся эта 

экскурйя въ центральную часть Новой Земли оставила у всфхьъ участниковъ экспедищи 

самыя праятныя и хороппя воспоминания. 

На другой день по прибыти въ Малыя-Кармакулы, а именно 21-го августа, было при- 

ступлено къ разборк$ и укладкф вещей. Часть провиз и вс хозяйственныя принадлежности 

мы подарили отцу Гон и самофдамъ, другую-же часть провизш продали охицерамъ на транс- 
Е } 9* 
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портъ «Самофдь» и частью взяли съ собою обратно въ Архангельскъ для продажи. Послёднее 

было особенно необходимо, такъ какъ Финансьг экспедиши, при всей скудости отпущенныхь 

средствъ, были въ самомъ печальномъ состояни, а еще предстояло длинное и утомительное 

путешестве изъ Архангельска въ Москву и Петербургъ. За этими дфлами и приготовлен1ями къ 

отъЁзду прошелъь весь этотъ и часть слёдующаго дня. Иром$ провиз1и, самофдамь были по- 

дарены разныя друг1я вещи, какъ-то кумачевыя рубашки, порохт, табакъ, плалки икуски цвфт- 

ной матери для ихъ женъ, серебрянныя кольца и другая безд5лушки. Кром того имъ было 

заплочено за экскурс и деньгами, а именно серебрянными рублями. Оамофдьыт принимали ве 

эти подарки съ большой благодарностью и остались, видимо, вефмъ очень довольны, поразивши 

насъ полнымъ отсутствемъ жадности. Иглину была подарена малица, а Шетрову револьверъ. 

Погода 21-го августа стояла прекрасная, тихая, солнечная. Костинскому удалось 

получить хорошее опредфлене времени теодолитомь Гильдебранда, необходимое для связи 

по долгот$ пунктовъ внутри страны съ Мальии-Кармакулами. На слБдующий день, 22-го 

августа, она, однако опять. испортилась и задулъ очень св$ вфтеръ изъ 5Н-й четверти. 

Въ этоть день весь багажъ экспедищи быль уже перевезенъ на транспорть, куда пере- 

брались зат$мъ и сами участники экспедищи. Съ грустью смотр$ль отецъ Тона на отъ$з- 

жающихь и говорить: «не скоро уже увидитъ Новая Земля гостей». 

Отходъ транспорта былъ назначенъ на 23-е августа въ виду того, что еще не были 

вполн% окончены пром$рныя работы въ Мало-Кармакульской бухт. Въ настоящее время 

узый и опасный Фарватеръ между Кармакульскимь островомъ и островомъ Лемякова, гдф 

«Само$дъ» чуть не наскочиль на подводный рифъ, а «Ломоносовъ» сломаль себ винтъ, 

хорошо уже обселёдованъ лейтенантомь Бухт$евымъ и въ самомъ опасномъ м$ст$ по- 

ставлены двф в$хи. НромВ того на, берегу, на высокомъ и видномъ м$стф, поставленьт два. 

створные знака, указывающие харватеръ (Поморек1и) при входв съ океана въ Мало-Нарма- 

кульскую бухту между Кармакульскимъ островомъ и островомъ Базарнымъ, высокимъ, ска- 

листымъ островомъ, въ нёкоторыхь мёстахъ сплошь усфяннымь птицами. 

Ночью на, 23-е число дуль очень свф ий остъ, порывами до 9 балловъ. В$теръ быль 

однако довольно теплый, что какъ-будто указываетъ на то, что онъ имфль совершенно мёст- 

ное происхождене. «Самофдь» стояль на двухъ якоряхъ съ разведенными парами. Для 

облегчешя натяжешя канатовъ пришлось одно время дать машин слабый ходъ впередъ.. 

Эти предосторожности, при всей сил6 свирфиствующихь около Новой Земли вЪтровъ, безу- 

словно, необходимы. Благодаря непринят!ю соотв$тствующихь м$ръ, клиперъ «Джигит», 

который не имфлъ разведенныхъ паровъ, быль выброшенъ во время сильнаго шторма въ 

1895 году на камни въ Маточкиномъ шарв, гдф онъ чуть и не погибъ. Въ виду свфжаго 

вфтра, казалось, что придется отложить на, нфкоторое время уходъ транспорта въ Архан-. 

гельскъ, но, къ счастью, къ утру значительно уже стихло и когда мы, около б-ти часовъ 

` вечера того-же дня, начали сниматься съ якоря, то быль уже полный штиль, шель мелюй 

дождь и нависъ густой туманъ. Вообще, перемёны въ состояви погоды на, Новой. Земав 

часто поражаютъ своей замфчательной внезапностью и неожиданноетью. 

Г 
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Утромъ 23-го августа, по случаю воскреснаго дня, въ Мало-Нармакульской церкви 

была отслужена обфдня, послБ которой отецъ Тона пожелалъ отслужить для всфхь напут- 

ственный молебенъ. ШослБ службы, члены экспедищи, вмфст$ съ н5которыми офицерами и 

матросами транспорта и со вс$ми жителями Малыхъ-Нармакуль съ ихъ женами и дфтьми, 

снялись общей группой на, память о пребывани на Новой Земл6. } 

При нашемъ прощани съ жителями становища, само$ды, при отход катера, прово- 

жали его криками, махаемъ шапокъ и выстр$лами изъ пушки. Днемъ, съ разрЪшеня 

{ командира, они явились, почти въ полномъ состав$, на транспортъ, гдф матросы ихъ 

угощали. Очень ужъ имъ не хотфлось уфзжаль съ «Самофда», доставившаго имъ такое раз- 

влечеше въ ихъ однообразной и скучной жизни; но, наконецъ, попрощавшись еще разъ съ 

членами экспедици, ихъ уговорили всфхь уфхать на берегъ, гдф они и стояли группой и 

‘елВдили за, приготовлен1ями транспорта къ отплытйо. 

Въ шестомъ часу дня транспортъ «Самофдъ» снялся съ якоря и сталь медленно выхо- 

дить съ Мало-Кармакульскаго рейда. Самофды провожали транспортъ выстрфлами изъ своей 

пушки, на которые транспортъ отвфтиль тремя выстрфлами изъ орудя Гочкиса. Вскор 

мы зашли за, острова, и за ними скрылись отъ глазъ и самыя Малыя-Кармакулы; послБд- 

ними были видны церковь и новая метеорологическая станцая. Вскор$ въ туман скрылись 

и самые берега Новой Земли, вфроятно навсегда для многихъ изъ участниковъ экспедиши. 

Какъ ни пр!ятно было то сознаше, что мы уже возвращаемся домой, но тмъ не мене 

всфмъ было какъ-то жаль разставаться съ добрымъ, ласковымъ и привфтливымъ отцемъ 

Тоной, который за все время пребыван!я экспедищи на Новой Землф, относился къ ней съ 

такой замфчательной внимательностью и сердечностью и котораго вс безъ исключеня 

очень полюбили. Благодаря его участ и вниманю, членамьъ академической экспедищи 

иг” жилось въ Малыхъ-Кармакулахъь въ общемъ вполнё хорошо и прйятно. Самофды, 

съ своей стороны, къ намъ также очень привыкли и даже, можно сказать, привязались, 

_ насколько это чувство, при всей ихъ апатичности и равнодупии ко всему, вообще имъ 

х доступно. Благодаря всему этому и успфшному окончаню работъ, члены академической 

экспедищи вынесли изъ своего пребывая на Новой Земл® самыя хоропия воспоминаня. 

Въ открытомъ океанф мы встр$тили небольшую зыбь, оставшуюся отъ прежняго 

‚ волненшя. Вечеромъ Якобсонъ, съ разр$шешя командира, бросиль траль и вытащиль со 

дна океана экземпляры ракообразныхъ, рыбъ, морскихъ звфздъ и пр. Штурманъ-же 

транспорта, штабсъ-капитань Морозовъ, опредфлиль температуру нижнихъ слоевъ воды 

при помощи глубоководнаго термометра. На поверхности моря температура воды была 

—=453 С., но на глубин 13 саженей она, оказалась уже ниже 0° С. (—0)2 С.). 

в Начиная съ 8 часовъ утра слёдующаго дня— 24-го августа, князь Голицынъ вмфетв 

" > _ съ Гольдбергомъ вели ежечасныя наблюден!я днемъ и ночью надъ температурой поверх- 

ности воды Ледовитаго океана. Наблюденя эти не приведены въ настоящемъ отчет$, такъ 

Е _какъ они предназначены для спешальной статьи по вопросу о границахъ Гольфстрима, въ 

`ОБверномъ-Ледовитомь океанф. 
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Въ открытомъ океан$, 24-го августа, качка, была, довольно. значительная и большинство 

членовъ экспедищи разошлось по своимъ каютамъ. $ 

Послф полудня произошла, оригинальная встрча въ открытомъ мор$. 

Съ правой стороны транспорта показались неожиданно на горизонт три больпихь 

парохода, и вс невольно недоумфвали, кто-бы это могъ быть, такъ какъ трудно было пред- 

ставить себф, кому могло понадобиться подняться въ таюя высоюя широть. Когда, паро- 

ходы приблизились къ намъ, то выяснилось, что эти суда принадлежали экспедищи Виг- 

гинса, которая отправлялась въ Сибирь, къ устьямъ Енисея, 

Днемъ пришлось изъ одного котла вышустить весь паръ, такъ какъ нужно было испра- 

вить въ немъ н$которыя повреждея, но и подъ однимъ котломъ «Самофдь» шель почти съ 

той-же скоростью въ 91 узловъ, что и подъ двумя. Вфтеръ былъ слабый, качка-же про- 

исходила главнымъ образомъ отъ прежней зыби; впрочемъ къ вечеру волнеше почти 

совефмъ улеглось, 

На слБдующий день, 25-го августа, въ восьмомъ часу утра, открылся наконецъ 

берегъ, во не Канинъ носъ, отъ котораго мы держались въ сторонф, боясь быть снесен- 

нымъ къ нему западнымъ теченемъ, которое мы встрфтили именно, когда шли на Новую 

Землю, а Терскй берегъ. Мы держали курсъ на Городецкую башню, но оказалось совер- 

шенно неожиданно, что насъ снесло, ‘на, этоть разъ уже ВЕ-мь течешемъ, почти къ Свя- 

тому Носу. Плаваше въ нашихь сфверныхъ водахъ представляетъ довольно-таки значитель-_ 

ныя трудности, такъ какъ теченйя бываютъ иногда, очень сильныя (доходящия до 5-ти узловъ), | 

къ тому-же они чрезвычайно неправильны. Въ этому надо еще прибавить и то обстоятель- 

ство, что самыя карты нфкоторыхъ частей Бфлаго моря совс$мъ уже р и настоя- 

тельно требуютъ исправленай. 

Когда мы были недалеко отъ Святого Носа, барометръ началь стремительно падаль и 

вЪтеръ быстро свЪжФть. Волнене сдфлалось очень значительнымъ. Транспортъь быль при- 

ведень къ вфтру, причемъ его, при его весьма плохихъ мореходныхь качествахъ, 

отчаянно бросало съ борта, на бортъ. Розмахи крена, доходили до_35°! О сил и стремитель- 

ности качки можно судить уже по тому, что картушка изъ компаса выскочила, переверну- 

лась и вся жидкость разлилась. Бороться съ волнешемъ и сильнымъ теченемъ бьыло очень. 

трудно; приходилось, чтобы нёсколько сдерживать ужасные розмахи транспорта, приводить 

его къ каждой большой волн; въ машинф начался перебой («Самофдъ» уже шелъ опять подъ 

обоими котлали); берега были покрыты какой-то мглою, а впереди лежали опасныя Орлов- 

свя отмели или «кошки». Въ виду всего этого, командиръ не рышился подвергать свое судно 

опасности и пробиваться дальше къ Афрхангельску, что, при данныхь обстоятельствах 

было бы дфйствительно крайне затруднительно, а, скомандовавъ лЬво на, бортъ, взялъ куреъ 

на Святой Носъ съ т$мъ, чтобы укрытвБея оть шторма у берега, за Токанскими островами, 

гдф имфется тихое и закрытое м$сто для якорной стоянки. Полная непригодность «Само да» Ех. 

для плаваяя въ такихъ бурныхъ моряхъ, какъ Офверный-Ледовитый океанъ и БЪлое море, 

выяснилась здфсь съ полною очевидностью. Чтобы достигнуть цфли охраны нашихь промы- 
й 2 
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словъ въ сфверныхъ моряхъ, надо было-бы имфть не транспортъ почти безъ артиллери и 

съ обводами боченка, а быстроходный крейсеръ съ хорошими мореходными качествами, 

способный бороться со всякой погодой. 

У Токанскихъ острововъ мы застали еще одно паровое и одно парусное судно, кото- 

рыя, видимо, также укрывались оть шторма. Якорная стоянка оказалась, дфйствительно, 

превосходной, но т$мъ не менфе было очень досадно и обидно, что намъ не удалось войти 

въ Бфлое море, такъ какъ приходъ нашъ въ Аурхангельскъ могъ теперь быть отложенъ на 

неопредфленное время: бываютъ случаи, когда приходится по цфлымъ днямъ и даже недф- 

лямъ выжидать благопрлятной погоды. 

Мурманский берегъ около Токанскихъ острововъ также очень голый, но онъ смотритъ 

всетаки значительно привфтливЪе береговъ Новой Земли; здфсь, по крайней м6рЪ, видно много 

травы, которая посл мрачныхъ Ново-Земельскихъ скалъ особенно ласкала, взоръ. 

Думали днемъ сойти на берегъ и поохотиться, но вскор$ пошелъ дождь, нашелъ туманъ 

и предполагавшаяся прогулка, разетроилаь. 

На слБдуюций день, 26-го августа, на, разсвётЪ, мы снялись снова, съ якоря и пошли 

вдоль берега огибать Святой Носъ. ВФтеръ къ этому времени уже значительно стихъ и вол- 

нен!е улеглось, но погода стояла дождливая и пасмурная. Вскор$ нашелъ густой туманъ и 

берегъ совершенно скрылся отъ глазъ. Итти было очень трудно. и опасно. Несмотря на, 

то, что видимый горизонтъ въ такомъ густомъ туманф былъ самый ограниченный, мы все- 

таки шли полнымъ ходомъ, такъ какъ въ противномъ случа мы рисковали, при сильныхъ 

и измёнчивыхь приливныхъ и отливныхъ теченяхъ, господствующихъ около горла Благо 

моря, совершенно потерять счислене, что было-бы особенно опасно въ виду близости зна- 

менитыхъ Орловскихь «кошекъ». Для избфжан!я столкновеня съ могущими ветрфтиться 

судами, часто давали протяжные свистки, которые въ мор, въ туманф, дфйствуютъ 

особенно удручающимъ образомъ. Подходя къ одному изъ самыхъ опасныхъ мфетъ БЪфлаго 

моря, а именно къ Орловскому маяку, невдалек$ отъ котораго и сосредоточены опасныя 

Орловская «кошки», пришлось волей-неволей уменьшить ходъ. Каждыя 10 минуть бросали 

лотъ; впослёдетвши-же еще чаще. Итти впередъ при этихъ обстоятельствахъ, когда кругомъ 

рЪшительно ничего не было видно и можно было навфрное предполагать, что. неизвфстное 

течеше насъ куда-нибудь въ сторону да, отнесло, было очень рискованно. Тфмъ не менфе 

командиръ не р5шался отдаль якорь въ открытомъ морф, ‘тфмъ боле, что все утро баро- 

метръ быстро падалъ и можно было ожидать наступлен!я сильнаго шторма, ветрфтиться съ 

которымъ на якор$ въ открытомъ морЪ, около ряда, банокъ, было болфе, чфиъ нежелательно. 

Въ виду этого мы продолжали итти впередъь малымъ ходомъ, какъ-бы ошупью, по- 

стоянно бросая лотъ. Мы надфялись, такимъ образомъ, какъ-нибудь да проскочить мимо Орлов- 

_скихь банокъ, но вдругъ глубина, какъ-то внезапно уменьшилась и командиръ тотчасъ-же 

приказалъ отдать якорь..., и въ добрый часъ, такъ какъ лишь только мы успфли сталь на 

якорь, какъ явственно услыхали около судна, шумъ буруновъ, которые должны были быть 

или у берега, или-же у ближайшей кошки. Положеше «Самофда» становилось очень критиче- 
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скимъ, такъ какъ выбралься изъ этого опаснаго мфста въ густомъ туманф не было почти 

никакой возможности, а значительное падеше’ барометра продолжало предвфщать скорое 

наступлене сильнаго шторма. \ “ 

Ставши на якорь, начали бить рынду, т. е. звонить въ судовой колоколъ. Командиру 

здёсь пришла, на умъ мысль стр$лять изъ орудш, в$роятно въ разсчетф, что если мы нахо- 

димся около высокаго Терскаго берега, то должны будемъ услыхаль эхо отъ выстрфловъ. 

При этомъ произошло сабдующее любопытное явлеве. Отъ сотрясенйя-ли воздуха, или оть 

возможнаго измёненя въ направлени в$тра, совпавшаго со временемъ стрёльбы, но Фактъ 

тотъ, что туманъ началъ расчищаться и мы, къ нашему большому удивлению, вдругъ уви- 

дфли, что находимся на якор% около самого берега, къ которому насъ сильнымъ течешемь 

и отнесло. Несомннно, что если «Самодъь» прошелъ-бы нфсколько минутъ дольше’ тфмъ-же 

курсомъ, то его выбросило-бы на, берегъ. 

Вскорф туманъ еще боле разсфялся и около насъ открылся на высокомъ, ска- 

листомъ берегу Орловский маякъ, по которому мы, снявшись тотчасъ-же съ якоря, хорошо 

опредёлились и взяли вфрный куреъ на Архангельскъ. Веф посл этого эпизода какъ-то 

сразу повеселёли, такъ какъ тревожныя минуты были пережиты и вс обрадовались тому, 

что удалось отдфлаться столь Ия образомъ оть угрожавшей намъ новой за- 

держки въ пути. 

За Орловскимъ маякомъ густой туманъ настигалть п окутываль насъ еще н5сколько 

разъ, но въ открытомъ мор, далеко оть отмелей, это боле не было опасно. ЗУ вфтеръ 

тёмъ временемъ сталь сильно свЪжЪть и командиръ началь поговариваль о необходимости, 

въ случа новаго шторма оть З\\, итти искать прикрькя подъ Лётнимъ берегомь Благо 

моря. На наше счастье в$теръ не достигъ сильг шторма, а оставался хотя и очень свЪжимъ, 

но всетаки ровнымъ, такъ что всБ наши опасевя, вызванныя быстрым утреннимъ паде- 

нземъ барометра оказались напрасными. Къ вечеру погода, совершенно прояснилась и насту- 

пила чудная, ясная, звфздная и лунная ночь; барометръ, который утромъ тан быстро па 

далъ, вечеромъ такъ же быстро пошель кверху. 

На сл6дующее утро, 27-го августа, въ день Успеншя, въ исходф девятаго часа открылся, 

у входа на баръ, ОЪверо-Двинск!Й плавучЙ маякъ, котораго всЪ, посл такого тревожнаго 

плаваня, ожидали съ особеннымъ нетерпфйемъ. Вфтеръ стихъ и наступило чудное, жаркое, 

солнечное утро, такое, какого намъ, привыкшимъ къ холодамъ и туманамъ Новой Земли, давно 

уже не приводилось видфть. Не даромъ на Новой ЗемлВ называютъ Архангельскъ югомъ. 

Принявъ съ маяка лоцмана, мы вскорв стали входить въ одинъ изъ рукавовъ широкой. 

дельты Сфверной-Двины. Видъ зелени, кустовъ, деревьевь на берегахъ р$ки насъ какъ-то 

особенно обрадовалъ, и вся окружающая природа показалась намъ посл Е: 

сланцевъ неожиданно даже роскошной. | 

Во второмъ часу дня «Самофдъ» отдаль якорь въ Ооломбалф. к 

Крайне праятно было послф болфе, чБмъ мфсячнаго странствованя въ дикой и непри-_ $ 

вфтливой странф, окруженные угрюмой, холодной, сФверной природой, испьттавъ во время 
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к. путешествая не мало лишений, снова очутиться въ цивилизованномтъ город, гдф можно было 

| найти всЪ удобства культурной жизни и хорошую, свЪжую провиз1ю, недостатокъ которой, 

за послБднее время, сталь очень ощутителень. Со стороны архангельскихъ властей, какъ-то 

губернатора, полишимейстера и другихъ, члены экспедищи встрфтили опять такое-же 

внимательное къ себЪ отношеше, какъ и при отправлени на Новую Землю. Губернаторъ 

особенно быль заинтересованъ результатами работъ, какъ академической экспедищи, такъ 

и офицеровъ транспорта, «Само дъ» въ Костиномъ шарф. 

Когда, «Самофдъ» окончательно ошвартовилея въ Соломбалв, членьт экспедищи пере- 

Ъхали въ Троицкую гостинницу. 

По прибыти въ Архангельскъ, была послана, подробная телеграмма Непрем$ нному 

Секретарю Императорской '`Академи Наукъ, изв щавшая Академ о резульгатахъ дфя- 

тельности экспедищи. 

НаслБдующий день, 28-го августа, члены экспедицли вернулись на транспортъ, чтобы 

разобрать свой многочисленный багажъ. Пришлось разсортировать всф вещи: отдфлить то, 

чтб предполагалось взять съ собою обратно по Офверной Двинф, чтб послать на, пароход 

Мурманскаго общества прямо въ Петербургъ, окружнымъ путемъ вокругъ Норвегии, и чтб, 

наконецъ, распродать на, м5ст$-же, въ самомъ Архангельск$. 

Продажа осталковъ провиз!и, за которую, кстати сказать, удалось выручить около 

д 160 рублей, и окончательное ликвидироване всфхъ дфль заняло столько времени, что 

;. только 30-го августа, члены экспедищи были окончательно готовы выступить въ дальнЪй- 

|: _ пай обратный путь. 

29-го августа, при ясной, вполнЪ тбтней погодф, офицеры транспорта «Самофдь» дали 

на ютф подъ тентомъ парадный обфдъ, на которомъ были произнесены разныя сердечныя 

пожелания; посл этого члены академической экспедищи распростились со своими радушными 

и милыми товарищами по путешеств!ю и окончательно покинули транспортъ. Вогда катеръ 

_ съ членами экспедищи отвалиль отъ борта транспорта, команда разбфжалась по вантамъ и 

`провожала его криками «ура». 

Въ этотъ-же день нёкоторые члены экспедищи побывали у армерея, преосвященнаго 

_Тоанник!я, чтобы поблагодарить его еще разъ за предоставлеше въ распоряжеше акаде- 

_ мической экспедиши причтоваго дома на Новой Землб. 

_ Обратное путешестве въ Вологду по Офверной Двинё и Сухонф было сопряжено 

теперь съ разными затруднен!ями, такъ какъ 06$ рфки значительно уже обмелфли и не было 

болфе правильнаго, срочнаго пароходства. Мы предполагали первоначально отправиться на 

; ‘особомъ мелко-сидящемъ пароходф общества Костровь и В? «Москва», который и поел 

спада водъ доходить безпрепятственно до Вологды, но такъ какъ этоть пароходъ нахо- 

ся неизвфетно гдф еще въ пути, и время прихода его въ Архангельскъ было совер- 

но неопредфленно, то мы и рфшились отправиться на пароход общества Десятинный 

она», который уходиль какъ разъ 30-го августа. Путешестве на этомъ пароходь 

представляло, однако, то существенное неудобство, что «Сухона» должна была итти съ 
— Записки Фив,-Мат, Отд. 10 
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большой баржей на буксир, причемъ В въ Ирасноборск$ предстояла, пересадка, на дру- 

гой пароходъ. 

Итакъ, 30-го августа, въ 5 часовъ пополудни, мьт окончательно покинули Архангельскъ, 

провожаемые на паровомъ катер офицерами транспорта, «Само$дъь», прибывшими проститься 

еще разъ съ нами, вмфетБ съ нфкоторыми архангельскими жителями и военной музыкой 

м$етнаго баталтона. 

(Съ нами вм5стЬ возвращались въ Вологду лейтенантъь Бухтфевъ, а до устьевъ Пинеги 

инаши спутники по путешествию на Новую Землю, мезенске поморы Иглинъ и Цетровъ. 

Пароходъ «Сухона», на, которомъ мы плыли, меньше Костровскаго «Петербурга» и 

далеко не отличался чистотой и опрятностью; въ общей каютЪ перваго класса, гдф мы всё и 

разм$стились, было необычайно т$ено. Перспектива, которая намъ предстояла, была далеко 

не заманчива: пробыть въ этой тфенот$ и духотВ неизвфстно сколько дней, такъ какъ, во 

всякомъ случаф, раньше, какъ черезъ недёлю, мы никоимъ образомъ не могли разечиты- 

вать добраться до Вологды. 

На сл6дующий день, рано утромъ, мы были у устьевъ Пинеги, гдф окончательно ирас- 

простились съ Иглинымъ и Петровымъ, съ этими хорошими, дфльными и симпатичными 

людьми. Каждый изъ нихъ, за все время путешествия, получиль въ общей сложности, не 

считая подарковъ, безъ малаго 100 рублей, и они рав, теперь на родину, видимо, 

° совершенно довольные своей судьбой. 

Обратное наше путешестве по Сфверной Двинф было необътчайно томительное п ̀ скуч- 

ное. Пароходъ нашъ, имя большую баржу на буксир%, на которой, кстати сказать, воз- 

вращались крестьяне, безуспшно Ъздивиие въ Архангельскъ наниматься на работы на 

строившуюся тогда Вологодско-Архангельскую желЁзную дорогу, шель какъ-то особенно 

медленно, постоянно выискивая себф харватеръ, который, какъ говорять, въ это время. 

года, при такомъ сильномъ обмелфни рфкъ, мёняеть иногда свое положеше со дня на день. 

Приходилось подчасъ итти совершенно ощупью, даже посылать лодку впередъ розыекивать 

Фарватеръ. Ночью, въвиду наступившихъ темныхъ августовскихъ ночей, мы большею частью = 

становились на якорь у берега, выжидая разевфта. Въ мелкихъ м5стахъ рфки часто сльшино | 

было, какъ дно парохода скребетъ по песку. Иногда пароходъ совершенно застрёваль въ. 

_ песк: приходилось давать заднйй ходъ и выискавать себф новую дорогу. 

Для шрлемки дровъ пароходъ, сидфвиий въ водф всего только около 1 метра, прис- 

таваль непосредственно къ берегу. Маневръ этоть производился часто крайне неуклю-_ | 

жимъ образомъ: заводили «чалки», которыя иногда прихватывали просто къ небольшимъ. 

камнямъ, которые, страннымъ образомъ, выдерживали тягу и не срывались съ мфета. | 

Командиръ парохода быль съ виду простой крестьянинъ, хотя и довольно прилично одфтый. 

Во время остановокъ онъ заставлять своихъ пассажировъ съ баржи носить дрова, на, паро- | 

ходъ, что они дфлали не съ особенной охотой. | 

Посл энергичной п дятельной жизни прошедшихъ недфль, увсфхъ членовъ экспедиции 

стала, замфчалься реакщя, въ видф какой-то особой апалфи и равнодуция ко всему. Не быю — 

ку м 1 
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й болБе той бодрости духа, которая замфчалась вначалв; не было болфе никакой руководя- 

№ щей идеи для олижайшей дфятельности, и всяк мечталь только о томъ, какъ-бы скоре 

добраться домой. 

Наконецъ, на третьи сутки вечеромъ, показались вдали огни залитатнато города 

Врасноборска, но, въ виду темноты и значительнаго обмелфя р$ки, мы не могли по- 

дойти къ нему въ тотъ-же день, а должны были сталь на якорь въ разстояни нЪсколь- 

кихъ километровъ оть города. На слфдующее утро, посл значительныхь усилий, намъ 

удалось кое-какъ пробиться черезъ песчаные перекаты и подойти къ Красноборску. Тамъ 

долженъ быль ожидать насъ другой пароходь «Вычегда» того-же общества Десятинный, 

на который мы и должны были пересфсть; въ Красноборскф, однако, никакой «Вычегды» 

не оказалось, велёдетые чего нашъ пароходъ, взявъ свфжШ запасъ дровъ, пошель 

дальше на встрфчу «ВычегдВ». ВекорЪ мы миновали Устькурье, лежащее почти про- 

ИВТ устьевъ р$ки Вычегды на большомъ почтовомъ тракт$, соединяющемь Вологду съ 

а ‘Сольвычегодскомъ. 

За, Устькурьемъ наштъ пароходъ попаль въ такое мелкое мёсто рфки, черезъ которое 

° не было рЬшительно никакой возможности пробиться, а потому командиръ «Сухоньы» и 

т ршился вернуться обратно въ Устькурье и ожидаль тамъ прибытя парохода, «Вычегда». 

А Въ этотъ день члены академической экспедищи раздблились на, дв пари. 

Князь Голицынъи Востинск1й, воспользовавшись почтовымъ трактомъ, узхали изъ 

посфщен!я могилы несчастнаго механика Абрама. 

Почтовый тракть на Вологду проходитъ подчасъ по очень живописнымъ и мало насе- 

леннымь мфстамь, но сама дорога иногда чрезвычайно плоха. Добравшись, кое какъ, почти 

не останавливаясь, черезъ Тотьму до Вологды, они утромъ 8-го сентября вернулись 

\ ‘обратно въ Москву. 
Другая партйя, въ составз Ганскаго, Гольдберга, Якобсона и лейтенанта, 

р ухтфева, дождалась новаго парохода, и послБ крайне томительнаго и скучнаго путеше- 
`стия по СухонЪ, добралась наконецъ до Вологды, и только утромъ 14-го сентября верну- 

ь обратно въ Москву, употребивъ, такимь образомь, на, весь перед оть Архангельска, 

р оокеы боле двухъ недфль. 
—  Московско а - ео ‚железная ОЕ ОПЯТЬ ие внимательно 

оны, а гдё и отдфльныя купе. 
Изъ Москвы всф разъфхались по домамъ, кто въ Петербургъ, кто въ Пулково, & кто 

икь себф въ ей 

ка Подробный-же отчетъ о результалахъ ея научныхъ работь на Новой ЗемлВ можно 
+ к 10* 

т, 
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найти въ слфдующихь статьяхъ и въ приложеши къ настоящему отчету, посвященныхъ 

различнымъ спецальнымъ задачамъ экспедищи, въ составъ которыхь входили аетроно- 

мическя опредфлешя, маршрутная и ‹хотограмметрическая съемки, метеорологическя 

п магнитныя наблюдешя, а также п зоологичесня изелфдованя. Что-же касается вефхъ 

изслфдован!й и работъ, произведенныхъ во время полнаго солнечнаго затмешя, то отчеть о 

нихъ уже напечатанъ, какъ раньше было указано, въ Извфст1яхъ ИмпеРАтоРСКОЙй Академ 

Наукъ за, 1897 годъ (№№ 1 и 3). 

Резюмируя вкратц$ всю дфятельность академической экспедиции, слБдуетъь признать 

ее въ общемъ вполнф удачной, хотя, конечно, нельзя и не пожалфть искренно о томъ, что 

члены экспедищи были настолько стфенены временемъ, что были лишеньт возможности про- 

должать начатыя съ успфхомъ изслБдованя внутри Новой Земли. Наблюденшя надъ самимъ ы 

полнымъ солнечнымъ затмешемъ, противъ всякаго ожидая, были, какъ мы видфли, очень 

удачны: наблюдены всф контакты, снято нёсколько весьма хорошихъ и детальныхь Фото- 

гразй короны, произведена полная и обстоятельная серя метеорологическихь наблюдений, 

преимущественно при помощи особо чувствительныхь самопишущихь приборовъ, произве- 

дены актинометрическя, хотометрическя и магнитныя наблюдения и т. д. 

За время пребыванйя экспедиши въ Малыхъ-Кармакулахъ велись очень подробныя и 

обстоятельныя, днемъ ежечасныя, наблюдешя надъ различными метеорологическими элемен- 

тами, причемъ были пущены въ ходъ и различные самопишуе приборы. Далёе опредф- 

лены вновь, при помощи новаго, весьма, точнаго, походнаго магнитнаго. теодолита Вильда, 

‚ элементы земного магнетизма въ Малыхъ-Кармакулахъ. ; 

При содфйстви Главной Физической Обсерваторли учреждена въ Малыхъ-Кармаку- — 

лахьъ новая метеорологическая станшя второго разряда перваго класса, снабженная всбми 

необходимыми приборами, до прекраенаго ртутнаго барометра Еиезз’а включительно, и орга- 

низованы, при содЪйств!и причта Мало-Кармакульской церкви, правильныя, систематическая, | 

метеорологическя наблюден1я 3 раза въ сутки. Эта новая станшя въ Малыхъ-Кармаку- 

лахъ (© =7 2°22’) представляетъ тотъ особенный интересъ, что она, является самой сфвер- 

ной въ Росслйекой Имперт, и, посл станщи въ ОрегнуйеЪ (© = 72547’ №) на западномъ 

берегу Гренланди, — самой сфверной на всемъ земномъ шарЪ. 

Во время небольшихъ экскурс изслфдованы: ближайпия окрестности Малыхъ- 

Вармакуль; кром$ того, въ течени нфсколькихъ дней, велись наблюденая надъ приливами 

по Футштоку, а въ два ясныхъ дня были произведены актинометрическя наблюден!я съ 

актинометромъ Хвольсона. | о 

Путешестве, предпринятое членами академической экспедиши внутрь Новой Земли, 

послужило къ расширеню нашихь геограхическихь свфдфей о внутренности этого угрюмаго 

острова, такъ какъ экспедицая, удаляясь въ глубь страны, посфтила, совершенно неизел5до- 

ванныя до сихъ поръ м$ста; при этом, внутри острова, опредфлены два, новыхъ аетроно- 

мическихь пункта. Во время всего путешествя велась подробная маршрутная съемка по’ 

буссолямъ и шагомфрамъ. Когда, обстоятельства, позволяли, производилась и Фотограмметри-_ 



ОБЩИЙ 0БЗОРЪ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕДИЦИИ. ИИ 

ческая съемка наиболе интересныхъ мфетъ, атакже и барометрическое нивеллироваше раз- 

} личныхь пунктовъ. Во время путешествя велись и метеорологическия наблюденя, причемъ, 

к о у горы Чернышева, опредфлены впервые элементы земного магнетизма внутри Новой Земли. 

®— Во время путешествия изъ Архангельска въ Малыя-Кармакулы, и обратно, велись частыя 

| наблюден1я надъ температурою поверхности воды въ Сфверномъ-Ледовитомъ океанф. Артил- 

35а лерйское вфдомство, отпуская экспедищи 4 трехъ-линейныя магазинки новЪйшаго образца, 

к. просила, ее доставить свфдфная о дБйств1и стр$льбы изъ этихъ ружей по б$лымъ медвфдямъ. 

кх. Въ сожатБн!ю, однако,, академической экспедищи ни разу не пришлось встрётиться съ 

> бЪлымъ медвфдемъ, а потому она и была лишена возможности доставить какя-либо 

свфдфшя о разрушительномъ дБистви этихъ новыхъ ружей при стрфльбф по крупному 

_ звбрю. ) 

`Обралимся теперь къ краткому обзору результаловъ зоологическихь изслёдованай, 

®— произведенныхь зоологомъ экспедищи Г. Г. Якобсономъ, подробный отчетъ о которыхъ 

в: приведенъ ниже, въ статьф четвертой. 

Первый, посвятивший себя изслфдованю растительной и животной жизни на Новой 

Землё, быль’ академикъ Бэръ (1835 г.) *); районъ его изелбдовашй ограничивался однако 

'Маточкинымъ и Костинымъ шарами. Изъ явно-брачныхъ растен!й добыго имъ около 90 ви- 

°  Довъ, изъ безпозвоночныхъ животныхъ около 70 видовъ, причемъ большинство послЁднихъ 

я ы _ приходится на обитателей океана; нас$комыхъ добыто имъ всего только 5 видовъ. 

в ` _ А. МахтЕВам 3) дополниль еписки растешй и животныхъ лишь весьма неболыпимъ 

я числомъ видовъ. 
За то 3 полярныя шведсвя экспедищи Мот@епзЕ16149’а настолько расширили кругъ 

нашихъ свфдЬий о животной и растительной жизни Новой Земли и Вайгача, что ожидать 

существенныхь прибавленай къ этимъ свфдфн!ямъ было уже очень трудно. Достаточно ука- 

_ зать на то, что въ сводкф фауны этихъ мфетъ, составленной А. Эбихреге”омъ °), приво- 

дится 742 вида животныхъ, изъ коихъ на долю нас$комыхъ приходится 174 вида. 

_ Несмотря на это, академическая экспедишя добыла, трудами спещалиста-энтомолога, 

Якобсона, слёдуюцие новые для Новой Земли виды наскомыхъ: 

1) Изь жуковъ-жужелиць (СатаЪ1Чае) одинъ видъ — Еегоша (Вогеома) пинайих. 

_ Этоть видъ оказался совсфмъ новымъ, а оть другого вида — Еегоша (Рзеп4осгуо! $) 

_ БогеаИз — найдено новое видоизмнеше — стас ог. 
° 2) Поймань жукъ — Ор1з сегашфо14ез —, вфроятно завезенный съ березовыми 

дровами и новый видъ стафилина, — НотаПиш ро]аге. 

1) ВШейт заелййдие 4е РАсайёше Типрёга]е 4ез недвисев Че 5#.-РёегвЪоиго. Т. Ш, стр. 343 и слд. 

38), а также Свенске «Новая Земля», стр. 87—110 (1866), 
_ 2) А роаг гесоппалзватее реше 4Ве уоуасе оё 4Ве «ТзЪ]бги» 40 Моуауа Иеш]уа 11 1879, рр. 325—352. 

а опа г (1881). — Также НецЕ!1 10. Вевеп пась Могро]агтесг, Ш 'ТВей: пась Моуауа Зета ива УМалеайзсВ па 

Ъге 1871. Вгапизевуе! я (1873); ПТ ТЬей. Вейгасе гиг Каппа, Е]ога ипа 60]101е (1874). 
в) авы УевепзКарНеа, Заавевог. У. (1886). 
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3) Изъ мухъ найдены: цвфточная — Зугрвиз фюр1атшз — и дв падальныхь — 

Супотула тогбаотит и Опез1а. Послёдея представляють собою’ особенный интересъ, такъ 

какъ до сихъ поръ не находили на Новой Земл ни одного насфкомаго, питающагося тру- 

пами, что подало въ свое время академику Беру поводъ думать, что человфкъ, погре- 

бенный на Новой Землф, не будетъ съденъ червями. Въ настоящее время приходится, 

однако, признать это предположене академика Бера не вполн$ соотв5тетвующимъ дфйстви- 

тельности. у 

Кромф того академическая экспедищя добыла, 7 совершенно новыхъ видовъ мухъ. 

4) Изъ полужесткокрылыхъ — Неттрфега, — до сихъ поръ на Новой Землё не числи- 

лось ни одного вида. Академической экспедиши удалось добыть нЪеколько экземпляровъ 

клопа — Ба]аа, &губот1—, мимикрирующаго интереснымъ образомь лишаямъ. Они были 

пойманы около горы Чернышева, въ м$стности густо изрытой норами пеструшки (Муо@ез). 

Сл$дуетъ еще упомянуть о добытыхъ экспедищшей 33-хъ экземплярахъ шмелей — 

Вошфиз —, представляющихъ 3 вида, свойственныхь исключительно полярнымъ странамъ, 

и до сихъ поръ почти неизв5стныхъ въ хаун$ Новой Земли. Одинъ изъ видовъ встр$чался 

только на Рейсат1з зибейса, другой — на Азгаса]аз ау шиз, трети — на Нейузати 

озспгат. 

Оъ б$лой совы— Мусфеа аа — удалось собрать паразитовъ-пухофдовъ (МаПорвага). 

Изъ морскихъ животныхъ на первомъ м5стВ сл$дуетъ упомянуть о полученномъ въ 

даръ для зоологическаго музея ИмпЕРАТОРСкОЙ Академи Наукъ, отъ промышленника Воро- 

нина, экземпляр шкуры дельфина —бфлухи (Оерпарфегиз 1еисаз). Кром того, въ пред- 

лахъ Моллерова залива, добыты траломъ съ морекаго дна, во время обратнаго путешестви я 

экспедищи въ Архангельскъ, девять видовъ ракообразныхъ, морскйя ЗВЁЗДЫ, ежи и двф 

рыбы (Азр!орВого14ез оейчеки и Глрат1з ушеат15). 

Таковы въ общихъ чертахъ результатьт дфятельности академической экспедищи на, 

Новой Земл$. : а 

Въ заключеше нельзя не отмфтить того обетоятельства, что, несмотря на то, что раз- 

личныя услов!я, какъ атмосферныя, такъ и другя, при которыхъ академической экспедиции | 

приходилось работать, были далеко не благопраятны и членамъ экспедищи пришлось испы-. 

тать не мало лишен!й, жить долго на открытомъ воздух, большею частью при отвратитель- 

ной, сырой и холодной погод%, быть часто мокрыми, —однако всЪ, все время, были совершенно 

здоровы и никто ни разу серьезно даже и не простудился, хотя поводовъ къ тому было, конечно, 

не мало. При хорошемъ здоровь$ увсфхъ членовъ экспедиции сохранилось бодрое и веселое 

настроеше духа, которое, въ свою очередь, несомнённымъ образомъ способствовало успфху 

самихъ работъ. Благодаря вефмъ этимъ благопраятнымъ обстоятельствамь и тому сердеч-_ 

ному, радушному пруему, который академическая экспедищя встр тила, со стороны глубоко-_ 

уважаемаго Ново-земельскаго подвижника отца Тоны, всф члены экспедиция ‘вынесли изъ 

своего далекаго путешествия на Новую Землю самыя хорония и прятныя воспоминания. 
й 

В т 
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Новой землЪ въ 1896 году. 

0. Костинскаго. 

(Съ тремя картами). ` 

Глава |. Вступлене. Наблюденя въ Малыхъ-Кармакулахъ. 

ъ настоящей статьБ изложены результаты астрономическихъ и топографическихъ 

ешй, сдфланныхь на, Новой Землф, лётомъ 1896 года, членами академической экспе- 

для наблюдевя полнаго солнечнаго залменя 8/9-го августа. Такъ какь отчеты о 

р ть относящихся О СрЕдСтЕ ИНО къ самому затменю, были 

алировка, въ то же НЕ. ‘сдЪлана И. Т. Гольдб ергомъ и, наконецъ, ти 

раичесв я опредфлен! НЯ ВЪ окрестностяхь Малыхъ-Кармакуль были сдфланы р : 

ТЬЮ ии но съ ‚помощью другихъ членовъ экспедищи. = 
“: 
ы 

е Асавтие ть в ве зетешсез @е 5%. авиа 6) Т. УГ. Тавмег (1897). 
Князь Е: также, съ помощью Г, Ганскаго, ЕВ съемку, 
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Не останавливаясь на подробностяхъ снаряжешя экспедищи вообще и экскурей внутрь 

страны — въ частности, чтб изложено въ стать князя Голицына, а также и въ раньше 

публикованныхь отчетахъ о залменш, упомяну только о т5хъ инструментахъ, которые 

послужили намъ собственно для топограхическихь опредфлени; эти инструменты суть 

сл5дующее: 
Г 

Небольшой универсальный снарядъ НИаеьгала’а (№ 2086). 

Геологическая буссоль (съ высотомромъ). 

Большая буссоль съ д1оптрами, раздёленная черезъ градусъ. 

Маленькая буссоль, раздфленная чрезъ два градуса. 

ДВ рулетки: в0 стальной лентой и съ тесьмой. 

Два, барометра-анероида, (Мале №№ 5687 и 1786). 

Два шагом$ра. 

Н$сколько термометровъ-пращей. - 

Изъ этихъ приборовъ ‘универсальный снарядъ, одна буссоль, одинъ шагомфръ, одна 

рулетка, анероидъь Маме № 1786 и два термометра-пращи принадлежать Геологическому 

комитету и были любезно предложены намъ адъюнктъ-академикомъ 0. Н. Чернышевымъ; 

остальные — частью принадлежать Физическому кабинету ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ, 

частью Главной Физической и Пулковской обсерваторлямъ. ' 

Съ нами было всего пять хронометровъ: четыре столовыхъ и одинъ карманный, а’. 

именно: у 

Кеззе!з № 1294........ средний ] м ий 

Пе есь » принадлежать Пулковской Обсерватори. | 

Товалззеп № 1665 ...... | 

Беле Мое: средый — изъ Морской Обсерватори въ Кронштадте. ‘ 

Карманный ВгосЕфапкз ... » — › Физическаго кабинета Академи Наукъ. 

Въ продолжене всего путешеств1я, а также во время пребываная на Новой Земтв, я 

каждый день сравнивалъ всф хронометры между собой, для контроля за ихъ ходами; часть › 

этихъ сравнен!й приведена ниже. ь 

Сравненя съ абсолютнымъ временемъ, сдфланныя въ нёкоторыхъ пунктахъ по дорог 

(въ ПулковЪ, Москвф, Архангельск и, наконець, въ Малыхъ-Кармакулахъ) дали возмож- 
ность вывести также абсолютныя поправки хронометровъ для нфкоторыхъ моментовъ путе- 

шествия. Разсмотрёне этого малер!ала`показываетъ, что всего лучше держаль ходъ, во 

время путешествая, хронометръ Кеззе!: 1294; звфздный хронометръ Товалззен 1665 имфль 

ходъ небольшой, но довольно перемфнный, такъ же, какъ и хронометръ Оеп 1941. Ходь 

хронометра Пет 2778 тоже быль доволько великъ и измёнчивъ; этотъь хронометръ, по _ 

“. 

обееть 
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— 

й 
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любезному сообщеню В. Е. Фуса, имфетъ довольно большой температурный коэфФищентъ; 

ходь его выражается формулой: 

п, = т., ++ 0:121 (® — 15°) + 0:0184 (Е — 15°} [Аз 

гдф г’ — температура по Веаптлт”у. 

Карманный хронометръ ВгосКфалКкз имфль очень плохой ходъ: мы употребляли его. 

просто какъ часы для грубой отм$тки времени во время барометрической нивеллировки, или 

при метеорологическихь наблюденяхъ. 

_ Въ сожалёншо, ящики столовыхъ хронометровъ не были снабжены Кардановскими 

подвфсами; поэтому, во время морского перехода, при сильной качкф, ходы хронометровъ 

_ измБнялись весьма неправильно. 

Перехожу теперь къ описано сдфланныхъ на Новой Земл6 опредфлен!й въ хроноло- 

тическомъ порядк$. 

$1. Астрономическя опредвленя въ Малыхъ-Кармакулахъ, 

`Астрономическйя наблюденя въ Малыхъ-Кармакулахъ имфли своею цфлью слёдующее: 

_ а) опредБлеше абсолютнаго времени для моментовъ наблюденя контактовъ во время 

о ивы: й 

:б) опредфлеше астрономическихь азимутовъ : И ходовъ хронометровъ для магнитныхь | 

ЕЯ : 

И в) опредфлене времени для связи по а пунктовъ внутри страны: съ Мальтми- 

_ Кармакулами. 
р 2 Выполнене первой задачи было взято на’ себя академикомъ 0. А. Баклундомт, 

ы Е опред$ляль время, наблюдая абсолютныя высоты солнца большимъ призмозер- 

кальньшгь кругомъ, Пистора; результаты этихъ наблюдени изложены 0. А. Баклундомъ 

$ _ въ его отчет$ о затменш, и потому я ограничусь здесь только о его окончатель- 

их . _ВыхЪ результатовъ съ моими опредфленями. 
ы О ВИЙ всБ мои наблюдевя сдБланы исключительно универсальнымъ при- 

понъ— По о ии его: дурная погода, совершенно не позволяла м 

аблюден!й наиболЁе удобное время; напротивъ, приходилось просто сторожить Солнце, 

дать его м облаками 1 и даже сквозь облака, иногда ДОВОЛЬНО ‘близко къ нь 

7 11 
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Это замфчане относится вообще ко вефмъ нашимъ астрономическимь наблюдешямъ на Новой 

Земл$, такъ какъ состоян!е облачности все время было очень неблагоприятно, за рёдкими 

исключенями. (См. статью князя Голицына о метеорологическихь наблюденяхъ). у 

Шрежде чфмь перейти къ изложеню полученныхь результатовъ, скажу нфеколько 

словъ о прибор 'НИаергала?’а. Инструментъ этоть снабженъ вертикальнымъ кругомъ съ 

дфлешями чрезъ 20’ и съ отсчетами, съ помощью двухъ новусовъ, до 30"; на, горизонталь- 

номъ круг нонусы даютъ отсчеты до 1’. Дламетръ вертикальнаго круга — 9,5 сант., а | 

горизонтальнаго — 8 сант.; труба имбетъ фокусную длину 12 сантим. и увеличене около 3 

15 разъ, инструментъ снабженъ двумя уровнями: при вертикальномъ круг$ и для горизон- 

тальной оси 1). Шляпка микрометрическаго винта. для передвижешя трубы по высотё раз-. 

дфлена, и обороты можно отечитывать по шкалб; это даетъ возможность пользоваться 

инструментомъ и какъ дальномфромъ. Вфсить приборъ всего 11/, килограмма; упаковы- 

вается онъ очень удобно въ деревянный, и зат$мъ въ кожаный ящикъ, снабженный рем- 

немъ для ношешя черезъ плечо. ВЪсъ прибора съ упаковкой настолько маль, что нисколько И 

не затрудняеть наблюдателя даже при продолжительномъ путешестви ифшкомъ по дурной | 

дорог$, или при восхождении на горы. Мфето точки зенита на вертикальномъ кругф остава- 

лось постояннымъ, въ предфлахъ точности опредфлен!й, за все время нашего путешестяя 

и экскур@и внутрь острова; это говорить въ пользу солидности скрЁёплевня отдфльныхь 

частей инструмента, и совершенства упаковки. Все это, въ соединен съ универсальностью | 

инструмента для многихъ цфлей, заставляеть настоятельно рекомендовать его для путеше- 2 

стай въ малоизвЪстныхь странахъ предпочтительно передъ отражательными инструмен- 

тами, на наблюденяхъ которыми хуже отражаются дурныя условйя перевозки или состояя 

погоды (напр. сильный вфтеръ, чфмъ особенно отличается Новая. Земля). Ниже будеть . 

видно, что точность, даваемая приборомъ, вполнф достаточна для геогразическихь цфлей. 1 

При наблюдёняхъ я пользовался почти исключительно хронометромъ Кеззе!з 1294 какъ 1 

рабочим, въ виду его болфе рЪзкаго боя; О. А. Баклундъ употреблять хронометръ Оеп 

1941 и т$5мъ-же хронометромъ пользовалея князь Голицынъ при магнитныхъ наблюде- : | 

няхъ. Остальные хронометры находились въ тепломъ помфщени въ дом причта, и сравни- ок 

вались съ рабочимъ непосредственно посл$, или передъ наблюденемъ. | у | м" 

Наведеня на Солице дфлались всегда симметрично: въ двухъ положеншяхъ вертикаль- — 

‚  наго круга инструмента и на оба края свфтила; уровни предохранялись отъ дфйствя пря- 

мыхъ лучей Солнца, особыми покрышками и иногда, сверхъ того, зонтикомъ. Точка стояня 

инструмента находилась, въ большинств$ случаевъ, къ З5Е оть церкви Св. Николая, прибли- 

зительно въ ста метрахъ. Это м®сто отмёчено на прилагаемомъ планф Малыхъ-Кармакулть и. : 

(карта № 1), какъ астрономический и магнитный пунктъ .; на м$етности онъ обозначенъ "> 

небольшой пирамидой, сложенной изъ шиферныхъ обломковъ. При наблюдешяхъ съ этого 

пункта дфлались также наведеня на нфкоторые отдаленные земные предметы, съ цфлью — 
“ о 

„2 

‹ ые 

У рОАЧЕ РТ рЧЕЕТИ 

вт $ 1) ПБна одного дВлен!я уровней = 26" и 1'. 
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|. ‘опредёленя ихъ астрономическаго азимута. Всф полученныя окончательныя опредфлевшя 

к“ времени приведены къ одному пункту, а именно — къ кресту церкви Св. Николая. 

Координаты этой посл6дней точки, согласно тригонометрическому опредф$лешю лейте- 

’ нанта Иданко (въ 1895 г.) *), приняты слёдуюцщия: 

ф = 72°29'2975 

Х = 52°42'34'4 къ востоку оть Гринвича. 

°— При вычислеши рефракщи обращалось вниман!е на, состояне метеорологическихь эле- 

ментовъ, согласно наблюденямъ экспедищи. Каждое наблюденное зенитное разстояще Солнца 

° вызислялось отдфльно, принимая въ расчетъ измфнене склонен1я свфтила; это дало возмож- 

_ ность вычислить вфроятную ошибку каждой поправки изъ согласля отдфльныхъ наведеншй. 

®— Мною получены сл6дующия окончательныя поправки хронометровъ въ Малыхъ-Карма- 

‚ кулахъ относительно м$стнаго времени: 
ми 

у Ср. м$етн, вр. 

3 —1896т. Тюля.. 28,14 — А Кезз. 1294 = + 1730”33:8 == 1119 изь 7 зен. ее 

ее _» .. 80,19 — А Кез. 1294 = +130 36,0 1536 > 14» 
_» Ашуса 4,98 — А Фе. 2778 = +135 ао 
ь о  720—_ А Кез. 1294—-0 0 149077 8» » 

› 2116 — А Кез, 1294 = +019 28,5 0,61 » 24 АЕ 

о ̀ _На основани замфчавнй въ журнал, и велёдстве сильнаго уклонен!я отъ средняго 

р На - о зенитное на Зе 1юля и два — 30-го 1юля. 

Темпера- 
тура. 

+ 074"5 6:2 |-+1573973 6:4 то" 1:0 2 
4.1, 5 10 35 421 | -+11,8 

у 4.7 д 1,9 а 
7. 7,2 6,0 31 47,2 | + 15,4 

о 10,1 _ 27 52 | +14,6 
"4 13,8 => 

- 12,3 | 1.5: 99: 1393457. 6 

›Аы я, 

На ‹ ЕО рати ономическаго сорозфльни В. Е. о въ 1882 г, (Записки по "Гидротрааи, издавае- 

р 11* 
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Ср. Карм. время. | треть 1941 — Казз. | О. 1941 —Т. 9778. |0. 1941 —7оъ.1615.| Темпера- 
Эпоха. | тура. 

Августа.. 1,94 | — 1^30"41:0 | -=0”5”22:8 |-+15^16” 8:8 
0. 41,0 Ох 16186 

2,86 39,5 ‘26,3 |. 12 18/1 
3,07 39,2 27,0 12 18,4 
4,05 36,8 31,4 19,0 
4,27 36,5 29,2 19,2 
5,09 35,1 33,5 23,2 
6,06 33,2 39,0 27,5 
7;05 32,0 _ 45,3 32,1 
7,22 31,6 46,4 32,4 
8,05 | - 30,4 50,5 52 37,0 
8,09 28,7 54,5 _48 42.0 
8,88 28,2 55,9 48 42,7 

10,071... ‹ ‹ 95,91 6 3,0 47,6 
Е 23,9 — 

Разности Тов. 1665 — Репё 1941 приведены для каждаго дня къ 0”0”0° по хроно- 

метру Оепё 1941. 

Въ ночь съ 31-го 1юля на 1-е августа Кеззе!з 1294. нони, вфроятно будучи. не _ 

заведенъ по недосмотру; утромъ 1-го августа онъ быль поставленъ приблизительно по мФет- 

ному времени. Какъ будетъ видно ниже, 11-го августа, въ первый день нашей экскуреи 

внутрь страны, по неизвфстной причинф, этотъ хронометръ также стояль въ течене нёко- 

тораго времени. Изъ ежедневныхъ сравнен!й съ другими хронометрами легко вывести съ 

достаточной точностью, что 1-го августа поправка Кез. 1294 измфнилась на —1^3 075851, 

а 11-го августа еще на +19”29; р Эти числа, приняты 1 въ расчетъ при вычисления сутоз- 

ныхъ ходовъ хронометра. 

Разсматривая данную выше таблицу, замёчаемь, что 4-го августа, около времени 

опредфленя поправки, хронометръ еп 2778 сдБлаль скачекъ въ 2 или 3 секунды; этоть 

скачекъ объясняется, по всей вфроятноети, т6мьъ обстоятельством, что хронометръ быль 

внезапно вынесенъ изъ теплаго помфщен!я на открытый воздухъ и вфроятно. подвергнулся, 

по нечаянности, дЪйств!ю прямыхъ лучей Солнца; это могло сильно отразиться на его ходф, 

по причин$ большого температурнаго коэвФищента (см. выше). Такъ какъ хронометръ быль. 

сравненъ съ другими сейчасв же посл наблюдешя, то этотъ скачекь не имфль ВИяНЯ на, 

опред5лене среднихъ ходов этихь послёднихь; однако надо считать это опредфлене менфе 

достов$рнымъ, чфмъ другя. 

На основани приведенныхъ сравнений, получаемъ а поправки и средне суточ- 

ные ходы столовыхъ хронометровъ: 

| 

| 
| 
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Кеззе]з 1294. Тепё 1941. Тепй 2778. ТоБапзвев 1665. 

С. С. С. 
ходъ. ходъ. ходъ. Поправка. Поправка. Поправка. Поправка. 

ход. 

== 173073358 == 173072958 == 13573099 |. 
- 5 Ме. —: — 015 

==0,79 

—0,07 

-=1 37 33,3 

Хронометры Кезв. 1294 и Оепф 1941 были съ нами въ экскуреи съ 11-го’ по 20-е 

августа, такъ что ихъ ходы за, это время менфе достовфрны. 

21-го августа, въ Малыхъ-Кармакулахь, было сдфлано хорошее. опредфлеше времени 

Флота лейтенантомъ А. М. Бухтфевымъ (кругомь Репсольда по зен. р. Солнца); сравнивъ 

хронометръ Кезз. 1294 съ его хронометрами и приведя свою поправку, съ помощью послёд- 

няго хода, къ. моменту сравненя, я нашелъ слБдующую разность: 

Бухтфевъ — Костинск!й = — 051, 
{ и 

что даетъ контроль нашего послЁдняго опредфленя времени, 

Средне ходы хронометровь Кеззе!з 1294 и Товапззеп 1665 за все время пребываня 

на, "Новой Землб, хорошо согласуются съ таковыми, опредфленными въ Пулков$ передъ 

экспедищей; ходъ Оеш 1941 отличается нфсколько болфе; вфроятно этотъ хронометръ 

_ имфеть большой температурный коэфФИиЩенть. | 

_ Мой товарищь въ Пулков$ 0. 0. Витрамъ `побезно сообщить миф слдующя общя 

_ свбдфшя относительно указанныхъ трехъ хронометровъ. 

1) Хронометуз Кеззез 1294. Этотъ хронометръ вообще очень хорошь и компенсацая 

_ его очень недурна;. абсолютный ходЪ въ среднемъ небольшой. 

2) Хронометр Ло. 1665. Хоропий хронометръ и съ недурной компенсащей; передъ 

к _ экспедищей, въ маф 1896 г., имфль небольшой положительный ходъ. 

3) Хронометр Пей 1941. Вообще плохой, старый хронометръ, съ весьма несовер- 

шенной компенсащей.. Приблизительная Формула, его хода. въ зависимости отЪ температуры, 

4 ‘такова: 8: ИЯ 4 а 9 

„о тряаы 1161 (#— 15,6) — 0:033.(&— 1556) 
* 
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Выравнивая полученные поправки хронометровъ грахически, находимъ для моментовъ 

перваго и четвертаго контактовъ во время затменя: 

1-й контактъ. ТУ-й контактъ. 

Авлуста 8,78 ср. М.-В. в. Авзуста 8,55. 

Д Кеззе]з 1294 — — 0” 0"12:9 0 0158 

А Ре 1941 = +130 15,6. +130 15,6 

Ао 179-362 136 7,8 

А ов. 1665 = +132 32,0 +132 391 

Изъ таблицы сравненй хронометровъ для т5хъ же моментовъ получаемъ: 

Лепё 1941 — Кезз. = —1 30 28,6 — 13530 28,3 

о, 59178 ть 36,0394 2 186 956 

и, кром$ того, два, сравнен1я Кеззе]з’а со звЁзднымъ хронометромъ Тов. 1665: 

Товалззев 1665, Кеззе]з 1294. 

1*25”38:5 — 17'46"”5:5 

4 47 54 РВ 

Такъ какъ наблюденйя контактовъ отмфчались по Кеззе]з’у, то, приводя всё поправки 

къ этому хронометру, имфемъ: 

А Кеззе!15 1294: 

Эпоха [1-го контакта. Эпоха ТУ-го контакта. 

Изъ хронометровъ;: 

Кеззе]5 1294.. — 12:9 — 12:8 

Пе 1941.. —13,0 Май 
» 9778.. —16,0 — Въ И, — 15,8 — Ве У, 

Зов. 1665. А ЕВ 

Среднее...... —13;51. — 13,37 

Въ виду наибольшей вар1ащи ходовъ у хронометра Оепё` 2778, ‘сравнительно съ про- 

чими, я полагаю вфсъ его = \, что и принято въ расчеть при образовав средняго. Такъ 

какъ вфроятная ошибка среднихъ величинъ не превьшпаеть немногихъ десятыхьъ долей 
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секунды, то полученный результать можеть считаться достаточно точнымъ, тёмъ болфе, 

что точность самихъ наблюдев!й контактовъ не велика. 0. А. Баклундомъ получено для 

средины затмевшя изъ его собственныхъ опредленй: 

А Кеззе]5 1294 —= — 1355. 

что согласуется съ нашимъ опред$лешемъ. 

Опред$леня астрономическихъ азимутовъ земныхъ предметовъ, съ астрономическаго 

и магнитнаго пункта А, были сдфланы мной 1юля 28-го и августа 4-го; въ послБдей день 

были также изм5рены, съ того-же пункта, горизонтальные углы между различными пред- 

метами. Каждый разъ дфлалось не менфе двухъ наведеви на каждый предметъ: в. кругь 

право ив. кругъ л6во. Инструментъ центрировался надъ вбитымъ въ почву коломъ помощью 

отвфса. Сводя результатьт этихъ опредфлен!й, получаемъ: (см. карту № 2). 

Астрономическе азимутьт съ пункта, А. 

а а аа 89°38;4 

2) Знакъ Самода: ............ И 184 56,4 

4) Магнитный знакъ на, горЪ: (4)... 252 17,3 

21,8 
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8) Знакъ Поморский на островз Кармакульскомъ: ... 133°15,5 | 

17,3 1 р! 
: 16,2 133°16,4 57 

16,6 

Азимуты предметовъ 1) и 2), а также первыя чиела для 4) и 5), опредБлены непо- 

средственно. Остальные предметы привязаны къ первымъ четыремъ съ помощью изм$рен- 

ныхъ горизонтальныхъ угловъ. 

Кром того, 30-го 1юля были опредфлены приближенные азимуты предмета 7) (пикъ 

кььЕ) ишеста Флюгера метеорологической станши (устроенной экспедищей) съ точки стоя- 

я инструмента у восточной ст$ны церкви Св. Николая (мЪсто наблюден1я солнечнаго зал 

мен!я); именно 
Пикъ къ БЕ : 49°59' 5Е х 
Флюгеръь :26 30 5Ё 

Это дало двф засфчки для нанесешя упомянутаго пика, на карту; разстоянте его отъ А 

приблизительно равно 4,4 километрамъ. 

Упомяну еще объ одномъ астрономическомъ наблюдеви, которое можетъ представлять 

н$который интересъ. 80-го юля намъ въ первый разъ удалось наблюдать полуночное . 

Солнце. Такъ какъ не разъ упоминалось прежними путешественниками о случаяхъ сильнаго. 

уклонен!я астрономической рефракщи, въ полярныхъ странахъ, отъ нормальной, то я вос- 

пользовался этимъ случаемъ, чтобы взять нфсколько зенитныхъ разстоянй Солнца, около его 

нижней кульминащи, съ цфлью опредфлен!я' величины рефракции близъ горизонта. Точка 

стоя я инструмента находилась близъ западной стБны церкви (ф = 72°22'30"), приблизи- 
тельно на высотё Ва надъ уровнемъ моря. Наблюденю верхняго края солнца мёшали 

облака, такъ что не удалось расположить наблюденя симметрично. : 

Въ нижесл5дующей таблиц$ приведены результаты наблюдении универсальнымьъ сна- ^ 

рядомъ НИаергапа’а, съ присовокуплешемьъ состоявя метеорологическихь элементовъ ДлЯ 

соотвфтетвенныхъ моментовъ: Е 
` А 9 , а 

Средн. М.-Кар- И Атмосхерн. |Температура| Солнечн. ВИЖЕМа ера ыыы :- 
макульск. время. “оду, давление. воздуха. край. | Наблюдеше. | Выч. потабл. 

Тюля 30-го. 

112507145 85° 9'18" 757тт0а 2542 С. нижний +2616" —+26'98" —12" 

11 54 55 89 10 3 18 —=2, 45 » 2645 26 34 = 

11 56 48 89 10 29 09 2,45 » 26 43 2638 5 

'11 59 41 89 10 48 04 —-2, 46 ‚на -26 51 26 41 —10 ? уха 

ТРАВ 89 1056 02 | 2,52 » 270 | 2642 в 
1218 8 88 49 17? 05 | +2,58 верхы!й 93 52 92 56 6 
1217 48 88 41 41? 10 | +2,54 » 23 42 2252 | (+50 || | 
12 18 39 89 946 10 2, 55 нижний 271 26 31 30 

| 
Въ полночь относительная влажность = 86%; абсолютная влажность = 4”"8.  — сы Я 

\ 
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Давлене, температура и влажность опредфлены княземь Голицынымъ по отече- 

тамъ барограза, термограха и гигрограза. Числа, данныя въ таблиц, показывають давле- 

ве въ помфщеви, гдф находился барограъъ, приведенное къ 0°; для приведеня его къ 

центру инструмента, надо прибавить постоянную поправку = —0”"36. Въ шестомъ 

столбцф таблицы дана величина полной рефракши, полученная по хормул6: 

х. Е МЕ 
Совф. бозё 2 Эш? = 

Рефракщя = 180° — (ф +5) — 2 то 52 — зыбкы За. Е во 

тд 2 есть набл. зен. разст., 9 — вид. склонене Солнца, по — его гориз. параллаксъ, 

{— часовой уголь и ро— угл. радлусъ. Знакъ — при ро берется для верхняго края Солнпа, 

а = для нижняго. 

Въ послёднихь двухъ столбцахъ таблицы дано сравнен!е наблюденной величины ре- 

Фракши съ Пулковскими таблицами Су146т’а, причемъ точно принято въ расчетъ состояне 

метеорологическихь элементовъ; такъ какъ два наблюденя верхняго края сомнительны 

(сквозь облака), а остальныя разности набл. — выч. почти не выходять изъ предфловъ 

к точноети самихъ наблюдешй, то можно сказать, что 30-го юля, на горизонтё Малыхъ- 

Кармакуль, рефракщя была близка къ нормальной. 

ву. Окончимъ настояцай параграчъ указавемъ на предфлы точности, достигаемой при 

к ` опредфлени времени упомянутымъ универсальнымъ снарядомъ НИдергапд’а. Для веБхъ 

®—  щаблюденй въ Малыхъ-Кармакулахъ вычислены были вфроятныя ошибки — &, поправки 
у и __ хронометра, получающейся изъ одно зенитнаго разстояня. Эти величины =, съ указайемъ 

к средняго часоваго угла и средняго зенитнаго разстоян1я, къ которому онф относятся, при- 

ЗИ ведены ниже. 
кр. де Аг" 

Аа поля _28-го...... == 38155 26020’ в 2:96 = 110 

оо... 5 459 68 33 = 5,09 +229 

_ Августа 4т0...... 583,7 Аве = 44 = 103 

тео 441,6 68 15 = 218 = 956 

‹ 301 +124 а: 20:22 ^ 46906 нЕ. 

Числа въ послёднемъ столбцф вычислены по извфстной хормул$: 

Аг У : __ С0вф. (085.5 
дЕ= (08 ф.5ш А = и; 

Эша 

_и представляютъ собой вфр. ошибку въ опредфлени одною зенитнаго разстоявя. Въ сред- 

д.0; 
12 
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Отсюда, видно, что уже одинъ полный шлемъ опредфленая широты этимъ приборомъ, 

состоящий изъ 8 симметрично расположенныхъ наведенш, можетъ даль иво съ точностью 

до == 5", что достаточно во многихъ отуЧАЯХ. 

$2. Топограоическуя опредфленя въ Малыхъ-Кармакулахъ. 

Топографическая НЕ въ Малыхъ-Кармакулахъ и въ окрестностяхъ сводятея 

къ слБдующему: 

а) небольшая тригонометрическая нивеллировка около новой церкви и дома, причта, для 

опред$леня высотъ разныхъ пунктовъ метеорологической станши надъ среднимъ уровнемъ 

моря; я ' 

6) барометрическая нивеллировка н$которыхъ пунктовъ горной м$етности къ востоку 

оть Малыхъ-Кармакуль, въ связи съ грубой маршрутной съемкой этой мЪетности. 

Результаты этихъ измфрен!й нанесены на карты №№ 1 и 2, изъ которыхъ первая 

представляетъ планъ самого становища съ указашемъ расположеня приборовъ `Академиче- 

ской метеорологической станщи (въ масштабф 20” въ 1 сант.), а карта № 2 (въ масштабъ 

400 с. въ 1 дюйм$) даетъ часть морского побережья около Малыхъ-Нармакулъ и километровъ 

на шесть, приблизительно, вглубь страны. При составлен!и ихъ я пользовался также нов$и- 

шими морскими картами Мало-Нармакульскаго становища, изданными Главнымъ Гидрогра- 

Фическимъ Управлешемъ Морского Министерства. 

Тригонометрическая нивеллировка и необходимая маленькая тр!ангулящя сдфланы. 

т$мъ же универсальнымъ приборомъ НИаетала’а 7 -го и 8-го августа, н. с. Базисъ быль 

` намфченъ отъ астрономическаго пункта А (см. карту № 1) приблизительно по направлению 

къ церкви (М 24°9') до точки №; среднее наклонене. его къ горизонту менфе 1°, а длина, 

по изифренйо рулеткой: 

93” 65 по напр. АМ 
АМ | 

93,675 } » » 
— 93"662. 

з 

Затфмъ были выбраны двЪ точки В и С такъ, чтобы изъ нихъ была, видна, верхушка 

Футштока Е, поставленнаго въ морф около крутого берега. Вертикальность вфхъ, постав- 

ленныхъ во вофхъ этихъ точкахъ, строго вывфрялась по отв$су; при измбреви зенитныхъ 

разстоян!й вфхой служила рейка, на, одно изъ дфлен!й которой и дфлались наведеня. Высота 

центра прибора надъ точками стояня опредфлялаеь также по возможности точно (всегда, 

близко къ 15'25). Если введемъ слёдующия обозначения: 

2 

® = высота надъ почвой сигнала, 

| = ›» центра инструмента, 

й 

Е 

+7 И УРКЗЬРЕР АРАРАТ: ВИЛЛИ 
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А = длина стороны треугольника, (гориз. прол.)) о хе 

! $ = наклонъ этой стороны къ горизонту, ^ х 
, и) 

2 == измЁр. зенитное разетояне вершины! вигнала, \ 
ий | 

- @ —= и (05? 2, 

2) = 90° — й —& : (дя низшей точки), 

2. = 90° $ — а, (для высшей точки), 

аа 00 22-Е 21 == ‚= 2 

| части о попутно опредёлялась также ен 
‚ Обработавъ отсчеты по футштоку графически, я полу- 

| Ри 

ПЕ зя вода. 

Я еХ. са $ х Августа 3- го .. в... 2815 

В ЕЕ 
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Отсюда, получается въ среднемъ: - 

прикладной часъ == -н 93 == 012. 

Амплитуда прилива, и отлива == 0"43 == 0”05 (около 1,5 хута); посл6днее число 

можетъ считаться только приблизительнымъ, такъ какъ наблюденя обнимаютъ очень неболь- 

шой пер!одъ времени. 

Тригоном. нивеллировкой были найдены независимо другъ отъ друга сл5дующия | 

числа: 

ы Разность высотъ пунктовъ: 

А— В = + 47731 В — Е = + 13"181 

А — СЕР = + 13,770 

А— М = ++ 0,535 Обь 9 

№ — В = - 4,196 

М — С = + 3,598 Ш — чашечка барометра = -н 0"86 

СВ = -ь 0,594 

Отеюда, получаемъ: 

= 47731 прямо —= 4"131 прямо 

А— В = } -+ 4,725 чрезъ С А — С =} -+ 4,137 чрезъ В 

—= 4,731 » М —= 4,133 › М 

Среднее = -н 4,729 —= 4,134 

Са _ [+ 177910 зрезь В 

о фелоеааовы Безви 
—= + 17,907 

Такимъ-же путемъ: 

+ 4196 и. | — 37598 

№М— В = 192 

196 —. Ка 
— 4, 195 — 3.599 599 

+ 17"376 
М— Е= р = + 15"703 

369 

17.379 

Чашечка барометра — Ё = -н 14"84, 
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Приводя полученныя высоты: надъ нулемъ хутштока Ё къ среднему уровню моря, 

находимъ: 

Высоты надъ ср. уровнемъ моря. 

Астрономическй пунктъ А...........,. == -н 17"83 

`СБверный Не а 9 

НЕА В и о коре 1310 

р 

Е Верх переплетъ окна въ дом причта (0).. = 15,62 

Е Чашечка барометра въ 4. И б 

Приближенная высота верхушки креста церкви Св. Николая надъ уровнемъ моря 

равна 31 метру. 

у Сдфланныя 8-го августа, барометричесвя опредфлен!я высоты пункта М№ (а также съ 

®— помощью гипеотермометра) хорошо согласуются съ даннымъ выше числомъ, но не приняты 

въ расчеть въ виду ихъ значительно меньшей точности. 

| Перейду теперь къ изложению результаловъ барометрической нивеллировки и марш- 

_ рутной съемки въ горахъ, къ востоку отъ становища. Для этой цфли были сдфланы сл6дую- 

_—  Шя экскурс: : 
_ __ 026-ю юля, съ 670 до 8,5 ср. вр. О.А.Баклундъия. Были взяты оба анероида; направ- 

_ леше пути опредфлялось небольшой буссолью; шагомфры не были взяты, такъ что пройден- 

ве: _ное разстояще можно опредёлить только очень грубо по замфченному времени. Температура 

опредфлялась только приближенно. Опредфлены высоты 8 пунктовъ по обоимъ анероидамъ. 

2) 29-0 юля съ 6*0 до 10*6. Все участники экспедищи, кром® г. Гольдберга. 

_ Направленя пути опредфлялись мною, & разстоявя княземь Голицынымъ и мною по 

_ двумь шагомфрамъ. Взятъ быль одинъ анероидъ Малер 1786 и пращевой термометръ. 

_ Опредблены высоты шести пунктовъ. 
_ 3) 2-0 авуета 35—85. Ве участники экспедищи, кромф князя Голицына и 

) Ганскаго. Разстояшя опредфлены по шагом$рамъ О. А. Баклундомъ и мною, а, направ- 

‘. ‘левя мною маленькой буссолью. Г. Гольдбергъ отсчитывалъ анероидъ Мале 1786 итер- 

® мометръ. Подъ конець заблудились на горахъ въ туманф, такъ что маршрутная съемка, 

_ очень сомнительна. Высоты пяти пунктовъ. 

4) 2-ю асуста 5'0—10'4. ВсЁ участники экспедищи, кромЁ князя Голицына и 

в _ Якобсона. Наблюденя производились тёми-же лицами, что и наканунЪ. Высоты шести 

36 _ пунктов, [ 
; Прикаждомъ отсчет6 анероидовъ замфчалось время съ точностью до минуты, а, передъ 

_и посл каждой экскурсйи анероиды сравнивались съ ртутнымъ барометромъ на метеороло- 

_ гической ставиуи, Отсюда были выведены, вопервыхъ, поправки анероидовъ, а вовторыхъ, 
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барометрическое давлеше въ Малыхъ-Кармакулахъ (въ дом или на метеорологической 

станщи), соотв5тствующее по времени отсчетамъ анероидовъ во время экскурои. Высоты 

вычислены по барометрической хормулБ Рюльмана, съ помощью гипсометрическихъ таб- 

лицъ, напечатанныхъ въ собрани различныхъ таблицьъ для метеорологическихь наблюденй, 

изданныхьъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академей Наукъ (1896 г.). 

Въ общей сложности опред$лены высоты 23-хъ пунктовъ, изъ нихъ трехъ пунктовъ— 

двукратно. Эти высоты даны въ слБдующей таблиц (въ метрахъ): - 

М Б сто. Вые. н. ср. у. моря. м с то. Выс. н. ср. у. моря. 

1) Академическ. метеор. станщя.. . о =17” 12) МоисБево озеро........ а — 102% у 

2) Аспидная скала къЕЗЕ отъ церкви. — 32 13) Выс. берегъ залива. ..... = 80 к. 

В Дно ручья еее = 14) Правый берегь рёчки. .... = 76 и 

4) Начало возвьии. у подножя горъ. — 81 15) На берегу ручья въ ущель®. . —122 

5) Гора къ Е отъ церкви......- =187 16) На плоскогорьЁ........ —148 

6) Дно ручья въ горахъ...... —161 17) Вершнна горы у сн$г. м. ... = 142 

7) Гребень горъ.......... —136 о 18) Академическое озеро ..... —198 | . 

8) Святое озеро... у ны 51 19) Гора къ 53Е оть него. .... =207 

9) Подножие горъ; правый бер. р$чки. и = 36 20) Гора Озерная... ...... } — 298 

Оле ра и ОИ Все —123 ото пора ев —247 

11) 2-я гора на берегу Моисфева озера. =170 22) Гора на бер. зал. надъ р$к. Дом. — = 

\ 23) Пикъ къ ЗЕ... ЕК ем — 82(триг.). 

Маршрутныя съемки, по возможности, увязаньг и согласованы между собой; на 

карту № 2 нанесены опредфленныя выше высотьт различныхъ пунктовъ. 

Замфчу, что очертавя побережья къ югу отъ Святаго озера и предполагаемаго залива 

куда впадаетъ р$ка, Домашняя, нанесены на, им$ющихся картахъ, повидимому, очень невЪрно. 

Можно подозр$валть, что нфкоторые наблюдатели, или составители картъ, см5шивали Святое 

озеро съ заливомъ къ югу, и потому помфщали невфрно или то, или другое, давая при этомъ 

озеру слишкомъ больние размёры 1). Сомнительныя очертания берега на; карт № 2 отм{- 

чены пунктиромъ. Впрочемъ эта карта имфеть цфлью дать только приближенно общую т 

картину мЪетноети близъ становища и не можеть претендовать на точность въ подроб- АИ. 

ностяхъ. м, : 

1) См. напримръ «Труды. русской полярной станщи на. Новой ЗемлЪ». Часть И. 1886 г. ОТ | 
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Глава |. Наблюдения внутри страны. 

$1 Маршрутная съемка и ея обработка, 

На трети день посл наблюден!я затменя, 11-го августа н. с., члены экспедищи 

князь Голицынъ, Гольдбергъ, Якобсонъ, Ганский и я отправились ифшкомъ въ экс- 

курею внутрь острова, приблизительно на. А/М, по направленю къ заливу Шуберта. Цфль 

экскурс была пройти по возможности дальше въ неизв$стную еще часть страны, дфлая 

попутно различнаго рода наблюденя, полезныя для пополнен!я нашихъ свёдфн!й о геогра- 

Фи ‘острова. 

Какъ было упомянуто выше, астрономическую часть наблюден!, а также нужныя 

тригонометрическая работы во время экскурси, я взялъ на себя; маршрутную съемку по 

буссолямъ и шагомфрамъ мы съ княземь Голицынымъ вели параллельно. Отсчеты ане- 

роидовъ и термометровъ для барометрической нивеллировки дфлались г. Гольдбергомъ. 

Наконецъ, князю Голицыну иг. Ганскому удалось также сдфлать, въ трехъ мфстахъ 

нашего пути, хотограмметрическя съемки окружающей м$етности, съ помощью приепо- 

собленной къ тому Фотогразической камеры. 

Кромф упомянутыхъ во введенши приборовъ, мы взяли съ собой также кругъ Пистора 

и ртутный горизонтъ, но употребить ихъ не пришлось ни разу, хотя я дфлаль попытки: 

постоянно мёшавийя наблюденямъ облака на столько ослабляли отраженное изображеше 

Солнца, что не было никакой возможности наблюдать его съ достаточной точностью; кром$ 

того, обыкновенно сильный вфтеръ, несмотря на крышку, такъ рябилъ поверхность ртути, 

что изображенше являлось совершенно размытымъ; по этимъ причинамъ, всф мои астроно- 

мическ1я и тригонометрическая опредфленя во время экскурс сдфланы вышеупомянутымъ 

универсальнымъ приборомъ НИаергала?’а. 

Ве подробности нашего путешествия изложены въ дневник®, составленномъ княземъ 

т олицыныму, такъ что здфесь Я остановлюсь, главнымъ образомъ, только на полученныхъ 

нами числовыхъ данныхь относительно топограи страны. Одфлаю также, предварительно, 

нфсколько необходимыхъ общихъ замфчавй о характерБ м$фотности и объ особенностяхъ 

нашего путешествия. 

Внутренность Новой Земли, какъ вообще, такъ и въ изсл6дованномъ нами мфетф, 

представляетъ собой горную страну, довольно медленно повышающуюся отъ моря къ сре- 

дин$ острова; ширина острова, около параллели Малыхъ-Кармакулъ, равна приблизительно 

_100 километрамъ (оть Малыхъ-Кармакулъ до залива, Литке), судя по послёднимъ картамъ; 

надо замфтить впрочемъ, что восточный берегь Новой Земли нанесенъ на карты еше съ 

‘очень малой точностью, такъ что указанное число можетъ быть нфеколько невфрно. Цент- 

ральное плато внутри острова, возвышается, вфроятно, не болфе какъ на 500” надъ уровнемъ 

‘моря, и отъ него идуть къ морю ряды горныхъ пфпей и холмовъ (преимущественно изъ 

_ Песчаника и глинистаго сланца), смфняющихся довольно узкими долинами, съ текущими въ 
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нихъ горными потоками. Общее направлен!е долинъ, въ большинств$ случаевъ — съ бЁ на, 

МУУ. Это обстоятельство, неизв$стное намъ раньше, сильно затрудняло путешеств!е нашего 

каравана, такъ какъ намъ пришлось перерфзать долины почти перпендикулярно, и заставило 

насъ, во многихъ случаяхъ, уклоняться оть намёченнаго впередъ направленя. Въ общемъ 

намъ приходилось всетаки. придерживаться береговъ горныхъ рфчекъ, гдБ попадавиияся 

изрдка полосы нерастаявшаго снфга, а также хирновыя поля въ верховьяхъ р$къ, значи- 

тельно облегчали трудъ оленей и собакъ, которыя везли нашь багажь. Несмотря на это, по 

большей части приходилось идти по дорог$, предетавлявшей груды безпорядочно навален- 

ныхъ камней и шифхерныхъ осколковъ; понятно, что такая дорога сильно уменьышала точ- 

ность показанй имфвшихся у насъ шагомфровъ, устройство которыхъ основано на счет 

посл$довательныхъ толчковъ во время шатанйя: каждый прыжокъ съ камня на камень, а 

также каждое уклонене въ сторону отъ курса, или неровности пути въ горизонтальномъ 

направлени, дфйствовали на, показанйя шагомфровъ увеличивающимеь образом, или, иначе 

сказать, въ среднемъ уменьшали ихъ коэффищентъ. 

Что касается до опредфлен1я направлен!я пути, то мы держались слёдующаго метода: _ 

замфтивъ какую-нибудь выдающуюся точку внереди себя по курсу (вершину горы или енф- 

говое пятно), мы опредфляли направлене на нее съ помощью буссолей и зат$мъ шли по 

возможности по прямой лин!и вплоть до измёнен!я курса, время отъ времени повфряя по 

этой точк$ направлен!е; зат$мъ выбиралась новая точка и т. д. Во время пути зам чались, 

по возможности, подробности мЕстности по сторонамъ. При каждомъ измЁнен!и курса, обоими 

наблюдателями отм$чалось время съ точностью до минуты, Вечеромъ, на, ночлегв, я св$рятъ 

показайя шагомБровъ и прокладывалъ пройденный путь приближенно на карту, отмфчая 

нЪфкоторыя подробности. 1 5% 

Всф указанныя выше трудности пути, а также и друг1я обстоятельства, (ем. дневникъ 

экскурс1и), особенно недостатокъ времени, помфшали намъ пройти внутрь страны такъ 

далеко, какъ мы намфтили себф раньше: всего за, 9 дней путешествая ') пройдено было около 

92 километровъ: 44 кил. оть Малыхъ-Нармакуль до крайняго пункта. нашего пути — горы 

Чернышева (см. карту № 3) и 48 кил. обратно. | 

По прямой лини, крайняя точка нашего пути (У-й лагерь) лежитъь оть Малыхъ- 

Кармакуль въ 38 километрахъь но направленю ЕМУ. Обратный путь въ М.-Кармакулы 

лежитьъ довольно близко къ пути 10а и перес$кается съ нимъ четыре раза. Этимъ обстоя- 

тельствомъ я воспользовался при обработк$ маршрута, разбивъ его на пять И: 

многоугольниковъ и увязавъ каждый изъ нихъ отдфльно. 

Самая обработка, маршрута, едфлана, слёдующимъ образомъ: 

1) вс магнитные румбы различныхь направленйй пути, отечитанные по буссолямъ, 

были превращены въ истинные, принимая склонеше сфвернаго конца стрёлки = 16° 

къ И; затфмъ были взяты средн1я изъ чиселъ обоихъ наблюдателей; вообще эти числа, 

1).Изь которыхь два дня были проведены на, мст® у горы Чернышева. АА, 2 
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довольно хорошо согласуются (до 2°—3°); въ немногихъ случаяхъ, когда, разность курсовъ 

превьшпала, 5°, пути обоихъ наблюдателей, между общими точками, были вычерчены отдфльно, 

и затЬмъ взятъ средн! путь; 

2) точно также взяты среднйя изъ показанйй шагомфровъ, и опред$лены отр$зки пути 

А5 между каждыми двумя измфненями курса; между этими показанйями, у князя Голицына 

и у меня, замчается кром$ случайной, также систематическая разница, именно: шагом$ръ 

князя Голицына въ общемъ показывалъ всегда большее пройденное разстояне, чёмъ мой; 

это объясняется, конечно, различемъ длины нашего средняго шага, и коэвФищентовъ самихъ 

®— _ шШагомБровъ, а также нфкоторымъ различемъ пути у обоихъ наблюдателей 1). Но понятно, 

что въ результат$ намъ надо знать только среднее изъ всфхъ этихъ величинъ. Стрлки шаго- 

=. мфровъ показываютъ прямо версты и сажени, если считать среднйй шагъ = 1 аршину. 

ы 'Полученныя средня числа были превращены въ сажени, зат$мъ умножены на, два, и такимъ 

®°  образомь выражены въ единицахъ, которыя можно назвать метрами шеломтрове *); 

3) выраженныя такимъ образомъ А5, всего числомъ 54, проектированы на меридланъ 

и на параллель по хормуламъ: 

Аз = 45. Эш `Ду— АЯ. Соз @, 

гдф & = истинному румбу 45, считая оть М къ Е; 
_ 4) затЬиь, для каждаго изъ пяти замкнутыхъ многоугольников, на которые разби- 

вается весь маршруть, составлены суммы >45 и ХДу; уклоневшя этихъ суммъ отъ нуля 

будуть невязкой по соотвётствующей координат; распредфляя ее пропорщонально каждому 

Аз и у, въ каждомъ замкн. многоугольник, получаемъ исправленныя разности координатъ 

‘и, суммируя ихъ послёдовалельно, находимъ, наконець, прямоугольныя координаты вс$хъ 

пунктовъ перем$ны курса, относительно прямоугольных ь осей, имфющихъ начало въ Малыхъ- 

Кармакулахъ и направленныхь по меридану къ М (06ь 9) и по параллели къ Е (06ь 2). 

Полученныя такимъ образомъ координаты 50 точекъ маршрута выражены въ мет- 

Е | ‚ рахъ шагомфровъ; для превращен!я ихъ въ истинные метры слфдуеть опредфлить среднйй 

коэФФищенть шагомфровъ, т. е. число, на которое надо помножить эти числа для такого 

° превращевя. Прямымъ путемъ для полученая сказаннаго коэфФищента, было-бы непосред- 

ственное опытное опредфлен!е длины одной сажени (или метра) каждаго шагомфра для каж- 

_ даго наблюдателя. Это и было сдфлано нами въ Малыхъ-Кармакулахъ, передъ и посл 

° экскуреш, помощью многократнаго хожден!я съ Шагомфрами по лини, длина которой была 

® точно измфрена; получились слёдующия числа: 

: 1) Князю Голицыну приходилось иногда значительно уклоняться въ сторону оть курса для отысканя 

Е ` боле удобнаго пути; поэтому въ его отсчетахъ встрёчаются также пробфлы. 

с 2) Все это превращеше к просто сложешемъ выраженныхь въ саженяхъ прямыхъ отсчетовъ 

обоихъ наблюдателей, 
Зашисви Физ.-Мат. Отд, 13 
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1 Толицыит. Костинскй. 
11-10 авиуста: ° 1 саж. = 2" шагом. = 2"412 2"504 

(хо путешествия) 1 шагь. — =0, 797 0,868 

21-ю авуста: 1 саж. — 2” шагом. а ‚363 ру) 335 

(послё путешествия): 1 шагъ . = 0,782 0,840 

Отеюда можно вывести любопытное заключен!е, что средняя длина, шага уменьшилась 

посл продолжительнаго путешествя ифшкомъ; приблизительно на 2% у одного наблюд. 

и на 39 у другого; сколько мнф извфетно, такой актъ замфчалея и прежде. Видно также, 

что число шаговъ, показываемыхъ шагом рами, не соотв$тствуетъ строго ео 

числу сдфланныхъь шаговъ. 

Легко предвидфть а ргог, что данныя выше среднёя значеня 1 саж. или 1. ̀метра, 

шагомфровъ не соотвфтствуютъ ихъ среднему коэвфФищенту во время экскурби и употреб- 

лять ихъ, при окончательной обработк$ маршрута, нельзя; въ этомъ я сейчасъ же убБдился 

при предварительныхь вычисленяхъ. Причина, этого ‘обстоятельства, была, достаточно выяс-. 

нена выше. Поэтому необходимо опред$лить сказанный коэффищентъ косвенно, изъ данныхъ 

самого маршрута; это было сдфлано такимъ образомъ, что весь маршруть былъ увязань 

между двумя астрономическими пунктами — Малыми-Кармакулами и У-мъ лагеремъ у горы 

Чернышева, гдф мнф, къ счаст!ю, удалось получить хорошее опредфлеше Пин реМеЕ 

(см. ниже $ 2). Мы имбемъ слБдующя геограичесвйя координаты: 

Пункт 1-й маршрута— Малыя-Кармакулы: (церковь Св. Николая). 

р 192930) ^=52°42’34" къ Ез оть Гринвича. 

„Пунктб 25-й— У лагерь у горы Чернышева: (астроном. пунктъ) 

Ф—72596'24” — ›\—=58948'42" къ Вз6 оть ъ Гришвича. ] 
и 5 ! 

‚. Вычисляя отсюда,. по извфстнымъ Формуламъ геодезии, прямоугольный Вт 

пункта 25-го относительно пункта, 1-го, имфемъ: 

д == + 37194" у 7060" ^ 

тогда какъ маршрутной съемкой получено, въ метрахъ шагомфровъ: 
т 

д = -+ 39986. у = -+ 7098. 
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Отсюда, средше коэффищенты шагомфровъ: 

По координатБ х = 0,980 

о 
» 8 — 0,933 

Вакъ видно, коэфФищентъ получился значительно меньшимъ, чфмъ даетъ прямой опытъ, 

какъ и сл6довало ожидаль. Съ помощью этихъ коэфФищентовъ, всф полученныя координаты 

точекъ маршрута были исправлены и зат$мъ нанесеньт на приложенную карту №3 (въ 

масштабф 1 километр въ сантиметр$). Къ этимъ уже точкамъ привязывалиеь затфмъ 

всф отифченныя ‘въ журналахъ подробности окружающей м%етноети; при. вычерчива- 

ни карты приняты были въ расчетъ результаты барометрической нивеллировки, о’ которой 

р5чь будеть ниже, а также всЪ данныя, доставленныя тригонометрической съемкой ‘для 

двухъ м$5стьъ маршрута (см. 8 3) и хотограмметрической съемкой — для трехъ мфетъ (см. 

статью князя Голицына, о Фотограмметрической съемкф и приложенныя: къ ней карть). 

Такимъ образомъ карта № 3 является общимъ сводомъ полученныхъ нами топограхиче- 

скихь данныхъ '). Въ концф настоящей ‘статьи ($ 4) я даю также подробности маршрута въ 

хронологическомъ порядк$, въ вид коши съ путевыхъ журналовъ наблюдателей. 

Въ заключеше этого параграфа, приведу нфкоторыя числа, показывающая предфлы 

точности нашей маршрутной съемки. Опредфляя величину полной невязки: $3 = Уд? -+- бу? 

для каждаго сомкнутаго многоугольника и взявъ отношеше ея къ периметру, получаемъ’ 

слёдующия числа: 
' 

Отношен!{е невязки къ периметру: 

Пункты 1— 2 — 1:17,2 

» 2 —14 — 1: 14,4 Въ ереднемъ: 

» 20.9% раны 1 

рт -—200 :-—2 217.8 р 
:9 5-1: 201 

Какъ видно, въ среднемъ невязка нашего маршрута нфсколько болбе, чВмъ вообще 
"х 

‘ 

ПревАевья ДЛЯ марирутной съемки (55 
1 

26 —=) это объясняется, конечно, особенно дур- 

1) Результаты маршрутной съемки въ окрестностяхъ Малыхъ- -Кармакулъ (карта № 2) также нанесены 
на карту № 3, причемъ для увязки ихъ съ маршрутомъ экскуре!и, пришлось передвинуть немного къ Е пункты 

№№ 1—6, однако въ пред$лахъ возможной ошибки ихъ положевя. Очертан!я ‘морского берега и ОЕ Дровов 
взяты съ карты № 932, изд. Главн. Гидрограх. Упр. Морекого Минист. 1892г. ›: 5 

13* 
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ными условями дороги по такой пересёченной мЪфстности, какъ указано было выше. 

Во всякомъ случа можно сказать, что вообще ошибка положенйя какой-либо точки увязан- 

` наго маршрута въ шахиииш”Ъ (т. е. въ средин® маршрута) только немного превосходить 

одинз километръ, что соотвфтетвуеть ==0,6 по широт, или ==1,8 по долгот$. Для геогра- 

Фическихь цфлей такая точность, конечно, вполнф достаточна, особенно въ такой мало- 

извЪстной стран$, какъ Новая Земля. х 

$2. Астрономическя наблюдения. 

За, все время экскурсйи погода, въ высшей степени неблагопруятствовала аетрономиче- 
скимъ наблюден!ямъ: изъ 35 отм$токъ облачности за это время только 6 разъ она отм®- 

чена < 10; только 17-го и 18-го августа мы видфли Солнце боле продолжительное время, 

но всетаки между тучами. У Ш-го лагеря, 14-го августа утромъ, Солнце показалось на, 
короткое время (при очень сильномъ вЪтрБ), но не успфль я поставить инструменть, какъ 
оно уже скрылось. Наконецъ, только утромъ 15-го числа, у ТУ-го лагеря, близъ верховьевъ 
р$ки Большой Кармакулки, мнф удалось поймаль 8 зенитныхъ разетоянй Солнца, между 

тучами и набфгающимъ туманомъ. Въ сожалЬн!ю, эти наблюден!я расположены одинаково 

невыгодно, какъ для опредфленйя широты, такъ и для опредфлен1я времени (2229—9323 ср. 

времени); впрочемъ, вычисляя путемъ послФдовательныхь приближений время изъ первыхъ. 

четырехъ и широту изъ посл6днихъ четырехъ зенитныхъ разстоянй, я получиль значеня 

этихъ величинъ, наибол$е удовлетворяющия наблюденйямъ. У У-го лагеря, близъ горы Черны- 

шева, утромъ 16-го августа, мнф удалось получить полное опредёлеше времени (8 зен. р.),. 
хотя и сквозь облака; на слфдуюцщий день мы дневали въ томъ-же мфстё и мною получено, 

тоже сквозь тучи, сначала; 5 зенитныхъ разстояй для времени, а зат$мъ, вскорф послё 

полудня, 8зенитныхъ разстоянй для широты. Эти наблюден!я были сдфланы съ астрономи- 
ческаго пункта близъ палатки и одновременно, изъ отечетовъ горизонтальнаго круга, полу- 

чены были также истинные азимуты трехъ земныхъ предметовъ, необходимые для магнит- 

нитныхъ наблюдений князя Голицына. Кром того, въ тотъ-же день утромъ, занимаясь 

тригонометрическими работами нфсколько вдали: отъ лагеря, я воспользовался т$мъ, что снова 

проглянуло Солнце и опредфлиль поправку карманныхь часовь УУаВал?а 1) по 8 зен. р.; 

отправившись зат$мъ немедленно въ лагерь, я сравниль часы съ находившимися тамъ 
хронометрами. я | 

Въ виду немногочисленности наблюдений, а также особенной важности ихъ ДЛЯ Нашихь. 

цфлей, считаю умфстнымъ. привести ихъ здфсь боле подробно. Въ нижеслёдующей таблиц 

даны полученныя истинныя *) зенитныя разстояня центра `© и соотвётствующие имъ. 

отечеты хронометра, вм5стВ съ нёкоторыми замфчан1ями. 

1) Любезно данныхъ мн передь экскурслей 0. А. Баклундомт.. 

2) Т.е. исправленныя на рехракщю и параллакет. ' 
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Августа 14-го $ Августа 15-го © Августа 16-го © Августа, 16-го © Августа, 17-го © 

Время по Ист. | Время по Ист. | Время по | Ист. | Время по Ист. | Время по | Иет. 
хроном. | зен. р. | хроном, | зен. р.'| ‘хроном.`| зен.р. | хроном. | зен.р. | хроном. | зен. р. 

элйавт1з | 60951719" 217307313 | 61959/10/!| 19й44тзоз | 10918'38"| 20й 1171955 | 62927127 236427453 | 5901/58" 

50 49 454| 33 30 44 16 39 |69 3549 14 55 1837 12 39 24 54 

2203 24 12 37 39 33 41 21 19.32 18 21 840 14 37 95 51 

4 542 1427 41 24 24.36 23,5 66 221 20 50 21 16 2758 

98 28 |59 3042 46 11? 1241 20 |65 4049 25 41 |61 4988 19 3015 
32 36 24 8 49 35? 432 = 28 6 43 33 22 32 38 

50 25 049 54 42 |60 53 8 = 30 19 37 45 25 36 16 

_54 50 |58 5634 57 24 46 59 — 32 20 338 28 3827 

Хроном. Кеззе]з 1294. | 

Съ большимъ тру- 
домъ, сквозь облака; 

Хроном. Кевзе]з 1294. Хроном. Кеззе]з 1294. Часы УаВат. | Хроном.Кезве]з 1294. 
ВсЪ наблюд. сквозь 

Ь облака и туманъ, съ Все рых т О представ. иногда Близъ У лагеря. Все ва в 

`большимъ трудомъ. р совсфмъ безформен- . 
Е ЕЕ (М7 конець тригон. 

У лагерь (астр. п.). . базиса). У латерь (астр. п.) 
ТУ лагерь. У лагерь (астр. п.). 

Ве эти наблюден1я, кром$ перваго опред$леня времени 17-го августа, утромъ, сдБланы 

симметрично относительно двухъ положен!й инструмента, и краевъ Солнца. 

Наблюдения у У-го лагеря вычислены такимъ образомъ: сначала, получена прибли- 

женная широта, м$ёста, изъ наблюдений 17-го числа, съ помощью приближенной поправки 

хронометра, '). Затёмъ, съ этой широтой, вычислены всф опредфленя времени и получена, 

болфе точная поправка хронометра Кеззе]з 1294, съ которой опредфлене широтьт вновь 

перевычислено; эти вычислен!я повторены ифеколько разъ 3), такъ какъ въ такихъ высо- 

кихъ широтахъ неточное знаве широты сильно отражается на опредфлени времени. По- 

правка хронометра вычислена изъ каждаго зенитнаго разстоянйя отдфльно, принимая въ 

расчеть измёнеше склоненя Солнца; при вычислени рехракщи принято въ расчетъ состоя- 

не метеорологическихъ элементовъ. Въ результат получены слфдующия поправки хроно- 

метровъ: : 

ТУ-й лолерь: Авеста 14,9% А Кезз8 —= -= 0729718" = 2:9 

Е —= 023 47,0 = 1,00 

ов 26:55 № > —= 023 47,0 == 2,03 

› 16,91 А\аМваш == + 136 38,1==2,14 

У-й лиерь: | 
(астр. пунктъ) | 

Послднее опредфлеше времени приведено также къ астрономическому пункту, для чего 

поелёдейй связанъ съ м$6стомъ наблюдения (МИ-й конецъ тригоном. базиса) тр!ангулящей. 

1) Выведенной съ помощью хода изъ опредфлен!й въ М.-Кармакулахъ. 

2) Съ помощью диххеренц!альныхъ Формулъ. 
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„Изъ наблюдевй 17-го августа, получена, сл6дующая окончательная широта астрономи- 

ческаго пункта у У-го лагеря: к Ви 

| фо 6Е 4% 

_ Прежде чЁмъ перейти къ вычислению разности долготъ ̀ замфчу, что въ первый день 

нашего путешеств!я я несъ хронометръ Кеззе!5 1294 на себЪ, ' въ особомъ мёшк®; другой 

столовый хронометръ 0епё 1941 былъ завернуть въ бывпия у насъ теплыя м$ховыя вещи 

и уложенъ на одни изъ саней, запряженныхь собаками. Но на первомъ же ночлег, утромъ 

12-го августа, изъ сравнешй хронометровъ между собой и съ карманными часами УУа ата 

было замЁчено, что поправка, Кеззе!з’а, измнилась слишкомъ на 19”, хотя онъ и продол- 

жаль итти; возможно, что отъ случайнаго толка во время пути хронометръ остановился, & 

залЪмъ снова. пошель въ ходъ оть другого толчка. Въ виду этого обстоятельства, впослВд- 

стви я укладывалъ оба, хронометра, на сани и они шли вообще довольно хорошо *), несмотря 

на, очень дурныя услов!я перевозки по ужасной дорог$: бывали случаи, что сани совершенно 

перевертывались, и хотя багажъ быль крёпко привязанъ къ нимъ, однако это не могло 

отзывалься хорошо на, хронометрахз. } 

Сравненя хронометровъ между собой, и съ часами \УаНВат, дфлались каждое утро и, 

кром$ того, во время наблюден!й; въ слёдующей таблиц полностью приведены эти числа. 

Среднее М.-Кармакуль- : Я са ское время. Кеззе]з 1294—Юепф 1941. | Кеззе]з 1294 — УУа ам. 

+ 1*30”23:9 к 1451” 9:0 - 
10 53,0. 11 47,0 
10 59,0? ое у. 

12 

12 
12 

12. 
13 
13 
13 

. 13 
18 

У р ‚ 13 

1 АР. {; 

1) Только между 12-мъ и 14-мъ августа одинъ изъ хронометровъ едфлаль снова, скачекъ секунды на 9. 



АСТРОНОМИЧЕСКТЯ И ТОПОГРАФИЧЕСКТЯ ОПРЕДЖЛЕНТЯ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ ВЪ 1896 Г. 103 

Выравнивая эти сравнешя грахически, можно опредёлить съ достаточной точностью, 

что поправка Кеззе]з’а измнилась 11-го“августа, на/ -+-19”"29:7, что и принято, въ расчетъ 

при дальнёйшихъ вычисленяхъ. : г | 

Для опредфлен!я разности долготь между Мольи-Каржакузами и Ея лагеремъ 

поступаемъ слёдующимъ образомъ: обозначимъ сумму поправокъ двухъ столовыхъ хроно- 

метровъ о поло времени чрёзъ 2 М и разность ихъ чрезъ 2 М, 

ше. М = == ук : К, откуда АК == М— Ми Ар = М-+ М, Опредфляемъ, 

затфмъ, по способу наименьшихъ квадратовъ, в5роятнфйшую величину М, въ Функши вре- 

мени, изъ пяти опредфленй времени въ Малыхъ-Кармакулахтъ, съ 28-го юля по 21-е 

августа; при этомъ поправка Кеззе!з’а приведена къ ея состояню посл 11-го августа. 

Мы получаемъ елБдующую Формулу: 

М = 0*54"47:0 + 0511 &— авг. 9,0) + 0:047 ({— авг. 9,0), 

ЕДЬ Е. — эпоха. 

‚ Вычиеляемъ затёмь, съ помощью этой. Формульь, величину. М для веБхЪ эпохъ сравне- 
АД— АК кр 

н1й двухъ хронометровъ, данныхъ выше’ въ таблиц; такъ какь М = 5 =-5- 

есть величина извъетная, то, по указаннымъ выше ‹Формуламъ, получаемъ отсюда 

поправки обоихъ хронометровъ, 2 также и часовьъ \УаЁ№ашт, для вефхъ моментовъ 

сравнен!й. хронометровъ. Эти поправки приведены ниже въ таблицф, равно какъ и 

величины Ши М. | 

А Пепе. | А МаВал. 

Августа. 1111 | 0%54т4ез | оибтату -=0819тол | -Азотльм | Азия 1 
» . 1185 48,8 ^ 26,5 `- 22,3 15,3 ‘81 9 

ыы 12,08 49.7 29,5? р 20,2? 19,22 31 29? 
а. 18.56 50,6 28,8 21,8 19,4 31 38 

» . 1494 51,7 30,2 21,5 21,9 31 50 
» . 16,95 `° 52,8 30,4 22,4 23,2 32 1 
» . 16,88 _ 540 30,8 ооо 24,8 82 12 
» . 1193 55,3 Е О 96,7 32 26 
» . 1892 |" бл зла 25,8 281 32 88 
» .` 19,98 | 583- И В во | Ве 63250, 
5’. 208652 597 А 28,8 ИЕ 32 57 
» . 2115 _ 602. И г 28,5 _ 319 __ 32 59 
» 21,95 615. ЗО: ИЕ р 299. |1 |7 за 
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По числамъ, даннымъ въ этой таблиц, построена была вфроятнфйшая кривая для каж- 

даго хронометра, изатфмъ найдены уклоненшя 9 отъ этихъ кривыхъ въ данныя выше эпохи. 
а 

Составляя Х9, находимъь: 
ВъЪса. 

для Кеззе]$ 1294.... 37 = 3:40 1 

» Оеш 1941.... 3,81 1 

» УаНВаш....... 28,50 у 

Отсюда находимъ соотвфтственно вфса хронометровъ, указанные правфе, а также 

вфроятную ошибку каждой точки кривой =, = == 0;37 для вфеа =1. 

Вычисляя, съ помощью данныхъ выше сравнений, поправки всфхъ хронометровъ изъ 

опред$ленй времени во время экскурс, находимъ: 

У-й лагерь. 

Кеззе]з 1294. епё 1941. У/а Ват. ВЪр. ошибка 

Августа 15,99 — +0'93"”47:0 + 1734"47:8 173672 6° ==1:0 

» 16,85 23 47,0 34 48,5 36 36 ==2,0 

» 16,591 23 49,1 34 50,8 36 38 ЕО 

Или, соединяя наблюденя 17-го августа, вмфет$: 

Августа 16,88 — +0"23"”48:0 1734” 9:6 —1736"37° 51,45 

Съ помощью вфроятнфйшихъ кривыхъ находимь для тфхъ-же моментовъ поправки 

хронометровъ относительно Мало-Кармакульскаго времени: 

Августа 15,92... — -0'19722:4 —+1730"23:3 17327255 

Е. 19 23,2 30 24,9 32 14 

Съ вр. ошибками. ве 10:5 == 0,37 == 1,04 

Отсюда, разность долготъ: 

У-й лагерь — Малыя-Кармакулы: 

Кевве]в. Фет. УУаН Вам. 

—=4724:6 Е 1:06 = 472455 == 1:07 + 4"23:5 Е 1545 

24,8 = 1,49 24,7 == 1,50 23,0 Е 1,78 

Среднее: 4 24,7 = 0,91 4 24,6 = 0,92 +4 23,3 == 1,15 
ВЪфеъ 1 1 Я 

РО ЧИН 



АСТРОНОМИЧЕСКТЯ И ТОПОГРАФИЧЕСКИЯ ОПРЕДБЛЕНГЯ НА НОВОЙ ЗЕМЛЬ ВЪ 1896 Г. 105 

Общее среднее: (съ вЗсами):. 

АХ = + 4"2455 == 0:64 = + 1967,5 == 916. 

Сл6довательно, долгота. астрон. пункта у У-го лагеря = 53°48'42” къ Езв оть Гринвича. 

Изъ наблюдевшй 15-го августа, утромъ, у 1У-го лагеря, находимъ слёдующая наибо- 

тБе вБроятныя числа: 

ее ИРИ = ИТ 

А Кеззе]з 1294 — + 0^22"18* = 3* 

Вычисляя отсюда, поправки двухъ другихъ хронометровъ съ помощью таблицы сравне- 

ниш, а также соотвётствующия поправки въ Малыхъ-Кармакулахъ по вБроятнфйшимъ кри- 

вымъ, получаемъ:  - 

Авзуста 14,94; 

ТУ-й лагерь. Малыя-Кармакулы. — ВЪсн Разность долготъ. 

А Кеззейз 1294 = + 0"22”18* + 0*19"22* 1 0*2"56° 

А Оепё 1941 = +1833 18 130 22 1 2 56 

А Уанаш = +134 46 131 51 1), 2 55 

Въ среднемъ разность долготъ: 

ТУ-Я лагерь — Малыя-Кармакулы = “+= 2"”56° -= 2°.— + 0°44'0” = 30". 

Долгота ТУ-го лагеря = 53°26,6 къ ЕзЁ отъ Гринвича. 

Числа, эти согласны съ маршрутомъ въ предБлахъ его точности. 

У ГУ-го лагеря быль также опредфленъ астрономический азимутъ удаленнаго земного 

предмета (снфгового пятна), именно: 

; А = 25°58’ == 2’ 5УУ, 

Наведеня на тотъ-же предметъь болыпой буссолью съ д1оптрами дали слБдующй 

магнитный румбъ: 
о 955 \ 2 а9к вы ! 1) 96 | = 55 =9 33’ 57 3. Магн. румбъ = | 

Отсюда, склонеше сфвернаго конца магнитной стр$лки у ТУ-го лагеря: 

16°25’ къ Е 5. 

1) Въ журнал наблюден!й записано, что магнитный румбъ = 9955 5, что даетъ склонене =35°31” къ 
Ев; это указывало бы на большую магнитную аномал!ю. Но вЪроятнЪе, что въ журналЪ просто ошибка, такъ 

какъ магнитные курсы по маршруту, около. ТУ-го лагеря, вообще согласны между собой. 
. Звински Физ,-Мат. Отд. Г 14 
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Оъ астрономическаго пункта у горы Чернышева: (У-й латерь) были опредфлены 

истинные азимуты слёдующихъ земныхъ предметовь 1): 

1) камень на гор къ Её .. А= 64°59,2 (августа 16-го) вёеъ 2 

58,2 ( »› 1750) » 1 

64°58/9 58; 
2) горка Кв Ни, А = 90°55,5 58; 

3) скала къ Ме ....... А= 87°91,0 въеъ 1 

20,7 » 2 
87°20,8 5. 

Кром того, 17-го августа, при опредёлен!и времени на, МИ? кони тригонометриче- 

скаго базиса (точка В), получень былъ также слБдующий истинный азимутъ самого базиса 

(лини ВО): 

А = 20°34’ 58. 

Наведенйя большой буссолью на указанные выше земные предметы дали для ихъ 

магнитныхъ румбовъ сл$дующая величины: 

т } 98°45’ МЕ — '81°15' 58 Предметь 1-й... 98,5 

Предметь 2-й... то тот МЕ — 107° 3 58 72,9 

Тригоном. базисъ... 36,8 36°48’5Е 

Сравнивая съ предыдущими числами, имфемъ: 

Склоневе магнитной стр лки у горы Чернышева. 

Изъ предмета 1-го = 16516’ 

» » 2-го = 16 8 

тригон. базиса, — 16 14 

Въ среднемъ — 16°13’ къ Е 56. 

Земные предметы 1-й и 3-й служили также мирами для магнитныхъ опредфлеши 

князя Голицына. 

1) См. спещальную карту окрестностей горы Чернышева, приложенную къ статьЪ князя Голицына. 
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$ 3. Тригонометрическия опредфленя и барометрическая нивеллировка. 

Тригонометрическия работы внутри страны были сдБланы въ трехъ м$стахъ: а) въ 

долин$ р$ки Кондратьева, близъ ея верховьевъ (у П-го лагеря); 6) на плоскогорь между 

р$ками Ледкова и Большой-Кармакулкой, близъ Ш-го лагеря, и в) близъ У-го лагеря у 

горы Чернышева. Главною пфлью этихъ работь было опредфлен!е необходимыхъ данныхъ 

для Фотограмметрическихь съемокъ, т. е. длины базисовъ, зенитныхъ разстоянй и горизон- 

тальныхъ угловъ между основными точками видимой панорамы; кром того, попутно опре- 

дфлялись положешя и высоты н$которыхъ окружающихъ горъ и выдающихся пунктовъ; 

результаты всфхъ этихъ опредфлен нанесены на спешальныя карты трехъ указанныхъ 

рр м$5стностей 1), вмЪет$ съ результатами хотограмметрическихь съемокъ князя Голицына и 

Ганскаго; всф назван1я и обозначен!я буквами, или цифрами, на этихъ картахъ одинаковы 

съ таковыми въ настоящей стать. То же самое относится и къ общей карт6 №3, на кото- 

рую перенесены спещальныя карты съ соотвфтственнымъ уменьшешемъ масштаба. Въ 

| _  настоящемъ параграФ$ я приведу только конечные числовые результаты, вмфстВ съ нёко- 

_ орыми общими замфчанйями. 

и. 2) Тронлуляия у По лолеря. 13-10 авзуста. 

- Для Фотограмметрическаго базиса здфсь были выбраны два холма: 1-йи Ш-й, лежащие 

на, двухъ противуположныхъ берегахъ р$ки Кондратьева, при входф въ маленькую замкну- 

тую долину. Наша, палатка была поставлена въ западной части этой долины, на правомъ у 

° берегу рки, близъ небольшого водопада. Здфсь же, на небольшой плоской возвышенности я 

къ М оть палалки, огибаемой рфкой, я выбраль м$сто для тригонометрическаго базиса; 

изм5реня его дали слБдующая числа. 

Длина тригонометр. базиса = 81736; истинный азимуть базиса = МЕ 6°; 

Е 38 

рог - № = 81,37 

наклонность къ горизонту ничтожная. 
— Сьобоихъ концовъ тригонометрическаго базиса были взяты направлешя на холмы 

1-й Ш-й (гдф были поставлены вфхи), а также на, восемь другихъ окружающихъ вершинъ 

и замчательныхъ точекъ. Взяты были также зенитныя разстояня пунктовъ 1-го, П-го и 

УШ-го. Отправившись, затфмъ, съ инструментомъ на вершины холмовъ [-гои Ш-го, я взялъ 

„направленя на четыре точки О, А, В и С панорамы къ западу и для трехъ изъ нихъ изм$- 

‘`риль зенитныя разстояня; сверхъ того, съ пункта [-го, были взяты направленйя на концы 

тригонометрическаго базиса № и 5, такъ что въ треугольник №51 оказались измвренными 

веБ три угла. Замфчу, что вся эта трангулящя была сдфлана утромъ 13-го августа, передъ 

_вамымъ выступлешемъ каравана и потому — очень поспшно. По этой же причин$ не были 
вт, ` 

1) Сы. статью князя Голицына. Аи. 
-. 14* 
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взяты н$ёкоторыя важныя направленя. (напр, на Ми 5 съ пункта ПЕ -го), и большинетво 

угловъ измфрено только при одномъ положен1и инструмента '). 

Числовые результатьг этой тр1ангулящи слфдують ниже. 

Длина хотограмметр. базиса 1—.... = 5735'88 

Истинный азимутъ его... ......... = 78 М№М 

Высота точки [ надъ ©.......... = - 12"24 

» о ее бен — -н 29, 62 

» МИ и, нение: В — -н 72,69 

Изъ двухъ треугольниковьъ Г-1ИЬ—5 и 1—1— М длина Фотограмметрическаго 

базиса получается съ разностью только въ 0,02. 

Съ точки 5 имфемъ слБдующля направлен1я и разстояня: 

Пункты: Ист. направл. Гориз. разст. отъ 5. 
Т. Южный конецъ Фотограмметр. базиса. ..... МИ’ 122 2271"5 

П. Мысъ на озер Кондратьева, ........... М т 89,1 — 

Ш. СБверный конецъ хотограмметр. базиса.... МИ 44,4 345,5 

ТУ. Вершина Жолма, т.е ее МИ’ 27,3 666,5 

У. Уголъ снфгового моста, на р. Кондратьева... МЕ 28,2 398,3 

УГ. Камевь на гребн горы... ............ УГО, х 493,4 

УТ Угольлуеса он не МЕ 128,9 726,8 

М. Верлтина хоре о о 352 801 ‚4 

ТХ. » он ИВ О 350,0 

Ж > С Е ие о МЕ ИВ 204,7 

Такъ какъ съ пункта Ш не были взяты направленя на одинъ изъ извфстныхъ пунк- 

товъ №, © или Г, то нётъ возможности найти разстоян!я точекь А, В, Си О’ (нужныя для 

Фотограмметрической съемки) изъ измёренныхьъ горизонтальныхь угловь между ними. 

Поэтому я воспользовался извфстными зенитными разстоявями этихъ точекъ, взятыми ‘съ 

‘обоихъ концовъ Фотограмметрическаго базиса и, принимая разность высотъ этихъ концовъ 
17,38 (17"38) какъ-бы за базисъ, по хормулБ @ = ПЕР За нашель сл5дующия прибли- 

женныя величины: 

1) Во время наведенй съ концовъ тригонометрическаго базиса, по недоразумЕ ню, была, выдернута вЪха 

на холм Ш-мъ раньше, ч$мъ слфдовало, и потому второе наведенте на > то было сдфлано` ть про- 

извольно на высшую точку холма. р 
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. „  Шункты: | Направт. съ точки Г. Разстоявя от Г, 
А. ее На порветеь - АЕ МИ’ 85571 8,7 килом. 

В. Снфговое пятно на склон горы . МИ 93,3 6,7 » 

в. Вершина скалы ......... а МУ’ 104,5 6,3 » 

. 0. СнЪфговое пятно..... = а № 85,2 2,6 » 

Нанеся эти послфдете пункты на карту № 3, легко замфтимъ, что, въ предфлахъ оши- 

бокъ маршрута, пунктъ А совпадаеть съ вершиной горы къ Её оть Малыхъ-Кармакуль, 

служившей намъ магнитнымъ знакомъ (см. карту № 2); пункть С есть скала на правомъ 

‘берегу рёки Кондратьева, недалеко оть ея крутого поворота; это м6сто лежить какъ разъ 

| на нашемъ пути изъ Малыхъ-Кармакулъ около пункта, № 5 по маршруту (см. $ 4). 

в -* 6) Треануляия у ПЛ лолеря. `Авзуста 14-0 утромо. 

— ^ ВЬь этомъ мфст$ трисонометрический базисъ былъ измфренъ близъ сфвернаго края 

`высокаго плоскогорья, съ котораго открывается къ сфверу великолфпная панорама горъ и 

®—  Долинъ между р5ками Большой-Кармакулкой и Корелкой и дале, вилоть до залива Пухо- 

`ваго и губы Безымянной. Южный конецъ тригспометрическаго базиса лежалъ приблизи- 

тельно на, МТТ 4° отъ мфста Ш-го лагеря, въ разстоявши около 560”. СЁверный конецъ 

ь: с. ‘тригонометрическаго базиса, ближайший къ краю плоскогорья (точка, №), служилъ въ то-же 

| время однимъ изъ концовъ Фотограмметрическаго базиса; другой конець этого поелёдняго 

‚ в .А) былъ выбранъ на, краю обрыва въ небольшой лошинф, приблизительно къ МИ 

`оть точки №. 
_ Вовсе время работы дуль очень сильный взтеръ отъ ЕзРа, усиливиийся накопецъ до 

и, того, что стальная лента, рулетки, служившая для измфрен!я. а была, разорвана, вел6д- 

м . _ стве. безпрестанныхь ударовъ о камни; это обстоятельство помфшало промфрить базисъ 

ви второй разъ. Числовые результаты траангулящи суть слБдующие: 
№. 

_ длина, тригонометр. базиса... №5 = 241,5, 

истинный азимутъ его...... = МЕ 14°, 

возвышеше точки © надъ. №.. == -н 17,50. 

Изъ треугольника АМ получаемъ: 

длина, хотограмметрическаго базиса... АМ == 1701',0; 

истинный азимуть его............. М 51,5. 

| и - точки М надь А: — | 

прямо ....... О 

чрезъ 5....., 56,96 

Въ среднемъ.. —57%03 
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Съ точки М взяты направленя на пять выдающихся точекъ панорамы, и изм5рено 

зенитное разстояне одной горы, которую мы приняли сначала за Первоусмотр$нную; 

впослёдств!и оказалось, что это в5роятнфе гора, Черная, близъ губы Безымянной (МЕ 13°). 

в) Траниуляця у поры Чернышева (Т-й и ТГ ночлезв); 16-0 и 17-ю авуста: 

Эта, посл$дняя тр1ангулящя сдфлана, при гораздо лучшихъ условяхъ, чфмъ дв$ преды- 

дупия, такъ какъ мы дневали въ этомъ мфств и, слёдовалельно, не было необходимости спф- 

шить. Поэтому здфсь были соблюдены всф необходимыя условя для достиженя возможно 

большей точности, какь было указано для тр1ангуляши въ Мо арианаАь (см. 

главу Г, $ 2). 

Нашьъ лагерь быль разбить къ 57 отъ горы Чернышева, на, высокомъ плоскогорьВ, 

огибаемомъ съ Мота’а р$кой Корелкой, а съ \езРа р5кой Иглина; палатка была поставлена, 

въ небольшой лощинф, приблизительно на 1), килом, оть очень крутого праваго берега 

этой посл6дней р$ки (см. карты). Близъ палатки находился нашъ астрономический и магнит- 

ный пунктъ, отм5ченный, передъ нашимъ уходомъ, небольшой пирамидой изъ шихерныхъь 

осколковъ. Тригонометрический базисъ ВЛ быль измфренъ на, плоской возвышенности, нахо- 

дящейся къ ЭТ” отъ лагеря приблизительно на 1) километра. Фотограммы окружающей 

мЪетности были сняты съ точки В (№МИ’-йконець тригонометрическаго базиса) и зат$мъ— съ 

точекъ А и С, изъ которыхъ первая лежала, на, склон$ горы Чернышева, а вторая въ долинЪ, 

приблизительно къ бЁоть В. Трлангулящей были опред$лены: направлен!е, длина Фотограм- 

метрическихъ базисовъ АВ и ВС и разности высоть ихъ концовъ; то-же самое сдфлано для 

пяти окружающихъ горныхъ вершинъ, причемъ зенитныя разстоявя измфрялись съ обоихъ 

конповъ тригонометрическаго базиса. Наконець, точка В евязана, также особой трангуля- 

щей съ астрономическимъ пунктомъ. 

При вычислени т ты также въ расчетъ поправка на шаровидность земли 

и земную реФракшю (вида и тамъ, гдф она, достигала, замфтной величины. Числовые 

результаты измфрен!й даны ниже. 

Измфренный тригонометрич. базисъ: ВД = | >. ь т | — 289"68, 

Горизонтальное проложене его = 239"43. 
` 

Истинный азимуть = 5 20°34” (астрономическое опредфлеше 17-го августа). 

Возвышенше точки О надъ В = —н 11700. 

Высота, точки В надъ астрономическимъ пунктомъь = -= 26”76 т 
' : 0677 { = 26’, 76 

? 

Астрономический пунктъ лежить къ МЕ 5359 отъ В на разстоянш 281”0, что даетъ 

слБдующия приведеня по широт и долготё: | о 

‚| 
в | 

1 3 

о ТРОНЕ 

` 

„№ 

| 

з 

2 < 
|. 

. 
и 

и 
т 

“5 



г$ _Въ а напр. въ долин$ р. Кондратьева, и у горы Чернышева, были 

_ востью до р Всего з за, время экскураи было ви около 80 отсчетовъ, относя- 

щихся къ 50 различнымъ пунктамъ. Какъ передъ, такъ и посл экскурс, оба анероида, 
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И 
Др = — 4,4 

В — астрон. пунктъ.... 
АХ = — 1:33 

Фотограмметрическй базисъ АВ = 1661",б; истинный азимутъ его = 5 130°39 ’ 

125" 
Высота точки А надъ В = | 1249 } — 125"0 

`Фотограмметричесв!й базисъ ВС — 921"5; истинный азимуть его — &Е 39°8' 

ИИ ие а 
Высота, С надъ В = { 37,80 } = ИЫ 

„Для пяти окружающихъ горныхъ вершинъ имфемъ: 
\ Высота надъ 

Разстояне оть В. Направлен!е. точкой В. 

- ЗОВЕА горы кь ТМУ...... 3837". МИ? 48°6 —164”0 

Гора Бредихина............. 8837? МИ? 22,3 283,6 М 

Высшая точка, горы Чернышева. 2384 МЕ 38,7 рт % 

‚ Камень на гребн® горы къ Езё.. _ 43882 бЕ 88,1 261,6 

ны 5950 5Е 61,7. 261,7 

_ Разстояше и высота горы Бредихина получены изъ зенитные разстоянй, такъ какъ к. | 
обе почти по направлен!ю тригонометрическаго базиса; эта, гора, была также получена, и 

на Фотограммахь какъ съ точки В, такъ и съ точки №, близь Ш-го лагеря на плоско- 

_ горб эти засфяки дають положеше горы весьма согласное съ тригонометрическимъ опре- 

но ниволлировАьт ‚наиболве замфтныя изъ окружающих горныхъ вершинт. При 
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были сравненьт нёсколько' разъ.съ ртутными барометрами Еот@п и Епезз на метеорологи- 

ческой станщи въ Малыхъ-Кармакулахъ; при этомъ получены: были слБдующия числа: 

.Анероидъ № 5687. „.Анероидъ № 1786. 

до экскуреш: пост. поправка, = — 0””37 — 1""1; _ 

посл6 экскурс: » о» {- ОЕ бо пе 
Г. 

Температурные коэфФищенты и ошибки дфлетй обоихъ анероидовъ были предвари-_ 

тельно изслёдованы въ Главной Физической Обсерватори, причемъ оказалось, что’ эти 

постоянныя очень ничтожны для анёроида, № 1786; для другого анероида он доетигаютъ 

болфе крупной величины, и потому для него ‚была составлена мной таблица поправокъ по 

аргументамъ: отсчеть анероида и показаше термометра при барометр$; при этомъ я при- 

нялъ для него, за все время экскуреи, постоянную поправку = — 0””*50. Что касается 

анероида № 1786, то сравневше его показанй съ таковыми перваго анероида показало, что 

его постоянная поправка внезапно измфнилась между 12-мъ.и 18-мъ августа отъ неизвЪфст- 

ной причины; вообще видно, что она м5нялась въ течене эксвуреш.. По этому, при оконча- 

тельномъ вычислеши  высоть, приняты въ расчетъ только показавя анеронда № 5687; 

отсчеты другого анероида служили въ общемъ только для контроля. Впрочемт, ВЪ нЕсколькихь 

пунктахт, отечеты анеропда, № 1786 Являются единственными; въ такихь. случаяхь его 
СА ВР Е! ФА Ве 

За, время нашего пребываня на Новой ЗемлВ въ о дфиствоваль 

барогравь и, кромф того, дфлались наблюденя надъ состоящемъ разныхъ метеорологи- 

ческихъ элементовъ въ обычные часы сутокъ. Во время экскурс эти наблюдев!я произво- 

дились причетникомъ Никольскаго скита г. Богол$повымъ. Такимъ образомъ можно было, 

съ помощью кривыхъ барографа, строго интерполироваль давлене воздуха въ Малыхъ- 

Кармакулахъ для моментовъ отсчетовъ анероидовъ внутри страны. мех к 

Я не буду давать здёсь всфхъ этихь отдёльныхь чисель и отечетовъ анероидовъ, отсы- 

лая заэтимъ къ обширной сталь$ князя Голицынао метеорологическихь наблюдешяхъ нашей 

экспедищи, гд$ собраны вс необходимыя данныя; скажу только, что изм$нене давления воз- 

духа въ Малыхъ-Кармакулахъ, и внутри страны, шло довольно параллельно, какъ и вообще 

изм6нен!е состояня погоды; это позволяетъ допустить, что величина барометрическаго гра- 

лента, между Малыми-Кармакулами и м$5стами нашихъ наблюдешй, всегда была очень мала. 

Только 14-го августа, во время пути-между Ш-мъ и ТУ-мъ лагеремъ, да, пожалуй, еще. 

утромъ 19-го числа, слБдуетъ предположить, что градептъ имфль боле замфтную вели- 

чину, такъ какъ въ эти-дни вфтеръ быль очень силенъ, и состояе метеорологическихъ 

элементовъ, внутри страны и въ Малькъ-Кармакулахъ, вообще нфеколько разнилось. Во 

всякомъ случаф, ошибки въ опредфлеви высотъ, . зависяпия отъ а что гра- 

денть = 0, не могуть превышать точности самихъ опредфленй. = _ НЙ 

Переходя къ изложешю полученныхъ числовыхъ результатовъ, замзу, что вс выЧиС- О РИ ОЕ ООВ ДР ЧЕРЧЕНИЕ ЧЕЧНИ 
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ления сдфланы по Формул6 Рюльмана, съ помощью гипсометрическихъ таблицъ, данныхъ в'ь 

приложенши къ инструкщи для метеорологическихь наблюденай, изданной Имп. Ак. Наукъ, 

вмБстЬ съ другими метеорологическими таблицами; всЪ полученныя высоты приведены къ 

среднему уровню моря въ Малыхъ-Кармакулахъ, согласно моей тригонометрической нивелли- 

ровкф въ этомъ м5етф (см. главу 1, 8 2). 

Для того, чтобь: показать степень точности полученныхь высботъ, привожу сначала, 

результаты: повторныхь опредфлеши въ однихъ и тёхъ же пунктахъ маршрута, съ указа- 

нтемъ эпохи каждаго опредфлевя. 

Палатка 1-10 ночлега: 
(лБвый берегъ р. Кондратьева). 

Палатка ИП -ю ночлев: 

(въ долин$ р. Кондратьева). 

Поверхность р5ки у палалки. 

Палатка Ш-ю ночлев: 
(на, плоскогорь$). 

Озеро Вылокз: 

Палатка ТУ-0 и У Ш ночлев: 
(правый берегъ рфки Большой- 
Кармакулки, близъ верховьевъ). 

Записки Физ.-Мат. Отд. 

Высоты надъ ур. моря. 

В — 73"6 
70,4 
ВИ 
70,5 

Среднее... 72,0 

№ —=189"9 
187,3 

188, 6 Среднее... 

В —184"0 
177,4 

180,7 Среднее. .. 

—397"6 
396,3 
398,0 
398,0 

Среднее. .. 

№ =342"0 
346,6 

Среднее... 344,3 

й =296"9 
292.7 
296,8 
294,1 
290,2 
301,1 
299,1 

Среднее. .... 295,8 

397,5 

Августа 11-го 
» 

» 

» 

Августа 12-го 
» 

Августа 12-го 2 
» 13-го 

Августа 13-го 

» 14-го 

Августа 14-го 
» 19-го 

Августа, 14-го 
» 

» 

» 15-го 

» 18-го 

» 

» 19-го 

ттт 

950 
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Высоты надъ ур. моря. 

Лалатка У-зю и У1Тл0 ночлеа: й 

(у горы Чернышева). 

Среднее. .. 

Повертность р. Корелки: й 
(у подножия горы Чернышева, 

близъ слян1я съ р. Иглина). 

Среднее. .. 

Палатка УП-ю ночлев: й 
(около глетчера). 

Среднее. .. 

Палатка ТХ-ю ночлаа: 
(правый берегъ р. Ледкова). 

—154"3 
153.4 
151,5 
155,3 
150,0 
149,8 

152,4 

— 93"9 
99,3 

101,3 
94,3 

97,2 

—371"4 
384,3 
380,7 
380,7 

379,3 

—282"2 
275,0 
275,1 

Среднее... 277,4 

Августа 15-го 
» 16-го 

» 17-го 

Августа 16-го 

"у 17-го 

Августа 17-го 
» 

» 18-го 

Августа 19-го 
» 

» 20-го 

87307 
9 10 
а 5 
230 
то 
6 40 

0 0^ 
9 20 
о 
4 18 

1 0* 0” 

29 90 
10 
9 95 

8 0 
59 0 
170 

Отсюда, сравнивая отдфльные результаты для каждаго мфста со среднимъ числомъ, 

находимъ вообще: 

Вфроятная ошибка, опред$леня высоты изъ одною отсчета анероида: 

==. 

Для сравненя, сопоставимъ также результаты тригонометрическихь и барометриче- 

скихъ опредфленй высотъ однихъ и т$хъ же пунктовъ; при этомъ замфтимъ, что тригоно- 

метрическ1я опредфленая привязывались къ основному пункту, абсолютная высота, котораго 

опред$лена барометрически нёсколько разъ. 

Вз долинъ утки Кондратьева (близъ П-го лагеря): 

Барометр. 

Пора й = 198"0 

» Пе: 217,7 

УЕ... 257,0 

Тригонометр. 

199"5 
216,9 
260,0 

Среднее. 

198"8 
917,3 
958,5 
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У юры Чернышева (У-й и УТ-й лагерь): 

Барометр. Тригоном. Среднее, 

Фотограмметрическй пункть 4 .... #й —= 30477 30472 304" 

51:7 45912 
Гора Черныйтева. (3... 3.. т. 455,6 458,7 

Въ слБдующей ниже таблиц данъ списокъ всфхъ опредфленныхъ высоть въ хроноло- 

тическомтъ порядкЪ, съ указашемъ номера по маршруту, когда м$сто совпадаетьъ съ точкой 

перем$ны курса (см. ниже $ 4); гдф высота, основывается на нфсколькихь опредфлешяхъ, 

барометрическихъ или тригонометрическихъ, тамъ это отмфчено цифрами и буквами 0. и тр. 

Списокъ высоть, опредбленныхь внутри страны. 

о Прим%- 
НАЗВАНГЕ МЪСТА. 

‘ 

НАЗВАНГЕ МЪСТА. 
чая. №№ п 

маршруту. Выс. надъ среднимъ 
уровн. моря. маршруту. Выс. надъ среднимъ 

уровн. моря. 

Малыя-Кармакулы ; Палатка 111-10 ночлев .. 

` (Около новой церкви)... ь Высшая точка плоског. . 
На плоскогорьЪ, у подно- Е Поверхн. озера Вылокъ . 
жя горъ . »  р.Б.Кармакулки. 

Палатка 1-10 ночлеа.. . я Палатка ТУ-о и УПЛ-0 

Поверхн. р. Кондратьева, ь ол 
 Поверхн. р. Ледкова при Поверхн. Пулковск. озера. 

_впад.вър.Кондратьева. ; 
Вершина горы на прав. Палатка Т-ю и УГ 

‘берегу р$ки. .... . ночлеа. .... 
Поверх. р. Кондратьева . 
Вершина двойной горы на Фотограм. пунктъ В (МИ 

правомъ берегу рЪки. - р конец тригон. базиса). 
= р Фотограм. пунктъ А. .. 

Поверхн. р. Кондратьева . » том 1 (0 

а и» и » >’ 6. Окружаюцщия горы: 
Поверхн. р. Кондратьева, 
около глубок. ущелья. . Е т А м 

Ш. » Чернышева. 
ТУ. аевеяатоврЕ Торы 

] Поверхн. р$ки у палатки. р къ Езё. 
У. Гора къ ЕЗЕ. 

Горы вокругь долины: Сл1ян!е рЪкъ.Корелки и 

_— ТГ (южный к. Фот. 6.). 
и (ОВеЕрН: ВА 

УШ мы 
а мя 
» » ».. 

Поверхн. р$ки Ледкова, у 
переправы .... 

14  Фирновое поле на вк 

|] Палатка 11-10 ночлев . . 

Поверхность Корелки въ 
ущельЪ 

Вершина скалъ на лф- 
вомъ берегу р. Иглина. 

На, обрыв у смян1я рёкъ 
Корелки и Иглина. 

Палатка У1-0 ночлеа 

(У хирноваго поля)... 
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Е Е : вай 
2 Е ЕЕ В Прим $- |9 Е ЕЕ 8 Прим5- 
= Ё НАЗВАНЕ МЪСТА. Е НЕ { э=&| НАЗВАНШ МЪСТА. - Ее й 
== Я га чая, |= 2 ЕЯ чан1я. 

- Ре = Е ЯЗ 

Переваль съ хирноваго 41 |Поверхн. рЕки Ледкова 
поля въ долину. ... 424 6. (близъ верховьевъ).. . 349 6. 

Вы долине. 384 6. 
Поверхн. р. Иглина. . . 377 6. 43 | Палатка ТХ- 0 ночлеи . . 277 36. 

» озера, Иглина . 383 6. 
33 » р.Б.Кармакулки 45 |На л$вомъ берегу р$ки 

(у верховьевъ). .... 317 6. едковаы а о. 215 6. 
Поверхн. р.Б.Кармакулки 47 |Поверхн. р$ки Ледкова 

ниже [У-го ночлега . 277 6. (передъ ущельемъ).. . 137 6. 
Поверхн. р.Б.Кармакулки На правомъ берегу р$ки 

при поворот рЪки въ Ледковя в. и 139 б. 
уе ви 250 6. Въ долинфр.Конлральева. 58 6. 

38 | Фирновое поле. .... 328 6. На склон Мало-Карма- 
Привалъ близъ оз. Вылокъ. 347 6. кульскихь горъ. . . .- 73 6. 

$4. Описанте маршрута и заключен, 

Въ нижеслёдующей таблиц$ приведено подробное описанте маршрута, экскуреи внутрь 

острова, представляющее собой какъ-бы кошю съ соединенныхъ путевыхъ журналовъ 0бо- 

ихь наблюдателей; при этомъ сдфланьг только слёдуюция вычисленя: между главными 

пунктами перем$ны курса взятьт средния изъ показаний буссолей и шагомфровь у обойхь 

наблюдателей, причемъ магнитные румбы превращены въ истинные (склонене сфвернаго 

конца стрёлки = 16° къ Ез{), а изъ показай шагомфровъ выведены разстояня между 

главными и второстепенными пунктами въ километрахъ, согласно ихъ коэфФищенту, опре- 

дфленному въ $ 1; такимъ образомъ, въ грахахъ съ заголовкомъ «истинный куреъ» и‘‹раз- 
стояе между пунктами» даньт почти непосредственные результаты наблюденй, еще не 

Увязанные между узловыми точками; разстояше каждаго пункта считается по курсу отъ 

предшествующаго главнаго пункта. Для вефхъ точекъ пути, гдф отечитывались шагом$ры, 

указано также соотв5тствующее среднее Мало-Кармакульское время, и здсь-же соединены, 

въ хронологическомъ порядкф, всф замфчазя на счеть окружающей м$етности, согласно. 

записямъ обоихъ наблюдателей. Числа мёеяца даны вездф по новому стилю. 

_ 
ОЙ 

хх 
- 

че 

Ба бое 
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МИА РТТЕРУ ТР. 

на 
аа Истинный 
ЕЕ Назван1е м$ста. 
Ра курсъ. 
= 

1 | Малыя - Карма- 
кулы. 

МЕ 66° 

2 1-й лагерь. 

МЕ 1145 

3 | У р6ки Конд- 

ратьева. 

Разстоян!е 
междупунк- 

тами въ 

километр. 

0,00 

1,09 

1,48 

2,40 

3,38 

4,30 

5,16 

1,00 

ПРИМЪВЧАНТЯ. 

Авзууста 11-0 н. с. 

Въ 539” вечера, выступили изъ Малыхъ- 
Кармакулъ. 

558”. ПересБкли р$чку, впадающую: въ 
реликтовое озеро налБво отъ курса. 

6^10”. Подъемъ вдоль рёки съ водопадом, 
текущей съ МЕ 84°. 

6*39". Перешли р$ку съ водопадомт. ‚ На- 
право Торы. | 

7'3”. На плоекогорьф, у подножя горной 
пфпи направо. Трава, мохъ, далЪе болото. 
Уклонились немного влЬво оть курса 
(приблиз. на 20° къ ММЕ). 

7'28". Обогнули горную цфпь и взяли преж- 
ний курсъ; направо открывается долина, 
р$ки Кондратьева; далфе, до 1-го лареря, 
мфстность довольно ровная. 

АО она на ночлегъ при вход 

въ долину р. Кондратьева. 

„Авлуста 12-ю. 

Выступили въ 9^32”' утра. 
9'59"”. Р$фка, Кондральева въ этомъ мет 

течеть приблизительно съ МЕ 131°, за- 
т5мъ поворачиваетъ. нёсколько праве и 
вливается въ заливъ, глубоко вдающийся 
въ берегъ и, повидимому, невфрно нока- 
занный на, картахъ. По правому берегу, 

' | 
, у 1 



118 с. костинсктй, 

Истинный 
Назван!е м$ста. 

курсъ, 
№№ главн. пун ктовъ. 

МЕ 136° 

При впадения 
р$ки Ледкова. 

МЕ 166° 

У поворота рЪки 
Кондратьева, 

(точка 0). 
МЕ 110° 

Изм$нен. курса. 

7 |На верш. горы. 

Конець озера, 

Кондратьева. 

МЕ 100° 

Разстоян1е 
межлупунк- 

тами въ 

километр. 

ПРИМВЧАНТГЯ. 

приблиз. съ БЕ на ММ, тянется хребетъ 
горъ, вьышпиною около 150". Курсъ далбе 
приблиз. вверхъ по течешю р$ки. 

10\20". При впаденйи р5ки Ледкова, выхо- 
дящей изъ глубокаго ущелья, лежалцаго 
кь МЕ 39°. Курсъ далфе: вверхъ по тече- 
ню р. Кондратьева, по правому берегу. 

10"51”. На правомъ высокомъ берегу рЁки 
Кондратьева, при крутомъ ея поворот. 
Въефверу высокягоры. Р6зк1й, холодный 
вЪтеръ. Здфеь на, скал ждали караван | 

и тронулись далфе въ 12”50”, перейдя 
на лёвый берегъ р$ки. 

1"7”. Измфнене курса. Подъемъ въ гору. 

И, Переходь чрезъ р. Кондратьева. 

Ба, Привалъ для обфда, на лЁвомъ 
берегу р. Кондратьева, возлБ узкаго 
ущелья (близъ впадения ручья сл6ва). 

6'26”. Выступили въ путь прежнимъ кур- 
сомъ по правому берегу р. Вондратьева. 

6'41”. Вдоль праваго берега рфки Конд- 
ратьева; на р$фк$ водопадъ; переваль 
черезъ гору. 

7'3”. На, берегу. озера Кондратьева; далфе, 
по сфверному берегу озера. Очень труд- 
ная, каменистая дорога; иногда—по вод. 

7'51”. Противъ конца, озера Кондратьева; 
озеро растянуто съ Е на \; м5стами очень 
труднопроходимые берега. ДалФе, заболь- 
шимъ озеромъ, лежить еще маленькое. || 



АСТРОНОМИЧЕСКТЯ И ТОПОГРАФИЧЕСКТЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ НА НОВОЙ ЗЕМЛБ ВЪ 1896 Г. 119 

| 
на р у 
яа Истинный азстоянте 
з 

Я | Назваве м®ста. И ПРИМЪЧАНТЯ. 

5 Е ВУБС. километр. \ Ея 

П-й лагерь. 1,40 |8“38”. П-й ночлегъ близъ маленькаго водо- 
пада на р. Вондральева, въ небольшой 

котловин$, окруженной горами. Выше, на 
р. Кондратьева, близъ ея истоковъ, водо- 
падъ и крайне рфзко выраженные слои 
глинистаго сланца, стояще почти верти- 
кально и идупие, приблизительно, по 
магнитному меридану. 

МЕ 4° 
Авууста 18-ю. 

| Близъ П-го лагеря занимались Фотограм- 
метр!ей; ходили осматривать м$стность 
кь Е; съ вершины горы видна долина, 
р. Домашней. Ледникъ. Перевалъ. Вы- 

: ступили въ 3^32” дня по направленно 
къ ущелью со снёгомъ. 

Снфговой мостъ. 0,38 |Близъ енфгового моста, на, рфкф; повыше и 
МЕ 86° правфе водопадъ. 

Въ ущель$ про- 0,60 |3'58". Противъ ледника, съ котораго беретъ В. 
тивъ ледника. С начало р. Кондратьева. Поворачиваемъ . 

МЕ 6 по лощинф влЁво. 

На, плоскогорь$. 0,79 |4'5". Плоскогорье, при концв лощины. о 
МЕ 50° 

Переправачрезъ 0,68 4132”. Правфе на рёкф, или на ея при- 
р$ку Ледкова. | токф, глубокое ущелье; р$ка течетъ 

_ | МЕ 61 приблизительно съ Е на У. мА", 

Начало Фирно- 0,82 |5'12”. Курсъ далбе по снфгу вдоль рЁки ' ` + 
ваго поля надъ Ледкова. р 
р5кой Ледкова. | - ое к Г 

МЕ 58° 1,57 |554”. При впадевши ручья съ М, оврагъ; . 
о | высота, надь уровнемъ моря около 330”, 9 

На высокомъ 2,18’ |6'18”. Поднялись на высокое плоскогорье 
плоскогорьВ. | МЕ 86° кь сфверу отъ р. Ледкова. 

Ш лагерь. 1,22 |8'17". Остановились на, -й ночлегъ. На, 
. другой день утромъ занимались Фотограм- и 
метрической съемкойкъ с$веруотълагеря. 
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И ИРЕНА 

с. костинскгй, 

| №№ главн, 

2 

пунктовъ, 

> 

Назване м®ста. 

17 |Озеро Вылокъ. 

Истинный 

курсъ. 

] МЕ 94° 

На лфв. берегу 
р$ки Б. Кармак. | МЕ 106° 
На берегу Б. 
Вармакулки. 

ТУ-и (УШ-й) 
лагерь. 

МЕ 101° 

МЕ 105° 

Разстояне 
между пунк- 

тами въ 
километр. 

ПРИМЪЧАНТЯ, 

„Авзуста 12-0. ; 

Выступили изъ Ш-го лагеря въ 2^0”' дия; 
сначала ровная м$5стность, зат$мъ спусти- 
лись въ долину. 

Дно долины; направл. долины съ МУ! наЭЕ. 

Переходъ черезъ ручей. 

3*34т. На сФверномъ берегу маленькаго 
озера, растянутаго съ Е на УХ. Изъ этого 
озера, вытекаетъ ручей, питающий болото, 
и впадающй, вфроятно, въ р. Большую 
Кармакулку. 

Куреъ далБе по склонамъ горъ, довольно от- 
лого спускающихся на сфверъ, къ новой 
р$к$. к 

5'22". У ручья, текущаго на М къ рЁк$. 

5'33". На, берегу довольно широкой рЁки. 

5'51"”. Приваль на полчаса для отдыха. |. 
Курсъ далБе по лвому берегу, 

7'15". Перешли рЁку и остановились на, 
ТУ-й ночлегъ у подножя крутыхъ горъ, ||| 
на, правомъ берегу рфки. На, слёдующий || 
день, утромъ, здфеь удалось взять н\- 
сколько зенитныхъ разстояюй Солнца 
универсальнымъ: снарядомъ. 

Авлуста 15-0. 

1"5” дня. Вышли съ ТУ-го ночлега, вверхьь || 
по теченшю р. Большой Кармакулки. 

1'41”. У одного изъ притоковъ р$ки, теку- 
щаго съ ледника, лежащаго къ Мог@’у. 

т + 



Назван!е мЪста. 

№ главн. 
пунктовъ, * о, 

Пулковское 
озеро. 

Истокъ р. Пул- 
ковки, 

Повор. на л6во. 

Уподнояия горъ, 

въ долинф рфки 

Иглина. 

} 

25 |У-й (УТ-й) лаг. 

Записки Физ.-Мат. Отд. 

Истинный 

курсъ. 

МЕ 105° 

МЕ 96° 

МЕ 100° 

МЕ 61° 

МЕ 218° 

Разстоян1е 
между пунк- 

тами въ 

километр. 

8,52 

ПРИМЪЬЧАНТЯ. 

2'6”. На пригорк$ между развётвлешями 
р8ёки Большой -Вармакулки; прямо по 
курсу и справа — ледники. Р$ка имфетъ 
здфсь обиай характеръ новоземельскихъ 
р$»къ: очень мелка, и разбивается на массу 
ручьевъ, занимая с060й всю ложбину 
между горами. 

9'22”. При входБ на ледникъ (фирнъ). 
Поджидали караванъ съ полчаса. 

320". Въ виду небольшого озера, неда- 
леко оть берега. Курсъ далБе по сфвер- 
ному берегу озера. 

3'36”. Начало р. Пулковки; путь далфе по 
лБвому ея берегу. 

а, Изм$нене курса при впадении р$ки 
Пулковки въ р. Иглина. 

4142”. Приваль на 1/, часа на правомъ 
берегу р$ки Иглина, у подножия горъ. 
Р%$ка течетъ въ очень глубокомъ ущель$. 
По лёвому берегу высок!я, красивыя 
горы. На МЕ 86° высокая, отдфльная 
гора, (г. Чернышева) на разстояши около 
4-хъ километровъ. Путь далБе по пра- 
вому берегу р$ки, иногда по снфгу, на- 
висшему надъ р$кой. 

834”. Остановились на У-й ночлегь въ 
виду горы Чернышева. Разстояве отъ 
24-го пункта, опред5лено очень неточно 
въ виду трудности пути. 

На пунктф №25 оставались два дня. Здфеь 
сдфлано хорошее астрономическое опре- 
дБлеше м$ста, а также тригонометрич. 

16 



с. костинский, 

Назван!е мЪста. 

№№ главн, пувктовъ. 

26 |На прав. берегу 
р. Иглина. 

27 |СОнфговой мостъ. 

28 | УП-й лагерь. 

29 | Повор. вправо. 

30 | Перех. черезъ 
долину. 

Разстояне 
между пунк- 

тами въ 

километр. 

Истинный 

курсъ. 

МЕ 218° 

МЕ 150° 

МЕ176°? 

МЕ 196° 

МЕ 254° 

МЕ 294° 

ПРИМЪЧАНГЯ. 

и Фотограмметрич. съемки. 17-го числа, 
между 1^45” и 5^42”, дБлали экскуре!ю 
изъ лагеря кь смяшю рфкь Корелки и 
Иглина и восхождеше на гору Черны- 
шева. (См. статьи князя Голицына, и 

88 2 и 3 главы П-й наст. ет.). 

Авзуета 17-10. 

7’2" вечера. Двинулись изъ У-го (УТ-го) 
лагеря обратно, по прежнему пути (по 
правому берегу р. Иглина). 

8*26”. Повернули отъ р. Иглина, налВво. 
Курсъ далбе въ горы, по длинному Фир- 
новому полю. 

9*.23т. Переходъ чрезъ ущелье по сн®го- 
вому мосту; путь далфе опять по снЪфгу. 

9'58"”. Остановились на, ночлегъ около раз- 
вфтвленя Фирнов. поля, на пригоркЪ у его 
западнаго края. Съ этого пункта, истин- 
ный румбъ горы Чернышева=МЕ 21°. 

Авзуста 18-0. 

Выступили съ УП-го ночлега въ 2130" дня 

(по леднику). 

2'483"”. Повернули почти подъ прямымъ 
угломъ направо. | 

3"5". Переходъ чрезъ долину. 

Переходъ черезъ ручей, текуший въ долин 
на, МУ. 

Е О ЕЕ РИ Е 
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Ни „ | Разстояше 
аз Истинный ВТР : 
Ра | Назваше мбота. И ПРИМЪЧАНТЯ. 
„2 & курсъ. 
я 2 УР километр. ; 
Л 

31 |Въвидуистоковъ 2,142 |546". Въ виду рЪки, текущей приблизи- | 
р$ки Иглина. } тельго съ \" на МЕ 81°. Оъ этого пупкта, 

истин. румбъ горы Черньииева =МЕ39°. | 

0,60 | Вправо р$ка, Иглина на разсг. около 55". | 

1,34 |4"21”. Близъ, оз. Ирлина, у начала, подъема | 
па’ гору. Отправились съ княземъ Голи-| 
цынымъ на гору для рекогноспировки. | 

' МЕ 268° 

2,56 |4"46”. Выешая точка горы. Отсюда ист. | 
румбъ горы Чернышева, == МЕ 51°; на- || 
правлеше на истокъ р. Иглина==№Е103°. 
Озеро Иглина имфетъ длину около" килом. 
На лЬво видна глубокая долина р%ки, 

можеть быть — Домашней. Вернулись 
назадъ къ каравану. 

32 | Начало ледника. 1,58 |5'30"”. Начали огибать гору по очень длин- | 
Я д, пому ледиику (вирновому полю), который || 

МЕ 338° питаеть съ одной стороны озеро Иглина, | 
а съ другой — р$ку Б. ВКармакулку. 

ОВО х у 

53 | Конецъ ледника. 2,64 |6’9”. Привалъ на '/, часа близъ конца, лед- 
а С - р пика, у истоковъ Больш. Кармакулки; на 
| МЕ 288° .;; МЕ86° отсюда еше ледникъ. Пошли далфе 

. по прежнему пути къ ТУ-му лагерю. 

й -20 | УШ-й (ТУ-й) | | _ 2,95 1|7'15". Остаповились на ночлегь на мет 
, ‚ лагерь. _ прежняго ТУ-го лагеря. 

Авууста 19-0. 

МЕ 281° | Въ 152” дня выступили изъ ТУ-го (УТ) 
: а лагеря по правому берегу р. Б. Карма- | 

кулки. | | 
2 ее. 

| 34 | На прав. берегу 1,32 |2'14". Измфнеше курса. ‚ 
|Б. Кармакулки. 
| МЕ 286° 

к. 



124 с. костинсктй, 

Истинный 
Назван1е мЪста. 

курсъ. 

№№ главн, пунктовъ 

35 |На прав. берегу 
Б. Кармакулки. 

МЕ 273°2 

Изм$Бнен. курса. 

МЕ 248° 

На плоскогорь$. 
МЕ 264° 

Близъфирноваго 
поля, 

МЕ 272° 

Озеро Вылокъ. 

39 | На перевал. 

40 | На прав. берегу 
р$ки Ледкова. 

МЕ 291° 

Разстоян1е 
между пунк- 

тами въ 
километр. 

ПРИМЗВЧАНТЯ. 

2'38”. ИзмЪнеше курса; правый берегъ 
круче: вышиною около 100—150 метр. 

252”. Перешли на лфвый берегъ и укло- 
нились немного влёво отъ курса велфд- 
стве каменистаго берега. 

315”. Начинаетсяочень плохая дорога; рЁка, 
поворачиваетъ вправо идетъ въ ущелье. 
Повернули влбво на МЕ 196 и, сдф- 
лавъ шаговъ 100, взяли курсъМЕ 239°. 

3'39". Повернули влфво; погода, ужасная: 
сильный встрЪфчный вфтеръ и снЪгъ. 

4'0”. ИзмЕнене курса. 

4'29". Пройдя Фирновое поле, близъ озера 
Вылокъ, по старой дорог. Справа 
остается гора, которую обтекаетъ Боль- 
шая-Кармакулка. 

4'43”. Озеро Вылокъ. По прежнему пути. 

5'4”. Болото, питаемое ручьемъ, вытекаю- 
щимъ изъ озера. 

5'15". Начало подъема на плоскогорье; 
сдфлали приваль на, 27”. Направо откры- 
вается панорама, дальнихъ горъ. 

6'0”. На перевал въ долину р. Ледкова. 
Отсюда ист. румбъ ледника близъ исто- 
ковъ Большой-Кармакулки = МЕ 96°. 
На горизонтВ открылись Мало - Карма- 
кульскя горы. ь 

6'19". Близъ истоковъ р. Ледкова; курсъ 
далфе по теченю рЪки. 
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Назване мета. 

пунктовъ. №№ главн. 

41 | На лв. берегу. 

42 | ИзмЪнен. курса. 

14 |Конецъь ‹ирно- 
ваго поля. 

43 | ТХАй лагерь. 

44 |СнЁговой мость 
на, рёкЪ Ледкова. 

Истинный 

курсъ. 

МЕ 269° 

МЕ 235° 

МЕ 244° 

МЕ 255° 

Разстоян1е 
междупунк- 
тами въ 

километр. 

ПРИМЪЧАНТЯ. 

6*34". Рка поворачиваетъь на МЕ 261°; 
правый, возвышенный берегъ есть то 

плоскогорье, гдБ былъ Ш-й ночлегъ. 
ЛЪвый берегъ низкий и довольно ровный. 

6'51”. Начало хирноваго поля надъ р$кой. 

7^10". На Фирновомъ полБ, близъ подъема 

на плоскогорье. Вьюга. Куреъ по рёкф. 

731”. Измфнеше курса. 

7'42”". При смянш р. Ледкова съ другой 
р$кой, текущей съ востока. Р$ка свора- 
чиваетъ влёво. 

7'527. Остановились на ночлегь. Рёка Лед- 
кова, здсь дфлаетъ изгибъ къ югу; ла- 

герь расположенъ на правомъ, возвы- 

шенномъ берегу. 

„Авзуста 20-1. 

Выступили изъ [Х-го лагеря въ 1"45” дия 
внизъ, придерживаясь направленйя тече- 
ня р$ки Ледкова. 

2'16”. На правомъ берегу рЁки, близъ 
енфгового моста, подъ которымъ нахо- 
дится красивый снёжный гротъ. Р$ка 
течетъ на МЕ 259°. 

2*257. Перешли на лЁвый берегь рф$ки 
по снфговому мосту; куреъь далфе, при- 
держиваясь течен1я р$ки. Пройдя ущелье, 
р$ка сворачиваеть на МЕ 274° и идеть 
къ высокому хребту. 
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126 3 с. костинский, 

„ | Разстояне 
Истинный 

Назваше мЁста. меху пунк ПРИМЪЧАПТЯ. 
ети тами въ 
Урст. километр. пунктовъ. 

3\3". Переходъ черезъ ручей, впадаюцщий 
въ р5ку Ледкова, метровъ па 250 прав. 

Изм$нен. курса. 3'17". Рёка болфе чфмъ на 7), километра 

МЕ 260° Е | 

Изм%нен. курса. `1,28 '|3'42т. Отсюда взяли куреъ прямо къ берегу 

МЕ 289° рАНИ 

На лв. берегу 3'55". Передъ тбенымъ ущельемъ, близъ 
РЪки Ледкова. з водопада на рфкЪ; направлеше ущелья 

МЕ 245°. 
9455 | 

оо 427". Привалъ на правомъ берегу рЪки, 
на пригоркВ возл5 ущелья. 

При выходЪ въ р 5'2”". Открылея видъ па долину рЁки 
долину р. Конд- Кондратьева. 

ратьева. 

5'21"”. Начало спуска, въ долину. Въ этомъ 
мфстф, по направленю курса, долина, 
имфетъ ширину приблизительно 600 метр. 

2 | МЪето 1-го лаг. 2,27 | 5'45". Мфсто Т-го ночлега. —' 
МЕ 281° 

49 | Изм нен. курса. 0,69 |6'0"”. Новый курёъ. 
МЕ 262° , у 

50 | ИзмФнен. курса. 0,23 |6'5”. На склонф Мало-Кармакульскихь 
горъ. Отсюда истинный румбъ знака на} 
остров$ = МЕ 25 1° (вБроятно — знакъ 

МЕ 246° |. а 

1 | Малья - Варма- 4,01 |7 39". Пришли въ становище. 
кулы. 

Въ заключеше настоящей статьи позволю себ сдфлать а необходимыхъ зам- 

чанйй по’ поводу. нашихъ картъ 7). 

1 , 

1) ВеБ наши карты, какъ мои, такъ и приложенныя къ статьф князя Голицына были вычерчены въ 
‘горизонталяхъ, на, основаши нашихъ черновыхъ картъ и числовыхт данныхъ, клаеснымъ военнымъ топогра- 

Вальс. ль 
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Благодаря Фотограмметрической съемкф съ плоскогорья у Ш-го лагеря, удалось 

5 нфеколько прослБдить дальнЪйшее теченше рфкъ Корелки и Большой-Вармакулки; первая 

у изъ нихь впадаетъ, повидимому, въ Корельскую губу (или — Рольшую-Кармакульскую по 

|. Чернышеву; см. Изв$ст!я Имп. Р. Г. 0. Т. ХХХП. Вын. 1-й, сообщеше 0. Н. Черны- 

38 шева, стр. 15) къ югу оть залива Пуховаго; не слБдуетъ смфшивать эту губу съ губой 

того-же имени къ югу оть Малыхъ-Кармакуль, гдф также есть впадающая рфка того-же 

имени, упоминаемая напр. Гриневецкимъ въ его стать «Поперекъ Новой Земли» (Изв. 

Ими. Р. Г. 0. Т. ЖХ. 1883 г.). Мы остановились на, имени «Корелка», согласно съ указа- 

нями самофдовъ, изъ которыхъ одинъ посфщалъ эту рфку и раньше. Р%$ка Большая- 

Кармакулка названа, такъ, въ виду весьма, вфроятнаго впаден1я ея въ море близъ становища 

и Большя-Кармакулы. Надо замфтить, что въ указанной выше статьф Гриневецкаго гово- 

р. _ ритея про р$ку этого имени, въ верховьяхъ которой былъ Тягинъ въ 1877 г.; повиди- 

®  мому, тамъ р$чь идетъ объ одномъ изъ притоковъ р$ки Домашней (или и, 

_ пая ‚0 какой-то другой р$к$, такъ какъ описане ея не совпадаетъ съ т6мъ, что мы видфли. 

_Вопросъ этотъ, вфроятно, выяснится изслБдованями ©. Н. Чернышева, сдфланными въ 

1895 г. (но еще не публикованными, къ сожалЁнио, въ подробностяхъ). 

Вообще наши карты, вслёдстве поспфшности и грубыхъ пр:емовъ съемки, не могутъ 

етендовать на точность въ а о ре Е. какъ: долина, и 

У 
4 

в съ таковыми прежнихъ и ое Тк Новой Ве принесутъ свою 

®  Долю пользы при составлен!и болфе точной карты этой части острова. 
й ИВ У 
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Ш. 

Фотограмметрическая съемка. 

Князя Б. Голицына. 

$ 1, Основаня фотограмметрическаго метода. 

Въ первой части настоящаго отчета, при общемъ обзор дБятельности академической 

экспедищи на Новой Землб, было указано, ‘что одна изъ главныхъ задачъ путешествля, 

предпринятаго членами экспедиции послф солнечнаго затменйя внутрь острова, состояла въ 

томъ, чтобы произвести по возможности обстоятельную съемку тёхъ изъ посфщенныхъ 

мЪстностей внутри Новой Земли, которыя представляли наибольший интересъ. Но, такъ какъ 

время, которымъ члены экспедиции располагали для своего путешеств1я, было весьма, огра- 

ничено, то пришлось избрать тоть именно методъ съемки, который, при наименьшей затрат$ 

времени на м$ет$, даль бы тфмъ не менфе возможность получить по возможности большее 

число точекъ. Самая подходящая для этой цфли съемка была несомнфнно съемка, Фото- 

грамметрическая, примфненная также и Чернышевымъ во время его посфшеня Новой 

Земли въ 1895 году и давшая, по его словамъ, весьма удовлетворительные результаты. 

Фотограмметрическй методъ съемки до сихъ поръ весьма мало распространенъ въ 

Росеш. Противъ этого метода существуетъ какое-то особое предубфждеве: считаютъ его 

сложнымъ и неудобнымъ, противопоставляя ему мензульную съемку со всбми ея преимуще- 

ствами, а равно и подробный обходъ м$етности, во время котораго можно нанести на планъ 

разныя подробности и детали. Конечно, нфтъ сомнфыя, что при достаточномь запасЪ 

времени мензульная съемка и обходъ м%$стности, или еще лучше тр1ангулящя при посред- 
Записки Физ, -Мат. Отд. 7 
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ствф небольшого угломфрнаго инструмента, могутъ дать лучиие результатьь, 9$мъ Фото- 

грамметрическая съемка, но, если требуется быстро составить довольно подробный планъ 

м5стности, то преимущества, хотограмметрическаго метода сразу бросаются въ глаза. ДБло 

вЪ томъ, что вся сложная работа -мензульныхъ засфчекь или измреше угловъ какимъ- 

нибудь угломфрнымъ инструментомъ на концахъ базисовъ замфняется, при подходящей 

орлентировки Фотограхическаго аппарата, снимантемъ нфсколькихъ Фотограическихь видовъ 

мфстности, при посредств® которыхъ вся съемочная работа переносится съ самой м6стности 

на, домъ. Потомъ, на, досугф, можно уже заняться отождествлешемъ отдфльныхь точекъ на. 

полученныхь снимкахъ и опредфленемъ, по измфреннымъ координатамъ этихъ точекъ, соот- 

в;тетвующихъ горизонтальныхь и вертикальныхъ угловъ. По этимъ угламъ и можно затфмъ 

уже составить боле или менфе подробный планъ мЁстности, имя ландшафтъ, запечатявн- 

ный на, Фотограхическомъ снимк$, все время передъ глазами. 

Не говоря уже о громадномъ выигрыш во времени на, м5стф, что при ненастной по- 

годф является особенно желалельнымъ, Фотограмметрическй методъ представляетъ передь 

обыкновенной мензульной съемкой то существенное преимущество, что число отдфльныхъ 

точекъ, которыя можно такимъ образомъ получить, въ зависимости отъ характера, м5стности 

и отчетливости самихъ снимковъ, до извфстной степени неограничено, и, при внимательномъ 

изучен Фотогразй, можно и все новыя и новыя детали. При мензульной же. 

съемк$ число отдфльныхъ засфчекъ вполнф ограничено т$мъ, чго сдБлано на мет, и никаюя 

дальнфиция пополненя уже немыслимы. 

Иногда ставятъ въ упрекъ Фотограмметрическому методу сложность и продолжитель- 

ность самихъ вычислений, необходимыхъ для опредфлен!я положеня различныхъ точекъ на. 

планф, противопоставляя сравнительную простоту мензульнаго према. Противъ этого можно. 

возразить, что въ дфйствительности, какъ въ этомъ изъ дальнфйшаго не трудно. будетъ уб- 

диться, никакой сложности въ вычислешяхъ не существуетъ, а, наоборотъ, эти вычисленя. 

самого простого свойства, и, если только имфть приспособленный къ съемк$ Фотограмметръ 

п заготовленныя схемы, то всБ вычислен!я производятся весьма скоро и просто. 

Мой личный опыть на Новой Землф, гдф мнф, при содфйстви молодого астронома, 

Ганскаго, удалось собрать матерталь для составлешя трехъ карть мфетностей ‚ прилегав-_ 

шихъ къ маршруту академической экспедищи, убфдиль меня въ существенныхь преимуще- 

ствахъ Фотограмметрическаго метода передъ другими пр1емами съемки въ тёхъ случаяхт, 

когда требуется быстро составить подробный планъ мфстности. При этомъ точность, которую к 

можно достигнуть, даже не съ вполнё приспособленнымь для съемки Фотогразическимь — 

аппаратом, нисколько не устудаеть точности Гоа съемки. а. ниже’ пы 

теме 
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ственникамъ, которые располагаютъ для составлешя картъ посфщаемыхъ ими мфетностей 

ограниченнымъ заласомъ времени и желаютъ сократить работу на открытомъ воздух, 

пользоваться именно Фотограмметрическимь методомъ. Необходимый навыкъ пр1обр$тается 

очень скоро и, при сравнительно весьма, простыхъ средствахъ и ничтожной затрат времени 

на мфетб, можно достигнуть весьма, удовлетворительныхъ результатовъ. 

Передь тёмъ, чтобы перейти къ описан!ю результатовъ, достигнутыхъ на Новой Земл®, 

раземотримъ вкратцф основан1я самого Фхотограмметрическаго метода. 

Предетавимъ себЪ Фотограъический аппаралъ, установленный такъ, что главная опти- 

ческая ось объектива лежитъ въ горизонтальной плоскости и направлена, перпендикулярно 

кь плоскости свфточувствительной пластинки. 

Пусть точка О на приложенномъ чертеж (1) представляетъ собою точку пересфченя 

и главной оси объектива съ ФотографФической пластинкой. Эту точку мы будемъ называть 

центромъ пластинки и примемъ ее за, начало координатъ. ня 

3 

\& Ут" 
АЙ В, 

Чертежь 1. 

Представимъ себф далбе горизонтальную и вертикальную плоскости, проведенныя 

чрезъ оптическую ось объектива, и пусть пересБчеше этихъ плоскостей съ плоскостью плас- 

тинки представится ливями 05 и Оу, которыя мы и примемъ за оси координатъ. 

Если мы предположимъ далфе, что ФотографФичесв!й аппарать наведенъ на, какой-нибудь 

ландшатъ такъ, что изобразжеве послБдняго обрисовывается на, свточувствительной плас- 

тинкф вполнф отчетливо, то, зная разстояше пластинки / отъ оптическаго центра объектива, 

(А) (см. чертежь 2), каковое разстояве я для сокращеня буду называль Фокуснымъ, и, 

измфряя координаты различныхь точекъ по отношению къ вышеуказаннымъ координатнымъ 

осямъ, можно легко опредфлить горизонтальные углы ^, составляемые вертикальными плос- 

костями, проходящими чрезъ эти точки и оптическй центръ объектива (4) съ вертикальной 
17* 
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плоскостью, проходящей черезъ ось послЁдняго, а также и угловыя возвьштевя ф различ- 

ныхъ точекъ снятаго ландшафта. ` 

Связь между /, ф съ одной стороны и 2, у съ другой опредфляется легко изъ слё- 

дующихъ простыхъ геометрическихъ соображений. 

На чертеж$ 2-мь А представляеть собою оптически центръ объектива, ОА хокусное 

разстояне [, а РАО пересчете вертикальной плоскости, проходящей черезъ и отдален- 

ный предметъь ©, съ горизонтальной плоскостью, проходящей черезъ оптически центръ 

объектива. 

Чертежъ 2. 

‘ 

Искомый горизонтальный уголъ Л = ОАР опредфляется изъ соотв тствующаго прямо- 

угольнаго треугольника: 

Опред$лимъ теперь вертикальный уголь ©, представляющий собою угловое возвьшшене 

предмета © надъ лишей горизонта. 

Для этой цфли представимъ себЪ сферу радлуса 1, проведенную изъ оптическаго центра 

объектива, какъ изъ центра, (черт. 3). 

У ; УВ предетавляетъ собою вертикальную плоскость, а 

ВХ— горизонтальную плоскость, проходящая черезъ опти- 

ческую ось объектива. Дуга ВС изм5ряеть двугранный 

уголь ^. Искомое угловое возвышеше ф точки © предета- 

вляется дугой ОС. Обозначивъь уголь ОВС черезъ 0, 

находимь изъ прямоугольнаго схерическаго треуголь- 

ника БОС: 
Чертежъ 3. 

а И ан мы 
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Уголь @ измфряетъ двугранный уголь между горизонтальной плоскостью АОХ (ем. 

черт. 2) и плоскостью, проходящей черезъ оптическую ось объектива, и данный предметъ ©. 

СлБдовательно 

фапо @ = — 

ли, на основанёи формулы (1), Ч 

фапс 9 = - - Со ^. 

° Подставляя это выражеше въ Формулу (2), находимъ окончательно: 
< ь —=— 

Чите ф = х` (08^......... ЕЯ а и Э) 

Фотогравическ!е снимки г. такимь расчетомъ, чтобы на двухъ смежныхь ФоТо- 

ъ ‘получились изображеня нфсколькихъ тождественныхь точекъ, иначе говоря, 

ое поворота камеры быль нфеколько меньше поля зрёшя хотограхическаго 

т ря помощи небол 
а ющейся на к от 

Е наводилась камера с съ перваго конца, базиса. 
кимъ образомъ съ двухъ концовъ базиса А и В горизон- 

ъ угламъ Х нанест засфчкамь на планф положене отдёльныхь точек, отожде- 

ных на, ее. от прамиажь, надо, для каждаго ‘отдфльнаго снимка, еще зналь по 
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крайней мЕрф один уголь между направлен!емъ накакую-нибудь выдающуюся точку и. напра- кая 

вленшемъ базиса. Это необходимо для правильнаго орлентирован!я отдёльныхъ СНИМковт, такъ. | 

какъ по Фотограммамъ опредфляется непосредственно только разность горизонтальныхь угловъ м 

_ между различными выдающимися предметами. Для этой ифли можно воспользоваться пли 

Я самими Фотограхическими снимками, если на, одномъ изъ нихъ снятъ самый базисъ, или-же — 

| | дополнить Фотограмметрическую съемку измёрешемъ, при посредств ‚небольшого углом 

и наго инструмента, н$сколькихъ угловъ между базисомъ и нфкоторыми выдающимися то 

ками, что также полезно и для контролировая величины Фокуснаго разстоявя камеры’ 

или-же, наконецъ, пеленговать базисъ и нфсколько точекъ при помощи небольшого : компа, 

_ съ доптрами, который можно, напримфръ, временно ани на самомь, Фотограич‹ 
скомъ аппарат. и ты 

Опредфливъ, такимъ а по оизмренньтиь на а снимкахъ о 

точнфе говоря надъ оптическимъ а центромъ от ‘сдужать узы 

численные по измфреннымьъ ординатамъ 9. ОК | 

я Имфя веф точки нанесенными на планъ, легко уже. СНЯТЬ съ 

отдфльныхь пунктовъ до концовъ базиса А и В. Тогда, ‚абсолютный 

надъ концами базиса, м по ры орон 

ра № а, ее 

В | о. . 

самой съемки. 

В ЭтихЪ ‘данныхь, совершенно достаточно, ч 

к карту мбетноети, на, и ‘можно о зави 

>. въ сущности дало съ идеальными случае 

Выпить на, "практик точпо во ии Е 
. я 
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° или менфе значительныя уклонешя отъ идеальнаго случая, а потому слфдуетъь теперь раз- 

^ смотрёть, какое вяне можеть имфть несоблюдене т5хъ или другихъ ть на резуль- 

_таты самой съемки. 

о ы требуеть во- т чтобы аа пластинка, 

нное вияше на ‘результаты изм$рен!й Фотограммъ. 

„ДБйствительно, Допустимъ, что пластинка, наклонена, подъ малымь угломь «, и опре- 

мъ, какая возможная при этомъ ошибка, въ. изм6ряемомъ разстояви 7 данной точки до 

с ги пластинки. Эта ошибка во всякомъ случаф будетъ максимальная, такъ какъ диу 

со чаются изъ ” умножешемъ на нёкоторые коси- 

или  синусьт: 

усть Фокусное разстояще камеры будеть Г, 

й 

ТИНКИ, о оптический центръ от, 

‚ а ОС наклоненное положение плас- 

Чертежъ 4. 

— Гаше ВАО, 

Аа 

Ду = о фате? ВАО. 

у 

15 ъемки, оо в у. ° ‘при аа а при по- 

о Вь Я же можно ОНиТанЫ мень- 
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хорошо. Предварительныя изсл$дован!я, произведенныя въ окрестностяхь „Пулкова, 

выяснили, что вЪроятная ошибка въ опредфляемыхъ углахъ Х не превышаетъ 3—4 ми- 

нутъ дуги. 

Неполная горизонтальность главной оси объектива не влаяетъ чувствительно на резуль- 

таты съемки, такъ какъ здфсь существенную роль играетъ та побочная ось объектива, ко- 

торая перпендикулярна къ вертикально поставленной св$точувствительной пластинкЪ. Но 

эта, посл$дняя ось можетъ пересечь пластинку не въ началБ нанесенныхъ нами координать, 

причемъ сама горизонтальная координатная ось 2 можетъ имфть небольшой уклонъ & къ 

горизонту. Отъ всего этого могутъ произойти новыя ошибки и неточности, вмяне кото- 

рыхъ и слБдуетъ теперь раземотрЪть. 

Въ послБдующемъ изложени мы допустимъ, однако, что ось у-въ строго перпенди- 

кулярна оси 2-въ, такъ какъ въ дфиствительности всегда возможно нанести на Фотограхи- 

ческомъ снимкЪ систему двухъ осей, почти строго перпендикулярныхь между собою. 

Чертежъ 5. 

Пусть точка, О представляетъ собою основаве перпендикуляра, опущеннаго изъ опти- 

ческаго центра объектива на вертикально поставленную свфточувствительную пластинку. 

Линш Ох и Оу пусть будуть истинныя координатныя оси, то-есть лини пересфченя гори- 

зонтальной и вертикальной плоскостей, проходящихь черезъ упомянутый перпендикуляръ, 

съ плоскостью свфточувствительной пластинки. 

Оси ОЁ и О’ пусть представляють собою т оси, которыя мы въ дфйствительности 

вычерчиваемъ на Фотограхическомъ снимк$. Благодаря особому приспособленю, о которомъ 

Р$чь будеть впереди, эти оси въ дфйствительности почти совпадаютъ съ истинными коорди- 

натными осями Ох и Оу. Обозначимъ координаты точки О’ черезъ 2, и У); на основани 

сказаннаго 2, и у, суть очень малыя величины, 

При вымфрени ‹отограммъ, ‘мы на самомъ дфлБ опредфляемъ координаты & и 1 

(О’А’и А’Р) какой-нибудь точки Р; для опредфлен1я-же истинныхъ горизонтальныхь и вер- 

тикальныхъ угловь / и х по +ормуламъ (1) и (3) намъ надо зналь истинныя коорди- 

налы д иу (ОА и АР), 
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Связь между 2, у съ одной стороны и Е, 1 съ другой дается извфстными формулами 
преобразованйя координатъ. 

Обозначивъ уголь между осями Ох и О’ черезъ «, мы будемъ имфть: 

Я — ж = 00за — 1 Эша 

у — 4 = Е Эша -н т (оз а. 

° Въ виду малости а, мы можемъ положить (08 а =1 и Эш “==; тогда, на осно- 

Г НаЕ А — пе = & — И... ен ньнньньь «(Б) 

_ Р ааеф Зее Х — пе Ф, Бес | = 1-Е .............. . (6) 

мента или, въ худшемъ уже случа, при помощи буссоли. 

и орлентировкВ камеры на мфстб съемки, мы всегда устанавливали вертикальную 

ю прочерченную на матовомъ стекл, на какой-нибудь выдающийся предметь, и затфмъ 

ъ же предметь проводили на Фотографическомъь снимк$ и ось О’. Достаточно 

рить. три и |, № и м, между этой центральной точкой и какими-нибудь тремя 

ай (и №) — шел =&— @м } 

и не Чалё №} О) 

и (а — ®) — 08%, ‹} Е — о _ 

прелотиь о горизонтальный уголь, соотвфтетвующий выбранному 
18 
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нами центральному предмету, на, который мы и наводили ФотограФическую камеру. На 

основани вышесказаннаго уголь ^, очень маль. 

Рфшен!е группы уравнений (7) не представляетъ затруднений, такъ какъ можно соста- 

вить очень удобныя для вычисленя Формулы. Однако, изъ подобнаго рода, наблюден!й очень 

трудно опредфлить точную величину Л,, такъ какъ всякая неточность въ изм5ренныхь коор- 

динатахъ ё& и т сильно отражается на, величинЪ »,, если только и. не очень велико. 

Дйствительно, мы опредёляемъ ^, по величинв 

фапе (№ = ^.) — вис ^. 

Обозначимъ эту разность черезъ с. Тогда всякая неточность въ с сильно вшчеть на 

величину №. 

Въ виду малости \,, мы имфемъ, пренебрегая членами порядка №, 

Фапев- Ло 
Але в — фапс в — № (1 = фас? м). ие (#2) = 

Отсюда, находимь: 

фаиа (и №) — 415 № = бо р-н № ще =С.......... .(8) 

ЧИ 
о паре?" 

Чтобы Я, было меньше @с, надо, чтобы |. было больше 45°, что, однако, не возможно 

было осуществить, въ виду того, что поле зр$н1я камеры равнялось всего только 60°. 

Для одного весьма хорошаго снимка, полученнаго у озера Кондральева внутри 

Новой Земли, наибольшее измфренное |. составляло всего только 19°21,3. Отсюда мы 

имфемъ: 

Ф\, = 81. ас. 

| 
Если Формула (8) показывает, что, по измБреннымъ координатамъ & и 1, трудно опре- 

дфлить точную величину ^,, то она въ свою очередь приводить къ тому заключен!ю, что, въ. 

предфлахъ требуемой точности, можно величиной ^, совсёмъ пренебречь и положить 

просто и = ^. | ` 
Дъйствительно, замфняя разность фапе (и -=),) — авс, ‚ черезъ 4алё 7, мы дфлаемъ 

относительную ошибку. равную Л але |. 

не можеть быть болёе 80°. Ошибка въ опредфлени центра, пластинки никоимъ обра- 

зомъ не можеть превысить 2—3 мм.; на самомъ дфлф она должна быть значительно меньше 

и выражаться въ десятыхъ доляхъ миллиметра. Но положимъ даже, что эта, ошибка, а р у 

3 мм., что для середины пластинки соотвтствуетъ для ^, углу въ 52’. -, 
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Отсюда мы находимъ, что наибольшая возможная относительная ошибка, ^, фас 30° не 

превьышаеть 0,0087. 

Итакъ, пренебрегая даже совершенно ^,, мы д$лаемъ, въ самомъ неблагопятномъ слу- 

ча, относительную ошибку меньше 1%. Такой точностью можно вполн® удовольствоваться. 

Обратимся теперь къ величин с. 

Уголь а, т. е. уголь между координатными осями 0% и О* или Оуи О’ во всякомъ 

случав очень маль. Я опредфлиль этотъь уголь для ранфе упомянутаго снимка у озера 

Кондратьева по Формуламъ (7) (полагая \, = 0) и нашелъ, что а = 4”. Эта величина, 

конечно, случайно оказалась столь малой. 

Но допустимъ для прим ра, что @ равно даже 30. 

Въ формулы (5) и (6) входять въ правой части слфдующия комбинащи величинъ: 

$ К 

$ — м 
и 

п -= 22. 

Посмотримъ теперь, какую мы дфлаемъ ошибку, пренебрегая совершенно членами 

съ а, принимая притомъ & = 307. 
На измфренныхъ мною Фотограммахъ 1 нигдф не превышало 24 мм., а — 115 мм. 

_(’ краевъ пластинки). Отсюда мы находимъ, что 

(©): = 0,2 мм., что соотвфтствуеть 8’, а 

(<) „= 1,0 мм., что соотвётствуеть для краевь пластинки 13°. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что величиной ©] въ Формул (5) можно, безуеловно, { 

совершенно пренебрегаль. : 

Что-же касается ай, то для краевъ пластинки эта величина можетъ достигнуть 13°. 

Но эта ошибка является всетаки исключительной и она во всякомъ случа находится въ 

предвлахъ тБхь ошибокъ, которыя допустимы при Фотограмметрической съемк$ съ обыкно- 

веннымъ Фотограхическимъ аппаратомъ. 

Въ виду всего вышеизложеннаго, я нашель возможнымъ, для облегченя вефхъ 

вычислении, упростить формулы (5) и (6), положивъ въ нихъ & и Л, равными нулю. 

_  Такимъ образомъ, для вычислевшя всЪхъ Фотограммъ, я пользовался слфдующими тремя 

фапе ^ аа (0. | к 

чате ф = СозА [1 = бас Фо | НН >И - . . 

а оке ть. [9 
18* у 
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Дополнительныя, контрольныя измфреня угловъ универсальнымъ инструментомъ слу- 

жили только для того, чтобы опредфлить, по измёренньыиъ & и Л, соотв$тетвующую вели- 

чину |, а затБмъ, по [и по измфреннымъ угламъ ф, опредфлялось уже и ©. Впрочемъ 

величина / почти не измфнялась во время Фотограмметрической съемки на Новой Землф, 

такь какъ передь снимашемъ хотогразй, объективъ всегда устанавливалея въ томъ-же 

опредфленномъ разстояни отъ свфточувствительной пластинки. 

Посмотримъ теперь, какое вмяше имфютъ ошибки въ и 1, которыя неизбёжны при. 

вымЁрени Фотограммъ, на, соотвфтетвующя величины 7 и ©. 

Фокусное разстояше { было, какъ мы видфли, приблизительно равно 200 мм. Диффе- 

ренцируя Формулы (Т) и (П), находимъ, что наибольшия возможныя ошибки въ / и ф равны 

соотвзтетвенно 
4 _ @1* аа 21 

Я раньше уже упомянуль, что координаты различныхь точекъ измфрялись отдфльно по 

двумъ снимкамъ: по одному мною, апо другому Ганскимтъ, который помогаль мн$ и при самой 

Фотограмметрической съемкЪ. Изъ полученныхъ такимъ образомъ чисель бралось среднее. 

Обыкновенно измфренныя, такимъ образомъ, величины ё и у очень хорошо согласова- 

лись между собою; разница не превышала н$сколькихъ десятыхь миллиметра и только въ 

исключительных случаяхъ она, доходила, до 1 мм. и даже н$сколько больше. Полагая, соотвфт- 

ственно этому, ошибку въ 4ё и 41 равной 0,5 или даже 0,6 мм., находимъ, что возможная 

ошибка въ опред$ляемыхъ углахъ ^ и ф равна 0,003, что соотвфтетвуеть 10 минутамъ въ дуг$. 

По величинамъ ^, полученнымъ для двухъ концовъ базиса, опредфлялось затфмъ по- 

строешемъ положен!е отдлЬНыхь точекъ. Наибольшая точность, которую допускаетъ такое 

построеше, составляетъ, приблизительно, 091, т. е. 6’. Чфмъ короче базисъ, ‘тВмъ больше 

будетъ соотвфтственная ошибка въ опредБляемомъ разстояши 4. 

Выведемъ вляще ошибки въ ^ на опредфляемую величину 9. 

Обозначимъ длину базиса черезъ { и предположимъ, для простоты, что 

треугольникъ АВС (см. черт. 6) у насъ равнобедренный, причемъ отношен!е, 
АВ 1 | В яв = я мало. | 

Строя элементарный треугольникъ ЕС), находимъ: _ 

54 = а. (0 С. 5%. 
У Г И ци» = дя: 

А Въ виду малости величины отношетшя-„, мы можемъ, въ первомъ при- 

Чертежь 6.  ближеши, положить, 

мае @= 1. ыы | 

й 

1) Вмяше неточности Х на величину ф, въ виду малости фу и отношен1я го въ большинств® случаевъ 

совершенно ничтожно. 
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Отсюда, принимая во вниматше, что оба угла, какъ А, такъ и В, могуть даль ту-же 

ошибку, находимъ окончательно: р 

Этой формулой мы Е воспользуемся. 

Полагая, призрио, — =10и 5) = 10’, находимъ 

а — 0,06 а, 

относительная О вЪ ое разетоян!и составляетъ 69. 

Е сказать еще АОКотЬО словъ о величин возможной ошибки при опредфлени 

я 

5 — Чапе о - ба + а и ешь. 

г пФ», это влляше вообще очень незначительно, и имъ можно 
Г 

_ ва и величицу й Е существенно. Полатал ВЪ виду 

5 та == 0. будемъ, ИМЬтЬ ие 

_8% = 0,003 4. 

отогразметрической съемки высот а 

р С, вычисленныхъ независимо другь оТЪ 

| 



142 КНЯЗЬ Б. ГОЛИЦЫНЪ, 

Что-же касается поправки с на кривизну земли и на, влаяве земной рехракщи, то эта 

поправка вычисляется по сл6дующей извфстной хормулБ 

о 
28 

и присоединяется всегда къ опредфляемой высот со знакомъ -н. 

Въ этой ФормулБ В представляетъ собою радлусъ земли (В = 6370 Е№т.), ай коехфи- 

щенть земной рефракции, равный 0,13. Для вычислен1я поправокъ с существують особыя 

таблицы *‘). 

Ером$ того при этихъ вычисленляхъ надо всегда, имёть въ виду, что мы такимъ обра- 

зомъ опредБляемъ высоты отдфльныхъ точекъ по отношен!ю къ высот$ оптическаго центра 

объектива. Сл6довательно, для приведения всфхъ этихъ данныхъ къ поверхности земли, 

надо всегда принимать во вниман!е и высоту самого хотогразическаго аппарала. 

$2. Результаты Фотограиметрической съемки на Новой Земл*. 

Не имя въ своемъ распоряжени настоящаго хотограмметра, мнф пришлось, для 

съемки наиболБе интересныхъ м$стъ внутри Новой Земли, воспользоваться обыкновенной 

Фотограъической камерой, принадлежащей хизическому кабинету ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ. 

Эта камера была въ свое время пр!обр$тена у О. Меу въ Берлин$ и принадлежала къ 

типу приборовъ, обозначенныхъ въ прейсъ-курантБ упомянутой Фирмы подъ рубрикой 

«ЕпоИзеве Ошуегзакатега». Разм$ры пластинокъ — 18 см. на 24 ем.; кратчайшее хокус- 

ное разстояше — 7,5 см.; наибольшее разстояше, на которое камера могла быть раздви- 

нута — 50 см. 

Эта универсальная камера допускала, самыя разнообразныя передвижевня отдфльныхъ 

своихъ частей, но эта универсальность весьма вредно отражалась на самой ФОотограмметри- | 

ческой съемкф, такъ какъ она лишала приборъ необходимой прочности и устойчивости. 

Для устраненйя этого существеннаго недостатка, а также и для правильнаго орлентированйя 

прибора, на, мВстф наблюденй, были придуманы разныя приспособленя. 

Во-первыхъ, основная доска аппарата, которая прикр$плялаеь къ особому перенос- 

ному треугольному штативу, устанавливалась горизонтально при помощи уровня, который 

накладывался на эту доску. Далфе, касетка со свфточувствительной пластинкой устана- 

вливалась вертикально при помощи особаго отвфса, который навфшивалея для этой цфли 

на, камеру. : | 

Передняя доска, камеры, куда ввинчивалея объективъ (анастигмать Цейса, съ ирисной 

д1афратмой) устанавливался вертикально и въ опредфленномъ положен!и относительно нижней 

1) См. напр. Бикъ. Курсъ низшей геодезли. У у 

й 
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_ положеше нанесенныхь координатныхъ осей должно было весьма, 

° мало отличаться отъ положен!я истинныхъ осей. Какое вляюе имфетъ не полное совпаде- 
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доски при помощи другого отвфса, который при установкВ камеры также навфшивался на, 

приборъ. Разстояне между объективомъ и св$точувствительной пластинкой опредфлялось при 

посредствЪ особой шкалы съ дфленями, прикр$пленной къ нижней доскф аппарата. Во. 

время производства съемки на Новой Земл$ задняя часть аппарата со св$точувствительной 

пластинкой всегда устанавливалась на одно и то-же, заранфе опред5ленное дфлеве, такъ 

что Фокусное разстояше {во всБхъ случаяхь оставалось почти однимъ и тёмъ-же. 

На матовомъ стекл, въ фокальной плоскости аппарата, была, нанесена, система, коор- 

динатныхъ осей, и, при правильной ор1ентировк$ отдфльныхъ частей прибора, главная опти- 

ческая ось объектива, должна была, перес$каль плоскость этого матоваго стекла какъ разъ 

въ началв координатъ. При ор1ентировани камеры на м$стВ эта вертикальная координат- 

ная ось наводилась всегда, на какой-нибудь выдающийся предметъ. 

Для окончательнаго приспособленя аппарата къ Фотограмметрической съемкф, надо 

было еще придфлать по краямъ Фотографическихъ касетокъ 4 особые металлическе язычка, 

которые, оставляя при Фотограхировани особый сл6дъ на свфточувствительной пластинкф, 

могли-бы тёмъ самымъ опредфлить положен!е координатныхь осей. Для того, чтобы пра- 

Вильно придфлать эти язычки, я воспользовался слБдующимъ пруемомъ. 

Фотографический аппарать устанавливался, при помощи вышеописанныхь особыхъ 

приспособлен, совершенно правильно и въ открытую съ двухъ сторонъ Фотогразическую 

касетку, вложенную въ аппарать, вставлялось отдфльное маловое стекло. Противъ объек- 

_ тива, аппарата, на продолжен!е его оптической оси, устанавливалея горизонтально, при по- 

мощи особаго уровня, коллиматоръ оть большого спектометра, зизическаго кабинета Акаде- 

ми Наукъ. Этотъ коллиматоръ быль установленъ на безконечность и имфлъ, вмфето верти- 

кальной щели, небольшое отверсте по середин. МЪсто, гдф на матовомъ стекл получа- 

лось изображене этой свфтлой точки, соотвфтствовало истинному началу кооординатныхъ 

осей. Эта, точка отмфчалась карандашемъ на стеклё и черезъ нее проводились затфмъ гори- 

зонтальная и вертикальная лини. Въ т6хъ мёстахъ, гдф эти лини встрфчались съ краями 

касетки, и были прид$ланы вышеупомянутые металлическе язычки (см. чертежь 7). 

Такъ какъ эти язычки отпечатывались, какъ на негативЪ, 

° такь и на позитив, то стоило только, при обработк$ съемочнаго 

_матерала, соединить эти язычки попарно прямыми линями, 

_чтобы получить на, отограхическомъ снимкф готовое положене 

координатныхъ осей. 
ву При соблюден!и всфхъ вышеуказанныхъ предосторожностей 

Чертежъ 7. 

_шетфхъ и другихъ осей на результаты: самой хотограмметрической съемки, уже разсмотрёно 

мною въ первомъ $ настоящей статьи. Относительно нанесенныхъ координатныхъ осей (Е ит) 

‘и опредфлялось положене отдфёльныхъ точекъ снятаго ландшафта, а, по нимъ уже и по опре- 

дфленнымъ для даннаго снимка, постояннымъ [и Фо. вычислялись, по хормуламь (Г) и (П), и 

Е. 

ы. 

— АЕ 

СЕ Е. 

#2. * 

вы р Ир вия 

< ИЩаы 
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соотвфтствующия величины / и Ф. Опредфливъ зат$мъ посгроевемъ положенте отдфльныхь 

точекь на картф, можно уже было по хормулё (Ш), зная разстояшя 4 этихъ точекъ до 

концовъ базиса, вычислить и соотв$тствуюция высоты й. 

Самую Фотограмметрическую съемку на Новой Землв я производить при помощи и при 

постоянномъ содфйстви молодого астронома А. П.Ганскаго, одного изъ участниковъ акаде- 

мической экспедиции. Что-же касается дополнительнаго измёреня для нфкоторыхьъ точекъ 

‘торизонтальныхь и вертикальныхь угловъ А и ф, каковыя измбреня были необходимы 

для редукщи Фотограммъ, а именно для опредбленя постоянныхь [и ®, для отдбльныхь 

снимковъ, то трудъ этоть взялъ на себя адъюнктъ-астрономъ Николаевской Пулковской 

Обсерватотии С. В. Костинский, который пользовался для этой цфли небольшимъ универ- 

сальнымъ инструментомъ Гильдебранда, принадлежащимъ Геологическому Комитету '). 

Обоимъ вышеназваннымь лицамь я считаю долгомъ’ выразить здфеь, за ихъ двя- 

тельное и цфнное содфйстве, мою искреннюю благодарность. 

Чтобы познакомиться практически съ производствомъ Фотограмметрической съемки и 

испытать въ то-же время пригодность приспособленнаго для цфлей съемки Фотограхическаго 

аппарата, я, передъ отъфздомъ въ экспедицию на Новую Землю, занялся, вмфст$ съ Востин- 

скимъ и Ганскимъ, Фотограмметрической съемкой окрестностей Пулкова. 

Благодаря этимъ предварительнымь наблюденшямъ, мы быстро и легко освоились еъ 

практикой этого дфла, причемъь высокое достоинство самого Фотограмметрическаго метода 

намъ сразу бросилось въ глаза. Эта предварительная съемка выяснила, что и съ совершенно 

объыкновеннымъ ‹фотограхическимь аппаратомъ, не обладая слёдовательно спешальнымъ 

Фотограмметромъ, можно всетаки получить весьма удовлетворительные результаты. 

Фокусное разстояше / камеры для различныхъ снимковъ, полученныхь около Пулкова, 

колебалось (для сравнительно близкихъ пунктовъ) въ предфлахь оть 195,2 до 197,5 мм., 

причемъ каждое отдфльное [, вычиеляемое по Формул$ (1) : по величинамъ ^, опредфлен- 

нымъ для различныхъ точекъ небольшимъ универсальнымъ инструментомъ и по соотвт- 

ствующимъ величинамъ &, снятымъ съ Фотограхическаго снимка, опредБлялось съ вфроятной 

ошибкой, выражающейся въ сотыхъ доляхъ миллиметра. 

Ошибка въ положени центра пластинки (начала, координатъ), опредфляемаго при по- 

мощи вышеупомянутыхь язычковъ, достигала 1,2 мм:; но такая ошибка имфеть совер- 

шенно несущественное вмяше, такъ какъ ошибка даже въ 3 мм. въ положеши центра, 

пластинки вызываетъ, какъ мы видфли, въ самомъ даже невыгодномъ случаф, относитель- 

ную ошибку въ опредфляемомъ угл ^ меньше 1%. 

На это обстоятельство, а именно, что положеше вертикальной координатной оси, не 

имфетьъ такого существеннаго, вллян1я на результаты: вычислеюя хотограммъ, я обращаю 

особое внимаве еще и потому, что, при нфкоторыхьъ снимкахъ внутри Новой Земли, слу- 

чайно, по недосмотру, были употреблены касетки, въ которыхь не быши устроены выше-_ 

} не 

1) Сы. сталью П-ю. 
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Е упомянутые язычки. Несмотря на это, можно было достаточно хорошо’ нанести положенше 

координатныхъ осей и получить, на основани малерлала, добытаго измёрешемъ этихь еним- 

ковъ, весьма, удовлетворительные результаты. 

Съемка, произведенная въ окрестностяхъ Пулкова, выяснила далфе, что вфроятная 

ошибка опредфляемыхь по Фотограммамъ горизонтальныхъ угловъ А, составляетъ всего 

только 33’, что соотвфтствуеть, приблизительно, 0,2 мм. Такую точность для быстрой, й 

походной съемки, слБдуетъ, конечно, признать болфе, чёмъ достаточной. 

Съемка около Пулкова, была произведена при исключительно благоприятныхь условяхъ 

и при хорошей погодф; поэтому, вФроятно, и получилась такая удовлетворительная точность. 

На Новой Землф, гд услов1я работы были, вообще говоря, очень тяжелыя и неблагопраят- 

ныя, сл6дуетъ допустить гораздо болыпую ошибку въ опред$ляемыхъ углахъ Л. Я оцфниль 

абсолютную ошибку въ ^ въ 10’, но можно, пожалуй, допустить, что въ нёкоторыхъ, правда, 

’исключительныхь случаяхъ, эта ошибка могла быть еще больше. 

С: 

= 

Во время путешествля членовъ академической экспедищи внутрь Новой Земли, каковое 

путешестве описано мною подробно въ первой стать настоящаго отчета, при общемъ 

0бзорф двятельности экспедиши, а подробная карта маршрута приведена въ сл6дующей 

стать$ Костинскаго, удалось только три раза произвести хотограмметрическую съемку 

мБстностей, прилегавшихъ къ маршруту экспедиции, главнымъ образомъ по причин почти 

постоянно ненастной погоды. ен 

Первая съемка, была, произведена 13-го августа *) въ долин р$ки Кондратьева, вто- 

рая 14-го августа на высокомъ плато, возвышающимся надъ лфвымъ берегомъ р%ки 

_ Большой-Кармакулки, а третья 16-го и 17-го августа около горы Чернышева — крайн!й 

в. пункть маршрута экспедищи 3). 
в: й | Полученные такимъ образомъ хотогразическ!е снимки были проявлены только по воз- 

вращен1и изъ путешествая въ Петербургъ. Съ каждаго снимка было изготовлено по край- 

° ней мВрф два позитива. Оъ одного позитива, координаты отдёльныхъ точекъ (& и 1) опредф- 

—  лялись мною, съ другого, и совершенно независимо отъ меня, Ганскимъ. Изъ полученныхъ р т 

_ такямъ образомъ данныхъ бралось среднее. Главное затруднене при этихъ вымфреняхъ и 

‘происходило въ отождествлен!и точекъ на различныхь Фотогразяхъ, но, несмотря на, одно- 

° образный характеръ Новоземельнаго ландшафта, удалось всетаки на, соотвётствующихь ее 

®  @вимкахъ отождествить достаточно большое число точекъ, причемъ особымъ подспортемъ г © 
° служили разныя снфговыя пятна. | ь 

р `’Подвергая весь собранный такимъ образомъ числовой матер!аль, вмфст$ съ результатами 4 
к трангуляцй, произведенныхъ С. К. Костинскимъ, систематической обработкЪ, я нанесъ за- а 

° тфыъ на, планъ каждой отдфльной снятой мёстности положеше и высоту различныхъ пунктовъ. : й 
ут г й о , Й ча 

ьо ра 
Я 

1) ВсЁ числа даны по новому стилю. \ 
у 2) Относительно всфхъ назван и общаго расположеня р%къ, горъ и пр. сл5дуетъ обратиться къ ране Е 

о. ‘упомянутому общему обзору дЪятельности экспедищи и къ стать С. К. Костинскаго (статьи Ги 1). 
РЯ Записки Физ.-Мат, Отд. 19 
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Оставалось зат$мъ, на, основани этихъ данныхъ и руководствуясь непосредственными 

ФоТОоГрахическими снимками, начертить подробныя карты снятыхъ мёстностей съ проведе- 

емъ различныхъ горизонталей и нанесенемъ положеня горныхъ хребтовъ, рёкъ и пр. Эту 

весьма, нелегкую работу, требующую большого навыка и большой опытности въ черчени 

картъ, я поручиль, по совфту начальника военно-топографическаго Отдфла Главнаго Штаба 

генералъ-лейтенанта, хонъ-Штубендорха, классному военному топограху М. 0. Камкину, 

который прекраснымъ образомъ справился съ предложенной ему трудной задачей и которому 

за, его цфнное содфйстве я также считаю долгомъ выразить здфсь свою искреннюю благо- 

дарность. 

Эти три карты, вычерченныя Вамкинымъ на основани обработаннаго мною мате- 

рлала, и приложены въ конц$ настоящей статьи. 

Разсмотримъ теперь по порядку, въ подробностяхъ, тотъ матер1аль, на основанйи 

котораго каждая изъ этихъ картъ была вычерчена и познакомимся ближе со способомъ 

обработки непосредственныхъ результатовъ, добытыхъ Фотограмметрической съемкой 

Т. Съемка у озера Кондратьева 13-го авгуета. 

(У второго ночлега). 

Эта, съемка была, произведена при дождливой, ненастной погодБ и при довольно силь- 

номъ вфтр, который очень мёшалъ правильной установкЪ хотогразической камеры на воз- 

вышенныхъ концахъ Фотограмметрическаго базиса. Этоть послёдй былъ выбранъ между 

вершинами двухъ холмовъ (горы Г и Ш на приложенной карт$ № 1), расположенныхъ по 

обфимъ сторонамъ долины р$ки Кондратьева. 

Длина, базиса 373,9 м. (горизонтальное проложен!е). 

Истинное направлеше базиса МУ 7,38. 

Возвышенше 5-го конца базиса надъ среднимъ уровнемъ моря 199 м. 

» №-го »› » » » » » 2117м. 

Эти данныя были опредёлены Костинскимъ. 

Длина Фотограмметрическаго базиса, Т—ТШ была, опредфлена при помощи небольшой 

тр1ангулящи, опиравшейся на другой, вспомогательный базисъ №, измБренный стальной 

рулеткой на ровной вершин небольшого холмика, расположеннаго около самого мфета 

ночлега, экспедицаи. 
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Длина, тригонометрическаго базиса, 81,37 м. 

Иетинное направлеше базиса, МЕ 6°. 

Возвышеве обоихъ концовъ базиса 187 м. 

‚ Вром$ того Костинск1й опредфлиль засЪчками положене вершинъ нфкоторыхъ горъ, 

‘окружавшихъ котловину, въ которой экспедищя ночевала, а также и-положене снфгового 

т. ‘моста около верховьевъ рёки Кондратьева, (пункты ТУ, УТ, УП, УШ, 1Х, Х иУ на прило- 

_женной карт®). 

Высоты нфкоторыхъ изъ этихъ пунктовь были опредфленьт моимъ помощникомъ, табо- 

Для этой нивеллировки служили: во-первыхъ, анероидь Мале № 5687 '), принадле- 

г Главной Физической Обсерваторли, и во-вторыхъ небольшой карманный анероидъ 

г академической экспедищи чувствительный барогравъ № 5572, показаюмя котораго 

олировались 3 раза въ сутки сравнешемъ съ двумя ртутными барометрами — Еиезз’а, 

917 и Еогыт’а № 6855. Эти послднйя наблюдешя велись причтомъ Мало - - Карма- 

ьской церкви. 

о снято по одному снимку съ долины рфки Кондратьева и съ озера того-же имени. 
тай 
а сю линйя, проходящая черезъ Е стекла, 

та, выхода ки Кондратьева изъ озера -) Положене этой точки, которую я обознау 

ъ 0, было 1 также тео Костинекимь, и по отношен!ю къ Ь на, эту 

19* 
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шя, которыя приходились вправо отъ лиши 1—0 или ШЬ—-О, обозначались знакомъ =, а 

ТБ, которыя вл6во, знакомъ —. 

На ‹хотограчляхъ, снятыхъ съ обоихъ концовъ базиса, удалось отождествить слБ- 

дующе 22 пункта. 

Обозначенте пунктовъ, 

А. Гурий на горф около Малыхъ-Вармакуль, который служиль мирой при опредфле- 

ни склоненя. Истинный румбъ этой миры съ астрономическаго пункта академи- 

ческой экспедищи въ Малыхъ-Кармакулахъ МЕ 725176. 

В. Снфговое пятно на, склонф удаленной горы. 

С. Вершина горы С'’у поворота р$ки Кондратьва, (см. карту маршрута — сталья П-я). 

0. Сн$говое пятно у озера Кондратьева. 

| Отдёльныя вершины хребта, 1, спускающагося къ озеру Кондратьева еъ лЬвой сто- 

| роны (еели смотр$ть съ базиса), недалеко отъ м$ста выхода рфки изъ озера. 

Точки на берегу озера Кондралъева. 

- эоэфФфючеэ<н ров н 

11 Горка около озера, на, правомъ берегу. 

12 Берегъ р$ки Кондратьева выше озера. 

13 Берегъ заливчика, между озерами. 

14 
15 Берега второго, малаго озера. 
16) 

17 Удаленная горка на хребтВ съ правой стороны. 

18 Горка около озера на, правомъ берегу, рядомъ съ горкой 11. 

На приложенной картф положене этихъ пунктовъ можно найти по ихъ высотамъ, 

которыя вездё отм$ченьт черной краской; таблица же высотъ приведена, нфсколько дальше. 

Углы между О и точками А, Ви С были опред$лены ВКостинскимъ. Эти данныя 

послужили для опредфления хокуснаго разстояня {. Для обфихъ пластинокъ было принято 

= 200,0 мм. 
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Что же касается величины ©, то для снимка съ горы (ПШ) она была получена по 

зенитному разстояню пункта, А и оказалась равной —0°0у6, для снимка съ горы (Г) — по 

зенитнымъ разстоян1ямъ пунктовь Ви С: $, = — 0°8,4. ; 

Съ’ этими данными и были произведеньт вс вычислешя по Формуламь (Г) и (П). 

_ Координаты & ил, снятыя съ обоихъ снимковъ, вообще хорошо согласовались между. собою. 

‚ _ «Среднее уклонене» этихъ данныхъ, т. е. средняя величина (независимо отъ знака) разницы 

° между величинами &, опредфленными независимо другъ отъ друга по обоимъ снимкамъ, 

составляетъ ==0,5 мы.; для координаты 1 эта разница нфеколько меньше: ==0,4 мм. Такъ 

} — при Е в принималось ве среднее изъ величинъ & илит, опредё- 

го = самихъ измфренй, уменьшить еще вдвое. 

и В а таблиц5 приведены результаты этихъ вычисленш, т. е. величины 

ОЛ ебал Е | бот рлы Ш. 

91025 = 5533.5 10° 0/6 
А Ам —0 17,6 
0 19,9 —14 24,0 0 93 
136 оо —1 96,6 

Вт. | + 0° 53’ = 98°. 08, -+0° 14’ 
у.м ОИ 622 ОО 
> 010 Аа, 0’ 99 
он, я ди Е И А 
5. АИ АБ помо 6 
К ож 3 В Зи. 539 
но 0; 8 А 059 
ив 2-97 №6 РЕ По а 
9 —1 50 93 Е 
10 | = 9) = ви 99 76 

= 48, ИЗ 
ЕВЕ рт Е 
59: 30 50. 58 ААС 
2386 В и 
358 — 5 56 ТИ. 
ЗО ня 3 52618 
+0 48 +23 49 - +0 50 

9 9 



и 
ы 

_второго озера, принята высота 153 мм. 
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На основани этихъ данныхъ и зная положене точки О’`относительно концовъ Фотограм- 

метрическаго базиса, Т—ПТ (разстояве О—Т == 2645 м., а уголь 1-0 = 94°33),, 

я инанесъ на, карту положеше всфхъ этихъ пунктовъ. Въ этимъ 22-мъ точкамъ я присоеди- 

нилъ еще 7 точекъ (ТУ, У, УТ, УП, УШ, 1Х и Х), положеше которыхъ было опредфлено 

Костинскимъ, а высоты н$которыхъ изъ нихъ Гольдбергомъ. По всфмъ этимъ даннымъ 

и руководствуясь еще самими оригинальными ‹Фотограя ическими снимками и была вычер- 

чена, приложенная карта, этой мёстности (карта № 1). 

Опредфливъ положене отдёльныхъ пунктовъ, можно уже было снять съ карты раз- 

стояше ихъ до концовъ базиса, а потомъ по угловому возвьшшеню ф и вычиелить, по Фор- 

мул Ш, и ихъ относительныя высотьтй. Принимая во вниман!е поправку на кривизну земли 

и на, земную рефракшю и зная, какъ возвышеше хотографическаго аппарата надъ землей, 

такъ и высоту концовъ самого базиса, не трудно уже было вычислить и абсолютныя высотьт › 

отдфльныхъ пунктовъ надъ среднимъ уровнемъ моря. ыь. 

Числа, полученныя такимъ образомъ отдфльно для каждаго изъ конповъ базиса, вообще › 

говоря очень хорошо согласуются между собою, что служить хорошимъ критеремъ для 

сужденя о достоинств самой съемки. Наибольшая разница, между высотами, полученными 

отдфльно для концовъ базиса, составляетъ 13,9 метровъ (для пункта 17), наименьшая 0,2 м. 

(для пункта С); среднее-же уклонеше составляетъ всего только ==4,7 м. Такое согласие, 

для быстрой, походной съемки, слБдуетъ, конечно, признать боле чфмъ удовлетворитель- 

нымъ. На самомъ дфлё, въ виду того, что изъ опредфленныхьъ такимъ образомъ выСоть 

бралось всегда, среднее, ошибка въ опредфляемыхъ высотахъ будетъ, конечно, еше меньше. 

Въ слёдующей таблиц® (см. стр. 151) приведены окончательныя высоты въ метрахъ | 

различныхь пунктовъ надъ среднимъ уровнемъ моря, причемъ изъ высотъ точекъ, лежащихъ, 

на, томъ-же уровнЪ, напр. на, берегу озера, взято среднее. Для точекъ, лежащихъ на берегу 

Въ виду того, что приложенная карта, № 1 начерчена, въ весьма крупномъ масштабь 

(1: 10000), точки А, Ви С, какъ очень удаленныя, не попали на, карту. ВзамЁнъ того 

даны направлевшя на точки А иС съ южнаго конца Фотограмметрическаго базиса, (гора 03. Е 

Геограъическя координаты сфвернаго конца Фотограмметрическаго базиса (гора, м 

сл5дуюния: : 

Широта = 72°29)7 М 

Долгота — 53° 3/8 Е оть Гринвича. 
\ 

Горизонтали вычерчены черезъ каждые 5 метровъ по высотф. Опорными точками. 

для вычерчиваня горизонталей служили высоты ранфе упомянутыхъ пунктовъ, но нкото- о 

рыя подробности въ ходф горизонталей нанесены на, основавйи о Фотогразиче- 

СкихЬ СНИМковЪ. я : к 

1) Точка В, какъ временное снЪговое пятно, не имфетъ значеня. 
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Въ заключеше обзора, этой первой съемки внутри Новой Земли оцфнимъ, примрно, 

какъ велика возможная ошибка, въ положени отдфльныхъ точекъ на, приложенной картв. 

УШ 
ТХ 
х 

Ур. р$ки уночл. 
хочомьоьн ФО Ь 

} 

ох > 

ед% г. разотоянёи ря Для вены погрышности 4, воспользуемся формулой е 

2600, 374, находимъ въ первомъ приближении: 

_ 84 = 36150 5%. 

ре тр ь Арво 10 а что у самыхь удаленныхъ 

(У претьяго “вочаега). 
ира 

Е ед На ВыСокои, ̀ ОтАрЪтОмЬ плато 
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отъ холода коченфли. При этихъ условяхъ было крайне трудно работать, хотя горизонть и 

былъ въ этотъ день необычайно чисть и далеко на сфвер$ растилалась чудная панорама 

горъ. Одинъ хребетъ шель за другимъ, приблизительно отъ ВЕБЕ на УМУ, и, чёмъ дальше, 

тфмъ выше былъ хребеть; нфкоторыя вершины самого дальняго хребта были совершенно 

окутаны енфгомъ. Къ западу виднфлось море. У подошвы этого высокаго плоекогорья текла 

р$6ка, которую мы и признали, по вФроятному м$сту впадешя ея въ океанъ, зар. р 

Кармакулку. : 

Въ виду обширности панорамы, растилавшейся передъ нами, было рЁшено выбраль, на 

сколько обстоятельства, то позволяли, по возможности длинный базисъ. Однако, по причинз 

нфкоторой неровности м$ета, нельзя было выбрать его такъ, чтобы оба конца базиеа были 

на, одной итой-же высот$: на ‘самомъ дёлф оказалось, что восточный _конець базиса былъ на. 

57 метровъ выше западнаго. га 

Длина Фотограмметрическаго базиса МА *) была 1701 м. (горизонтальное и 

Направлене базиса МА. приблизительно МУ 52°. 

Возвышен!е восточнаго конца базиса, (№) надъ средн. ур. моря 418 м. 

А » западнаго › » (А) » № №» хх 361 

5” Длина Фотограмметрическаго базиса была опредфлена Костинскимъ на основаи 

небольшой тр!ангулящи, базисъ которой ЗМ (см. приложенную карту № 2) быль измфренъ 

стальной лентой на высокомъ и ровномъ м$етб; при этомъ сфверный конець Отит 

ческаго базиса совпадаль съ восточным нонщомь оравИрЖН базиса. 
к 

Длина тригонометрическаго базиса 241,5 м. 

Направлене базиса, ЭМ приблизительно МЕ 14°. 

Съ каждаго изъ концовъ Фотограмметрическаго базиса, было снято, послБ правильной = 

установки камеры, Ганскимъ и мною по два снимка, причемъ центръ камеры и въ _ 

соотвЪтствующихъ снимкахъ на тф-же выдаюцщйяся точки горизонта. 

Кром сняя Фотогразй, на обоихъ концахъ базиса было’ измврено. буссолью съ :Л 

д1оптрами нфсколько горизонтальныхъ угловъ между выдающимися пунктами на горизонт. т 

Такя-же измфрешя нёкоторыхъ горизонтальныхь угловъ были сдфланы съ универсальнымь | 

инструментомъь Гильдебранда и Костинскимъ, но только съ Е конца базиса (точка, М); 

кром$ того имъ изм$рено угловое возвышен!е одной удаленной горы на горизонт, которая 

по предположению была не что иное, какъ извфетная гора, Черная у губы Безъимянной. у 

Въ виду того, что, при снимани Фотограчй, объективъ аппарата всегда устанавли- 

вался въ томъ-же положени по. отношен1ю къ овточуветвительной пластинкЬ, 1 то для о 

1) См. приложенную карту № 2 
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послБдующе дни у горы Чернышева, принято одно общее „Фокусное разстояше р, выведен- 

ное какъ среднее изъ многихъ опредфленй. — 5 

А именно, для вефхъ этихъ снимковъ принято 

= 199,9 мм. 

на которыл были взяты румбы. Эти отдфльныя горы, которыя, благодаря ихъ. ОН 

ен1ю, не всЪ Удалось различить на полученных Фотограическихь снимкахъ, обозна- 

начальными м латинской рю въ отлище отъ ВЕ близкихъ точекъ, отиф- 

"Пртоло ‹ списокъ этихъ пунктовъ. 
ВЕ». 

Обозначенте пунктовъ. 

Крутой скатъ альняго горнаго ̀ хребта, около моря. о у 
ь Вершина, горы ПервоусмотрЁнной (2) между губами Грибовой и ин 

шина горы Черной (?) у губы Безъимянной, 

ГД, дфльныя в. вершины альняго хробть 

тва горы Бредихина. 
з 

=“ 

Е точки В №1 на правомъ, рот, рёки Большой-Кармакулки: ‘между 

т ‚этой посабдней рбкой пр. Корелкой. ` 

и 

АЛИ 

‚точки. ‚на залыень хребть № 2: за, о Корелкой, приблизительно ВЪ ‚ разотоянии 
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Обозначенте пунктовъ. 

9' Точки на, рёкЪ Большой-КармакулкВ выше по теченю. \ и 

10’ Точка, на хребтв № 3 ` 

Ве эти отдфльныя точки, обозначенныя цифрами, можно найти на приложенной картв. 

№ 2 по ихь высотамъ, которыя приведены дальше, въ отдфльной таблиц. На карт эти 

высоты отыфчены черной краской 1). 

р Разсмотримъ теперь по порядку отдёльные снимки. 

На Е-мъ концф базиса (точка №) при снимкф №1 вертикальная линйя, проходящая 

черезъ середину матоваго стекла, была наведена на гору Первоусмотр$нную (5), и отно- | 

сительно этого направлен1я и опредфлялись затёмъ по Формут6 [-й, по измёреннымъ коор- 

динатамь Е, соотвЁтствующще горизонтальные углы ̂ для различныхь выдающихся точекъ, 

Другая постоянная Фо даннаго снимка, входящая въ Формулу П, была опредфлена, по 

извфстному угловому возвышению ф горы Черной (с), зенитное разстояше, дети было 

опред лено Ко стинскимъ и найдено равнымъ 89°53'49", 

Для снимка № 1 ф, оказалось равнымъ 

К Е 0°10;7._ 

При слБдующемъ и № 2, снятымъ съ того-же конца, базиса м, и составлявшимь 

непосредственное продолжеше снимка № 1, «центръ камеры» быль наводень. на вершину. 

горы Бредихина (Г). 

| Что-же касается постоянной`Ф, для этого снимка, то, _ такъ какъ ни для одного изъ 

фары получившихся на немъ пунктовъ не было извфстно зенитное разстояще, то я для опредфле- 

ня ф, воспользовался слфдующимъ пр!емомъ. На краю снимка № 1 получились Четыре, 

снфговыя пятна, которыя имфются и на противоположномъ краю снимка № 2. Эти пятна, 

легко было отождествить. Такъ какъ для снимка № 1 ф, было извфстно, то по извфетнымтъ 

: Хитэтихъ пятенъ можно было опредфлить и ихъ истинныя угловыя возвышешя $. А зная о, 

ыы можно уже было, по соотвЁтствующимь величинамъ Лит для другого а ВЫЧИСЛИТЬ 

В по той-же Формул8 (П-й), и соотвЁтетвующую величину 9х. ; 

Такимъ образомъ оказалось, что для снимка № 2 
| . : -1 

м о 

случайно равное (съ обратнымъ знакомъ) ф, для снимка № 1. 

| : ) 

1) Исключеше составляеть точка, 10, которой высота, не дана, а, утранат» ‘равной высот точки 11, ‚ко 

рая находится съ ней рядомъ на рёкЪ Е. у у Урм 
63 + ога аа 
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Центръ камеры при первомъ снимк® на западномъ конц базиса (точка А), т. е. при 
снимкЪ № 3, быль наведенъ на, гору Первоусмотрнную, & при слёдующемъ снимк® №4 

_ на гору Бредихина, т. е. на т$-же пункты, что и на, другомъ концф базиса. Относительно 

этихъ центральныхъ лин и опред$лялись всф углы ^. 

Въ виду того, что съ западнаго конца Фотограмметрическаго базиса не было вовсе 

в никакихъ зенитныхъ разстоянй, такъ какъ Костинск1й не успфль перейти въ 

_ точку А съ универсальнымт инструментомъ, то не было пикакой возможности опредфлить 

прямо значене постоянной Фо для обоихъ снимковъ 3 и 4. Для опредфленйя этихъ данныхъ 

Е пойти сбдующимь обходнымъ путемъ. Зная, на основан вычисленныхъ горизон- 

льныхъЪ угловъ », относительное расположеше отдфльныхь точекъ снятаго ландшафта, 

кно было снять съ карты разстояя ихъ 4, па, до восточнаго и западнаго концовъ_ 

ДалБе, по о извфстнымь для точки № угловымъ Возвышонфлмь ф, можно было опре- 

и 

| Данн: ве р 

Е... АА 2..5: на 

и такомъ способ ны постоянной $, для пластинокь № Зи и 4, нельзя, 

Но, ‘боже а высоты, а отдЬЛЬНО длЯ пунктовъ И и А, независимыми 

ыы ыы ъ пря съенкахь у ̀озера т иу, горы ры , 

—— В» и мной, по отдфлЬНЫМЪ СНимЕаИт, координаты 2 и различ 
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Углы: для дальнихь точекъ на горизонт (а, 6, с; а е и) опредфлены: на точк$ А 

лишь приближенно, при помощи ‘буссоли, на точк$-же № весьма точно, при помои универ- 

сальнато инструмента. | и | 

Съ Е-го конца базиса (пунктъ №). | Съ \-го конца базиса (пунктъ А). й 

- Снимокъ №1. Снимокъ № 3. Г 

^ Ф 

—33°35/0 нет 
0 0 — 

О 
+95 56,5 

585420 
—26 35 

—20. 8 

—17 49 

—15 31 

—59 

= 014 

о 
+936 048’ | ИЕ 
—° 028 _- 
—16 12 , | 

Г Сера 9 | | м 

` 

а 
Ь 
[Я 

а 2) 

Г 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Уи 

= 

- 

- 

< 

> 

ыы 

< 

- 
п 

- 
офхочеомыюю --ъ = 

Для того; чтобы можно было по извЪетнымъ величинамъ ^. начертить планъ мёстности, 

надо было еще знать углы, составляемые основными лиш ями №, №, Аб и АГеъ базисомъ МА. — 
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г Для Е-го конца базиса углы эти были измфрены универсальнымъ инструментомъ Костин- 

скимъ, для \!-го-же конца, базиса’ они были выведены на, основан!и измфрен!й съ буссолью; 

_ НО, такъ какъ точность изм5рен!й буссолью значительно уступаеть точности измбрений уни- 

. с: версальнымъ инструментомъ, то въ положен!и основныхъ лиш й Аби АГ возможно допустить 

°— _ ошибку, доходящую до 40’. Мы увидимъ ниже, какое вмян!е такая ошибка, можеть имфть 

ый на результаты самой съемки. 

Масштабъ для настоящей карты быль выбранъ болфе мелкй, а именно о и тёмъ 

° не менфе удаленныя горы а, 6, с, 9 еи[ не помфстились па картб. На нфкоторыя изъ 

этихъ горъ даны, однако, на приложенной карт направленйя съ концовъ базиса: съ 

точки А на гору (©), а сь точки М на а, 5, с, аи {. 

®  Опредфливъ такимъ образомъ на план положене отдфльныхъ точекъ и измфривъ ихъ 

и 

< с относптельныя возвышен!я, а, принимая в во внимане для удаленныхъ точекъ поправку 

‘на, ‚кривизну земли и, зная возвышевя аппарата и мёста наблюден!я, легко было получить 

|: Е. высоты этихъ точекъ надъ среднимъ уровнемъ океана. . 

ОЕ би7, разстояне до ‘которыхъ доходило до 20 километровъ. Впрочемъ и 

_метровъ и даже десятковъ метровъ ошибки ВЪ ВЫСОТЬ горъ, лежащихь въ такомъ громад- 

ъ удаленш, не имфетъ, конечно, при подобной съемк® особенно существеннаго значевя, 

° Допуская въ угловомъ возвышени ф ошибку $ф = 10', ошибка 8# въ опредфляемой 

ь в й на разстояши 20 километровъ можетъ оказаться равной 60 метрамъ. Для болфе 

ихъ точекъ ошибка, эта будетъ, конечно, соотвфтетвенно меньше. 

Такая большая ошибка въ ф соотвфтствуеть, какъ мы видфли, ошибкф въ \ равной 

6 мм. На самомъ-же дфлБ величины 7, ее Ганскимъ и мной, хорошо согла- 

но › невыгодный, т конечно, и о: случай, 

_ Вь слБдующей таблиц$ (см. стр. 158) приведены окончательныя высоты различныхъ 

чекъ надъ среднимъ уровнемъ моря. . 

9 На основанйи этого матерала, и руководствуясь еще оригинальными Фотограхическими 

ямками и былъ вычерченъ приблизительный ходъ отдфльныхъ горизонталей, проведенныхъ 

ртЬ Е о 20 метровъ по высотф. 

| бов АЯ 79957 М 
Долгота...... 58912,8 Е оть Гринвича. 
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Разсматривая приложенную карту № 2, мы видимъ, что р$ка Большая-Вармакулка, 

которая протекаетъ у подножйя плато, гдф быль измфренъ Фотограмметрическй базисъ, 

принимаетъ справа притокъ. За этими р$ками тянется, примфрно съ ВЕБЕ на УМУ, горный 

хребетъ, наибольшая высота котораго достигаеть, ПО ЕЕ, 420 метровъ. Аратчай- 

шее разстояще хребта, отъ точки № около 10 километровъ. За, этимъ первымъ хребтомъ, 

примфрно въ разстояни 20 километровъ, тянется въ томъ-же направлени второй хребетъ, | 

наибольшую высоту котораго можно, приблизительно, считать равной 380: метрамъ. Между 

обоими хребтами лежитъ долина, гдф по предположению должна, течь рЪка, обозначенная на, 

картВ пунктиромъ. Это предположене о существовани рфки въ означенной долинф, видимо, 

вполн$ подтверждается тёмъ обстоятельствомъ, что около, горы Чернышева мы нашли на, 

2 ‚ другой день довольно широкую р$ку, которую, на основани замфчави самофдовъ, и при- 

| знали за р$ку Корелку. Дальнфйшее течен!е этой рЪки, какъ то-видно изъ приложенной къ _ 

стальф Костинскаго карты маршрута, какъ разъ приходится на означенную долину, 

р. вслёдстне чего я и обозначилъь предполатаемую въ этой долин ТЪку р. Корелкой. Этотъ 

результать, а именно, что, благодаря хотограмметрической съемкф, удалось прослёдить 

дальнфйшее течеше р. Корелки, оказался для насъ совершенно неожиданнымъ. 4 

< 
= 

Е н<оочеомьоьн с охочемыююн 

: 

Р$ка реа по предположенио впадаеть ВЪ Корельскую Е съея южной стороны, 

Хотя эта губа, и нанесена, на, ии$ющейся карт залива, Моллера, НО ЭТИМЪ картам Мор-_ 

ского Министерства нельзя вполнф довфрять, такъ какъ въ нихъ встрфчаются ошибки, дохо- ый 

дяшуя, какъ то выяснили, напримЕръ, работы Б ухтфева въ Костиномъ шарф, до 9’ по у 

широт. Въ виду этого я не счель возможнымъ нанести эту губу на, приложенную карту, ме 

хотя положене Корельской губы согласуется довольно хорошо.съ результатами моей Фото- й — 

грамметрической съемки. Сравнеше обфихъ.картъ этой мфетности привело меня къ пому 

заключен!ю, что р$ка, названная нами Корелкой, впадаетъ въ Корельсый заливъ съ его р 

южной стороны, около небольшого полуострова, выступающаго по направлен къ ММ. 
я } 

и: прож ни № 
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Глубина долины, въ которой течетъ р. Корелка, между двумя вышеупомянутыми хреб- 

тами, была, принята равной, приблизительно, 60 метрамъ (возвышенше ложа р$ки надъ океа- 

номъ). Это число было взято не гадательно, `а основываясь на извфетной намъ высот рки 

Корелки надъ уровнемъ океана, около горы и. ГдВ возвышеше ложа рЪки оказа- 

лось равнымъ 97 метрамъ. 

и Что-же касается другой рёки Большой-Кармакулки, то направлене ея течешя 

° заставляетъ предполагать, что она впадаеть въ океанъ у залива, находящагося у стано- 

вища Большия-Кармакулы (см. карту маршрута), въ виду чего мы и дали упомянутой рёкЪ 

° Когдамы производили въ слёдующие дни съемку около горы Чернышева, то мы видфли 

правомъ берегу Корелки довольно высокую гору, которую, по предложеню Костин- 

скаго, и назвали горой Бредихина. Положенше этой горы удалось опредфлить довольно точно. 

п ослфдетв:е выяснилось, когда была вычерчена, общая карта маршрута, что направлеше 

изъ выдающихся вершинъ (1), опредфленныхъ съ Е-го конца Фотограмметрическаго 

_н ти т произведенной съемки. 

: азсмотримъ теперь, какъ велика налбольшая допустимая ошибка, въ положен уда- 

ъ точекъ, лежащихъ за, долиной р$ки Корелки (пункты 6 и 7). 

_ Принимая разстояне отъ концовъ базиса А и № до этихъ точекъ равнымъ 20 килом. Ро 

ну базиса 1 —1,7 кил., находимъ по приближенной ФормулЁ, допуская, что только 

уголъ Х ошибоченъ, . 

з и 235.8). 
Е то 

до ‚другого: конца, и то въ нихъ возможна, гораздо большая ошибка, ВЪ ВИДУ ТОГО, 

ДВ т тамъ при помощи р Допуская ошибку въ одномъ УЖ ̂ 

ь подожении этихь уралонныхь в а именно: 

5 {: | т $ м ее и — ти т ЗА кит. 
Ал у 
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которой ф было опредфлено очень точнымъ образомъ Костинскимъ и найдено, какъ мы 

видфли, равнымъ 

-= 0°6”1 1". 

Разстояне до этой горы отъ точки № составляетъ, на основами импющихся карте 

Новой эемли, ‘приблизительно 43 километра... 

Отсюда, принймая во внимаше поправку на, высоту аппарата, на кривизну земли и на, 

земную рефракцю, и, зная абсолютное возвышене пункта №, находимъ окончательно, что 

высота, горы Черной надъ среднимъ уровнемъ океана составляетъ 623 метра или 2044 фута. 

ТП. Съемка у горы Чернышева 16-го и 17-го августа 1896 года. _ 

(У пятаго и шестого ночлега). 

Погода, въ оба дня съемки у горы Чернышева была очень хорошая: тихая, ясная и 

теплая. Гора Чернышева лежитъ около мёста, впаденя двухъ р$къ: Петрова — справа, а 

Иглина—сл6ва вър. Корелку. Этагора представляетъ собою отдёльную, выдающуюся, кону- 

сообразную возвышенность, на южномъ склон которой находятся три террасы. На правомъ 

берегу р. Корелки тянется въ удаленш высок горный хребетъ, одну изъ выдающихся. 

вершинъ которой мы и назвали горой Бредихина. Въ первый день съемки предполагалось 

Фотографировать окружающую м$стность съ слёдующихъ двухъ точекъ;: съ точки А, лежа- 

щей на склон горы Чернышева, (ем. приложенную карту № 3), а затмъ съ другого пункта, 

выбраннаго на, возвышенномъ мет на лБвомъ берегу р. Иглина. Такъ какъ я лично въ к 

этотъ день былъ занятъ магнитными наблюденями у астрономическаго пункта, около палатки, 

то я и поручиль ведене съемки Ганскому и моему лаборанту Гольдбергу. Но они не 

нашли возможнымъ выполнить данное имъ поручене и ограничились Фотограхированемъ 

окружающей м$5стности только изъ точки А, гдБ было снято 4 =отограяи. Въ. виду этого _ } 

съемка оказалась неполной и изъ снятыхъ ими Фотогразй впослёдетве можно было вос- 

пользоваться только одной (на долину р. Корелки по направленю къ горф Бредихина). = 

На другой день, 17-го августа, я уже самъ могъ принять участе въ съемкё и ВЕ 

бралъ новый Фотограмметрическй базисъ между точками В и (С, на довольно высокомъ, и. С 

сравнительно ровномъ м$ст недалеко отъ нашего лагеря. Изъ каждой изъ этихъ точекъ. В 

было снято по 3 Фотогразш, которыя дополнили нфсколько съемку, произведенную нака- 

нунЪ, и дали кромф того возможность вычертить въ подробностяхъ рельефъ горы Черны-. - а 

шева, какъ то и видно на приложенной картё № 3 : И 

Длина обоихъ Фотограмметрическихъ Санная была опредвзонь Костинокимь, на яж 

основани небольшой тр1ангулящи, опиравшейся на тригонометрический базисъ ВР, ‘измЕ- й 

ренный лентой. Иром$ того Костинск!й опредфлиль изъ точки В углы между ифкоторь ми — 
ы р Я 

5 уг 7% 

> 
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выдающимися точками и ‘опредёлиль положене и высоту Е Вор а - 

На НО карт и ны вм 
ну х т "ри 

Длина О бен Е, ВА (горизонтальное проложене)..... 1662 метра, 

922 » 

| ЩО. ВИС ЛИОН Нани АНИ 9991 

ор О ООО 38398 

потная высота, надъ среднимъ уровнемъ, океана. точки.4. авиа . 304 метра 

‚179. » 

В 

Широта.... 1276 ва’ ех фт 

м : Е у о Е т кз Е — а Зе 
т Г 

р $3 о о НЫ 

травление азиса бетонное ие ЗЕ 20° 534. 
а А. НУ 

т каждомъ Вы ‘на’ о ОЕ, а рый 

Ъ хотограмметрическихь базисовъ было ре бусволью 
у ловъ. ЖЕ КоЯ о 1 6 она И И } а 

было принято то-же общее среднее ЗИ ‘разотояще 

попенноо Е эачох Фоки выслии 
г мы 

акимъ образомть. Ф троичеснихь снимкахъ ЕЕ ОтОжеТВИТЬ 

ры №3), ы также 
УЕ ЕН 
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вершины другихъ четырехъ горъ, обозначенныхь на приложенной картв римскими циФ- 

рами, и астрономический пункт '). 

Пособлемъ для вычерчиван!я карты служили еще румбы, взятые съ концовъ базиса, 

на н$ёкоторыя выдающаяся точки, напр. на видимую точку пересфченя двухъ хребтовъит. д. 

Эти данныя ‘не служили непосредственно для опредфлен1я положения отдфльныхь точекъ, & 

лишь для правильнаго вычерчиван!я различныхъ деталей. 

Ниже приведенъ списокъ всфхъ опред$ленныхъ пунктовъ, причемъ точки, опредБлен- 

ныя исключительно только Фотограмметрически, обозначены арабскими цифрами °), 

Обозначен1е пунктовъ. 

Астрономический ‘пунктъ. 

Вершина горы на лёвомъ берегу Корелки и р. Иглина. 

Вершина, горьт Бредихина, на правомъ берегу Корелки. 

Ш Вершина горы Чернышева. 

Е в 

ы } Вершины двухъ горъ на правомъ берегу Корелки къ ЗЕ оть горы Чернышева. 

1 Вершина горы Бредихина (см. пункть П-й). 

9 Точка, на хребтБ № 1 на правомъ берегу Корелки. 

7 | Точки на, склонё хребта № 1. 

5 Л&вый, верхн!й край большой палатки у лагеря экспедиции. 

6 Точка, на, склонф горы Чернышева, къ сверу отъ мфета, сляшя Корелки съ р. Иглина. 

7 Точка, на верщинЪ. дальняго хребта, № 1. 

. } тозни около вершины горы 1-й на лвомъ берегу Корелки и р. Иглина. 

10 Снёговое пятно около вершины горы 1-й. 

11 Вершина небольшого пригорка, на склон$ горы Чернышева. 

12 Снёговое пятно на склонф горы Чернышева. 

13 
14 ‹ Точки, расположенныя около видимаго контура горы Чернышева. 
15 

16 
т Точки на склонф горы Чернышева, 

18 Точка у видимаго контура второй террасы на склон$ горы Чернышева. 

1) Зам тимъ, что одна изъ этихъ горъ, опред$ленныхъ Костинскимъ, была вершина горы Бредихина, 
положенше которой было опред лено и хотограмметрически. Об эти независимыя опредФлен!я прекрасно согла- 
суются между собою, : 

2) Исключен!е составляеть пункть 1-й, опред ленный и тригонометрически. 
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19 
$ Точки на склонф второй террасы. 

21 Точка у видимаго контура, второй террасы, 
Выдающаяся вершина у края первой террасы. 

Точка, на, склон горы Чернышева. 

Точка у склона, первой террасы. 

Точка, на, еклонЁ второй террасы. 

Точка, на, склон горы У-й. 

Точки у видимаго контура горы У-й. 

® 
о вниман!е при этихъ вычисленяхъ и вляше поправки на кривизну земли и на земную 

и соотвётетвующуя величины Лиз, легко было по формул (Ш) опре- 

т о ЕиВу ее | и 

0 выч с: ТЬ | и возвышене ф горы  Бредихина для точки А, принимая, конечно, 

Фо = = 04 7 
= \ Е. о о к и * < я 

: Салть съ т точки. 1. ̀центрь камеры (вертикальная лин1я) наведенъ на 

стоянная Фо м такъ же, какъ и для снимка № 1-й, 

®= = +. 
меч 

Саять с сто вн центръ. камеры наведенъ. на, вершину горы ‚Черны- 
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шева (пунктъ 1-й). Постоянная Ф, опредфлена, по тому-же приему, на, основания ИВР ЗСТНОЯ 

высоты горы Чернышева: 

5 — = 0°0!3; а те 

Снимокз Л 4-й. Снятъ съ точки В; центръ камеры наведенъ на, точку видимаго пере- 

сфчешя склоновъ двухъ горъ (точка ($)), нЪеколько вправо оть вершины горы, ТУ-Й, 

Постоянная ф, опредфлена по тому-же приему, по извфстнымъ высотамъь горъ ТУ-й и У-й, 

какъ среднее изъ двухъ независимыхъ опредёлен!й: | 

Фо = = 051,7. 

Снимокз Л 5-й. Снять съ точки (0; центръ камеры наведенъ на вершину горы Бре- 

дихина. Постоянная ф, опред$лена, по тому-же прлему, по извёстной высотф упомянутой горы: 

у Фо = -н 0°30;9. 

Снимокз № 6-й. Снять съ точки (С; центръ наведенъ на вершину горы Чернышева, и 
по извфетной высотв этой горы опредфлена, и сама постоянная ф): 

Фо = = 0°34,7. 

Снимок № 7-й, Снять съ точки (С; центръ наведенъ на точку видимаго пересфчея 

склоновЪ двухъ горъ (точка (&)) между горами ТУ-й и У-й. По высотамъ этихъ двухъ 

горъ и опред$лена, какъ среднее изъ двухъ независимыхъ опредфлен!й, величина постоян- 

ной ф, для даннаго НОЕрАИУООНЯр снимка: 

: Ф — + 051214, 

Таковы данныя для вефхъ семи Фотограхическихъ снимковъ. Мы видимъ, что во всёхъ 

случаяхъ х, оказалось очень малымъ, что елужитъ хорошимъ доказательствомъ, ‘Что камера, 

дфиствительно устанавливалась правильно и что сама, съемка, заслуживаеть довфрля. | 

На полученныхъ такимъ образомъ хотограхическихь енимкахъ и были изм5рены, 

независимо Ганскимъ и мною, координаты & и ‘И отдфльныхъ точекъ, причемъ получились 

слБдующйя «средвя уклоненйя» величинъ & и 1. | 

Для & среднее уклонене равно == 0,3 мм. 

р » » 04» 

На основанши этихъ данныхь и ‘были вычислены,: по Формуламь (Г) ‘и’ (П), ‘тори- 

зонтальные и вертикальные углы ^ иф различныхь точекъ, причемъ углы Х опредфлялись 

вездф по отношен1ю къ центральной лини соотв$тствующаго хотографическаго снимка. 

Ве$ эти данныя ‘приведеньгвъ слёдующихъ трехъ ‘таблицахъ, Ч 



Пункт: ° 

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ `СЪЕМКА. 

Пункть В.П 

Снимокъ № 1. / 

Хы Ч 

0° 0’ Ее 

о 29 

Пункты. 

& 

оч дым не 

ОА ОО. 
919 | —033 | — 

НЫ 

6549’ 
| —=3 43 

‚-=2 34 
|8) 51 
| 4 0 
4+5 22° 

Снимокъ № 2. 

— 625 —0 13 бт 

— 6249'. 

—5 47 
3 48 
—=2 34. 

+3 51. 

+556 
ине 2) 16:55 

153 

| и а 
—1 25 

м 
НЯ] 07| й 

—0 25 

изв Отаяо 

Пунктъ 0. 

'Снимокъ № 5. 

оз о’ | 
РО 
+25 92 
—26 16 

—=28 20 

1224 
—8 53 
ео 1 
+0 54 
29 

Снимокъ № 6. 

0° 01|. 
'—16 23 

. — 15. 25. 
_ — 13 22 

НЕ т 
А: 

в 043" 
ан 
— 929 | 

НЫЙ 
—4и 

й = 259 И 
В 

и — 91 10 
р 29-Х. 
512 8 КС 

22.59 4”. 

8:21 215, 
1.5. 

_.-52 19. 

2 30 
+3 38 
ато 
+0 49 *^ 

033 

ут 0.37 
| = 5. 
—2 30 _ 
—2 12 
Вит сс 

И 

плит И. 
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Пунктъ В. Пунктъ С. 

Снимокъ № 4. \ Снимокъ №7 

0° 0’ 

1527" 16 20 
—=2 16 14 22 

ны. И 647 

12 — 131 

ЕИИЗЬ 103. 
#2 27 ‚13 51 

—2 33 — 95 21 

Въ слБдующей таблиц даны положен!я вершинъ горъ Г, П, Ш, 1\ ну относительно 

пункта, В. 

Разстояне отъ точки В. Истинные румбы. 
у 

3837м | МУ 48°39' 
8837 » . МУ 22 16 
2384 » : МЕ 38 41 

4382 » я ЗЕ 88 5 

5950 » ’ ВЕ 61 42 

Чтобы на основанйи этихъ извфстныхъ угловъ ^ начертить планъ м5стности, надо было 

знать, еще углы, составляемые основными ливями для каждаго отдфльнаго Фотограхическаго_ 

снимка (линйя наведен!я камеры) съ базисомъ. Для точки В н$которые таме углы были _ к 
опред$лены Костинскимъ, въ другихъ-же случаяхь приходилось руководствоваться. изм 

рен1ями буссолью. Вычерчиван!ю карты очень помогало также и то обстоятельство, что поло- 

жеше н8которыхъ выдающихся точекъ было опредфлено тригонометрически. Такъ, напри- у 

м$фръ, для пункта А можно было провести основную лин1юЮ, руководетвуясь, Е я 

положенемъ горы Бредихина, а | 

Пособлемъ' для вычерчивая карты служили и оригинальные «отограхическе СНИМКИ. 

и отчасти небольшое кроки, набросанное съ вершины горы Чернышева, откуда мною 

быль также опредфленъ румбъ на высовя снжныя вершины, возвышавиияся ВЪ > одномъ 

мфетв на, горизонт. 2 р ее 

Чтобы вычертить въ деталяхь подробности рельса торы Чернышева, масштабъ карты у» 

быль выбранъ сравнительно большой — соообз НО вЪ виду неполноты съемки, произве- — 
тт Корк. О 

\ 
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денной 16-го августа, настоящая карта № 3 приняла, весьма некрасивый видъ и представ- 

ляется очень растянутой по направленно оть ЗЕ на ММ. Положеше отдфльныхъ точекъ 

на этой карт опредфлено, видимо, вполнф надежнымъ образомъ. Это сл6дуетъ изъ ранфе 

_ указаннаго согласйя отдфльныхъ опредфлен!й для горы Бредихина, а также и изъ соглас1я 
 трехъ васёчекъ для пунктовъ (2), (3) и (4). Еели-же ошибка въ положевши отда- $ 
ыхь точекъ незначительна, то для боле близкихь точекъ она будеть подавно еще 

_ На сншик& быв. На снимкф № 6-мъ, 

—=  0°54” ЖА: =: 058’ | 

—^, = 2558' в — № Ве ий 

—2° 1. Фи = +2512’ 

5-19 _5' [В | Е НА 
_ в к = 2° 9’ 9 = 42919 М 

уЖетОеЕ надъ среднимъ уровнемъ окезна. 

ь получилось такимъ образомъ два независимыхь опредфленя, 

_ Соглаые этихъ отдёльныхъ опредфлений въ общемъ очень 

‚ точекъ а Въ но. уже значительно меньще. 

дены < окончательныя высоты ры а надъ 
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На, основани этого матерала, и были вычерчены на приложенной картё № 3-й раз- 

личныя горизонтали черезъ каждые. 10`метровъ по высотф. 

Пункты, Высоты. Пункты. Высоты, 

А 304 м: 13 337 м. 

В 179» 14 850» 
С 217 » 15 391 » 
Ур) 190 » 16 390 » 

Р 152 » 17 250» 

Т 343 » 18 236 » 
П (1) 463 » 19 198 » 
Ш 459 » 20 216» 

ТУ. 441 » 21 298 » 
У 441 » 22 160 » 
2 356 » 23 169 » 

3 230 » 24 191» 
4 236 » 25 214 » 

5 155 » 1) 26 317» 
6 158 › 27 398» 

7 450 » 28 447 ь 

8 292 » 29 234 » 
9 325 » 30 265 » 

10 304 » 31 298» 
11 339 » 32 281 » 

12 267» 8) Поверхн. воды въ | 
р. Корелк$ у под- 97 » 
ножя горы Черны- 

шева. 

Разематривая приложенную карту № 3-й, мы видимъ, что гора Черньипева возвы- 

шается конусообразной вершиной надъ окружающей мФетностью; благодаря этимъ харак- 

тернымъ очертан1ямъ эту гору можно распознать издалека. Съ южной стороны гора Черные 

шева омывается двумя р$ками: р. Петрова, текущей отъ МЕ, и р. Корелкой, общее направ- 

лен!е теченя которой отъ ЭЕ на МУ. Скать‘горы Чернышева къ р. Петрова, въ нижней 

своей части въ высшей степени крутой. Гора Чернышева съ южной стороны имфетъ 

3 террасы, причемъ ‘за второй террасой лежить довольно глубокая ложбина, по которой 

сравнительно удобно подыматься на вершину’ самой горы. 

1) Высота этой точки (вершина палатки) надъ почвой равна 2,7 метра. 
2) На приложенной картЪ № 3-й около этой точки ошибочно поставлена цифра 261, вмфсто 267. 

РЕЧИ 
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Р$ка Корелка, около горы Чернышева принимаетъ слфва, оть З\/, другой притокъ, 

ку Иглина, которая течеть въ очень крутыхъ, подчасъ почти отвфеныхь берегахъ, и 
имфеть совершенно характеръ горнаго потока (см. снимокъ съ р. Иглина, приложенный къ и : 

это ого мфста, въ р. _Иглина, впадаетъ справа красивымь водопадомъ ручей. 

°— Въ ММ оть горы Черньшшева, на правомъ берегу Корелки, тянется въ отдален!и гор- 

аключене е упомянемь еще о томъ, что. вс$ т Фотограмметрическя карты я 

ы ВЪ одинъ общий масштабъ и приложены непосредственно къ карт маршрута 

гинскаго). ь образомъ получилась одна общая и достаточно деталь- 
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ГУ. 

_ Зоологичееня изелдован!я на Новой ЗемлЪ въ 1896 г. 
НасЪкомыя Новой Земли. 

Г. Якобсона. 

_ Малыя-Кармакулы. Первое знакомство съ флорой и фауной Новой Земли. Е: у 
.# ` . й А Й 

_ 24-го (1 2-го) тюля 1896 г. въ 7 часовъ пополудни катеръ съ транспорта «Само$дь» 

› участниками академической экспедищи присталь къ пристани Малыхъ-Кармакуль. Мы 

в на, берегь противъ самихьъ строевйй и, не смотря на, каменистую почву и вытоптанное 

Г, Вапипсшиз райая 5еВ1., рудтаеиз УМ 2., прай [., асе’ То. 1. ботеайз Тт.), 

сШеатба {епезигаа В. Вт.), голубыхь (190303 зУайса НА. 1. арезй5 

: _ нах _ Причиа этого явленя заключается въ томъ, что весь берегъ (да и вообще большая 
4: 

у Новой: | и Е для сильныхь вфтровъ, противъ которыхъ не 

_ поверкновтьо почвы). о дфсь могуть расти только такя растеня, которыя пря- ое: 

чуть свой стебель. среди обломковъ камней (напр., ивы выставляютъ наружу только сережки 

- парами + листьевъ ее нихъ) или-же так1я, стебель которыхъ, если и подни- 
АР з : РР / ы ‚ 

1) Этимъ-же а  отоутотьие въ этих мБотахь и. мелко-измельченныхь частей камня (т. е. песку 

или. земли), такъ какъ” вфтеръ здфеь ‘сносить въ море даже сравнительно большя плитки сланца. 
| | 22* ‘ 

Рок, 
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мается на нфеколько дециметровъ надъ поверхностью камней, то всетаки представляеть мало 

препятств!й для вфтра, такъ какъ очень тонокъ и лишенъ въ этой части листьевъ (напр., желтый 

макъ— Рарафег пи@есаще Т., получивпий даже отъ этого свое назваше *). Затфиъ слёдуеть 

еще отм5тить, что злаки (Незфиса, Роа, Аореситиз зр.) попадаются здесь чрезвычайно еди- 

нично: кое-гдф торчить ихъ коротей стебелекъ, да, и тотъ обыкновенно не интенсивно-зеленаго 

цвфта, а нфеколько ужё побур$вний (въ это время года). Вообще, странное первое впечат- 

лЬше, производимое зпромъ растешй этой части Новой Земли на, каждаго туриста, зависить. 

тлавнымьъ образомъ отъ того, что зелень не преобладаетъ надъ прочими красками «поле- 

выхъ» цвфтовъ, т. е. нёть зеленаго ковра, съ пестрыми цвфтами. 

Н$еколько далБе отъ постепенно’ возвышающагося берега находится неглубокая до- 

лина, хотя и не закрытая со вехъ сторонъ оть вшяв!я вБтровъ, но всетаки подверженная 

ихь дфйств1ю въ значительно меньшей степени. Часть этой долины занята, Святымъ озеромъ, 

изъ котораго вытекаетъ, перер$зая долину, впадающая въ реликтовое озеро небольшая’ 

рфчка. Берега ея нёсколько болотисты, вслёдстве того, что здфеь накоплялись болфе мелюе 

обломки сланца и образовали нфчто въ родф рыхлой почвы. На, этой почвф растутъ уже 

гуще и выше злаки, ситники и осоки (разные виды Сйтех, Гиеща и Епорйогит), хотя 

«нога туриста» не вязнетъ глубже щиколотки, такъ какъ сейчасъ-же подъ ней начинается 

сланецъ большими плитами, Ореди злаковъ и осокъ тамъ и сямъ попадаются болбе пьшиные 

| цвфты, каковы Рейса: зиаейса У 119. и игзша Т.., Ущемата сара Ра\., Неду- , 

и. затит офзсигит, Ть., Азётадаиз аритиз Т., Охуторав сатрезйчз О. С., Ерйобит, 1ай- 

фойит То. и т, д., а на ивахъ замбтны боле крупные и болфе обильные листья. Однако, = | 

нигдф ивы не образуютъ даже кустика. Также только въ немногихъ м®стахъ попадающаяся. 

карликовая березка, (Бей4а папа) стелется среди камней; ея листочки здфсь обыкновенно 2 

красны и очень мелки. Въ этихъ мфстахъ очень нерфдки и наши высиие грибы: сырофжки | 

(Виззша зр.), чертовъ-табакъ (Глусоре’4от деттафит То.) и нфкоторые друге, однако экзем- 

пляры ихъ очень мелки и слабы. в 

За долиной возвышается рядъ невысокихь, но м5стами довольно крутыхъ горъ. Под- 

ноя ихъ покрыты только въ м5стахъ, защищенных отъ господствующихъ вфтровъ, цвЁт- 

ковыми растенями (напр. Ваитсий из, Азбетизва ботеайз РаП., Атабаз регаеса То., Зах ргада 

зр. уамае, Рени Йа). Сильно растрескавийяся отдфльныя неболышя возвышеня, состояния — 

изъ чистаго глинистаго сланца, только м8$стами покрыты стелящимися тощими, сухими | 

лишаями, представляющимися въ видф черныхь или сбровато-зеленыхь пятенъ на общемь 

темно-сфромъ Фонф. Въ н5которыхъ болБе глубокихь долинкахъ залегають огромныя массы ' 

слежавшагося снфга, изъ подъ котораго очень часто сочатся мелкие ручейки, переходяще — 

мало-по-малу въ болБе крупные. №. 9 

СОнёгь здфсь скопляется и такъ какъ въ самое теплое время на Новой Земтв — | 

= 

1) ‹по@сааБз» значить «съ голымъ стеблемъ», но собственно у этого мака стебель тусто покрыть во- 

лосками, а назваве относится къ отсутств!ю на немъ листьевъ. 
` 
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въ августв (новаго стиля) — онъ не успфваетъ растаять, а залфмъь уже новый снфгъ и болБе 

холодная погода вполнф исключаютъ возможность таян1я стараго снфга. На многолётность 

этого снфга указываетъ также то обстоятельство, что въ одномъ такомъ мфстВ въ ложбину 

_ сносится в$тромъ масса засыхающихъ ежегодно листьевъ ивъ, которые довольно толетьтмъ 

1% ® слоемъ покрывають здёсь снёгъ. Такъ-что въ разрзЪ эта, лощина представляетъ собою въ 

°® выешей степени оригинальную картину: толетый слой листьевъь лежить въ самомъь низу 

непосредственно на камняхь, на немъ тонкЁй слой сплотнившагося снфга, залёмъ — боле 

— _ Тонвй (з$мъ первый) второй слой листьевъ, опять слой снфга и т. д., причемъ слои снЪфга 

к: чиъ вышине, тфиъ толще. Такихъ слоевъ снфга въ этомъ мфетё было шесть. Понятно, что 

в. самый нижний слой снфга со временемь исчезаеть и такимъ образомъ наростаеть нижей 

_ слой листьевъ. 
к, ®— _ Районь между берегомъ моря и близлежащими горами и быль мфетомъ моихъ еже- 

° дневныхь энтомологическихь экскурсй съ 25 поля по 10 августа, (новаго стиля). 

° Первымъ нас$комымъ, найденнымъ мною на Новой Земл быль 0/25 сегатбусозаез 1и.—- 

_ ЖУукъ изъ семейства, Тепебнотлаае. Я нашелъ его ползущимъ по земл$ спустя всего нёсколько 

вх о минуть по высадк$ на, берегъ съ катера (24 УП). Этотъ жукъ ни разу не былъ наблюдаемъ 

| такъ, в на, свер$ и несомнфнно долженъ быть причисленъ къ занесеннымъ сюда, чело- 

аи, прибывшимъ въ 1896 году на Новую Землю, то сл6дуетъ предположить, 

о жукъ этоть вылупился уже на Новой ЗемлВ изъ личинокъ, завезенныхъ въ дровахъ 

 прошлаго (1895) года. Затфмъ пойманы крупные комары (‘7сйосега), летавшие у берега 

Въ этомъ и состояла, добыча, нас5комыхъ перваго дня. Въ послёдуюцие ‘дни на цвфтахъ 

и Я кошеня сачкомъ удалось добыть только нфеколько (но немного) экземпляровъ 

ъ изъ родовъ: бсаюрйада, ‚Аоторуо8вра, ет Тергосаитяз, ри 

о] ть аегтта и сева Веск. зрр. пп. Новой для хауны Новой Земли оказалась исланд- 

ая бедра ‘Запагса Веск. 28 юля спорхнулъь съ р. Рейсшиатаз зиаейса шмель 

ая на камив самка, того-же вида. Небогаты были находки и подъ камнями: нфсколько 

шляровъ мелкихь стаилиновъ — Ыотайши (Р/уИойгера) атдизаии МАЕ]. съ но- 

га рта Е. да довольно болышое количество гусениць, напоминающихь собою гусе- 

цьъ бабочекъ изъ сем. Адгонаае. Эти гусеницы объфдали корешни мховъ изъ родовъ 

` 
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Роуи“срит, орпадиит и Нурпит”). На листьяхъ ивъ почти повсюду попадались въ боль- 

шомъ количествЪ ярко-красные наросты — галлы, Пра личинками пильциковъ 

изъ р. Мета. , 

Экскурсш, дававшя так1е скудные уловы насфкомыхт, производили впечатлён!е чрез- 

вычайной бфдности энтомологической хауны этихьъ мфстъ, на что указываль уже академикъ = 

Бэръ, а за нимъ и большинство послёдующихь натуралистовъ, побывавшихь на Новой 

Землф. Позволю себф привести отзывъ объ энтомологической хаунф этихъ м$еть русскаго. 

зоолога В. Н. Ульянина, экскурсировавшаго въ Костиномъ шарф съ 12 (24) по 15 (27) юня 

1870 года. Воть его слова"): у г 

...«Наефкомыя, которыя особенно меня интересовали и на искаше которыхъ мною 

было обращено особенное внимаве, оказались также крайне бфдно представленными. Во 

все продолжеше моихъ поисковь мною были найдены только: большое количество чернаго = 

Сигопотиз (вфроятно СЙ. иде, описанный БонсдорФомъ съ Шпицбергена), одинъ в$- 

роятно новый видъ Нуагорзусйе и одинъ видъ М етига, оказавиййся обыкновенной во всей | 

верной Европф М№. оа’бедаа. Изъ Нутепорега мною только виденъ, но къ сожалёню не. 

пойманъ одинъ экземпляръ Вотфиз; найденъ также въ нёсколькихъ экземплярахъ неопре- 

дфленный еще мною видъ № тайиз. Ни жуковъ, ни бабочекъ, ни клоповъ мною не найдено 

ни одного. Отсутстве бабочекъ, которыя если-бы были, то врядъ-ли ускользнули-бы оть ‘'. 

моего внимантя, т$мъ болфе странно, что найдены онф на ИЛпицберген$, находились он® 

въ большомъ количеств академ. Миддендорфхомъ и подъ гораздо болБе высокими широ- — :0 

тами въ Тоймырскомъ краб»... Ульянинъ упустиль изъ виду одинъ видъ бабочки, пой- у 

манный уже Бэромъ ва Новой ЗемлтБ 3); но въ общемь онъ довольно хорошо передаль то 

впечатлЬше, которое производить энтомологическая Фауна на натуралиста; проведшаго всего 

нфсколько дней въ этихъ мфстахъ. Дфло въ томъ, что погода, здесь впродолжене Многих. ̀ 

дней сряду бываетъ пасмурная, ненастная или очень вфтренная, въ каковую и въ болве 

умбренныхь широтахъ насфкомыя прячутся. А здфсь, даже въ начал августа (новаго 

стиля), выпадаетъ снфгъ, а дождь идетъ иногда по нфскольку дней сряду съ небольшими. 

только перерывами. Иногда-же тучи спускаются до самой земли и обдаютъ своей влагой | 

каждый предметъ, что не лучше любого дождя. Понятно, что экскураи въ таше дни ‘очень 

мало продуктивны. Зная по литературнымъ свёдфямъ, что на Новой ЗемлВ водится’ вое- 

таки довольно большое число видовъ насфкомыхтъ, я сначала полагаль, что время нашего. Я 

пребываня зДВеь слишкомъ позднее и что наефкомыя въ стади ииасо уже отбыли свое | 

й 

1) Эти гусеницы чрезвычайно хорошо жили въ не- 

вол$ въ стеклянной банк$, въ которую быль положенъ 

мохъ, который время отъ времени я возобновлять и 
опрыскивалъ водою. Гусеницы объ$дали корни и ниж- 

нюю часть стеблей мха. Но много ихъ погибло во время 

моего отсутстыя изъ Малыхъ-Кармакулъ (12—21. УП. 
96). ЗатБмъ, остальныя, кром$ одной, погибли во время 

пере$зда отъ Новой Земли до С.-Петербурга. ПослЪд- 

няя-же погибла уже въ С. ОИ {= пач х 

октября новаго стиля). 
2) Изв. Имп, Общ. Люб. Еет., Антр. и г” 

(Протокольг зас., г. УТШ, 1871), стр. ̀ 13.. 
3) а на. экспедицй МаткВаш?а } 

и Мог4епзк1614?а число видовъ бабочек, водящихоя а 

на Новой Землф, доведено до 10. | 

а \ 
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существоваше въ этомъ (1896) году, на что отчасти указывали личинки № тайиз и гусе- 

ницы бабочекъ. Но въ первый-же теплый и безвтренный день я убфдился, какъ могутъ 

быть оптибочныг на, этоть счетъ первыя впечатлён1я: въ такой день хотя число видовъ и не 

было особенно большимъ, за то число экземпляровъ завф$домо рЁдкихъ видовъ было зна- 

чительно. 

Такой день выдался 2 августа. Почти полное бое и сравнительно высокая для 

данной м5стности температура (въ 11 часовъ утра 491 С., въ 1 часъ дня 454 С.) оказали 

к весьма благотворное вшян!е на мшъ насфкомыхь. Я отправился въ близлежажщее, наиболёе. 

густо покрытое цвфтковыми растен1ями м$ето, расположенное, недалеко оть церкви въ упо- 

мянутой выше ложбин$, и сразу-же услыхаль жужжане массы шмелей, бойко перелетав- 

_ шихь съ одного цвфтка на другой. Туть летали вс три достовфрно изв$стные до сихъ поръ 

съ Новой Земли вида. Самый крупный и наиболве обыкновенный видъ (съ бурыми перевяз- 

_ ками) — Вотфиз Руре’Фотеив Бс\. вился и садился преимущественно на Ре си зиденса 

_ МШ@. в Ожигораз сатрезичз Т..; второй по величинв и по количеству (похояий на, преды- 

дущи, но съ буровато-желтыми перевязками) — Вотфиз Мибуеиз Ст. держался глав- 

НЫМЪ ‚образом на Азадаиз ария [.."); трет видъ — самый маленький и самый рдюй 

(съ рыжимъ пятномъ на передней части спинки брюшка при общемъ грязножелтомъ Фонф)— 

_Вотбиз 1арротясиз Е. пойманъ на, Недузагит обзсигит Т.. Черезъ два дня (4 УТ) погода, 

была еще лучше (днемъ полный солнечный блескъ, въ 11 часовъ утра-+-796 С., авъ 1 ч. 

_ дня-- 659 С.); уловъшмелей быль тоже очень хорошъ. Поймать шмеля здфсь значительно труд- 

съ цефтка; причина этого, вёроятно, кроется въ томъ, что въ нашихъ странахъ растеше 

вибот съ сидящими на нихъ нас$комыми хоть отчасти ры сосфдними растенями, и. 

‚“ 2 уш. 4 УШ. 

В. пуретботеиз...... 16, 48 р ВЫ 

_В, ИибуеЦиз....... 28, 18 96, 28 

В. дарротасиз...... 25 | — 

мт ам чатежьно, что ЕКвфаш въ 1891 и 1895 гг. | кпесВ#у представляеть р$дкость въ коллекщяхъ. 
5. ть эти два вида шмелей на о -же расте- | Этоть шмель водится также въ Лапландии почти на, 

всфхъ полярныхъ островахъ. 
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но этоть ботаникъ занимался своими изслБдоваюями по-долгу на одномъ и ломъ-же мет, 

какъ и я, остальные-же натуралистыь проводили всего по нфскольку дней, въ которые 

погода могла быть неблагопраятной для лета шмелей. 

Изъ прочихь насфкомыхь, найденныхь въ окрестностяхъ Мальхъ-Нармакуль, заслу- 

живаютъ особаго упоминая слёдующия. Въ одномъ мёст$ описаннаго выше «болотистаго» 

берега р$чки на камняхъ папалось нЁсколько эквемпляровъ перлянки (Ре’Иаае), представ- 

ляющей по всей вфроятности новый родъ, близки Меига и Геисй’а, но отличающийся отъ 

нихъ присутстыемъ хвостовыхъ придатковъ; крылья ея слабо развиты, чфмъ она, напоми- 

наетъ родъ Сара. 

На трупЪ песца (Гадориз биз) 29 Люля я нашель огромное количество взрослых 

личинок мухи, вскор$ окуклившихся у меня дома въ банк$ и давшихъ мухъ — О0йеза 

айлсерз Л е%&ф. Два экземпляра падальной мухи — Супотиуба то’шотит Ти. были пойманы 
О те 

на стфнахъ нашего дома и потому ихъ надо считать не только несомнЪнно, но даже недавно 

завезенными. Оба, только-что упомянутые вида мухъ принадлежать къ падальнымъ обита- 

телямъ, такъ-что знаменитое изречеше Бэра: «Ито страшится участи быть съёденньмъ 

послё смерти червями, пусть завёщаеть похоронить себя на Новой ЗемтБ или на, Шпиц- 

бергенв» 1), ‘не приложимо къ Новой ЗемлБ, по крайней мБрЪ въ настоящее время. 

Изъ паразитовъ животныхъ удалось найти только нфсколько экземпляровь Маорйада 

изъ рода Юосорйогиз, принадлежащихъ по всей вБроятности къ двумъ видамъ: 0. се егасйуз 

М16изсВ и другому меньшему, оставшемуся пока неопредёленнымъ. Оба вида ООН на 

одномъ экземплярВ полярной совы (№ усёеа, зватйаса,). 

Экспедищя внутрь острова и пребыванее у горы Чернышева. 

_Экскуре1я внутрь острова представляла уже тотъ необычайный интересь, что боль- 

шинство подобныхъ экспедиций въ полярныя страньг ограничивалось изслёдованями энтомо-_ 

логической хауны лишь прибрежной полосы острововъ ?). Береговая-же полоса, велбдетвте 

большей доступности втрамъ и большаго однообразия, всегда менфе богата, насфкомыми, 

нежели внутренн!я части острова, или материка. ‘ | ‘И 

„Я не буду посл$довательно описывать характера, м6ёстности по пути къ наиболёе отда- 

ленному отъ берега пункту нашего путешествия, такъ какъ объ этомъ сообщается въ общемъ 

1) Ви. Бет. Ас. вс. 58.-Р@етзЪ. Ш, рр. 345—346. | вомъ (Маточкинь Шаръ), черезь который. проходили. 

2) Причина этого явлен!я ясна изъ того, что подоб- | суда и на берегахь котораго коллектировали мноше на- 

ныя путешествя внутрь полярныхьъ острововъ сопря- | туралисты, а по характеру хауны насфкомыхь, даи = 
жены съ большими трудностями, большими денежными | по характеру мстности берега, внутренней части Ма-'_ 

залратами и съ тратой массы времени на, прохождение | точкина Шара во многомъ напоминають внутреннюю. 
весьма, короткаго (по прямой лин!) разстоянйя, какъ то | часть острова, то можно сказать, что въ емысл изс 
видно изъ общей части отчета. Такъ какъ Новая Земля | дованйя внутренней части острова Новая Земля пр 

раздлена на двЪ части извилистымъ и узкимъ проли- | ставляетъ, пожалуй, единственное исключеше. = 

м 
р 

] 
4 
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0бзор$ дфятельности экспедищи (см. ст. Г), а укажу только на н$которые единичные случаи 

28 нахожден!я насфкомыхъ и условш, при которыхъ они найдены. Въ общемъ по пути найдено 

® _ Чрезвычайно мало насфкомыхъ, что завие$ло можеть быть отъ того, что намъ приходи- 

лось тратить много времени на перевальт черезъ поперечные хребты, почти лишенные 

растительности: на большихъ обломкахь сланца, или на песчаникахъ тамъ и сямъ раели очень 

—  тошуе, суме, черные лишаи, разбухавице только во время дождя и снова быстро ссыхавицеся 

оть дБйств!я сильнаго вфтра. Да и погода стояла, въ это время весьма суровая, втренная 

или снфжная. На самихь хребтахьъ не попалось ни одного насфкомаго даже подъ камнями. 

_Вь долинахъ-же очень часто на большихъ протяжевяхъ лежитъ Фирновый снфгъ, на по- 

верхности котораго иногда попадаются въ огромномъ количеств$ комары изъ рода Тауриз 

‚и снфговыя блохи изъ рода Гота. Олёдуетъ отмфтить еще, что на этихъ снёгахъ не рдко 

попадались пурпурныя водоросли — Руососсиз уизайз, часто располатавиияся полосами 

на гребняхъ зыбеобразной поверхности снфга. Эта зыбеобразная поверхность, повидимому, 

‘образовывалась отъ неравномфрнаго таян1я снфга и скоплен!я воды небольшими лужицами, 

° которыя при сильномъ вфтр$ сдуваются. Снфгъ, лежаний на границахъ этихъ лужицъ, пред- 

ставляеть такимъ образомъ невысое гребешки, которые и покрываются пурпурнымъ 

_ налетомъ Ргоюсоссиз. Местами толщи снфга достигаютъ мощности въ 2—3 метра, и тогда 

° ниже слои его состоять изъ кристалловъь неправильной Формы, отчасти напоминающихь 

Г гранатоэдры (до 1 сантиметра, въ даметр?). Тамъ и сямъ текуть по снфгу быстрые ручьи 

чистЬйшей снфговой воды. Вс эти мёста лишены цвфтковой растительности и насф- 

мыхЪ. | 

_ По мЕр$ удалеюя отъ берега моря внутрь острова, все чаще и чаще стали встрё- 

чалься боле защищенныя отъ вфтра долинки, покрытыя м®стами сравнительно густою расти- 

Е 'ельностью. У озера Вылокъ попалось даже н$что въ род$ сырого, осоковаго луга. Наи- 

_ болфе-же богалымь м5стомъ оказался конечный пункть нашего путешествия — гора Чер- 

ыштева, съ ея окрестностями. 

о Наша палатка была разбита у поднолыя небольшого пригорка, по другую сторону 

аго протекала небольшая рфчка не далеко отъ впадешя ея въ р$ку Иглина. Мфет- 

1 Плодоносящихь `растенй въ это время года на | зываеть ЕК зфа (1, с.) и др. Такъ что предположен1е 

) Земл5 довольно много, а къ концу вегетацон- | Бэра о томъ, что каждый годъ растев!я этихъ мфстъ 
перода очевидно всф растевя успи$вають при- | возобновляются приносимыми сызнова с$менами изъ 

нести свои плоды, на что. ‚совершенно справедливо ука- болЪе южныхъ м$етъ,—повидимому не оправдывается, 
в. _ Записки: Физ.-Мат, Отд, . 23 

‚ 
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вить довольно много разныхъ насфкомыхъ, часть которыхъ оказалась совсёмъ новыми для 

пауки видами, а часть — новыми для Фауны всей Новой Земли. 

Я началь экскуре!ю съ того, что сталь переворачивать камни въ нфеколькихь шагахъ отъ 

палатки и быль пораженъ обимемъ гусеницъ (тхъ-же самыхъ, что попадались и близъ 

Малыхъ-Кармакуль) и ползавшихь жуковъ-жужелиць (Оягабаае): за, все предыдущее пре- 

быванте на Новой Землф ятакъ отвыкъ отъ быстро ползающихъ насфкомыхъ! Изъ послёднихъ 

больше всего было рыжеватыхь Анага (Сутюпойиз) арта Е., среди экземпляровъ кото- 

рой впосл$детв!и оказалось несколько штукъ чрезвычайно похожей на нее, новой, весьма, 

оригинальной жужелицы — Ёе’ома (Ботеома) иайчх Тзев1ёзсв. зр. п. Значительно 

рьже попадались мелкая черныя съ металлическимь отливомъ’ Ёегоиа (Рзеи@ос’уоб из) 

Фотсайз Ми. и стахилины— Нотт, (Р1иуПоагера) апдизаа МАЕ. и рой 5 7. БаБТЬ. 

р. п. и Нотайою (Атею) рудаа Т. Ба. Отчасти подъ камнями, отчасти на, цвётахъ 

изрфдка попадались мухи— осаюрйада зеет“опайз ТВ. ВееК. зр. п. и ахейса ТВ. ВеесК.. 

зр. п., Аюютуйаае, Гера @еатсаа Но]лтет. (2), Ошкопотиз зрр., Гейтештотаае. На 

листьяхь мелкихъ кустарниковъ различныхь ивъ находились въ масев яркокрасные нал 

роетьыг — галльт съ личинками Метайи. 

Въ шагахь ста отъ нашей стоянки находилось два, небольших озерка, выполнявшихъ 

собою глубовйя ямы, образованныя крутыми склонами горъ. По краямъ этихъ хорошо защи- 

щенныхь оть вфтра озерковъ камни въ значительной степени измельченьт, такъ что образо- 

валось нфчто вродф почвеннаго слоя, изрфзаннаго во многихъ мёстахъ многочисленными 

ходами лемминговъ (Сисииз ютдиаиз Ра. или Муодез офеп5з Втап{з). Испражнешя 

этихъ животныхъ (величиной и Формой напоминающая крупныя рисовыя зерна) м8стами 

скопляются въ болышомъ количеств$. Тутъ-же нерфдко находить кости самихъ лемминговъ, 

связанныя общей массой землистаго цвфта — это испражнен:я полярной совы — А№усёеа 

зсапфаса Т»., очень обыкновенной на Новой Земл$. 16-го августа, проходя по спуску 

къ одному изъ этихъ озеръ, я увидфлъ бБлую сову, выжидавшую появленя изъ норъ лем- 

минговъ. Я началь слфдить за совой, желая подемотр$ть, какъ она ловитъ свою добычу. 

Однако лемминги не показывались, и я, прождавъ около полу-часа, уёшильъ самъ заглянуть | 

внутрь норъ. Я осторожно подползъ къ отверст!ю одной изъ нихъ, стараясь не заслонять 

ее своей тёнью. Въ норё ничего не было видно, а во всей окружающей природф была такая 

тишина, что раздавался звонъ въ ушахъ. Я поджидаль такимъ образомъ нфеколько минуть, | 

и вдругъ внимане мое было отвлечено какимъ-то неопред$леннымъ движеншемъ на поверх- 

ности сфроватыхъ сухихъ лишаевъ, покрывавшихьъ темные камни у самыхъ отверет!й норъ. 

Я невольно подался впередъ, забывъ о леммингахъ; и въ тотъ-же моментъ движене на ли- 

шаяхьъ прекратилось. Вглядываясь внимательно, я замфтиль, что по поверхности лишая 

вдругъ пробфжало сфроватое насфкомое. Я быстро схватилъ это насекомое, оказавшееся 

клопомь Асапйиа (Очаван йа) втуботё Т. За. Цвёть его — сфроватый *) съ мелкими | 

1) По смерти обиый Фонъ т$ла этихъ клоповъ часто въ значительной степени бурЖетъ. 
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темными крапинками — какъ нельзя болБе гармонироваль съ окружающей окраской — сЪ- 

роватыхь лишаевъ на темно-с$рыхьъ камняхъ сланца. Такимъ-же путемъ черезь нфко- 

торое время я поймалъ второй экземпляръ клопа, трети и т. д. Эти клопьт довольно. про- 

°—  ворно бЪгають и затБзаютъ въ лишаи или даже въ норы лемминговъ, но чрезвычайно пуг- 

®—  Ливы: достаточно махнуть рукой и клопь застынеть въ той позЪ, въ которой застало его 

движеше руки, и тогда ни за что не отличить его отъ окружающихь предметовъ. Несмотря 

на все свое стараше въ продолжении двухъ часовь я нашелъ всего 12 экземпляровъ. Ни 

°  вечеромъ того-же дня, ни во весь сл6дующий день мнф не удалось болБе поймать ни 

_ одного клопа. 

м Недалеко отъ только-что описаннаго мЁста среди цвфтовъ Обтратйа томта ра 

найденъ на землф одинъ экземпляръ уже мертваго самца Ботфиз пурегфотеиз Зе вбпВ. 

Рабочихъ-же особей шмелей, не смотря на обиме цвфтовъ, здфеь не было замфтно ни одной. 

_Нан$которомъ разстояни отъ вышеупомянутыхъ озерковъ находится чрезвычайно кру- 

‘той спускъ къ рёк, по ту сторону которой возвышается гора, Чернышева. Спускъ покрыть 

массой осъшающихся камней и въ большинств® случаевъ лишенъ растительности и вмёстЪ 

_ съ тёмь насфкомыхъ. Только въ томъ м$етв, гл р$ка образуетъ заводь, бойко летали у 

_ самаго берега и ползали по камнямъ, торчащимъ изъ воды, пермянки (Ре’Йаае), принадле- 

жапия по всфмъ вБроятямъ къ тому-же новому роду, близкому къ Миа и Геисиа, но 

_ рёзко отличающемуся отъ нихъ присутствемъ длинныхь хвостовыхъ придатковъ, какъ и 

к: . ВИДЪ, пойманный около Малыхъ-Кармакулъ; только этотъ видъ значительно крупнфе послёд- 

_ яго и обладаетъ очень хорошо развитыми крыльями. 

`.’. На обратномъ, бол$е быстромъ, пути удалось поймать еще меньше насфкомыхъ, чмъ 

_ при движени къ гор$ Чернышева. Заслуживаеть упоминая одинъ экземпляръ самца 

— 67015 юрзатиз Ме1е., найденный въ разстоянти полукилометра отъ нашей по- 

Вт 
=“... 

Е |^ Въ заключеше этого очерка считаю долгомъ выразить благодарность тёмъ лицамъ, 
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Ниже я привожу списокъ литературныхъ источниковъ, которыми я пользовалея для 

настоящей работы ‘), и полный перечень видовъ насфкомыхъ, найденныхь по настоящее 

время на Новой ЗемлБ (и Вайгач$) съ указашемъ сочинений, гдф описанъ каждый изъ 

этихъ видовъ или гдф приводится видъ какъ обитающий интересующия насъ м$етности. При 

каждомъ вид$ перечислены детальныя м$стонахожденя его на упомянутыхъ островахъ, а 

въ скобкахъ приводится дата по новому стилю. Фамиши собиравшихъ не приведены для 

сокращен!я м$ста, но ихъ легко возстановить по годамъ въ датахъ, которыя сопровождають 

каждое отдфльное м$5стонахождене. 

Такъ, 1837 годъ соотв$тствуетъ экспедищи Бэра 

1870 » » » Ульянина. 

85» » » Мог4елз Е] 019’а 

1879 » » » МагЕВат”а, 

1882 » » » Гриневецкаго 

1889 » » » Носилова 

1891 
} » » » ЕКзфата, 

1895 

1896 » » » академической (мои сборы). 
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Ел0то10215Е Такт, Ш, 1882, р. 188. 
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7 22. АиммИНи$, СПг. — шпзекИШуеф 1 аткызка 1апаег. 

8 «Мог4епзК1614?’з Э@ег осв фогзкшиеаг огашей4е аЁ пита тезог 1 №боа, погаеп». 

_ Зюскворл, 1884, 8°, рр. 408—459. 

23. Ухтоменй, кн. Л. — Новая Земля. С.-Петербургъ, 1883, 8°. 109 стр. 

24. пзесба а упз @осйззшиз Мот4епзк161Аа Шат Чисет зедиетыфиз ш зи 

Е. М алвайасВ её Моуа]а, Зета, аппо 1875 соПесйа. 

_Нушепорега её Оцуега, апсфоге Ацд. Е, Нопогеп, Гер1ор{ега, ацефоге Сиг. АигМИИиз. 
_Елбонло]. Т1@зкг. ГУ, 1883, рр. 139—194. 

_ 95. Ворандеръ, 9. В.— Въ странЪ льдов и холода. Путешестве барона А. Е. Нор- 

ценшёльда, по сфверному Ледовитому Океану въ 1877—78 гг. Спб. 1885, 8°, 92 стр. 

Ик. 26. `Гранстремъ, Э. — Вдоль полярныхъ окраинъ Росеи. Сиб. 85. Изд. 1-е, 1886 г., 

я изд. ‚9-е 1889 в. 
и м 

9. Тзевязеиёмие, Т. — №4 зиг 4еих попуеПез фогтез атсНаиез Чи сепге гота 
р т 

ьь ов. ̀Шокальснй, Ю. М. — Новая Земля. 
‚Энщикаот. словарь ОН и Ехрона, ХХТ, 1897, стр. 224—226. $ 

> ни Брокгауза и Ехрона, ХХТ, 1897, стр. 226—228. 

ЗаН его, }. — БарпушиЧае ш Моуз]а ЗешЦа а @. ТасоЪзоп её ш шзаЙз М оуо- 
за г. А. Випоее её Ваг. Еа. Той соЦесве. 

т шиате. Миз. 700]. Ас. У зе. 56.-РёбетзЬ., П, 1897, рр. 365—368. 
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Полный перечень насфкомыхъ, найденныхъ по настоящее время 
на, Новой Земл® и Вайгач%, 

Г. Со1еорфега (Еечбегафа). 

СагаБЧае. 

1. №опор из адиайсиз 1. Еалт. Биес., ей. За, р. 752 — Мак]. К. Бу. Уеф. - АК. 

Напа]. (2) ХУШ, 1881, у. 15. 

Вайгачъ у Югорекаго шара (2. УТ. 75). 

2. Ме дуИетйай БеВбпВ. у. Йурегбогеа бу. Таз. Биес., Со]. ТУ, р. 415. — 

МАЕ]. 1. в. 1881, р. 15. 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 75). 

3. Еегота (Ревидосгуо из) Ботеайз Мёп. ш: М1а4епа. Зиг. Везе, П, 1, р. 50, 

$. Ш, Е 7. — МАЕ! 1. с. 1881, р. 15. 

Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75) и Югорскаго шара (2. УТ. 75); Св. 

Гусиный носъ (15—17. УП. 75), заливъ Мёллера (25. УТ. 75), Безымянная губа (3—6. 

УП. 75), Маточкинъ шаръ на сфверн. и южн. берегахъ (7—13. УП. 75). 

уаг. дуасйот ТзеВ1зсв., Аппиате Маз. 700]. Ас. Пир. 5с. 55.-Р6ё., Г, 1896, р. 376. 

Стоянка у горы Чернышева (16—17. УШ. 96). 

4. Еегопда, (Рзеиаостуовиз) ргадийз Мат. Оу. Низк. УеЁ, Зое. бт. 1876, р. 20; 

К. Бу. Уеё.-АКаа. Напа1., ХУШ, 1881, по 4, т. 15 её 34. 

Вайгачъ у м. Гребени (30—31. УП. 75). 

5. Негота (Рзеидостуо из) дейаа Мак. 1. с., 1876, р. 19; 1881, р. 34 её 15. 

Вайгачъ у м. Гребени (30—31. УП. 75), Костинъ шаръ (22—23. УП. 75). 

6. Реготда (РзеидосгуоВиз) агсйса У. ЗаШЬ., К. Бу. Уеё.-АКаа. Напа!. ХУП, 1880, 

по 4, р. 31; Епб. Т14зКг. Ш, 1882, р. 188. = има МАЕ, 1. с. 1876, р. 20 её 1881, 

р. 15 её 35 (поп Свала.). 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УП. 75). 

7. Еегота (Вотеоа) итиах Тзевлфзсв., Аппиате Маз. 2001. Ас. Пир. Бе. 56.-Р6ё., 

Т, 1896, р. 373. 

Стоянка у г. Чернышева (16—17. У. 96). 

8. Атага (Сутюпоиз) арта Е. (сайдаа Раф. [’АфеШе, УП, 1870, р. 252. —МАЕ1. 

1.с., 1881, р. 16.—.За1Ъ. Епё. ТлазЕтг., ПП, 1882, р. 188).—ТзеВ16зе®. 1.е. 1896, р. 374. 

Вайгачъ у мыса, Гребени (30—31. УП. 75) и Югорскаго шара (2. УТШ. 75), Костинъ 

шаръ (22—23. УП. 75), Св. Гусиный м. (15—17. УП. 75), Безымянная губа (3—6. 

УП. 75), Маточкинъ шаръ на южн. берегу (13. УП. 75), Малыя-Кармакулы (30. УП. 96), 

стоянка у горы Чернышева (16. УТШ. 96). 
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9. Ветблаии, (Раарйиз) пазй С. В. ЗаВ1®., Тв. епт, хШ, не. р. 195 — 

‚ Мак. 1. с., 1881, т. 16. 

а у мыса Гребени (30—31. УП. 75). Е и 
ь 

_‚ бубзеЧае. | 

И Е т и ладу райриз Т. ЗаВ1Ъ:, К. Зу. Уеё.-АК. Напа!.; ХУП, 1880, 

№04, р. 56; Её. Туззкг. Ш, 1882, р. 188 = А. ОНО Мак1., 1. с., 1881, р. 16. 

— (пов Мозев.). 
: 2 _ Вайгаяъ у Югорскаго шара И УП. 75} Востинъ шаръ Е. И й ЗЕ м 

р тя носъ (20. УП. 75). - 

ЗНарнуйтЧае. 

1. Нопийоа (Айата) элса и К. т. Уе+. т И ХУШ, 1881, ар 4, 
_ р. 16 #36. 
— Вайгаяь у мыса Гребени (в0— ав Уп. р. п ЕК, берегъ она ‚шара 

10. УЛ) 

_ 2. Юта (Айею) родаа 7. ЗаВ1Ъ., К. Зу. Уеё. АК. Напа. ХУП, 1880, р. 93; 
_ Аш. | Миз. 2001. 5%.-РеетзЬ., П, 1897, р. 368. 

$ ы. горы Чернышева (16. УШ. 96). 1 
оз, Оорйгит фотещеРауК., Моп. Сигси., 1792, о 146 — Мак, Г. с 1881, р. 16. 

_ Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75).. 

_ 4. Оотуриит, Куре ®огеит МАК., К. Зу. Уе&.-АК. Нала., ХУШ, 1881, по а р. 16 

— 7. Зав1Ъ., Еп. Т1азкг, Ш, 1882, р. 188. И 

;. Южный берегъ Маточкина шара (8—13. УП. 75). } а 

_5. Нотафит. (РуПодгера) апдизвабит МАК, Оу. Ешека Уе, нь _Еокь., ‚1877, 
Ые: АЕ р. 16 её 43 —.. Зав\Ъ., К. 8%. "Ус, -АК. Нава!., ХУИ, 1880, по 4, 

а А Е тесопп., 1881, р. 351. 

айгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 75) и мыса Гребени. (30—31. УП. 75), заливъ 

а (25. УТ. 75), Безымянная губа (3—6. УП; 75), сфверн. и южн. бер. Малочкина, 

р. уп. 7 5 её 29. Е 7 и и СЕЙ УП. —- р ве. 

ы. _ Утоы Чернышева ие Уш. 96). еле а 5) 
в. "Зах ох Мы, о. 24 
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7. Таситмз агсисиз Мо&зсв. ш: ЭсвгепЕ. Вез. Ашиг!. П, 2, 091., р. 121 — 

7. ваШЪ., 1. с. 1897, р. 367. 

Новая Земля. 

Соссте!дае, 

1. Науги осейаа То., Кат Виес., е4. 2“, р. 484. — Мак1., 1. с. 1881, р. 16. 

Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75). 

Сисийдае. 

2. Рефасиз ризсиз Ег., Мафиго. аз. Оепёзе Ш. ПТ, 1845, р. 313. 

Новая Земля (1837) ]. 

ТепебгопШае. 

[1. Орз сегатфусоаез Т., Еали. Биес., 1761, р. 186. 

Малыя-Кармакулы (25. УП. 96) |. 

Спгузотейдае. 

1. О/уузотаа зеетилопайз Мёп. ш: М1а9., ъйг. Ве П, 1, р. 73, 6. Ш. ЕЁ. 10.— 

Мак\, 1. с. 1881, р. 16. 

Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75), ВКостинъ шаръ (22—23. УП. 75), 

сфверн. и южн. берега, Маточкина шара, (7—10. УП. 75, 1837). 

2. Нуатойазза паптозегата Е. у. Чедепегаа МАЕ1., К. Бу. Уев. АКаа. Напа!., ХУ, 

1881, по 4, р. 16. 

СФверный берегь Маточкина, шара, (7—10. УП. 75). 

п. Нутепорбега (Рлехафа). 

Теп{ВгедииЧае. 

1. Мета (Огурюсатриз) ройагз Но]тет., Еф. Т1азЕг., ТУ, 1883, р. 143. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

2. Метаз (Огурюсатриз) тейсшаиз Но|тст., 1. с., 1883, р. 143. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

3. Мета (Сгурюсатриз) топотеЙиз Нопот., 1. с., 1883, р. 144. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

и ОВ = 
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4. Метаёиз (Сгуросатриз) оссриайз Но]тст., 1. с., 1883, р. 144. 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75), Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

ой _ 5. №етаз офзситлрез Но]тет., 1. ., 1883, р. 144. 

— _ Матоакинъ шаръ (7—13. УП. 75). 
28 6. Метайиз атсисиз Но]зтет., К. Бу. Уеё.-АК. Напа1. УШ, 1869, п 5, р. 18 (поп 

В Тьомь. Нушеп. Эсала. 134. 62); Епё. Т19зКт, ТУ, 1883, р. 145. 
|. : ® Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

7. №тойия апсерз Номает., Ел. Т19зкт. ТУ, 1883, р. 145. 
в >. СЪв. Гусиный носъ (16—17. УП. 75), Безымянная губа (3—6. УП. 75), Маточкинъ 

$ — шаръ (7—13. УЦ. 75). 

8. Метаёиз тузйсив Но|тет., 1. с., 1883, р. 145. 

_ Безымянная губа (3—6. УП. 75). 

9. Метайиз диз Вон., Оу. К. Уеё.-АК. ЕогВ., ХХП, 1865, р. 568.— Но|йпат., 
1.6. 1883, р. 146. 
2% Безымянная губа (3—6. УП. 75), Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

_ 10. №етайиз вещегасив Но]|тет., 1. с., 1883, р. 146. 
— _ Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

11. №таиз идтоепичз Но]пот., |. с., 1883, р. 146. 

_ Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 
_ 12. Методи: рагощиз Но]таст., 1. с., 1883, р. 146. 

я Е у Югорекаго шара (2. УШ. 75). 

_ 13. Метаиз саплораств Но]|пот., 1. с., 1883, р. 147. 
О аь шаръ (7—13. УП. 75). 

_ 14. Мета расйсоз Но]тет., 1. с. 1883, р. 147. 
_Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

15. Метаёиз чаиз Нопет., 1. с., 1883, р. 147. 
зымянная губа (3—6. УП. 75), Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

Метаиз едтетиз Но]тет., 1. с., 1883, р. 148. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 
_ 17. Метафиз афпогтаз Но]шот., 1. с., 1883, р. 148. 

Безымянная губа (3—6. УП. 75). 
Атаитопетаиз Дасайз А. Такоз|е\, Ногае Зое. Епё. Возз. ХХУТ, 1891, 

«№ 

24* 
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2. Р/удааеиот тада Но]тот., 1. с., 1883, р. 149. 

Вайгачъ у Югорскаго шара, (2. УШ. 75). 

3. Риудадеиот 1айсоз Но1тст., 1. с., 1883, р. 149. 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 75). 

4.: Аре55 по’ ПИН Но]тот., №у. Бр. Шз. Му. Беш., 1880, т. 15; 1. с., 

1883, р. 149. 
Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УТШ. 75), Гусиный мысъ (16—20. УП. 75). 

5. Ая рйапает Но]тет.; №оу. Бр. Тв. Моу. Беш|., 1880, р. 16; 1. с., 

1883, р. 150., 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УП. 75). 

6. Ав’асюаез иеггипиз Но1тет., Оу. К. Уе%.-АЕ. ЕбтВ., ХХХ, 1872, по 6, р. 98; 

Епф. Т19зкг. ГУ, 1883, р. 150. — АпгуИИиз, В. Бу. Уеё.-АК. Напа!., ХУ, 1889, 

Узи р..31 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

7. Атасюаез ллдеггипиз Но]тет., Епё. Т1азкг., ГУ, 1883, р. 151. 

Вайгачъ (2), Ялмаль (2. УШ. 75). 

8. Песйзота агсиса Но] тет., Моу. эр. М у. аш. ‚ 1880, р. 12; Её. Т1азЕг., ТУ, 

1883, р. 152. з 

Гусиный носъ (16—20. УП. 7 5), а шаръ (7—13. УП. 75). 

9. ЛИезойиз за етде У о143%., Тгурв. Еепл., 1874, т. 44.— Но|шпот. Ещё. Т145Кт., 

ТУ, 1883, р. 152. 

Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 15). 

10. Иезойиз 6оуеё Но]тет., № у. Бр. М№ у. Беш1., 1880, р. 19; Епё. Тлазкг., ТУ, 

1883, р. 152. | : 

Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75). 

11. Мезойиз тилдиз Нопет.,. Обр. уп. Мезо]. Бсапа., р. 21; Еф. Тлазкг., ТУ, 

1883, р. 158. 
Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

12. Аайодпа из ради: Но]тет., о лазЕг., ГУ, 1883, р. 158: 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 75).. 

13. Роу азиз иду готз Но]штет., Её. Тлазкг., ГУ, 1883, р. 154. 

Вайгачъ ‘у Югорскаго шара и.мыса, Гребени (30—31. УП. 2. УШ. 75). 

14. №ази$ велсерз Но]тот., 1. с., 1883, р. 155. 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75), заливъ Рогачева (22. УП. 75). 

15. ОгЙосепй’из ртошфегатз Но]тетг., Моп. ТРУ. Биес., р. 383; Её. 1азкг., ТУ, 

1883, р. 155. 
Вайгачъ у мыса Гребени (30— ИВ УП. 75). 

16. Огобёийгиз оозиз, Но\шег., Ел. ТЗазКт., ТУ, 1883, р. 155. 

Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75). 
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- `` 17, Оговетиз зо Но]|тет., 1: с., 1883, р. 156. 

№ Вайгачъ у мыса, Гребени (30—31. УП. 75). 
№: 18. Отйосетгиз сапайсшаиз Но]тет., 1. с., 1883; р. 156: 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 75). 

` 19. Ог®оветгиз @зраг`Но|тст., 1.с., 1883, р. 156. 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 75). 

20. Ог®осетгиз релиз Но]тет., Моп. ТгурВ. Зицес., р. 343; 1. с., 1883, р. 157. 

Вайгачь у Югорекаго шара (2. УТ. 75). 

в... 21. О’Тосештиз чайасотиав Вов., Оу. К. Уеё.-Ак. Напа]., 1865, р. 570.— 

в и К. 5у. Уеё.-АЕ. Напа]., УТ, 1869, о 5, р. 24; 1. с., 1883, р. 157. 
_ Вайгачъ у мыса Гребени (в0— — 31. УП. 75). 

_ 22. Онфосегиз игИсотиаз Но]тет., |. с., 1883, р. 157. 

_Вайгаяъ у Югорскаго шара (2. УТП. 75). НА 6 
23. Онфосеттиз щатаз Но]тет., |. с., 1883, р. 158. 

Вайгачъ у Южнаго шара (2. У. 75). 
24. Отосетйгиз ай со Но|пет., 1. с., 1883, р. 158. 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 7 5). 

о о атсйса Но|пет., Му. Зр. шз. Моу. Зеш|., 1880, р. 14; 1. е., 

‚Ар!Чае._ 

Вот Рурегфотеиз Зе ВбпА., К. Уеё.-АК. Муа Напа]. 1809; р. 57, 1. 3, #.2.— 

: п. р . 1 _ р. 307.—Твошз., Нуш. Зсапа. В р. 34. 

р. 161. а, | с. ‚1895, р. 126. 

ру. мыса и 66—21 УП. 75); о В, @ и 4. УШ. 96) 

= 
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Но|мег., Еф. Т14зкт., ТУ, .1883, р. 161.—Бевичед., Ар1аае Елг., Г, 1882, р. 815 = 

2Вотфиз вр. — ЕК зфали. Тготазе Маз. Аатзв., ХУШ, 1895 (97), р. 125. 

Новая Земля (1837, 1875); Малыя-Кармакулы (2. УТШ. 96) [3]; Маточкинь шаръ 

(5 и 12. УШ. 91). 

4. 2Воттбиз вегпатиз Вау, Возбоп Тошги.. Маф.. Н13%., Т, 4, 1838, р. 414.— Ме Тлас №1. 

шт: МагЕВ., А ро]аг гесопп., 1881, р. 351. 

Заливь Шуберта (4. УШ. 79). 

Ш. Арвап!рфега (Засбоча, 51рпопарфега). 

РийсЧае. 

1. беп? — БфихБега, Уеса-Ехр. Уе{ё. ЛаЕЫ., У, 1886, р. 41 её 172. 

Безымянная губа, на Офипопеа изаас а То. (3—6. УП. 75). 

ТУ. Отрбега (Апайа). 

Мусе!орнИае. 

1. Беата ') рада Но|тет., К. Бу. Уеё.-АЕ. Напа!., УШ, 1869, по 5, р. 53; Еп%. 

'Т1азКтг., ТУ, 1883, р. 182 = саба #з ВоЪ., О#у. К. Уе+.-АК. Ебтй., 1865, р. 575. 

Вайгазъ у Югорскаго шара (2. УП. 75). 

2. бага осо Но]тет., Е п. Т1азЕт., ТУ, 1883, р. 182. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

3. баага трата. Но1тст., 1. с., 1883, р. 188. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

4. бага ритао Но]тет., 1. с., 1883, р. 183. 

Хабарова у Югорскаго шара (2. У. 75). 

5. очага тотопейа Но]тет., |. с., 1883, р. 183. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

6. Ссора ГиЙдтоза Но]тст., 1. с., 1883, р. 189. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

7. Баейпа Фогеайз д е44., Ор. Бсапа., ХТ, р. 4160. аи 1.е., 1888, р. 189. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

8. Вфейта егуйторуда Но]теот., 1. с., 1883, р. 189. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

1) бсзата вр. Меаде ш: МатЕВаш, А ро]аг гесопп. 1881, р. 352. 
0. «ГузИпа»л (7. УП. 79. МагкВам) на западномъ берегу северной части Новой Земли. 



ЗООЛОГИЧЕСКТЯ ИЗСЛЕДОВАНТЯ НА НОВОЙ ЗЕМЛЬ ВЪ 1896 Г. 191 

#_ 9. Воейта ризсша Но]тет., 1. с., 1883, р. 190. 

к - Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 
к” $ 10. Мусеюрийа риоаа Вов., ОР. К. Уе&.-АК. ЕбтВ., 1865, р. 576.—Но]шет., Е п. 

—__ Та5кг., ТУ, 1883, р. 190. 
_ ___ Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 
в 

г Сийсае. 

_ 1. Ощер руметз Т,., Еалт. зцес., е4. 2“, р. 464. — Но]шот., 1. с., 1883, р. 178." 

р _ Вайгачь у Югорскаго шара (2. УШ. 75) и мыса Гребени (30—31. УП. 75); 

_Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

СВгопотае, 

___ 1. Ситопотив сотаетиз Де44., Отре. Зеапа., ГУ, р.3508.-Но!пс., 1.с., 1888 ‚р. 179. 

_ Костинъ шаръ (22—23. УП. 75). 

| _2. Сигопотиз пайайсоз Но1те., 1. с., 1883, р. 179. 

_ Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

чех 3. п Е ый Епф. ТлазЕт., ТУ, 1883, р. 179. 
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12. Тапуриз зр.— Меа4е шт: МазЕВаш, А ро]аг гесопп., 1881, р. 352. 

Заливъ «Гуз@па» (между островами И Берга и Панкратьевыми у западнаго 

берега, сфвернаго.о-ва, Новой Земли) (1. УП. 79). . 

ТрийЧае,. . 

1. ра агсиса Сит41, Арреп@. Маггаф. зес. уоу. 7. Возз, Маф. Н15., р. 78, &. А, 

Е. 4, 15. — Но!шо., 1. с., 1883, р. 184 = иодийсогиз Ле%4. ‚ РН. и. ое р. 3924. 

Маточкинъ шафъ (7—1. УП, 75). 

2. Трща сагтаготз Но]тст., |. с., 1883, р. 184. 

Сфверный Гусиный носъ (16—17. УП. 75). 

3. Прща зепех Но]тст., |. с., 1883, р. 185. 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

4. Прща задиясоа Но]тетг., 1. с., 1883, р. 185. 

Южный Гусиный носъ (20. УП. 75). 

5. Прща сотоежтотз Но]тает., 1. с., 1883, р. 186. 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

6. Пра зегойта Но1тет., 1. с., 1883, р. 186.. 

ОЗверный Гусиный носъ (16—17. УП. 75). 

7. Пра тю Но]тот., 1. с., 1883, р. 187. 

Сфверный Гусиный носъ (16—17. УП. 75). 

8. Ира дас Но|тот., 1. с., 1883, р. 187. 

Сфверный Гусиный носъ (16—17. Ут. 75), заливъ Мёллера (25. УТ. 75), Грибо- 

вая губа (6—7. УП. 75). 

9. Гра зегибсоттаз Де%%., Таз. 1арр., р. в Т1рё. Бсала., ГХ, р. 3969.— Но] от., 

]. с., 1883, р. 187. 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УП.75); ОЪверный Гусиный носъ (1 г УП.75). 

10. ра Попова Но1ппет., 1. с., 1883, р. 188. 

`Гусиный носъ (16—20. УП. 7 5). 

11. брща оегасеа Т..?— Меа4е т: и А роаг гесоли., В р. 352, 

Маточкинь шаръ (21. УПи 22. УШ. 79). 

12. ёрща оагирепилз Мс.? —Меа@е т: Мага, А ройаг гесопи. ‚ 1881, р. 359. 

Мысъ Гессена при Карскомъ мор на восточн. бер. южной части Новой. Ве (УШ.79). 

13. Тисйосега мета: Ме1в., Де. [з. 1арр., р. 852. —Но|шот., 1.с., 1883, р. 180. 

Вайгачъ (30. УП—2. УШ. 75); Гусиная земля (17—20. УП. 75 Безымянная туба и 

(3—6. УП. 75), Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

14. Тиосросега рагоа Ме1е., Де. Таз. 1арр., р. 852. Ононье о ‚1888, р. 1188. 

Вайгачъ (30. УП—2 УШ. 75); Гусиная земля (17—20. УП. и Безымянная не т в. 

ее УП. 75); Маточкинъ шаръ (7—13. УИ. 75). - Кё АЯ 
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ре 

к": терйЧае. 

1. Рнойта миаа \ав1ь., О#у. К. Уе.-АК. бт. ХГ 1854, р. 215 — Но]мет., 

Епф. Т1азкт., ГУ, 1883, р. 162. 

‚ Маточкинъ шаръ (7— 13. УП. 75). 

ЕтриЧае, 

Ск они Поодаагай Но|ивт. „„ № у. зр. шз. М оу. Бепт., 1880, р. 21; Епб. 

_ Таню, ТУ, 1883, р. 162. 
Вайгачъ у О шара (2. УШ.75); т и южный Гусиные носы (16—20. 

— УП. 75). 

а _2. Вратртотуа бтизешиг Но]шот., 1. с., 1880, р. 20; 1883, р. 163. 

к. Грибовая губа (6—7. УП. 75), Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). = 
_ 3. ВАатрпотрда уе тата Ност., 1. с., 1880, р. 22; 1883, р. 163. 

р. Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

ый 4. Вйатрйотула погаднизй Нопет., |. с., о р. 24; 1883, р. 164. 

в шаръ (7—13. УП. т 

КЕ 

ЗугриЧае. _ 

ее (Эсаета) 1арротсиз Пе4н., 01рё. Зсапа., П, 1843, р. 701.—Но|мот., 1.с., 

Пя тм бану ети) 47 р Но|пет., К. Бу. Уеё.-Ак. Нап@., УШ, и. 

} рю а Ме1в. В ах ег. гей. 5. ТП, 1822, р.. 305. 

_Недал ех отъ стоянки бат горы м (17. УШ. 96). 
7 

| же агата 1 Роша. зпес., са. 1, 1861, р. 40 Полет, 
У, 1 

25 
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2. Оупотуиа рта 7 е4., Газ. 1арр., 1840, р. 651.—Но]тот., |. е., 1883, р. 165. 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 75); Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

3. Супотила тогиотит, Ти. Кали. зцес., е4. Ш, 1761, по 1830. 

Малыя-Кармакулы (УТШ. 96). 

4. Опезва депагит Л. е%%., 01%. Бсапа. ТУ, 1845, р. 1304.—Но] тет. 1.с., 1883, р. 165. 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УШ. 75). 

5. Опеза айчсерз Деф., Ор. Беапа. ГУ, р. 1311.—Но1шет., 1.6., 1883, р. 165.— 

ЕЕзфашт, Тгошзе Маз. АатзВ., ХУШ, 1895 (97), ъ. 118. 

Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75), Маточкинъ шаръ (6. 1Х. 91), Малыя- 

Кармакулы (1896). 

6. Ата потаепз то Но]тет., Е пб. Та@зкт., ТУ, 1883, р. 166. 

Костинъ шаръ (22—23. УП. 75), Гусиный носъ (16—20. УП. 75), Безымянная г. 

(3—6. УП. 75); 

7. Атса ртобозсааеа о 1. с., 1883, р. 166. 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

8. Атмеа тасгодозза Но]тет., 1. с., 1883, р. 167. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

`9. Ас, дотзаа Ре44., Ору. Эсапа., ГУ, 1845, р. 1472.—Но]шот., |. с., 1883, р. 167. 

Южный Гусиный носъ (20. УП. 75); Вайгачъ у мыса Гребени и Югорскаго шара 

(30—31. УП. 2. УШ. 75). 

10. Атбса сопзригсаа Но|пет., К. Бу. Уеб. ты Нала1., УТ, 1869, по 5, р. 31; 

Е пб. Т1@зкг., ГУ, 1883, р. 167. 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75), Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

11. Амса айтчшзй Но]тетг., №у. Бр. Гиз. № оу. БешЦа, 1880, р. 17; Её. Т1азКт., 

ТУ, 1883, р. 167. 

Вайгачъ у Югорскаго шара (2. УП. 75); Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

12. Атсла зотретиз Но]лтаст., Виф. Т1азкг., ТУ, 1883, р. 169. 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75). У. 

13. Ансва раиаяЦа Но1тст., К. Зу. Уеё.-АЕ. Напа!., УТШ, 1869, п? 5, т. 52; Е. 

Тзазкг., ТУ, 1888, р. 169. На 
Гусиный носъ (16—20. УП. 75). 

14. Ата зедилз Но]пот., 1. с., 1883, р. 169. 

Гусиный носъ (16—20. УП. 75), Малочкинъ шаръ (7—18.УЦ. 75), Ялмаль (8. УШ. 75). в 
15. А4сва дасайз Мав1Ъ., Де14., Он, Зсапа., ТУ, 1845, р. 1521 —_Ношпет., И о -й 

1883, р. 170. . 
Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). у вв: 
16. Абева ба’боетит8 ВоН., Йе44., ОНУ. Зсапа., ТУ, 1845, р. 1589. Нот, 1 к. в 

1883, р. 170 = Аа ше а пен. 1. в., р. 1554. | ж д 

Заливъ Мёллера (25. УТ. 75). 
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% 17. Амега абисй Но|пст., ОК. К. У -АЕ. Ебгв., ХХХ, 1872, по 6, р. 101; Еп. 
1азкг., ГУ, 1883, р. 170. 

ры ноеъ (16—20. УП. 75). 

18. Ала аеПотаа Нопет., 1. с., 1872, р. 102; 1883, р. 170. 

Безымянная губа (3—6. УП. 75). 

я 19. Ата фааета Но]тот., 1. с., 1883, р. 170. 

3% Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75).. 

20. Аа хсетотаа Но|тот., |. с., 1883, р. 171. 

_ Хабарова у Югорскаго шара (2. УТ. 75). 

21. Ааа согопаа Но]тот., 1. с. 1883, р. 171. 

_— Хабарова у Югорскаго шара (2. УШ. 75). 
22. Га5орз Дасайз Леф.—Меайе ш: МатКВ., А ро]. гесопп., 1881, р. 855. 

Маточкинъ шаръ (20. У1. 79). 

23. Аитотуда байеаа Но1тст., |. с., 1883, р. 172. 

_ Безымянная губа (3—6. УП. 75). 

24. Афотрла зйдтайса Мелс., Вуз. Везейг. Епг. 7м., У, 1826, р. 167.—Мёл. ш: 

_МЗаа., г. Век., П, 1, 1851, р. 75. 
_— _ Новая Земля (1839). 

й _25. Эсаюрйада пасийрез /е4+., Ор. Бсала. У, 1846, р. 1964. — Но|тот., |. с., 

ы: м у Югорскаго шара (2. УШ. 75). 

Г 96. бсаюррада зидурез Но]тет. К. Бу. Уеё.-АК. Напа!., УШ, 1869, п? 5, р. 34; 

27. Бсаворпада югеа Еэ/1., Зеаботул. # р. 4.—Но]тот., 1. с., 1883, р. 1783. 

_ Маточкинъ шаръ (7—18. У. 75). 

м ба сотауитта, а 1. с., 1883, р. 173. 

х за. И а Ношат, 1. с., 1883, р. 174 

| В а к —. УШ. 7 "5, те и носъ (16—17. УП.75). 
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| 33. осаюрлада. ету тозюта Но]тот., 1. с., 1883, р. 176. 

ь Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 
Е 

; 34. бсаоррада «Ире Ле. —Меаае т: МатЕВ., А Вы ео, 1881, р. ‚352. 

ы Маточкинъ шаръ (26. УП. 79). | х. 
З 35. осаюрйада 1залийса ВесК., Ве. Епб. деннот., ххх, 1894, р. ‚175; ̀Аш. 

:. Миз. 200]. 54.-РёфегзЬ., П, 1897, р. 396. 

2 Мала -орищдаы (25. Ш и 1. УШ. ыы 

[72 

и 37. бсаорйада агсиса Веск., и: М 70]. 5$.-РёетзЪ., № 1897, СЬ 398. 

-й Малыя-Кармакуль (16. УП. р УП. 96), стоянка, у горы Чертшон и 

м УШ. 96).. 
38. Рисе#а зр. (ВесКет). 

к Малыя-Кармакулы (13—28. У[. 89). | о: 

В: : 39. Соташита р-дзаа Но]тст., Е. ЧазЕг., ГУ, 1885. бу ла 72 

эк: Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). я ИЯ 
40. Л@стортозора ата ВесЕ., Атп. Миз. 7001. Г "Рег. ИВ 189 | 

_Малыя- -Кармакульт (28. У: 96) , 

1881, р. ‚ 352. 

° Безымянная губа (14. УТ. тэ), и 

43. ТерртосШатаз ртотбтепз . Ап. к о. - но фе 

Малыя-Кармакулы (25 и 26. УП. 96). 

44. Наотуга аз Деф4., Тв. Ларр.. а 1840, р. 

р. 2456.—Но]пет., Епё. ТаазЕг., ТУ, им. Я. 

Е носъ (16—20. Уп. й о 

р. 457. —Но]тст., 1. с. ‚1888 | ны т. 

Вайгачъ у О шара (2. УШ. д 

46. Рора агсйса Но]1тет., 1. с. 

Вайгачь у мыса р и. 

| 48. Вр, И `Веск., т м 

| и т м :95). 

> в (8.1 уп. 96). 
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ы 50. Сойора езита 5%епв., К. Уеё.-АЕ. Напа., 1853, р. 318. — Но]тег., Елф. 

Т1азКт., ТУ, 1883, р. 178. = С. Ичдаа УэЕ., аз. Вгё. Ощ+. П, 1853, р. 156. 

во: ОЗверный Гусиный ноеъ (16—17. УП. 75), Грибовая губа, (6—7. УП. 75). 

51. Соеора "ипаа ЕаП., Неегот., р. 6. Но]тет., 1. с., 18883, р. 178. 

} Сфверный Гусиный носъ (16—17.УП. 75), Грибовая губа (6—7. УП. 75), Маточкинъ 

и: _ шаръ (7—13. УП. 75). 

52. Соора тнаща Де\ф., О1рф. Бсапа., УТ, 1847, р. 2473.—Но]тет., |. с., 1883, 

р. 178. 

'‘СБверный Гусиный носъ (16—17. УП. 75). 

| 53. Вотфогиз (Сортотуга) пиплрепияз Э%епВ., К. Уеё.-АК. Напй1., 1858, р. 352.— 

Е. _ Норает. 1. с., 1883, т. 178. 
Г т усы носъ (20. УП, 75). 

У. Гер1аорбега (СЛоззафа). 

Мутрпа[ае. 

в _Атдуттаз спазчеа Бсвте14ег, Мепезёез Марах. {. ТлеБв. Чег Епот., У, 1794, 

588.— Мас ТГасвап ш: МагкВаш, А ройаг тесопп., 1881, р. 351. 

`уаг. атсйса йе 4., шв. Гарр., 1840, р. 899. ть В. Бу. Уеё.-АК. Напа!., 

1889, АЗ. ГУ, по 1, р. 8 её 10. 
_ 25. ФиНет Еаз., Сап. Епф., ХУ, 1883, р. 32.—Апг1у1Щ., 1. с., 1889, р. 10. 

`Заливъ Шуберта (4. УШ. 79). 

_ 1. 4тдуптз отртофа Ви ег, Е. Мо. Мас., ХШ, 1877, р. 206.—Мас Гас ап 

аткВаш, А ройаг гесопи., 1881, р. 351. | 
ливъ Шуберта (4. УТ. 79). 

Риегае. 

@аз пазез Во1а. уаг ‘сегдатай Де\+., Газ. и ., 1840, р. 908.—Мае Гас ав 
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Рат.? (Мосшагит). 

1. Осйбуета итатазсаа Мет. шт: Мааа. 11. Ве., Ц, 1, 1851,р. 58, 4. 3, Е. 12.= 

атсйса Ст. Амг1у1Ш., Елб. Т1азКг., ТУ, 1883, р. 198. 

Гусиный носъ (16 —20. УП. 75). 

7 АдгоНдае, 

1—2. Мосшагит 1атуае (2 зр.). 

Малыя-Кармакулы (1896). 

беоте{“Чае. 

1. 1) Р50д0$ сотаста Езр., Епг. Эептей., ТУ, 2, 2, р. 74, 6. 197, Е. 7. = пера 

Тге1зст. ш: боа., Н156. паб. 1.6. Ег., УШ, 1,р.535, 6. ССУШ, ЕЁ. 1. — Мва. ш: М1а94., 

Бе. Ве1з. П, 1, 1851, р. 76. 

Новая Земля (1837). 

2. @аисорегух забте Опт%., Афр. Магг. зес. уоу. 7. В05з, Маф. Н15ё., 1831, р. 78, 

$. А., Г. 7, 12.—Мас Гас]. ш: МатКВ., А ро]аг гесоцп., 1881, р. 351. = Оба (Рэу- 

сПорфета) рудаача Сблавпве. Н156. паб. Таз., Г6р., Х, 2, 1857, р. 269. 

Маточкинь шаръ (29. УП. 79) (1889), заливъ Шуберта (4. УШ. 79). 

Тогчеае. 

1. атартоа (Зетаза) зр.—Сг. Аптглу Из, Еф. Т1азкт., ГУ, 1883, р. 194. 

Новая Земля (1875). 

Типе!Чае. 

1. беп.? — Мас Гас ал ш: МагкВазш, А ро]аг гесопп., 1881, р. 351. 

Заливъ Брандта (2. УТП. 79). 

УТ. Т-ыепорфега. 

Ригудапеае. 

1. Араанла зр. — Мас Пасат ш: МатКВалш, А ро]ат гесолп., 1881, р. 352. 

Заливъ Брандта (2. УШ. 79) и мысъ Гессенъ у Карскаго моря (12. УТ. 79). 

1) По мн$ню Г. Ф. Блекера подъ этимъ назван1емъ у Мёп6+г16з вБроятно хигурироваль сябдуюций 
видъ — СЧаисор!етул заблтез. 
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р 2. Вгасусеттиз зибтиб аз Ситф., Риоз. Мах. (3), ХХТ, 1834, р. 215.—Мас ас вал 

ш: МагЕкВаш, А ро]аг тесошп., 1881, р. 352. 

Костинъ шаръ (24—27. УТ. 70). 
в 3. Нуагорзусйе — зр. Мас Гасв1ап ш: МатКВаш, А роаг гесопп., 1881, р. 352. 

в Костинъ шаръ (12—15. УТ. 70). 

УП. РАесорфега. 

Пу: РегИЧае. 

:4 0: беты айда Витт., Наза. Етфот., П, 2, р. 874? = Рейа рудтаеа Эа] т., Де, 

_ Ваша. 1арр., р. 1059. — Мёв. ш: М!аа. Е Вев., П, 1, р. 76? = Мтига о. 

ии Пат, Изв. И. 0. Люб. Е., А. иЭ., [Х, 1871, прот., стр. 13. 

Новая Земля (1837), тов шаръ (24—27. УТ. 70). 

_ 9. беп. по. вр. поу. Т } (рторе № иигат её Геисиат, зе@ Натетыз сама из 

3. беп. поу. зр. поу. П } огпабат). 

Т. аптог, аНз абботеп Вала зирегат из) —Малыя-Кармакулы (1 и 7. УШ. 96). 

П. (шадог, аНз афаотниз ар1сет шаНо зарегат из) — Стоянка у горы Чернышева, 

17. УШ. 96). 

Уш. МаПорвара (Апор!ага). 

А ПоНнемае. 

` з бо те Мис, Р1асеф, Шез Рё@ещ., г р. 588, р1. ХШУ, 

она. И 

и не МИН2СВ, Р1асеф, [лез Рё@1си]., 1880, р. 29, м № 68. 

лыя-Кармакулы (УП. 96) на, Мусеа зсапаса Г. 

осорйогиз зр. (7. Мазпет). 
г. пыя-Кармакулы (УШ. 96) на реш и Т. 

1х. НБупевова ешириега). 

м о АсайЧае. 

ВИЙ (@тшивыо) ут У. ЗавЪ., К. Ув. Е НА Н ХУ 1878, по 4, 
| Влаасв:, Апи. Миз. 7001. Ас. 8. ет, п, р р ‚362. 

е янка у горы ве. т У. 96). Кем, 
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Арыеае. 

(Тли должны быть на Новой ЗемлВ, такъ какъ здфсь существуютъ Сосстейаае и 

бугрииз: взрослыя нас$комыя первыхъ и личинки послёднихъ питаются тлями). 

Хх. СоПетЪоЛа. 

Зтутпигае. 

1. бтупйитиз ©7043 Ть., Зузё. паф., е4. Х, 1758, 1, р. 608.— ТайЪ., Оу. К. Уей.- 

АКаа. Ебтв. ХХХТШ 1876, по 5, т. 30. 

Заливъ Рогачева, въ Костиномъ шар (20. УП. 75). 

2. Этутйитиз тйтогета Та Ъ., 1. с., 1876, р. 30. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

ОедеегИЧае. 

1. Тотосегиз или ТаЪ., 1. с., 1876, р. 32, $. УШ, {. 9—10. 

Безымянная губа (3—6. УП. 75). 

2. Оотупойа Фотеайз ТиЪ., 1. с., 1876, р. 34, %. ГХ, ЕЁ. 13—16. 

Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75); заливь Рогачева у Костина шара (20, 

УП. 75); Безымянная губа (3—6. УП. 75). 

3. Гзоюта 3 тей, Вуз. паб. Т, 6, р. 2910=рафизй 43 Та ПЪ., 1.с., 1876, р. 34. 

Вайгачь у Югорскаго шара (2. УШ. 75); Гусиная земля (16—20. УП 75); Безы- 

мянная губа (3—6. УП. 75); Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

4. зоота аепйсшиа ТаЪ., 1. с., 1876, т. 35, 6. [Х, ЕЁ. 17—18. 

Безымянная губа (3—6. УП. 75), Маточкинь шаръ (7—13. УП. 75). 

5. зоюта зиаегов ТайЪ,., 1. с., 1876, р. 35, Е. 19—22. 

Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

6. Г5оюта зе Из ТайЪ., 1. с., 1876, р. 36, Е. 23—26. 

Безымянная губа (3—6. УП. 75), Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

7. воюта диадтосшоа То Ъ., О+у. К. Уе+.-АК. Ебв., ХХУШ, 1871, р. 159; К. 

Бу. Уеё.-АК. Напа]., Х, пб 10, 1872, р. 48, 6. [Х, Е. 25—81. 

Заливъ Рогачева у Костина шара (20. УП. 75). 

Родигае. 

1. Асфогиез ритисоа О. ЕаЪг., Еалт. Обтоеп|., 1780, р. 213 = айсиз Ти Ъ., К. 

Зу. Уеё.-АК. Напа|. Х, п° 10, 1872, т. 50, +, Х, Е. 7—20; Ом. К. Уе&.-АК. Еоь., ХХХШ, 

1876, по б, р. 35, 6, [Х, р. 27—30. 

Гусиная земля (16—20. УП. 75). 
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к. 2. Аспотиёез аттавиз №1с01., Мопу. Мёт. Бос. Неу. Бе. Май., 1842, р. 57,4. У, #,6.— 
к. ро, 1. е., 1876, р. 38, в. Х, ь 95. 

в. - же ребе (30—31. УП. 75). 

м 3. Асйоги{ез Юпзртиз Та, 1. с., 1876, р. 37, 1. Х, ЕЁ. 31—34. 

у Хабарова у Югорскаго шара (2. УТП. 75). 

Ех. 4. Аспогиез ее Ти Ъ., 1. с., 1876, р. 38, +. Х, Ё, 36—39. 
к Безымянная губа (3—6. УП. 75). 

_ __ Б. Аботщев аиниз ТаПЬ., 1. е., 1876, р. 38, . Х, & 40—43. 
Маточкинъ шаръ (7—13. УП. 75). 

вы. 6. ХенуЙа таита О. ЕаЪт., Езлт. бтоеш., 1780, р. 212 — ритасойа ТаИЪ., 1. с., 

к: 1876, р. 39, 6. Х, Е. 44—46. 

— __ Вайтачь у Югорскаго шара (2. УШ. 75) и мыса Гребени (30—31. УП.75); заливъ 

® Рогачева у Костина шара (20. УП. 75); Гусиная земля (16—20. УП. 75); Безымянная 

губа (3—6. УП. 75). 

Иригае. 

1. Глрига агсиса ТаПЪ., 1. с., 1876, р. 39, +. ХГ, Ё 47—50. 

° Вайгачъ у мыса Гребени (30—31. УП. 75); заливъ Рогачева у Костина шара (20. 

в. отъ материка острововъ. Но далеко не вс арктические острова ВЫ 

_ въ энтомологическомь отношени. Такъ, боле или менфе обширные списки Пе 

(посабдяйй еще очень мало изслфдованъ), для Шпицбергена и Медвфжьяго острова 

архипелага, лежащаго на западъь оть Гренланди. При этомъ сл6дуеть отмфтить то 

и с _рЁзко ереди НИХЪ. 

_ На вофхь этихь островахъ не найдено половины воёхъ отрядовъ наскомыхъ, а въ 

о оихьн не хватаетъ цфлаго ряда, обширныхъ аа свойственныхъ 

26 



202 Г. ЯКОБСОНЪ, 

мологической хауны, я привожу списки насфкомыхъ и этихъ острововъ, на, основа доступ-_ 

ныхъ мн источниковъ. Совсфмъ неизслёдованными въ энтомологическомъ отношени аркти-_ 

ческими островами остаютея: островъ Волгуевъ'), острова, Ново- -Сибиреке, земля. Франца. | 

ТосиФа, и земля Врангеля. Для Ново-Сибирскихъ острововъ я привожу предварительны 

списокъ на, основаши матер!аловъ Зоологическаго Музея Имп. Академ Наукъ, а съ земл 

Франца, Тосиха Апт1У аз приводить только одно нас$комое — гусеницу Дазусита ( 

3, 
$ 

ку. 
> 

рых Та. 
у у 

^ РИ 

1864. 

Вопетап, С. Н.—брезБегсепз Тпзек-Еалпа. 

ОЁтегв. К. Усь.-АК, Ебхь. ХХИ, 1865, т. 563—577 (8%). 

Галла. 

К. бу. Уе&.-АК. т Ут 1869, ш5 ть в ®. 
; 

ЭрёёиЪегоеп. 1872. т ТВ. ео 2 Аг: Ри, "Рота ша ‘боле. 

Вгализсйуге!е, И к 

Еафоп, А. Е,— [Тпзесёз оЁ и р у лв 
Ргос. Ел. Зое. Т,опа., 1874, р. йе о и 

Ти!ьего, Т.—СоПешьоа Ъогеа|а.. | 
(+уетз. К. Уеё. -АКад. огра! 9:9. 

Магэпаи, Т. А.- — Резонрёоов о ` Нуш 
А. Е. Еа\юп. я. | 

Ещё. Мон. Маг. ХШ, 1877, й 
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ЗепаНег, С.— УеглейсВтизз ег уоп 4еп Н. Рг. Ог. Какеп а] и. Ог. \УаНег ап Зрия- 
егоеп секатте{еп СоПешфоеп. 

700]. авт. (у. Зрепое]), Бузф., УШ, 1895, р. 128—130 (8°). 

СоТеорфега. 

| арпуйийдае. Ри опйив зр. (Но|пет.). ‘ 

Нуштепорфега. 

ма М№Метафиз атойсиз Ношпст. 

етафиз Риз Вов. 

ае. Нетйее Пасайз Нопст. 

ет Ей ‚зеретилопай Но] тот. (фогеаз Вой. поп Йе4%.). 

С 5 Пурегфотеиз Ноа от. 

в о т 
вл. ь 
ай 

26* 
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эсага пойпдгеня пош. поу. (сама Вов. ех р., ага Но]тет. 1869 поп 

Зау 1824). 
—— асйса Но]тет. 

—— 7ратъа Но|шот. 

—— есасагаа Но]тот. 

—— 19044 Но] тот. 

—— райаюетияз Но]теог. (ваиа6з Вов. ех р.). 

—— соизитз Но] тет. 

—— а6буемтеняз Нотт. 

Сийсае. Ошех хидубрез Де. 

СпгопопиЧае. 7)голмеза хай Меле. (а’сиса Воп., Но]тот.). 
Глатеза йурегбогеа Но]тотг. 

отина бтеярепияз Вов., Но] тет. 

СТитопотиз обзситарез Но] тет. (@егтитиз Вов. ех р.). 

== иттиз Но] тет. (щеггипиз Вов. ех р., атсйсиз Вов.). 

=— буеярепиаз Но]тэтг. 

—- ии: Но]тет. 

=== ететиз Но] ст. (Фуззии Эфате: поп Ме1с., деггитиз Вов. ехр.). 

— 6уз$бтиз БсВталк., Ме1с., Де. (@егутиз Во®. ех р.). 

=== ритяйо Но]тет. 

-— сотроттиз Но]тет. 

—= обзситренииз Но]тет. 

= ралаиз Но]тсет. 

= 4есотаиз Но]тет. 

== пойтдтета пот. поу. ([е5#из Но]тет. 1869 поп Бау 1823, йе!- 

7этиз Вой. ех р.). 

=== пре Ци: Но]тст. 

а сотзобтатиз Но]тет. (руодистз Вов. поп Де14.). 

-— тидиз Но]тэт. 

== Туре’ботеиз Де. (роз Вов. поп КатЪу). 

= роатаз Катъу (Фуре’ботеиз Бас. поп Де). 

Тапуриз роди Но] тот. 

ТрийЧае. 7у5сросега метайз Ре. (рагга Во®.). 
ЕтриЧае. Вйатрйотуа сама Де44. 

Зугриае. Р/абусигиз (2) атуаз Но]тет. 

МизсЧае. 7асиа (2) Фасбойз Вов. 
‚Атеса осо Из деф. | 
—— 40734 /е4. (фурегбогеа Вов., тедазюта Вот. ех р.). 

— —__ уд. [96034 Вов. 



Атса тедазюта Во|. ех р., Нойист. 

—— /49т0за Но]птет. 

—— 4епиама Но]тст. 

——  с07зригсща Но|тет. 

_ — мафипаа Но]тэт. (@атдийега Вов. поп Йе%+.). 

_ —_ 1 Но!пет. 

_ — раша Нопаег. ‘ 

—— гамимсий Но]тст. 

и Роща де. (Бсшотуга обзсига Воф.). 

о ая А Но] эт. 

ИИ, иль т. На. поп Ра|.). 

Ай аатнье, ме: Нац Ш, р. 237). 
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СоПетьола. 

ЗЭтупигае. хую ииз отартотела Тай ЛЬ. 

ОецеегИдае. 7согожа б4енисшава Та. 
зоюта ризи“з Ола е]. 

—— вр. Бевай. 

Родигае. Асфогийез (опоезралииз Та. 
„Асротиез Турегботеиз Вов., Тм Ъ. 

—— 100604 0. Еафт. (04айсиз ТаЪ.). 

ХепуЙа талита О. ЕаЪт. (титсоа Та Ъ.). 

НригФае. 7лрига атсиса Та. 

Тарита дгоейатайса Та. 

Насфкомыя Гренландии. 

Рабмс1из, 0.— Каппа, отоеала!са. Наймае её Тарзчае, 1780, 85. 

*ЗсогезВу, \/. —Топгоа] 0{ а уоуасе 0 Пе Мог ети \УВае Е1зйегу шото гезеатсйез 

ап @1зсоует1ез оп {Пе еазети с0а36 оЁ УГ. Обтеещала... Е@ шото, 1823, 87, 472 ро. Тпзесва 

рр. 423—428 Ъу В. Татезоп апа Г. \УПзом. 

деНегз1е +, ). М. — Тизесва, 1арролтса. Тарзае, 1840, 4°. 

*ЗенюдЕе, ). С. —1 410% оуег Стбшалаз Тлала-, Еетзкуал 3-05 Эгап@ тей з-АтИгоройег. 
Ват, Н., @тбШапаз сеост. ос за. Везкт., И, 1857, К)бБепвахи. 

Е е|, А.— ОЪегзсВ+ аег Г.ала-, Заззууаззег- и О{ег-Агторойен Стбапаз уоп 7. С. 

ВсВ16а$е; аз ет ОёлиазсВеп йфегзе7. 

Вет]. Епё. ИХейзсвг., Ш, 1859, р. 134—157. 

Заецег, 6.— СбтоеШапаз Апбйжег. 
Мабит 156. ТлазКг., п4е. а. Н. Ктоует, К)офепвауи, (2) Т, 1844—45, рр. 346—369 (8%). 

Зац@тодег, 0.—Вейтас гиг Гер1дорфегепт-Еалпа бтбшалаз. 

Зейн. Еше. ен., ХУШ, 1857, р. 299—308. 

Но|тогеп, А. Е. — Тпзекег ап Мог@стбошШапа, зат]аае аё Ргоё. А. Е. Мог4епз 1014 

аг 1870. 

О{у. К. Уеё.-АК. Ебг., ХХХ, 1872, по 6, р. 97—105 (8°). 

Еоем, Н.—_Пцуега Атетсае зерё. ш@оепа. Сев. УТ. 
Вег1. Ел. Хейзейг., ТХ, 1865, р. 127—186. 

И РАО АРИЗ 
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Я бегз{сКег, А. —Нушепорвеген ип Опрегев. 

3% Пе 2°,Оесве Мог@ро]атайгв, П, ле рио, 1874, 8°, рр. 404—406. 

в” Нотеуег, А.— Тлерлорфегеп. 

и. 1. с., рр. 407—410. 

к. Надеп, Н. А.— Глзесёз #гош фе Еазё Соаз6 оЁ @теешала. 

№ Мо. Мас. ХХ, 1883, р. 42. 

О${еп-ЗасКеп, С. В.—Са#а]. оЁ {Ве аезсгь. Онуега оЁ! Мог Ашемеа. 2-п@ еаи. 
ао, 1878, 8°. 

_ Эш в. Маве. СоП., ХУТ, пб 270. 

Мас ГасНап, В.— Верогв оп ®е Тазесва соП. Бу Срё. Ее!4еп апа Мг. Наг% фебуееп 
бе РатаПе]з 0ё 78° апа 83° Мог Гайнаае, Чите 1е гесепб Атсйс Ехред!оп. 

_ Епё. Мош Ш. Мас., ХШ, 1877, р. 181. 

Тгалз. Епб. 30с. они 1877, Ргое. р. 25—96. 

_ Топги. Тапи. 806. и, ХТУ, 1878, 2001., р. 98—122. 

Я Мате, 6. 5. Маггаф. оё а и $0 {Ле Е Беда @игше 1875—76 ш Н. М. 5№1рз 

_ Ргос. Асаа. Май. Зе. РЫШаа. 1892, 1893, р. 342—849. 

ори м. ге оп Фе Нушепорйега, соПесфей ш \Уезё Сбтеещала. 

|. ыы С. Н. Мог Стеешапа Мисгоер!дотиега. 

. Ем. Мез, РЫЙад., У, 1894, р. 129—132. 

оеск, М. — Мойзет от Стбшал@з ешюото!. Каппа. 

. а ве, ТП, 1891, р. 45—52. 

-Наа$, пена бтоешап@ са. 
2. 178—195. 
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ипббеск, М. — Нутепорфега Стоешалд!са. 

1. с. р. 220—951. 

Соеорфега (Еецфетафа). 

Сага ае. № бу дуЦенлай ЗсВблВ. (лирайз Зе В10а%е). 

Мета дуПепйай уат. 60% Вот. 

Ригофиз зеетичотз Ое]. (= Тепебичо 10ззо" О. Карт.). 

= = уаг. Рурегбогеиз Ое]. 

Тасрусейиз деизса С. В. эа/Ъ. (содтаиз буП.). 

Ветыит (Регуриз) дтареё бу. 

Оунзс!Чае. Нудторогиз ай-серз СтгофеЪ. (те атосерйиз ©у11., плота Де%%. поп Е.). 
Сутаюрмегиз аообтаиз РауК. (тагдтайз О. Еаьт., 2поеззиз Олатг%.). 

== ——  уаг. дтоещапсив Аар6. 

бугиЧае. С’уииис пагииз С-у11. (орасиз С. В. Зав Ъ.). 
Суттиз тагиз уаг. аотзайз Суп. 

З1арпуйпае. Рожа! (Атеа) с9Чапойса Ктазбл (егетиа ТВотз). 

Нота (Асгоюпта) тип @тах- 

@иефиз (ТИсгозаигиз) тезотейтиз МатзВ. (иаиз Бевлбафе, дтоещатайсиз 

Де, (етрогайз ТВотз. = 2 байеиз МАИ. = 2тааяозиз О. ЕаЪт.). 

—— (Варитив) Фоорз тах. (ргаесох Леф., таитогириз Бе в16а%е). 

Гаййтобит рироретте бт ам. 

ЛИастосйутита Фтео щие Эс В1баф$е (= 2Идиогит О. Еарт.). - 

Нотайит, ехсадаит 5берВ. (оззшайий Ктаа2). 

——  (Вйеойазва) сопотлит МахтзВ. (= 2Идпотит О. Еафт. = 25068 

О. Еарт.). 

Атафоит (Еизррщегит) 070% СУП. 

Га\Иг1ОЙЧае. Еистиз (Сотитазза) типифиз Ти. (рогсафиз @уП., пагода Де. = 

2 рта рейсшата О. Еафт.). 

СосстеШЧае. СоссбиеЙа Фгапзоегзодийаа ЕТ@. (5-пониа Катьу, ертриеа Пе\., 

и ]азсища О. ЕаЪт., Но] тет). 

Эсутииз (Мерриз) Веетфасйетау Мл. 

Оегтез#ае. Пе’иезез Га’4атеиз Та. 
Айадетиз рейо Та. 

Ат хгетиз зр. (@пизеогит Та.?). 

ВуггЧае. Вулу?из Газсбавиз ОТ. (Озёаа, звобса 0. Еаът.). 
Эипросата тейса Эвита (расрез @у11.). 

РёпЧае. Риз {ии То. 
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СигсшопЧае. Ойо’’Пуисйиз таитиз б-У11. (о@озиз О. Карт. —= 2 аи из Эгоем). 
Оботтутойиз агсйсиз О. Е ат. (попйсоа КтааА т, Чатаиз З сВ., аедаи бУП.). 
Нурега (Рииюпотив) еопдна РК. 

эаеготегиз ((ВПуНаозота,) добщиз НЪз4. (зсоббта, Зе В16а%е). 

Зсо|уНЧае. Руоденез спайсодтарииз То. 

СегатБусШае. 7ей’орйит, едит Т,. (Кизсит Е.). 
Сайт лоасеить То. 

К Родопосйаегиз Газосшатз Рес. 

`Спгузотей4ае. 2 Стсоваез пеитез Та. (О. ЕаЪт.). 
а _2НаНса одегасеа То. (0. Еа\т.). 

_Нутепорбега (Р1ехафа). 

пеитопае. Тейтеитот, 1атдае О, 
я _ Тетештов 2 Биссщетгиз Мезт. (Апту.). 

_ —_  д’оещапфсив ТлатаЪ. 
—— 86061888 Вох. 

_ бури агсИсиз Зе В1бафе (зротзог Сетз+. поп Е.). 

_— /@бисй еле (2подегаюг О. ЕаЪт.). 

РРуродсит суйтагасеиз Вл йе. 

Е: зойаиз ГлапваЪ.. 

— Фёсоог Ти ЧЪ. 

Нетйеез и Но1тот. (Фогеайз Вов. поп дей). 

_ —_ сфрег БиваЪ. 
_Р готасТииз {егетафог Вайт. 

: —- потаеп и Нотт. (1опдбсерв Твошв.). 
_ отесив) ши Ат. 
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Апота[от, рифезсепз Де. 

Глитега, еауета Но] тот. 

——  //04а папа. (= 2 @оттиз бетз%. поп @тах.). 

—— (Аида) ехате а Вайт. 

Гйетот, зр. 

Айасюйез шегтитиз Но]тет. (== 255 зр. 5сВ160%е). 

——  @сйсиз Но]тет. 

——  19667608и5 @тах. (вез Опт. = Елойез зр. Кох). 

Мезосйогиз 2 оби из Но]таетг. 

Ватейиз: (Оотуперйатиз) топйесиз @тах. (дтоещатойсиз Алтлу. = рарайз 

ВабВе). 

Вгасопае, Ар7из (Тйегастлоп)) расёрез Меез а Ев. (ртоёеиз \Мезт., аоепае Нал., 
атсисиз Но]тст.). 

Вораз взр. 

Ргаот овуесиз Н э19. 

Мееотиз а атайсиз Вливе (Ре из тибепз Меез а№ Ез., ие@Фатиз Ва Ъе). 

ЛИзсгодазег (ТИбсгорй из) тейаог НаЛ1а. (исотиз Уезт.). 

а Е соасзиз ПатаЪ. 

=== (Араёез) риярез На/1а. (отегаиз Меез а Ев. поп [..). 

== —— 10 Раск. 

Айуза татаисаог Е. 

Спас ае. Ежсутиз (Иасгофегуз) ищегрипсиз Т) эт. 
восгафиз о агаз УЕ. (аепеиз №еез а Ез., зизреизиз Меез а Е5.). 

РАеготайЧае. Галриогафиз 2 рйсотиаз ТВ отпз. 
Пусусиз (2 сагешиз М а1Е.). 

Эрйедчазвет (2 асшеаиз У э1К.). 

Расйупеитит, дтоещапайсит Нотет. 

Ргосфо{гурае. до 2 атетсата АзВли. 
Арае. Вотфиз Пурегфогеиз ЗеЪопВ. (айртиз 0. ЕаЪт., атсИсиз КатЪу, ргаюгит 

Сегз$. поп [., дгоещапойсиз Этал В). 

Вотфиз ИтбуеЙиз Сптф. (диоайз Оав., файеиз Оав1Ъ., деглате из алеф. 

поп [11., ха7еЙи$ але. поп К1гЪу). 

Арвап1рфега (Заефбота). 

Рийс1Чае. Риех с’уйатз Та. 
Рщех ошраз Мофзсв. (9106 серз Тазсв.). 

—— 09тае Вопевё (аи Тазев.). 

—— 90а ай3 Тазев. (@тйатз О. Еарт. поп [..), 



Огхега (Апбайа). 

МусеорнИае. Во/ейма дгоешапаса Зфаез. 
ы „Воейта атсиса Но1тет. 

Теда гиянаа Ме1с., Де. 
сага дтоещатайса НОЕ (2 токора (0). ни 

_ —— Ире Ден. 
—— Парез Ме1о. 

ташйидае. Эитийит оаиащит Дей. (Сшех гертз О. Кат.). 

"Сгопотиае. Тлатеза ша Мес. 
_ Ситопотиз: еггипиз Ме1с. 

Е ата Оез., Де. 

о Фазайз Зфаес. 

о Ботеайз Сатф. 

Я Фуззииз Мес. 

ия дем. 

_— рез Ме. 

—— 7048 КиЪу и Б\ае=: поп. ден.) 

— рт Нойпет. 

_—  зетоотичи Пей. 
тата Эваес. 

ит Ме : ‚бегзь 
КР 
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: Сисае. Ощез плдтрез А е%4. (рмепз О. КаЪт., сазрбиз Ситф. поп Ра]|). 

——  бюгтеиз Зфаев. (= уаг. 0. Иитоз Т. зее. О.-БаеК.). 
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ЗугрНае. Л/е/атозгота (2) атбдиа А е14. 
Раусигиз Тиурегботеиз 5%аес. 

=—= (2) агуайз Но]тет. 

бутрйиз (арротлсиз Деф\. 

—— Низайз Лещ. (ища Ле44.). 

—— 10708 О.-БасЕ. (@оатиз Де%., Бфаех. поп Ме1о.). 

—— атбииз Но]тег. (поп Ка|.). 

Эрйаегорйот8а (Метерииз) за Эфаех. 

=—= риса Маса. 

бетсотнуза (2) 1арропа 0. Е ат. 

‚Етзайз рИозиз ое. 

Наори из ботеаз Эфаес. 

——  07оетатасиз О Еаъг. (агсисиз д ефф., йтеаиз Сиг\.). 

МизсШае. Тасила (2) миа Сит%. (Ме Гас Ват). 
2 Еспотуда аепеа /е%1., бет. 

Супотуа арта де. 

——  Жо’могит Та. 

Сапррога ету тосеррийа Мес. (ТомсеЙа хотиюта О. ЕКапт.). 

——  дгоетатса Де. (ТоисеЙа саезаг О. ЕаЪт.). 

1) (2) Мизса отах О. ЕаБг. 

Ат сла 91зртоза 7е1%. 

—— ата Но]тет. 

—— аепиама Но]тот. 

—— 4073 Пе. 

—— Иена Но]тет. 

—— /6уси Но]шет. 

—— 260276а Н]тег. 

—— 27065 Но]тег. 

—— рамяйа Но]тет. 

—— тамимсий Но]тет. 

—— Изисша Нотт. 

Нуадгоава аепйрез Ме1с. 

—— а Е. (зрутирез ЕаЦ.). 

——  итйатз Ва. 

Гипторйота сотбтасй[готз Де%+. (агсиса Леф.). 

== улотдиега Ле. 

== идотега деф. 

1) Совс$мъ непонятны приводимыя 0. Кафг1с1ивз: Мизеса тотайз Ти. и зсубщата Г. 
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ВНуетуа гота Де. 

Атфотуа тийсерз Мелс. 

о — салата дем. 
м. —— 5990 ЕаП. 

Сотаита паетоттйозаайз Ме1с. 

—— ириса Велсве. 
_ Веалорлада асйргтаз Нопет. 

——  Ийотеа Меле. (2 с1оасайа$ 0. арт.) 

_ —  Изстегиз де, 

—— 297063 Но]тет. . 
——  зесотама 1. (0. Еа\т.). 

_ здиайая Мес. (фигсаа Зау). 

и 

7 
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Адгойдае "). Аохойз сдапаезипа Нагтт. (илисоог \МГалК.). 

Адгойз диадгапуша 7е4%. (= 2 1исегпеа О. Еафт., газа Н. Зе в811.). 

—— фезелиатия Эфала. 

——  атеизет Эфала, (@550па Моезс|1.). 

—— 253паса Эфапд. 

——  оссийа 1. уаг. иприсаа ПеР. (ехилсжа Ие., ртойта Де14.). 

НаЧепЧае. Ыа4ета зотител Тие4. (дтоешатайса 7 е%%., раснсо 3 Де%ф., зи Н.Зс В ЗЕ, 

1затайса МО.). 

Надепа ехийз Те. (дейаа Тие{., таяЦага Н. эсваН.). 

—  —__ уаг. та’тогйа де. 

РизИдае. Р/иза дата, Т. 

Риз и-аитеит баб. (дтоематайса Эфал., атсиса МоезсВЪ., ибеггодайотлз 

5с1104%е). 

—— 17973 Нап. (диаат ада УМ э1К.). 

—— @а5ета Волза. уаг. богеа Алтту. 

Непо{Чае. Алах{а (еисосуа Зфал а. (зспдпйегтв Зфал 9. поп Ие%4.). 
„Апата 1арротлса ТВапЪ. (@и5за 9 Т.е. == 2 театора Эспаа.). 

——  2еЙегзеай 5$ала. 

—— песоза Мозес. (2 атача эс в16а%е). 

—— 7сйагазота Сигф. (ааа Пеф., тут 0. ЕаЪт., зеженйлотиз УайЕ., 

2тейает Мс Гас 1. 

—— Ао Ата. (атаиа еб афе, алтйзза $ ПеЁ.). 

—— 6е3а 5. 

беоте{"“Чае. Сима а бтитава То. 
Саата (СПасолегух) рчлаата Слабп. (заб Сигт%., забииата: Раск.). 

= == —— таг. дгоотатейсила В.-Н. 

Е ЕЕ пптасшаа эЕ1ти. 

—— 170 Олр. уаг. бтиЙе ле. (фазкиа О. Еат.). 

ЕириЛеса дейдаа МозсВ1. (илзюа О. ЕаЪтг. = папа уаг. Амтау.). 

—— 2 айепата Эфала. 

РугайЧЧае. бсорала сепфитчеЙа ЕаЪт. (Фогеайз Омр., пипегайз Л е14., ибзтиеЦа 

РаскК.). 

Вовуз отоайз Мозес. (2 йубаайз Леф., вс В16афе). 

Рнус1Чае. Ретрейа Гизса Нам. (сагбопатмейа Е1зсв. у. В., розисейа Де. латйи- 

° Йа Эпр., РдаеЦа Раск.). 

1) 0. Каътае!аз приводить еще Риаепа аерипеа, Рущаепа (Сфогаеав) дтатитав, Рнойаепа (?Матезиа) 

Фгазззсае, Р/ищаепа (?Етазйа) ипсата, а Зса44ег —Апатю т@йапора ТВипЪс.; нахожден1е ихъ въ Гренландии 

требуетъ подтвержденля. 

ль Ладьсыый, 
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к _  ТогёчеЧае. 7егаз тассапа, уаг. фаз исоа Зал 4. 
Е... ВЛасобйа, стаесогата Де. (еЙгасюта ЕтбН1.). 

Реийита, дтоешатойсата В.-Н. 

к, ——  зерепйлопапа Мбзев1. 

— __ ТоеМае. ео физсёринсеЙа Нах. 

_ РыейМае. Р/ебеЙа, зепйеПа де. (ащеПа Зал). 
_ Васе НЧае. Епагозёз асе Йа Зета. (Вшайз зр. Аит1у.). 

х Регорпогае. Л/жаезеор из 11атайсиз Бфала. 

тиевор‘ега (Зушзафа). 

г Роем нивы беггодайотз Де. 
} Статитои из ртаесох Насеп. 

_ Наезиз тайафиз Слтф. (бибегрипсйиз Де\., 2 ’потысиз О. Карт. поп Г..). 

_Таттор®йиз 971зеиз То. (2 тротблсиз О. Карт. поп 1..). 

°—_ 066093 КиЪф. (сибрипенаиз Наз., 766 0зиз Мс ГасШап 

_ Ртотысиз 0. Еаът. пов Т..). 

_ Арта атейса Во. 

Мепгорбега (Зушзата). 

Шае, Нетеговиз петрозиз Е. (0бзсигиз пеН.). 

на ‚ Оаопафа. 

е. 2ащотегух оётдо Т.. (0. ЕаЪт.). 

| _ Ресорйега. 

_Ервешенаае (Слова). 

Вигз одарит Г. дей. 
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МаПорваг’а (Апор!ага). 

Рийор{егае. Досорйогиз сеебтасйуз Мал. (2 5193 О. Еарг.). 

Досорйогиз атафиз Мл. (2 сот О. Еарт.). 

== ——  уаг. осейаи8 Мал. 

=—= сотлтитяз Мал. 

—— Изо ттз Эеппу. (2 йдае О. Еа\т.). 

——  7и5й05из Мл. 

——  метосверрйиз Мал. (21а О. Еарт.). 

——  с@едолив №12. (2дгуйе О. Еарт.). 

=— осфегоез Мл. (2 Чатдшае О. Еарт., 2 диегдиедщае 1.). 

—— тедий Эеппу. 

№Мттиз бтасрутотах Слефе1. 

——  сатегайвз блеЪе]. (2? асйаве Вла., 21адора О. Еафт.). 

——  йорйоетз №142. 

——  зиботоща ия М1. 

—— 0%егтириз Рласеф. 

—— 1446015 Оеппу. 

—— 661503 Ми. (Майсшае 0. ЕаЪт., 2 спагайлае 1.). 

—— 2 20пагиз Мл. (2 изтдае 0. Еарт.). 

—— Иа М1. 

Сотлойез й’ипсаиз @блеЪе1. 

——  (йейсоттз Мил. (21адар О. Еарт.). 

Тареитиз дтапйз Рласе$. (2 6аззат О. Еаът.). 

——  здиайаиз Мил. 

—— 00403 Мир. (2175 О. Еарт.). 

—— 798 Мир. (2 4апдщае О. ЕаЪт., 2 диегдиейщае 1). 

Ого из дотлореигиз Эеппу. 

Росподесез 1афиз Маф. (сатз О. Еафт.). 

Но{пешае. Л/епорот дтапайсерз Р1асеф. 
Апсазтота даз Р1асеф. 

Соросерйщит, зибаедище №142. (2 сот О. Еарт.). 

— дгатоёйсерз Р1асеф. (2 итдае О. Еэфт.). 

итоют, сопзригсит №127. 

Рузозютит 2 тнайззитит М1бх. 

ТрузапорЪега (Рпузороаа). 

Тиграе. Рйузориз ошдайззитиз На. 
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Ввупероба (Нет!рбега). 

удаеФае. № узиз дтоешапайсиз Де14. 

Вециуйдае. № 025 зр. раваЪ. 

Сарзае. С№атуда!из орасиз 2е\. (здпаиз Т. За 1Ъ.). 
о Орзиз зр. Пап@Ъ. 

—  ]аззщае. Дейосерлаиз илаеЦиз дем. (гциаиз ВоК.). 
р _ Арма щае, Ари рипсйрениз Де%%. 

‚ Соссае. Огтела смарйгаса Зпал. (Фогтеза суют с. 
_ РзуИМае, РзуПа 2 зр. 

Рагазца (Э1рпапеца%а). 

\. о. зе’асатз Ме!тетф. 

_ РЫиз риыв То. 

_ СоПетьоаЛа. 

_Аспогшез питёсоа О. аут. (тигогит, Воти., байсив Та Ъ.). 
гибез аттабиз №101. = 
— ибитдшещиция ТаЪ. 
а в Г. а. НМ 

28 

217 
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Насфкомыя арктическихь острововъ, лежащихъ въ о 
части Баффинова моря. 

Киву, М/, — Тозесва, ш: А Зиррешепь 0 Ве Аррепайх о! Сарё. Ратту’з уоуасе юг Ме 

@1зсоуегу оЁ а Мог®-\Уезё раззасе 11 Ве уеатз 1819—20. Маг. В15фоту. Т.оп4оп, 1824, 

4°, рр. ССХТУ—ССХТХ [МеуШе Т3]апа ]. 

*СигН$, /. — Маггайуе оп ап абетрё №0 тезиВ Фе Мог \-Ро]е ъу Ратту. Топдоп, 

1828, р. 201. 

Сиг{$, ).— Гпзесёз ш: Аррепах 10 Пе Матгайуе оЁ а зесоп@ уоуасе ш зеатсв оЁ а 
№ т -УУезё раззасе, ап@ оЁ а гемаепсе ш Ве агсйс тес10пз @итше Фе уеагз 1829—33, 

Бу г Тов В,0з$. Г10п4оп, 1835, 4°. Мабига1 Н1зогу, рр. ШХ—0ХХХ. 

*МПНе, А. Бом Вег1апз уоуасе п Ва из Тау ап Ваттом 5$га1ф. Глопдоп, 1852. 

Аррепбдх, р. ССУШ. 

Вегспе, 1. — Пезсг1рыоп зотталте 4е ста езрёсез попуеПез @’тпзесёез ргоуепажь 4е 

Гехрбва! оп аих шетз атсЯдиев, еНесфибе еп 1856 зопз 1а @тесНов @е В. А. ФТ. 1е ришсе. 

Маро] бон. 

Вий. Бос. Ешё. Ет., (3) У, 1857, рр. УШ-Х. 

Ви{ег, А. @. — Пезсер@оп оЁ а пе\и зреслез о Ат 1уп8 ош Атсйс Ашегтса. 

Е. МопИ\. Мае., ХШ, 1877, р. 206. 

РасКага, А. 5. (липлог). — Ехр]огайоп оЁ е «Роахр» - о +0 Ше он Рае. 

Атег. №а%., ХТ, 1877, рр. 51—53. 

Её. Мош Ш. Мас., ХИТ, 1877, рр. 228—229. 

О51еп-ЗасКеп, С. В. — Веротё оп Фе Оиега, топе Воше Бу Ог Веззе]з в Яве 

атсЯс уоуасе оЁ Фе «Ро]ат15» ш 1872. 

Ргос. Возбоп 506. Маф. Н13ё., ХХ, 1877, рр. 41—43. 

Мс ГасНап, В.— Веротф оп е Тазесфа, со. Ъу Сре. Еейаен ава М. Не. фебтеей 
{Ве РагаПе]з 0ё 78° ап@ 83? Мот Глафиаае, @итие Ве гесепё Атсыс . к 

Топгп. Тип. 306. Тлопд., 7001., ХТУ, 1878, рр. 98—122. у и 
Еф. Моп. Мас., ХТШ, 1877, р. 181. У Май а У 

Тгалз. Е пб. Бос. Гопа., 1877, Ргос. рр. 25—26. . . ; 1 ди 

Магез, @. 5., м. 0 а Уоуаее 10 Фе Ро]аг Зеа @итше 1875—76 ш Н. м. 

51рз «Дегь апа Е Уч. П, 1878, ур. 234—239. 

*Везе!5, Е. Те атегИкалязеве Могаро]-Ехрей оп. Тле1р2е, 1879, 8°. 20-647 25. 

Тазесфа, рр. и Е 
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2. *КитИеп, Е. — Сота опз $0 Ве пафитга] В1зфоту оЁ атейе Атегеа таде ш соппес- 

_— 900 УИ Че Ноуеме Ро]аг Ехреб@ ов 1877—78. у 

Ви. 0. 5. №6. Маз. УМазВ., п° 15, 1879, рр. 155—161. 

Оиитпа1 Гер!орета Бу Еажагаз \У.Н. 

Нушепорега, Мосбиги. №ер!., О1рё., Со]еорё., Меигорё. Бу Зепаает, 5. Н. 

СоТеорфега. 

'унзейдае. Оутаюрегиз тосзиз Сит+. (= 2? а91офтайиз РаукК.). 
° Зарпушидае. Оие@из (Исгозаитиз) тезотейтиз МатзВ. (див Мс Гас11.). 

_ СгурюрвадФае. Сгурюрйадиз асиёапдшиз Суп. (Ме Гас 1.). 

Нутепор{ега. 

ппилопиао Тетеитоп, егуётотеаз Ме ас В1. 
_ _ отеитот 1аллае Сит\. 

_  Огурз агсисиз Зетбе (Мс ГасН1.). 

_ Еташев вр. рг. сагбопатит Ст. (бит). 
_ Ситрошез (2) агсйсиз Спт%. 
_ Таттепа зр. (Зспаает). 

эпЧае. 2 содазе” зр. (Ме Гась1.). 

р огодазво (Аратаез) па РасК., Веззе1. 

| о == инасоог Ст. 

е. Мугтиса, и м! 

Вотьив Рфуе из Сптф., ао (битайз Рав1Ъ., ‚Баиеоция РашЪ., Ме Гас }1.). 

_  —_ 108 Ситф., Ме Гас. 

Оутрбега. 

28* 



220 Г. ЯКОБСОНЪ, 

Ситопотиз ботейз Слт+. 

ПрийФае. 775сфосега тедёайотаз Ти. (Ме Та В1.) 
ара атсйса Сит®. (Ме Пас В1.), (подийсотилз Де%ф., О.-Баек.). 

— 06336158 О.-БасЕ. 

—— риаюгит К1гЪу. 

Сепортота (Б#удегораз) рагту КлгЪу. 

ЕтрМае. Айатрйотуда (зр. Зспа4ет). 

ЗугрНЧае. Неориз дтоешатойсиз О. ЕаЪг. (9йтеаиз Сптф.). 

Мизсае. Тасима Иа Сптф. (Ме Гас |1.). 
С Ирйога тотизедиа КатЪу. 

——  @7уйосеррща М>. (Бспадет.). 

РугеЙа садаиегит Катфу (Ме Гас В1.). 

Атфотуа зр. (Ме Пас в1.). 

—— (С) аа Сить. 

Эсаорйада арсайз Ситф. 

Еисеа, рисотит Е э/1. (Сит+.). 

Герлаорфега. 

РиегШае. Сойаз деса ТиеЁ. (асайз Ме лас ®1., боойя Сптф.). 

Соваз рес уат. стопе Спгф.. 

Тусаепае. Роуттайиз (Отузорйатиз, Неодез) рМоваз уат. Тей4ета Мс Глас. 

Глсаепа (Адтладез) отбЦиз уаг. адийо Волза. (гатсйиа Ситф.), (Ме ШаеВ1.). 

Мутрпа!Чае, Ахдулийз спа’ еа Зе вт. (Мей аеа Фатаииииз Слт.). 
Атдуптаз сипочеа уаг. обзсигайа Ме Глас]. 

——  иириофа Вет. 

—— 1007$ Во13а, 

Зафугае. Ерратс/ ва 7039 Сит4. 
Еррагсма зибруайта, Слот. 

НрагФае. Дазусига (Таха) то Ситф., РасК. 
Дазусита (Тоила) 705% а. дтоещатайса УосЕе (Ме Гас 1.). 

АгсЧае. Еиртера вуре’®огеа Сиг%. 
НадепШае. Л/олиезёиа (2) еЙае Ме Тиас В. 

Ризидае. Риз раИз Нап. (днад’ ада УМ элК.). 
Нео ае. Аида усстагазоня Оитф., РасК. 

беоте{Чае. Сдала (СЛаисолегут, Рзустортога) забия КатЪу, Ме Гас. 
Базют зр. (Ме Гас В1.). 

Ругай4Нае. бсорага дейах Ме Глас. 

1 
« 

4 
ы: 

Ё 
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РпусЧае. Режрейа [изса Нж. (Ме Гас В1.). . 

Тоги\еае. Реийима зр. (Ме Гас 1.). 
Репйита, злата Е. (бепйеуста Ооп., Спт+.). 

——  ()земепичопата Сптф. 

‚2Махо@а зр. (Ме Гаев.) (зефепичопапа Мак. поп Сит.). 

ОратоБа (2) рипсйрез Сига. . 

Атдуговоза (2) раттуата Ст. 

Тыесрорбега. 

| ве МаПорвазга. 

Мор!егае. Досортогиз се ебтаспуз М1. (Ме ГаеН1.). 

<: == аз О. Карт. (РасКатд). 

___ №итиз отощави Ватт. (Мс Гас В1.). 
о раеотоия №ца. (Ме Гас В1.). 

_  @отойез сосисиз Феппу (Раск.). 
_Тареигиз дтапаёз Р1ав. (вр. п. Мс ГасВ1.). 
не ‚ Мепороп допорраеит Витта. уаг. (е Согоо сотасе) (Ме Тиас 1). 
_ Сдросертайит зр. (е Эетерзйще бщегргейе) (Ме ас Н.). 

Рузозютит, туза Влиги. (РасК.). 

_ Рававна (Эрваюемлаа). | 
Шае. Еопорианив (2) отелебь Вов., Ме расы. 

Впупепофща. 

Пава Отт“. (пов Фоп81.). 
ат1едаиз Спит, { 

регшапорфега. 
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СоПетьЬола. 

ОедеегИЧае. Тзоготжа (Фезотба,) зр. (У е). 
зоота 0ез35 Раск., Мс Гас. 

РодигЧае. Аслогиез Пуретбогеиз Вов., Ме Гаев]. 

Родига титлсоа Раск. 

Нригдае. Тлрита зр. (Мс Глас ал). 

Насфкомыя Исландии, 

*ОЙа{еп. — Ве1се 1о1еппеш [ЗЧала. 1772. 

*Ноггебом/.—ТИотадеНсе Еегтеитеег ош [3]ап. 1752. 

*Мойг, М.—Еотзбо 1 еп Г5]апдзк Мабитизюоте. Кубрепвахи, 1786. 

*бИетапи, ТВ. —_Сеостарв. Везсигеииг уоп Тапа. А№опа, 1824, 89. 

*бантагд, — Уоуасе еп ТЗ але её аи Сбтошала зиг а Согуее «ВесЛегспе». Раг15, 1851, 

8°, р. 165. 

Надеп, Н.—7лг Каппа 13]ап4з (Зе. Ешфё. Йей., ХУШ, 1857, р. 381). 

За! Чтодег, 0. — Везе пась Гат хи епбото]ос1зсВеп Илуескеп иегпоштеп. 
Бей. Ешё. Йе!., ХУШ, 1857, рр. 209—289. 

З6пае, Н.— [Со1воре., таррогёёз раг М. С. ВаЪо% 4алз зоп уоуасе еп ТЗалае]. ' 
Вий. $06. Ев, Ег., ХТ, 1892, р. ХХУШ. 

М/аКег, Е. А.— Епфото]огу о{ Тее]ала. 
Тве Еп{0т0]0515, ХХП, 1889, рр. 157—159, 222—225, 246—249, 263, 273— 

275, 299—302. 

Ргос. Ей. Вос. Т.оп., 1889, р. ХХХУ; 1890, рр. ХХУГ--ХХХ. 

Топгп. Тгапз. У1её. [156., ХХТУ, 1891. 

РВ] оз. Бос. @теаф ВтНап, Г.опа., 1891. 

Мс ГасНап, В.— ТееВор{ега, соПесёед т Тсе]ата Бу Мт. Р. В. Мазоп ш Че зитшмег 
0# 1889. 

Епё. Мо. Мас., ХХУ, 1889, рр. 421—428. 

Мазоп, Р. В. Тизесё; ап Атас Ча, сарфигей ш Тсеала ш 1889. 
Еф. Мот. Мао., (2) Т, 1890, ур. 198—200. 

Ргос. Ел. Бос. Гопа., 1889, р. ХХХТУ. 
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Е Випе, ). Ег. —Уегхе1свизз ег уоп Ог. Зал 1теег пи ФТ. 1856 ап ГЧапа сезатшт. 
_ _ Нушепоретеп. 

иен. Ешь. ен., ХХ, 1859, рр. 305—322, 362—379. 

ь [+ ВеШег Че [а Спамопеме, — ОЪзегуао1з зиг дие]аиез 1ёр1ор{ётез @’Тз]апде. 
Ш. Апп. Бос. Еф. Ег., (3) У, 1857, рр. 5—12. 

*Зуттотоп. Реп апа РепсИ зкеёсВез оЁ Еагоё апа Тсе]апа. 1862. 

_  яреШег, ). Ув о Тее]апа. 

_  Надеп.—Вейг. хаг Кепибизз дег Ригугашаен. | 
_ Усть. 7001.50. без. УЧев, ХХШ, 1873, рр. 377—452. 

— __ Весве, Е. — ГРезсерыоп зоштаалге 4е сша езрёсез попуеез 4’изесвез, ргоуепашё 4е 

а 9 

"бага, Мета дуПетлай Пе). 
Мета дуЙепйай уаг. бай Вов. (аиоайз Неег). 

_ _ —__ Фгесо в Е. (У мЕет). 

__  №ойориз бдийайиз Е. (зетёрипеаиз Р.). 
_ Ритофиз ехсалйиз РауЕ. (пароеотз Велес). 

_  —б зеетиюта8 О]. её уаг. Пуре’фогеиз Ое]. 

_ Ома таатосерициз То. (пи депа На/14.). 

ие. —— уаг. 7105 МатзВ. (рсеиз Насеп.). 
_ Еетота (Войзлотегиз) ойтеа Те]. и атойса Велспе поп 7. За1Ъ.). 

Е —— (Аудит) зтепиа Рапх. 

С. на (Са) диепзей Зсвбтй. 
ТасрусеЙиз аетзс!и С. Зав1Ъ. (содтаёиз бУ1.). 

_ Туесйия ‘тифепз Е. (раиаозиз Зиг. И у 

Веты@ит Ферипекйит То. 

Рае т 

АВА 
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НудгорнЧае. Сехсуоя театосертаиз То. 
Сетсуот ИНотай5 бу. 

Рагасегсуот апайз РаукК. 

ЗсагабаеШае. Ар7оиз 1арролит бу. (пет Насет). 

Артофиз аратиз Е. 

——  Юейаз Е., Мавоп (= 26огеаз СуП.). 

Еа{егФае. Огурюйурииз братиз Е. 

ОегтезНЧае. Гехжезйез ах4атиз Го. 

Вуггае. Вутиз ра т. 
Вуттйиз Тазсииз Ш. (Сзща зюва Насеп). 

СОзаа, зетсеа Кот. (вата Е.). 

Мусеорпадае. Хурйаех [ито Та. 
Сгурюрпадае. Аж апайз Ег. 

Аютата арлсайз Ег. 

——  /5006з СУП. 

Стурюрйадиз рИозиз гу. (ап роз из Ег.?). 

в зсатасиз Т. 

== Язитдиепаиз Эфигт. 

Га{игЧИДае. Еиесиииз имиииз Ти. (рогсафиз НЪЗ®). 

Сисийдае. Абгар из еопдафиз 61. 
Епдотусвае. Л/усегаеа Иа Матз®. 

СосстеШЧае. Абай вр. (рг. Рурегбогеат, (З6птас). 
ОосстеЦа 11-рипениа Ти., Мазоп. 

ЗурНЧае. Саюрз хдтбсаиз Зрепсе. 

З1арпуйпае. Отайит Гоззшайит, Ех. 
Отайит тощаге РауЕ. 

——  беизсшит буп. (иосоа Ктф?2). 

——  б0псттит МатзВ. 

Л@стосйутта тагтит Э%гоет (Фтедбретте @у.). 

Тезета обзсига РауК. (соот Ег.). 

Эбепиз сагбопатиз Су. (орасиз Ег.). 

—— салайсшаиз УИ. уэт. 

Готовит рирлрепте Стах. 

Рот из тспеиз В,0351 (2 ройиз Насет). 

—— 664905 Отзу. 

—— 507048 там. 

2—  /40ез Е. (Насет). 

—— 03348 Могам. 

——  дамфоюта бтах. 

а дн, 



Отеор из таз озиз Тл. (Мазоп, У Еет). 

Онеиз тшдаив Е. 

—— 6007$ @тау. 

ет, ——  айепиайз бтау. 

—— 3р. (Бфапашеет). 

Таситиз соЦатаз бтау. (= 2тийрез Насеп.). 

Ртагаеа (А осопоа) дтедата Ех. 

Нотейо& (Гитофаепа) оеза Ста. 

——  (1л0дшщю) дуататясаа бтах. 
——  (@е0зйба) отсеЙатаз бтах. 

——  (Веззома) ехсеЦепз Ктфх. 

_— (Маалуа) @отдайща бтах. 
—— (Раша) вяютаса Ктёт. 
—— (Мою зовдайз Рау. (ртов Кг4?). 

_ —_ (Фаютста) гояегае Твотаз. (идга Кг). 

_ —_ (Ойпемою) аиатетата вуп. 

_—  (4стоюта) ртд @тах. 
А _ Аеобрато тоезза @гам. 

з Отурода затйса Ктф2. | 

а (Фетозота) паетоттйоа МаппВ. 

па ав, Майодез (Мате из) бтелсоз Рау. 
Е Майе м тузисиз Клезу. 

трутстиз а Магзв., ми 

Ртотсоа Сегш. (= 2 Мали ЭсВ.). 

_ абоврйетия буи. Е 

_— тиуготв ви. В: 

- _ в9теиз ̀ 01., Збпае. 

агупоиз. зейбтйеттё дей. 
Рогиз обуви Вопз4. а Твотз.).. 
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Нутепорфбега. 

Теп{игевитЧае т). Ежрйуиз дгоззшатдае К]. 
Метаиз сопдисиз Вл Ве. 

——  5аи4иет Вл Те. 

—— 09 из Ви Те (= 2 салтаме Нт%о.). 

—— 54045 Ва Те. 

—— 0970г Ва4Ве. 

|еппеитопае °). 7Гсйиеиюот, абасбисвиз тах. 

Тейтеитот 1аоют Стах. 

—— _ Я\епз8 ВоВе. 

Стутиз сйсотияз Вл Ве. 

Рйудадеиот зт]егпайз Вл Ве. 

=== суйтатгасеиз ВлТе. 

—- ди биз Ва Ве. 

„Ардезаз тастотега @там. 

—— (2) сопсо0г Ва Ве. 

Реготасиз таб; Еог3&. 

== р. (ВаёВе). 

= зр. (Ва&Ве). 

Рипр@а сотают ВоВе (2 тапезииот Насеп). 

—— 50403 Ва%Ве. 

Ваззиз ГезИоиз @ тах. 

—— саищаз ВлёВе. 

Ресисиз регедутиз Вл& Пе. 

уурйот аетшиз Вл те. 

—— Раетаюриз Ва Ъе. 

—— 2563 ВоВе. 

„Азтасюдез 2 соот тах. 

—— 26796085 бтау., Ваёе. 

—— 0009 ииз ВоВе. 

Мезойиз зр. (Мазоп). 

Мезосйотиз 2 плдулсерз ТВотз., Мазоп. 

Вапсфиз топйеаиз @бтах. (ррайз ВоВе). 

Омтротех ебетиз @тах. 

Тлиттета сопойтта Но]тет., Мазоп. 

1) У Нареп’а упоминаются еще непонятные: Те ейо ртйептиз (?Туаа), рад. 

2) У Насеп?’а упоминаются еще Тсйиеитот за’с тив и егтоот. 



г © ры кхе, 
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Апотот Пагеаит Ста. уаг. 

Орот, падузсатз ВлфВе. 

_ Ромаот Чаети“з бтах. 

_ Вгасопае. Ерйейгиз ратсёсоттаз Меез. 
Тилохуз сотртеззсотиаз ВлабПе. 
Мопосютиз сагдсаз На]. 

Руаот соистз На]. 

че — ‚регедутиз ВафВе. 

Г _ стдщаюот ВлАВе. 
ТЯ —— 2 тезичеиз Меев. 
и _ Мскоеютиз тзичсавиз Влёве. | 

__  Маеотив ватайсив ВлиёВе (7ибеиз Меез, теализ Вл Ве). 

_Масгодаяег Фтеойсотиёз Мез. 
_ — сейв Вие, 
_ 2 рез На]. ({отегайиз Меез). 

Аза тапдиса{от т 

и ритабо Меев. 

—— сопзригсают На. 

—— 2 рип ит, Меез уаг. 

_ еще Ви{е. 

а р Меез. 

29* 
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АрЧае. Во’ибиз Потютгит, 1. (Влёве, Уа1Кет). 

Вотфиз фегтезй"аз Т.. (Мазоп, У а]Кет, Насеп). 

Арвап1рфега. 

РийсЧае. Рийех “баз 1. (Назет). 

Ортега. 

МусеорНИае. бсаха зр. (Мазот). 

ЗипШИЧае. 5% ии зр. (Мазот). 
синий тсратз Г., М аЕет, Насеп. 

СийсЧае. Ошех рйлепз Ть., М аКег, Насеп. 

СпгопотЧае. О7ёхожолииз аруииз Мел. 
Сштопотиз тарагдиз Метю. 

——  (Спеюрз) 2 алтийрез М. 

Е и зр. (Мазоп). 

—— _ (О’фодааиз) 2 рибиагя Де. 

т т 2 щбаиз Де. 

= а Тотассиз Мелс. 

Е а р. (Мазот). 

—— _ (СГ) эр. (Мазоп). 

== р. (Мазот). 

ЕЕ == 2 ПаоеЙиз де. 

—— 7038 1. (Набеп). 

Тапуриз пебщозиз Мел. 

Тегтидтасо 5 Меле. 

Три Чае °). Вйурйоориз подийозиз Мел. 

ВтуртоюрТииз 2дергопоиз Шоем. 

Еторега й’илайз Ме1с. 

бутиеса рипсйретиз Мелс. 

Сототаиуа зр. (Мазот). 

Тлтпорйа теще Уетт. 

——  аисИиса Де. уаг. Гизсренилз МаКег. 

“исспосега тасийретилз Ме1с. (270005а Назеп). 

——  гедайотяз 1. (Назет). 

Тарша тийта Мелс. 

1) У Насеп?а упоминаются еще: риа рептлсотивз, топотета, Дети. 
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в. Зсепорииае. Зсеорбтиз [епезйайз 1,. (Насет). 
во _ЗугриЧае, Р/адусигиз а татиз Е. 

Руситиз дурещиз Метле. 

Эрйаегорйота зстарфа Макет. 

бутрйиз 2 инаТазсщиз Л е%4. 

—— /7а88 |. уаг. да (Га ет, Насеп). 

—— наш Де. (УэКет). | 

—— 74езй Ё. (МаЕет, Насеп). 

—— аси Еа]. (Ма]1Еет). 

рН репащиз ТГ. (Макет, Насеп). 

| Рогеайя Еа!11. (Фарропа Оез., УзмЕет). 

Сато ем Е. 

а ——  сотёюма 1. (Ма Кет, Навеп). 
-- ‘дтоещатайса 244. ‚(Рсаезаг Назет). 

агитеа Еа/1. м 

ен 

иесба о. 24749615 Гай. 

те патайа Еа11. (М а]Кет). 7 

ем т (Маз т 
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(еп.? зр.? (Мазоп). 

Вотботиз едитиз Е и. (йтеничиз Насет). 

Татозта, гозетае Н эй. 

НирробозсЧае. Л/е/орйадиз озбтииз Ти. (Насет). 

Гер1аорбега. 

Еусаепае, Глусаепа зр. (Зуш1тс фот). 

МутрпайЧае. Гаиезза сагаше То. (УГа1Кет). 
АдгоНФае. Аогойз алойса Зала. 

Адтгойз таша Н. ЭсваЁ. тат. (2 исегиеа Насет?). 

——  сомдиа Тге&зсВ. 

—— ртопифа Шо. 

—— 6и7307да На. (УэЕет). 

НаЧепЧае. Сфагаеаз дтатитяз Ти. уаг. изсизрез НЪ. 
Матези‘а 715% 1. (2 Чегасеа Насет). 

——  айшеутменяз (У а Кет). 

Надепа, зотитета Те}. 

—— (0/утодез) ехийз Шеф. (дтоеапса От). 

Ог4позИЧае. 2Охутоба хассётй Ти. (Насеп). 
Р/изидае. Риз меттоданотиз Ти. (Зфап@тсет, Мэл Кег). 

Риза датта Г. (Мазоп, У э]Кет). 

беоте{“Чае. 2/724а5уз бейатиз Ти. (Насет). 
„исозтиа ипашщаа Ти. (Насет). 

[4дг; отита 1. (Насеп). 

Ола оптапща Нам. (тиззайа НЪ.), уаг. едотпетзаз У аЛЕ., таттогаа Нлм., 

её Йилаиа аа 5%. 

——  ртортчища УЕ. уэг. амзтутеняз Макет. 

—— миийюю НЪ. 

—— 540709 Ни., Мазоп. 

—— ЛМисшаю |. (Назеп). 

—— 4е59па Вой. (рторидпаа УМ. У.) уаг. аатёйесата 5фала. 

—— саеза Папе. уаг. Даса Сети. её де 545. 

—— Ищеата Н. Боев. 

——  зогфающа Е. (ейиаа НЪ.) уаг. зпризсаа Эфалл@. её физсониажа Оот. 

^^ зоба ВотЕ., Мазоп. (асйеняЙиа НЪ. пов Т.). 
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Еирйеста, зсотайа Эфалаа. 

——  имимаа Й.у. теаойата эфала. 

> —— займа НаЪл. у. саЙитата 0Ъ19. 

д к р" ——  офетатаа Нап. 

з Сгатьае. Суафиз разсие из То. (2 рущеЦиз Насеп). 
>. Огатфиз разсие из у. есиисеиз Дей. 

к, к РВусШае. Ретрейа [изса Наж., Мазоп, \Ма1Кет. (са’бопа" а Е. В.). 

—  ТогёуюФае. 7ёлаз тассапа Тг. у. база сое Зе. 
_  Реиййта беййета НУ. 

о Бо оззеата Зсор., Мазоп, Макег (фута НаЪ., Фогеапа деи., 
> ибоеозата РасК.). 

т 1 Чае. Риед {арегейа 1. (Набеп). 
_ Теа реопейа То. (Насел). 

_ Ваборйатез тизисеЙа НЪ., Мазоп. 

_ РиеШЧае. Риме сгисйегатит Ре. (пудов То. 2). 
РичеЦа ащеЦа З&злтф. 

_ < у. зерепичонит Пей. 

"вавхницае, Вууоторйа щеЕЙа Эф аа. 
и ВОРА 8р. (3$ал9). 

—— теЙа НЪ., Мазоп. 

Та асипитаеЦа Эате., Мазоп. 

ай листеЙа Ооп21., Мавоп. к 

в зеевиеЦа Н. -Всв., Мавоп. 

Е ен _Епдтоя8 и ева, ее Зферь., Навет). 

роае, И зд атасиз Зфала. 

Тыепорбега. 

‚ Артурта Запас Насей. 
„ бтолипоииз аютагиз р. 

ты биг, 

_ 97азеиз 1. 

оф @едатя Сиг 17 , | 

75 _ тбвег Мс Пас. (изтасшаив Навен). 
у бериноии биг, 
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Мепгорф$ега. 

Нетегобидае. Еетегоб из пегоозиз Е. (Эфал91пеег). 

РЛесорфега. 

Рег!Чае. Сара зр. (Зфал@1шеег). 

Ре а бсаида (Назет). 

Сотгоаепва. 

(Не найдено). 

МаПоррага. 

РНИор{егЧае. Туссподесез едиё Т., Насеп (203из блефе]. 
Сет. 2 руосеЙатае (Назеп). 

(еп. 2 сасатеиз (Насепт). 

Впупервоба (Нет!рф%ега). 

Г удаеае. Сеосотз дтуПозаез Ти. (Насет). 
Асап{ПИЧае. Асали а, 2то7о 7 е%%. (Звап@1тсет). 

Асама Ипотайз 1. (Мазопт, Насеп, У аКет). 

Ап{посогЧае. Л/сиортуза рзеартироттиз Стат, (Фтитсайи из Н. БевалЕ.). (Зфал@1теет). 

Согае. Со7за сага ЗаЛЪ. уаг. дегтато ЕлеЪ. (Зам 1теет). 

ЛаззШае. Аузализ ра епз Де%%. (Зфалд1теет). 

СТса@Ша б-погща Еэ/1. (Мазот). 
Соссае. ОгЯегла саарйгаса Эва. (Фо’теза спот Де14., Бфала1тоет). 

Арн! Чае. 4723 зр. (Зфап@1иеет). 
Араз зр. (Зфапа1еет). 

—— 3$. (Б4ацашесет). 

—— Блаззсае 1. (Насет). 

Тпузапорбега (Рвувородада). 

Твирае. 77793 зр. (на А’тейа тагйта) (Зфал 91 сет). 

| 

| 
| 
. 
| 
1 
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РагазКа (Э!рпапсафа). 

Рефеийдае. Ресииз ритатиз" Ти. (Насет). 

Рейсщиз рипатиз уаг. сезитепй Пеасв. (Насеп). 

РА гИае. Рейилиз рибаз 

СоПетЪолЛа. 

РоЧиг!Чае. Родига адиайса Вот]. (Назеп). 
Оедеегидае. Тер24осутиз ризаЙ из Т,. (Назет). 

Тотосегиз риитфеиз Г. (Насеп). 

Пригае. 7лрига алифщатз То. (Назеп). 
Тарига текила 1. (Насеп). 

Насфкомыя Фаререкихъ острововъ, 

*[апб{. — Рогзох 1 еп Везкг1уе]зе оуег Еаегоегпе. КЪВуп, 1880, рр. 279—281. 

Напзеп, Н. }. — Капиа, 1изесфогиш {аегоеепя!в. 
Мабагь. Т1зЕг ие. аЁ Бев1оеафе, (3) ХШ, 1881, рр. 229—280. 

Вегспе, Ё. — [Резсг!рёоп зошталге 4е сша езрёсез попуеПез а’1изес4ез...] 
Вий. ос. Епё. Ег., (3) У, 1857, рр. 1Х—Х1. 

Мс Г асМап, В. — [Тесвор{ега о? Еёгбе Тз]апаз]. 
Е. МошШ. Мас., ХХУ, 1889, р. 4238. 

МаКег, Е. А. — [Тпзесёз оЁ Еагое Т3]ап аз]. 
Ргос. Еф. Бос. Тл0пд., 1890, рр. ХХУЕ-ХХХ, 

Е пфот0]., ХХЛТ, 1890, рр. 95—96. 

шпабеск, \/. — СоТеорфега, её Нутепоркега, отоеалатса, 
У1депзк. Мед4., 1896, рр. 196—251. 

Со1еорфега. 

Сага ае. Оагафиз саетщаиз Зсор. 
№ та Фтеаясоз Е. 

—— 9/Йетай ъев. (диайз РЕ.). 

Мопори из бдиНафие Е. 
Запноки Физ.-Мат. Отд. 30 
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Готовега райсогтйз Е. 

Ветбуфит рипбаит |. 

——  биижеЙетзе Мез. 

Луесйиз обфизиз В г. 

Ригофиз зелетичотлз Ое]. (Фуре’огеиз Ое}.). 

——  ехсараиз РауЕ. (пароеотлз Велеве). 

Реегозисриз а детз Эфтта (рииз Ие%$., зиепииз ЭеВ.). 

—— 200784 Е. 

—— 008 Ое]. (Фогвайз Леф., таит Цес.). 

Ощаиз театосерищиз Ти. (пибдепа Ктаа42). 

—— 0151048 Ш. 

ОубзсЧае. Нудгорогиз рибезсетз Су. (зсоршатз Зе.) 
Адафиз (Саитгодуез) арезйз Неет (50675 Ктфи.). 

Нудгорнае. Неерйотгиз дуапааз Ш. (адиайсиз Лещ). 
Наерйотиз адиайсиз Ги. (аепереттлз ТВттз.). 

Нуатгофиз (Атасаепа,) таза Е. (общиз Де%+.). 

Срусуот Парез Е. 

Медазетпит боеюорйадит Мтз\. 

З4арпуйтЧае. Ро из ртеатиз @г. 
Рийотйиз тагдтаив Е. 

Оис@из рИдтозиз @таух. 

——  ибитив Вт. 

—— 60075 @гам. 

Отиз Тийлрептиаз Е. 

—— м@апосерйаиз @т. 

Гайот рийлрепте Ст. 

ЮЭепиз зресшайог Во1з4. еф Гас. ($0005 Ие%4.). 

—— 0600г Ег. 

„Аеосйага (Ватгуодта,) Папидтоза Стах. 

== == эпоезва, @т. 

Аифайа ритсисоз БВатр. 

Нотаюо в (Асгоюпа) итд Ст. 

—— (САЙ) аотдайща Ст. 

——  (@605#6а) сосеЙатз @г. 

Таситиз тийрез Оех. 

——  тагдтейиз Е. 

Тезеоа, соот Е. (обзсита Де. опа 7. ЗаЪ1Ъ.). 

Нотайит (Ебеоазза) аедатайит вуП. 

—  (@%3р.) пющате РауЕ. 
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ОегтезНЧае. Гегтиезёез атаатиз То. 
„АНадетиз рейо То. 

ВуггНае. 5иосата теайса 3%. 

ЗсагабаеЧае. Арло4и5 айрёпив Зе. (1арропит —= трепопит 2 е\%.). 
„Арпоиз ег Оез. 

_ Рипае. Римиз фиг Г. 
ие степаёиз Е. 

_ Апобит (ЕтпоБйиз) тойе Та. 
о (и я .) Эбби 01. (@отезИсит Еопгет). 

Четабиз НЪ$4. _ С 

р: 1. 
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Айтасюез е2з Опт. 

Сутодиза адепт Н1тет. 

5 ада гопава @т. 

Мезойиз зр. (Напзет). 

Вгасопае. Ре-из затоог Меез. 

Ариаиз? ртодеиз УМ за. (р9срез Меез). 

Орлиз ртосегиз. У зла. 

аспиза зр. (Напзет). 

—— 3$. (Напзев). 

Айа? иная На. 

ЛИстодазег дотетгаиз Меез. (ирез На1.). 

Ргос{о{гурае. Со@тиз зр. (Напзеп). 

СПа|с1Чае. Голуриоаиз зретаетз Ттз. 

СупрЧае. ’исоеа зр. (Напзеп). 

О1трфега. 

ВИБопае. бсагорзе побада, Т. 

Диорйиз |етотаиз Ме., Напзеп. 

Во ротопае Е. 

—— юсефретиз Де. ` 

СесшотуйЧае. Сесдотиуа зр. р. диесойет Мг. (Напзеп). 

МусеюорнИае. бсбага са’бопама Ме. 

5сага риса Мо. 

—— риса Ме. 

Газвозота та Мо.. 

ПрийФае. 7% иезсетз Е. 
Тершща, рагсамая Налзеп. 

-—— рамаоза Мо. 

—— 560 с0отийз (е%4. 

Атайоряз иласоок БеВатит. 

Тосурропа иптасшаа Ме1с. 

Фазутега поди оза Ма. 

Тозспозисйа лай Мо. 

Е Пахезсетз 1. . 

'ТуасЛосега тасийреттяз Мс, 

—— — Метайз Ос. 

Готлора петотайз Ме. 

| 

| 
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СЫгопотае. Оёгаородот ибхереттз Мс. 

СТитопотиз пдег Напзеп. 

—— 6$ Де. (шедиз Б%аес.). 

— №063 Мв. 

—— 04970903 Эаес. 

Глатеза пода Эфаес. 

Тапуриз сийсароттаз Ти. 

——  2ебиозиз Ме. 

—— 3. рт. знай Де. (Напзем). 

Рзусно!Чае. Р/лускода ррааепобаез То. 

Етриае. СИлосега аррепсшаа 2. е%4. 
Ниага слотса Е э1. 

Оойспоро@Чае. Дойсйориз удапаатзе Е а. 
Фойсрориз ритлрез с. 

Тлатсайиз оатетз Вс. 

Нудгорйотиз таедиайрез Меча. 

Эутруспиз аптийрез М. 

Еопспор{егЧае. Гоисйорега и“ Ипеща Ре. 

ЗугрНае. Р/абусигиз @битатиз Е. 
Пазситиз сруреиз Ме. 

Мапозота тета, То. 

бесотииа Ботеаз Еа!. (Парропа О=., У1Е.). 

Езниаз петотгит, То. 

ме За ет. 

—— | 3р. УэКег. 

Наор из репашщиз Ти. (У а1К., Налз.). 

Мизсае. СЙрйога егуйтосерла Мг. 

Атсла отсата У ат. 

—— 0499$ ЕП. 

5родазег атсерз 1е%4. 

Тлтлортота зр. (Напзет). 

Аттотда ициега У ат. 

Нотаотуда (етлаа ЕП. 

= зраййа Де44. 

Соепозва тоШсша Ка]. 

Еисе йа рисогит ЕП. 

Эсаорйада звегсотата Ти. (№ кет). 

а: отеа ЕП. 

—— 013 Дей., Налпзеп. 

4 РЕ > лить 

вх. 

ода 

смены 
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Эсаорйада заиайаа Мо. 

Наотуза десшаа А ефт. (Фогеай5 Вов.). 

Театосега, итбтагит 1. 

ТГретяга, рига То. 

— 20007 На. 

Рориа сазей ТГ. 

№нриа сатегеа Е а]. 

Нуагейа, дазеоа Е. 

—— 200469 им. 

Рагуага диаатритсюа Мс. 

—— 15а Ме. 

бсшеЦа диаатаа ЕП. 

—— 5043 На|. 

—— 590103 ЕП. 

Отозорййа дгататит ЕП. 

Осп ара ФотеЙа Е. 

„Адготуга вадатз ЕП. 

Риуютуга Пазозсщеаа ЕП. 

Вотфотиз депсщавиз Меса. 

—— 204% Мо. 

—— 0603 ВИ. 

—— 200! М8. 

брйаегосега зибзиЙатз Е. 

Етозта зугайса Мо. 

— ропипайз ЕП. 

——  сгаззтата На]. 

—— 30. (Налзем). 

Рпог1дае. Рога зидисогиз Вос. 

Г.ер1Ааорега. 

МутрпайЧае. Гсиезза сагаиа То. 

НергаПдае. Нербаиз ний Г. 

АдгоНЧае. Адгойз руотифа, З1. 

Надепае. СЛагаеаз дтатитиз Т. 
Матезйга детйта Езр. . 

Надепа зоттега Те. 

—— 628 ле. 

——  0моурйа На. 
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беоте{“Чае. Сёдата жилища НЪ. 
ОЧатла аездтава, В,о1$. (рторбтчиаа УТЕ.). 

——  аааедиа ВЕВ. 

—— афщаа Эви. 

—— `@утаа Г. (Мэ Еет). 

РугайЧЧае. Эсораа ат диайз Тт. 
Ппешае. 7меа? {изсритсеЙа Нл. 

Ттеа зр. (Напзет). 

Тыепорфега. 

НтпорНЧае. 7лтор из дтзеиз Ти. (Ме ГасВ1ат, УаКет). 

Татпори из зрагзиз Сит%. (Ме Гас 1.). 

Нудгорзус Чае. Р/есй’оспета сопзрегза Сит+. (Ме Гас В1.). 
ВпуасорЧае. Ауасорйа аотзайз Слт4. (Ме Гас 1.). 

ДРегтатортега. 

РогйсиЧае. Ко’йсийа аитосшатла Ти. (У а] Кег, Напзет). 

Врупсвофа. 

Асап{АИОае. Асажйиа @огайз Т». (Напзет). 

Сарз!ае. РЖамиз тёифей Н.-ЗсВ. (Напзет). 
Сог$1Чае. 0072за саутаа За ЛЬ. (Напзет). 

—— ртасиза Е1еЪ. (Напзеп). 

ЛазЧае. Асосерйиз улршатз бетт. (Напзет). 
АЯузатиз зота4из Де++. (Напзет). 

СоПештЬола. 

Оецеегидае. Тедеета зр. (Напзет). 

19 
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Насфкомыя Ново-Сибирскихъ острововъ, 

Литературныхь указав нахожден1я насфкомыхъ на этихъ островахъ мн$ не извЪетно *). 

Въ коллекщи-же Зоологическаго Музея ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ имфется сборъ 

насфкомыхъ д-ра А. Бунге и 6ар. Э. Толя изъ ихъ экспедиции на, эти острова въ 1886 году; 

этотъ сборъ остался почти совефмъ неопредфленнымъ, тфмъ не менфе мнЪ кажется нелиш- 

нимъ привести здесь списокъ содержащихся въ немъ родовъ насБкомыхъ съ указашемъ 

приблизительнаго числа, видовъ. 

СоТеорфега. 

Сага дае. Еегота (Рзеидостуо из) 2—3 зр. 
„Атата (Сугюпойиз) 2 арта Е. 

БуйзсЧае. Адафиз зр. 

Зурнае. Саюртотши сепиз, 1 5р. 
З4арпуйпае. Л/сгосайутита зона МАК1., Г. Зав. 

Таситиз агсисиз Мофзсв., 7. Зав]. 

СИгузотейдае. С/-узотеа тийрез (М6п.), МАК1., У. Зав. 
= ——  уаг. ам рес. ргорга? 

Нутепорфега. 

Теп{Игедиае. № а#из 2 зр. 

Отрбега. (Собраны въ спирту). 

Сигопопидае. С7ёгономиз 8—4 взр. 
2 Тапуриз зр. 

ПрийФае. 27% зр. 

Етри4ае. А7алрйотува эр. 

МизсЧае. Супожнуга потмиотит, Е. 
осаюрйада зр. 

Аптотупаатит, сета, вр. 

1) Кром указавй . баМбегу’а, въ его зам ткЪ о стахилинахъ (см. литературу Новой Земли) въ Апии- 

алте да Миз. 7001. де ’Аса4. Гир. 4. вс. 56. РеегвЪ., 1, 1897. ` 
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. Воть сравнительная таблица чиселъ видовъ насфкомыхъ сфверныхъ острововъ по 

В отрядамъ. 

| Ва аки а ВВ. |. |2 

я _ 1. Оеорега (еше) ......... 291 |135 | 3| 81| 92 | 67 
У ИИ А ии ОО 0 0 0 0 

3. Нутепошега (Реза). ......... 48 | 18 | 54 | 43 я | ТО | 20 

4. Арлапрдега (бисюта, Эртопарега). а ОО 0 

5. Грега (Апйииа)............ 100 | 54 | 94 | 25 9 | 71 | 88 

6. Гераомега (©1оз5ща).......... 12| 2 | 43 | 23 0 | 51 | 16 

7. Тиерормега (Зутазюа).......... р ор 

8. Рапограа (Бутана) .......... Оооо го 

_9. Миторега (Зупазюа, © . 0 0 1 от 0 

О О а... т 
1. Ресомега (ТПопаю)........... О | ею 

. Елетенаае (Сота) ......... О А ро ОВ 
Соттодетиа (Попа) .......... Оо ооо 

1 |. Мапорича (Апотига) ......... Е И 0 321 0 

1 ОтТотега (@уттодлаМа)........ О 

16. Дегтаюрега (Еиесюрета)...... ВО [5101 0261 

17. Тйузапомега (Рпузорода)........ т 
. Витеою (Нетатега).......... Е О Е 

19. Рагазиа (Зрпитещаа, Артета).... 00 5 1 | О 

О, о аааае ть, 16| 16 вол 
ЕО чик е я ОО 50509580 

209 86 |302 86 | 19 |326 | 209 

Е а 1впаег, Ш; ад Е. Мотйепз 1014, Эшатег осв а {отаШедае а# толпа, 

погет», ЭвосКпойи, 1884, 8°, рр. 403—459), на стр. 419—428, то цифры 

ттОГОВЪ ВЪ МОЙ о вс боле крупны, чёмъ у названнаго автора, а изъ прочихь 

я меньше слёдуюция: для острововъ арктической Америки: Сойео\ега у Апт1- 
-Мат. Отд. 81 



М * 7$ 
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УИ з’а 5, Пижега 28, Нутепорега 16, Гер4орега 27, Тисролета 2; дая Исланди— = 

Филета 110, Оойетфоа 6. Въ первомъ случа причина — отсутсте у меня свфдёнй изъ 

сочинешя Кат еп и др.; во второмъ же случа это объясняется тфмъ, что я производиль 

подсчетъ видовъ.по спискамьъ насфкомыхъ, имфющимся въ различныхь сочиненяхъ, Аир. 

УШИ довольствовался только простымь указаземъ Зап тает" а на число найденныхъ 

ИМЪ ВИДОВЪ. | } 

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что на всфхъ островахъ, лежащихъ сфвернфе | 

‘полярнаго круга, на Гренланди (южная часть которой на, югь простирается за полярный — 

кругъ), Исланди и Фарерскихъ о-вахъ (лежащихъ внЪ того-же круга), до сихъ поръ не обна- г 

ружено присутствя слбдующихъ отрядовъ: Эй'ерзфега, Рапограва, Отюотега, Тузатита _ 

и по всей вфроятности Одопайа (такъ какъ показаше О. Картаетиз для Гренланди Въ. ‚ 

лада, Сойетбоа. 

Если в ДИ КЪ Нити отоблььсь семействъ, те 

м о подушари очень Ь богато през видами, на, арктических ‘остро 

поставимъ и 0-вавсфмъ остальнымъ 

слёднихъ недостаеть еще цфлаго ряда семействъ,. 
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| Изъ Нутеполега ни на одномъ изъ интересующихъ насъ острововъ не найдено пред- 

2 ставителей изъ всфхъ семействъ подотряда 10550765, зат6мъ Гезрае, СИгузийаае, Еоа- 

_ пааае, Отоселаае. Только на, островахъ, лежащихъ на западъ отъ Гренландии, обнаружены 

Еттисаае. Изъ Араае до ‘сихъ поръ найдены повсюду только представители рода Волифиз. 

На Новой Землф, ПИпицберген$ и Медвёжьемъ остров не найдены еще Офасййаае, 

Реготайаае, Ргосотутаае и Супраае. 

Изъ Пйдега повсюду отсутствуютъ байотуйаае, Табатаае, Азаае, Ботбуаае, 

`Сопорае и Нрробозсайае (послёдя, впрочемъ, показаны для Исландии). СефЧотуйдае и 

Вахотаае найдены только на, Фарерскихь о-вахъ. Только на Гренланди и Фарерскихъ 

`”о-вахъ найдены Дойсйоройаае, а Зиищиаае — на Гренланди, на островахъ лежалцихъ 

‘оть нея на западъ, на Исланди и Фарерскихъ о-вахъ; наобороть Герёаае представлены 

пока только на Новой Землф, а Етрийаае не найдены ни на островахъ на западъ отъ 

Гренландии, ни на Исланди. 
_ __  Изь Гераорега везд отсутетвують РВишиаае (РарЙотаае), Незрегидае, брит- 

_ фаае, безиаае, Ядаетаае, Мусеойаве, Тлотозиаае, Соззаае, Рзусиаае, Пгератий- 

аае, Заиттиаае, Ботбусаае, Моюаопнаае, Сутаюртотаае, Ботфусозаае, АсгопусНаае, 

`Отпозиаае (показаше для Исландши въ высшей степени сомнительно), Хуйлиаае, С1еорйа- 

: таае, Сисииаае, Ортизаае, Мосорраетлаае, Дейозаае, Бтермаае и очень много се- 

_мейс твъ Л сторо ега, среди коихъ первое м$ето занимаеть Л@сторегудта. На Новой 

на Гренланди, на островахъь лежащихъ на западъ отъ нея и по большей части также на, 

тела: Тлсаетаае, баутаде, Тлритаае, Надетаае, Иизиаае, Ругаййаае и Гегор1о- 

: ; нётъ также найденныхъ пока только на ‚ островахь тежащихь къ западу оть Грея- 

‚списки видовъ насфкомыхъ, водящихся на этихъ островахъ со списками прочихъ 

ть то ПАЯ выйдеть еще рёзче. Я не г вдавалься въ подробности этого сравне- 

ою и п очень мало а съ бореальной Фауной Европы, Азш и Аме- 

Вляются чисто-арктическими. Другими словами, если признавать сЪверо-полярную 

С ую») ‘Область отдБленною въ самостоятельную область отъ европейско-аз!атской 

_ Вемлв кром$ того еще не найдено представителей сл5дующихъ семействъ, которыя найдены ' 

‹ 
в 

: 

ыр 

о 

} 



244 Г. ЯКОБСОНТЪ, ЗООЛОГИЧЕСКТЯ ИЗСЛВДОВАНИЯ НА НОВОЙ ЗЕМЛЬ ВЪ 1896 Г. 

(«палезрктической») и сфверо-американской («неарктической») (см. работы У. Рефегзеп, 

Ге Гер1а.-РЕампа 4. аткЫзевен беейез уоп Еигора ип@ @аз Елзхен, Фотраф, 1887, 8°; 

СЬг. Ау, зекйНуеф 1этк@зка 1ёпег, БЭфюсКВ., 1884, 8°; А. Расептзвесвег, 

Ге Гер!дорфетеп а. Мотаро!агое ее; въ ЛТайтЪ. Мазз. Уег. МафигК., Г.., 1897), то Исландя 

(и Фаререве острова) отойдутъ въ европейско-аз1атскую, а проче острова, въ северо - по- 

лярную область. Лучшимъ примфромъ, поясняющимъ только что сказанное, могутъ служить 

шмели: на Исландли найдено пока, всего два вида—Воифиз поготит Ш. и В. Зеггезег Ти., 

водяшиеся во всей европейско-азлатской области; на Новой ЗемлБ, Гренланди и островахъ, 

лежалщихъ на западъ отъ послёдней — найдены Вотфиз йурегботеиз эев. и фуе из 

Сигб. (ай: Ба 1Ъ.), —виды водяпиеся исключительно въ арктическихъ частяхъ Европы, 

`Азш и СБверной Америки; на Новой Землё найденъ еще В. арротсиз Е., водяпийся въ 

Лапландии и у снфговой ливи Альпъ; а на, островахъ, лежащихь къ западу отъ Гренлани 

пойманъ В. 701775 Ситф., свойственный исключительно арктической Америк$. 

АН 
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УОМ 

‘ 

Сегиага Нот, 
РЬЙ. Ог., Ра]аеоп0]05 ап ег Ебп12]. зевуе@вевеп сео]ос1зсВеп Гап@езапзёа/. 

МИ 10 ТаЁ{е]т. 

(Фег Асайетие зотдеедЕ али 21. Маз 1897). 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1898. ЭТ.-РЕТЕВЗВООВС. 

Продается у комисс1онеровь ИмпеЕРАТОРСКОЙ Сошизз1оппайгез 4е 1’Аса4ёпте ТмрЕвтдьЕ 4ез 

Академи Наукъ: Заепсев: } 

И. И. Глазунова, М. Эггереа и Коми, и К. Л, Риккера | 1. @1азоцпо?, М, Ебзегз & (1. её С. №еКег 2, 36.-Рёегз- 

въ (.-ПетербургЪ, Бопго, } 

Н, П. Карбаеникова въ С.-Петерб., МосквЪ и ВаршавЪ, | М. Кагрази!КоЕ 2 51. -РёбетвБоита, Мозеоп её Уагзоме, 

Н, Я. Оглоблина въ С.-Петербург® и КлевЪ, М Ого ше > 36.-РёегзБопга её КЧеф, 

Н. В. Клюкина въ МосквЪ, М, КаКше 5, Мозсоч, 

М, Киммеля въ РигБ, № Кушше] > Влеа, и 

Фоееъ (Г. Гэссель) въ ЛейпцигЪ. \055’Зогышепь (6. Наеззе1) & Те1р745. 

Цьна: 3 р. 20 коп. — Ртад: 8 МТ. 
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ааа ее о а о а а и 
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Ъ. Р1е Ощегзене 4ез Корез.......... И И И 9 

сте Отояиехае г деетвелбе Че ое 10 

ое ие ео бета о Иа Ее 32 

яве О ретнете Чен оао о а ее 33 

тете тнетех а 6 а ОА о о ое о 35 

4. Оег НицегеЪ шй дет Епазасве] ....... Е ИА Не 50 

П. АпВапс. 

ОеЪег ав УогКошшеп 4ег байлае О о11спорфегиз ш 4еп Еигурбегепзе с еп уоп Вообикай 

А (ОО а ато о 6 в О А ея 54 





ВИМЬВТТОМ6. 

Це ее. Майета], а МопостарШеп, о уоп М№1е57Комзк1, Най, 

т. г. ра ревапае ео *). Эигсв @езе зша Петь адег м 

ыы, ила ие Везсвте ито етез Емгурегиз: 136 @1е ий 

е Везевте ие Чез Еигумегив Ейзсйеть уоп Ег. БсВ1а4. Оаз ууипает- 

Лаеото]ору оЁ Мез-Уогк, Уо1. 3. — — Моойжага. Меговюта4а. 
а АЯ ов _ БеВш10, Ег. 01е Сгизбасеещ алла ег Епгур{егеп-. 

` | зовет уоп ВоофКа 0+ Оезе]. — МазсеЙапез, ви- 
пигурегиз теп!рез аиз еп | г1са, ИТ. — Мёшотез Асад. Пир. @ез вс. ае 5%.-Рёфегв- 

036] Оеве]. - — Агошу г | Бошге, Зёг. 7, Тоше 31, № 5. — 5&-РёегвБопге 1883. 
49. — Бе ш1аф, М1зсеНалез зПимса, Ш. 

ь 2) паке, М. Тве апаботу ап@ ге]а1опз оЁ &Ве Еп- 
`гурет1ае. — Тгапв. Воу. 306. оё ЕашЬигев, Уо1. 37, 
’Ратф. 2, №24, р. 509—528, Таё. 1—2. — ЕашбигоВ 1893. 

— Гапт1е, Апафошу 0ё Ецгурегае. 

$ 
\ 1 $ в 



2 ОСъвнлвр Норм. 

зепбпе Мафета] алз Чет Чо]оти!зевеп, \уесвеп Сезвет уоп Вооф2каЙ ал Оеве|, ууеевев, 

угаз еп апзоехе1свпефеп Ета бипозхазвапа дег Еигурегиз-Всве Бейл, ааз Безе Б1звег 

алоетаепе 15%, Цео% @1езет ги бтивае. Ез 156 аисв Ег. Зевш1а* Читсв Уесртаралегийе 

ез уелспеп Сбезез пб 4ег Ма@е! се]апсеп тейтеге 115 дав шт ипекапие {етеге Пефа$ 

дег Огоаллзаон ЕезбеПеп 2а Кбппеп. 50 #7. В. Ваф Ег. ЗсВш1% @1е Иа ег Ва ззе 

г1еБйс ааР РапЕ езбоезве Ш, уе Пе!Шз Чег КамЁйззе, 4ег С@едет дез УаеПеез ип@ 

ег АтасШайот @ег ешиешеп ГефезоИейег уоПзё ап еег офег т1еВеег ато@ес$, па 

116% 27а уегоеззеп илегзв ап Уегзсн1едепненен Бейт 1-1еп па 2-4еп ВЛаизве Бе! Ехет-_ 

Р]агеп уоп йбтеетз уоПз па о<еспет Кбгреграпе, \ууе!спе ег п Весвф 215 улеПесв® 

аи{ СезсШесвез@1етепхеп фегийепа Вегуотйеоф, @1е `Аибтеткзашкей, з@епЕ®. 

ЗеНоп ип Зоштег 1883, аз @е офепегу ие Мопостарме уоп Ег. Зевш1@ ебев — Г 

етзсШепеп \уаг, Ваше 1с6 @аз СЛаск илёег ег Гейипе 4ез Уетёаззетз, шешез уегейет д 

Тевтегз ип Етеипаез Негп Ака@ешйсетз Ег. Зови! 4еп Эиешьгасв уов ВоофикаЙ, Г 

деп Наарил@от& ег Вигурегеп-алта ам Оезе! езисвеп ипа енцее зепбпе Ехешуаге | 

уоп 40тё пи ттеев ги Кбпне. Елиое Тавте пасВВег Ве] пит ег бейатке ет, 255 Фезе]- 

Ъеп Ргарамет-Меобеп, уте]сВе 1сВ ш сеууззеп ап@етеп белеет @ег РайаеошоТоз1е ши 

Ето апое\уала$ Вабе ег Напрезасве пасв се\у155 аисВ ап еп Оезе]зсНев Еипгуриегеп | 

ии уегугепел уйгеп. ТеВ \уаг аЪег уоп апдеген Атфецен зо т Апзргиев зепошшеп, 50 4233. 

16В плсВё о]е1сВ ахи Кат ете `Ргйрамегиие уоп Еигурегиз ти уетзиснеп. Е гзё 11 Етав- $ 

Це 1895 ре: ешеш Везисве Чез Негги Акадепикегз Ет. Зевш1ае т ЭбосЕВот пав 1, 

ип № ет Уегопйсеп ии шаспеп, бе Засйе уог. ег Ето @ез егзбеп Уегзисез маг, а = 

1е| даз Безёе шешег Ехешр]аге, ешеп Тезопаегз @1скйиЫсен Кор? уогзепошшен Ваще, 

зейг Е ТеВ Копие дати Чет АКафетИ кет Ег. Е Фе т ие С 

уоесеп. Мегкууйга1еетууе1зе 15%, обоЛе1ев т ]её2ё еше а р он 

теп ргаратегв Варе, @1езез Ргёрагав 3 ]е% пось аз зевбизе Чет Отщетзейе 4ез 1 

гузевеп Чезет ип И. ао утаг 11сВе т ее 1) 

Уоп Ег. ЗсВ114% \уагае 1сВ }её2б ео аийзеог4егв еше пепе Везени 

= 

1) Гаите, Апаошу оЁ Епгур%ег1Чае, р. 518. 



Овев поте Овелмзаттом рез ЕовуртЕвоз Ечзеневт Елен\. 3 

° _ башмзайоп 4ез `Оезейвевев Нигуфегиз Езсйега уот7аиевтеп ип@ п семошщег Глфега а 

уитаеп ши’ @е тете ей уоп. Шт зе1556 у&тела етег 1апоеп Веше уоп ТаВгеп хазат- 

№ _ тепеергаснеп тесвеп Зали]атсеп уоп Во0$7ЩЖиЙ ш ет Миазеит ег КалзегИсвел т 

к `АКадепе ег УИ взепзепа еп 2. 56. Рефегзбиго ип@ ш бет Ргоушжаитзеит уоп Вехуа1, К, 

_ маеве зетег е1зепеп Мопостарше хи Стипае Песеп, иг Ргарачегиие ип4 пепег Везсвге!- к 

Тише апоеБобен. Ги Негозе Чеззееп „Тафгез \уиг@е аз обеп еглуавте уоп паг зе1056 ! 

1883 етеезашшеНе Мафет1а] уо58 112 ргараллегв, уецег уаз пп Весзтизеит т 5фюсК- 

опа аз 4етзеЬеп Еип@ог4е 7и Вафеп \уаг, \е]сВез @итеВ @е Етеппайсвке 4ез Негги 

Ргоеззог @. Глазго ха шешег йгееп Уегасипе сезве Ш ууагае. Зрайег ш 4ешзеШеп 

Е эша 1е14ег амсв сезсвеНег{. шее 4ег Везсвайепней 4ез Иостаризсвев бе- 

ПЗУ шо4 4ег Е ег а Тлпийает Кбпще и баз о 

р Ыее Дазеоой @бег Че Отезлыза он Чег Я\езёен ТоззПеп Гимаев сефеп Кбпп- 

‚ 40 ее уег4еп. Илуаг Кашеп ш еп Балиитеен пшебгиа]з зсвбпе ЕхетрЙаге 

, Езсья. онвееве ат 22. Мот. 1895. — Вий... 2) Гезе Вейве 13% пи Опбегз пе ег зсВлие@вевеп ВИ 

‚ @ев вс. 4е 5%, -РёвегаБоге. 1896. АугИ, | Зяйиие «Гагз Еета’з Итте» уотвепошшеп узог4еп. нь 
, 1* о Е з | 
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алз Чет Ш остарм свет безе уоп ЗоептоЁеп, ой т Мепее уог, афег @1е Бева]е Варе 1ев 

п1ета]з егВаМеп сейит4еп. З1е. зспешё питег уо 361912 уегиасв фев \уотеп 2 зе. 

Маз аз Вигуретиз-Мафетла] аллз Оезе] апоев®, Капа Чавег шй уоПеш Весве `се3а2% 

уег4еп, аз; ез овпе Илуе ве 4аз Безе пп аз ус озёе р1звег зебилдепе 4ег сапиеп 

Мей 136. Ре Сшить е аег ТЫеге 156 пашИев, обпе еше УегкоШиапто обег еше Йегзей- 

ло егПИеп хи Вафеп, питлег 13 ш @е аПететзвеп Пе 5$ Чег ОБегНаАсве егпаЦеп па 

посв #е36 ип хизаттепйпсета зепие ши еше Ргаратмегипе 7 сезбайЙеп. Оадитей Вафе 

1сВ, уе 1сВ аасВ ш @ег уо8айсеп МиеПиате Ветуотсевобеп Вафе, зомо уоПзп@ее 

ТЫеге Бегамзргйралегеп, 213 амсВ залит све уетзевеете Когрег®ее анзетаваеесет к’ 

Кбппеп, пп@ 136 ез пит Чадитсв пбосВ сеумезев @1е Нах ее @езег п ег зИиузсвеп ей 

апзсезвотрепеп ТШеге ретапе гапи уе @1е @ег ]еёлеет Безспте еп ип@ абЪШаеп хи Кбп- 2% 

_пеп. ТеВ Вафе дапп 4аз Уегопйсеп сева аег офеп егуавел Везсвгефипе 4ез Еихурегив. } 

Изейег уоп Ег. Зепшз а т Бетайе аЙеп \уезенеВеп ТвеЙеп Ъе1зттеп пп@ @1е уов. 

Шт уеггебепе АпзсНВф, дазз @1е Еитуретает уоп деп ]е2% 1ефепаев Тыегев ат пасвзбет. 9 

1116 еп Гииийаетй уегуап4% зш@а, ш уоПет 'Маазе Безёаееп 2 Кбппеп. А15 зави пе — 

афег Коти ете Веше Етоблиииоет бег етегеп Оеёа15 Чег Огоалмза оп, з0 зе @е ое- 

папеге ОтбегзсВе1дипе ег СезсШесв{ег Ши. я 

Туезе АЪава ше Чат{ Чапег ПапрёзасВ св аз еше Етойляилис ег Е Уоп 7 

Ет. 5614$ авоезевев уегеп. Паз Мафегиа] 13% Чаззее, 156 абег ш етег апдегеп, уоП-_ к 

эбап@1оетеп Уе1ве ргарат1ег ууотеп. Бо]сВе ТвеЙе уе 2. В. @е ОЪегзефе 4ез Кбтрегь, р 

уе@еВе зсбоп оппе Ргаралегипе пишег ©106 Вегуотгебев, ип@ уесВе _Чавег _апсв ув — 

Ег. ЗеВ1@% уоПз ле ив т1евые Безевчеъет зш4, егдеп. Мег шевф уоп пепет 

зевллефеп, зопдеги ез уйта ап @е Бешта’ зеве ВезсвтеЙлше шоезиезеп. 1 Фезев Е 

утегаеп алсВ Кеше пепеп Е1еитеп сесефеп. \аз @е Тегичио!осе апоей%, 50 Варе 1ев, 0Ъ- 

ЭЛесп 1сВ пиусВ ат Пефбзвеп ап @1е уоп @еп епеИзсйеп Уетаззеги Бепифе `зовезоноваов К 

ВАЙе, апз ефеп епзеев Стбпаеп ат ;месктазаоз вет р. Фе уп г. Вей 

Бепиёе Беляева ет. . 

Ош @е отбззыпбе Неве Сепалеке! егллееп ии Кбипеп эта 2 Таве О 

Рвофостаршеп (Та#. 5—9) одег пас Реювишеев (Та. 1—4), епёуейег пасв ешег о 

Е одег ши ег Са в: Ш и. поврейи т аМегтие ` А 



Овек те ОвблмзатТОХ рез ВокуртЕвоЗ Етеневг Ето. 5 

9 шепзеНеве Апсе. Пе аПегелтьеп Пефаз аег ш Сападаа]зат ешсеес{еп Ргарагафе, зе1 

ез, 4255 1е уоп ешег Уег@сКипс ег Нал (2. В. @е ЗсВарреп2е1сВпипз), одег етег Уег- 

ь доррешас ЧегзеШеп (2. В. @ег ОтзсШас 4ез Мефазботаз ип@ ег В]а@ззе) ойег уоп, ет- 

апаег Бедескепаеп Кбгрег®еЙеп Вегтавтеп, 4тейеп ЧаВег ш @игеВаПепет Тлс№4е, айс 

\епп Фе ОШегепиеп 4ег Рогевяеваскей пос зо зевууасв за, 4азз ме пы ет 1оззет 

А се одег илёег дет МктозКор Ката хи зейеп зш@, ш Чет рвобостарзеВеп ВЛае зег 

зат? Вегуог. АчЁ @1езег ЕтряпайсЬ ке ег рробосгарзсВеп Р1абев БегиВ® алсв 4ег Ое- 

(аа, ‘аз Че ЧигсВ ха збатке Ует@1сКипе 4ег Нап, обег @итсв тейтеге етапаег Ъе- 

скепае Отоапе ш еп РгАратайеп @ипке]=е 115 Фипкето Вегуоггейепдеп Рагйеп 

сес зе ЧитсьзсвЫе эта, ш деп Рвоостаршеп эВ и\уаг зег зсНагР сесеп Фе НеПе- 

° теп аБэтептеп, аБег зе1056 сап7 4ипке] се\уогаеп зш4. Пле рвофостарзсВеп АЪЬапсев 

_@ег Тафешт 5—8 зша даБег изаг уоп киизНензсвеш Э{апаришке аз шеф зерг зсйби, Бе- 

паетз да, даре! залита сре В1ззе ипа ВезсВа@1еитееп ег Ргёрагафе оег ха апва#- 

е Везе ип Напбзбискевеп апаетег Когрег ее одег Ехетр1аге, \уе]све Ъе! дег Рга- и 

рыеВелл \есе апззе “еп АЪЬИ4ииеен ВаЦе 1еВ ра тег ОЪ]есвуйа% ппа @е- 

покей уесеп, ип4 \уеЙ аПез, уаз ш 4ет Ргёратайе ха зевеп 15, утЕНеВ @а 15%, Раг уоп | : 

\ егаЛейспипе хазсвеп Еитимегиз ипа 747143 уесеп, уоп @ег отбззвей Улсв@ оке эта, 

Ваъе 16 @1е уоменде Та#е1 ‚ет ]еёилоед Глииифиз сапе ип@ саг сеу@теё. Пе Обетзейе 

ор, Фе ешхешеп Камаззе ип @е 2\уе! егзбеп Ва ззе, Че Твейе а]50, ууееВе г 

от Чего. Уегое1сйзришке ий Еитумегиз сеет, эта ег ре! фе@еп @езсШесщеги шт з 5 

‘овтарыме асе! ае%. . ; 

_ 7шенА Бабе 1еВ паг 7 Ъешегкеп, 4азз, уепи 1ш Ео]еендеп Бетевь, дег Ометзеце 

тебя па лКз сезргосвеп уйта, @е Олёетзейе Чаппи пишег а13 пасв офеп сегееф АЯ 

в 15. Ла @1езе Атфеш, уйе зсвоп офеп Вегуогоевофет 156, паг еше Етойпхипе 21 Е й 

тре уоп Ег. Зе вита БИаеь, Варе 1ев Мег кеше Васкясв® ай @е ВМеге Тамегайи р — 

Отоашзанот уой Еигуретиз сепошшеп, зомей безе своп уоп Ег. Зевш! 2 к 

СВ 5$ 156. ы 

Е И 
и 

НА 

№ ие 
м о | у ие 

з т 
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Масвает 42$ Мавизе1рё Фезег АЪПат ие и Чег Акадепие. `ПБегвебеп 

Тафе 1еВ ип уотоеп Негз{е (1897), 4ег Епгурегенве те “еп \уесеп, восв. еше имеце Ве1зе 

пасв Оезе! ищегпотитеп. Тев ЪПеь Бешайе 2луей УУоспеп ш еп Зегасвеп уов. Воовд- 

КОИ ип@ Бешее Е 2715. "ая сапя пецез ойег ти шетеп | ‚ беге В 

Неве ие Кениокецев ег `реайь и де Ш. а тене ет 

а апев ад Та#е] 10 Чатвезве в отдел. 



-1. ВЕЗОНВЕТВОХВ, 

1. Раз вапте Тыег. 

Не бекап ога Чез Котретз, @1е Еотт ций ва Везевайенвей @ег бр Че 

"Твотах ипа 4ез ва 156 зсПоп уоп Ег. Зепп пасв зсВблеп ш ВепеЁ 

Ч У —_ Та#. 10, Ею. 1) 5 Фе гезбаличе“е ОатуеШие уоп Ег. Зсйш1а% 1) | 

ет. Г/е Вгене ап ег МИИе 4ез 4-!е1 Аротта]еейез 156 пашИсь 1/, 4ег Ког- 

апде 115 хаг Вазв 4ез Зейатизас вез зетеззен. Ве Ег. Зе т1443 

На пи! ов алев еше Уетвсшеделне Чех Е 4ез Е 

в, те За, ста ла, 
+ засл $5 
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2. Оег Корё. 

а. О1е ОБегзе!%е Чез Кор[ев. 

Таз Обегзеййа аез Корез 156 Чег ешиее Когрегей, хеевег Ъе! ег Иегзра ие 

4ез Сезбешя, зосаг шеВф зеНеп, уозёйта1е ип гап2 ип гаг ипуете4 ш ВеНе! Вегапз- 

Котт. Ех 156 амсВ зсВоп уоп №1езиКомзЕ1 ила зрёфбег уоп Ег. 56Вт19$ уз па е Ъе- 

зечееп ип@ абоеБает. | 

Ез 156 давег зейг еше Вилла сет сезтезет. Оег Зейирреп- оег Рип еейтиие, = 

ег ОсеЙеп па ег бееткуетЬтаппе т бет егзен 'Твогаса]зестене уесеп Вафе 1сВ 

]едось шег ет Разг АБ 9ипоеп сесереп. 

Г\е И’изе аез Офегзс ИИ аз эта, уле зеВоп уоп Етг. Бе Вит 96 егбгветв 156, Уоп Меви-_ ие 

КоззЕт ебуаз пБегемефен. Уоп Ег. Бевии@ь зт@ =е без: хп Штег пение Апа — 

ип4 ууавтеп РгоротНопеп гедистег6 уот4деп. Оле ушзагисеп ЕГЬовипеел, утееве `ПБмеевв | 

бНегз уоткошшеп зш4 шевг одег пуш4ег ипгесеНийзы пп@ зепешеп пиг ам{ Яизатией- = 

@тасКипе 4ез семуб еп ЭсВШ@ез, апгсв уеспе Еаипоеп епбзбалаеп 519, 2 Бегавем. 3 

Те Тегаетитдет ег ОЪегИйсве, месве 4итсь Уег@скиисев ег Налё епбз{апдей 2 

зт@, ип ПалрзасВИсв алз ао егеп, егпафепеп, ууаглепатсеп Раш свеп ойег аз зевир- 

репавиевеп ВИ4ипоеп Безбефен, зш4 апсв уоп Ег. 5свш19ф зейг сепал цв@ пп Теа ь. 

Безсвтлерен. Те сефе Чапег мег Таф. 5, Е1е. 4 паг ет рьоюстарызеВез Ва шп ЧахоВ]- $ 

1епдеш, ТлеШе етез Ргёрагайз @ез ОретзевЯаев, ш зеспеш @езе зе№би хи зевеп за. } 

Туе бейетаидеп (Та&. 5, Ее. 4). ̀ Е ше Еасеегиие дег мегепйтииоеп Аизеп Вафе Зов, | 

орз] езсВ тейгеге зебг зсВбие литсгозкоразеве Ргёрагайе уотпезеп, ефепзо \меше уме М1ези 3 

КоззК1 ппа Ег. 5еВт14%$ епб@ескеп Кбплеп. Оле АпсенЯйене зевешё уоШкоттеп 2] 
ила 41е Нал ЫеВ$ йЪега] ое1сЬ @ск, овте Рогеп ойег Тлбсвег паев алзоеептеп Н 

сеп, семезеп хи зет. Ге уоп Ег. Зе вт егу&виеп ГапозаНеп эта 1165 игзрг 

ев, зопаеги Читсв Ипзаттетатаскиие бег себ еп БеНасве епзбалден. ' 

Т\е МеБепаидет (ОсеЙет) (Та. 4, Чо. 14; Тай. 5, Е1е. 4) вВафе 1ев зоо ш Ве] 

Ъе: пп Сбефеш Месепаев Корп 215 ш шИстозкоразевев Ргйрагайеп пифегзисвеп бил 

Е1оиг 14, Та] 4 136 еше ХесЬпипе 4ег Мебепалоеп хизаттеп! пи ег шиПесепдел Р: 

5е иш @е ВеНегуегвЯиззе аегзе еп па @е Зсирыиг дег Отсесепа а хешеп. Аись @1е 

и, брата В уедеголе $, о Фе шего ойег. го 

Ревоваегя Че това ко Па Е Вегуот. 



Овев роте ОвблмтзаТТЮМ рез ЕовуртЕвоз Еизеневт Елену. 9 

зеВА шег Чите еше Май пиф ет етзеп ТВотаса]зес тете зспатшегаг о: езё уегипаеп. 

_ Мась шпеп 72а егве\ф зев афег зсвлеП ап Бе!еп ТВеПеп еше пшзеШасагыее ВИацио, 

: _ м@све Че зсВагметагыее Уегт@ипо посв еше еше Эёгеске ютёзеёб, афег Ба1@ т 

° еше унЕШеВев ОшзсНае зомо аш Ницеггапае 4ез КорёсвИаез а1з аш Уогаеггалае 

' _4ез ‘егзвеп Твогаса]<ейез пфегоей+. аз Кор сВИА 13 Мег бигсВ еше, ме ез ап бег Апззеп- 

_ зе е нишег амззей®, ойепе БраЦе уош егзеп ТВогаса]=Педе сейгепиф. ег ОшзсШас 4ез 

Отс Шасез Че; КорЙцетталаез ха зевеп эта, афег. ОигсЬ @1езе @йппе Се]епЕ Вал 156 

а р 2лазсвеп дет КорёзеВИае ола ет егзеп = 14 а130 Фе ОеЪег- 

т дет беепктегьшание уснет те Кор ип4 4ет ТВогах еше ван отоззе м: 

т. Ш 4ег Е1юог 4, Та] 5, м@еве @е тес\е Никегеске 4ез Корь 4ез ешез 

В Е || Рае ОеБегешзиштиле 2лузсвеп дет 1е#24егел пп еп 

42. 12: «ТЬе 1юзег зиг#асе оЁ опе з14е оЁ {Ве | Ъе!4еп атегкашвевел Атеп Е. тетрез Рек. ипа Е. 

14». Оаз уоп На аъееБИаейе ВапазснИА | Тасизи аз Наг]1. зсвешё ПЪегвалрь во 2тозв 2и вет, 4азв 

о ‚пШё Чет уов Е. ЕИзепете ПЪеге, | пап, ш Вейгась& @азв @1еве посв п1св® во у0113#8 116 

! 2 
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Е. ЕИзсйет (Таё. 2, Ею. 16; Таф. 3, Е1з. 16—17; ТаЁ. 7, Ею. 7 шипа 8; зо амей Е1о. 3, 

Таг, 3 ре Ег. Ве№ шт@%, МазсеПапеа зИлилса, ПТ) зш@ зе, алев уепи @1е Ейззе ипа @е — 

Ит1оеп Огсапе 4ег Обетзейе Ча зш@, зе№еп егпа\ет. Ег. Зепп 1а% Ваф д1езе фен и\уаг 

оезейеп, афег, Ча @1е Вапапав® Ш илфекапиф \уаг, а13 еше Тве] @ез ОтзеШасез апее- 

зерел. ег ОизеШае уг Чавег уоп Шт а] 15 ап ебуа 1, ег Озетзейе уотатиееа = 

апсесееп. Оле ВалазсВИ ег з14 7атё ип еп 7азаттел еше ге Вие1зепогииое а 

Е ог. 51е зт@ уогп ат Бтейезёет, Бетаве 21е1св те, афег уетзеваеги эй 2]еей ай _ 

еп Зецеп ип мецег атас сесеп Фе Нометеске. Оег уотдеге. Бтецеге ТВей 136 сапи Е. 

ойпе Экиеаг, афег ап 4еп Зецеп зш@ зе ти! зсВлуасВеп, ат Амззетгат@е ати зббтзбет, 

т @1езет рагаПееп, Чите Уег@ските ег Наиф епёзбапйепеп Гапезмеп уетзеВеп. 

Масп шпеп хи сепеп @е ВапазсНИаег онпе еше зспатЁе Стене ш @1е зевг айпие — 

ива еше Наш 4ез шИегев Твейез, мо @е @е МипазраНе ишзфененев С1етааззев — 

БеЁезНоф эта, рег. ПЛезе Напф 156 пы ештег уоп йаззегз Фетеп Нятевеп себ@Чееп Ве-_ 

Ваагиие уегзереп. Гле Натевеп эт пасВ ааззеп сет1еВфеф. Е4о. 4, Таё. 7 слебё шт 20-тай- 

сег Уегстбззегиие ет рпобостарзевез ВИа Чег @е Оетзеше Бее1Четдет Наш им1= — 

зепеп еп Соха1=Цейети @ез 4-4еп ипа 5-еп Калёлззез. аз ВИа птёазз @1е троп азеве — 

Рагые хуизсеп еп ебеп сепапийен Соха]еНедеги 4ег Микеп Зее 4ез Ехешр]агз Е1е. 7, 

Таё. 6. УМТе ап 4ег 1её4етеп Е1сиг та зейеп 136, 156 @е Нал зо Чйпп, пп @1е Нагсвен 30 З 

еш, дазз ме ш 4ег 3-Распеп Уеготбззегиие ш Читой аПевает Тлей фе сагис в егсвеНев 

уег4еп. 
й 

с. О1е Огсоаше 4ег ИЕ 4ез Кор{ез, 

Ь Фе етубеп ПебаШз @езег Твейе сезспии се\тезеп. Мг ве ш 06 рав 

Песеп4еп \уег4ет е1 ег Иетзра ие Чез Сезвештз безсваа12, @е п  афег кого | 

Штет пафагИсвеп Вепе! уппаетзеВби Вегуог. | . 

ег @Иеатваззен, эта 6 Раах, 4аз ЗснеегенШеграат ата Уотегопае ‘ег Мила #8 

а @1е Ни! Кап аззраате ап ев БЗецеп, \уотап ат Ницегенае аз Пр: 

ей апзеВезз. 

Даз осйеегетШеграа" 185 т ое, Ехешраге а ‘апинел 

Ее. 1—5). Уоп 4еп АМеген Ует4аззеги, све еше тейг` етепепае Везс 

уже Е. Еузейет Безсьмерен па ЕДЕ зта, т 

Ялуеме менеп Капп, оЪ 51е утЕИсВ а]з Безоп4ете о 
уоп етапаег 21 фгеппеп 514. Теь выште давег 068 п- 

912; 4ег уоп Ег. Зе Вш1а% (МазсеПапеа, заса, ПТ, р. 62), 



Оввк те ОвблмизатТОХ рез ЮовуртЕкоз Етченевт Вон. 11 

Отсамза ют уоп Ни’урегиз сесефеп Вафеп, зт@ @1е Зепееген ег Ифетзевен ууотаеп, ипа 

— ма даз Уоткошшеп уоп паг Ише СНедтаззепрааген — @1е Каийззе — ап Чег. Ошегзейе 

Чез КорЁез апоесереп. На Ваф 7\уаг Ште т1спысе Еогт ила ЭеПапе сеабиф ип@ Ва з1е 

уеЦе!сйф ашсп сезепен, обо1есв ег зеше ВеофасН ино зрайег ш1сйф БезАЫсеп Копифе ?). 

_ В. 5свш196 оЛ1аие рез ешешт Ехешу!ате уоп Аигуфегиз Езсйет ет Яаззетзв халея 

ппа ет сесПеег(ез, уоп еп ЭсвеегенАШеги уоп Рудой па Глатииз сами уетземейе- 

пез, абег ап е етеп КИШег ап4егег Сгизбасеепотиррел египеги@ез Еиетрааг имазспеп 

Чел СохаПейеги 4ез етзёеп Капёаззраагез егхапи хм Вафеп. Паз уоп Ег. Зе а$ сезе- 

епе ре7лейь з1сВ уавтзсветИсй аа ештеп Те! ег Ам ра ато 4ез Сезештз еп(апйепеп 

ФигевзеВииф утеПесВф ег Ваза Пе@ег ег \упЕЙепеп ЭспеегенаШег. 7ле7б Ваф Гап- 

те °) селе, 4253 Бе! Чет уоп \Моо@\ат@ Тезепчефепен ипа афое4ееп Ехешр]ат уоп 

_Вигурегиз зсотрлозаез Н. УМ оо4м. °), зогаг ап 4ег АЪЬаиис, ппа посв Че спег ап Чет 

Отглотта]ехеш]аг зе 56, миЕНене Эепееген ег ха зепеп зша. Зо]еве зш@ \ейег уоп 

апгте ре1 етеш Ехеш]ат уоп Ёин/урфегиз сотйсиз Галт1е“) сезевеп \от@епт. Зе зша 

ег от 30 ипецесй, 4235 пиг @ег Уего]е1сй п Ё.. зсо’рао4ез, та ааз Уоткоштеп уоп 

свел Бег Регудоиз ип Эйтота, Галле Чахи се`гасв Вай @1езе бесеизётае аз Зспее- 

_ №Ме апз етет т селей Че оЪеп апсесеБепел Е1ситеп п епеп уоп Гиз (Та{. 9, 

9—10) ВегуотееВ{, хеееп @е ЭсвеететаШег уоп Е. Езсйе’ еше зевг стоззе 

песет тп1ф Чепеп уоп 7/5, тает зе фетайе уоЙкоттен Чепзееп Вал Вафеп. 

1 о ВЛашис | в В абег Бе! Е. верен п16 06 западе Кбплеп, ива еше зо1с\е В 

1 лезез зсвет ши’ аатаяз Ветуогииоевеп, 4азз уог ег рае ттилееп 

: Уо. Липел сезепеп хе1оета, шас Я есй. 

азиойейег. СЛесв уйе Ъег Глищиз зша @е Эспеетен{ ег алззег @ег ЭсВееге 

`ететь Ваза ее себП4еф. Пле Еогш 4ез уоПз&п@1ееп Ваза] Пейез ВаЪе 1еВ пс 

ет Ъезбнитен Кбпиеп, ме е; пишег уоп ег ЭсВеете редеск® 156 ип@ ете Т.озртй- 

овие еп ее хи зсва@еп Бег ет Седтатсе ег ТвеЦе ижтзсВеп Чет 

1 ии, «Е све]афе. аа а 40 | 2) зиме, М. ТЬе Апафошу оЁ Епгур!ег1аав, р. 518. 

ЕЕ Р/етудофиз Вахе етег. ехывей 1 ш Еитурегиз Веу 3) УМоодтата, Н. Мегозотача, ТаЁ, 30, Еле. 9. 

уе Ъееп. уегу эта, ап@ зИоафей ш а@уапсе 0# | 4) Гаптте, М. Оп зоше Епгурег1А Веталаз #ош ве 

евгспадей раш оЁ ее, ап4 шау Вауе тезешеа Оррег ЗЙиат ВосКз оЁ Ве Реп апа Н1з, Та. 3, Ев. 14. 
из. п о шэалсез Т Вауе зееп зоше т- | — Тгаов. Воу. 5ос. ЕатБогов, Уо1. 37, Рат 1, № 10, — 

оа а зшаП аррепдае ш 1815 розййоп, Биба | Е@тфитеВ 159. 

2* 
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етзбев Капёаззраате зспу1етме таг. Пе Сеепкуег ние и\авеВеп 4ег Эспееге ппа 

аеш ВазаеЦейе зспеши алеВ зейт +езё сеутезе хи зе, ци пиг еше ипрейещепае Веуес- 

ПсВке№ сезёафеф хп ПВаБеп. Е1о. 3, ТаЁ. 3 хе1оё Фе 1 тег пабйтПевеп Гасе пасв офеп 

секене Зейе Чез 1озргарамегев Ваза] ефез 4ег гесМеп Зейе уот Ехетр]аге Е1е. 2 

детзе еп Та#е], Е1о. 4 ефепзо @е алёуаг: секейге Зеше ег Чахи себе Эевееге пи 

етет Кештеп Етасшеп уот П1зба]епае 4ез Ваза]еейез. Ве! етеш Уегзисве ш амое- 

уе ет Ипзапае еп ЗЭспеетепаШег амзиазгескеп, зш4 з1е пашПей амзеталаег ерто- 

спеп, афег ег ВгисВ №а% св сепам аз бе]ещк сеётойеп, зопйеги ет зевтаег, иптгеое]- 

тйз51сег Вап@ уот Ваза]21е4е 156 ап ег Эсвеете Ёе565 лета се`Переп. Оег тесШе Вала 

дез Ваза]<Пейез (Е1с. 3), ип@ ег офеге ТВей 4ег тесен Зеще 4ег Бепееге (Е1о. 4), ме] 

спе Бе!4е 2етт1ззеп эта, епёзргесВеп етапаег Чавег. Оаз Ваза] ей Е1ю. 3 156 ипуозп@1е, х 

шаеш пей пог, у1е обеп егуавиф, аз О15а]епае арзеЪтосвет 156, зопаегп апев @аз 

Ргохипа]епае Ёе№ ива бе Вестепимие Шег уоп етеш саля по иптесе таз ее а 

Вгисве сер аеф уига. 

Тае Бсйееге зс‹Шасо% 1гетзе{: еше дет Вазаюейе опбгорепеезобе Еле фило пасВ Викеп — 

ет. Шге Еогш се№$ аз аеп Е1елгеп 1, 2, 4 ппа 5 @ег Та#е1 3 Вегуог. Оаз фемезЦеве Эсвее- = 

тепоПе4, месВез уоп 4ег пас апззеп секевтёеп Бефе @ез Ёезбеп ЭспеетепоНедез амзоей, 

136 Неш ива зете Гёпее Ъег&26 пиг 1, @ег ВалАеи Тапое бег ЗеВеете. Рле Вётаег аег №. 

Лапсе зш@ сапитата1е, овие Й&вте. Я 

Туле Бе!еп Зевеегеп, уесве еше 4ег Когрегаевзе ратаЙ@е Гласе етпевтеп, зта | | 

апеталаег сейтйло{ ип пеншеп 14с1 паг деп Ваши и\изсвеп еп Соха]»Цейеги @ез егзфеп 

Кацаззраагез ет, зоп4еги БеЧескеп @езееп лиш ТВей, зо @азз пиг ге йиззеге Не 
те! ха зееп 156. 51е зш@ еб\уаз поет а]з @е ебеп севаплиеп Соха]ее4ег. Ницеп тезсвеп 

зе имаг пог ппоейт ефелзо ме уче @езе, обег №13 жит Уот@егепае 4ег Мипазраце, 

уогп абег эбгескеп ме зе ебуаз \уейег уоглуйгя. МУавтасвешНев Баев зе ев, ити 1е 

Седепзптае, мене дет ТШеге хаг Майгипе @ещеп, отеНеп ип ий Мите № п 

м Кбппеп, 13 ап еше уешезетз зсе! пасв имет сетевее ЭбеПиапе езуесеп. < 

Лаз уог 4ег ЭсВееге з1сВаге П1з6а]епе 4ез Ваза] Педез делов затей уогп. ешев 1 

Бепеп ойепеп Ваши ойег безубфе (Тай, 3, Ею. 1, 5), мойигев деп, йе пишег пп №3 

Хазбанае, 4ег Когрегаезе рагаШе Песелдеп Е ете Везесиие паев в 

13 хи ешег сеу1ззеп @тепяе, егтбо]1с В зах. , " 

ие Пиф Каи{иззраате, `езопегз @1е 2\уе! Вищфетэвеп ИЕ етапег п уоп @ 

уот4егеп а \уеспеп4еп, зт@ зсВоп уоп Ег. Зевш14® дешНсв УоПзет1е, Ъезсве ет, 

ЭесВ ет ТВей Ёетегег Оеба $ №ш ипфекапи ЮШеЪ. Зоо @е Каиёйззе пи. Савио У 

Фе Соха]Пейег пейшеп уош егзйен №13 Наше Рааге зе ап Гапое м. о 

Те И егзёеп, Каииваралте т, 3 Ее. 1; а. 5 ны 14; о. | я 



у Овев пе Овблмеатток оез Евуртквоз Емзеневт Етенуу. 13 

зейеп, п пиг ешет Сейе, аз имеце т @ге? ип@ Ча аг!Ие шт уег СПейеги. Те 

Е.  Васйеило Чег Ейззе, мени зе апзоезбгескв зша, 156 пасВ уоги ип@ апззеп га@йтева. Уот 

— СохаеНеде аоезевеп зша з1е @1скег ипа Ета оег серадф аз 1з3Вег апоепоттеп \уотаеп 

186. (Уего1. @е тезбалюлегеп Е1сигеп уоп На (уоп Е. хетйрез) ата уоп Ег. Эс Вт1а$). 

Гоп 4еп Соха]еейегп 156 пог ег уотеге (Ъег Чет егэбеп Еиззраате 4ег пасВ шпеп се- 

’° Кеве) Твей, ап Чег Отцетзене 4ез КорЁез #ге! хп зеВеп, тет Вт Вимегег, ра енто 

гегогецет(ег, стбззегег ТвеЙ ппёег Чет пасвз{еп, Вимегеп Соха]=Неде В тешеезсвореп ива 

3 _ устаебк 156. Оег уот4ете (гезр. штеге), Нее ТВей ег Соха]<еег 156 атгеес 1 ива 13%, 

в \уаз @е Нал ипа @1е ЗкКШреаг апоевЕ, уоп Чегзееп Везсвайенве а1з @е ОзегзеНе ег 

тлоеп Се4ег 4ег @ге! уот4етеп Калёйззе, аЪег сапи оппе Экасвеш. Оег Викеге, уегрге1- 

е ТВей аъег, Чптсв ууе@сВеп @е Соха=Педег ш ег Опфегзейе 4ез Корез етое о 

пп ме свег аавег Вет ойеп 156 пи ш @е 4йппе Напё дег Олцетзейе ирегоей\, 

шиег пп@ сапи обпе Эк рег (Таё. 1, Е. 3; Та. 2, Ее. 2 ппа 7). Раз Соха]е ей 

петфеп Еиззраагез Ваф @езее Еогт ип Везспайетве! (Таф. 2, Е1. 14), 4аз Чез НшЕ- 

офег 1е24еп Еиззраатез улейег 136 уоПз те #ге1 ип@ Ъ94еф етеп @1е зала свет 

Пейег Ъеескепаеп АЪзсНизз пасв Ви\еп (Таё. 2, Ее. 1). Гле Соха]еМейег Вафеп 

Ато СВ еше ЧасвлесеНотицее Апог@пипе уоп уоги пасв Вииеп. Ап 4ег шпепзейе 

етзеце дез Кор{ез, \о пог @е р1аМептииее АпзЬгейипе @ег Соха]Пейег 2 зейеп 

Н, арег ш отоекевтег Гласе, @1е ЧасВ21есеМогилее Апогапипе 4етзееп Ъезопаетз 

ось } Вегуог (Та. 2, Е. 16). Ве Тати ив, уо апсв еше, ‚ оБаТезеВ и $0 атавергазе 

<й (Та ИЕ в. 2; Тай. 2, Ев. 2—6, 9; Таё. 4, Ею. 4; Тай. 8, Е. 8). 

‚ е124се ее ВеорасВиие 4ез а ешез Ер!сохаеНейез Бе1 етег 

1е Еигутенаае гасевог1оеп Еогт 186 уоп Гамтае сетасв%"). Плезег Ваф пашИсВ 

Еаззеп уоп ешег АЙтота еш зо]свез ат Никегепае дег Кададе етое]епЕ® =е- 

злт1е Ва$ )ейось псьё Ъезйштеп Кбппеп, \уесве одег уйе у1е!е Еиззраате ет 

1е4 фтасеп. Ре 'Оеъегетзйшиито' ег Еогт и\1зсВеп Чет уоп Гапг1е абое!- 

‚аштте, М. ТЬе Апа4ошу оЁ Епгурйег!дае, р. 511; Та. 1, Е. 1. 
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деве Ерйсоха]е еде №е1 5 иота ипа Чепеп уоп Еииурегиз Ейэсйет 136 зейт отозз, уег- 

оЛетсПе #. В. @е Ех Ъе1 Глалат1е п ТаЁ. 2, Е1е. 6 пп@ 15 Шег инфеп. 

Ве! Гали из Коттет, уче амз ешеш Уего]есВ ег ефеп апоесебелеп Е1итеи уоп 

Еитурегиз п @епеп бетзефеп ТвеШе уоп Тиз (Таё. 9, В1е. 3—5, 10, 12—14) Вег- 

уотоеь, зе: авойеве Ер1соха]<Нейег ап ет и\еНеп 115 у1ег4еп Еиззраате уог. Ре ОеЪег- | 

еттзИииите иуузсвеп Еигурегиз пп@ Гитиз 15% ааВег апев ш @1езег Вежениие еше 

зе№т стоззе. Вет Гилл из Фе иутаг ет Ерлсоха]< Пе ат етзёеп КалЁаззрааге, эег алсй ет 

Еитуегиз 18 @е уоп пит Бе! @езет Еиззраате 215 еш Ер1соха]<е@ апёое зе ВИание | 

(ТаЁ. 2, Ев. 2—3, Таё. 8, Ею. 8) уоп ешеш уоп еп @т1сеп её уаз ар\уеспел@еп Апззейеп 

ип@ севбг& улеПесВё ешег апаетеп Кафесоме уоп ВШ@пиоеп ап. х 

Уош иуейеп СПеде ап зш@ @е С\Шедег 4ег @ге! егзёеп Еиззрааге уоп ешет иег ‚ 

ешапйег дешев о1е1спатысел Вал. Пе Ейззе зевешеп мег офеп зах сезбф шё 

4еп ЗеЦептат@еги зспатё обег ебуаз ИФетоёлеева, ппфеп афег Яасв, сезезен ии зе. к 

Ат @ег ОЪегзеце зш@ @е СИейег 1апсег ип Бейескеп, оег, уепи @1е Ейззе етое-_ 

2осеп эта, Бегайтеп зе уешозепз ешалйег, ап 4ег Ошбегзейе афег зш@ ме Кйгхег ип@ = 

хе1сеп, уепи @е Раззе алзоезгес Е зт@, изизенев еталег стоззе уоп ешег @йптеп @е- — 

1епкВаиё апзоейИе Изизспепгйлие, уобитсв паг @е збатке Епулесипте 4ег Ейззе егибг- = 

ев \уахае. Пуезе бе]епктетгалеп зш Чей ев ап Чеш рвоостарзевен ВЩае Таё. 7 > Н 

Те. 1, ипа посВ дел 1сВег ап @ег тезбалочегет Еюиг Таё. 2, Ею. 1 та зеВеп. т 

а ег устзсмейенен СШейег 156 ап ег ОЪетзеце, \уешезвепз ап 4еп Бееп, убой _ 

эбиир{етеп обег зруёиетеп, иптесетазяоет Иаписвел апзоехавней. Ап 4ег Олщетзеце. ‘афег. 

{еШеп зо]сВе ап@ сев 4ег О1збатаюа 40г аПаявнеь № ае Се! епктаетгален йЪег. Ап 

ре!4еп Зеце 136 40тф ет, Фезопдегз ат Нищетгатае ег Ейззе КтА&еег, рйзетен гиие 

детиспег Эасве! ешееепкЕ. Пе Эбасвеш зш@ зейу’асв серосеп пи 4ег В1есипо пасй 

ушеп. О`еп зспешеп з1е сопуех, ап Чег Ощегзеце р]а4ф оег апзеейб сехиезев и Зет. 

а Фетег и 3, Ею. 1, 14; Так. 4 Еле 10, 13: тар 5, __ р 

Чосв псп, ме уоп Ег. Г И т Ав ег. Ваз а и. ( 

пла 6118 ат Е Фегепае ег ЗспесгенЯШет а]з ете В и: т 

ап ре1еп Зецеп Вегуог. Уоп 4еп З{аспеш @ез уотеден СПейдез 5 

уот4еге 1116 етое]етк® ха зе (Таё. 4, Ве. 13; Таё. 5, Елю. 5). 

Фаз ЕпасПей ут а уоп ешет Ета сет, обтав Зет плит, ТВ 



Озев пла ОкбАмЗАЛТОМ рез ВвуртЕвоЗ ВУзонивт Вон, № 

деп Бе!Чеп Эбаспеш 4ез уотейен СШефез етоеещкеп Эбаспе] сеЪП@еф, месег уепе 

— ебуаз пБетгас{. Ра @е Ббаспеш ешоеелк эта, еп зе 1е1сВё Пета ип Чег еше одег 

ь ре ап4еге Э{аспе! {е 4 давег 1 зеЦеп. 
к Раз егзёе Каириззраат (ТаЁ. 2, В4е. 1—9, 6—7; Таё. 4, Во. 26) Безве® (уот Еруо- 

еле а сезейеп, аег ег Епазвасве] вены) аз зерен СШедеги. Ги УегВ 6183 хит 

_ Тавее 156 ег Бедещепва @1сКег ип@ КгаЫоег а]з Фе ре14еп пасйзеп Еиззраате. Ю1е Г.дпое 

‘от Ртохииаепае 4ез иуейеп @еез 13 хиг Эриже 4ез Елазбасве]з сетеззен 136 палаНеВ 

шег а]5 име! Ма] @1е Вгеце, маВтепа Ъепп имеНеп Калфаззе @е Гапое шейг а] гей 

1 ива Бели аг\еп ипоеЁаВг у1ег Ма] 4ег Вгеце №ефгйо%. Пле ВасВфите: 4ез Соха]ое4ез 

ег Когрегасйзе Бетаве рагаЦе]. Пле Кааййсве (Та#. 2, Ее. 2—3; ТаЕ. 3, Е. 2, 5) 

в @теесые 114 ап ег О`егНасве 4ез Соха]оПейез, плс т @ег Каже уе Бе! 4еп й11- 

‚ Капаззет оеесеп. Э1е ут уоп шейтгегеп— уешщезвеня ас8ё Пафе зв семубваНев хЯШеп 

еп — Кит2еп, @1скеп пп@ зватреп, Колизсвеп Иаёвпеп, ойпе еше зело тесепийзяюе 

отпипе, се. аей, Ре Иа&пе ап ег Зрихе 4ег Камййспе (@йе №ифеген) зш4 ебуаз зрЁ- 

т, @1е ап ег Ваз1з (@1е уог4етеп) ебуаз збипрЕег. Пе Каайаснеп 4ег Бе1ез Зецел зв0з- 

ш 4ег МиеШше 4ез Кбгрегз 2хазаттеп ип \ег4еп уоп 4еп Зсвеегел{АШеги Бешаве 

ото еескь, зо Ча5з пиг @е апззетиеп ИаВпе ап 4еп Зейеп уош @езен ха зепеп 

(Тай. 3, Ее. 1). Еше етеш Ер1соха]<Пейе явиейе ВИ4иос ВаЪе 1 Ъер етеш Юхет- 

ат оейш4еп (Тар. 2, Ес. 2 ппа 3; Таё. 8, Е. 8). Пуезе Ваб ]еосВ ем еф\уаз апдегез 

‚аз Фе Ер1лсоха]<Недег 4ег апдегеп Кал{йззе. Гле Еогт 156, апзбайф 1арретогиие 

авзештиие пива @е сатте ОфегЯйсве 15% п 1ешеп НатсНей Тезеф7б. УлеПес в 

езе ВИапие т @1езее Кафесоте а]з ег мегИеве НаатЬйзсйе] ш 4ег Мипаиие 

иодез пишеТаг шпеглаЬ дез Ел4озошз, уп меевег @е Е. 10, Таё. 1; 

ип@ 2, ТаЁ. 8 ет ВШа °1е5+. АпсЬ Ъе1 етет апбегеп Ехетр!ате (Таф. 3. Ею. 5) 

ебуаз авиНепе ВШ@цие, ап Чег БрИхе 4ез Пикеп БеНеегеШетз ег ИеВ, 

ева 6и1ззе эта ]ейосв аасв лег тс сап2 Ваг. Е; зепешё ши: и14еззен а1з о 

Фито ег ш ег Мамеиме яуу1зспеп еп Зруёхеп 4ег КааййсВеп 4ез етзёен Казз- 

1сВ @1езеШе пасВ тес ёз её уаз уетзспофел 13%, 1&е, ип уст @ег Нам тпетпа 

Насвеп, \уесйе тп еп Эс ил иЪегоеВ+, сеЪПаев 15. Ге зе\т еше ВеВаагипе 156 

не зспефеМотиие себе пы еп Нахевеп ает Зе ил4е ха пасй Паиеп ила 

3 оег1сВ её. Ге1Чег 156 @1е Уеготбззегиие ш ег Е1е. 5, Тай. 3 ме зат 

Фе Нагспеп ип@ те спагаетзизсве Апогапите Вегуоге а ль 1аззеп. Миг 

[атсвеп ал Вале зш@ алоедет{е{. АпсВ е1 апйегеп Ехетр!атеп Варе 106 Апаеп- 

‚ег дещеп, о апсь пасв дет ЭсШап@е хи шпетра ап@егег Кам#аззе уот- 
рых. > 

ь а ВА ВИ о я а етзфел ип и\мецел Ва аззев ипзаш- 

ииа. уче @езе аа безсШесьзаегеляет египела, уот. Оле реет Когтеп 

Я Е 
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зша еталдег иБт1сенз 21е1сВ, афег @1е, \у@сВе 1еВ 213 @1е шапийеВе апзеВе (Та. 3, 1. 1, 

8, 9; Тай. 4, Ею. 8, 9; Таё. 6, Ею. 9, 10), 156 пшф ешеш аз аег Ощегзейе 4ез Ёйпйеп 

(СПейез") адзоевелдент, 1апсеп, себосепеп, зсШалсвагЫеет АпНапезе| уетзевеп. П1езез 

егзбгеск® з1сй, ешеп Возеп пасй ищет ип шпеп Бела, 515 хат Ргохпиа]епде 4ез и\уе1- 

{еп СПейез Чеззе6еп Е‘иззраатев. Е з 156 а150 хатгаскоеБосеп ип БИ4еф п дет Еиззе 

етеп Накеп. Ез 156 о1е1св Бге1ё 615 мешезветз иже! О е] зетег Гапое, уетзевиете 51 

афег Чаппи аЙтавей. Ез зспешё п1сВф етеп загк епулскемет Б{аспе! ЧатгхозвеПеп, ила 

п1свф, ме 161 илетзв апоепоттеп Вафе, ешее]етк& ии зеш, вопбеги паг уоп етег Али856Ш- 

рипе ег Нап дег Ошетзейе сер 4еф 2 жегаеп. Ез 136 @авег уоп ЧегзеФеп Везевайеп- 

Ней а1з Фе Нап ег Ощетзеще, а]з0 лешсВ 4йпп пп@ сапя овте экг. Е 

П1езе Ешиев ие ппиззве сеуу15з 215 ет Аиаттегипезогсал, ит али уе ег 7ии- и 

из Чаз \Мефсвев уавгева дег Раагипе ишалшег® #езёхлраМ еп, седел Вабеп. Амсв Бе? _ 

Гипщиз итфегвеве!аен э1св пашНев @1е Малисвеп уоп Штеп \Мешевеп @игев Уегземедепв- 

Вецеп Ч4ез Вамез Чез Епдафзевтиез ефеп 4ез ижеНеп, ойег ез егэбеп ип@ ижейеп Капёизз- 

раатез 7мзалттепт, оЪо]е1сй @1е Уетвследеппеен №1ег ш бет Уоткошшеп обег ЕеШен 

ешег Эспееге, ойег ш 4ег Котт @етзефев Безбевен. Пег Ихуеск дег ОшИ4ипис: лезет Твейе 

Бе! дет Мапаснеп уоп 7/05 зсвеше деп асвег\уе1зе аатт БезвеВеп 27а Вафбеп ет Каш- 

шегогоап хи егхепоеп. | | 

Уег хмеце Каз: дез \МейсВелз 15 Бет дет Ехешр!аг Ею. 5, Таф. 3 и свои `). 

егваеп ап ег Ппкеп Беце 2а зеВеп. Оетзее хе12ё хиз]е1сВ аеп ве ап аег Озцетзене 

егэ свен Твей 4ез Соха]еедез, Гле Еогш 4ез Вп\егеп уоп 4ет Соха]еПейе @ез атен = 

Калёаззраатез фейес\кеп Тве|ез эеНф аз 4ег Е1е. 3, ТаЁ. 1 ива Е1о. 7, Тай. 2 Вегуог. 

_ Рае КааййсВе (Таё. 2, Ею. 4, 7, 8, 12) вши @е Кате зе1056 ет. Уоги звевеп иуей 

этбззеге, кесеНогиисе, знипрЁеге, пасв уогп сете фейе Ийвие, уоп дегзеев Вог ме ме — 

шИЯегеп ип@ уогдеген Иавие 4ез егэбеп Калёаззез. Э1е зспешен, аа ме зейг Лев Вег- 

аазаеп, йе @1езе ип @1е епёзргеспепаен и\уе! звашрёетен Ире Чез аг#йен Капёазз- 

раагез етее]еЕ® ии зеш, \уе]сВез ши ф деп Вщегеп, зрихегеп ИйВиеп тясВф ег Кай и зе. 

зепешё. Равиег #ю]сеп ап 4ег пасв шпеп семсщефепт Каше, ш хе: Напрёгешеп апое 

отапее, еше Ъейешепае Апиа уоп етегеп, зрИхеп ИЯВпеп, пасв шпеп оег1с1%е. П1ез 

эт уогп еёутаз отбззег, эбепеп рааг\уе1зе ипа пей з0 @1еВ, пеншен афег пасй Вен а 

(тоззе а ип \уег4еп @1е16 сейгапо6. Ап ег Вамз @ег зрихегев 7авте Кошшеп аоё де 

Отцегзеце дез СохайоНейез епнеое хегфгеще {еше ии Кигхе Вигэвовев уог. "Ницев } аа 

1арренёогицее Ер1соха]ее4 (Таф. 2, Е1о. 4, мо @1е шИеге ег @ге! Кашаеп. Чет 2 46 

Еиззрааге зе10г%), 4еззеп пасв шиеп секевтфег Вапа @1с16 седгапефе ый г. ‚е 

з@епЕ$. 

в . 

1) ш 4ег уо|Аайсеп М ВеЙпопс уоп ши: «Феъег | АугИ, Т, ТУ, №4— в ашеь етев таавег 

ете пепе Веагрейипе дев Еитурйегив Езепета Елев\у.» | 6-е. пей 218 в а ! 
— Вы]. 4е РАса4. Пир. 4ез Зе, 4е 5%.-РёцегзЪ., 1896, | | у 
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Даз аййе Каириззрааг (Таё. 3, Ес. 1, 14; ТаЁ. 4, Ею. 10; Тай. 5, Ею. 5, 6) Ва 

ас ВЕ Сейег, ойег ефепзо у1е!е уме аз хмейе. Те Гоги @ез Ёееп ТЦе|ез 136, уе зсВоп 

°оБев егбтбегь, Ъе! еп Бе!еп СезсШесиеги @1езее уме @е 4ез имейеп Каийаззез 4ез 

° Мефепепз, ши Фе отбззеге Тапое @ез сапхеп Киззез Бегив® паг аЁ ег отбззегеп Глйтое 

Чег ешхешеп СПе4ег. Оег бее ТВей 4ез Соха]еПейез (Таё. 3, Е1о. 1, 5) 156 ебуаз зеН- 

— маг секта, ууоитсь аз Оззёепае Бешаве уоПзжазе зейлуйгз сете бев ига. Раз 

в ха ед ибз1еетз (ТаЁ. 1, Ею. 2; Таг. 2, Ее. 5) 156 уоп ипое!АВг @егзе еп Еогш ме 

ззефе 4ез имещеп о 30 ааей @е Де ипа аз Ерусоха]ееа (Таё. 2, Е. 4 

_ теб, Ро. 6 4ег ореге Тье!). 
— аз ее Каириззраат (Тай. 1, Ее. 2; Таё. 9, Ее. 5—6, 10—11, 13, 14 заши- 

е паг да; ОохаеПей ип Пеба 3 уоп ет иетоела: ар. 3: о 015: Мак, 

11, 12; ТаЁ. 5, №1. 7) 156 зсВоп уоп Ег. Эевииав аазЁАВтИеВ ип@ ш зетел. 

лйсеп Коттекв Безсвчереп, офэесв ш 4еп Оез КоттеКиопеп пита Егойпимисеп 

 шасвеп эта. Оле бПеетлаН ад; асНф СПейеги пп@ етет Еп@збасве] 156 зсВоп 141036 

ВЫс Чезбоезвее. Паз уоПзна ое Соха1ое4 156 Таё. 2, №. 14 Нтетйрамеге уоп иен 

еп) сезепеп Чатоезве. Пле Вестепхипе ег шиегев ГлатеШе зсйитиег® хит Тпей зо 

Ь еп ев @отев. Пле гие гие сезсШоззепе СПейратые сесеп аз меНе Сей 

ег 156 ебуаз уегхегге ип 7пзаттенсе а е$. Уе ет Уего]е1ей п 4ег уоп М1ез2Комз 1 

еЪепеп Е ог‘) 2е1оф, 156 ег Олщетзсмей гесВф отозз. Оле Еюиг Бе! Вс №1462) абег 

| оезевепт уоп ег Опуоз6 алое! ез Ехетр]атз, ет у1е1 Беззегез ВИА 4ез Соха]- 

ег уотаете, пирейескве Тей 156 Беецепа отбззег 215 ш @еп Соха]ее4еги 4ет 

ь ‚Еиззрааге пиа тес импост @орре! з0 уе пасй ааззет уе @езе. Ег тес 

80 ей уе уоп Ег. Зе Вии апзепошшен м обет етзё Ше диззеге Не 

п. УИ т офеп сехе1оф 156, Нлеф @е Ей! аси ег Соха]<Неег ег мег 

зрааге : ш 4ег Ошегзейе 4ез Кор#ез @итев @е Ъе4еп Ницегтйтаег Фез Вищегеп, 

а поел, Ъейсскеп Тнейез @ез Сохае1ейез, а1з0 плеНф ЧитсЬ етеп СбеещкКор{ пайе 

Диз але 4ез Корвеваез зваёё. Пле Гогш 4ез ипейескел ТнеЙез 156 и\маг \1е 

п С ]2Це4егп Чег Чте1 егзбеп Еиззрааге @тейес с, афег еше апдеге а]з Без @езел. 

Уотеттава 155 пашИсВ мег 1&поег а] аег Нищеттаяа ип И4еф @е Нурофепизе етез 

КИоеп Огеескз, пп@ 4ег Аиззепгата 156 Бешаве ефепзо отозз уйе 4ег Ницеггана. 

т ппредесе ТВей аез беде зспетф гес№® @1сЕ ипа та ила йбег @1е абсент 

гурегиз гепирез, Таё, 2, Ес. 8. | 2) Эевш1а%, МавсеПавеа зИимса, ПТ, Тай. За, Ее. 4. 
он ` С : 
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фило ппа ег Илзалитепргеззипе ии ЭсШатше еше Еезфе 5еПило имфег етапйег етоепош- 

шеп Вафеп, ащ еше е1оеле \Уе1зе хизаттенеейтйскЕ 15%. безубвиНев 156 патаНсВ али ете 

КаЦе ап @ег Ме 4ез Уот4еггапаез шт 1тоепа ешег Вс бапо' епббалает, ууобиатев @1езег 

шел обег мешеег, аЪег иптесейияз1е етеерисв{еф уог4еп 156. Юш Уегёесв 4ег Соха]- 

оНейег ш еп Ехешр]атев Е. 1 ива 5, Таф. 3 хе1оф @йезез УсегВЯ 58 ат Чеиейзеп. 

АпсВ @е Еотш ез уот Соха]еПейе 4ез {апеп Еиззраатез Бейеск{еп, р1абелбтиио 

апзоерте веет Ницет®еЦез, уу@еве ап ег Е. 14, ТаЁ 2 ги зеВеп 136, хдзалатен п 

Чегзе!реп 4ег Капйдс\е 156 ет С’Нейе свагаветаНзсВ. Ву Безе зе Ъе! Чен Сохайее- 

4еги @ег те! уот4етеп Еиззрааге амз етег шпегеп, Кигхегеп, ип ештег даззегеп, Бгецегеп — 

ТлалоеПе, 16 1теп Нееп Вёпйеги ш Чет 4йппеп Нал ег Олёетзейе 4ез КорЁез ешееещЕй. 

Шуе егэфеге ГашеПе ]еНеф сесеп @е Яиззеге ГашеШе Чеззе еп ТВеПез 4ез тет Кизз- 

раатез, @1е 1ееге сесеп 4еп ОшзеНае Чез Уог4еггалаез Чез Ооха]еефез дез ийет _ 

иззраагез. ЕА\аз Гаг @е диззеге Гаштее 4ез Соха]<Пейез 4ез уетеп Еиззраатез 0езоп- 

ет; ееепйшНсйез, уаз ре! еп 'оеп СохайеНейеги пас уоткотиф, 156 аз Фев ат — 

шпепган4е, цизе г п Чег Ме илузсВеп Чег Н\фегеске пп Чет Нищегенае ег Ка- = 

Кайе ое]есепе, уоп етег зейт айппен Мешогаи сезсШоззеле, Кге1зотииое лось. Оле Мет- 

Ъгап 156 решапе пишег уегогеп сесапоеп. Э1е плизз Чайег зейг Чили пп@ рат сеууезеп зе, 

Аиззег ш 4ег Ее. 14, ТаЁ. 2 156 @аз Тосв т еп Е1егев 10 пп@ 13 @егзеФев Та#е!] и 

зепеп. ПаззеШе 156 аиззегАет Ъе! еп ш @игеНаПеп4ешт Глеве рпобоэтаршегел Ехетра: 

теп Р1о. 14, ТаЁ. 5 (3), ата Ею. 1, ТаЕ, 7 (Ф), Безопегз ш ег 1ежегеп Ри, ЧиговзсВйи- 

шегиа Чей тей 2 зевел. 

Е ше сапи авиИеве ВИаиие Варе 1еВ шт 4еп НЫЕ бег @еп в улегбел "Роз 

рааге ре ет ]е24 1ефеп4ев Глиуифиз зегии4ет. аз @ске Песен 156 Шег ап ег Уот-. 

Чегзейе ш ег Майе 4ез Ертсохаюе4ез Ктезотиие @итсВоертосВеп ипа @е метоохов 

епбзбап4епе Оейпиие паг уоп ег @йлтел О`егвалф уетзеШоззет. Опт @е апгевясвые 

Везсвайенней ег Налё ип@ Чите еб\уаз уегзешеепе Яизатшепие вито ре: ег Алзгост- 

попе 156 Фезе ВИЧиие зосаг ш еп рвобостар№зевеп АЪЬ@ииееп уов Татииз 708 

санйа (9) Тай. 9, Е. 3—5, пп@ уоп Г/ифиз Рофуртетив (Ф) Тай. 9, Ее. 12—14 дей 

_ Цей а зевеп. 51е Кошшё Чапег зозов[ ет ими из 15 Еитумегиз Те: Бе1дет без 

фети уог. Оуезе ге фе 5 Вафе 16 а ветив не т ег. 

её. ее 156 11606 хи уегуипаеги, а №15 т паг па безеш. ‚ето 
+ 

1) Уап 4ег Ноеуеп, ФУ. ВесвегсВез виг Рывюйе | 2) Отел, Оп Ве Апайошу оЁ Ве т 
пабите!е её Рапафопые ев Тликшез, Таф. 1, Ее. 6. — | (Гётйиз рофуртетив, Тозт.), . 
Т.еу4е 1838, , - 4Ве Тлплеал Бос, оЁ Топаот, 

\.- 
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—  амергаратег{е Ехешр1аге Безсвтефен $4. Ез 155 апхипевтеп, 4азз Чаз }е474 Безсвлефепе 

—  Огоап Бег Глаз ива Бе! Ешиурегиз апа]осе ВИаииееп за, оБеТезев ез Бей Глйиииз т 

| к. ге! Е‘иззраагеп ип алЁ ег Уот4етзеце аег Соха]<Пейег, ре! Иигурегиз афег паг ш етет 

2 Киззраате пп@ ам! ег Нифетзейе 4ез Соха]=едез уотКопииф. Пег Р]аёх Четзеен 156 2130 

к Те Гатиз ипа Еигурегиз ад ещбсесепсезе{24еп Бебеп 4ез Соха]еПеез. Плезез 156 ш- 

Чеззеп пиг уоп @ег уетзоШейепен Б4еПипе @ег Еиззрааге аЪВёло1е. Ве! Гл из за а1езе 

Г имаг эвагк уетса] сезвеПь, афег @е Соха]еНейег федескеп етаваег жесеНогиие уоп Вл- 

— еп пасВ уоги, уобитев @е Уот4етзейе ЧегзеШфеп пасв аиззеп секерт® 138. Ве! Еигужегиз 

ефег зш@ зле Часесет ег КбгрегНасве ретаве ратаЙе! сезуезеп ил@ фейескеп епалаег 

Че ее т ра уоп убти пар р уоЧитсВ Ште Не -еИЕ 

о в зевешф Чапег т ешег Вгеетеп Гласе сесеп о и: ш Уетш@ине 70 

еп. Оле Отзасве Шегуоп Кали с6е%15$ паг уоп Чег отбззегеп Гесвске Етрёпаиисеп 

| аиззеп ха етралоеп а5&то1е зет. \УавтзевешИсв Пес% давег №ег ет Эшиезотеал 

_Оег апззеге Вай ЧетзеШеп егшпег апсВ ап 4еп Вам 4ез уегти ее Сейбготеалз 

Ат тороеп. Пуезез 156 х\уаг пог ре! еписеп метет ЕатШеп ойег От@пиюееп рекали%, 

Тиз зафеп Кбплеп, @1е уавге Мафиг Четзе!Ьеп Ъа]4 епёзсВе!4ел утегел. 

в тиф Чел И&Впел (ТаЁ 2, Ре. а в. 13, о тат ат 

| бек бегаде пп@ еп реф пог Чет Вегеп Твей ЧегзеТеп. п. шлеге 

СохаоЦейез, \уе!свег @е КаиНяспе +т&о4, 156 апсВ уе] 1апоег ип Ва]збгт! 

п. Пе Иавпе, Четеп Йа уетозвелз 15 13, эта еЪелзо ев\уаз уегзсшеен апое- 

‚ веботии. З1е ЪПаев пашИ св Шег пёс зо у1е]е Вешеп пп за шей КесеШот- 

О ‚Веги аЪоегипае, зоп4еги тет засехави тие ип деп Е&сВеп дез Соха]е1е- 

ее и нема Нов | яе уоп уста пасв и ш бтбззе ар. 

а. 2, в. 14). Туезез 156 летИсВ оуа1, по Сесепзафи еззефеп ег уог4егеп 

еп и па 41506 ме Бе! @тезел 1 пп шлепгапде ете ВеВаатипе уоп @1с1- 

и 

ме 
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еп сопуеголегепа. Пи хизалттепсергезеп Ипзбалае 156 4ег Уотаеттала идуе! 15 агет 

Ма| 50 ]апе уче ег Нищеггала. О1е бееткуегЬ типе п ает Соха]<1е4е 156 е1сеййт- 

Пс, абег еше &ВиНеве Сеелкешмениие Коти амев ихизсвеп Челзе ен Седети ев — 

ЕаоНеп Риззраагез уог. Оигсь @езе Ешиев ше зспешё @е беепкуегршацие еше меш- — 

ев ее Веужесипе сезбайеф хм Вафеп ип@ хизесв ]едосВ сепис {е36 ит ет Афтевзен. 

Чез Еиззез 27а уетоатаеги. Ге Напреое]ее\уесиие, уешозбетз 4ез улегёеп Е‘иззраагез, — 

зеНеш заме №ег се\уезет хи зет. Гле ВезтеоИсЬКе! дег йртееп Се4ег @лезез Еиззраагез 

плег ешалег 156 паев пи Засветве паг ипфейещепта сеууезеп. Плезез сей зоо аз 

4ег Еотш ап4 аз ег Хмзаттеноиие ег уегзсейетеп СМе4ег, 213 @агалз, Чазз @езез _ : 

Киззрааг пишег апзеезгеске пп@ зсйлуасв Босеп отт таскуутз сефосеп апоегойев ма, 

Ъегуог. Пи Сесепзафхе хи еп етзвеп @гет Еиззраатеп, о, уе зсВоп обеп Безсычерен 156, 

]е4ез етхеше, Се4 уог\ийтз эеВ уегзепшетгь, пп 4ег сапе Ё‘изз Чафитсв №15 хиг Эризе | 

аа ® ш Ол1еке афииитиь, 186 одтИсв ег Чет улегеп Еиззрааге ]е4ез етхеше Сей’ 

ЭТезсв |тей, аБег }еез аизууйтз Фо]еепае 15 ев ппфеещен@ зсртег 215 аз 10056 © 

уотВегоевепае. Пе СПейег ишаззеп ешапаег уоПз па ш Штешт сапиеп ОшЕгезе, ав _ 

даз Уегяизз ег уетзсше4етен С/1ейег ешез И 9ийзейит егппегпа, ип@ Чаз сапие Е изз- | 

рааг Ваё ет Ёегитовгатаеез Апззенеп. Еше уоп ешег @йппеп бе]еп Вал етоепошитепе , 

Сте]епкзраМе, уе ап Чег Опбетзейе ег @ге! етзбет Е‘иззраате, уофитсй @1езе пасй ищет з 

етсеросеп уегаеп Кбилеп, {еф Чайег уоПз ле. Пе Везеспие; ег ешиетепт ОЪБейег 

ищег етапаег плизз аз Фезеп Отзасвеп паг ппедещет@ сезезеп зе. г. 

ле ореп егуёшие @беепкешисВ ине ихузсВеп ет СохасПейе 0 ет эуеНеп — 

‘СПейе ез улетвеп Еиззраагез 156 ш ег Е 1. 5, Таё. 2 ла зевеп. Гле14етг Вафе 1ей еше Теюь- 

пипе Чегзееп уоп шпеп зезейеп тлей себеп Кбпиеп. Еш Уего]есй пф аег РА. 3, 

Та 4, @1е епёзртеспепае беешкетиеВ ие Четзе еп С/Че4ег Чез апйет _`Еиззраагез 2е1-_ 

сена, 2610$ @е отоззе Апззеге Фефегетзииипо. Оле Е1еит 2 4егзефеп Та! де Фе Те | т 

фете деепкеиче ие уоп 1ппеп сезевеп. И 

Пе орел егуанще ве реет ры ЕВЕ ты дет РА 

сет, о. залили Неве и пишег \1е дип еге В сесеп @е и м. 

1Тете Е Ра афзбеспел. УУавтзенешНсв 156 @1езе и Уе ̀@ 

етой ОаоЕ 4ез изецет Деев, одет зеНевь аа 1116 етег ен _ паев шлеп 

феотепяепеп Эспа]уегскипе {езё уегии4еп одет 2изатшепеечасивел. а бт г- 
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писе ВИ@иис 4ез Ргохнпиаеп@ез 4ез 7\мецеп СПейез (Таг. 3, Е1о. 5; Таё. 4, Ес. 12; 

ТаЕ. 5, Е1е. 7) 136 пасЬ ищет ет Ртохипа/гатае рагаПе]. 51е 136 аег шв #ге1, зопаеги 

пог уоп етег ег Ует@сКипе епёзргеспеп4еп Еитсве ег Амззетзеце фестеп2ф. Бе 156 

3 зсвоп уоп Ет. 2сВ146 28 ет уотзртиоепаег эмеШотилеег бе]епотг6зафи егууйВиф. 

Таз атйе СИеа (Таф. 3 1. 5) 156 зейг Кигх, @е Гапое ето паг ппое# г 9), @ег 

— Вгеце. Её 156 уоШкоттеп гаофогиие, шЧеш 4ег 0154а]- ип@ 4ег Ргохнпатала рагаПе! за. 

—  Ацсь @езез С\е4 2е10% аш О1зайтгап4е еше Кигхе, Ишептичое, зспууагиое ие, зсваг{е 

_ Уегнегаае, уойег еше её\уаз {езёеге Сбе]епкует типо ащсВ имизспен бет дт1 еп ила Чет 

улегеп СПейе уотвап4еп сехуезеп зе 11153. 

°— Лаз мене 93 завфее Сева зт@ ибег етапег меш св оЛе1св серам ип@ уоп ешег 

‘апаетеп Еогт 215 @е ибт1оеп СПейег. 51е зш@ пашНсВ 7\уаг $е1сВ тей, афег Ште Глдлое 

— 156 отбззег 213 @1е Вгейе. пи безбешт зш@ ме пишег уоп офеп р]аеейгаск+, ууойитеВ еше 

‚ _ ОЪег- и14 ете Омегзейе ог епзбат4ен 156. П1езе эш@ афег плс зепктесВф сесеп @е 

 Бутейтеереле ег СПе4ег сезёеП{, уче 0е1 еп @ге! уотаегеп ЕКиззраагеп, зопдеги п @ег- 

зееп рагаПе]. Бе епёзргесвеп ас плеВ®, уаз @е Вежесипозге В иате апсей®, ег Офег- 

14 Олбетзейе ег уотегеп Еиззрааге, об5е1сй амсй ре! 4еп 1ефепаеп Т№егеп ге стбззе 

О 

‘сесеп @1е ег улемеп №13 зеБетеп Сейег сеуезеп ип Ъ14её еше Котзефлиис 

‚ Наспел Нииетзейе уоп @1езеп. \Уепп аз Елс\е@ п1свё уегзспоЪеп 15%, Бедескеп Чапег 

‘св @е Илпзаттепртеззиие пп Сезет @е Зваспеш ешаваег шейг оег уешеег. Оле 

р 3 ипёег еталбег Фес ге ип@ Ктёе, пейшеп афег уоп ишеп пасВ 

ег, \епи зе Чигсй @те гепиве 4е5 ВН алзоегеей 7 в. за, уп в. 

о ое, ре амсВ т @1езет Рае 136 ег офеге (Вычеге) ]1алоег а]; аег и 

) (Та. 7, Е. 1 чи ‚бег тезбаличетвет ати Поле Тай. 2, Е. 1). 

`$ 
Г 

ИХ 
иг 



29 Севнлко Новм. 

ЗАсВНев изизеен Чет Соха1=ейе ип Чет хжейеп СПейе зёабала, плизз уоп уоти паев 

(еп сеууезеп зет. Ез зсВеш\, резопбетз пасв ег ЭбеПаио 4ез Елоеез ип@ пасй Чет 

УотКкоттеп ешег рапегел НицегЯ&све 7 иг@ееп, еше спёе ВешаМе Бепи Бебунител, | 

у@еПез ПапрёзасВИсй отсев аз 215 ет КтаАсег Вл@етРазз огоалзеге пе Еиаззрааг 

зфбайат, сесереп 7 Пафеп, мели амсв зете Напр илсйот @аз Тыег Бепа ЭсВ\нитев 

ли ра!апстегеп семезеп зет тбеще. 

Раз те Риззрааг одег аз есеп спе Эсвулитааззраат 15 ш аШеп ТвеЦеп даз 

отбзуе ипа КтаЁлозве запииНевег Е‘иззраате. Ез 156 газеев @аз 3 ]е62% аш Безбеп ЪБе- 

Каппе ип фезсверете, ууе]спез бауоп а0И8поф, Чазз ез сеузбвиЦей сё егра еп 156 ии@ 

Чите зете Когш ип еше сапи ип@ саг ш 4ег Ефепе дез Твогах эй 1е1с6ф уоПзёл-› 

412 аз дет Сезбеш апззра№ел 18556. О/е Иизёйхе хи ег Везсвтефиие уоп Ег. Зевпиа%, 

уеспе Шет хи тасвеп зт@, зша Чавег паг сего ава фегейеп Бапризас ве @1те Тоел-_ т. 

зейе 4ез Соха]оПейез. шее 4ег лесе] ЧасЬогиноеп Апог@пиие Чет Соха]=Недег уоп Ога 

пасв бел зеВезз6 @1езез Шей Бе! 4еш 1апЁйеп Е‘иззрааге @е Веше пасв Вищел а. Е 

156 Чавег пп Сесепзафи ии Бе! деп ибтюеп Соха<Иейеги уоИз па ге! ип ипфедеск® пб. 

ег Апзпайше, 4233 ез алп ГПтепгалае уоп ет @е Митазрае ел азейЦезвенаев МИ- 

че] баск, @еш Меазютша Ъейескё \ушг@ (Та, 1, Е. 4). Ге ОЪегййсве Чез Соха]еедев 

3е476 св арег ш пиштег ес Мефепег Везсвайепве шиегва№ @ез Мебазбота, 615 72а 

Штешт ОеЪегоале шт деп Отазс На Чеззе еп ипилегогосвеп +0тё. \Мепп аз Меёазота, жес- 

ргараллеге уушга, 136 Кеш уеКегег Опфетзстей хуазсВеп дет уоп дет Мебазвота, ейеск ет 

14 дет ипфедескфел ТВеПе хи зеВеп, а1з Чазз @1е Зсваррепхесвиаие ет Чет етзбетеп #2 _ 

ойег ат ОтяЕге1зе дез Меазбютая а 101% @1езет апоеот@тев 134. 9 

Те диззеге Еогт 4ез Соха]еПеаез (Таё. 1, Е1е. 4; ТаЁ. 2, Е1. 1; ТаЁ 7, Е1о. 1) 5 

зепоп уоп Ег. Всп 19% сиб Безсвчефеп пп@ ш ег а ата ИииЕ менозепз. х т 

(ТаЁ. ПТа, 15. 10) уогийе св асе ет. Ге Е1отгеп 2 ива 3 4ег Та! ПТа, Бет Ег. Зв ш1% = 

2\уе1 1зоПег4е СохаПейег 2е1оепа, сефеп басесеп ет \мепюег Е]агез ВИА уов ЧегзеТеп.. не . 

Газ епидое, \аз а Бетегкеп \уйге, фелЁ еп Уотаеггал4 хозатииеп п Чег уотде- — 

теп пп@ Зпззетев Еске, офо]еюев @1е гезбаммеме Е1еиг ей Ег. Зевта а её п шешег — К 

АпНаззиие @фегешзйти$. Бо\уоВ] 1 еп пп безеш ешоезсШоззецеп уме ш 4ев алзртёра- 

тег{еп Ехешр!агеп 7е10% пас 4ег Уот4егтала, уепп @1езез Соха1е ей. шН дет 4е5 мемеп и, 

Еиззраагез ихлзаттелйлеета Уоткопии, уоп ег Ме ап еше Этеске паев. атазет, ойег _80 

\уе16 ме аз Оохааней 09 да; имеце Ве: 4ез улемепт и а ете а 

< 

я 
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зоеве ете ОеБетзеШериие п1еф иптбоеВ 136. Оег тесейз31се Уса бег Зепирреп- 

—  шШраг (уегоЛесВе Е1о. 4, ТаЁ. 1, ет Ргарагаф уоп ешет Соха]<Нейе тт Чтв епает 

— _ Мо\е сезевеп 2е1сепа) зснешё @1езе Аппабте 2 Без сет. 
— ег Каадет (ТаЁ. 1, Е1с. 4, 5; ТаЁ. 2, Е. 15; Таё. 4, Ес. 5 пп@ 6) 15% уоп етет 

°  сапя апаегеп Туриз а] @16 Кащаеп 4ег ибт1сеп Соха]еНедег пп@ \уе1сВ уоп @езеп уоП- 

Е: зала аъ. Ег шизз ааВег т етег еф\уаз апаегеп \\е1зе а]5 @1езе Рип омег6 Вафет. У1е 

— вовоп убой №М1е32Ко\зК1 1) даго@ес$ 156, Безбе!ф ег алз 7\уе1 ТВеЦеп. Оег уот@еге уоп @1е- 

зеп ЪИев ешен зевг заткеп па Ктаыоен, зоНАеп, збетие1зеотгиеен ИаВи, ши етег 

т паев шпеп абоезбииел (Таф. 4 Е1оиг 5), зриШтииееп, ебутаз уегиейен Капййсве. 

— Эшев @е зсвтасе Азбиёхито 156 @1е апззеге Кале зсПатф, зсппе!Четтиие ип@ ит Йет- 

аа уоп отбззегеп Сесензи4еп |езопегз сее!оте!. Юег уот@еге отоззе Иави @ег 

е14еп БеМеп \уЕб апп сесеп 4еп ап@егей уйе еше ЗЭспееге. Ап 4ег затрат оеп 

_Тппепкане эш@ хамеЦеп Бе! отоззеп Ехешр!агеп зсй\уасве Зригеп уоп знииреп Йавтеп 

к пл епёйескеп (Та. 4, Е. 5). Оег Влмеге Те 4ез Каща4енз 156 засеотиие ип уоп етег. 

° сетайеп ойег 1е1сВ$ сефосепеп Веше уоп семубьисВ зесйз, зеКеп Ёйп{ обег з1ефеп зрихел, 

ег т1сйф Безопегз зсВатеп ИЯВтен Вен Плезе зша р т р 21033. 

Ба Бы Свет ез Соха]еНеез ебуаз зошеЁе и оетепи. О1езе типе ал аег 

| 1 т епзейе праеарг а ап 4ег К 4ез РВ уогаегей авлев 215, р ег Апззензеще 

а (ег Ее. 6, ТаЁ. 1, @е аз Соха]оПераат хизалотеп’ 1 Чет Меба- 

тег пабйгИсвеп Табе уоп шпеп #26104. Апсв ш 4ег Е1о. 7, Таё. 6 136 зеше 

$ хи зевеп. Ег 156 зейг ге! ип4 егзбгескв сп аш Апззелгав4е Вт, №0 ег ш @е_ 

1 ти етет Огице 4ег Гёпое те1сВф, ип сейф апп, ап дег Эрихе ешеп уегЯКа]еп 

ос ЬП4епа (Таф. 1, Рю. 6), ш 4еп шпепгала 4ез Соха]эПейез ег. Оуезег уегика]е 



24. Съвнлаво Норм. 

Уотзргипе ереп ап дет Риле, \уо @1е Еапсипе 4ез ппепталдез 4ез Соха]ейез п ет 

ОтзсНасе 4ез Мебазботаз Вищеп апто%, 116 питег Безоп@етз Чеп1ей Бет п @итсйа]- 

]епдет Тлеве сезевепеп Ехештр1атеп (Таё. 7, Е1о. 1) 213 еш Раатг зсВтйсе, аи ете Рат- 

еп ап бег Ме дез Мебазвотаз Вегуог. П1езе Рагйеп 0И9еп уавтзсвешИев @1е Оептеп, 

ии уеере @1е Соха]Пе4ег Бе! дег Капемесипо эй фезуесфеп. Оет Типепгапае 4ег 00- 

ха] Нейег йбт1селз е 1 ет ОттзеШас сйпяЙев, пет ]фепег ипииеБаг ш еп Оазе Нас 

4ез Мебазотаз ИБетоев. Пег ОшзсШае 4ез Уот@еттатдез (Таё. 1, Е1о. 4, 6 тесвз) 156 

зети ег аз ег @ез Ейшфетгал4ез ип пог хи етет Огибе] дег Тлдпсе аез Ооха]оШейез те!- 

спела, илсе г о]е1сЬ ге. 

Пле Оефегогйскипе хуазсВеп Чет ОтзсШасе @ез Нитцег- пп@ 4ез Уотаетгапаез, уе]- 

спе а]; еше Еог{зеф7лие 4ез {тееп Типепгал@ез уоп @1езеп п дег уесвеп Наш дег Олуег- 

зефе 4ез Кор{ез етееЁ 12% 156 ип баз Соха]е Ней пас апззен т1побгиие абзеВШеззь, 156 зеёг 

зева], 21еев гей. Э1е 156, обесв эватк ипзалитепсеа Мей, ш ег Е1ог 4, ТаЁе] 1 ато 

еп 1спзеп ии зевеп. п @ег Е1ог 5 етзееп Тае1 136 @1езе Рагйе посВ жешеег деп св, 

11606 пиг Чадитсв, Чазз зе зе1656 эбатЕ уетзепоБеп ип сеЁафеф 13$, зоп4еги \уе Ш алев ет 

Егастеп 4ез ижецеп СНедез, о1е1с наз зватК уетзепореп ип уегагйск®, @итсь Ште бе- 

1епкешт1е Вии ег Офетзейе Чез Соха]еейез посй апНёпеф. Апей т ег Е1е. 16, Та1. 2, 

@1е Валевзейе ез Корез уоп шпеп хе1оеп@, 156 ме уегхетгё им зепеп. Пе ШегаитсВ епб- 

звапдепе @е]еп6Ёпите, 11 ууе]сПег 4аз ижеце Еиззо ей ешоео6 156, пни Чет Оигев- — 

зеви Ме @1езез ЕиззеПе4ез епзргесвена, паг 2/, 4ез Аиззенгапаез дез Соха12едез еш. Фег 

1еёдеге Ваф, ипое г 7/, зешег Гйпое уоп ег Уотетеске сетеззен, ап ешеп Кепеп, афег _ 

зеватеп Елизевии (Та. 4, Е1о. 1—3). Аиз ег Эрихе уоп @езет себф, уоп 4ег Апёвен- — 

зеше сезевеп, ет Кигхег сесеп деп Амззенгата Бетайе зепктесввег, зойлуахлег №15 Чиике]- 

Бталшег, зойта]ег ип@ китхег, ЭгеШеп, ешег Наифует@алсКиие ег Гшпепзейе епёзргесйева, 

уе1све-пасВ ег Тппепзейе паев апззеп Ноги тие (Та#, 4, Ес. 2) азоехосен 156 ива @е С 9 

езбеге ЗеВагиегешиеНЫте ег беепкуегЬ типо: 111 дет изтеЙев ЕиззоНейе уегиие, у 

а5. Оег Апззептат@ 154, уешезвепз уог ет о, и етет, зевг зевает Ои- 

зеШасе уегзевеп (Таёе] 5, Е1ег 2). КАИ 

Даз гиейе ита атИе СИеа (Тай. 4, Е1о. 3) зша пи и аз зе ебтаз отбззег 

зша, аепзеЬеп СИееги 4ез улегвеп Е‘иззраатез зо Ява св, Чазз ме, еп зе псп п тет о 

Тлзаттеппансе уогкоттеи, 1е1с1% хи уегууесВзе эта. ми ыы 136 Ча иене бейе4 ебевво_ 

ат Ьгенезеп ат Уогйеггапде, афег @е Втейе 40т% 156 пиг °/, ег Гёнсе дез хазашишепее- 

дтас кет @Пейгиеез, пас 9, уме Бе! Чет улет{еп аа, Ге беепкенимевише, 2- 

зевеп Чет 7уецеп СШейе ип@ ает Соха]впе4е (Таё. 4, Ев. 1—3; Таё. 1, Ею. 5) 5%. 

алев Беттайе уо6ала1е ирегетзЯшшета. Пе Эрёхе @ез < беМбттдел Уогзргицеез_ ̀ @ез. 

Ртохипаталаез 136 ти @ег Зриже_ ег НЫ Налбуегаскипе 4ез В Че 

уегрипаеп, | 

Даз атйе Са 15% И зева], афег уетзевтетв эс, зе уе Ве т У 

Еиззраате 21е1св тей хи зет, }е4осВ еёб\уаз пасв Мет. Апев ат Рузцагапае Уоп Фезет 

1 х АЯ 
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СПейе 156 ап @ег Ошбегзейе еше Киг2е, шиепгиисе, зсВ\уатисе ме Уегие те еше 

авиисве аБег п1сВф 30 збатк епбучекеЦе @ееткуетЬ тип п бет улегёеп СПейе апбеп- 

я _ 4еп@, ха зевеп. 

ле агеё ощетает едет (Тар. 3, Ес. 10—11; Тах. 5, Ее. 14), даз Ме 6йсК @ез 

_ Еиззез БШ4еп@, зт@ и\аг ищег етапдег ебуаз уегзсшеден оезфа]еф афег йфетПалрф 4еззе1- 

Беп Валез. Э1е {тасеп @1е 213 Чаз е1сет спе Влег а РапоЧегепбеп 1е424еп Еиззоедег 

— ща уегиимеш @е Вемесипоеп уоп @1езеп. Ште Когш зи амсв Вет! хизатштеп. Тг 

—  Отовзсвийй 156 обшНсВ @гееске сеуезеп п Чет зрИхегев У шке! аез Пгеескз аш 
_ Уотаеггапае дег СПедег. Пуезез сеВф агамз Вегуог, @азз зе пы аге! Т.йпозКаииеп, уоп 

_ Эевирренкпбевеп секепихе1снпей, уегзеВеп зш9. Уоп @езеп Бе Чег еше деп Уогаег- 
тап@, Чег 2меце еп Ниицеггал@, ег @гИ\е ауег 181 ап Чег ОЪегзейе пллуей дез Нищег- 

тапаез. Оег Уот4еттал@ бег СИедег 156 Чапег зсВатЁ, зеппе!Че гие, 41е Олфегзейе Насв, 

@е 'ОБегзейе Вищбеп секе\, \уобитсв аасв еше зсВиеге, зсмеЁ пас офеп ип Вииет 

Кевме Нищегзейе хи инфетзсПе!Чен 134. Паз хмеце пп@ агИе уоп @1езеп ЕиззеЦедеги, 

ег аз пе пла зесвзе по бапхеп, уегзениеги з1ей, Безоп@етз аз 1еффете, сесеп @аз 

хип] енде, пп зт@ а1з0 тег обег уешеег эбатк че етогиие алзоехосеп. Оле 0154а1-. 

таваег уоп аПеп @ге! @Педегп зт@ ап бег Ожет- ипа Ницегзейе апзоезенлуе ипа Кйгхег 

‘ап дег ОЪетзейе, зто 4ег Кле! Безопаегз зе Вегуотзрг оф. О1е Окуашапаег за аавег 

‘бе аБсезсви мен. Ге АиззевуеНиие 2е10%, уепп Чег Еизз апзоезёгеск® 15, еше @йппе 

Тлске эпзПепае СеЙепкВаи. Ге бейепкБезесиие изизсВеп деп С/Педеги шизз дабег 

{еп ппа Вел за оейитаеп Вафел, паев имзснеп дет у1ег{еп ип4 пен Се4е 

еп паев ишбеп, им1зевеп ет зесВзеп ип@ зефешеп йЪегулесеп@ пась Вищеп, 

еп Чет пет ип зеспзфеп абег, етеп Оефегсапе и\зсВеп @езеп Влсвфитсен ует- 

› пасй ищет ип Влиеп. Пе бе юКке ишег 4еп СИейеги, Безоп4етз ишег 

15$еп ип@ мефешен СИее, плизз 1 1езеп В1ейбатоеп Бедещеп@ семезет зе1п. 

п зесне @е Гйлозкапиие апз]алНеп, зт4 иууаг зеват{ афег зейг Киги ии у1е1 Петег 

ег ре4еп пйсвзёеп С/Недег. Оег П15{айтала 156 гап@ит шй еше Эсвирреп ойег 

пасксвеп сеет. | 

тзеце, афег Ъешаве ге! Ма] @1е аег Отщегзейе. Миг и\уе1 зспате ЭрИхеп Коттел 

1ег аш Оузба]гале уог. Оег Тлйпозк1е] аез Ниицеггалдез 156 пашеВ ег зевг Киги, зсВтас 

пе св аег еше Кигие аизоехаск“е Эришхе. Фег сапе П1збайгал@ 156 ибт1сепз уе Бе! 

ответ СЦейе #21 сехавпеЙ ойег сезасК&. 
аз зестзве Се (Таф. 3, Ее. 10—11; Таё. 5, Ее. 14) 56 зомеЁ оЛоскегтиие, 

4 
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шдет ет Нетгаа, аасВ зейт Киг7 ип ал О15а]тапде зейт` звагК алзсезсйи еп обег алз- 

оезсвуте! 136 (Та. 10, Е1с. 5—6). Оег О1зайтапа 136 пи у1ег зспатЁеп, Вегуотзргтеепаен 

Ескеп обег Хаскеп уетзевеп. Пле Ескел ат Уот@ег- ива Ницеггалде эта зеватЁ ип@ зря, 

@1е ЕсКе ап бег Ме ег ОЪегзейе 156 @1е зсВатЁе ип аш \енезвеп Вегуотгасен4е, @1е 

епёзргеспеп4е ег Опетзейе @1е Кешзёе ип@ ЧитеВ ешеп зевает Елазеви ш име 

Эрихеп сене! (Та#. 5, Е1е. 14). ш Фезеп Еллзс Ви стей дег Ргохипайгала дез зебешеп 

Оедез зсВтёс ет, ш4дет Че уотдеге ЭрЁхе шпегВа/, @1е В\етге элззегва]Ь @ез Ргохииа]- 

тапаез #1. Ге Бищете Эрёхе 156 збиштф, ат Вапае уегд1ск& ип п ешег фгосШеатазсВей 

(Се &све уетзевеп, месве ш еше епёзргесвепае Уегне ие ат Ргохипаталде 4ез ззефеп- 

{еп СПейез етразз6. аз Опагшег одег баз Сепгат @ег @ееткЪежесиие ипфег ЧФезет 

СПейеги 15% дапег мег сезуезеп. Ти дет итзргйпоевеп Мафет1а1, уесвез деп Ие1есппипоеп о 

ег егзбеп Таё{ет хи бтипбе Пес+, эта @1езе Пеёаз @ег бееткетшт1ей ито п1е1ф Чем тев, 

сепис сезезеп. Бе зша @апег 406 и1сВ{ обег уешезвенз пер сепйсепд сепал ип аефа!= 

Пегё асе 94еф ипа @е СбеепКрахые хзтзсВеп Чет зеспзеп пп@ зефетеп С еде 136 авег 

1е1ег амсВ шт ег тезбалмегепт ПОагзеПале уешеег сиё себгойет. ш @ег Ялзайибаге 

(Та#е] 10, Е1сиг 5 ип 6) абег зша @1езе Пеёаз пасв Безетет, Ш1пиисеКоттепет Мадета] 

егойл7$. П1е ВежесИсВке\ 4ез зефешеп С/\ейез ш @ег Васе уоп Ууотп пасв №албет 156 

мат пасв уоги уоп @ег Котт ег бееткотифе пп@ 4ез Е тзони ев, паев шлет уоп Чет 

зриеп Уотзргипее @ез Ниметгапаез БезсвтатЕф, зеВешё аЪег @оев тесВф ©то$5 везтезе 

21 зе. 

Лаз злефеще ита асе Сеа, одег @1е Бе@еп р]абеп СТейег, уте]сВе а]з @1е е1сепф- 

Пепе Впдегр!айе @1етёет (Та#е! 10, Е1еиг 5==6), зт@ уоп Ег. Эсйп1@% 30 Уо 58015 

14 206 резсьчефеп, @азз Кали еб\уаз 27а етойптем 154. 

аз звефеще СИеа (ТаЕ. 3, Е1о. 10—11; Тай, 5, Е1. 14) 156 зеВоп уоп Ег. Зета 

пасй етет зевг зсВбпеп Ехешр!аг Е афсер4еф. Пег Вищеге ргохииае Котва и | 

1 

(Таё. ПТ, Ее. 21 ре Ег. Вс В1а%) зсше\ф эВ ш еп Ви\егеп Апззсви 4ез П1зба]гапдез 

дег Олщетзеще ез зеспзеп @ейез, ]е пасп@ет @аз зебете Сей сегаде зязеезгескв ойег 

паев еп хигйскоеросеп 13%, фибизате тейг одег уешеег уе шет. Оуе беепкотиюе _ 

ат Ргохипайтап4е ш ег еЪеп апое {тен Е1оиг рег Ег. БсВ1 4$ 156 2и уей пасв Вел 

апзеезтеск& ип@ уйе ет Ешзевойй апзёайф пог уме еше Уегнейше, сехееВпеё. Т1езез. 

№&поф Чауоп аб, @азз @аз СПей пп Сбезеш Песф ип @1е б@епкотиБе Чапег уоп лезет 

аазоейШф 156, \уеззва @1е Копбиг 4ез Ргохита]тгап@ез пей уоП56апа1е ла зевеп 156. 

Ги Сесепзавх хи Ег. ЗсВии а, уеюсвег шеф, 4азз даз асе СИей зе зоо бег 23 = 

ииег д1е дгелесее П1зба1р]аЙе ат Ниметтатде 4ез з1ефетел @Педез зоШе уетзстереп 

Ебпиеп, БаБе 1св Бей запиосВеп уоп шигргйрамегел Ехешр]агев пог еше Гасе офегва | : 

бег дтелескееп Р1абе Япаеп Кблпеп. Юазз @1езе дитсВ еше уиЕНеве Мавф уош @Беен. г. 

Тие|е 4ез СМейез сеёгепи® 15%, пид`п1сВ$ пог уоп ешег Уегбеаие ег Офетвейе зат. 

тшеп ш еше @1езе рестепиепаен, ег Степхе @ез пасв Вибев 2агйскоелосепеп о ‚асщет Ю 

ЕиззоНефез епбзргеснелаеп Теггаззепетзсйи ве, 1апоз \уе@сВеш еш ВгисВ 1е1с Ве эвиийиев и. 

бд 



'Овев тт ОввлмзаТТОМ рез ЮовуРТЕВОЗ Еизсневт Еиен\у. 27 

Кбпще, сейф датамз Вегуог, @азз @1езе Маф пп@ и\жаг п етет её газ уетзсШедепеп Гале, 

апсв ап 4ег Олметзейе 4ез Седез злев #0гёзе2б. Пле Еогт @ез агетесксеп Тве|ез 155 

Чавег ап бег ОЪег- ип@ Озщетзейе еб\уаз уегзсшеет. Ап ег Отфетзеце 019еф @1е Мав$ 

етеп зсйуасвеп Восеп уот Ни\щеггапае 113 хаг ЮиепкипозеПе аез асМеп С\ейез, дег 

Конфиг 4ез Нищетгап4ез ейзргесвепд. п 4ег ОЪегзеше афег 18 @1е Маф посв зевууйсвег 

себосеп, одег Бешайе сега@е, №13 хиг Ваз1з ешез 4ег Ейепкитсззве Пе ап 4ехг Отпбегзеще 

° весепаБегПесепден, Чаз асе Сей Бедескепдеп, абсегипбеет Уогзргипоез. п еп Еа]я 

2мазсвеп @1езет ип дет @тееск1сеп Ола е!е #16 @е Вазз @ез асеп СПейез ъе1 аег 

ЯлтасЕестие арршеззегат о ет. Оле Майе 1е2% зв шег зйлирушке|с ип@ се уот 

Уотзргилее Бедескё Бе! ег Ешепкипоз {ее пи О1збайтапде аз. Плезе Уег& визе эта. 

ш ет Ехешр]аг Таф. 5, Е1е. 14 пп ш @еш рВофостарзсВеп ВИае уоп @1езет Чепасв 

_ 2% зеВеп, тееп афег ш дет Таеббагиске пас еще зсВ сепие Бегуог. Оег Уогргиие 4ег 

— _ Фотзайвеме 13$ ]едосв хат Твей аитеВ еше бит е Тллме хи зеНеп. Пе Ею. 3, Таё. 5 хе10% 

@е Ощегзейе 4ез агелескеоеп О1зёаеПез уоп ег Маф фестептф аш асбел СПейе ап- 

ВЯпсепа. Гуе Уогаегеске Чез П1эёайтапаез 156 уоп ешеш Вегуотзргтеепеп Т.арреп, @е 

бе ВисЬф, ш уе]сВег аз асЪёе Сей ешее]етКк& 156, уогп фестепхена, зеПаев (Та#. 5, 

_ Ве, 14). Пе Брихе уоп @езет Тарреп 156 абоезбитрй, е! стбззегеп ЕхешрЙаген ое- 

_ 2авпеф. Сембвасв Копипеп ег @ге! эре ЗёсезаВпе уог. Ашсв 4ег П1эатата 4ез 
—  фтаесвоеп ТвеПез 156 зйоеРогийе арег ешег сезавпей (Та. 5, Е. 3). 

. , Раз асШе Сей газаттеп п дет БежесИсвеп 4еп Еизз аЪзсНИеззепдеп Кетеп 

Е Етадеае (Та4. 5, Е1с. 3 п. 14) 156 отсев Ег. ЗсВти14% уо вата Бекалиё. Хи егойпиеп 

— 136 паг, @а55 имзспеп еп стоззегеп ш тезейпазюет АЪзёёлаеп уоткоттепаеп Йавпеп 4ез 

®— _ Уотаегтаваез {етеге ИХ&№пе деп Вайт аз еп. 

Фаз мерешще ип асе Се зша зевг @йли, №12 гиие сеууезет. Ош ме 7 звеНеп 

_ 56 Шг Уогаег- шва Нимеггай шй Апзпавше дез сезёсцет ТвеЙез Чез Уог4еггатаез 4ез 

_ астбеп СПейез пи ешег фетеп, Фа4ептгиисеп, тазуеп Вапбуега1сКипе бег ппепзеце 

етзенеп. \У1е Бе! апдегеп зо]спеп Зспа]епуета1скипоеп уоп стбззегег Апззёгескиие (уе 

ап ег Ощетзеце дез Ницееез ипа Безопегз ап деп ВАпаеги ип@ ап дет фгецеп, 

еп К1@е ег Озуетзеце Чез ЗеВууапизбаспе]5) епёзепел сезубьиеВ ре! 4ег АпзёгосКииие 

т2е Влззе, уесве шег уле ат Зебуапязвасве! зепктесвф сесеп еп Апззепгала эепеп 

езеш еш сезас{ез Апззевеп уегефеп. Оле О`егЯ&сВе 156 сап2 овпе ЗЕШреаг ипа еше 

типе Коши уе4ег мег пос пи Вапае уог. П1е Напрежесипе 4ез ас еп СШеаез 

тва 153 2ш з1ерешеп зсвешф уоп уУотп пасв еп семезеп ха зеш, ш@ет 

те зсВоп уоп Ег. Эспш14% Пегуогсевореп 18%, Чаз асе Се Бег 4ег Веуегипя 

'@1е атеес ее РЛаще уйе ет Эспеегеп а йЪег @аз апаеге зсше%. П1е фе14еп @\Педег 

п давег Бейи Зспунишеп уе еш ешидеез Видег а Рапееге Вабеп ип @е шевг 

ет1еег уегака]е 51еПипе еззееп Ъеши Эсв\упитеп @итев @1е Сбеепкуегт@ииееп 

еп СИейег, Ъезопйегз Федешеет рузсвеп дет Фйпйеп ипа зесвзеп @Пейе з6а{- 

еп Вафеп. аз рейещепае Ипгаскмесиизуегибсеп 4ез асвеп С\е4ез Ваф се\/138 г 
ь у 
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Уегшшаегипе 4ез У/л4етзапаез @ез \УУаззетз Бе! 4ег ИлгасКайтите дез Вл4егРаззез, пт 

етеп пецеп Эсп\ушитет шасвеп ха Ебппеп, сеет. Н1егий Вёпоф аасй Фе, же мт 

зсВоп офеп’ сезейеп Вафеп, зсПатЁе, зсвпееатисе Еогт Чез Уог@еттапйез @ез у1егёеп 115. 

зесВзеп С@Шейез хазаттеп. На] Ваф ешеп Бейуииш из; ешез ]её2б 1ефепдеп Ктазбеп- 

Емегез Р/айуотас/ииз осийозиз *), уе]евег т зетет Вале еше этоззе па ифетеззале Аевисв- 

Кей п дет ВибегЁаззе уоп ешеш Иитурегиз 2е1о%, абсеае$. 

Дег Нищегйей аег Митабриитд (Та{. 1, Ес. 6; Та#. 3, Ею. 1, 5, 18; Тай. 4, 

Ес. 7; ТаЕ. 5, Ес. 14; ТаЁ. 6, Ею. 7; Таё. 7, Ею. 1; Таё. 8, Е. 1 пиа 6) 15 ап деп 

Бецеп уоп деп офеп Безсвлефепеп Кала4деп 4ез чег{еп пла #апйеп Кализзраагез, Вищеп 

пасВ аиззеп хи уоп ет Меазвюота, пасв 1шпеп 7а уоп етеш етет, №15 её?) пи- 

Бекалиеп ип ипфезсвлеепеп ЭсЬае, жеспез пасВ, зетег Гласе шт сесепмйтЫсет Атбев 

Епаозюта сепапп у@, пп@ дет уоп @1езет 2азалитеп п ег Уот@етзриие дез Меа- _ 

звоша, етеезсНоззепепт ВаКге1зтииееп Капгаате сер @её. Н1егли Коти \мещег аег- 

уоп дет Еп@озвоша, аазсепепае {езбете, егваНипоз се Твей 4ег ЭсВапаВалу. 

Фаз Меазюта (ТаЕ. 1, Е. 4, 5, 6, 7; ТаЁ. 3, Е1с. 19, 20—21; ТаЕ. 6, Ес. 11). 

Те 5иззеге Роги 156 зепоп 181236 Ъекапиё. Ге паНеген ОеаЛз дез Вапез зш@ ]едосв №13 

]еф епбуеег пиззуегап@еп о4ег п1свё Беас№ её. Пе оузе Р1аце 156 гипа Беги вась 

шлеп № 2а етет Бтейеп ОтзсШасе итзефосен (Таё. 1, Е1е. 5; ТаЁ. 3, Е1с. 21). Пе 

отт уоп @1езет сей ат безбеп алз деп ефеп апсе{а еп Е1сптеп Вегуог. Оег йее Вата 

дез ОшзсШасез се66 ш @1е зерг айппе Наш @ег Опёетзеце ез Кор#ез, еее @1е Тласкеп 

2лизспеп еп уетзсшейепеп НапёзсВ4еги алзЁй6 ип жееве амсв @1е Тасабтев ЪИЧей, 

Чигсв зесВе 41езе ищег етапаег БезуеИсВ уегрипаеп эта, аБег. ПОаз Уог4егепае 136 ве- 

УбВиНев ефб\муаз зрихег аз @аз Нищегепвае. Пе Эрихе зез6 156 афег алзоезсвмей. Пе 

Еогш 4ег Апззсвуе пе \тесЬзе№ ефуаз. Ва1а Ъ4её зе еше зесе Елприсйв (Таё. 1, 

Ес. 5, 7), Ба ешеп звитрЕ- 613 зосаг тесте оеп Кетеп Елизсвии (Таё. 3, Еле. 19, 

21) шё аПеп Оефегейлеен 4алузенеп. Оег Вап@ 4ег АпззенужеНипс 156 нитег шейвг одег 

утешоег деи ев се2аи{. Пуе Иависвеп зш@ заиирЕ. те Еогш ип Апогдпипе уесвзе. 

ВаЛа 5 4еп зе паг еше Веше ш ег Каше зе№з (Таё. 3, Е1=. 21), Ба] Коша амев еше 

шпеге Ве!е уог, ш4еш ег Вап4 рагаПе! ег Р]абе её\уаз сезраЦен 15% (Таё. 1, Е1е. 5, 7). 

П1е ппеге Кале ЪПе& дапи етеп еётаз зрйхегеп У шке| а1з а1е дззеге, уодитев апев @е — | 

ТаВоевеп }епег Веше еёуаз меЦег пас№ шпеп зНхеп. Зе зш@ Чавег уоп эаззеп шеф ии 

зевеп. \о @1е шпеге Веше @ег Й&впсвеп епбулеке 136, зспешё @1е йиззеге Каше се- 

бвацсв пог зсблуасВ ип потебетйзз1е меПеп гие хи зеш. У е @е Вицегеп И&впе бе 

Соха]=Пейез дез пйеп Еиззраатез, шй зееВеп @е ег диззегеп Веше, чепи зе звагкег. 

епёуиске зша, ш дег Еогш аш те!з6еп йбегешя тие, з14 зе хизалптел шй дет пёсй- = 

Звеп ТВеШе 4ез Уогдеггатаез 4ез Мебазюта, хи Еоее 4ег Ктай ее Зепа]епуегазеКиие. 

мг 

1) На. Ра]аеопё. оё Ме\-Уогк, У01. 3, Ралё 2: 2) Но]м. Мепе ВезтБейние дез Еитурегив Ивейена, 

Р]адев, Та#.-84 А, Ев. 6—7. рае. 370. к . к" У 

\ 
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Ч@ипкетамю 13 БгамизсВ\ати сеР&г0$. Ачсв 4ег Уогетгапа 4ез Мебазвота 15 ЧаВег се- 
уиззегтаззеп хит Капеп ешоег1еВ ев сехуезеп, пп ‘Ва% з1сВ сех1зз ал 4ег Дегетегипс 

ег Мавгипс Бее!1е%. 

Те Апззепзейе дез Меазвота, 156 сезубВиНев уоШкошшеп р1ап, улеПееВф паб Ап- 

епбипо ешег Кигхеп етеп МибеШагсве ап 4ег АпззевуеНиие (Та#. 3, Е1о. 1). ХамеЦев 

аег 156 Ч1езе Е‘игсве зёаткег епбулске6 ипа Кати эВ зосаг 613 ебуа хаш Епае 4ез егзеп 

гей з ег Гапое @ез Меазюоша егэбгесКеп. Бе 156 пи 1еёжегеп ЕаПе сезубвайсв зевг 

—  вСПагРапа 2е12% ат Уотдетепае Апдешипс етег Иууе1зра пе дез Мефазвотла (Та. 3, 1. 19). 

—  Оег Уогдег®ей уоп @езет 156 дали ш бег МеШше ушкеНе се`госвеп (Та&. 3, Е1о. 20). 

_ Амев уепи @1е Еигеве ебуаз Кйгиег 13%, 136 ег Ваш@ 4ег АпззсиуеНаие уоп уога сезевеп 

зраттенотиие ип 4ег ОтзсНае пи Ипзатшетвалее №1егии% зсПатЕ сете (Тай. 3, Е1о. 21). 

ТИезе хамеШеп Вегуотгейет4еп Апешипсеп етег Иейвеие 4ез Меазюта хе1оел, 

4253 @евез ЭсВПа @игсЬ 4аз Илзатлатепуасйзеп ип Йлзаттензсвте]2еп ешез итзргаие св. 

°— раамееп Огоалз еп {ап4еп 136. Паз епёргесвепае Огсал Бе! Тлтийиз, @е зосепапщет 

е: _ СЬанцев, 386 посВ раат1е ип па Ипзаттепватее Мег пог ап зешет Ницеггалае т 

°— (ег Эевае аег Отиегзейе ешоей $. МсЬЕ паг аег Р1аёх аш Ницеггапе @ег МипазраЩе, 

рр" 
р - 

‚ Кен апззег ИмуеНе]. Хит Уего]е1сВ тиб дет Мебазота (Та#. 3, Е1е. 19) Бабе 1еВ (Таё, 4, 

Ею. 24—25) @е СИШамеп уоп Гл из рофурйетиз аъзеЪае4. Пе СВамеп Бег линий из 

:4 ешё пра 1е1сВ$ аизепа, п1сВф {езёе Апзз]рипееп @ег. Надё уме @е И&ёвпе Бе! Еитур- 

дегиз. Оаз Меазюта, уоп Иигурегиз тертазепцет& се\у1зз еше у1е] ВбВеге Епбуске ито 

Юге Аиззепзеце 4ез Меазютла, 156 тп хегэтгещеп, шейгюеп, сесеп @1е иБтее Эевае 

ег Вегуоггейепаел, ш 4ег Ме еше ойепе Роге фтасеп4еи Тифбеткеш уегзеВеп 

[ 3, Е. 5, 18, 19; Таё. 6, Ее. 7, 11). Рихев 1№те аи еге Ейтипе зш@ ме ап 

зв р оЩае (Та т. Ре. 5). Ги уогдегеп Ог№е] 4ез Е та зе Ви 

т е дез ев уоп ег йиззегеп Р1ае егвефепдеп, зсВу’асв фе бет#оги1оеп ОшзеШа- 

{збапаеп. 
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оНиипо шпегра 4ез Мефазота пасй Ви\цеп Пета, 156 хиетзё уоп тг пи ут сет 

ВемесШе: «ОеБег еше пепе Веагреише @ез Вигурегиз Езсйеть Е1сп\ж.»') паспоеутезеп- 

па Безсвчереп. Оаз зсваге Апое уоп Ег. 519% №24 2\уат, ме 4аз Огюшаехетраг 

шт 5е2е10% Ваф, @1езе Р]абе сезеВеп ипа абое !4еф*) №5 зе афег Ёаг еп «офегеп Уогает- 

тапа» 4ез Мефазота, жееВег «@итсВ АфЪгасипс ег Маззе @ез Мебазвота» уоп ищеп з18$- 

Баг сеууотаеп 158. П1езе АпзсН6 уаг, Безопаегз а аз ЕпЧозвота 50 хи засеп ете Атё 

шпегег Уегдоррешие 4ез Уотдеггапаез 4ез Мебазвюта ЬИ4е$, овле @1е еее Ргёрага- 

Яопзтеводе зебтг пафигИев. 

Лаз Епаозота, 156 сесен @е айппе пп уееве Нап, уе]све @е Гаскеп илизевеп деп 

Отсапеп дег Ощегзейе 4ез Кор!ез амз ПЬ, тплеВф зсВатЁ аосезе7%, зопдеги зете фе14еп Га- 

ше|еп сепеп пасв Ви\беп т @1езе аЙтаВИсй Бег. Зете Вищеге Вестепялюе 156 давег, уепи 

ез Чигсь Ртарачегипе ойег Масетегипе алз зетег Уеготдипс 1озсегепи® 156, п1сВф зсВатЁ. _ 

п Фезег Вемевниие \уе1сВ$ ез уоп аЦеп йбт1ееп ТВеЦеп ег Оегзейе @ез Кор#ез пи Апз- 

пайше дег Вапазев ег, \уе]све, уе хуй: зейоп офеп сезевеп Вафеп, пасв шпеп дет Селёгат 

4ез КорЁез га, ш авиевег \Уе1зе з1сВ уегваМеп,аф. Юаз Еп@озбюшта 4её еше айпте, 

ЧорреНе Р]айе одег улеПе!с В т1сБ сет еп зёАтКкег спиизетгвеп ипа уегасК еп #гееп Уог- 

еггап4 ег Нап аНе, зуе]све 1т Ви\егеп ТеНе дег Мипаб шо еше аиззеге АфвеЙиио, 

\0 аз Капеп уог э1е6 5е8%, уот БеШипде аЪетеп2ё. Уоп аиззеп 156 ез шеф ха зеВеп, да 

зеш Уот4еггапа ет \уеше жецег пасв Ви\еп а]з дег Уот4еггал@ дез Мебазюта, Пес, ипа 

ез а]з0 уоп @йезет уоПзпа1е уегаеск® 156. Оег Нее Вап@ 4ез Епдозвюша 64её ешеп 

летНев ое1сЬтазз1юеп Восеп, ууе]сВег ш 4ег Ме уоп ешег зсВатЁ абсезеёжен, мет 

Ваев$ апзсезсшийен 136 (Тай. 1, Е1о. 7—9; Таё. 3, Е1о. 18). Па Сбесепзайи лия Меазбота, 

15$ ег. Уотаеггата, апсВ Ни АпззсВие, уоШкотттеп сапттала обпе Эригеп уоп ЙАВп- 

сВеп. П1е пас аиззеп (@ег Оегзейе дез КорЁез 21) секевлфе Беше егэбтеске зе ш ег 

Ме мецег пасЬ Вет 213 ап деп Бецеп, уойигсв ег хетт1ззепе Ницеггата ип Стоззет 

па Саптеп ешеп збииреп, ап 4ег Зрихе аБзезсвиепен \зшЕе] Ъ19еф (ТаЕ. 1, Е1о. 9). 

Гие пась шпеп (деш Тппегеп 4ез КорЁез 2а) зекеве Бейе уледег ЪИ4её Шегваире паг. 

ештеп зсвша]еп Вапа, уоп уесВеш }едосв ви\ег Чет Неп Апззевие @ез Уог4етгатаез 

еше ипгесе 83310 Бестеп2е хипоепгицее Уег!апоегипе ешег айппегеп ип@ \уе1сВегеп, 

уоп зевг {етеп ип@ 71егИспеп Нагсвеп 18% фезефтет Намё пас Вет амзоев$ (Таё. 1, 

Е1ю. 8). П1езег Нап ехеп Ваф сеззз @1е Вицеге ЗеНе 4ез ЗеВипаез эеЪПае$. Оъееев 1. 

еп!ееп РаПеп апсв апаеге Вале ипееп уоткоштен, уйе 7. В. @1е зейбпе Апогапипе, месве = 

Таф. 1, Е1е. 10; Таё. 6, Е. 7; Таё. 8, Ее. 1—2 ароеьИ4еь 154, зсвеш& дедосв пп бтоззеп = 5. 
ипа Салхеп @1е ВлсВфипе @ег НагсВеп уоп уотп пасв Вифеп се\мезеп ха зе. Р1е Нагсвеп. 9 

зсвешеп пашИ ев зо йпи ип геев сеууезен 20 зе, Чазз @езееп [ег Чег Уег\уезипе дег 

У/есШ ее ипа аег Ешейиие пп Зе атшше химеПеп апсв еше апдеге Влев ито 215 Че 

итзргипеНеве етпевтеп Копиеп. Пи офеп апое вет уобайееп Вемеме Вафе 11 @е 

1) Гос. сй., рад. 370. | 2) МазсеЙалеа зИигтса ПТ, рар. 55, Таё. Ш, Ее. 4. | 

АЙ 
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_ Устное ап{ое\уотЁеп, 4255 @е ТаЁ. 1, Е 1. 10 её. абоеШаее, Каобепавий све Нааг- 

_ _ ОШ@апс уоп Фешеп, зрИхеп Наагеп ат пёсВз{еп Вицбег ет Еп4озвота у1еШе1евё еш @е- 

28 тисв- одег Сезсвттаскзогоал зешт айгЁе. Дасесеп 156 ]едосв ха Бететкеп, дазз ег @бегисв 

—  ойег безсвтаск ег ТЫеге сеуйзз паев хп Сепизе, зоп4еги иш @1е раззепае Мавгипе 

°— уоп @ег шеф сееюпефеп хи ппёегзсвееп бете. Пег Р]афх ештез зо]сВеп Отеалз Капли 

_ а28ег Калла ии ЭсШопае тпегра]Ь 4ез Камарратайез сезжезеп зеш. \Мо мецег Бе! 1ефепдеп 

— Тыетев Чеп бегисв- одег 4еп безсвтаск уеги!Иешае Наате п енцоег ЭсВегней апое- 

Е фойе утот@еп эта, зт@ з1е пишег уоп ег аШегаиззегвел Еешпе! сезтезеп. Тев Ьт аавег 

_ Де еВег аег Мешиле, @азз @1езе Веваагиие ип Вифегеп ТВеПе 4ез БеШапаез Четзеепт 

теске уле @1е Еллсоха]еНейег ат уот@егеп ТвеПе ип4 ап еп Зецеп егзееп сеет 

®, патНеВ ит деп Ипгаскоапо ез Еибегз хи уегпаеги. 

—  Оаз Елдозвотла, 15$ ап Бе1деп Бецеп ип@ зогаг ат Вапае зе зё ти уетВ 1331531 

° отобеп Наагеп зрагИсв Ъезеё24 (Та#. 1, Ес. 8—10). Оле Апззепзейе 4ез Епозвота, 15%, 

_ фев @е шевттаа]з етуаие, @йппе, \уейсве УегЬтаипозВалё ег Огоапе ег Ощетзеце, 

— ап деп Зенел шй 4еш Ницеггавае дез ОтзеШасез ег Соха]еедег 4ез Ёйпйеп Еиззраагез 

Вет пиф дет ОтзсШасе 4ез Мефазюота, алл пасвзбеп уетипаеп. Ипзаттеп п! дет 

сШасе 4ез Меёазюта, зсВеззё ез аапег ештеп епоеп, зрабепотииоеп, пасв Вищеп ©е- 

гене 4ег Мип@бНпипе уоп Фезет 156 Шег (Таё. 3, Ее. 18) уеготбззег а`зехе!свпе{. 

еп эта: офеп ш ег Ме еш ТВе] дез Меёазюта, деззеп Уот4егепае 2азалитей 

Фе Вицегеп Яве @ез {ап еп Капёаззраагез, уоги ш ег М1е ип посв ЧеЁег 

4 аз Епдозвота. 

“ =: 

ы — 1) МасеПавеа вПимса Ш, Тай. 1, Ее. 4. 

к... 



39 Севнлво Норм. 

Эс ишаез 158 пашИсн Бет 747$ уоп ешег Ктезтпиюеп, ро]5бетате себе, пс 

етее@етк епт Рагйе (ег Эсйе ег Отетзейе етсепоттеп. Плезе Рате деф а]зо Бег 

Фет Эсте ет СесепзвисК 7 ег ефепз ипраатюеен, Веги тииееп Р]1а\е уог дет. 

реШилае, ш че@еВег аз ЭспеетенШеграаг ештоенк® 156. Пе ро]з6етогииее Рагйе 156 

шт 4ег рвофосгарызсВеп АБ @ипе ег ПпКеп Бейе 4ег Олщетзейе 4ез Кор{ез уоп Гииии5 

‘роурфетиз уоп плбеп сезейеп, Таё. 9, Ес. 9, уог @еп Самет аепёНей 2а зевеп. Пи 

Ешзевие изизсВеп @езег ив@ 4еп СВЙачеп ргодс1егв зе, уме ш 4ег Е1юог хи зевев 

156, ваши те Бе: Еигурмегиз, @1е Боскегое КаиЯ&све Чез Ишйеп Еиззраатез. Уог дегзе еп 

звеВеп @1е Капййсвеп ег У1ег уог@етеп Еиззраате п! 1Итеп ЗрИтеп ива Ер1еоха]=Недегв 

сесеп @1е Беата бНииие сопуегеегена ип@ 1 ег ЭеШиалатйта ие имзатитетзфоззева. Ре — 

Еюог 10, Та] 9 2е12ф ааззее Ехешр!аг уе @1е Е1ог 9, афег пп Ргой уоп шпеп эе- 

зевеп. Ее аЪсефтосвепе бесКпа4е! (4ег же15зе ЭбтеНен ш @ег Е‘1юиг), сесеп деп КпорЁ 

уоп \е@свег @е Соха]- ип@ Ер1соха]еПедег сопуеголетеп, 156 ш 4еп алеезс ви енеп. 

Зета Ытешсезеске. Ге Е1ситеп 24 ип@ 25, Та 4 хесеп уоп еп ава ни Ргой1, 

шт отбззегет МаазззваБе се2е1сВиеф, пиг @е ро]зёетотииее Раге хизалитеп т еп СЫ- 

Лаллеп 1озртаралет. Уе Шег еп Исвег ха зепеп 13%, 156 ме, Безопаетз Вищеп ап еп БеНеп, 

@1св$ Беваат$. 

Апз деп оЪеп апоеЁавг6еп Е1сагеп уоп Глииийи$ рсфурйетиз (Тай. 9, Е1е. 9—10) сейф 

Вегуот, 4253 Че Гласе 4ег ро]з6етбгиисеп Рагие уо зп» @1езе фе уме @1е 4ез Епаозбота, 

уоп Еигуегиз 154. Пе Уегзешейетпейен Вёпоеп ПалрёзасВИсв паг аб уоп ег уег- = 

зешедепеп Елсйфаие, ш уе]спег @е Огсапе бег Отцетзене ре! Гли{из па е! Яигуюжегиз 

апсеогте* зш@, пп@ уоп еп УегзеМеденвейеп 4ез Вене. \Уепп Ъе! Тллиииз а1е СВа- | 

т1еп еше Ве бапо 4еш Кобгрег рагаПе] пасв уотп хи аппейшеп зоеп, уешег @е Еизз- 

рааге, апзфафф зо ме{ пасй еп 27а зфенеп, уме Без Вилгурфегиз уз те; пасв уогп @рег- 

зефосеп уйгаеп, \уодитев @1е БЭрЁхеп 4ег Соха]- ипа Ер!соха]=Пейег 4ег Е‘иззраате пасВ й 

Вицеп 7п Песеп Кёшеп, пп@ Фе Зе апт ито дадитсв апсв пасв Ви\еп сегйск® уйтде, = 

30 зоШе апев @1е ]её2ё ро]збет#бгииее РатЫе хизатлитепсейгиск& утегйеп, ип@ ете Рабев- 

Готииое Еогш, ап Фе @ез Епдозбота Бег Витужфегиз егтпеги@ аппейтеп тшйззеп. Кши = 

ип 206 @е Огоале ива @е Апогапииео ЧегзеШеп ап ег Мипабйииюе её 7475 пой 3 

Еигурегиз епёзргесвеп ешапйег у 5 па1е. 

8. Оег М!\еПе! одег Тпогах. 

Ти Сеселзайе хи 4еп Отсапеп 4ег Отцетзейе 4ез Кор{ез, месве хлегзь @итев фе 

Убп ши Бепифже ве ш 4еп Тетлаев и. ТооВ о Вас И 

Нищцете\, осей Штеп спасвогов Ва зеВоп Бо 2115 Чет безе про ко 
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Псвеп, Майаззатасен Р]айеп ег Отцегзеце 4ез МиеПеез, Чет ЭШи 4ег СезеШесЬ- 

ее пл А етогсале, Бе! уе]еВеп посв умеете! хи егойпиеп ип@ 7 Бес Ясен 15%, ипа 

_ маеве Чапег ат Ъезеп уоп пецет Бевап4е хуегеп, 156 паг зейг уе ха 4ег Ве- 

зешгейиие Без Ег. ЭсВ 1% хат. т еп шез{еп @бтееп ЕАШеп зйтшеп ппзеге Ве- 

Басе уо те афегеш. Лев Вафе ааВег пп Ео]сепаеп @1е Твее Чег Везевтей ит 

т. 5сВ14% мо плзеге ВеофасЬипсеп уоЙз ата пегетзишел, ппуегал4егв п 

п апое те. Фа мешег бе! Ег. Бейт аз обеп сепапиеп Отзаспеп алсв епиое 

р Чипоеп 4етзефеп Кбтрег®еПе (Ъезопаетз Та{. П, Е. 2 ива 9) уогхае св ппа 

а) О1е ОЪетзез4е аез Твогах. 

Лех МанеЦей одег Трогах, уот Власкеп сезевеп, Безёе $ аз зесвз (@ейети, @1е 2и- 

Е Чеп улег(еп Те! ег СезалитЯпеое 4ез Тшегез апзтасвеп. П1е Втейе ус 

8 ‚ Зенел, ит Фалп пых еп Эйтиталаетги 2 упедег апхазвесен». 

ш ВеНе! епёзргесвела 156 Чег Уогеггала ег ТвотахоНейег ш 4ег Нот1200- 

ег Ме сопуех, ап еп Зейцеп сопсах, ип@ зргшеё хи @еп Уот4етескеп хледег 

уог. Мап Капп ш Чег Безсвлефепеп Сопйсигайон еше зепууаспе Апаеише уоп 

7 › отваНитсвен ила Репгеп 4ег ТгЙорцен йпдет». 

де ешлетел буедег виа. уе Ре! деп ТгПорцеп тлей —_ ОН зопфеги 

Нисве ат а 4ез пвяснзНо1еепаев Сейез зеебф ип@ 30 т! Фезет 

Тег Уотбатталй 186 ше]56 етех 2атфеп, уесвел беепкВая, @1е 1сп оНегз Ш 

св ет кой меше ео (615 ебуа _ Е Гёте) а]: Бе аеп ибт1ееп ге1с В, 
я а 5 
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156 ег <1етсй Ъге№ 615 шт @е пасвзбе МаВе 4ег Нищетескеп, мо ег мешИсв р16ев вв 

уетзе ви ет6 ип ш @е Ницетеске апз]5ё. Оег ОтзсШас 4ез Налеггалаез з6е0$ пафат- 

Перегме1зе ш Кешег Уст типе п Чет 4ет Зецептаёлает. п хазатиепсергезет Ял- 

збал4е, уе ш 4еп Ргёратгафеп, федескеп ме еталдет уе @1е Гларреп ег Еске ештез Вттег- 

Копуег6з. «Пе Вежезенке ег етиешеп СПедет 156 ете зейт Безейта ке, @1е пб дет 

Апзешат4етзешере ип Ипзалитеп@талсен ег етиешеп Сейег хазалитетВ по ипа деп 

ОеЪегоапе аз @ег Вот1хотфа] сезтескей Котт ш еше зсй\уасВ сопуехе офег сопсауе 

Еотш 4ез Твогах ето. Елте В1лесипс ат Беце Котштиф св уог». Оле Еотш аег беепк-. 

Наспеп дет ТвогахоПедег Бе! деп 1ефеп4еп Тшегей шизз авег ш е1пет Гапозаитсизеваийе, 

Бетайе уе пп 7азоттепсергезеп Хизбале, @е ешег лешИеВ ебепеп Е]асве семезет 

зеш, ипзе т уе Ег. Бешта, т зештешт зсНешайзевел Оитевзевийе (Таё. Па, Ее. 16) — 

апсепоштеп Ва. Ге беепкВам® 15 абег 40гё з1сВё апоейенеее. П1е АЪЪИа ие Моод- к 

уаг4з 4ег Атысайот Без Еитурегиз бсощет НаьЪегь") хе1оф Чадесен \уа]лещтиисе 

АтисшаболзЯйсвеп, ууесВез ет уе] зватКегез Имзалитеуесипезуетабоей уогаллззей7ф. 

аз егзе СИе4 136 Катлег 213 @е йбт1оеп, ез ат каг пб Чет КорёсВа ш ешег 

сап2 апбегеп \\е15е 213 @е СПе4ег илбег еталаег. Г1е свагшегагЫсе Еле био @1езег 

Атакщайоп ип 4ег Шегшй 2азатшепойлоепае ОшзеШас 4ез Уотеггавез @ез егбеп  — 

ТвогахоПедез зт@ зспоп шег офев Зеце 8—9 апзЁйвтИсВ фезсвчефеп ип@ Таё. 4, Ее. 15. Е 

асе 4еф. Пе ОЪетзеце @ез егэбеп @\е4ез 2е1о0% ша Уотаеттатае зе]5зё, зо уе аег Чт- ых 

зеМас зе етэёгеск®, еше Райепзевта]е, дите Вавауега1скиие, етег авиИевеп 465 Ницег- 

тапез 4ез КорЁез епёзртесВепа, уесве з1сп Чавег плсв прег @е пас уога уотзргшеепаел А 

Зенешаррен егзёгесЕф. Ге ххизснеп ег ап Чеп Зейеп сВатшегатбеен Се]ешкуегЬтаное 
св егэгескеп@е СНейзрае (Таё, 4, Ее. 15) 36 шов шй ешег «саг асттбзет Маззе 

апзоей, зопдеги, ме 1е6 шевтгша]$ ш @еп Ргаратаёеп © сезенеп пп Шег обет зсоп е- 

зсллефеп Вафе, пиг уоп ешег 4еп Ёееп пБегоеррбеп Вала 4ез ОшзсШазез Чез. КорЁез_ 

ип@ 4ез ег®еп СШебез уе ш@енЯеп @йпнеп беенквамь #егогйске. Оег ОлозеНае ‘дез 

Ницеггалдез етгесв& фетаве ', 4ег Гёпее 4ез СШедез. Ап 4еп Бешеп сейё ег Эесв- 

118890 ш Чеп ОшзсШас ег ЗеЦепгалег @ег (Таф. 4, Ее. 15). Пуезе Аруесвиие У0 х 

Уегвавиззе Ъе! Чеп абтоен @Шедеги 158 а@итсВ 2 р даяз Чаз егэе Оеа (по. 

Сесепзай2е 7 ра а зуе@сВеп ап ег ОтбегвеНе Чез а! И ты ‚еше 

Се]епкуетЬ тие посв апбёпоепа оеъШерем. а @1е стоззе, ойепе "ОБейзране + Зал 

—_ 1отег В В ег м о 11153 ет ‘ео { 

эПейе, о ет ре | ез КорЁез, ры вемехен + зе. т 

156 уеПесв® феи Зевхушииен обег Бе! 4ег Раагипе уоп Ведение; _ у 

1) \оо4тага. Меговбошайа, рав. 137, Ев. 42 В. 
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«Ге Обе’Пасйе аег 'Тпогахдйедег 2е15% ат Стипе ег ио]е1св её уаз аБууяг(з сезгала- 

° еп уот@егев беепкЯясве ешеп еб\уаз Пегуоггефепдеп @пикет ЮбеШеп, @ег ш ег Ме 

песо вла етез о венеовы, ш Веце{ еграепет и а и. 2612 апсЬ 

Пиррепдоглев ш Вене, 

Ъ. Оле Опфегзете аез Твогах. я 

> Ейте, Фезеп Кбгрег Ве] ш 4еп Напрёйсеп уешезветз уоПзле ипа меВЫе 

еп ип@ Чабитсв @1е стоззе ОеБегетзЫтиииие пыф еп В]а&аззеп Бей “Хлйли{из 

п {езёсезёе № эл Вафеп, серйВге Ег. ЗеВп19$. М1езиКо\зЕ1 156 имаг ш Фезег 

шевтегеп ВелеВипоеп зеш Уогойпоег ое\уезеп, Паф абег @1е Иа 4ег`В]а- 

е `Уегисашав а{ деп ВЯ Ва аззен бей Я тЫ тори5и5 она Чат- 

6 Ва. 

Е РаНев епёргшеей ш о]е1спег Норе ши еп епёзргесвепаен Оогза]еейеги 

п Погег Тапоспаиз4евниио 2\уе: дегзе еп с]ейсп, зо азз @е етзфе аз егзе 

ый @е хзеце (аз хмейе ира ге, е аийе аз апНе ип зесьзе ПОогза\о Ней 

оофеп =. Ре Райен зша а Нет уоп еп отзавПейеги ип Вабен еше 
„ 

Ег. ыы 196. МазсеПалеа, зйшеса, т, | зизеглад@егсевей26 эта. 
Тетаатог Х1овако \з КР заза Вт 1сВ 

« к Б* 
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збаткеге У биапе а]5 @1езе, уе амз дет ОигсвзсВиий Таё. Ш, Е1е. 10 Вегуогоев$ ипа аел 

Отозвала, @азз Бе1 4еп семубвийспеп уоп офеп пасв итеп хизаттепседтиск еп Ехетр]агеп, 

{фе Зещептапаег ег ишетгеп Р]амеп зесв иБег д1е ВаскепоНейег Вегуотгасен». Пуезе 

Р!айеп епбзртесвеп еп «Вай аззет» ре! Тлимийиз пп@ уег@еп Чавег уоп Ег. 56В1 9% 

апсВ 30 зепапий. 

Ге Базе зт@ гап2 уе @еещеев Рег 7125 т ег хагеп, уесвеп Налё 4ег 

Ощегзеце 4ез МайеПефез, ме]спе имлзеВеп Чет ОлязсШасе 4ег Бебептал4ег @ег Логва]- 

5Педет зе етзёгес к, ап 1теш Уог@еггапае етее# о. ле Безбепеп, сапя зе бе Потза]- 

2Пейег, ащз ешег Апззегеп, ши ешеп зсВиррепатисеп Еграфепвецев уегллет{еп Р]аЙе уоп 

ег семубвийсВеп ВезсваНепве! дег &пззетеп Эспа]е ип@ аа амз етег те шпепзене ре-_ 

Ее14епеп, хатфеп, ууесвеп ег Олиетзене 4ез МиМеПефез аАвиНевеп Нал, ш жеевег, 

зап2 \йе рег еп п Шщегеп, е1хепПсвев Ва ззеп ре? Гл из, ег Клетепаррагай 

епое!10% оемжезет 136 (Таё. 5, Ее. 11—12). Пе диззеге Р]абе 15, шй Апзпайше у1е]- 

1е1с1ё ап 4еп 2апсеп гие Бегуотгасепбет Уотдегескеп 4ез изещеп 615 тет В]ааззез, 

тип, апсВ аш Уот4егтате, итсефосеп ип@ ЮИ4еф ештеп зсбтаеп ОлизеШае ‘ав. Мега № 

Тппепзейе (ОЪегзейе) (Та. 6, Е1ю. 1,2, 5, 6; ТаЁ. 7, Ее. 1, 5—8). Оег ОшзеШае Ваё. 

кеше зейг зсВаге Вестепхипе зопеги сейф гапи уе 4ег ЗенепитзсШае 4ег Оогза]<Недег 

апаННе ш @1е еъеп егу&вие хат4е Налф ег шпепзеНе йЪег. Оег ОшзсШае дез Нимет- 

тапдез Капп Вбезбелз 115 21 1//— 1, бег Гйтее Чез Ва иззез уег#012ф уег4еп. Оег Уотаег- = 

тал@ ет. даззетеп Р1аве 156 пишег зсват{ рестеп7ф пп ш1 ешеш \епи алсв зевтг зсвшаен, А) 

'ОшзсШазе уегзевет. ег Апзаё; 4ег В]айззе ш @ег хамеп Нашё 4ег Отиетвейе дез 
Ми еПе!Ьез 136 ааВег л1свф ип Уот4еттапае зе ег диззегей РаМе оеесеп, зопеги т 

етег ишшераг Вицег ет Уотаеггапае Песепаеп Хопе Чег Айппеп Нап аег Тшпелзене. — 

Ге 2атфе уесве Наш ег Опбегзейе 4ез МайеПешез зевеш® аавег ш Флезее 4ег ОЪег-_ ) 

зеце (шпепзейе) ег В1абйззе пише ах Пфегипсейеп. Уоп 4ег хаг4еп Наш ег Орегене: Сы 

(Гппепзейе) ег Ва йззе Вайе 1сВ, аз @1е пеип етзбеп Тафеш. зозбей т уиг4еп, опиго 

Егасшенфе, ууе]сВе, тег дпззегойеп ИагВей тесен, е! дет Ргарамегеп. оПзаае апт р 

Ътецен оег ш 1ге пабатИеве Гласе хагаскилайгеп, ппибе ей уаг, зейишаеп. (Се | 

эт Чавег зо]еве Налбзвйске ш еп о - эбатЕ м. т 

$ 

1) Теё2ё аавесеп БезИхе 1еВ еш пп уогеп Зотшитег | 

сезалатеМез, еБеп ргарат1егез Ехешр]аг 41е Тппепзейе | 

глзалитеп п! 4еп Клетепр]а“еп ег ЕР ш тег 

пабагИсвеп Гасе хазалотепь поете В]ааззе уип- 
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МаиеШ ме, ит ппоеЁ г ?/; ег Когрегогейе зш4 @1езе рагаПеет РаНеп Чег шпензеце 4ег 

абеРаззе хи, зи Беше]- обег 1аррепогиие апзоехосеп. Хе БШ@еп 2150 90тё 2\уе1 Вешеп 

Уоп \171ееп, зрИеп, ш иазаттепсертезет Хазбапае 1аррептписеп Уотзргйпсеп. Бе 

— расеп авег еше етег ВвасВ1з епбзргесвеп@е Апогапиие. ш 4ег Е1ог 12, Та! 5 15 @е 

ше Веше уоп @йезев зейг зеВби хи зеВеп. УУавтзевешНев Бей @1езе РаМепхопе деп, 

етоапс ег хаг6еп Нал 4ег ппепзейе ег Ва зе ш @е ег Ощетзейе ез Ми е]- 

ез, ип@ севбтё у1еЦе1сВ® хит ТВейЙ @1езег 1еёфегеп хи. Оаз Уоткоштеп етег зо]евеп 

еп7опе 1156 се\155 пб дет Бейещеплаел Веуесилезуегтбсеп ег В]ааззе ип Штеп 

тзсвеш/ ев зерт 1ерВайеп Вежесипоеп ег А типе уесеп 7азаштеп. Оле Надё 1 

шегев \У ше! имзспеп ег Отбетзейе ез е1сепШеВеп Когрегз ип@ @ег шпепзейе 4ег. 

{ 55е шиззёе пашей, уепи @1езе еше зепкгесве Э{еПипо ешпайшеп, еше стбззеге 

ВепамзЧейииие Вафеп, а15 епт 51е 4ег КбгрегНасве ашасеп. 

Тапт1е") зевешё Бе! б/иота еше авпйсве Нап сейшаеп хи Вафеп. п 4ег Е1о. 6, 

2 ть о Чаз Клетеш а ее и. дет рездет Зее уоп ешег во1евеп 

за, т айс 2. зе: Мась ет Увтнализае Бег Е Иа 2 9 еп рае 

ва асе 4е{е и В56 @езег ах 46 уе1све Нам 4ег ето (ез 

. Е 2]амф пашИсЬ сеРапдеп 2а Вафеп, @азз 4аз аеш Орегсиит епёзргесвепае 

и ь ой ‚ Каши \уавтзсвешИен. Пле Клетепраахе тшйззеп @аВег зала с епбуейег 

В 4е5 МиеПеез ойег, уе 1сВ Шег офеп Бе и апсепоштеп 

а | ше \е арреагапсе оР а шешЪгале, зотезНай ут1иеа 

14. Ч. «ТВе Уоиоеце, "соппвеше Ве хо зеёз Ва 10 | ада зыгесВед». Гос. с1ё., рад. 514. 



‚ Час жесеотииоеп Газе ег Ва йззе, уобитсй, уоп 1ппеп оезешеп, пиг Ште уогаете 

_ доз БЙоЪиз ЗаЛ+, ТаХ. 11, Ее. 2а, 25; Таё. 12, Ее. 1а, 3) Уоп Вау а: «Фгапсва] оз», 
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да Вёпоепа сеЪеЪеп (Та#. 6, Е1о. 1). Богаг Бе; еп уоПзпаееп ЕхешрЙагеп, о зом 

@1е ВЛабаззе 213 @е Потза]Педег пп Йлзаттетваисе уоткоштеп, Варе 1е№ зе паг т 

етеш ойег 7\уе! ЕАШеп етра№ет сейаеп. Пе оуеп Клетепр]аЙел, ]е4ез Рааг ешешт 

ВЛааззе епёзргеспепа, зсоиштеги пблаНсВ дал т еп Ргёратгабеп @итсв, уагии апев @1е 

уеейе На, шт уу@сВег ]епе БеЁезНо% зш@, етваМеп зет тлзз. Маг ш етеш еш71оен, Чет 

офеп Зее 36 ш аег Еиззпофе егуавиен Ехеш]]ате уоп Ё{ хазаттепв&псеп4ен В]а- 

Раззеп, уе]сВез уоп шпеп #ге1ртаратег 156, зш@ @е \зуеспеп, @е Клетепра еп гасепдеп, 

шевг ойег \уетсег хегеи еп пп се ееп НапёратЫен еграЦеп. Тле14ет {еМеп \е1 @1езет 

у1еНИсеп Ехешр]ате @1е Зецепталаег 4ег ВЛа аззе уозта1е. Налет@игсв ип@ о] се ег 

НЫйе {ге1 ВегуотегИ®, 156 аз Уегвялизз 4ег \уесвеп Налёратыеп тит ОшзеНШасе ег. 

Ницет- ип ЗеНепталаег п1еф ха зевеп. г Имзатитептваие 196 @авег тис реумезеп мита’ 

@е Мос еВке, 4253 д1е офел Безсваллефепте уаеве Найё газалатеп ш1ё деп Кешепр!айен, 

алзёайф ег ОЪегзейе ег Ва йззе, йе 1©В апгипевтеп сете! Бт, @ег Ошетзеце: ез. 

МибеПеез хасеВбгф, посв ойеп се]аззеп.. 

Те Везри’айопзотдате. Ап уешезетз деп \1ег Вимегеп ег #апё В1абаззе хе1оф, ие 

зспоп офеп егутаВие 184, @1е хесве Налф 4ег ппепзеке ап ]едег Зеце еше оуа]е, дет Апз- 

зепеп пась эвеПеплуе1зе ]2ее обег апёее]оскеге ЕЛасВе (Та. 5, Е1е. 11; ш Е. 12 зег — 

зак хазаттенее# ве; Та#. 10, Е1о. 9), мееве ег РЛаё ег Везрайопзотеапе се\езет 

зет плизз, ип тег Гласе пасв еп Клетеп фе! 7/5 епёзрте В. Ве Р/егудо#из ппа 5й- 

тота за авайсве ВИ4ипоеп зсВоп уоп \оо@мата!) ива Гаптте?) аЪоеЪШаев ипа Ъе- 

зевеЪеп. Ве! Еигурфегиз арег зш зо1ейе 115 }е42ф шс№ф апоейгойеп. Г1е ПагэеИипе; дег- 
зееп уоп \Уоо@\ат@ 15, 4ег ОпаеиИсЬКкев 4ег Ехешр]аге ууесеп, зейг ип аг ира @е 

АЪЬ9ипееп, уешозвелз @е уоп Р#е”удофиз, хесеп Кеше Ъезоп4ете АерисВКе п деп- 

зефеп ВИЧппсеп фе! Еихурегиз. Оле АЪЪИаниеев Галг1е’з уп Битопла хесеп давесет 

еше уозп1ее АентНенке!, ип т зешег пепеп Йе1сВлилс уоп @еш зевоп уов Мооа- 

уата ТаЁ. 12, Е1о. Та а5оераееп Ехешр]аге уоп Р#е7д0#из 6 обиз Вареп @1е «фтапсвза1 за 

1алтеПае» еш сали ап4егез Ааззенеп 215 фе! \Моой\ата па зша депеп Бе! Еигуррегиз зевг 

аво св. \ \ ИИ 

Ла @е и УУаззегре\ууовпег сеумезеп, шйззеп ие - _а08 : „38 

1) \Уоо@тата. Мегозотаца, раз. 66—68. Ве! ОР тудотиз БЧоциз Ба. 1%., Тав о, Е. а 

14; Таг. 13, Е о. Та, ТВ. Ве! Эйтоа асититаа 5 14., | Фоокз» Бехесвпев. Е. Вау Байк. 3 

'Таё. 19, Ес. 3—4. Атасви а. — Опате. Тоиги. М1сгозсор. 

_2) Папе Апафошу оЁ ЕпгуриегЧае. Ве! бтота, | Меу Бег., раг. 540, 541. . , 
рас. 514, Та. 1, Е1о. 5, 6; ТаЕ. 2, Е1е.7, 8, 9. Ве РЕ- 
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ша егапзргаратеге Ехешр/ате @ег «Клешеправе», уе @1е оуе Е1сВе ап ег ОЪегзеце 

ег Ва аззе Шег Бепапий ушг@, 2есеп Кеше Зриг уоп ГатеПев. Еш ешл71оез Ма пп 

х егзбет Ап лее шешег Атренеп 156 ши’ и\маг ре! дет Ргарамегеп етег @безешзтаще, 

ше уоп Е/и7уегиз етзсВеззепа, ет Раат е1сеп ий спег Сбесепз6атае 10зе, обте Уег- 

етатеЦепт Бе! 7/74из \уесеп, 2иегз6 а]з Клетеп бег уоп Еигурегиз апзав. 51е 

пашсВ апз хе: обег ге! сапх \1е Бе! 74$ ад етапает 1асегийеп, ап етет 

шей ппрейдещенае АпхаБ] уоп ие уоп Е а уп ши а1з- 

т6 50а, Вафе 1©В п1ета]5 упейег ебуаз аВпИсвез, уе4ег ш Уегт@иие пи @еп 

Г ше ег сеуезеп зт@, ап еп Клетепр!ает БеРез@оф сеууезеп эш@, 156 амсв 

12 га уетэбевеп. те Еотш \уе1сВф пашИсВ ево зе, уе @е КлетешатеПен Ъе1 

ы ке В!есипе эрИхег апзсе2о5еп м @1е Тдтое ег Еетегеп Асйзе 156 пиг 

№г 01е НЫШе ег ег стоззетеп. Ешеп дет Уогзргипое 4ег офепсепапщеп Сесеп- 

{зргесвеп4еп ТвеЙ Вафе 1©В амсв о1сВё епЧескеп Кбипеп. \Уепи @е еЪеп Ъе- 

Ен иде УИСВ, А а, тйззеп зе Е ВеЕ ешет р 

ег йппеп, ууезсвеп Напё 4ег ОЪегзеНе ег Ва йззе серП4ев ии зет. Ге 

36 абег шеВё 5еютойзые, зопеги Бе еше сапи сВатакемзИзеве Йегсй- 

17 аш Нсв Бе! Ргёрагайеп ш Сапа4афа]зат, ш1 ЧптеН{аепет ТлеШе сезевеп, 

ег. пит зсвлуаспег уегблске Рагиеп. Пуезе ЪИ4еп сежбриНев ештеп ойег 

био ег Тапозасвзе ег Клетепрайе 1а{еп4е Напр шие, уоп ууесвеп 

уегазвешае Иуеее аизсейеп. Ге Напрё\йтше Ебппеп апсй, уе #. В. ш 

Тай. 5 2 зевеп 15%, Копрепзей, ш еп Аезеп сесет @1е Регрнеме апз- 
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эбгаШепа, апсеогапев зет. Оле а1сКегеп Рат@еп 2е1юеп ет Носк1сез Аиззепеп. Ве! Тгоскеп- 

ргаратайеп, ш апйаПепдет Тлсвфе сезепел, гейеп @1е уегд1сШеет Раг@еп 213 зоВууасй ет- 

БаБепе гамбе Е1аспеп, пгс те 1оскеге Везспайеннев уге1ззег апззенепа, ип@ уоп т1е@т- 

сегеп, Балли гие уетимеоеп ТЬети @1сВ6 итгсВзеф2б, Вегуог. Оле Яиззете Беце ег 

Юетепр!аЙен Ваф дабег ет эбахК хегйгевзепез Апззевеп. Пе шпеге, шеф тее Зее афег 

156 о]афь, шь еп Уегаскипсеп пиг аитсвзевитегиа. Е Уего]е1сВ хучзеВеп еп Кчешеп- 

рабеп Бе! Янгуйегиз ипа Бе! 5Ййтота, уе зе Бе! Чеш 1ебегеп уоп Мале 1) абое её 

за, 26126 ш ег НапрзасВе ете уозтаое Оеъегетзитииие дег Эбтикваг. Оле Бейдеи- 

фепазе УетзсШедетве, уоп 4ег сапа ипуезен свет Еогт 4ез ОшКте1зез аЪсезевеп, 156, 

@а3з пасв Галтае еше Вапа]е1з6е Бе! бйтота уоткотшеп 301. Еште зо]сВе Ре афег Бе! 

Еигурфегиз одттИсВ. | ; 

Ге НЕЁ Ва аззе зша шзоЁеги Зе1евагЫе сефалф, аз зе аз и\уе! ш ег МеШше, = — 

епёутейег дигсВ еше Маф ипбег етавдег уо 68а уетрипдепеп (@1е @гелг Вбетеп В1ай- 

Равзе, ип@ бег хмеНе Ъепи Маписвеп), одег хиг Вегеп Не гееп (ег егзёе Ва аз, 

ип@ 4ег хмейе Бепи УМе!спеп), ишег ешапдег <есватасеп Бебешарреп себ @4еф эта. 

Г1е егзёоепалиеп зт@ апззеННеззИсв т @1езег етёасвеп \Уе15е сефалё. Ве! деп 1её\егепт Е 

дасесеп 136 ет амз тейтегеп СШейеги 2азалитиепсезе ег шИегег Апвапо ш @ег уогаетеп 

НАе 4ез В1ааззез ап аег Маме ше ешсеЁ йо, ип@ гасф хмазсВеп еп бееп Бецеп- 

]Ларреп ег Вицегеп НЫе Вегуог. Пе биззегеп СезсШесв за етепяен 4гефеп, хизаттеп = 

шй еп УегзсшейепвеНен 4ез ижейеп Камаззраатез, фезопаегз Бе! Чеп ие уогаегев 

Ва аззеп Вегуог. О1езе, Безоп4егз ег егзёе В]а из, \уееВег Чет зосепапшепн Орег- 

сии Бег Г/и из епзриеНф, шйззеп Чавег сапй эсйег пп П\1епзбе 4ег безе Месвиз- 

РлЕбопеп сезбапйеп Вафеп. Пег егзйе, меенег ам @1е 2\е! уегвеМейетеп Когтеп @ез 

шИегеп АпВапсез 4ез егзбеп В]ааззез Бе! ешешт Епгурег1Аеп (палИсй Бе? Р#егудойиз _ 

Бобиз Ба14.) аабпегкзат сешасв ип@ @е Уегзсшеетие 215 еше СбезсШес за егепя 

седетей На, 155 \оо\мат@?). Апсь Ъе!1 Эйтона аситипаа Ба]. ваф УМоо@уага хм: = 

епёзртеспепае Коттеп 4ез и етеп Апвапсез @ез егзёеп Ва Раззез сеап@еп пп@ пи Чег 7 

уегзсшейепеп Когт @ез Орегсийии Бе! еп СезсШесвеги уоп 7/8 уег свел ). Вей и з 

Еигуретиз Езсфет Ваф Ег. Зсвп14% ебеп{а5 ие! Когшеп 4ез шИетеп Апвапсев, Чез Я | 

егзфеп В]а&иззез Копзбамете. МасВ зетег апзЁавтИсвеп Везовгейиие ег ат Вятбезвев 2 а 

етраЦепеп пп 2ио]е1с\ дег аш ше1зеп т @е Аисеп #аПеп4еп Еогиа @1езез В1ааззез, уе] све. 

168 213 дет М Бенев аеевбл1е апзейе, засф ег пашИеВ: «АайаПептдег \е15е она т 

шапспеп Эёйскеп (Та, 1, Ее. 5; Та. Ш, Ее. 1), @ег сте ВЛайфасв ш @ег Е отт @ез_ 

1) Тьос. с1., ТаЁ. 1, Е! 6. { ‚ @1бей ш Ъе ша]е апа ешае о иди Т а поё 4 

2) Мегозёотайа, Рат%. 2, (1869), раз. 61—62, Е. 12. | пеш оЁ вресййс ппрогёапее».. 
«РгораБ]у 4Везе @1егепсез ш #югш шау Бе ой зехиа] | 3) Та. Ратё. 3, (1872), рад. 1—1, таЁ, 1 и 
уаше, еврес1ау аз Ве заше рогЫоп оЁ {в р]абе 1 шо- | Таё. 20, Ее. 8—4. 

3 
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°—  Ювеп апп у1ег Ва йззе уоп 1е1еватНоег Еогш, сах овпе 7лрЁе!. УчеПесв& аисВ Шег 

ет СезсШесзипетзс мед». Тезе 1её7феге уоп Ег. Зс№ш19% егмавше Еотт оейбтё пасв 

° шешег Апзюй Чет Маппсвеп. Г1е униЫсве Еогш @ез егэбен Ва аззез Чез Мипи- 

сВепз уе1е06 2маг пасв шешеп ВеофасВбипоеп уоп ег Ъе1 еп уоп Ег. Вс ви! апее- 

Огбел Ё1оптеп еб\уаз а, ип @е Уего1е1ейипе пб дет илуеНет В]ааззе Бегий пиг ал 

ешег ипуо та сеп Кепииизз 4ез 1ефбетеп, месВег Бет дет \е1свеп т ег Тваё уе 

Тег егэйе пы етет Тапоеп, Вегапзгасепает, уз п д1е епёскеет Ме] тре] уегзенет 

Везопаетз улсВЫс 156 абег @е обепегуявие Веофасвише Ег. Зе п1@з, Чазз @ег 

це В1аНЁизз, уепп ег. егзёе «16 уеткиттегет Й1р#е] ип абоегапаефеп шпегеп Ескеп 

т Зенешарреш» ап ть (а1зо Вени Маписвеп), сали овие Ме! 1ре] 156 ип т еп аге! 

В еегеп Уо5 те пбетештзйтии. Ег. Зс№т1@% <]апф але ап4ете Уегзешедетвейен Ъе1 

ети егз%еп В]ааззе осебт4еп хи Вафеп, уесВе «ебуа пи еп СезсШесвёзйиК@ опен обег 

1016 дег безсШесь за етепи 4ез Елгурвегиз ш Уег типе сефтасВ® \уег4еп» Кбппеп. 

ег ипбеп ап Штеп Реп селе!о% уует4еп зо, збепеп амсВ @1езе ушЕЦев пи Чеп @е- 

сзуетзсмеденвенен ш Уегр типе, \уеген афег хи0]ое ег ]её21оеп уда 1еетеп 

Кепий15$ етзеел ег Ргарамегиле уесей, Мег еб\уаз апаетз а13 уоп ВсВтп14% сейефе. 

_ Рек егзёе РМайризв бейт, И’ефсйет (Та. 3, 15. 24; Та{. 5, Е. 10; Таф. 6, Ей. 3). 

ое ‘зевВоп офен ег\у&Ние Безлен+ зе Бе! Ег. Зе вла ие иене Па ш Штеп Напр- 

_2асеп теВЫее Везспгеиие 4ез егзэеп В]айиззез аи депзееп @4ез \Уесвепз. «Пе 

з егз&е Р1аМе обег Чег уот@етзёе В]а&азз 136 зсВоп уоп НаЙ чп \Моо@жата т1е Ве 

&е] № па пы дет Орегсиит ре! Гл диз, аз @1е бепегаопзогеапе 4г&о%, г1сВ о уег- 

еп \'огеп; ег елёзргио в ш 2еспег Нове шй ет Нимеггал@ 4ез КорёсвИаез ива 

епёзргеспен4 4еш Ницегтатфе 4ез и\уеНер ТогахоПейез; зеш Уог4еггама зсе% 

(еп Нищетгат@ 4ез Мефазюта ип@ ег Сбтива®Недег @ез отоззеп Еиззраагез». ег 

и 136 абег сетайе ип@ зргшо 11616 уе уоп Ег. ВсВ 1% Бевсшчерен \уга, т 

ета 1 уог. Це4ег ть 1сВ шег Кет оали топа ее Вот ПОВ Чет Ебппеп, 

й аз име а ип етет шИегеп Ире, Чег аш бугишае Пи Ме 

е{ешарреп уетБипаеп 156. 

: Зенешарреп дитсВ ете Май уе?оипепеп бтипаеЦедег ила @1е Бе!4еп ЭрЁзеп 4ез 

пфегеп Еп4ез, @1е Бе1еп ипраат1оеп Чаз МИе] ск. 

ыы ап ег Брихе 156 ‘Чавег ебуа 60°, Ге диззегеп ип шпегеп Зейев ты 
.-Мат. Отд. : 6 
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Еин{ескез зт@ атететапаег о1е1св ©тозз пп@ аз ЕйпесК а1зо БШафега] зуштейчзев. Оле 

Ъе1еп @типасПейег эш@ изёег еталдег, шт ет Уот4егелде 4ез пасвзеп ипраатоей 

СПейез, @ез НалрёоПеез, ип@ 1 еп Зебешарреп @агсв ушЕйеве Маще, \у@сВе ап дег 

Апззепзейе уегНейе, ап 4ег шпепзейе егбще Тлшеп ЮШаеп, уегБип@ен. 

Лаз мене @Пе4 одег баз НапрёеИга 156 о5]опх п ег отбззеп Втейе ш1еВ® саня 

еш Оге] 4ег сапиеп Гапсе апзшасвена. Е з 156 уоти ш еше ЗрИхе, етеп зеВатЁеп ебууа_ 

60-ста@ееп УУшКе! Бета, амзсехосеп. Паз зрие Уотдегепае зс№1ебф з1ев уоП56 лас 

„изспеп @е Ъе14еп бтилаее4ег ет, пла 156, ме еЪеп егуёВи дить еше Мавпи @1е- 

зеп уетрип4еп. ег йбтюе Трей 4ез шиетеп 7л1р1е]з 135 Часесет. уоПз те #ге1. аз 

Напр е@ Пес а130 отбззвенейз ге! хулзсВеп @еп Бе{ешаррепт. Е з тасф Вибеп еб\уаз 

пЪег @1е Зейешаррен Вегуог, ип@ 156 ат Вбетеп Еп4е ап еп ЗеНеп т ле! @луеголегепде 

Эр хеп амзеехосеп. Дег Ипзаттепргеззиие ии @езеше ппееасв (ей 156 423 Напр Неа (Бе! 

аизеелуасйзепеп Ехетрагеп уешозенз) питег ап 4ег Оегзейе Яась, ап 4еп ЗейептйЯй- 

зе се\мубЬ, ал ег офегеп, дет Кбгрег хасекевтфе Эейе афег гшлеп тии. П1езез №ёпо® 

дауоп аЪ, Чазз 41е Бейепгапдег ег уогаегеп и\уе! О Ие] ез Нееп ТвеШез ебуаз Яйое]-. 

атые апзоелосеп ип@ хасе1сй Юталёееросен зш@. ш @е Еа]ле, \уе]сВе №ет@итев ап деп 

Зецепгапаеги ап 4ег Олщетзейе епёзёап4еп зт@, ип зе]сВе пасв шпеп 2 сесеп деп Яа- 

сВетеп, п егел Нар Вей уоп еп зсВалеп Вапаеги деззееп Ъестепиб зет4еп, раззё ег 

шиепган@ Чез Вегеп {ее ТвеЙез дег Зебешаррен шШпеш. Пе ЗеНепгапдег 4ез плбегзвен 

От; дез Напр Нейез зша@ Часесви зейг ИеЁ ип зсПатЁ гтпепаг&е етеезеви ев, т 

‚ег Ве ап @е апзсеросепе Бейепзрие ат Нищеггалае апзац{ета. Оег итёеге Зейеп- 

гап@ 4ег В шпе уйта алз ешег Вицегел Еотёзефииие ег ебеп егт\уавшел, зсВатеп Вестеп- 

паиозкащен 4ез шИЧеген ТвеПез, ип@ ег обеге апз етег Котёзелше 4ег вташеероре- 

пеп БецепЯйсе] сефПаей. п 4еп уогаегеп Те! а1езег Вппе АП @1е её\уаз апзоехосепе, 

шпеге Ни\етеске ег Зейешаррев реш. Оле Зецепкатеп 4ез НамрИВеез эта Бетаве 

зегайе, илёег етапаег рагаШе! ила есеп 1 имегьб В1ибег еп ЗейенЯйсеш пасв алззел. | 

Те ЗецепЯйсе] Ь4еп пиг етеп зсВ\ась Вегуогзргтееваев Возеп ап еп Зейеп 4ез _ 

НапрИВейез. Ве! дет уоЙзта1ееп ВЛаиззе зш@ зе уоп иифеп п1с8 ип зепеп, Ча %е уоп 

деп Зейещарреп уоПзл1е федеск& та. Даз Напр Пей 156, пи Аизпайше ег уотегеи, : 

@тезеск1ееп Брхе, гип@ Вегиш уоз{л091е сезеШоззел, ш4еш @е Наль ег ОЪегзейе 

еЪетзо @1ск уе @е аег ОщегзеНе 156. Ве! отоззеп ЕхетрЙатеп 156 бе Нам Ч езез Тьейез о й 

еЪепзо у1е @е ег Ваза] ейег Ъезоп4егз @1ск. Паз НапрёМей 156 аавег семхбваНев 5 

етва{еп ип@ зетег Э#йтке утесеп Фипкегали сете. СЛесь уче ап еп Ваза]еНейегп 156 

@1е ЭкКрехг апз еп сежбвийсвеп пасв Вет сеневейев эепаррепёвий Вет Уега1скииеет ь 

зеИаеь, @1е ег ЗезонЧег зак епёуискей, ип ап еп ЗеНепЯйееш зевтёее паев Вер = 
пи пасН апззев апзоехосен эта (Тай. 3, 15. 24). [ле «Зепарреп» дез НапрИВейез зна зрия ь 

апззетосен ип хееп, Бе! отбззегеп Ехешр]агеп уетоз6етз, её\уаз уог ег Зрихе еше — 

ойепе Роге (Таё. 5, Е1э. 10). ег Нимеггама 156 2уйзсвеп еп зсВатЁеп ЗейепзрИ еп, ал ег 
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—  Ощегвене эатЕ апзеезсвме, ап ег ОЪетзейе афег посв зёйткег амзоезспил епт. Оег 

’® _ Уогдетгажа аег ОЪетзеце (Тппепзейе) 156 диег аЪсезстаиЩеп, сегаде. 

аз Чапась #1еепае ойег @аз аге Сей (Таё. 3, Е1е. 28—24; Таё. 5, Ее. 10; 

_Ъев Стбззе, обег улеПес еш Меш меше \тейег, пп Илзаттепатсе мот апсв бе 

ибегеп БеНепзр еп еёутаз КгаЁоег та, ме Чаз Бимегийе Огибе] аез Напр Цедез. Оае 

Апззевуе ито 4ез Ни\метгатдез 136 абег ап аег Офег- ипа Ометзеве <1е1сВ этозз. Ацев, 

Фе Гансе епёзрг1спф сепам дет ОгИ\е] 4ез НапреНе4ез. 

аз меме Се офег Чаз ЕпаПе (Таф. 3, Е1е. 23—24; Таё. 5, Ею. 10; Таё. 6; 

—_ в. 3`пиа 4) 136 разг ива Ъезбев& паг амз 2\уе1 Ее © себтепщеп ип@ о Е, 

г Вогойтиисеп, пасв ВИ{еп зе ефен афег ши 4ег Эр! хе пасв апззеп серосепеп, 4еп Зе1- 

пзрИ2еп дез Нищеггалез 4ег 2\уе! уотВегоереп4е СИеег елёзргеспеп4еп Зецепйе!ем. 

е Гйпое 156 оЛе1сВ етзе еп 4ез аг1Иеп СШедез ш ег М!еШше сетеззеп. Оле Нам 

имей! Вицегеп С/Пе4ег 156 и\уат шп сапи 50 зваткК уег@йек, уме @е 4ез Напреедев, 

у1е] @1сКег 213 @1е 4ег Зецешарреп. Ге зсВиррепагсен Уег@скипсеп за зевг Кейт, 

‚4ез ль дег Кейс, Зое Чаз 1её2е СШебрааг, зша зевг Нет, ипеп- 

№ пиа Ее пасв а о Г1езез Уегв виз Безбюф уоПз ла ие 

отдегевае ЕЕ оранене, а ез Напр едез, 155 пашсВ ет Ще 

15а {те1ез, товтоги1сез оег зсШамсватгаеез, зевг Фока сея Огоаи Беезй2$ 

Феф сеузз 40тё алв. Ег. Зе Вт! Ваё и\заг @1езез Огоап Бе! пп Сезеш еое- 

‚ ЕхешрЙатеп уоп 4ег Олиетзейе 4ез Тшегез игсВ еп Ва азз @итевзевт- 

па возевоть ует1е2% ез аЪег, 4а ез пиг а13 еш @пи ег ЭгеНеп Пегуотг И, пасв @ег 
битв 

тземе ез @е5 `Зейешарревв её ип №8 ез пиг Пг еше №Мавф, месЬе ет оудез Е@9- 

ш. Меце анте 4ез Еитуимегив Ааолен, рас. 371. 
6* 

— ТаЕ, 6, Е1е. 3 пп@ 4) 136 уоШкоштеп уоп 4етзе еп Когш, уоп 4ешзееп Ва ип 4етгзе- ‘ 

Е: 
—* 

‚' 
№ 
им 
и 

м. Г к 
й 
.* 
у 



4.4. Ствнлар Ноги. 

спеп (сш бег Е иг 1[, Таё. Ша ре! Ег. ЗеВш19$) 4ез Зейешаррепз афотепяен зоШе. 

Тлезез Огбап Котшё пашег Бепи \Уесвеп уог ип@ 156 Бетайе иишег, уепп 4ег етзве 

Вай азз ипрезена1о% 156, уотпапаеп. еше Уегли4иио шп Чет НапрёеПейе 156 паев 

зе зватВ. Е з 156 аасв ш! Чет ОшзсШасе 4ез Голептатез 4ез #гелеп, раифегеп ТВеШез 

4ез Зейешарренз уегрипаеп. \Мепи ез ш @е\а16 1озоег1ззеп уга, Мефеп питег ипгесе]- 

тйзьее Кешеп ешег 41004 БеВаатёеп, Чйплеп ип@ 2агёеп Налф ап бег Сесеп@ ег. Ей - 

сито ат Ргохпиаепае посв апбёпоепта (Таё. 3, Е. 25; Та. 4, Ес. 20). Ез 156 пе В 

питпег уоп апззеп овпе Ртаралегиие Фигейзетттегиа 71 зейел. \епи ез пе 06 уоШКкоттеп 

41с 1 ап @е Олметзене Цез В1аасзез апоергеззё Нео, утга ез паев уоп Чаяхизсйенйе- 

сепйешт Сгезвешт уегеск&. Ге Напф 154 пиое г уоп етзеЦев Туске йе @1е дез Намрё-_ 

5Пейез Чез МИ е]и1рёе]5, уга афег аш Ргохииа]епае ебуаз Чйпиег.. Бе 156 пы фей зевма- 

спетег Уеготбззегипе ринкбгииеен, Бе! зёагКегег Уеготбззегиие зспиррепапи свет На- —— 

уег@сКипоеп уетзейеп. Плезе зша афег п1сВф зо Чещ св ип тесеайзяе уме сезбваНев. | 

ТПЛезеШеп хизатиеп п116 4ег ПОлеке 4ег Налф хеюеп епбзсшейеп, @аз5 @е р" . 

Отбапе ултЕШев йее, Штаизгасеп4е, п1еВё шпете ВИппсеп се\уезеи. 

ПГуе Еогт уесВзеН ебуаз, ра] эт з1е зёаткег Роселгийе оекгйтати (Та#. 4, Е. 

20; Тай. 5, Е. 10), Ба]а зсВутасВ 5-Е тие сефосет ойег зосат ат Ола] ее ретате уо- _ 

Кошшен сега@е (Таё. 3, Е1о. 24—25). Ап ег заткеп Влесипо зш@ зе аш @еКз&еп, уег- р 

эент]еги з1ей афег сесеп @1е Бе1@еп Еп4епт. Оаз О156епае 136 зйиирР. Е те Оейпиапо 156 - 

@отё 1106 2 зеВеп. Оег ИзуесК @1езез Огсапз 136 зейууег ха езйттеп; дазз ез пи Яизал- 

шеппапое т 4еп безе Шесв аи опеп сезфапаен, [е14е$ Кешеп 7луе 1. Оазз ез ет КЧат- 

шегогоал се\уезен, 156 Калиш угавтзевешт св. УзеЦе1сВ& 156 ез ет ЗеКкгеНопзогоан сезуезеп.. 

МУавтзевешИНсВ Ва ез плс па Меир] аизоетйнае%, зоп4еги т @ег Типепзейе (Орет- 

зеще) ап еп. збитруутЕИеоеп Зещеплескеп 4ез НалрееПеез ат Уогаегепде 4ез ЗецелЯйсе 5. 

Еег шйззеп ‘але д1е ибтееп @езс Мес зотоапе алзоетйтаеф Вафеп, 4а \уедег 4аз Намрё- 

оПей посВ Че дабтщег #0]сепдеп СШедег дез Мие]и1рЁе$ Зригеп уоп ОеЙпиисеп зейсет. 

«Ге Зенешарреп 4ез Орегсшат оЯег егхеп Ва аззез зт@ уоп \1егесК1еег, #256 

тесбапеиагег Еогш, 4ег уог4еге биззеге \Улшке] 156 афсегипЧей, ег шпеге Вуибеге зргшов 

2 ре1еп Зецфеп 4ез Нгееп Минеи рез 1ш зопат{ег Еске уог. Лейег Зецешаррев | 186 @игов ; 

еше Пот12отеа]е Май ш ет уогаетез (6,) ип еш №ищетез сие _(6,) зелени. Ре № 

уе В0т170пба] пасв реет Зецеп уоп еп бтип4дПейети 4ез Ме рез апоеапоев. . 

па 1е0% эп ах йлззеги Вап4е Чег Зейешарреп пас уоги, уо зе хасТе1с® плещсвег | 

у1та. Паз уогаеге СШеа (6,) хе1оф уоти: посб ешеп Потиол ет БтеШеп, Чег `арег кеше 

Марь Чатзвеь, зопеги паг 4игсв 1апосехосепе апешапЧегоетейще Зевирренгаваег &5П-_ 

её ута. Пуезе спе МаВе епёзрт!е В ег бтепие №18 хи уеерег 4ег те ВР Уов. 

еп (типа &Цедега 4ез стоззеп Еиззраатез Бейеске ут». ие Ки и 

7лизеВен деп йеев НицегеЦен 4ег Зейешаррев 156 пошег еше одещеле У 

Мийе] тире] етсепоттепе ГасЕе. Тепе Бегайтеп еталдет. Чаег етайе, уе рейв м м 

спеп ег Ка| 154. \ 

-“ 
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Р1е сапе Е1&сВе решаве дег Зейешарреп 136 бейпи егзеп уе фе! деп ибтеет В1а{- 

— _ Мззев п @ербоезеШеп, топазевеМотгииеен, зевирревавиНейеп, уе питег пасЬ Вииеп 

я _ веопещееп, Напбуег@сКипоеп сееге. Ап Штег ЭрИте, Безоп4егз мепи зе зёйгКег ойег 

° зоваг зрагтеп#отиие серосеп эта, 156 ой еше ойепе Роге 2 зепеп. У1еПе1е В гйбген зо]еве 

Ротеп уоп ВегалзоеаПелеп Нёгспеп ег. п 4ег Майе 4ег Аиззегеп Нищегеске #е% @1е 

Зевирревхесвпиие еше еше Эёгеске ат Вап4е. Ве? липоегеп Ехетшр]агеп 156 @1е Уег- 

х: 

° зовепапие «погота]е Май® 156 ефепзозуеше уе «бе #а]зеве Май еше миЕИеве Май, 

° воп4еги ме зевг еп ев ш. @еп питозКор1зеВеп Ргёрагафеп хи зепеп 15, ш @егзеЪев 

пгапаеги сеет. 

°—  Шег ОшзеШае ап ег ОЪегзене пой зсВоп пп Уогдеггапае аш УЗ ие] хззепеп ет 

та4ев пИегеп ТвеЙе пп дег АЪгипаиие 4ег Уогдегеске ап. Ег 156 хиегзё зевг ста], 

Цегё э1св абег ат Нищеггатде ааа 15 хцг шлегеп Нищегеске, мо ег аш Бтеце- 

15, пт 18 пп Гопепгап@е тазсв ип уетзсвтеги. Оег ОтзсШае @ез ппепгал@ез 156 

ешег @сВ{еп Веваагиие уоп ёиззег& етеп, пог ш Чет Ми ктозкоре эсвёрагеп Нёг- 

`блеп ‘уетзевеп. ш еп зсВоп офеп апсеЁарт4еп Е1ситеп, Та#. 3, Е1о. 25; ТаЁ. 4, Ею. 20, 

и зша 1озсегазепе Еефхеп @1езез ТвеЦез 4ез ОшзсШасез, @е Веваатипо хе1сеп@, хи зеВеп. 

°Аись @е диппе, хатёе Нал ег ОфетзеНе @ез В]ааззез, зейспе е Кот{зебимие дез Ош- 

ез БПей, 2е12ё уешозветз Мег ип ап 4ег шпегеп Нимегеске еше &йиПсве аЪег 

_ шеф зо @еве Веваагиие. 
лы егзе ВаНТизз Фейт Маптейет. (Тай. 1, Ве. 12—16; ТаЁ. 4, Е. 16—19; 
ТаЁ. 5, Еш. 1—2; ТаЁ. 6, Ею. 1—2, 7; Таф. 8, Е. 4). \е офеп егуёНи Ваф зсВоп 

г Бей а$ Бешегк®, Чазз ег его Рай азз хаууеШеп «т уегкйттегет 7лрЁе ип 

ишефеп шпегеп Ескеп ег Зейешаррен» егзсвеш, ип@ хиз]етсВ амзоезргоспеп, (аз 

Уоткоштеп 2\уеег уетзееепег Когшеп уоп @йезет св у1еПесВе айЁ ешеш бе- 

зилетзсНе4 Бездбое. | 
18 ̀оЪеп егу’&йиет Стйпаен ваЪе 16 @е её уогМевепёе ЕКогш 4ез егуеп ВЙай- 

ав ет Маписвев апееВбые апоезенеп. Ге аЙзешеше Роги, уот уекйтшеген 

шарреп уоПкошшеп зега4е, овпе Бегуотзргтееп4еп Е, ап ег шпегеп ЕсКе, 

па ег Ницеггала 4ег Ъе4еп Зейеп хизашшеп еше Бешайе сетайе Тлше (Тай. 

) ойег пбспзёенз етеп Апззетз звитар{еп, Калий тегКБагеп \Ушке! (Та. 6, Е1ю. 2) 

зепешИсв, 4а5з Фезез УегВаНлизз пусВ& игзргапе св, зопдеги 4итсв еше УетзеШе- 

‚2. В. Ъе! @ет Ехешраге ТаёЁ. 1, Е. 18—14 деп ев хл зевеп, епёбалеп 

г Уотдег- ип 4ег Ницеггава зш Ъешаве уоШкоштеп рагае]. Ге Глбпее 4ез 

\ 
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Ва аззез ии УегВаиззе хаг Втеше зсВешф аасв ефуаз Кетег 213 Беши \УМешевеп ти. 

зеш ипа ег сетаде Твей аез Уог4еттат4ез уазсвеп аег АЪгипбипе ег Уот@етескеп пп 

Япзаттетвалсе №1егти её уаз 1Апоег. Аз аШеп @1езеп Отзасвеп 156 @1е Еогш ег Зейеп- 

Ларреп у!1е] гезепийзз1сег тесбатои]аг а1з Бепи: \УесВеп. 

Л1е зсвиррепавайевеп Налфуег1еКипсеп зИттелп озна т т репа Уе- 

сВеп йЪетет. Пазз @1е зосепапше «Потг12ошае Мав® \угЕПев паг аз ш ешег ВеШе апое- 

ог@пефел, 41с06 сейтапо{ет, хиш ТВей хазаттео еззепдеп Эсвиорепуег(1сКиосен Безе, 

сейф апз дег Риобостарше Е!о. 2, Та#. 6 ей ев Вегуог. Оле ойепеп Рогеп ап ег Эришле 

ег ЭсвиррепуегасКипсеп зш@ зейг Чей есь ш 4ег Е1ю. 4, ТаЁ. 8 хи зевеп. Оазз але» _ 

Бена Маппсвеп ат Тапептапйе ап ег шпегеп Ницегеске #ете НаатЪ4ииеею аи 4ег 

Отетзейе (ппепзетве) уоткоттпеп, оеВф аз ег Е1епг 1 ип@ 2, Та] 5, мо еше мешИсв 

@сп%е Веваагипе уоп Лапоеп, йиззегз6 Фетев НагсВеп ха зевеп 156, Вегуог. Ет Уегеюв | 

шт ег Е1о. 4, ТаЁ. 8, месве @езее Рагйе 4еззеШеп Ехетр]атз (Таё. 6, Е1е. 7), аБег. ` 

Ъе! ебуаз уегзсшейепег ЕлпзеПиапе @ез МаЕтозКорз, 2е12%, дазз @е БеПиррепхесвпине т 

ешег Ефепе, @е НагсВеп ш ешег ап4егеп с@есеп зп, уагаш зе уетзсшедепеп Зейев 4ез. 

Ва иззез 2асеббгеп шйззен. > 

Оег ОшзсНас: 156 ш ег Е1о. 2, Та. 6 зспби етВаеп хи зевеп, зо амсв хит ТВей шт 

ег Е1сиг 1 Чегзе ев Таёе]. Пе 1еёфете Е1еиг 156 еше атеюе Р®Вофостарше т апйаПеп- 

ет Глефе дег Оъегзеце (Гопепзейе), зо @е Чйппе, хате Нап хит Твей егваел 15%. 

Ге Е. 19, ТаЁ, 4 хеё еп шИетеп ТВей аеззеев Ехетр]атз безелспиев пп пог 

ттзоЁети егойт, дазз @е Вл1ззе, ЕаШеп ‘ци апрайендет ТВопрагЯЕе] мессе]аззеп зта. 

Ете Раг@е ег 2ахбеп Нал дег Офетзейе ал Маме] итрЁе] 136 амеВ \уессепоттеп ит @1е 

Оъетзейе (шпепзейе) уоп @1езет 1её2бегеп Беззег Вегуоггейеп хи 1аззеп. Ап @1езет Ехет- 

РЛаге 156 ха зевеп, 4азз @1е 2атфе Нац 4ег Офетзейе уешезепя №15 хат а У1егве] 

ег Гапсе Чез В]ааззез ге1сй%. 

ег Панегрте 134 зевг ет ип у1е] ешЁасвег сефалф а18 а Месвев. Ег 18 

пиг апз име! епасвеп @\ейеги 2азалттенсезе{76. Зеше сапие Тйпое епбзрттеВе пог м1 

зспер 1%, ива 1/, ег Гёпое 4ез Ва аззез ип зеш Нищегепае геев пиг №15 хит рмеНеп_ 

Ог!%е! 4ег Тлдпсе еззе еп. Еш @еп Ваза]еНейеги фени УМ ефсвел епёзргесвенаег Тей 

{286 ойиийеВ ива @е Зецешарреп зш@ уог ет Миеере! сала зе ВЕ Чеп Вцегел 

Ва аззеп @игсВ ете Хаб ш ег Маме те уегрипаеп. 

Лаз НапреПед 4ез Ми е]21рЁе]з 156 сашя уме Ъепа \Уесвев уогп зрИх аизеехосет о С. 

ии4 @1е Бецеп 4ез да@итсв себ Идееп Отеескез дитсв уп Иеве Маше шп Ыщегев ТВейе в: 

ег уотйегеп НЫ№е 4ег ЗеИешаррен ш 4ег МийеПше етоекей. Паз Напр Цей Безе | 

аисв Мег алз етеш шИЯетеп Напр Вей шИ ратаПейеп Зейеп, ууе]евег и\зсВеп @еп 5е1- | 

феШарреп, 1е Шег апзоезсви еп зш@, ап ег Опбегзейе (Аиззетзее) Бегуоге и, ип @е_ 5 

ЗеНепЯйсе], уееВе уогп зосаг БгеМег а1з @ег Мей Вей зша ипа уоп деп Зейешаррет 2 

уоп ацззеп сапх уегаеск& \уегаеп. Паз @геескее Уогаетепае 156 ебуаз Бгейег а] ег. 2 

Напр Ве! зерзё, уесВег ап @еп Бецеп 4игсВ етеп рб енен, зевает, Епзсвти Уов -3 
Ал 
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| 

— |] елев абсезейф 15. Оаз Ницегепае 15 диег аЪзезевтиет п етег Кали з1е0атев Ет- 

к. _Кетрипо ш 4ег Мене. Олезе етёзрт1е Ве етег @е МамеИиме тагчегепбен пиг 115 хат 

—  Вазз дез @тезеск1сеп УотЧегеЙез уето]офаген еБепзо засШеп Еигсйе. Уоп аиззен (ипфеп) 

у ° везевеп Ваф Чавег даз Напр Пе ебуаз АеВиНеНКей п дег уот4егеп НА№е ешез РеПез. 

_ О БецепЯйое] зша агелесЁ1е, уотп Чиег абоезсвиеп, Вфеп 516 апзоелосен ши ег 

З _аавзетеп Чет её\уаз збитреп шпегеп УМ ше! 4ез Уогаеггат4ез сезепафетовевепаел Зеце 

° зопмасй Босеп гие оефосеп. Оег Аиззепгапа 155 уме Бели \Уесвеп пасН штеп пт- 

зеросен, афег 4аз Напре\е4 156 пи Сесепзафи хи Чет 4ез \еепепз Мег Бей Мёлл- 

сВеп п1сВф гип@ии уоп ешег Нап 4етзе еп Туске ип ВезсвайетВе оезсШоззет. Оег 

ете еб\уаз зсВтае пас шпеп ипа Вел сефепае Уот@етгал@ 4ег ЗейетНйсе] зсВеш пп 

огдегепе 4ез ОттзсШасез 4ез Тппепгап4ез 4ег Зейешарреп еше 10$ 2и зеш. Пе Орет- 

Це (шпепзеНе) @ез Напрё=Нейез \утга уоп ешег @йппеп, и\у1зсВеп 4еп Амззептапаеги @ег 

— БецепЯйсе! апзоезрапиеп Нап®, уе@сВе пасВ уогп еб\уаз мешег Бозе отт о: Вегуотзрг!и%, 

_ везеШовзен. Ге уогдеге НЯШе уоп @Фтезег 136 сехубвисВ еграМеп ип4 зспешё еб\уаз 41скег 

_ ав. Фег Меге Те сезуезеп хи веш. Зе 156 ш еп Е1юотгеп 14 ппа 16, Таф. 1, ипа 1в 

, ‚Но алё ег ОЪегзейе (шпепзеЦе) 4ез Ва аз$ез 156 пп И ае, Бегуогзргиеоепаеп 

у "Вале уоп @1езег езпое йо. Еефхеп уоп ]епег зп ой ш 4еп Ргарагаёеп 40т® посв апВёт- 

_ вена себереп (Тай. 1, Е1е. 14). 

Газ иуеце ипа 1еёёе Сей 4ез Мие21рёе5 а 1, Еле. 12, 15, 16; Тай 4, Ве. 

—19) 15 зейг Вет, ппоезраМеп, еш оЛе1сВзееез Огееск вела, ЕЕ аш Уогает- 

де знпарёу не етоезси еп. О1е уоп етег @йппегеп Нап аизсеРаП{е бее]епкзра\е 

с 1х Февеп и Чет Напр Неве Пе Чавег алсв ет Ргееск. Тая меце @\еа 15 

ша Бет ег Апзбтосктше шерт обег ууешоег азаштеп одег а утодигсь 41е 

[213 ре! еп аПегте15еп Ехетшр!агеп ипдейНсВ сезуогаеп з19. 

В эейе В аНризз Фет И’ефсйеп (Та{. 4, Е, 21; Та. 6, Ею. 5—6; ТаЕ т. 

; 2—3). Лазз апев @1езег В]а&изз Бе! ег Коти ши Уопаеаа т Ме] - 

г] ез егэёеп Ва иззез шй етеш Мие]и1рЁе уегзенеп 15%, 156 зсйоп уоп Ег, Бейт! ав 

_ бег тезбалтетг(еп ОатгэеШапе 4ег Офегзейе, Та#. 4, Еж. 19, ха зейеп. Ге Чиппе, хате. 
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тео егкапи ип@ дотсь АБ поет) аиззег аПешт ИлуеНе! сезе$. Оег №щеге, раалее 

Твей @ез Мийе]тлр{е]з 136 афег уоп Шли у п@1е арегзейеп \от4еп. Апдепбипсел уоп 

@1езеп Кошшеп и\уаг ш еп АБЬаисеп уот, афег пи Техё зао ег амзатас®ИеВ, 4азз ег 

е1сеп спе, Беле Ми е]рЁе! «еше уегкйттеге, отНеМотилее Еогт 2612, обпе Бриг 

ешег уефегеп С\Пейегипе». О`ффеесй М1езиКомуз к“), уе Ег. Бей ш1а% хат ТВей сапи 

т1сПЫс сехе1оф Ваф, @1е. Бе1еп пимегел СПейег аез Мийе]илре]з ез егэзеп Ва аззез ал 

Чет имеет ип@ г еп В]а 133 213 Ме ре] {а]зсВ уег®ейь Ваф, шизз ег ]едосВ аеп 

Мие]трЁе] Чез 7\уейеп В]абРаззез унес сезевеп ип@ секалиф Вафеп. Ег. эст аф, 

уесВег зсВоп 1858 уог Чет Етзсвешепт 4ег М1езяКо\узкгзспеп АБпап@ ие аз сапе 

Чатасе Мабет1а] п №М1ез2Ко\жзК1 лазаттел 11$ ш аШе Елихеецеп, аптсВоеатре ве 

фаце ип@ Чавег «зо 7летИсВ 4епзееп Апе! уме 4ег Ует{аззег зе Юз ап ег Атре\ Ваф, 

Фе пашШеВ пыф, азз 4ег ижейе В1абизз уоп Фш (М№Мез7Ко\ ЗЕ!) а]3 ат ег ащее- 

{1556 ппа #2136} егойп7б уогаеп 156 ила азз «ааз Отта] зештег (№М1ез2КомзЕ1’3) Оатзве]- 

то аз ам ипзегег Таё. П, Е1е. 1 абсеб|аефе Эбйск аез Оотрафег Мизеишз БШаее, Бет 

дет Чаз Епае дез лр!е]з псп егпа еп 13%. Ег. Зе Втп1 4 еп абт1оепз @1е Апйпегкзакей 

Чата, 4азз @1е шпегеп Ницегескев Чез Ва аззез, аоегипдеб з14, ппа @азз 4ег имейе 

Ва аз: шег4игсв уош егзбеп ФегзеШеп Когш 1е1с1ф ишегзсшеден ууег4еп Кали. 

Фег Уот4еггапа \е1сВё уоп 4етзеШеп ег ибт1ееп Ва йззе 20. Оег шиете Твей 

136 пашИсВ и1сВф сегаде одег зебууаеВ осетии уме Бе! 1езет, зоп4еги шт 4ег Майе 156 

ег уоп ешег Вегтотзргшоепаел, ап 4еп ЗеНеп зсЪагЁ абсезееп, збитирРуиИеео Рагйе, 

илсе г \/, ег сапиеп Втейе аез Уогдетгапаез ептевшепа, ге Пас (Таё. 6, Е1е. 6; Таё, 

7, Е1о. 7). Оег збитрЕе У шЕе] ш ег М еШше 156 меш св зсВатф, зо аасв @1е заре 2 

биззегей У ше] ап 4ег Вазз @ез №МегаитсВ епзбалаенен Вегуотзргиеоепйен Птетескев. 

Бейт уоп @1езет Ь4её ег Уот4етгава 4ег Зейешарреп 15$ ш @е МаВе бег Уогаег-_ 

еске етеп зопуасвеп Восеп, зргшеф афег ап 4ег Уогаегеске зе10зё сапи йе Бей деп Ит1- 

сеп Ва йззел ш\ Апзпавше 4ез егзбеп, \уо, уме г зсВоп сезевеп Вафеп, Фе Уотаетеске 

зевг гей ива звагЕ аЪсегипдей 136, хипеет гие Бегуог. мг Иеш 4ег НегэеПипо аег Та-. 

{ет Ъезазз 1е6 1е14ег Кеш Ехешр]ат 4ез имешеп В]ааззез дез \Уесвелз, мо, @е Уот@ет- 

еске егваеп таг. 1е Роги 4егзе ен сев Ледосв зо мешИсВ аз еп Е1епгев 6—8, Та-_ 

{е] 7, @е ге! Вимеген В]а{Ёйззе хеоела, Вегуог. Оег еее, уеевег_ @1е тост отные | 

Вегуогзргиоепде Еогт @ег Уогаетескеп ег Влиегеп Ва аззе Ъе Еигуретиз тевае_ 

егкалиё ци абзер|4ев Ва%, 156 На!13). Ве М1ез2ко\зЕ1 “) зша зе а р. ре й р 

Ег. $©6114%5) а] зеватеес&е аБоеае. а 1 
Шег Магу. Оег шИеге 4ет 7лрЁе сейбгое ТВе! 15$ алз етет Кигхеп, ппраа-_ > 

поел Напр еде ип ешеш зе 1апоеп, зрЁ еп, рй4етеп#гицееп ЕпаеНейрааг ое 1ае. 

Мосспегме1зе Коши 2а\уеПеп амев еш СтиласПейраат, уме уоп Ег. ЭсВт1а% езевме- 0 

1) М1всеПапеа, зПат1са ПТ, Таф. П, Ею. 1а—Ъ, 4, 8. Ею. 10. 

2) Епгурегив геш!рез, рад. 320, Тай. Ш, Ее. 1, 4—6, 4) Еигурегиз тепирев, Таф. 2, 15, Бог у 

3) На. Ра]аеопё. оЁ Ме\-УотЁ, У01. 3, Таё. 81, 5) оо ©1ё., С о Ес. 9. = 
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—  №еп 186 па@ ме апз деп Е1опгеп 1—5, 4 ипа $, Та#. П Бе! Ши Вегуотлисевен зснеш\, уог. 

—__ М№епа е; эйЕНсВ 50 156 поз ез арег т еп шехйен ЕЯШев уоПз ина уегуизе Ве зеш. Ш 

°— шешен залит свет Ргёратайен уоп @1езет В1ааззе ВаЪе 1сВ пал сЬ ета], 11606 ета] 

_ еше Бриг ешег МаВ имизсвеп еп зосепащен Стипд<ейеги ип 4еп шаре узавт- 

_ певшев Коппев. Еписе Мае зша еЪепзо уе ш еп Рвоюстаршеп Таф. 6, Ею. 6; Тай. 

Я ТЕ. 2 ла епбескеп, обз]есВ, 4ег се- №15 го тгаипеп Еахфе \уесеп, ть @1е В 

_ вет Напбует@1сКипоеп ойег Налбует@йлиипсеп уе] зёагКег ип де сВег 1ш 4ег рвобоста- 

_ РВвопел Р1абе Пегуоггебеп 215 ез 4еш тепзейИсвеп Апое @текв зе ап аззеп тбо1сВ 

86. _Апаегетзейз менеп э1ей хуаг хауеШеп еше ойег еш Рааг шейг оег уешеег ипгеое]- 

к: пйззее КаКеп (ТаР. 6, Е1о. 6) ап. ]е4ег Беше хуизсвеп @аз Уог4етепае дез НаяреПейез 

_ ива ет етзргиаоепеп збитреп У ше] асз Уогаеггат4ез, ип@ пейтеп а1з0 еп Р]аёх 4ег 

_ Бевапремеп Маф сесеп Фе Зейешарреп еш. Ейег 156 аасй сезубитИсЬ 4ег В153 еп @алаеп, 

епи Фе Зецешаррев алзетапег сел1ззеп \уот@еп зт@. Пуе Вгасвтапаег зш@ афег \уедег 

{ посВ гесенийзаю. Г1е Вл15зе Кбппеп ЧаВег пис апгсв @аз АпёраНен ешег Мав 

апдеп зеш, зоп4еги Бегайев Лей уе @е КаМе\апо се\у15з агат, дазз Шег 4ег Чеш- 

УПетзала хи би4еп сеууезен 136. ш ег МайеПлие уог дет НапрНейе Копии дасе- 

оЛесв уте ре! 4еп @Бл1оеп Ва а5зеп еше @е Зейещарреп уоп етапаег ео 

“Е йеве Майе уог (ТаЁ. 6, Ес. 6). 

Лаз Напрёе!ей 156 Киги, Фе Гапое паг име Ма] т а Втеце ещаЦеп. аз Уот4ег- 

е зспештё уоп @егзе еп Когт уе феи егзбеп Ва иаззе семезеп ха зет. Юз 136 ши аеп 

ещарреп #е5$ уегууасВзеп. УлеПе!сЬф уг 4аз Уогкошшен ешег }еёиё уоПз те уег- 

с№еп Май Фигсв еше зсвайепат@ ое, зсВлуасве Нащуег@1сКипс ойпе тоепа еше зсват{е 

е апоедене$ (Таф. 4, Е1о. 21; Таё. 7, Ее. 2). Аш Уог@етгалае 15% 4аз Наарюей 

1 (еп Зецеп ебуаз ешоеки ет. ОпиеШаг давицег 156 ез аш фгейезеп ипа уег]йпо% 

ты зеймуаев сесеп @аз Ницегелде. Ре Бенептёпдет 5. зепууасв о 

тата 4ез В1а{иззез Негуог. Ве! дет уоЙз та еет Тыеге фгейеп ме, тает зе уот 

гар 4ез егзёеп ВЛаиззез уоз пе уег4еск& ует4еп, еЪелзо \уеше уе 4ег ибл1ее 

<. 

к Е А 
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Ге Зецещарреп зт@ сапя уе Бет зат свеп В]ааззеп @атсв еше Вот1хота]е 

Веше уоп 16% сейгйпофеп, зспиррен гие Налбуета1сКипоеп ш ешеп уотаетеп ип@ 

етеп Ви\фегеп АфзсНой% себгетие. ба уме фени етзбеп В]абаззе 4ез Уесвепз з0ззеп 

адсв решп 2\мецеп @1е Пи\егеп АЪБзсвлище аег Бейешарреп п1еВ ш 4ег Маешме 2азат- 

шеп, зопеги шт ЧитсВ еше Гаске, \уе]све уот Мийее] ешеепоштев та, се- 

{тепиё. У е зсВоп уоп Ег. Зенита БешегЕё уйта, эта @е #гееп Ви\щегеп ип@ шпегеп 

ЕсКеп ег Зейетарреп афоегип4еф, уойитсв Беш У еШспеп з1сЬ @ег мене В]а&Ё из аль 

Ыпбетеп Еле, апсВ \уепп ег ИлрЁ уег]отеп ‘сесапсеп 136, 1е1с6ф егкеппеп 18556. Пе 

Экиреиг 156 @1е сезбвайсве уоп пасв и\еп сег1евефеп зсВиррептгииееп НалфуегаеКип- 

еп. Ат шпептапае 4ез №1щетеп АБзсВиез дег Зейешаррел зш@ зе, аагсв Уегкйште- 

типо 4ез етеп Зевепке]з фетайе Ише тиие ип @1е уег@екеп Тлшеп уоп уоги пасВ | 

Бицел сете еф. АшЁ еш Вегуотзрттоепает Еее уог Чет Майе]ир#е] №13 хит Уогаег- 

тап4е ип ап еп Зейеп 4ег Уогйегескеп уоп @1езет Коши еше Веваагипе уоп Кигхеп, 

звеНеп, зрИхеп, паев Вицев сем ейет Нагевеп уог. ш @ег Р®вобюстарые Та#. 6, Е. 6 _ 

Кбппеп Фе НагсВеп хат ТВей 30 етсв Чей св п ег Тллре сезевеп \уетаеп. т де 

тезбаличегет ПагзёеПипо, Таё. 4, Е1е. 21, зп ме пась Четзе еп Ехетрате уо 56 г. 

уЧейетоесереп. ИлууеПев зша @1е Нёгсвеп ВегалзоеаПеп. Шт Р1аёи уита дали уоп рогеп- з 

бтитоеп Гбсвеги БехесВпев (Таё. 7, Е1о. 2). А 

ег гейе Вай {изз Бейт, Маптсйеп (Тай. 7, Ее. 5) 156 уоПзтае; уме @е ге! Вш- 

фетеп Ва йззе сераеф. Пле Зенешаррев 5ш@ ЧигеВ еше сегайе Май 11 @ег Те №: 

ищег еталаег уегбипеп ип ет Мие]итр!е1 ге сапя ип@ саг. - 59 

Тие аге итегеп Ван аззе (Таф. 6, Ее. 5; Та#. 7, Ею, 6—8) эта зомоШ ъа т. 

деп @езсШесВети а]з ипфег еталйег пишег ]е1сватис везиаее ип у1е| етёасйег а18 ег. и 

ег&е ива фени \еснеп апсв ег и\уейе сефалё. «Оег пи еге Уре +6 гаи ива @е = 
Зейешарреп зш@ Читсв еше сега@е уоп уоти пасв Бищеп 1аеп4е МаВ6 итегетатдег = 

уегрил4ен». шп @1езег МаВ$ зраМеп з1е 1 зепг 1е1сн® 1 ие НА (Таё. 6, Е. 5). Ро 

Уот4етгат4 156 №13 ш ег МаВе ег Уогаетескеп, жееве хипсеттиис Вегуотзришеев, х 

зепутасв Босеп тие. Оег Нимеггана 136 сопсау ппа 54её етеп зевг збитр#ет Маке! 1 

бет Ме те. \У1е алз ешет УЕ бе то В С Е 7 в 186 ‘Фе 

4ез Вицегзбет ео) Во иезез 156 5, уот ег 4ез нев. 

4. Рег Ницейе ш1ф ает НИИ 

т ВЕ т С ав эп. . 
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‚ЗА «аз Афаотеп ойег @ег Нищфете фезёеВф аз зесИз сезсШоззепеп гиобгииееп СИе- 

з ‘егп, @е уоп уогп пасв еп зэ1еВ зевпеП уетзепиМеги ип уегпоеги. Пе СНейег 

в ‘егзсвешеп ш еталег сезспореп у\1е @е Амзийсе ешез Региговтз; ]е4ез уоп Шпеп 212% 

ат аиззеги \Улоке] 4ез Нимеггатаез Кигхе, зрихе Иде, @1е Бе ЕласПейе ха уе уог- 

т1поепеп Гларреп зет@ен, \уе]сВе @1е Вазз 4ез Епазвасве]$ хузсВеп зе ешзевИеззел. 

не Ви(етп АБаотта]>едег зстефеп 1 пи №тет уотдега Сеепкзалий илфег еп Вт- 

пеп ТВогах уегз{е Пе Япаеп. Пе Гёпое Чез АЪ@ошеп ойпе еп ЕлазёасВе] пит еб\уаз 

Бег еп агЁен ТЬей ег Сезатт йлсе 4ез Тшетез еп». 

— _ «\е АЪоттаеПеег эта ешась себ, ад аег Опфетзее ев\уаз збатКег а] ам 

‘оЪетеп; Шге ОБетЯйсвенезсвайеппейв 136 уоп М1ез2Ко\узКт зсвоп уоШкошшеп гевал 

тахсПейет, уг зейеп уотп аш Стипе 4ег Сбе]епкНасве еп сгвафепеп ЭфгеНеп аиз 

вседталецет Эспйрревеп сеБПаеф, Чавифег ете ВеШе уоп 4огпепатисеп зсВууагиеп 

ет 1е424еп и\меПарр1сеп С{е4е епНсв зшА пог иуе! @уеготепае Уегсаге ен уоп 

СВеп 2и зевеп овпе эбаткетге, Чотпепатее Уотзргйпае; хас]есВ 156 аег Зейепгаюа у 

её7феп СШеез сегание. Пе ОшегзеНе 4ег АЪаопута]еЦедег егзспешё ш ег Ме | выс: 

1, ап еп БеЦеп ВеПег. ш 4ег Маме зепеп уйг еше АпВйийше стоззег зсвирреп- | 

ег Етверипоеп, @е св пасВ 4еп Зейеп хи уегИетеп, @1е Стене 4ег беепЕЙйсе 15% 

'ЧотсЬ ешеп ЭгеНеп татки6 уйе ам ег Офегзее; ег Ниметгат@ зспешё @агсВ 

уотзрт поепае ЭспйрреВеп сева. Пе Вииегеп Уотгзргйпое 4ез Епас\е4ез егзспетеп 

етзееелег Этке ра] зрихег, Ъа1@ шейг бегип4ей, (ей отбззегеп Ехешрагеп) 2% 

1сВ Шега{ кеше зрес1зспеп Ошегзсше4е стает Кбипен». 

Пе зсВоп ореп ип Апанее @1езег АБВапа!из Пегуогоеворен 15%, зт4 @1е АЪЧотита]- 

Ъе! Чеп ]бпозеп пп ]йпоегеп устВяиззтаззю Бедешщепа Кйтхег ипа Ъгейег ина 

й отоззег (Таф. 7, Е1ю. 9; Таг. 8, Е1о. 5) а1з Бе! аеп А\етгеи оег дизоехуасВзепел 

П, Е1е. 2 ре! Ег. ЭсвииаЕ, Тай. 7, Е1в. 10 ппа @1е тезбаичене ОагэеШиие Та4. 1, 

2.2, Ею. 1 Шег шиеп). 
Ницеггала Чез 1её24еп С/\е4ез 156 имзеВеп @еп Зейетарреп зоо уоп №1е37- 
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сега@е абоерП4е$. Зеше м1спасе Еогш 15 аБег ш ппзеги РБобостарыен Таф. 7, Ее. 10— 

12 га зейеп. Пе Е1сиг 10 2еюф ба @1е Оегзеце 4ез СИе@ез отбззбенейз \еорга- 

ралтеге 136, паг деп Ницеггаю 4ег Офегзеше. № @еп Ргарагайеп Таё. 7, Е1е. 11 ива 12, 

2азалииепсертеззйе Ехешр!ате 4ез 1е{12еп С'Шеез 2е1сеп@, гасф @е ОЪетзейе, амззег ата 

ееп ЕипзевииИе 1 @ег МибеШше, Вицеп еф\уаз уешег 213 @е Ошегзеце уог, афег 4ег 

Ниметгапа ег Олегзеце 156 ЧигеВ @е ОЪегзене апгсизсВиптегий ас] е1сВ 2 зевеп. Пе 

Еогш 4ез Нищеггапйез иуийзеВеп @еп Зецешарреп, \уесве ап Штет Вапде уоИзатае 

сезсШоззеп эт, 136 ап 4ег ОЪег- ива @ег Олфетзейе еб\уаз уетзеШейет. Ве! Бе!4еп 156 ег. 

маг апзсезенуе, абег ап ег Офегзее 156 ег Ницеггат@ ш 4ег МайеПие восв 

эбаткег ешоезспи еп ип@ Ь14е6 т ег отбззетеп Амззсн\уе ито еше ещтеге пос зватКег 

ешзсвпеепде Висйё. Ап 4ег Омегзейе ЪП4еф ег дасесеп ш @ег Ме апзёа5ё етег 

Висвё етеп Вегуогзргшеепден, абсегипдееп Кигхеп Гаррет. Оег Ницеггат4 156 аиззег-_ 

Фет, <1е1сВ уме @е Зебептапдег дез @Ше4ез, гил@ иш ип@ але 11 ТГолептапае 4ег Зецеп- | 

1арреп уоп Юешеп зазехавпавиНсВеп Елизсви ен Феш апзсехаскв. ПОазз @1е Когш ег 

Зенетарреп Бейещев@ зуесйзе№, 156 зспоп уоп Ег. Вс ш14$ Вегуогоевофеп ип@ апсВ 

Мег офеп егуёви. Ва@ эт зе зр!ег (Таё. 7, Ею. 12), Ба@ збитрёег (Таф. 7, 

Ее. 11) шй аШеп Оефегойтоей Чахулзевеп (Та. 7, Е1о. 10). Ве! аеп ]йпоетеп зт@ зе 

Юеш, 30162 ип уоп @етзееп Стбззе ип@ Еогш уме @е ег Ницетескеп 4ег бртлоев. 

АЪаот!та]еНедег. Ге Ницегескеп уоп @1езеп зш@ пашИ ей, зе зсвоп тевтта]5 егмавиь, 

ре! еп лшоеп зв@тКег апзселосеп. Е ше ОШегепийгиле ез 1ебибет Афаотта]<Пеез уов 

еп йбг1оеп Яп@еф 2130 паг аШиаВИсв 36а тет @1е Ниощегескеи Ъе1 дет 1её74ет беде 

ш Стбззе хапебтеп, ет 4еп Ябтееп Часесеп уегва 15315315 афпевшеп. Ась Бей ши. 

тесв® @аз Мафег!а! т! апз хи епёзсве!Чет, 0% @1е Еотш аег Зенешарреп Че 1еёдет 

АЪаотта]еедез Ъе1 еп безсШесмети еше ебуаз уетзсШейете 156. 

ег ОшзеШас @ез Ницетгалаез @ег АЪоп та] ейег 156 Безопаетз зе вби ипа авиа , 

ш 4ег Та] 7, Е1е. 9 ги зевеп. Ег той 215 еше Еотёзейилие ез шпепгапаез 4ег аавое-. м 

2обепеп Нищегескеп, у@сВе сап2 уе @е БЗейешарреп @ез 1еф2феп @\еез сезеШоззей = 

за, ап деп Зецеп ап ип@ 15 @отЕ ат тенезеп. Оег Уот4еттата 4ез ОшзеШасез 156 давег. { 

зевчась Розен гпие апзоезейлуе. Оег Уот4еггата бег АЪаопитаоеег уегайний зе 

ат Вале ип се ш @е йппе Се!епк Валь, ууейсве Фе Уста: пи ет Уогдеггавае 

дез ОшзсМасез 4ез Нимегганаез 4ез аш пасвзбеп уотнегоейенаеп С\е4ез БП4еф, ег. ег 

'ОшзсШас 4ез 1е24еп СШе4ез, шй \уе@евет 4аз Уог Е дез Елазасве!5 ш У 

‘Зфейф, 136 11 4ег Таф. 7, Е1о. 10 и зевеп. 

ег Епазасйа (Та 2, Ес. 17—20; Таё. 3, Ею. 96; Та. 5, Ею. 13; ав, 6, 
Е. 12) «пи ебу аз и —- бел И Твей | безатиийаоее нь "У егез ет». Е 

* 
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— ога 9ег Вазз, 4ег Мешеп, ипепё\1сКеНеп Зеещарреп 4ез Епас\е4ез \уесеп, зевт тей 

ве:  сезуезен зешт шизз (Та. 8, Е1о. 5). Оег Мешяе уоп пг сейшаеле Епазйасве! 156 7 шт. 

шо. Оег Епазвасве] 156 сегаде. п ет Рааг ЕЯПеп Вафе 1е} З+асвеш, @1е пасв офеп еше 

Е секта зт@, сеЁатдеп (Таф. 5, Е1е. 13)*), @е Ктатшиюе зспешё афег Кам еше 

_ итзргйле Неве 2и зеш. Пе Еогт @е5 нае 156 015 ]е626 еШегвай амЁсеРа536 ипа 

— Безсвлерен. Мбг Песф еше лешИсВ стоззе Апхай зепг зевби егВаШевег, афег 1озег, алз- 

| рамегег Епазасвеш уог, ип@ ШегаотсВ 13 ез пи" тбоИсВ селуезеп 41е Когти @ез Оиег- 

‚ абег Ш итоекейтег 5еПипе, ш@ет @1е фееп стбззегет Еее Чег ОБетзейе хи- 

збтеп. Пуезе БИ4еп ацеВ 11е0 еше Еаспе, зопаеги песен зсп ег МиеШие п. Пе 

{еп знипрел \УшКе! Ще (ТаЁ. 2, Е1о. 18). ле Ощетзейе 356 Бедсшепа зевтайЙег, 

ег в Кали паз 213" и ВЕНЕ ег Ее ОКЕ, ети, ааа @1те 

т а Шег зсВешеп (оЪо1елсв @е АЕ питег т ет уешоег хазалатеп- 

Кё та) бе Зецепгйл4ег Нйое]ато апзоехосеп сезтезеп хи зет. Пе оъегеп Яйое]- 

еп ЗеКептапаег эт п @еп плёегеп аогсь еше бет Кбгрег 4ег ЕизепавазсШепе 

зргеевеп4е етсеепе{е РагНе уегипаенв. Оазз @1е зсншёеге Зейе @1е Отфбегзеше се- 

16 аз Чег Та 2, Е1оиг 21, еш па бемет посВ Несепаез Ехешр!аг уоп @ег 

е сезепеп хе1септа, Вегуог. Уоп деп у1ег Яйсеат& сет Кап зшт@ @1е иуе! офегеп 

ав зсВат{ег, @1е хлуе! илёегев зсвшёег ип@ зиппрЁег. О1е Вёп@ег 4ег Е!ае]- 

‚ Безопаегз @1е ег орегеп зш@ эбатК засе гие пб деп ЭрИхеп ег БасегаВпе пас 

1% 136 Ъе; Че 1еЪепаеп Т№мегеп ег ОпегзсВи 4ез ЕпазбасВе]; ‘ег етез 

ехез шИ, зсВатеп ебуаз Яйсе]атИсеп Калбел се\уезет, ип @1е ]её71оеп №а%- 

секалфеп @ег ОЪегзеЦе хизашшеп п ет 4йплеп Сепёгакогрег пиг Чигев 
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П. АМНАМе. И 

Епгур$егепзс1сЩеп уоп ВооблкаП а Оезет. 
$ 

Пи Ипзаттепватсе т 4ег о\ееп Везспгеипе 4ез Еигуржегиз Езсйега 156 улеПе! 

Мег ег Ра еш Рааг пеше ТпеЦе уоп Емгуре" ен, месте зе ет Етесвеше 

Бери а зсНеп Везсвтефипе ег Ва дет _Епгурегевзомомет Уоп я 

10, Ес. 10), Е ег Еотт а етег т. Е Оегеайиие о о 

р 1135, ип@ Г Е р р МеШепепз. т 4, р — ты 

афег В етег 7\уефеп Атё хивейогео п 11055, Натти аз дет Не т. 

по, @е ]еёё апсв Чет Мизеит 4ег Ка1зег!1сВеп АКа@енме @ег \ 

56. о. эаЕ р 14. а. пог о и г пла ‹ Ща 

Е = ри 
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в. Чег Гёпае 4ез Меазюша Чей Исп геспепае Насве ип зсВууаспе Еигсве. ПЛе Втейе 4ез 

° Меазота 156 поет 1/, ег Тйпсе. Г1е ОЪетЯйсВе 156 п! уегешиеЦеп, \уагхепогииоеп 

К. — Напуег@скипоеп уетзевеп. Ге Тийпое @ез Меазюша 156 шебтг а1з уе! Ма] 50 ©тозз а] 

— Бе дет отбззеп уоп ши: сезевепеп Ехетр]аге 4ез Еилурегиз Езсйет4. 

Фаз Меазющта Таё. 10, Е. 10 пбегзсВе!9еф св ш Ююсепеп НшясМеп уоп ет 

° ореп Безсвтеелеп. Ре Еогт 136 БешаНне уоПз па! гекапешатг, пеш @е Зейнепгйпаег 

5е Шег апз 41686 сейгёпофвеп, зспаррепавасвеп Налфует@1сКкопоеп сер 4ек ига. 

эмеце Меазюота-Еотш \уеей6 4авег ебуаз шевг уоп дет Мевазвота 4ез „ойсйор- 

из тастоспей“из а. 

— Дек егяе Майизз (Та. 4, Е1. 23) 2е10% алев еше Бедещетае АебийсНке пи 

во Рогудоиз етеш Ви’умжегиз апз 4ег Ощегоайиие Дойсйоегиз гавевбтё, ип@ 

‘затити све @гей )е26 егуйиеп Ва аззе ипбег етапаег зейг паве уегууалййет Ат{еп 

епбтеп. СЛесв уе 4аз Мебазюша, 156 ег }её2% уотПесепае Ва азз иное т име! Ма] 

1033 уме Ъе1 Чет стбззёеп уоп ши: сезевепеп Ехешр!аге уоп Еигурегиз Езсйет. 

па Регудоиз озйетзаз, 15поеге сегае ойег зоат ефууаз иптесеийзз12 сефосепе 

бпоепае Тлшеп. ТЛе ёиззегеп Зецеппийе @ег СтипаоПейег ]алеп шт @1езе 

$34 
2 
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Апзпайте 4ез Уот4егепаез, хесвез зрлеззогиие, ип 4ез Ниметеваез, м@сВез Киги 2иее- 

51626 136. ОБ ег уме Бег Емгурегиз Еазсйег амз @тет СНейеги. хазаттиептзезе{7% 156, Варе 

1еВ пас сВег Без штеп Кбппеп. От 15 шт. уоп ег Брёхе 4ез Маеи ое Коти ет 

ОпетЬгисв, \у@еВег улеПее В @е Степхе хзизсвен етет НапрПеде ип ешешт имекеп 

СПейе шагвет%, уог. ш 4ег Та] 4, Е1оиг 28 136 @езе пибедещепае (иетзра е, 4ег 1 

апапоз саг Кеш Сехлеве БеПесе, 1е14ег апзо@аззет. ле 15а афег 50 тесейийзае, 

етеп Копуехеп Возеп ш ег Ме ип@ етеп Копсауеп ап }е4ег Зейе Бета, 4азз 161 

]е2ф @1езеШе Фаг еше еш тлуеНез Се абстепхепае Май апилзейеп сепе!оё от. От. 

прое г 8 шш. уоп ег Бруёе Коштф упедег еше мешИеВ: гезепйзюе Глше, 113 ап. 

уесве @е Наё аБсезсВа1в 156, уог. П1езе 136 ш аег АБЪИаиие ТаЁе] 4, Е1ог 23 дец ев 

21 зеВеп. ЕЩег 136 майтзевештИсв а1е бтеп2е 2уазсВеп етет имеет Сейе пп 4еп Епа- 

зПейеги. Пе Брёхе 4ез Ме! лрЁе$ 156 пашИев, йе апе ш ег Е1оиг ип зейеп 156, 015 

егнег ш 4ег МеШме сезраеп. Пле Налф ег Мие]2арЁе] 156 зейтг затК уег@скё. Оег _ 

Ницетгата ег Зецешарреп №4еф ап бег ппепеске 7\уе! зрИле Уотзртйпое. Пе Когт 

уоп Чезеп 136 аБег Бе! ет уотНесепдеп Ехетр]аге ап ]е4ег Зейе еф\уаз уе Ат. 

Топепгапае 4ег Зенетаррен 155 4ег ОшзеШае Ыоззаеео $. а зейеп. 

Те ]еёё Безевлебенен Твейе, 4@1е Мебазющтеп ип ег егзёе В]аИЁазз, хе1сеп еп 

зстейеп, 4233 ш еп Епгурбегепзс свет уоп В00ф2ка аа Оезе], амззег Вихумегиз 

Езсйет п@ Р!е`уд0#и$ 051515 посв уешезвепз 2\уе! Агфеп дег Олщетоа те Дойсйорегиз 

На]1 уоткотшта®. Ег. 5еВ 114% Ваф ишег ет Машеп Я иуегиз (асерз е1теп Вигурегиз, 

уоп \есвеш Вт паг ет Рааг ОЪегзсВ4ег 4ез Корёез Ъекапиё \уагеп, фезсвмефен пва’ 

эсер ае%*). Пле КбрЁе уоп Ёигурегиз дайсерз пе1сеп пасв еп Мааззеп ре Ет. ева 

Чазз Ч@езе Атё отбззег а1$ И. Езсйетв зезтезев. ИуизеВеп 4еп. Кбреп уоп Еигурегиз ай- = 

серз пп@ т бе]отоззеп уоп И. Езсйегё зевешё амев ипсе#рг Чаззее СтбззепуегВа из: 

уе 2\1зсВеп 4еп обеп Безевтлебепеп Твейеп уоп Дойсйорегиз ип деп епзргеспевёет | 

Тве|еп уоп А. Рзсйе" хи Безевеп. ОБзесв ез, №13 уоИзтаееге Ехетр]аге зейшает 1: 

уегаеп, плс з1сВег 7 епбзспе4ет 156, ор п1сВ$ аз еше дег оЪеп Безспмеепеп Меазющев 21- у 

залптеп т Чет ет%феп Ва аззе ештез Дойслорегиз детзееп Ат уме @е хоп. Ег. ука 

Зв 14% иибег дет Машеп Ёилурегиз 1айсерз Фезеве`епеп Кбр хисеВбгеп, Ва\е 1ев_ 

]едосв @йезез уо|йайе, фтофи ег её\уаз уегзсШейепеп ЭеПипе ег Апсеп фе! Е, 1айсерз 

ип Дойсйорегиз тастосйейтиз На11, г зерг уабтзеВештИсв. Тев Вафе Чавег, аз 

ешеп пецеп Машей хи сефеп ип@ ете пепе Аг апёле\еПеп, №1ег уотоехосеп 4аз Ко _ 

зсВПа, аз еше Мефазвюта, ип еп етзбеп Ва иазз 215 Випушетие ООО лайсерв — Е 

Ег. 5сйт1% 27а Бехе1сВпеп. 

74 её тбсвфе 1сВ апеВ Фе Апбпеткзалике! ага и @а3з еее о 

Чег стоззе ВлбетРизз егзеТеп Атф уоп Ег. Зевш!& зейшаен ива аБсеЪИаев 15%. Фе з 
Тае! УП, Е1сог 9 ре! Ег. ЗсВш1 4% 2е15ё пашНев ешеп бесепз{ала, еепег, аЪеезене — 

1) Гос. сН., рас: 68, Таё. Ша, Ее. 16; ТаЁ. УТ, Е!е. 6. - 



Оввв от ОкелмзАлТОК рез ЕовуртЕвоз Еизоневт Вену. 57 

—  У0П 4ев аз Ббасвеш Тфезспт1ерепеп ВИ4ппсеп, уееВе, Ча 4аз Ехешр]аг зевг зеШесПф ет- 

. ВаНев 136, улеПетсь® паг 215 Еа№еп ха ещбеп з14, еше отоззе АепиИсВ ке пф @ет 

| `отозвев ВидетРиззе уон Фойстор{егиз тасгоспетиз (На/1, 10. сй., Та#. 83 а) Ваё. Ус 

Ег. Зепп 196 у 4егзее а]: «ГеПе уоп уотеги Каиаззеп п ешо@ешкеп Зфаспеа. 

`ОЪ уоп Р#ехудо#из 05 епзйз 2» Бехезсвпеф. п Техе (ос. сй., р. 74) зевгей Ег. Зевииа$ 

п дег Везсвтеипс ег уотаегеп Калёазве Ъе! Риегудоиз 05 еизбз: «Оле Бе1деп сезПейет- 

Еиззе!е, Фе Та! УП, Е1сиг 9 асе 4еф зта, Кбиие тап ШМегвег тесппеп, @осв 

сВеп э1е уоп @еп уегуал@ {еп Атеп @итсв Кйгхе ива Сейгипсепце! 4ег (едет (Чегет 

ап ешеш Еизз ег, аш апаетп ге! хАе), зо уе Чдабитсв а, Чазз Фе С\Иеег ат 

{етп, @152]еп Епае Безе св етееелке Эфасвеш {гасеп, \йе зо1све ег Еигурегиз 

‘апп, ре! Р#егудофиз афег, п Апзпавше уоп Р. аи’жиз За1%. (\Моо\ага 1. с. р. 75, 

` 14, ипрекалие 3114». Пи бесепзайже хи Ег. Эс вт! зеве 1е№ ш ег абсею|аееп 

штр!айе пиг ешеп хпзаттепсеросепев Еизз. \М1е Ег. Эс: зезё Бефолё, Ваф 4ег 

ее Е‘изз саг Кете АейпсВке№ ши! еп КапЁаззеп фе! Р/е’удофиз и Апзпайте, 

’ апеепоштепеп Эфасвеш уесеп, уоп Р. из. Гле Калёаззе зсвешеп аЪег ре! 
е 
еш, \1е @егваирь 4аз сапже Тег пог йиззегзе ипуо3 не ип@ ипзсвег фекалии 



р и АЕ ав 

у Нан н ее т ий О д 



ЕВКГАВОХМ6 ПЕВ ТАЕЕГХ. 

я Ге Е1оитев ег Таш 1—4 зш4 уоп Негги @'изё. Уеппшат ш бюсКВойт ве- 

её, @1е ег Таеш 5—9 Часесеп эта атеке Рвобостаршеп аег ОЪуесе. Уол деп 

1 еп эта зашиИеве Е1епгеп ш№ Апзпайше 4ег Е1ог 1, 9, 10 ипа 12, ТаЁе 6 ива 

‚ ег Таёе] 9, Пе! ФигсВаПепдет Тлеве рнофостарыег{. Уоп еп АБЬПаииееп 4ег Ег- 

эопозайе] 10, утесве, егзё паспет аз МапизЕт1рё 4ез Техёез аБетзеШоззеп \ах, па 

ип п Зошшег 1898 апзее т уогаеп 156, зша @1е Е1еигеп 5—7 ива 11 уов 
УМепишап ш ЭюсЕВои, @1е Е1стог 10 уов Негги Косв ш 8%. РейегзБиге се- 

И4ееп Е1ощтеп эта @теке РвоюстарЫен, уоп 4епеп @1е Е4еигев 4 ип 

теВ#аПепает Глеве ал{оепоттеп \уиг4еп. О1е Месамуе ег РвофостарШеп, т 

Ве ег М торвофостарШеп, \уееве 1еёеге уоп Негги Оосепё РЫ. Пг. Н. Васк- 

`’ ига Меа. Пг. Ег. Апфоп1 апзепоштеп эта, зш@ уоп Негги Сьг. Мезёрна1 т 
оп апзвей и“. Зала Иеве Тайешп эт але уот Тлеё74егеп т ТаспфагасК гергодистет&. 

@е ‚ втоззутбв Неве Сепалискей \е1 еп Йесйпитсеп 72а еггесвеп эта зе 

В оптедог паев о ег Отмеша]е, обег пасв ЕпбуйтЕеп ши ив 



ТГагетг! 1. 
Еитудегиз Езсйет Елейм. 

Ес, 1. УесВеп. Везалтеге ПагобеПипо Чег Оогза]зеце. Оег Кбгрегогт хи @типде Пегё еп 
пиг ирсейВг №, 50 отоззез Ехешр!ат (Тай. 7, Ее. 1). БАшибНове Ешлеейеп @езег Е1еиг ип@ дег 
епёзргесвепдеп ЕЧеиг Чег Ошфегзейе Та#. 2, Ес. 1 вш@ пась Ехетр]атеп, уо 4ег еше ойег ег апдеге 

4ег Когреге!е Безопаегз уо 51412 ип зсВбп етБа/еп 156, сехесВпеё. Кеше КопзбгакИоп Котт 
2130 уог, зопаеги АЦез 156 пас депачеп ВеофасВвбипееп сезе1свпе$. 

Ес. 2. Оег шпеге Тье! 4ег Соха]сПейег 4ез Чет ип@ улегёеп Еиззраахез, Ппкз, @е КапЯйсве 
2е1сепд. Уоп оБеп дезевеп. Оаз Ер1соха]= Нед дез аг1щеп Еиззраагез 136 зсВбп егаЛвеп. Уегогбззегипе “/,. 

Ес. 3. Соха]сПеа 4ез 2меНеп Еиззраатез, ПпЕз, уол шиеп сезевеп. ПЛе сгоззеп Й&впе 4ег Кап 
Насве уогп, пп 4аз Ер1соха]е Пей Веп зш4 \мессееп. — Уеготоззегипе 5/,. 

Ес. 4. Сохаеей 4ез пйеп Еиззраатез, ПпКз, хизалитеп пи дет ета, уоп апззеп везе- 
Ъеп. Оег ОтзсВас Бе14ег зсВитшег& отсев. П1е УегЫпаипе 4ез Соха]=Педез ши ает Меёазота, 1% 
Ча4итсь есь Вегуог, 50 ааев Фе гееп ТВеЙе @ез Соха]еПедез ип 4ез Мебазюта пи берепвайяе 
2а депеп, п уте]свеп ге У ес веце п Чет иБееп КбгрегиВа6 1 Уегыпацие звеВеп. — Уегртдззе- 
типе 9/.. — (Весвзтизеии ш ЭбюсКВо]т). 

Е1е. 5. П1езе еп ТвеЙе ешез апдегеп Ехешр]атз, аБег 4аз гес№е Соха]2Пей, уоп шпеп сезевеп, 
Фе Апззепзеце без ОшзсШасез 2е1сеп4, Еш ТВей уот. ФшзсШасе @ез Соха]Пе4ез 155 2озалитенсе- 
зейгитрй. Ге ебуаз уегвсыедене ЕлеВиие Чег ЕБепеп ез стоззев уогаегеп ИаВиез ип@ 4ег етегеп 
Ьщегев двое дег КааЯйсве 4ез Соха]еНе4ез, зо амев @1е еше Везавпешие 4ев Меазюоша аш В ш- 
фегеп Епае ег Мипабйпите, уте]сВез 1еёеге ПеёаШ Бе! ешеш апдегеп Ехетр]аг шт. Ее. 7 эбаткег . 
уегетоззеге пи вене 156, 156 аецёИсВ 2и еткеппеп. — Уегогоззегипе И 

Ею. 6. ОлезеЪеп Твейе ешез апдегеп Ехешр]агз, абег @1е СохаеНедег зо\тов] ег гес№еп а18 
Чег ПпКеп Бейе егваеп, уоп шпеп сезевеп. ле Уегп@ипе @ег Соха]еНедег п дет ОшзеШасе 4ез 
Меазбота, 136 вевг ВеВб 20 зеВеп. Аш Ницегепде бег Мипабйпипе 156 еш зевг зсйта]ег Вала 4ез 
Бет 4ег Е1опг 5 егууаВибеп Хетегавтеп Уогдегеп4ез Чез Мебавота хи зеВеп. @1е1св Чавлиег гиф Чав 
Епаозота Вегуог. О1е Че АипззспмеНапе дез Епдозота, 136 хит ТВей (тесв#з ш ег Е1епг) алгсВ @1е 
ег ВегуогсеИИепе ип@ 2изалитепсе{аНеве, ууе1све, БеНаагве' Нал уегдесК&, битов эте]све ег ОтзоШая 
дез Епаозвоша 11 @еп Беата аЪегсевё (уеге1. Ее. 7, 8 ипа 9). Ре УегЫшациг @ез Епаозюта т 
Чет Отазсасе ег Воде! азвсоха]=Пейег 136: лешИсв ЧещеНсь 20 зевеп. — Уеготбзвегипе 7/.. 

Не. 7. Оаз Уогдегепае Чез Мейазвота, (Чех Отзе Нав), @4е зсНмасве Апезевуе ие аа Негепае 
Чег Мидазрайе ип 41е ВезаЪпипе эп ег пась офеп (шпеп) векевгвет Беце 4егзееп 2е1сел4, хазат- 

шеп п деш Еп@оз6оша ип 4ег ‘@йппеп, \уесвел, Беваат{еп Надь @игсв \есве 4ег ОтзсШав @ез 
Епбозвота 11 еп Эс Шира ИЪегеей®, уоп шпеп сезевеп. Пе ее Апеиевеше без Епдозвоща 156 2 
зевеп. П4е ЗеВипаНамь 15 ебуаз хизатшепсеаеь аЪег @е еше Веваагипе Чег ел Зе ипае 2пее- 
Кевтеп Зее 156 аецёНсВ гп егкеппеп. ТапКз ег Вицеге, {етег сете ТВей Чег КапЯ&све дев Владег- 
{аззсоха1Недез 11 зешег пафйгИевеп Э4еПе ш ает аНешбтицвев Ваш охивсвеп беш Меазюшща ина’ 
дет Епдобота. Пе Ницегеске ип @е Вбегеп Ийвпе бег КалЯ&све зт@ Чавег уош Епдозвота уег- 
дески. — Уеготбзвегипе 8/,. 

Ес. 8. ав Епдовота, уоп оБеп сезенеп, деп ОтазсШае ип @е уетсве, Беваалте Бешипаваие 
зейсепд. — Уегегоззегипе 13/.. 

Ес. 9. аз Епдозвюша ешез апдегеп Ехешр]агв, уоп ащеп (виззеп) пезенеп. Ге ЗоШипаваиь ва% 
ег мавгзсВешИсв 1Вте пафагИеве ВлеВбаве БеваЦеп ип@ рголс1егё з1сВ ш ег ты Диззевуе але —- р 
Уог4еггатдез. — Уегетбввегипе 13),. 

Ее. 10. ег шИЫеге Твей 4ез Епдозвюота, уоп’ апёеп (апзвеп) ее. Те Зе ипаВамь, ете 
зевг зсВбпе Веваагипе уоп 21егНсВеп, зрИхеп пась ешеш Сепгаш вегсвбефеп Нётснеп бгасепа, ргоделег 
эс ш ег Мееп АизфисВипе 4ез Уотаеггапаез. 01е Зригеп уоп апзое/аПепеп Наатеп 2е1реп з1еВ а1з 
рогепгиее Рип е. Ницеп ПпКз зп име! Иёвпе 4ез Ницег Ве: 4ег КалЯёсве 4ез Соха]еПедез 4ев 
ВидегЁавзез, давицег, ег МаМе пёрег, ге! И&Впе ап Чег ПпКеп Еске ег АиззевмеНапя дез Мебазю- и. 
ша 2 зееп. Г1е Е!юиг ©1е5ф ш Йе1свпипе даззее ВИА 215 @е Рвоюргарше Ее. 2, Тай. 8. ОегзеЬе _ 
ТВе! @еззе! еп Ехешр!агз аЪег ш Кещегег Уегетбзвегипе 156 хи вевеп ш еп РВоюстаршеп Ев. 1. 
Тай, 8 ппа Ею. 7, ТаЁ 6. — Уегегбзвегипе 39/,. — (Весвзшизеши ш ЭвоскВойи). 

Ес. 11. Оег шИеге Твей 4ез ег%еп Ва 1бзез етез )ипоеп У/е1Бевелз 4еп ппелёу1скейел _ 2$ 
Ч1ап71рЁе! 2е1сеп4. Ницеп гасё ег НицемВейЙ 4ез 2жейнеп В]а/Миззез Вегуот, абег ег Вю 
Чеззе!Ъеп Котт пс хи Уотвснет. Уоп аизвеп сезейеп. — Уеготбззегипе 19/,. . 

Ес. 12. Оег шИШеге ТЬе! @ез егзёеп В]аМиззез ешез МаппсНепв еп Ее Мейаиайо#е] пей. 

сепд. Уоп апззеп сезевеп. 7лт Твей ЗвешКегпе. Оаз Ехешр]аг 156 11с№ ргёразегв, — Уегетбзвегиие в Г 

Ев. 13—14. П1езефе Рахйе ешез апбегеп Ехешр!агв. — Уеготбзвегиие 5/,. — Е. 13. Уоп. 
ал5зеп; Ее. 14. Уоп шпеп. Уош ОтзсНаве аш Ницеггапае пп уоп ег баплел Над дег Тлепзене. 
дез Ва из5зез эта ТвеЙе уогВалаеп. 

Ее. 15—16. Т!езее РагЫе посв ешез апдегеп Ехешр1атё. — ока ше 2). . — Ев. 15. 

Уоп ацбвеп; 15. 16. Уоп шпеп. Уош ОтшзеШасе 136 п1сВёз егва\ел. ь ь 



Мет. @е ГАсаа. Пар. Чез Зе. 4е Эё Рейегзфопго. Бег. УТ. (бегага Но: Ецгурбегиз. Та. 1. 

1} ов туск дГ О, Моверна!, Зтоскво!т, 







ПГ а ге1 2. 
Витутегиз Езсйет Вас. 

Ес. 1. Оег Ес. 1, Таё. 1 епёргесвепае тезбалмеме Оагэ&еПипе 4ег Отцегзеце., Оег Меб1ап71р{е1 
4ез хжецеп В]а4аззез 15 уоп деш @ез егзёеп В]аиззез уегдеск& ипа Котт давег о1еВё хат Уотвсвещ. 

Е. 2. Сохае Пед 4ез ег5ёеп Кал{иззраагез гесрЁз, уоп ищеп сезереп, Ва @итевысвие сехе1сВпей, 
Че уегВ&т153185310 стоззеп ипа збвитр#еп Й&Впе пп@ 4аз Е1ззетоги1ее Ер!соха]<ей хесепа. — Уег- 
атбззегипя 3/›. — (Ве!свзшизеит 1 ЭюосЕВот). 

Е1с. 3. Ге КаийЯ5сВе газаттеп т аеш Ер1соха]еНеде деззефеп Ехетр]атззЁтКег уеготбззетг$. — 
Уеготбззегиие 14/,.—Паз Ер1соха1е ей 156 посВ з@хКег уеготбззеге, Е1епг 8, Та#е1 8 м. 
утедегВо!. 

Ею. 4. 01е КаиЯ&све хозаттеп шт дет Ер!соха]=Меде 4ез 2\мейеп пп@ аг еп №. 
гесВёз (её\аз аизешапаегрегосеп), уоп ипбеп хезевеп. Пе сгбззегеп ип зинир{егеп 2\е! И&Впе уогп ат 
2меНеп Кап аззе зш@ зессеПеп. Уоп ег КапйЯ&све 4ез егзеп КачЁиззез пиг Бригеп уогвапаеп. — 
`Уегетбззегипе — 14/,. — (Но. Затштш!ие). 

Ес. 5. 01е Соха]еНедег дез атИеп ип уемеп Кап#звез (аз 1еёеге Ви\еп збатЕ Безсваа1е6), 
ПпЕз, уоп ощеп резеВеп. Уот @г1еп Калёаззе 156 амеВ @аз хмейе @\Ие@ уогВапаеп. Оег шпеге Твей | 
4ег Соха]вНедег 156 уоп офеп (шпеп) везевеп Та, 1, Ею, 2 учедетвой. — Уегогбзвегиие “/.. 

Ес. 6. Ге КапйЯйсвеп ип4 4аз Ер!соха]еНей 4ег уогоеп Евиг посв зтКег (14/,) уеготбззег, п: 
Ее. 7. СохеПей 2азалишеп ш№ ешеш Егасшепь дез 2мейеп СНе4ез 4ез 2мейеп Кап#ивзе5, — 

Ник, уоп ишеп сезевеп. Фаз Ер1соха]а Ней 156 зесрейа/Пеп. —Уеготбззегиве 9/.. 
Ее. 8. П1е Капйаёсве ег уог1ееп Евг з4тКег (14/,) уеготбззетё, 
Ес. 9. Оег шпеге ТЬе] 4ез Соха]=Пеез 4ез хмецеп Калёиззез хизатшеп пи дет Ер1соха]еПеде 

дез @гИеп, тесВйз, уоп ипфеп пезевеп. — Уеготбззегипе 14/,. з 
Е. 10. Оег шпеге пп Вицеге ТЬейЙ Ч9ез Соха]=Нейез дез у1емеп Кап{иззез гес№5, уоп пшепв = 

пезевеп, 41е КаиЯ&све, ип апгсВзсВитегод аз Кге1зЁогилее Госв ат Ницеггапде те Таз Ер1со- 
ха]еЦе4 136 уесреаПеп. — Уегетбзвегиие 9/.. 

Ес. 11. ле КааНёсве ег уот1реп Е зваткег (14/,) уеготбззегв. 
Ес. 12, Ге Каай&све @ег Еюог 3, Та 1 эткег (18/,) уегатбзвеге. 
Ее. 13. Оег шпеге ТвейЙ шй ег КзаЯйсве ег Соха]еПедег 4ез у1егёеп ппа Гапйеп Ризвраагев, к 

тесёз, ш 1Вгег пабагИевеп Гаве. Аш Ницеггалде 4ез уегеп Калёазвез 136 Чаз Кге1огииое Госв 2 

зеВеп. Пабшег 156 ег Ницеггап@ газаттепсе ее. Уоп 4ег Калйёсве дез Вадегаззраагез Кошшё = 
пиг ег уот4еге отоззе Хавп ип @ег В пиегеве ег Вииегеп Иавигеве 2аш Уогзснеш. — Уегатбзв. 5/,. 

Ею. 14. Соха]еПе@ 4ез утемеп Кап аззез Ппкз, уо56 пе ипа зейг зсВбп егва№еп, уоп ее. 
Безенеп (апззеп), Чаз Ер1соха]= Ней пп@ 4аз кте6тиуее Глосв ат Ницеггапае 2е1сепа. — Уегетбзз. И: 

т 15, Пе Кап све 4ез пет Кап#иззе5, тес, Уоп ипеп (впззеп) везевег. - — а э/. . 

Чез сгоззеп Водегаззраатез уогп БедесКЕ, 50 аисВ гесЬ{з даз айппе ВапавевИа реа — ОЕ 
типе 3/,. (Но|и. Зал.) | 

Е. 17—18. Оег ЭеВ\уап2засВе]. Оав Ехешр]аг Ваё зеш пафагИевез Венеё Ъешаве егваНеп, 
Уегетбвзегипе 3/,. — Фаззефе Ехешр/аг 156 Е {ог 12, ТаёЁ. 6 рвоюстарывсь учедегсеверел. — ке. 
Уоп итеп; Е1. ‘18. Уоп оЪеп. 

Ее. 19. Еш апдегез Ехешр]аг уоп офеп еётаз 2азаттепоедтаск®, уоп ищеп сезевеп. Уегегбз 
Ев. 20. Ге Бр! зе пось ешез апаегеп Ехешр]атв, Ва уоп офеп ип па Ргой] сезейеп. — 

этбззегипе 3/,. (Ве1сВзшизеит шт ЭюсКВо). 
Ес. 21. № ргАрамегез Ехешр]аг уоп @ег Опегзейе, ит @1е Гасе дез Зопутапизвасве]в 

зевеп. — МабигНсве Стбзве. 



Мёт. 4е Асад. Пир. 4ез Зе. 4е ЗЕ Ребегзфоцто. 56г. УТ. (Сет ага Нопи: Ептгурбегиз. Таф. 2. 

бов, \ в епптяп 4е1. уоветуск вГ С, \Уеворва1, Зкоскво! м. 
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"Га Ее1 3. 

Еитуметиз Еазсйеть Еасву. 

ЕУЗУРЧИИИЧ 
Ес. 1. 01е Ощегзейе дез Кор{ез ешез Мёпиевепз. ег В1ифегзе Твей {6 ппа @1е улегёеп ппа 

Тапйеп Каиаззраате зш@ пог шебг одег уешеег ипуоП па егваЦеп, 50 апсВ ег 2мейе Кап#азз 
Ппкз, уоп \уе]евеш циг аз Соха]оМе пп 2ме! @ег пёсВзеп @Пеег егваЦеп 119, Апсв @е Валд- 
зсВИ4ег ег Ощегзейе зш@’месре#аПеп. Оертеетз 156 Чег ЕгваНопезхиз ап уипдетзсВби п аШеп 
Твейеп ш Вене, Ям БешетКеп 155 Безоп4етз ег зсйшайе ОтзеШае @ез Корёапбез, Че ЭспеегенШег, 
ип аз дет МапосВеп ее \атНеве АпВ&пезе! ап @ег Ощегзейе 4ез РапНеп @Пебез 4ез 2жецеп 
Каииззез. — Уегргбззегиие 3/,. — Масв етег Рнобостарше пехелевпей. 

Ес. 2. Еш Тве!й Чез Уогдегепдез дег Мипабйпиог, @1е Каай&свеп 4ез егзеп Кап#аззраагез 2и- 
залитеп п! дет НпКеп Зспеегеп ег 2е1сеп4. — Уегогбзвегийе 5/,. 

Ею. 3. аззеЬе Ехетр]аг. Оаз Соха]еПей ег тесщеп СВЕСТЕНАНЕ, уоп офеп зезепет, — Уе!- 
атбзвегипе 8/.. 

Во. 4. "Рае тесве Эсвееге ЧезвеЪеп О уоп офеп зезевеп. — Уегогбззегиие “/.. 
Ес. 5. [ле Мипарагые ешез \УесВепз, 41е зат Мевеп Соха]=Пеег ег КапЁа5зе, Че Бевее- 

тепРаШег, аеп мейеп Капёйлзз Нокз у0 4 па1е, ап Твейе ег у1ег6еп ипа пНеп КапЁав5е дегзееп 
Зее, зозйе аз Меазюта, хе1сепд. — Уеготбззегиие 3/,. (Но]ш. Затти.). 

Ео. 6. Оаззеье Ехешр!аг. Оег ег5е Кап#азз (ш Аизпавше дез Соха]=е4ез) ег Никеп Зеце, _ 
уоп ппёеп. — Уегетбззегипе 3/,. — Те Орегзейе деззеетп 156 ап# Тай. 4, №1. 26 ЧагвезйеП. 

Ею. 7. ОаввеЬе ош ат ТегзеЬе Капйизь Чег тесеп Зее, ебтаз зышЖег ешоеросеп. Уоп 
ищеп. — Уегртбезегипа 3/,. 

Ес. 8—9. Оаз а Кализзрааг ешез Мёппевелв, аз АпНёпозе] хе1сеп4. — Уегргбвз. т 
Ею. 8. Оег Вике Камаз: уошт имецеп @Педе ап, Ва]Ь уоп ипбеп сезевеп; Е1с. 9. Юег гесМе ааа 
уот ат еп @Неде ап, Ва]Ъ уоп офеп сезевеп. 

Ею. 10—11. ЮОег тес№е Вла@ег#азз уош у1егеп бНейе ап. Оаз з1еБеше пп@ асЩе бНед т 
БезсВаа 12. — Уегетбззегипе 3/,. — Ею, 10, Уоп оъеп; Ее. 11. Уоп ипёеп. } 

Е 1. 12. Оаз асе СНед дез ВлаегРаззез 1306 п Чет епее]еп еп ЕпасНеде, — Уеготдзв. 8/.. | 
Ес. 13. Еш апаегез Ехегар!аг её\уаз БезсВёа124. — Уегатбззегиие 3/,. 
Ес. 14. 01е ЕпаеНейег 4ез атИйеп КапЁаззез, гес№ёз, уоп ищеп. — Уегегбззегиие 3/.. 
Ес: 15, Оег меге Калёавз, НпКз, уоп итфеп. — Уегетгбзвегипе 3/,. (Но]м. Зажпи.). 
Ве. 16. П1е 2ме! ВапазсВаег ег От{етзейе 4ез КорЁев ши ет Ницегескеп авгеьгонол. — 

№магИсве бтбззе. — (ВесВзтивеии 11 ЭюсЕВоНи). 
Ес. 17. Тве! ап аег Нокеп Ницегеске 4ег уот1еп Е1еиг, эё8тКег (5/,) а 
Ес. 18. Оаз Ницегепае ег Миоабйпипе па безвешт Негепа, уоп апззеп сезевеп. Оаз Уогдегепае 

Чез Меазюоша, 156 зегргёрат1ег, уо@игсв 1е Че{ег пасв 1шпеп Песепде Вицеге Йавитефе 4ег Соха]- 
=Недег @ез Фапйеп Кап аззраатев тесНёз ип ПпКз, ип@ 11 4ег Маме эуизсвеп Шпеп аз поев МеЁег Ие- 
вепде Епдозвота Вегуотйгейеп. Тликз оБеп ге? И&АВпе ег КаайЯёеВе 4ез у1егеп Еизвраагез э1еВаг. 

— Уегетбззегипе 7/,. — Миз. Веуа]. — Тней уош Ог1ешаЛехешр]аг Таё. 3, Ее. 4 Ве Ег. Зевиааь 
М1зсеПапеа, зПатса Ш. ) 

Ес. 19. Меазюота, @1е Че Еотсве ат Уог@егепде, еше Яжезра {ие апдещепа, 2е1сепа, Уоп 
апззеп. — Уегетбззегипе 3/,. 

Ес. 20. Опегргой| уогп уоп дешзе еп Ехешр]аг. { й 
10. 21. Меазюша п деш ОтшзсМасе у0 51412 ип зевг зевби егва\еп, уоп 1ппеп. Уегетбзв. 4/, . 
Ес. 22, ЕпасПейег 4ез у1емеп Каписзраагез. — Уегегбвз. 3/,. — (Веюойзшизеии 11 ЭосКВо|и). | 
Ес. 23. Ницегепае 4ез Мебалт1р#е]5 Чез егзёеп В]а4изсез ешез УМ еесвепз. — Уегетоввегийе З/. 

— (Весвзтизени 1 ЭбосЕВо|). 
Ес. 24. Твей @ез егзвеп В]аазвез ешез \Уесвепз 4еп Медгаши р! ип гесь5 аз ап `аех 

Тппепзейе 4ег Зенеп ее Пегеп4е, уоп еп уог4егеп Зецепескеп @ез Мабалитр Ра апзсевепае, Зее, 
Вогпогичее Огсап 2е1веп4. — Уегатбззегипе 7/.. 

Е1с. 25. Оаз Вогибгийее Огоап ег т кап Беше ЧезвеБеп Ехетр]атз уоп зетег Апвайиое ат 
Ме@!ап71р#е1 1озсег1звеп. Г1е шозеет1ззепе @йппе Нап 4ег АпвайипевюеПе 20106 еше еще Веваа- | 
типо. — Уегегозвегийе 7/. . ы 

Ее. 96. Зерлиашаввасней зезенсь тлватиттепеергезвь, ипа сектйттае. — Уегогбзвегиие ЗА. — (Ветейз- 
шизеци 1 ЭбосЁВо|и). ии 



Мет. 4е Асад. 1тар. 4ез Зе. 4е 55 Реегзропте. 56г. УТ. (Сетвага Но]ш: Епгурйегиз. Та. 3, 

ТуавотуоК аГ С. Меверна!, Зиоскво!т, 
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ПГаге{ 44. 
Еитурегиз Езсреть Еасв м. 

й Е р. 1. б@епкуегь типе 7\зсвеп 4еш Соха]=Неде ип дет имейеп С еде дез Рапйеп Каиёизбев, 
тес, уоп апззеп сезевеп. Оеёа] уош СтипазНеде Ее. 5, ТаЁ. 1, мо @е беепкуегь типе уоп тпеп, , 
уепп апсВ ш етегег Уегогбззегипе, дец1сВ 2а зеВеп 138. Оаз хмеце @Не4 (гесВз ш ег Ееиг) ши 
зешет Се]еп арреп 156 пасЪ уогп ипбег 4аз Соха]еед (Покз ш 4ег Е1еог) уегзевореп. Пе Р1аще 
бел 156 @1е Огаскепатысе УегЬ типе Чег ОЪегзеше иузсВеп дет ФштзсШасе уогп ип@ Вииеп, уодотев 3 
даз Соха]еей пас алззеп етеп сезсНоззепеп Ве 69её (тегё]. Ее. 5, Тай. 1). — Уеготбззегипе 10/. 

Ее. 2. ТВей 4ез Соха]еНейез 4ез Фапйеп Каиёиззез, гесВ{5, деп хаш Соха]еМеде себбыееп Твей 
детзе еп Се!епкешитеВ па уоп шпеп 2е1еепа. — Уеготбззегийе 10. 

Ес. 3. аз 2меНе ипа даме @1ей пеЪзё еп апзбозвепаеп Твейеп @ез ег%еп ип у1егёеп @Педез 
дез Рапйеп КапЁаззез (Ва4ег!аззе5) Никз, уоп ипёеп. Ге @Ме4ег з119 сесеп ешапдег еб\уаз уетзсвоБеп 
ип4 Фе беепкештеВ пс 2\15сВеп ет егзёеп ип 7\ецеп СИефе апзешап4ег сехосеп. Оег 4еш @е- 
1еп арреп 4ез 2мейеп @Педез сесепабегИесепае хавп гие Уогзргипе ег Опбегзейе 4ез етгзбеп 
Седез, уе]сВег аш Ваше ПегамззсВ1езз6 (уеге1. Е10. 2, обеп) 156 аигеВ еш Уегзевеп Ъейи Йе1сВпеп 
\мессе]авзеп. — Уегегбззегипе 3/1. 

Ес. 4. Кааойасве хазалитепсе {а {е$ 2азатеп п дет Ер1соха1<Педе дез улееп Капёа55е5, В, 
уоп ипбеп. — Уеготбззегиие 18/1. 

Ес. 5—6. КапЯёсве дез Соха]еНейез дез. Ёйпйеп Кадёаззез (Вп@егЁаззез), гесвз. — Уеготбззе- 
типо 6/,. — Е. 5. Уоп оъеп (шпеп) везевел; Ее. 6. Уоп @ег Кале зезевеп. П1е Ме Влшие из1зеНеп 
деп В1ибегеп, Мештегеп И&Впеп ип 4еш стоззеп уог4егеп Йави, ш \месве даз Мебавбота, ешпетей, 156 _ 
га вереп. 

Ес. 7. Ницетепае ег МопабНпапо уоп ал5зеп. Оаз Меазота 15Ё абсеёгасеп, уобигев бе Калп- 

Насвеп дез СохаеНедез Чез {апеп Еиззраатез ип ш 4ег Ме ат Ницегепде ег КаиЯ&свеп @а5 Еп- 
Чозота, ебуаз зсНгёе уегзсвофеп, Вегуотгевеп. — Уегогбззегипе 4/. 

Ес. 8—9. Оег 2мейе Калйзз, ши Апзпавше дез Соха]5Пеез, етез МаппевВепз, Ва] дигевзсвие 
пехесвпеё. — Уеготбезегипе 3/1, — (Весвзтизеит ш ЭосЕВои). — Ее. 8. Уоп 4ег Накеп Кбтрег- 
зеще; Ес. 9. Уоп 4ег тес№4еп Кбгрегзе!е. | 

Ес. 10. Оег амие Каи#азз, гесВё5. — Паззе фе Ехетр]аг 11 с]е1сВег Уегегбззегипа. 

Ес. 11. Оег уеге Капёиз$, гесрё5. Оле у1ег егзфеп СИедег еШеп. — Паззефе ЕхешрИаг. : 
Ес. 12. Оег ялег4е Е, Покз. Мог аз СтопасПед {е$. — Оаззеье Ехешраг ш =есвег ну. 

Уегетбззегипе, к 
Ес. 13. Оег гене Кап азз, гесЬё, Ва]Ь уоп оБеп сезевеп. Пе 2\е! егэ%еп @Пе4ег ЁеШеп. — 

Уеготбззегипе З/. . 
Ес. 14. Ге МеБепаисеп т Чег пбсвзеп ОтееБипс, уоп апззеп сезевеп. — Уегетбззегипе 14/, 

— (Миз. Веуа]). 
Е. 15. Оег Ницеггап@ 4е$ Кор{ев лзаттеп 11 Чеш егзбеп @отва]еп ТВогахеей, уоп шпеп | 

сезевеп, иш @е беепкуегЬтдипе ива деп ОтзеНас 21 2еоеп. Ебуавз гезвалг1ете ОэтьеПипе. — Уег- 
отбзвегипе 34. — (Веюизшизеши 11 ЭвосЕВо|). г 

Ес. 16. Оег шИеге Твей 4ез егэеп В]аМазвез ешез Мёппсветз еп Еешеп Мед1алт1р{е1 2е1- 
веп@. Уоп апззеп сезефеп. — Уегетбззегипе 4/. 

Ес. 17. Плезе Бе Рахые ешез апаегеп Ехешр]атз, уоп шпеп зезевеп. Оег еше Зенешней ‘дез. 
ВЛаМивзез 156 уерсепоштел. Ап деш абсеБИЧейет Зейен\еЙе пп аш Мед!апт1рЁе! Зрогеп уот О-о 
зсШасе одег уоп ег @йппеп Над дег Тппепзеце. 

Ес. 18—19. Вебалтеге ОатэбеПипе Чез егзёеп В]аЫиззез ев Малпсвелз. — Ее. 18. Не Аиб- 
зепзейе. А] бтица]асе ег ЙесВпипо 186 аз Ехешр!аг Ев. 2, Та{, 6 Бепиё26; Ес. 19. П1е Типедзеце_ р 
4ез шИегеп ТВе!Пез. Пе 4йпле Нал ег Тппепзеце 156 ш 4ег Маве Уот Мебташейрйе1, от `Февеп Теввег 3% 
2а 2е1ееп, уессе]аззеп. А1з Стипа]асе @аз Ехешр!аг Е1еиг 1, Та] 6; Евиг 15—16, Таёе! 1. СЯ 

Ес. 20. Оаз Вогигиисе, зсШалсВагысе Огоап ег Типепзейе дев егвёеп Ва иазев етез \Уе- 
свел уоп зешег Апвайиие аш МебапелрЁе! 1овсег1взеп. Ре па овеетгавзене йппе Налё ег Апвайтоез- 
эвеПе 2е126 еше {еше Вевзагипе. — Уегетбззегийе 13/. . 

Ес. 21. Везбаимеге ПатубеПипе без то егеп Тьейез дез имеет В]а4&авзез ‚ВЯ У еевене. ̀  АВ 
@тип@ асе @1е Ехештр]ате Ей. 6, Та#. 6; Ес. 2 ипа 3, ТаЁ 7. \ № 

Ес. 22. Клетер АЙег?, ге ИЕ, — Уеготбезегипе 4/. 
Е 10. 26. Ег\ег Капйавв, ВлЕз. Оаз Ехетр!аг Ее, 6, Тай 3, уоп офъеп севевеп. 

г Фойсйорегиз Пайсерз Ет. Бейт1а%. а 
_Е1б. 23. Оег егэёе В]а4а5з ешез \УУесВеп5. Ацз @еп агуриетоаноеМет Уоп Вок 

Оеве!. — МаатИсве @тбззе. р. 

` Татииз роуртетиз Шайг. { 
Ее. 24—95. Оаз Ницегепае ег Мипд5йпипе шй еп СЬамеп ппа 4ег дет Е па 

зргесвепдеп Р1аце. Уоп алззеп ип пи Ргой1. (Оаз Ехешр]ат Таф. 9, Е, 9—10). — Уеготбв: 



Сегага Но: Епгуреегив. Та 4. 
М6. 4е ГАсаа. пр. 9ез 5е. 4е $6 Реегзойто. З6г. УТИ. 

\Уввирна!, Зиюскво! т, Тр ивотуск вГ 0. 
боже. Уепотао 401, 







`Твей уотвапдеп. — Уеготбззегиие °/,. 

` гес№ёз, уоп апззел (шел). — Уегетбззегиие 4/. 

ПГаЕе1 5. 

ЭаштЕ све Е1епгеп @езег ип@ @ег 4ге! Фо]ееп4еп Таш, шт Апзпавше 4ег Е1хигеп 1, 9, 10 — 
ип4 12 Ч4ег Та#е] 6, эта @теке Р®Вофоггаршеп 11 @игсЬаПеодет Тле№е уоп РгаАратабеп ш ОападаЪа]- 
зало. НЛег@игсв Коштаб @ег Вад зомов @ег ОЪег- пп @ег Опбегзейе 21$ аасв 4ез Тппегеп 4ег бесеп- 
з6ёп4е 2ас]есВ хат Уотзсвет. 

х 

Ее. 1. Оег шИеге Твей @ез егьёев ВЛаиззев етез т ИАеВеВЕ, ФефаШ уоп 4ег Е 7, Та#е1 в 
зйтКег (11/,) уеготбзвети. и. 

Ес 2. Оег Бицеге Твей ег уот1сеп Ееиг посв зёатКег (29/1) уегвтбззег, ит @е Ёете Веваз- 5 
типе Чег ОБегзейе еп ПеНег хат Уотзсвеш 2а Ьгшоеп. и. 

Ес. 3. 01е ЕпаеЦедег 4ез сгоззеп Ви@ег{исвез. Уош з1еЪещеп @Цеде 156 пиг ег агезе!ее, бе — 

Ес. 4. Те! 4ег ОЪегзеве ешез КорЁез, @1е Уеглегипсен @ег ОЪегЁ&све, @е Мефепаиееп, деп 

ОштзсШае ппа @е беепкуетЬтдиле ап ег Нищегеске пф дет егзвеп ТвогахеНеае 2е1депа. — Уеготбз- 
зегипе 3/,. — (Мизеиш ш Веу2]). 

В, 5. Оег 2меце (обег аг1Ме) Кал#изз, ПпЕз, @Неа 4 ПЕ 8. — Уеготбвзегиие 4/,. Ас 
Ес. 6. Оег аге Капёавз, гесВ#з. (бехетсвпеё Та#. 4, Е1с. 10). ь 
Ес. 7. Оег у1егёе Камёазз, НпЕз. (бехесвпеё Та. 4, ЧЕ. м 
Ес. 8. [ле Оогза]зеце 4ег Ёап# егзбеп АБдотпа]=Не4ег. — МабагИеве Стбзе. Г 

Ею. 9. Твейе ег Уепта]зе йе ег улег егьбеп АЪдоп1ша]еНедег. — Мабатйеве Стбвзе. я 
Ес. 10. Оег шНеге ТВей 4ез егзеп В]аиззез ешез \МесВепз, уоп апззеп. 0аз нте{Несенае, ;. 

ВотпЁ гие, зсШалевагаее Огоап ег шпепзеце о 13$ гесВёз егва№еп ип зсатитеге ог. итеВ. 
и "|. 

Уеготбззегип” 8. 
Ес. 12. Пе зевг гат#е Нап дег ипелзене ешез Ва ивзез ш\№ Чег оузеп асе 

Жешеп посв эзтКег хизалитепсе!а]6её. — Уеготбззегипе З/. 

Е1с. 13. Бсвуапеасве! уоп ег Зене ЕЕ — ое 9. — 
Тай. 3, Е!о. 26). . 

Ес. 14. КорЁ ип ТвВогах её\уаз уегзсвофеп, афег зевг зейби Вано уоп ипеп. \1е ‘ат. 
Ва аззе ги зеВеп 158, севбгё аз Ехешр]!аг ешеш МаАппеВеп. Оаз УегВ&изз @ег Ва зе та 
феггар@е 4ез КорЁез пп 20 ‚еп @Иедеги ег ОЪегвеше в ТВогах 156 аш ег Покеп Зене, < 

Югииое Е ат | иеставае 4ез Е 4ез у1егбеп Аа 156 ал, Бе1дев. ЗеНеп [ 
Е сиг 9 шш. сегадеамз уот Ницеггапае ег Мипабйпипе епегиб) дигсь 9а8_ ‘боха=Цеа дез #% 
Кализзраатез ЧитсВзе1ттегоа Чеи ев 2 зеВеп. Оаз Ехетр]ах, Ъезопаегв ег ТВогах, 156 1е14е 
Нап гастепе уоп ап4егеп Ехешр]агеп, че]све в ез п1св® ть сеутезеп 136, | 
эватк уегипге! 16. — Уеготбззегипе З/1. | 

Ес. 15. Трей 4ез Соха]=Недез 6 4ег КааЯйсве ип@ @4аз Ерисохайеней 4ез амеНев 
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"Гаге1 6. 

Те Е1ригеп 1, 9, 10 ппа 12 зша ш апйзПепает Глеве рвоостаршег, те и 

Ес. 1. Оег шИШеге Тье! 4ез егзёеп Ва {иззез ешез МаппсВепз, уоп ип(еп. — Уеготбззегиие т 
— (Сехетснпеф Таф, 1, Ее. 16). 1% 

Ес. 2. Оег втзве ВЛай 58 етез Мйппенеп, Бетаве уоз п: егнаШеп, Никз @1е. ре аоветио- - 
Чеёе Уот4егеске 2е1ееп4. — Уеготбззегийе 4. — (Вегсввштиветл 31 ЭвосЕВот). 

Ес. 3. Оег шН@еге Тре! 4ез егзбеп В]аЁаззез ешев \УеШсвепз. Пе Воги#бгиивеп, а 
$ сеп Отсапе ап бег Тппепзейе 14 уессеаПеп. — Уегегбзвегиие З/. — (Веовзтизеи 1 и Зрюеквоми). | 

Ее. 4. Оаз Ницегеп4е 9ез Мед1ап2лр{е!в Чез егьфеп В1аМиззез ешез УМ есвелз. — `Уеготбззе- 
топе 10/. (ш Еешегег Уетготбзвегипй зехе1свпей Та#е] 3, Е1е. 23). р 

_  Е5. 5. Оег амеце №15 улегёе Ваз етез `МУеьсВевв, деп ОшзсШая ге1вепа. Оег ты Ва 
2155 2615 еп сватакелзИвевеп Мебалилр!е!. — Уегетбзвегиие 7/.. — (Ве1свзшиачеци п Эвюоскво|т).. 

Ес. 6. Оег Уогаег®Ве!й, 2изаттей п ет сапеп Медаше ре Чез 2меНеп Ва иззез ешез_ 
’ Меевепз. ег Уот4еггапа 26106 деп Чет \УУефевеп свагак(егзИзсвеп, збитрёаЕНееп  Уогзргипе 4е5 
шИЫегеп ТвеНез. Оег Меа1ап2ар{е] 156 зебг зсВбп егваШеп. — Уеготоззегиие ал, 

Ес. 7. Те Отиегзейе Чез Вицегев ТВейез @ез Корез уош Соха]ЕМеде 4ез у1егвев Еиззраагез ат 
пизатитиев 116 Чет егзёеп ВЛааззе ешез МаписВепз. Г4е Уегиптениеиие @ез Ргарагайз Читсв 

С ег Ты ге Тьей 4ез ВапазсВИЧез паб зештег” т ТпизебтеНица огваНег. - — Уегег 1 
вегипо З/. — (Ве1свзшизеиш 11 ЭбюскВо!). В 

Ес. 8. Оег Уогдег Вей 4ез Ппкеп ВапдзсВИез 4ег Опвегвене Че; Корёез. Утодовьо ЧЕ Ша 

Кеп Тьейез Чег Е4саг 16, Таёе! 3, 1 Уеготбззегиие (4/). Р 
Ею. 9—10. Раз 2меце Кашаврааг етез Мёписвепз. Чета ег ИР. — _Та 

— Уегвтбзвегиие 7/.. д 
Ес. 11. Меазющта. Оег ОтзеНас зеВитегё Чигев. — етатозконии . — С (Веловаши 

БюсКВойт). | 
Ею. 12. Бевуапивасве!. Утедегвошие ег Е1е. 17, Та#е 2. — - Увгатозвоти 7. У 29 

й г 
Г 
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"Га гей 7. 

Ее. 1. Кор! ипа ТЬогах ешез Бешаве уо5$#8п41ееп, \уепп амсй еёуаз Че{еМеп Ехешур]атз ешез 
`МеЬсвепз, уоп ипёеп. Ге1Чег 136 аз ВИа аигсв у1ее Уегиптенисиисеп уоп апеЪепаеп, }геш4еп Наиё- 
эвасЕсВеп, \уе@све ез 11с5ф шбейсв вемезеп 136 утесхазевайен, еб\аз сезбтё. Уоп Чег ОЪегзеше зевг — 
уе аигейзсВпитегиа 2а зеВеп, уе! @е Налб @1езег Зеше огбззбепве!з уегогеп сесапоеп 156. Ледосв 
155, апззег деп лешИсв ипдеи свет Ацсеп, егеп Газе теззеп 21 Безиштеп 156, 4ег Нииеггапа 4е5 

Кор{ез 2азалатеп 016 ет Уотаеггапе 4ез егэбеп ТВогахеПедез аеисв хи зевВеп, уобигсЬ @1е уег- = 
эсШедепе Етэгескипе ег ОЪег- ип@ Ошщегзейе `@ез Кор{ез пасв Бниеп Негуога 4. Оле Ва ззе зв9 = 
еб\таз ишбегешап@ег, ип@ @ег егзёе ет еше пасв Вбеп уетзсвореп. Уоп еп @ге! уот4егеп Кам#из5- 
раагеп 156 @1е Опетзейе стбззбепнейз зебт зсВбп ип@ 1 ВеНеЁ егваеп, уобигсв @1е Эбасвеш ш Уег- — 
Киггипо сезебеп мег@еп. Ап шевтегев ЗЭеПеп 1% @е @йпле @беепкВаль, уе]све ап Чег Опёегзене, 
бить @1е Ъедещетбе ЕшЫесиие Кеш ег Ейззе, Фе мешПеВ стоззеп ГасКеп 2\1веВеп еп @\е-_ 

дегп апз#АПь, зсВбп ПНегуог. Пле Ейззе шасвеп Ча@итев ешеп гесвё 1ебеп еп Етагиск. О1е беепк- 
ешиусЬеито 2узсвеп дещ СтипазНеде ип деш хмейеп СНейе 4ез пет Капиззраагез, уееНе Та&. 4, 
Ес. 1—8 пасВ апаегеп Ехетр]агеп аБзе ей 15%, 156 аасв Мег, \епп айсВ ш Еештегег Уегатбззегиа, 

ап Ъе!Чеп бееп еп св хи зеВеп. Паз Кге1ьотииее Тлось аш Ницеггапае @ез Сохэ]еНеаез аез Уегбет м 
Капаззраагез (уеге]. Е1е. 14, Та. 2) зстшег амсь ег (уеге]. Ее. 14, ТаЁ. 5) ап Беер. Зенев Че. 
Уотдеггап4ез 4ез Мебазёота, 8 шт. уоп 4ег МаМеШиме еп его, ацтсВ ааз этоз5е Соха1е Нед дез аойеп 
Кап азвраагез дитсв. Раз виа ег]албег6 абт1сепз уограе св ве ЕшЁесипе дез Меазвота 2мзсвеп еп 
отоззеп Соха]ее4еги ег #апйеп Капазвраатез. Аш тшпегеп Уот@егепае 4ез В егеп ЮзазеНасез уоп. 
Ч1езеп эсВ1ттеги @1е Кта#есп АрорВузеп, уе!еъе хат Апзаё2 @ез отоззеп Мизке]раатез иг Пене- к. 
5и023е2лше @ег Соха]=е4ег фе Кацеп @епфеп, аптсВ (уег2]. Е1о. 6, Таф. 1). Оег № еге Тве1 з 
Мед1ап21р+е15 @ез егьбеп Ваазвез {е6. Уош Мей1атт1р!е] 4ез ижеНеп, Ва исзез 156 пиг ег Ргохипа!. * 
ей] Ча, пла зе иптег6 пиг зевг зсв\асв Чигсв. — Уеготбзвегийе т — (Но1м. Зала. ‚Зе т Чел 
Мизешиа #0г Мабикипае т ВегИп). 

Е. 2. ег шИеге ТьейЙ 4ез 2\уеНеп В]аизвез ешез \Иесвепз ‚зевг о е 
Уош Ме@1ап21рЁе! 156 пиг ег ппраал1ее РгохипаИвей аа. Пе {етеп уе1ззеп > зай рогешбт 
Тобевег пась Бегаизсеаелею НётсВеп. — Уегетбззегиие 4/. 

Ею. 3. Егавшепф уош Ницеге!е 4ез 2уейеп В]аИиззез ешез ОВ В Ницегепа: 465, 

РгохппаМВеЙез ип@ @еп рааг1оеп ПО15$аВей 4ез Мед1ао71р#е15 гееепа. Ницеп 156 еш Етадтет от 

`Уотаег ее @ез агеп В]а1ззез пасвееЪНереп. — Уегегбззегийе 4/. — 
Е1с. 4. ТВей ег зевг дйппеп ип@ 2ат4еп Налё имизсвеп 4еп Соха]=Пейеги Чех Калйсзе: 

диззегзв Фоше Веваагипе 20 хеоеп. Ваз ВИА хе1е6 эвагк уегегоззеть (20/1) @1е гВошЪзсве 'Ратбе 2 
дев СтипаеНедеги ег у1егёеп пп@ ег Ёап#еп Капёаззе Нпкз Ъе! дет Ехешр1аг Е1е. 7, Тай. 6. о 

Ее. 5—8, Оег 2мейе М; @оНе В]а из Чеззе Бел Ехешр]атз шевг одег мешеег уоПзёал БЕ 
егваЦет. — Уегогбззегипе З/. — Ее. 5. Оег хжене Ваз; Ее; 6. _Оег атие ВЙаНа55; в 1 
уег{4е В]аИ{из5; Ее. 6. Оег ёпйе В1а из. 

Ее. 9. Пе Уелтайвейе ег у1ег егзёеп АЪдотта]еНейег ешез лисе ЕхетрИатв. ег. то 

ат Ницеггапде дег бПедег 15% аитсвзсВитегиа 2и зеВеп. — Уеготбззегипе т К са 
Ес. 10. Пе Оотза]зейе 4ег @ге! 1её еп АБдотта]еНедег е1пез зевг отоззеп И ‘дев 

зсШае аш Ницеггапае 2е1сепа. Ап еп Зецепгапаеги зш4 ТВе|е 4ег Уепёга]зеще в шо 
шего Чите. = Уегетбззегиие ай. 

Е т И Ме, мо ег пп Себелзайя 2аг ешывеНе, ете Виевё её бека р 

мжешег Вегуот. Пе Бе ев Кошигей 114 есь И — `Уегатбззегице ты 

втбззегиие 3, 
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"ТГа Гей м5. 

ЗаттИене Е1сигеп яп МаЕторвоёостаршеп ш бигсЫаПепдет Тлсве. и , И и 

Ес. 1. аз Ницегепае дег Милабйпиле. Феёай, зваткег уегетозегв (11/,), уоп Чег Ее. 7, Тай, 6. 
Таз, уоги 156 @1е КапЯасве дез уееп Калёлззез; ш ег Ме Биуиеп Чег сехавтйе Уотетггапа @ез 
Мебазвота, уотп баз Епдозёота т Чег мегИсв ЪеВаатбеп БеШапаваль Чагапвапоета (уегё1. Е1е. 10, ы 
Тай. 1 шё ЕмЯйгиое); гесвз уото еш 20 ешет апаегеп Соха]о ее севбг!еез Ер1соха]ееа, зесвез 
1озсет1ззеп \огеп 156, апраЙеп@ 2и зевеп. Ез ппить умей @е Натсвеп пасв уогп ап86а пасв Вет к 
сете её эш@4, еше ишеекевте Главе ет. о 

Ес. 2. П1е шИеге Рагые ег уог1ееп’ Е1еиг посв зыхКкег (80/.) уеготбэзеш, ЗАеденьони Че . 
Е юг 10, Та#е! 1. 

Ес. 8. аз Ер1соха]еПей гесЬ 11 ег Ееог 1, эатКег (2) уегагбззегё. 
Ес. 4. Оаз Ницегепе @е5 шИШегеи ТВеПез "дез. егзвеп В]а/иззез Бе! деш Ехешр!аг т И, 

Тае! 6 (Маписвеп). УПедегноий 4ез Ыёетеп Твейез ег Ех 1, Тае! 5 ипа ш ешегег (12, у г 

Уеготбззегипе, дег Е1еиг 9, Тайёе] 5, абег Бе! ешег еётаз уегзоШедепев Е теле дез М1ЕтозКорв, = 
утодпгсВ }е$2, апзва% аег Нагсвеп ег ОЪегзейе, бе зсвиррепавийеве Экшреаг. ег Отцегзейе 
рогепёогицееп Госве, уайгзсвешИсв пась етеш апзсе#аЛепеп стбегеп Нааге, ап Чег Зрише Че 
реп Бегуотеми, 

Ее. 5. бевг ]апаез, паг 7 шт. 1апеез, Бетаве уо5п@1еез Ехешр]аг. Ап деп _Бе4ев Зе! п. ге 
Твогах эта @1е Бегуотвергезьвей Еп4еп ег о Ва /{иззе аеп св зевБат. Ницег ‘деп ВЬНесев 

51 6 АБботита]зезтетие 21 за еп. Оег зрАё2е ИаВо @ез диззегеп \УшКе!8 4ез Ницеггапаев. затте- 
сВег АЪ@отища]еНедег 136 зебг от05з ип КтаЁе епёусЕке!, \еевез еш ‘авепаНсвег СЪагаег а зет | 
све1пё. МегЕуйга1е репие \уе1сВё аег Нииеггапа @ез зесвзеп АЪаончта]ЕНедез Кали ета Уоп. бе 
Ницетгапдеги ег @Бтееп аЪ, ип9 Чег виззеге УшЕе1 ЪИае! 2]50 21034246 етез Таррепз иг ‚етеп, зрй : 

во 
Ес. 6. Оаз Ницегепае 4ег Мипабйпиле уоп шпеп сезевеп. п. Чег "Меце а и ап де © 

Зецеп Фе Каий8све 4ег и: дез Ёапйеп в Фавицеп 4ег Уогаеггата. 4ез —— аи 
ут 

2е1сепа. Тапа эта @1е ет ег @ге1, гесвёз д1е ее мег уогогов Капй 

итбзвегиие 17/.. | 
Ес. 8. Ве дег КапЯ&све ши Чет Ер/соха1еЦеде 4ез стве  Кашиеь, еб, 

2 па 3, Та] 1, пось згКег (28/,) уеготбззеги. х 
Е. 9. ег шпеге ТвеЙ шй ег Кааййсве 4ез СохайаВейез аез а р 

Капй&све ивд @аз Ер1соха]=Пеа де’ 9г1Иеп Капёлззез тес. — Но 
_ щ осКВо]м). 

Ес. 10. П1е КааНсВе хазаттел т дет Ер/соха]е еде дез ед Ка 
дпейзсве. — Уеготбззегиие 35/,. — (Весвзшизеии шп ЭвосЕВот). | 

‚ №6, 11. Твей уош Амззевгапае 4ез Кор#еВИаез аш еп зета]ев позе, @е Ри 56 
бе РипКвеп2опе ии 2е1сеп, збатк (35/1) уегагоззет“, 
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^ ЭбосЕВои). — с, 10. Плеве ье  агые а Ее, 9, Е 215 ‘Чех 

_ЭсШапа 156 @пгсв еше ш @1евеп етвейаЬне оспа Бехейсьиеь 

' 

ТШГаге{ 9. 

Глтщиз тофитойсамаа Гафг. 

Е!с. 1—8. Твейе дег Опцегзеце ешез уош Егопгал4е №15 хит Еп4е @ез Зевзапазвасве]5 28от 

теззепаеп Маписвепз. Оитсв Ризатитепзовгитр тб Бе! ег Апзгоскпипе та енысе 4ег бНедег ае 

Еиззрааге ебуаз риске ИЛЬ — ла. — МабагнеВе бтбзее, — (Ве1сВзтизеит 1 ЗосКвои), 

Ес. 1. Пе Мипазра\е газаттеп ‘1 дет Зевесгеш Шеграаг, деп СЬШатеп цпа еп, г. 

Нокеп Кбгрег Ме ш ег Наль 4ег Оегзейе е1пзе#1о6 ип@ 10 тег пабагИевев Газе; — Ев. 2— 

Пе — в ег я _Когрегвейе ЕВ уоп вет 114 уоп уога о р Чет { 

арег Коши ет и уог. Ве: дет СохайаНеде дез Рапйеп ао (Ес. 6) 156 ещ 5033 

(«Ехоро@1) 4а. Пе Везсвайепне! 4ег Каай&сВеп ип ег В уодагсв не 

_Уов 
ЗОНЫ 

ешег аллеи 'Метшьгал . Е. кге1з0ги1се5 Е аешнсь 20 вевел. — ве. т. т В] а из та 

(Орегешитв); Е. 8. Оег жене Ва а5. . 

, 

Васи ива Еогш ег КапЯвевеп 04 ег. Ер!сохИеп, зоуле @е 

сша); Ес. 17. Оег 2\меце Ваз. | 
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`’ ГаЕе1 10. 

Че. 1. УоП%апа!юез Ехешр!ахг ег ОБегзейе ез Кбгрегз 11 пабйгПевет Вене ехпа\ еп, ши _Аиз- ь 

Миие]асьзе опа 41е АпззсВуе ие ап @еп ЗецепгаАпаеги зш@ зебг еп св 2п зевеп. 50 аеВ @1е егвбв- 

феп, ВоШеш ЗсВиррепаогоеп @ег Тогахе4ег. — Уеготбззегавс. < : 

Е с. 2. Оаз КорЁеВИа 2азатштеп п @еш егэбеп ТВотахоПейе. №10 апертаратчетев Е хеп 1 а, 

шт ег Эсва]е Ъешаве уоз пт егва№еп. — Уеготбззегипе 2/.. . 5) С, 

Ее. 8. Г1е Ощетвейе 4ез Кор#ез гизатшеп п ет егзбеп В]аМазве еше И Ооревева __ ра- г. 

т1егё, — Уеготбззегипе 3/.. ь о З 

Ес. 4. Ешег 4ег ЭсвеегепАШег газалитеп 16 Чет Соха]=еде 4ез ег5еп Кашиззев. Морещьей 

5119 Иа т "Орла: ПАВ 2а зеВеп. — И аЕЫ и 

Ч1езеп Вей и Е ореп зевебепеп тезбаимегепт ГагэбеПипс @ез сапхеп ТШегез т. т ‚Тай. п 

Ес. 1 Таё 2 егебпеева ппё уегфеззегод. — Ес. 5. Пе Оъегзейе; Ее. 6. Т1е Ошщегзейе. | 

Ес. 7. Оег егзёе Ва 15$ ешез \Уефевепз, Чеп Никеп Зенетей уоПз ао тизататет ши Г 

тан ипа те НиЕтеЕ Чез Ме ап71рЁе]$ За — аи 

СозеНеИВ п апЁНел Капёаззез. Оег еше Бейене! в. В]абаззез 156 перер ша 

2аре1 ВН 21 ВВ = ЕЕ В о 

и. Ч1е ще 2ат4е Нап аег ппепзейе ЧетзеЪБеп хизаттеп 1016 аеп . 

э и В дег ЧлаВ, тет во Наш ег рметвене Чез. О ти ВЕ 1 

деп ЗеНепескеп а НапрПейез 4ез Мед1ал21р!е]5 @ез ть ао пай 

— Уеготбззегаве 3/.. — (Нов. Балат.). } м р и 

Фойсйоретиз айсерз Ет. Всп: а6. 

Ее. 10. Меазюша пи Чег Зева]е отбззбелнеЙз еваШеп. — Уеготбззегиве. | ке 

ь Фойспореги з. о 

Ес. 11. Меазота, уо5па1е аЪсезеваШ. — Уегвгбсзегипе. { ме 

о. 
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—— _ (Фотонедь дек Авадете ат 18. Ма 1898.) 
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°— ОЕ ГАСАФЕМТЕ ТМРЕВТАТЕ ШОЕЗ ЗСТЕМСЕЗ ОЕ ЭТ.-РЕТЕВЗВООВС. 

УЕ ЗЕВКЕЕ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДБЛЕНТЮ. ОТАБЗЕ РНУ81С0-МАТНЁМАТ!ООЕ. 

"ТГомъ УЕ. № З. } Уо1ище УТ. № 3. 

ВЕОВАСНТОМВЕХ 
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АВУТВАВАХТЕМ 
УАЗНТЕТОМ, РОГКО\МА ОХ СК-ОВЗЕВУАТОВУ. 

Ууом 

62 Е[егжааюю %6гауе. 
Рго#еззог ап ег Ошуегзиаь Кошеврегя. 

(УотдедЕ аег Афадетае ат 13. Маз 1898.) 

—--®— 

ве ’ 0(.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1898. БТ.-РЕТЕВУВООВВ. 
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ЕМУГЕТТОХС, 

ет о м ты уесВе уп хаг Кепп5$ 8 АЪр]абаше 4ез Р]апефеп, 

г Гаде зешез О зоуле аПег @1е ЕЕ ор Трафалиет вилиед ав Сопзёап- 

еее Ш уегва изза Кигхег ев зо ме! се16з6 уига, азз ие Вео- 

еп пиг ешо Ва йсет пп @е Сепалиокей пиг аШтаНе В Кбипеп, ет4ог- 

ть Фе Сепашокей 4ег Ея Беапвргисвеп Кблпеп, з0 збенеп ипз хаг АШе1- 

Ще зевепу гие бе 1о1веп4ел Ведро ишиегойев га @ефое: 

ры от ива ГлсЕ тис уоп Оенпоз т Рвороз, Орроз! оц 1896. 
Физ. Мал, Отд, | 1 



м4 Е АСУ 

. ЕТУ А 

р Нивмлмм ЭтвоуЕ. 

| Пег Мег @езег Вешеп 156 тешнсв ет зеВг уегзошейепег. Олег деп Впоебемет 

Вейтеииоеп эта @е егзбе, 7уеце пита йе Веше еграШеп. Ве: 4ег уегвев Веше уаг Фе. 

Еоегииио' 4ез Р]Лапеёеп уоп ег Ег4е и\уаг сего, ат арег @е Веорасввипе ат. пота 

сНеп Эфегиууатвеп ууесеп ег звАНсвеп ПесМпамюоп уоп Матз зейтг егзспуует. Оаз а 

пас АрзеШазз @ег и. ег] 4е а Топтпа] № зат, № 403), а о 

к уагые @е Нииллевиие @езег Меззипоев (Не Э1еветнеф ш 4ег АМенипе у: 

Е ег пасвзвеп. ойизЯсет Е сеп, а1з0 пас Уеа{ о ешез. 

пеце ОЕ таг Фе а оеуоппеп О 

5 

Ое!то3. — Не р РВоЪоз. 

И ЕЕ Ш 
У ] № 4810 0,06 Е, 
ОВ 3 НЫ 005 (99) 5 
$. п 4059 5,1 ИЕ "т 

е 000574 0.00049 ет 
} @ а 10012 а 

98 Вейшеипезо]еюипоен. 
у. Е. етег 61. == 07391 

з 
Возле эта \уецег о 1 Ш :: з ше Бег. Бевргосе 



ВеовАснтомакм рев МавзтваВАМТЕМ ту \УУазнтметом, Рорко\уа омо Глск-Овз. 3 

Пе и т1оеп ВеофасВбипозгевеп зша ш 4ег уотНесепаеп АЪЪала ео 8$ 1, 2, 8, 4,5 

т егэбеп Ма]е @15сиви. О УПейетпотееп ха уетте!Феп пбоеп @е пп Ео]сел4ен се- 

адсвел Вехесвпипоел ип@ Когтеш мег уотапоезе1ск& уегаеп. 

Ут Белепеп @1е Еетеше 4ег Тгафашеп аи 4еп Аедиафог Чег Ег@е а] а 

нь, тесвпеп @е Гёпоеп уош Кпофеп ег Вайперепе амз ип@ БехесВиеп, тет мг 

`Чег егзбеп Уеге1е ше Кте1зфавиеп хп Стапае 1есеп, п №, Л Кпобен ее ива Мессии 

`Вавлерепе, 11 и @е Г.апое 4ез Тгафалиеп ш зетег Вави; сегесвпе$ уот Кпобеп, 16 

(п Эеспп@ел) @е НаБахе ш ег Епетпипе 1, шй и @е шИ@еге фас Исве Велуесио. 

Кеглег рейеще: 180°—-0` ив В @е агеосепалзеве Гёпее ип@ Вгейе 4ег Ег4е БехйхИев . 
ет Забе|епфави, 7? 4еп Роз#опзуике! Чез Ройз ег Заеиепрайи ойег ег етеп Ахе 

ег зспешБатеп ВавиеШрзе, уесве ш Ъекапщег \Уе1зе амз М, Л, а, 5: оейшаев \ует4ен, 

сп р @1е Епегиияо 4ез РЛапееп уоп 4ег Егае. 

У _А]Здаит Ве шап @е тесвбушЕЦ сен ойег ро]атеп Соог@тайен 4ез ТгаБален ш Ве- 

доЁ аз Р]апеепсетгат ила ш Вехи а еш Ахепктеия, Чеззен у-Ахе @еп РозиНолз- 

: Ут паке Р вай: 

& = эт (р-Р) = гз (и_П0) 

9) = $ с03 (р=Р) = из В с03 (и-П0) 

т =; 2 = (1 = 460$ В со (и_И) эт 1) 

№ б Раз 2 ип у оетеззеп зт@, Вафен @е ВейшоииезоЛеювитсей хаг Соттесйой @ет 

обе @1е Рогш: 

= х с0з (и_0). @& 

—х (соз О -= соз (и-0) с0з и) -езшт 

= (бт О -= с03 (и—0) зт и) ‚ест 

44а 
т 

ее ту 0$ (и_() : зв Лам 

- — изв В за (#0). 4. 

— и зт В (т О — зщ (и-0) соз м) - езш т. 

— и5ш В (сз Он зш (и-П0) эт и) ‚6 608 

=) ое м1 у 

о (= В со; и о 7 зт Взт (и_0)) . зш М 
} 

— г со; Взши. ал ; 
2 ; ) ” п 
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г. \, \ ы й ИА < < Ы 

НЕВМАММ ЭТВОУЕ. 

Гага Бедешей 7 — и-№ @е шИеге Тапое ш 4ег Вайл, уот Де 

сегесвпеф, е пла п ЕхсепётеНаф ип@ Гансе 4ег Арзе ше, ерепзо сетесйлев 

43 Уето]е1сПипе @ег ВеофасВ те ип@ Весвпийе 314 пабагцеь @1е ‘детеззе ей 

Поеп Соогтафен ап аз ег Весйииид ха Стипе Песепае Ахепктепя пи еш 1 

уишке] Р ха гедисгеп. 3 АОН 
Эша ройахе Соотатает зетеззен, 50 1аззеп зе @е Вейшеииезе]е1е 

ЕшИгопе ег Нами ке]: : жа ` 

зш а = = зш В 

603 7 = —— с0з ИИ. 

603 < = с03 В с0з (и—П0) : 

ап #0] оепае Когт Юттоеп: о оиЧааН 
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р, Е ую сти: 26 603 т ' №, 

— (| 60$ т 603 #— #9 ув <) . зп Лам. ; 

— изо зши а — И 
$? Е у : о ы р 

| 4 —= + ге ост. 4 Е 
} уф. О "\ ы НАУ 24 и (. 603 9608 1 603 и Ш и) - Эезшт — 

ны (| 608 © 608 7 зп и — 608 и). 
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и Ес ИИ у ; / . З У а три. 

— ( 608 6 ЗШ т 608 -НИ 603 © #19 

Ни 603 сво зти. 97. 



ВЕковАснтОмеЕм рев МлезтвавамтЕМ 1 УУдзнтетом, Рогкозта мо Тлек-Овв. 5 

ехсепелзсВел Вавп уоп Рйороз Веецеп. Мап се]апсё дал ад име! уегзсшейелеп УМезеп 

г Везйтититс дег Эасшаге\уесииоеп, Фе, уле з:сВ хе1сеп га, ш Е апо шт ешапаег 

— эбевеп. Оерегатез \уегаеп @е ЕЛетене 4ез Матзаедиайотз аз деп Вавпеъепен уоп Рвороз ипа 

— эдз бещешоеп уоп Феппоз т аБегетзтиепаег \Уе1зе сейлпает. Ти б1езег тевт{асвеп сесет- 

_ завет СопёгоПе Пео$ @1е беуавх Раг @е аИеетеше ВлсВЯсКе ег Везиайе, алев \уепи 

Е — шап хпсереп \П, да33 етяеше ЗсВиззе посв етег уеНеген Везайетие фатсВ хикйт се 

1 _Веорасвеитсеп, ефитвеп. Бо Копще ез аЙеп аз пос 213 име НеВайё оег п1с1$ амзоетасв® 

=. _сеЩеп, оЪ @1е ]автИеве Арзепфелесите усоп РпоЪоз, уе 1еВ нп Вене аппешле, ит 

58? Вегиш Шес%, епёзргесвет4 ешег АБрайите 4ез Р1апебеп Уоп то и. ци еп уеш- т 
‘ег завтзевештсвев Мег уоп 179°, епёзргеспеп4 ешег АБрайиие уоп 175. Еше эейеге 

пбууот® ага? Кбппеп \ 1 егзё пась ег У Чейеткевг ег пйсйзеп а Матзорроз1- 

_бопеп егууатеп. ш4еззеп ута @е АМениие дег Еешетёе ез Магзаедиаюот» аигсВ @1езет 

лее] пит \уеп1е Бегивге ип@ ш 4ег Налрзасве амсв @е у1е] ит еле Егасе йБег @1е 

р!абипо аез Р1апефеп епёзсмейеп, пашНсВ ха Сапзеп @ег]ешоеп Меззипеет, уеспе 

`АБра ито 215 зевг Кеш, ых т (тепие 4ез Меззфатеп егоефеп. Стбззеге УУеге 

`Арраше, по Вегасе у0п то №8 55 т пва Чагафег Вталз, уе зо]еВе аз еписеп Мез- = 
ппоев се0]сетгф \уот4еп зш4, убтаен эВ ууедег п Чеп Эасшатеуесиисеп 4ег Ттафал- 

ы: 

Т!е Везыитиие 4ег Еетете 4ез Матзаедиафотз \уе1сВ п1с1ф ипфейещепта уоп еп 

ИВ Чег РоШеске сехосепеп ВезиМафел а5. Уепи ез пип ааеВ уоп уоги- 

поте аи Лейтгалит етзёгескф, Чаз эеВегэе Мне Таг @е Везйттиие ег 

ке але, зо Бегийепв апагегзейз @1е Везитииииееп амз РоШескепй ал з0 ха ге1- 

п ею Чазз ез Чезуесеп #гасИсВ етзсвешеп Кбшие, уе@сВег Везбштипе дедея- 

9 ег Уоггас хи сефеп ууйге. Опа ш ег Тваф зш зоеве Ядуе Не! фа] пасВ ег уог- 

_МиеЙиие 4ез уоп ши’ сейшаепеп Везиа4з уоп сотребелег Зейе сейиззеге "). 

Ъш езва]Ь пи 1её7ет Сарне! еф\аз аазЁайтИсвег а]з ш @ег уоапйсеп Ми пене 

Е безе Рипк® етоесапоеп, ит шеше АпзсВЕ хи Феотйпйет, азз @е Ы15Вемоет Ве0\- 

Ббилоеп ег Роеске Кешеп егизеп Ей ш\уала сесеп аз апз деп Вавпефепеп ег Тгафал- 

‚ абосеИеве Везиай арзеЪеп Кбппеп, ]а, 4а5з шал аиЁ @езет \Уеве зспууегПсв дела] 

г зевегев Везйшшиие 4ег Гасе ег Магзахе се]апоеп \ута. Пе Вейещиие Фезет 

фипоеп 1 апаегег Ниче 301 шегий, Кешезуесз фезб еп зует4ем. 

гпуе, Везыштиле 4ег Абр!айиие пп@ @ез | А. Магёв, ЕрВешемв г рВузса] офзегуайопз ой 
гв оп Мага, Азгопопизеве Масвт1е еп №3302. | Махз 1896—1897. Моп у №. У0]. 56, №7 



6 Наевмламм БтЕоуЕ. 

$ 1. ВеобасМипдеп т М/азНто1от. Орроз оп 1879. 

Те имейе \УазШто{опег Веоъасвтезгейе, уайтепа ег сйбизйсет Оррозвот ов 

1879, егзтес КЕ ме уол Осборег 12 13 Эесешег 18 ипа 1119836 46 Веофаспитеен. тов 

Гели ива 40 Веофасиисен уоп РВофоз. ПО1е Бе! @1езев ыы ейоне Меблоде 

и Неззеп: ]еосв и шег свел т паспууе ке 

@езе Веофаспитезгейе #аг еЪелзо зепег, ие @1е)ешое уоп 1877. 

ма уоп р в Фе Апмептиие 4ез а о 2 _ кет "Водо 

Тписеп ш $, пи@ иуаг ты Бет а шипег паг а аа 

еп @ег Кадет 2150 Ъезопаетз Безбиии. На о1еьё деп Веоъасшице 

Ва пирег еее @1те т 7 м р о - 

уешоег Девы ры еше Впека Ул а О 

аЙеп Меззипсен, \уо#еги ше УОП те зша, Ча ‚весне. 

‘етидое, ойепраг зевг ипзевеге Меззиие уоп "Рейпоз У 

усн сесеЪеп Ва%, апвоезсНТоззеп. у ный 

Пе а зш@ уоп На], о зесе: 

Чет ть № йсез р ©. о в. 

| 



$ т Ар = 5 (р @) 

44 Д8 = — вх 603 (2—0). 

тбззеп 9 ива О эта Чег Ерлешен4е уоп МатёВ епблоштем. 
и... 

в. р _ таьепе р а. зт@ ш 4еп Сопирел 0 @1е И 

`Ое!то0$. РВоБо5. 

_ Ероеве: _1879 Мот. 0,0 ге4. @г. М. Т. 

Ка `25505 233°54 
. ЛЬ 48,11 г (Аеч.) ‚) ей ‚24 г (Аед.) 

у 4 ^^ 35,64 | 6,78 | 

ею! } 28531680 а 
а 32,360 ПРЕ 9З 5 

Ктелзравл. Кте1зБайп. 

_ ТИю еше М, -, а эта 1епизеВ ие. Чеп уоп Мат @ег Ерпешегн@е #йг 1879 и 

ет еп. о Раши Ува Ш Чеп Сошитей С Че регесппееп № Фе уоп р 



Веофас в пп= — Весппиие. ак ый 

Невмлмм ЭтвоуЕ. 

Пе1тоз 1879. 29 

1879. @г. М. Т. 

[о] 

57,38 
54,07 

28515 
282,32 
998,59 
248,48 
245,53 
936,58 
282,89 
61,09 

217/91 
240,14. 
284,49 
297,91 ИИ ии 

64,45 
280,11 
990,17 
213,68 
245,99 
240,83 
62,19 
55,41 
5117 

209,26 
48,04 

222,30_ 
208,30 
246,20 |- 
286,37 |— 

| 254,52 
50,87 | 
42,56 
67,71 

235,27. 
58,48 
50,48 
68,59 |. 

230,87 
240,59 
44.40 
48,49 
‘60,58 

БЕРИ. 

213,57 
'232,02 0, 
228,50 | — 0,40_ 
45,18 |— 0,26. 



СоеЁЁ1с1епбеп ег Вей1поииозо 1 е1спипсеп. 300. 

ВеоваснтомеЕк рев МакзткаваЮТЕМ ту УУазнтетом, Розколта омо Тлекз-Овз. 

@г. М. Т. 4 

25,5 1,0634, 
555 10442" 
497 110578”, 
8,2 1,0628” 

407 171089" 
0, 112871", 

33,5 112295, 
175 171015" 
75 10941" 

217 1,1841, 
53,8 113416" 
5,8 11806 

15,3 171258 
27,0 1.1917” 

50,6 1,2934, 
35,3 171957 
16,3 1,3285 
15,8 1,4279, 
579 13252" 
194 12421" 
15,0 1,2758" 
18,5 1.2066, 
48,0 112058", 
24,0 1,4888" 
30,2 1,2435 
208 | 13149 
23,8 1.4996 
58,8 118520" 
26,3 12432”. 
3,5 1,4629 
341 | 1,2429 
501 1,3156 

20,2 112745, 
41,7 1,2542, 
287 13268" 
5,8 1,2566 

30,4 1.2952 
4.0 1,2985”, 
3.3 112638 
64 1,2898, 

1,4066 
1.2214, 
1.2158, 
12269" 

2езш п 

1,3136 
0,2077 
0,6645 
0,8680, 

2е соз п 

11974 
1,1807, 

ви. аМ ат 

1,7295, 

1,4951, 
1,6969, 
1,6619, 
1,6219, 

Се. 

еее 

ыыы ныннынн ны на ны ны а ны на раны а на 

ыыы 

Оебт1е 1. 
КеШег 



10 НЕВМАММ ЭТЕВОТЕ. 

Сое1с1тепфет ег Вед1тгипоз]е1свипоет. 45. 

Чебгеы, 
вт. АМ ау Сех. | ЕеШег 

© 

ы аа 
2езшлт | 2е созх — 1879. ме 

= 0'054 
—= 0,895 _ 

‚== 0,849 
= 0,003. 
== 0,029 . 

‚= 0,152 |}. 
—= 0,072 _ 
—= 0,192 _ 

0,030 

р 1,4736, 1,7754 | 0,7646 
55,5 | 9,6765, | 1,4745, | 0,9684 | 1,7952 | 9,2599 

15 | 15 497 | 0,7908’ | 1,4702 1,0913, | 157979 | 0,3450, 
15 | 17 82| 1,0188, | 15106 | 0,6974, | 1,7940 | 0,6294 
15 | 18 407 | 1,4564, | 16028 | 9,1688” | 17480 | 1,1280 
16 | 18 0,2| 16858 1,6488 | 154812, | 15785 | 0,7880, 
16 | 18 38,5 | 1,6509 1,6184 | 1,4865, | 16862 | 0,9040 
20 | 16 175| 11708 | 1,4870 | 12140, | 157990 | 0,6907, 
20 | 18 75| 0,9413, | 15159 | 0,7860, | 18072 | 0,5465 
53 | 18 211| 1,5822 | 15619, | 1,3885 | 117437 | 0,9893, `— 0,261 
24 | 16 53,8 | 1,6968, | 1,7279’ | 0,3300, | 1,5948 | 1,5184 — 0,468 | 
25 |`16 58| 1,4868’ | 15490 | 13618, | 17684 | 09116, — 0,271 |. 
95 | 18 15,3 | 0,5886 | 1,4971 1,0288, | 1,8189 | 0,1508, 0,568 | 

ныне 1,6063 0,1010 1,7841 11003 | 18) 

1,7117 | 0,8653, 
1,8147 | 0,8122 

2 | 19 50,6 | 1,6135 1,6223, 
3 | 15 35,3] 1.1787, | 1,5555 0,1056 
3 | 18 16,3 | 1,6468, | 1,1020 0,3829 1,6825 1,4300 
3 | 19 158 | 1,7081, | 1,7322 0,0868 1,5834 1,5676 
4 | 16 57,9 | 1,6368 1,6399 | :,3803, | 1.6913 0,8044, 
4 | 18 194 | 1,4745 1,5641 1,3176, | 1,7747 0,8712, 
6 
6 
6 
И 

15 15,0 | 1,5410 1,5912, | 1,3402 | 1,7508 0,8692, 
17 18,5 | 1,0113 1,5124, | 1,0737 1,8205 0,5342, 

1,5351, | 0,4781 1,8216 0,5751 
14 24,0 | 1,7050, | 1,7289 0,3424, | 1,5426 | 1,6179 

10 | 14 30,2 | 1,3113, | 15747, | 0,2817, | 117999 | 0,9723 
12 | 13 20,3 | 1,5568, | 1,6515 0,7052 1,7344 1,3049 
13 | 12 58,8 | 1,6068 1,6320 1,3145, | 156996 | 0,7088, 
13 | 15 26,3 | 1,1460 1,5177 1,0833, | 1,8086 0,6310, 
14 | 18 35| 1,6759 1,6810 1,2567, | 1,5907 0,2708 
15 | 14 341 | 0,8963, | 1,5234, | 0,2468 1,8126 | 0,4992 

„| 13463, | 0,7464, | 1,7898 1,2705 
16 | 16 26,5 | 1,6146 1,6387, | 1,2860 1,6798 | 0,5764, 
20 | 13 20,2 | 1,2991 1,5275, | 11172 1,7505 0,7078, 

„| 15148, | 9,7659 1,8006 | 0,5260 
21 | 18 237 | 1,5085 1,5839, | 1,2295 1,7267 `| 0,7136, 
92 | 18 58| 0,9141, | 1,5089 9,5049, | 1,7955 0,5164 
23 | 16 30,4 | 1,3946 1,5434 1,1520, | 1,7545 | 0,7229, 
24| 12 4,0 | 1,4046, | 15728, | 0,7616, | 1,7491 1,1095. 

„.| 15501, | 0,4018, | 1.7657 0,7340 
30 | 15 64| 1,3500 1,5200, | 1,0804 | 1,7347 0,6613, 

НН неа нана нана а ны ны а нана а ара ра ны а 

1,6308 | 0,7664 | 1,6130 
0,1880, | 154207 `| 0,0738, | 17215 | 9.6866 

16 | 12 52,4 | 0,9910, | 154285 | 0,3865 | 1,6947 | 0,6191 
18| 1 79| 12190, | 1,4481, | 0,6771, | 1,6656 | 0,9001 

Ап деп Тареп Лес. 12 пва 16 вша 1 8 пог ]е 2\е1 Ешь Ницеев. ешасьи.. 
— 6 + $ < 

\ 



_ ВвовАСНТОХОЕх оЕЕ МавзтвавамтЕМ 15 УУлзниуетом, Рижоча оо Глек-Овз. о 
` 

Могша1 2 1е1сВипоен. Ге!шоз 1879. 

(Митег! а У о аБзеКйг2(). р . ; 

РТ м. ^ < аа - } 0—С 
Иа ат. ревет 2е соз п а: зш лам ат п 

оно —1047 — 421 —= 739 —1134 —= 3170 — 71,36 
6687 —1388 —= 1310 == 23 — 14 48,20 
: 1858 — 332 — 96 — 215 — 4,68 

13006 —= 736 

4720 

о ст у Я 
И ; ‘ 

Абв и Е. е1тоз 1879. 

#5 — ох = МИШеге Еросве 1879, 86. 
АК 
я _Согнейче Еетшене. 

т 22 008 о (ип) 3134  Ашра. 61.90 | 
о ь 4 | , Зишише 4. без. 87 т | 

ВИ ПРАВО ЕКО 18, 65):ар 6:02 О ` 
А и ОЕ Г ВЕН | р 8,28. < 

ри Е (4еа) #450 
ю езшл -= 0,00174 == 0,00068 ц : 

о, 6608 — 0,00104 == 0,00117 \. Е. ешег 61. ==0,283 
И: е = 0,00208 — К № я 

т ОА ани ИХ Ох | . а № ` и" р 
а — 39/500 = 0,026 

1 
| м 4 

я уе 



12 НЕВМАММ БТвОуЕ. 

Рвороз 1879. 

Веорасв $ ип — Весйпиих. 

[6] С Дейтед.| С 
1879. 

Ось. 12 и 18° 177 | 24а | 18’ 179 | 5212 |— 0/83 | 
17 45,2 | 95,46 | 17 45.2 | 933,58 | — 0,29 
18 13,2 | 24,42 | 18 13,2 | 229,78 | — 0,37. 

, 18 46,7 | 17,87 | 18 46,7 | 298,46 | — 0,41 
18 28,9 | 25,92 | 18 28,9 | 58.27 | — 0,40 
19 19,4 | 19,49 | 19 19,4 | 45,26 | — 0,50 
17 285 | 2554 | 17 23,5 | 53,68 |— 0,31 
17 56,0 | 2817 | 17 56,0 | 48,97 |— 0,48 
18 42| 95,88 | 18 42| 283,70 |— 0,56 
17 78| 26,22 | 17 78| 23/5 |— 0,37. 
16 14,3 | 2621 | 16 14,3 | 231,35 |— 0,31 
15 54| 2679 | 15 54| 239,94 | 0,35 | 26,48 
15 40,4 | 2292 | 15 40,4 | 226,46 | — 0,43 | 28, 

№ оу. ПРИ 
18 68| 26,34 | 18 68 
18 26,8 | 25,55 | 18 26,8 
18 573 | 91,49 | 18 5733 
17 99| 2652 | 17 9,9 | 
18 69| 18,08 | 18 69| 
15 29,5 | 2418 | 15 299,5. 
19 20| 9652 | 19 20 
14 12,0 | 25,88 | 14 12,0 | 

| 18 95| 25,67 | 18 95 
16 38,3 | 25,21 | 16 383 
15 16,3 | 25,89 | 15 16,3 
14 1458 | 25,98 | 14 148 

16 1355 | 25,91 | 16 1385 | 
15 529 | 2476 | 15 529 | 

АТ 

15 25,0 | 24,85 | 15 
13 13,4 | 23,07 | 18. 

12 130 | 2286 | 12 130| 46, 
15 59,0 |- 22,94 | 15 590 



Я АА 

ПЕ. 

кв ее 
ды 

41 

_ 0,8518, 
_ 0,8468, 

2е зш п 

0,4163, | 
0,3526" 

2е соз п 

СоеЕ1с1епфеп ег Вей1псипозс1е1сВипоен. 30. 

эп ЛаМ 

0,7833, 

0,7682, 
0,6857, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

т 
1 

ВЕовАСНТОМСЕм рев МавзтЕАВАМТЕМ ту УУАзнтметом, Ротколул охо Тлок-Овв. 

* 

* * 

* 

* 

* 

= 

13 



14 Невмлмм ЭтЕоуЕ. 

Сое{1с1епфеп ег Вей1псии зо 1е1свипсеп. 03. 

ФебчеЪ]. 
ат Сез. | ЕеШег 2езшт | 9е свт 

т 

Ось. 12| 18 177 | 0,4601, | 1,0918, | 0,4250 | 1,3910 
16 | 17 452 | 0,0755 1,0759 | 0,6580, | 14087 
16 | 18 13,2 | 0,9074, | 11562 | 9,9215, | 1,3801 
16 | 18 467 | 12384” | 12905 | 95651” | 12567 
19 | 18 289 | 9,8154 1,0858, | 0,6245 1,4107 
19 | 19 1954 | 11838, | 12644” | 91317, | 1310 
50 | 17 23,5 | 0,2181 1,0847, | 0,6684 | 1,4121 
20 | 17 56,0 | 0,9670, | 11818, | 9,6515 | 1,3821 
93 | 18 42 | 0,3141 | 1,0910 | 0,6796, | 14171 
24 | 17 758 | 8,9476, | 11006 | 0,5726, | 1,4199 
25 | 16 14,3 | 0,5117, | 11284 | 0,3636, | 1,4179 
56 | 15 54 | 0,0304, | 11094 | 0.5071, | 1,4229 
96 | 15 40,4 | 11018, | 12881 9,6398° | 1,3684 АННА ` жчжях+х 

М т. 2| 19 11,3 | 9,6092 | 11118, | 0,5481 | 154279 
| 18 68 | 0,0204 | тллот, | 05718 | 14278 
3| 18 268 | 0,7699, | 171555, | 98845 | 14169 
3| 18 573 | 151840, | 12713» | 0,0587, | 13348. 
4| 17 99| 9,9912, | 11190, | 0,4857 | 14279 _ 
4| 18 659 | 1,2588, | 178102, | 9,8600, | 12744 
6 | 15 295 | 0,9732, | 11936, | 97629” | 13978, 
6| 19 20| 0,5703, | 11865 | 0,1424, | 154982 
7| 14 12,0 | 0,6507, | 11428, | 0,0097 1,4208 
7| 18 95| 08539, | 11677 | 83367, | 14108 

12 | 16 38,3 | 0,6648, | 11396, | 9,7451 174152 
18 | 15 16,3 |` 0,2818 1,1089, | 05272 | 14197 
14| 14 148 | 01770 | 11082” | 04905 | 14187 
14| 17 8538 | 150838 | 171569’ | 0,3397 | 13751 
14 | 18 213`| 0,6911, | 11382 | 97514, | тлз1 
15 | 17 156 | 0/1788 11069 | 0,4779” | 14167 
16 | 16 13,5 | 0,5222, | 1,1241 9,8812, | 174118 
20 | 15 522 | 05004, | 11146, | 957205” | 14028 
21 | 14 377 | 9,8218 1,0969, | 0,3839 | 1,4087 
91 | 18 85,2 | 0,2746, | 11046’ | 99994, | 1,4022 | 
02 | 13 18,8 | 0,7622 11067, | 06452 | 1,3884. 
23 | 16 40,9 | 0,7198, | 1,0633’ | 9.7189 | 1,3871. 
94 | 11 54,5 | 0,8414, | 11371, | 0,0758, |. 18761 
24 | 15 925,0 | 0,0393, | 1,0982” | 0,0597, | 13944 
80 | 13 134 | 0,7120, | 11004, | 9,9442” | 13629 

.*№ 

о ай 

0, 2248, Фес. 1| 12 13,0 | 0,7551, | 11098, | 0,0489, | 1,3564. 
1 0,1424 15 59,0 | 0,6697, | 1,0922 9,8730 1,3606 

_ Ев 136 аеп Ведтеипезе]е1свипоеп зоу70В] п зар зе ш а8 дав. #есве. безйсве. О. ао 

дабеп уёге еп п ешеш * Бехетсвпееп ВеофасВипееп рег1пеегев "безе Ъейшевец. 

> 



ВЕовАсНТОмеЕм оЕв МлезтваВАМТЕМ пу УУазниметом, Рорко\тд окр Тлск-Овз. 15 

„Могша1 1 е1сВипсен. Рвороз 1879. 

(Мотегт а У; аБсеК@г2). 

е - аа Е 0— 
Е @1 2е зш т 2е со п 5: эп ЛАМ ат п 

а - 356 == 77 = 2 — 340 -= 67 —= 508 —= 2,59 
2е зш п 815 —_— — 149 — 16 = 12 —=12,84 
2е сов п 147 = 23 = 19 —= 45 — 0,39 
а. < 2461 += 195 - 6 — 15,43 

зп лам м 399 = 574 — 7,90 
у 2055 — 12,66 ` 

АпЁ1бзитс. РБороз 1879. 

МИЙеге ЕросВе 1879, 85 

_ Соггесйопеп. Соггеи4е Еетее. 

у . [2] о ; 

4 — 8,0861 Мот. 0,0 1 23454 — 30,25 (пп) 952 Ава. а. 61. 80 
“Аа (ге4. @г. М. Т.) } Бишше 4. Сеуу. 80 
1 АМ 3,0587, М 46,14 — =50,37 (ев)зар 2,94 

7] ча 77790, НН 3644 — 50,12 (баз 237 
` : ! (Ае4.) (0% 31 

езшт 8, 1464 ` езшт -+ 0,00700 =0,00101 в 
е соз т 7, 1638 . е созт - 0,00073 =0,00236 №. Е. ешег 61, =50178 

е _ 0.00704 
т 8491 _ 

тат, 1 а 12896 --0м 

25 МА > 



| АЪЪепапие 4ез Ее!4ез сезогоф хуотаеп, зодазз Че ЕшэеИипсеп 4ег Ттаащев 7% 

16 НЕвмАММ ЭТЕтуЕ. 

цпоз\е15е 156 паев шешег Етайтипе пиг ешег сегиееп Сбепалиске! Шо, пашеш сво 

уепп 41е Рвазе шегПсв у1ша ила бе Веш®еЙиие дез Сепёгитз ег Р]апебепзепее ег- 

зенлтете. Досв чита шап аппевтев Кбппеп, @азз Бет Чег зевг ппобизб сет ОррозЁ оп уоп 

Матз пп Тайге 1886, ре! уеспег @е Веофасйииееп овлевш кеше стоззе бепамекей 

БаЪеп Копиеп, @1езег Ошзапа зешеег шз белисв #1. Еегпег 156 хп Бешегкеп, 4аяз Фе. 

ЕтеПиалееп т р посев Чадигеь егзсплуег ууигаеп, 4азз баз Микготейег 4атша]з паг еше 

Осшатзсшериие зепктесйф хит МИстотефег а еп Ъезазз, ш Ео]се @еззеп Че. Еее иивев 

шр, ша Магз ацз дет безе е!4е хи ргпоеп, аЁ дет зепктесйфеп ТтапзуегзаНа4ел ши 

Вепиёлше ег Везесипееп т о, ип 8 сетасв& \мег4ев тиззеп, \аз зевутет1о пой зе 

2ейталфен таг. Аиззетает маг Бе! @1езеп ВеофасВ{ипееп посв шсВф ат еше сее! 

Баг ат Вале дез Ее@ез ето] еп. Оепоз чигае ш ег Весе] ш @иткеновег | т 

Лепсе ила 515-ша|оег Уеготоззегиие аоиеь Ч т, 

Меззипсен уоп Ое1тоз ш Ри!Кома. 1886. 

Этегихейв Бнегихей т т . р о ах 
1886. РЕ. и.) РЕ. 25 М ТВ. С. в р 

. С. д 

Мы 8 | 11^ 11т15$| 26941 | 11^ 12т20з| 5.940 6,4 | —11° 
| 0,01 — 0,013 Е 

9 | 10 52 12| 137,98` | 10 43 22| 4,44 |6,2 | —10 
0,00 — 0,143 | 

10 | 10 44 27| 101,04 | 10 37 0| 7,250 | 9,4 
— 0,01 ‚| == 0,048 

10 | 11 36 41| 10732 | м 37 21 7,502 | 6,4 
—0,01 , . _| — 0,001 : 

12 | 10 44 6| 292,25 | 10 44 57 7,350 | 6,6 
_ -=0,01 ‹ —= 0,008 

13 | 11 12 32| 255,69 | Ш 13 7Т 4,703 | 6,6 | —6 
—+0,03 — 0,005 

19 | 10 35 4| 115,00 | 10 34 33| 7,015 |7,4 |- 
—0,02 || — 0,013. 

сет, у@еве Мег еЪеш4а 5 поиви Зет тиорер: | 



ВеовАснтомевм рев МлезткаваАМтЕХ пу УГлзниметом, Ровкомул око Тлек-Овз. 17 

1) е1пе Уег1п4ипе ш16 Магз 
а 

РЕ—Магз, Мага 12 111571315 р—292908 (5), 11151135 95—8,048 (4) ВИа 4—3. РВ гес№& де съ. 

2) еше Уег1папп= ш1ф Эе!т03 

РЬ—Те, Маха 12 1132785 „—114302 (3) ВИ 4—8. би. 

№ Егтапеешие алаегег Меззипоеп Вафе 1 а1езе еп 1еН$ уейег уег\уег ей. 

$ Те Сотгесвопеп 4ег Меззипоеп уесеп РВазе ип Вей’асйоп, зо\мле @е Вейисвон 4ег 

$ аш Фе ИеНеп ег р, зт@ ищет р ип $ сезеё7б. Ве! 4ег Вегесппано 4ег Соттесйон Ёаг 

азе \уиге уогапзоезеф7ф, Фазз ет ВеофасВег аз Сепгаш шт @еп На гапозритке ег 

Зетзеп Оигсвмеззетз, инег дет Роз опзутЕе] ег РВазе ©, уеезце. Оег Арз{апа 4ез =) 

ешфатеп Сепатииз уошт \айтеп 156 ш @езет ЕаШе = т, цп@ пап Ваф @1езе Отбззе ап 

е уп и ш @1е Еогтеш 4ез $ 2 етиц тен. Гле РБазе 156 @Бмоетз Ъе! @1езеп Мез- 

те а]ЧпоНешен = ешё. Оеп Эсвтацфенлуег певше 1ев: 1”— 127783 5—0,00028# 

| 50 ап. у 
ГаВтепа аегзееп Орроз!#юп 156 Оеппоз посев ап у1ег Тасеп уов На ш Уаз то- 

рас{её угог4еп, сё. Маз тебон ОЪзегуайонз 1886. Е 

р УГавв. М. Т. 8 
' 

112.62 10468 47/52 \ушау. Змепие али. 

азы. м. т, 

— 0,01 —0,21 
299,08 9 344 44,90 Уету ии. 

к вый —=0,01 —=0,54 
4 12 21,9 283,32 12 297 47,92 Рам. (уе! Меззипсеп, @е ш еше 
ее. ; у | | ь 
> —0,01_ —0,27 хазалитетоетосен 31а). 
6 10 35,3 105,88 10 43,8 48,53 Усту ши. 
рам 0,00 _ 010 

оп Нан апоесефенев ПО1з{апхеп Варе 1сп иш 0,05 уететегь, ши Вйскыс 

Топгва! № 288. Пе реше йе1оет СогтесНопеп #йг Рвазе ип Веёгасйоп зша ш 

‘е1зе че офеп ЪегесВиеё ип ш\ @еп 1еффегеп амсн @е Иейтгейисвоп #йг 3 

Пег есвпиие упгдев Го] гепае Еетежще уоп Оеппоз ии типе сеес1: 
3 



18 Невмлмм ЭтТвохЕ, 

е!то05. 

Еросве: 1886 Маги 0,0 тей. бг. М. т. 

159500 _ ал И 
49,58 г (Аеч.) м ПРО 

›0. 
28551620 _ А 
32,400 ИИ 
Кте1зБавл. 

зача= 

Г 

Фагамз еголеё ев сете Уего]е1еВипо ; з И 
г 

Беобас В ипс — Весвпопс. | 

г 

Вед. С [6] 
186 г. М. Т. Ф р 

у й т ет, 
Маг2 1 | 15 39,39 111,82 119;61 

8 | 4 28,01 298,33. 299,09 
4 | М 2452 28259 | 288.38 ^ 
6 | 15 37,94 106,06 _ 105.88 
8 | 9 58,27 269,48 269,42. 

у 9 9 35,36 140'37 137,98 
10 9 23,67 100,63 _ 101/03 
10 | 10 15,7 10465 | 107 31 
10 9 15,46 291,49 | 292,26. 
13 9 39,87 25673 | 955,12 
19 | 8 38,83 114,75 114,98 
21 | 8 4874 | 31508 | 81999 
21 | 10 8/49 | 335590 | 33706 
52 8 34,94 276,8 | 27640 
р 9 2309 | 28070 | 28916 
96 8 30,27 301,839 | 30288 | 0, 

Аргй 3 8 48,89 98,29 ` лов | к 

и ое" 
1 
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СоеЕЁ1с1епбеп ег Вед1поипозс1елсВипеем. 

зар 48 

р : Фев. а Певме1. 
1886. зш Там ат Сеж. | КеШег Са зт Лам ат Се\. Ее ег 

© а о) | 

_ Мага 1,5978, 1,4612 1 | + 0034 | 1,6780 8,8487 0,1661 1 | — 0112 || 
` 1,4836, 1,5661 1 | + 0.036 | 1,6478 0,1351 0,5044 1 | -+ 0,785 | 
7 1,6871, 1,1134 1 | -+ 0,074 | 15671 9,9077 0,1104 1 | = 0,538 | 
| 1,6638, 1,2957 1 | — 0,715 | 1,6830 9,1375 9,7878, 1 | + 0,052 
`` 1,6930, | 0,9012, 1 | -+ 0,372 | 15848 0,7166 0,4135 т | — 0,678 ||} 
и. 1,0003, 1,5745 1 | — 1575 | 1,4589 0,9895 1,3894 у | -= 0,436 

1,6951, | 0,9914 | 3, | — 0,190 | 1,6685 0,0076 0,0399, От 
1,6732, 1,2485 1 | -+ 1673 || 1,6821 9,3471 9,8589, И — бо 
1,5958, 1,4696 1 | + 0,052 | 1,6739 9,1420 0,4032 Эр || — ®:05 
1,6372, 1,2691, 1 | — 0,789 | 1,4885 0,9824 1,0240 3), | — 0,597 
1,5309, | 1,5284 1 | — 0,379 | 1,6413 9,8598 0,7538 1 | + 0,768 
111476, | 1,5729 у; | + 1170 — «в — — — — 
0,9283, | 1,4327 1 | -+ 0,158 Е — — — 

1,6898, 0.5752 1, | — 1119 | 1,6487 0,1262 9,7002, 1, | — 0,243 
1,6793„ 1,0373 1), | -+ 0,667 | 1,6652 9,6916 9,8615, и, | — 0,326 
1,3871, | 1,5649 1, | -+ 0,102 || — — — — — 

1,6572, | 0,8356 1, | + 1500 | 1,6841 9,7863 9,7278, 1 | -= 0,285 

Могша] = 1е1сВипсеп. 

(Мишег? з0Ё о абрекйг21). ь 

г эш ам ал о 

с О 3 19 105 
_` зплам 2400 — 778 — 27,07 

ал ‘916 —= 14,56 

АпЁбз0пе. Ое1тоз 1886. 

в. Мийеге ЕросВе 1886, 20 З 

. _ Соггесйопеп. Согглет{е Еешеше. 

2ам 1,9537» М 48,66 = 034 ле › @®) 16,82 Ави. 4. б. 31 
7.8810 Л 36,47 == 0,34 |994: | Зитие 4. белу. 275/, 

у ` (°°) ар 9,80 

7,6052 а 32/530 == 0'098 @), 3,04 
(%) 12,84 

у. Е. етег 01. ==0'485 

5 3. Веобастипдеп п М азвио{оп ип Мск. Оррозйюп 1892. 

о № еп дег звНевеп Ресйпа от, зейене 4ег РЛапеё \майгепа @езег зопзё зейг ойп- 
сеп Орроз оп Ъезазз, Шеззев св @е Тгабалйен пиг ш Маз тефон ип Таск Ъеор- 

о ан 8* 
ы УК. р ь 3 \ 

«и», ^ 
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астеп, аПет@1иез алеВ №1ег пиг 5е1 сегшаев НбВеп' Уой 20° 51; 30°, з@евег Оша ап 

Фе Саве 1пзБезопаеге 4ег Уаз те*опег ВеофасВипсеп пс овпе Ешйизз сеБШефен 156. 

Аисв зта @е Веорасвилоей алз @1езет Стипе паев 50 хавтеюв уме М Сы риа | 

з1опеп уоп 1877 ива 1879. ТУ Е 
Ре Мазь шофолег Меззипсен эта уол РгоЁ. На] пас детзефет Мобаоде ‘а 2080 

уе @1е тайегеп Веофасипезге!еп, пт сй Чите В1зесйоп дез Р1алебеп п дет. 

шебетадет. У/айтзевешИсВ 15% аасв ш @етзеев \Меве ме 1879 ет Чагоез С 

ОсшШаг гиг АЪзспууйспипо дез РЛапеёенцеёз еп \уот4еп, осй 186 @езез плеВё 

НеЬ сезао$. [п Чег Весе] БезёеВ® ]е4е Меззипе аз @ге! ие цой а 

лоеп Чез Роз Нотзуу ше], уоуоп @е 1ефжегеп, ш 2\уе! АБ теНитсеп зетас в, 

звапитеззииеен етзевеззет. Оле Ми е] @ег Иейеп зш@ @ешпасй Бе! Бе14еп С 

зейтг пайе ешапаег о]е1св. Оле Бейтейелаеп Меззилсей зш@ уоп Ргой. Най, ‚меве 

ци Веёбгас@оп Бете 5 сотт1е т, Азрг. Топгпа] № 288 уегбНен св. = в у 

Оерег @е Меззипоет аш, этоззеп Вейгасог ег Тлекзвегихат(е аб ег 

Ртоё. №. У. а. еП,, Азёг. Тоигпа] ы 282 т а Ал ей и 

186 дег Рагоптеззет дез и ‚ат. ‚ деп ‘виешен Веофась 

ила 7ао]е1сВ 1216 еп Сотгесопел аг Рвазе ип Вей’асНоп 1 

зеНЫо{, Па ймеез @е ЕшуеПитоей аПеша] Бутесвзе та 

деп апаеги Р]апефепгала Бехосеп за, #1 па Мане] ет ебуаоег 

4ез На шеззегв пегаиз. Г1е ешхешеп Меззипсев ег. Рбапхет 

‚ вепае Чеегешзишииис цп@ 1аззен уоп уогпвегет ‘еше от 

Чите В Пан и "Эовеше а озиопачитеНь ут 

_Еросне: 1892 Ане. 7,0 
Е Е 

48,05. 
_ 88,01 
оо, 01819 
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— Ре ЭатжеПипе @ег ВеофасВатееп Чите О@езе ЕЛетешще \ига амз Юю]оепаег ТафеПе 

его йсв. п Чегзееп зта ищег 7 ип $ @е Везаае 4ег Меззипееп, зеВоп сотт1е ь 

\уесеп РВазе пп Вей’асыоп, апефеп @е АБ\уесВипоел, уе!сВе оф1ее Жетене йе 

звен, адфое т. 

ы Фе!1тоз 1892. Меззансен 11 Мазй1тоефоп. 

аа с зы 

1392. | Мазь. М.Т. 

94595 
268,44 
73.14 

102,12 
86,85 

288,74 а 

№ а И РЕ 92,66 | — 0,01 | 12 28| 84529 | + 015 
5| 13 0956 | 28433 | +057 | 13 26| 66,46 | + 015 
9| 11 1354 | 27210 | — 0,58 | 11 146| 8644 | — 0,55 
Эт 8427 | — 0,34 | 10 396| 7875 | + 0,49 
12| 10 362 | 109,64 | + 0,05 | 10 364 | 5321 0,00 
13| 9 45,59 | 261,68 | + 0,55 | 9 459| 6537 | — 0,61 

, 14| 10 52,4 | 278,04 | + 0/49 | 10 519| 8142 = 0,22 
и ° 16| 10 13,6 9110 | — 0,41 | 10 129 | 8860 | + 0,30 

11| 11 394 | 109,26 | — 115 | м 894| 5124 | — 0,38 й 
18| 9 45,2 | 266,46 | = 0,06 | 9 469| ‘7570 | + 0,77 | 
19| 10 343 | 28348 | + 050 | 10 347| 70,08 | + 0/72 

р) ° 28| 9 46,2 | 27046 | +0,02 | 9 558| 078508 | — 0:98 
.: `’ 28| 9 362 | 27524 | +079 | 9 351| 79,89 0,00 р 

т Ве! ег АМейие ег о51оеп Метеще Ва& Нет Натзвтали деп АъууесВипоет ш р, ут 

‚фтискф ш Ста4еп, даззее Се\у1с в седереп, уе Чен АЪуесВипоеп ш 5, апзоейгис к о 

спп4еп. Па 5 пп Ми! ебуа 73” Ъейгас, зо ВаБев @е Вейшеипозо]енипееп шр . И 

г апйаЛела 15% @1е редещетае Ехсепёченай, ууе1еВе @1езе Веофасвииееп егоефеп, у. 

| уе!све 4итсЬ кеше 4ег апдеги Веофасйбитезгевет уой Пейпоз Безо жга. Ош 7 рр 

Пел 31 уе умей еше КтезЪайи эп еп Веорасвфипеен алзеВИеззеп \уйгае, Вафе 16 | 

д=1есВииееп уоп Негги НатзВтапши посв ет и\уецез Ма] алфег 4ег Аппайше е = 0 

; _ Еробве: 1892 Амр. 7,0 гей. бг. М.Т. 

М © 19: 
м 47,99 | и 

й. и 3796 ((\°9.) о 
АН а 32/556 



ро НЕВМАММ ЭТЕОУЕ. 

У7е шап з1ейф, зта @1е Аеп@египоеп, у@сВе @1езе Е/етепёе ег{айтеп Вафеп, Каз. 

уоп Веапе. Пасесеп \йсВзё @е Бишште @ег ЕеШегаиайгафе ам 30,36, 4ег м. Е. ешег 

Веофас ие ал == 0,64. Уего]е1е В тат @е Уаз тофопег Меззипсеп п деп Кте1зрайи- 

е]етещеп, 30 еткепий шал, 4253 ез ВалризйсвЫеь @е Озиапхеп зт@, уесве Читсв @1езе]- | 

реп уешеег сиё @агоезве Ш \уегеп; ез 26106 эсВ @аЪе1, баз @е иг Мефепден ЕеШег 

0О—С ш 4ег бз1епеп Еопса оп песайуез, ш ег \ез свел розуез Уотлесвеп Вафеп. 

ипа Чотсизевот ев == 1” Бебгасев. . $ 
Еаг @е Вет ето ег Уаз то$опег Меззипаеп эт@ пип @1е еювае воет ВеоЪ-_ 

аспбапоеп амЁ 4ег Тискзбегилиаге уоп отоззег Вейеиёиие. Уегел1оф шап @1е Бехйоепен 

Оапитеззипееп уоп Оенпоз, @1е св пез айЁ 4еп уогаизоенепден Вала (р), пез апё 

еп 1ю]сепаен Вала (Й) Бежепеп, 2 Ме ует еп, з0 26]апо вап 2 деп 01епдеп О1зал- 

2еп $, \е]све ш АпрефгасВ ег отоззеп Йа] ива 1ппегеп ОеЪегешзй шине дег Меззииеев _ 

тесвф э1сВег Безйттв эта. Оапебеп зт@ ишег Г 4@1е АБмесВитоеп уоп ег еШризспев * ‚’ 

Вавл, ищег П @е АБууесвипоеп уоп аег Ктезравли дезефет. ) и 

Ле1тоз 1892. Меззавсен 1п 116Е. | 

(г. М. Т. 

ъ | : в 
27 28° 1747’ — 022 - 020 

18 23 16 ь | — 0,14. 
17 56 58. 83,61 брт, 5} = 0,69 + 0/10 

7 18 436 83,95 7рг, 6 | + 0,57 — 0,04 
15 22 4 13 78,88 Бр", 5 | — 0,54 + 008 | 
15 22 13 40 80,20 брт, 5 — 0/14 — 0,42 | 

те 30 Несф @е УегшиВипе а 4233 @1е апз а не т 
_Ехсепилейай уоп Оепиоз ай етеп Беёгасв све зузветайзсйев МеззипазЁе я 
ТаВтеп ть ты ев ш етег Уегзсшедепней ег м Ш ра "ОЕ свет па м 

Еюопсай опт ит ооо ОЕ э” атбззег дотеззев а за, ав 1 

са оп. ‚ Чесвег Отзаспе ет 50. 8тозвет ЕеШег гохивовте ев маге, 
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_  РавебевНсв: зеше ЕгЕгипо Йпае$. Оазз аег ап Чет УотВапаепзешт @1езез КеШегз Калла 

ы. _ 2 меНеш 15%, уига пБега1ез фитсВ @1е 1 еепае Отцегзисвиие Безо. 

к. Ве! ег АШейите 4ег Еетепе уоп РВороз аз еп ВеорасВапееп уоп 1892 Вафе 

16 @е {0]сепае КтелзбаВп уогалзсезе{2: { ку 

ЕросВе: 1892 Апо. 0,0 ге. @г. М.Т. 

р 
М 47,00 
од 
а 

ь.. те `Уего]е1сВипе пи деп Меззипееп ш \УазШ шею ешегзейз ип ш Тек апаетег- 

_ вейз эве Пе св а]з4апп зе #012: 

ео РвоЪоз 1892. 

Веорас В ип — Весвпипе. УМазв1п оо. 

Вед. 0 Веа. С Пейгей. [6 0—С | 0—С 

МН р |б:.мт. 8 (г. М. Т. р зар 8 зар 48 

18° 196 | 27248 |— 008 | 2991 |+ 067 |+ 0/87 
16 58,4 | 92,41 |= 0,02 | 8118 |-н 0,01 |— 0,04 
16 46,6 | 270,99 | — 0,04 | 32,68 |+ 0,86 |+ 0,45 
18 141 | 9468| 0,00| 30,84 |— 0,47 |— 016 
17 30,4 | 90,97 | — 0,07 | 38,26 |— 1,01 |— 0,43 
18 0,4 | 273,64 |-+ 0,02 | 32,37 |+ 101 |-= 0,44 
16 34,0 | 266,78 |— 0,70 | 38,40 |— 0,17 |-+ 0,23 

17 353 | 9499 | 0,00 | 32,00 0,26 | — 
16 38/7 | 93,98 | — 0,02 | 32,90 0,48 | — 0,35 
16 28,6 | 89,69 | — 0,62 | 38,19 1,43 | — 0,73 
15 14| 93,97 |— 0,05 | 33,43 |— 0,32 | — 0,28 
16 30,9 | 276,94 |-+ 0,18 | 31,82 |+ 
15 49,9 | 278,27 | — 0,22 | 83,58 |+ 1,01 |+ 114 
14 36,4 | 275,24 | — 0,08 | 32,60 |— 0,22 |-+- 0,86 
17 10,9 | 97,67 |— 0,10 | 30,65 |— 0,78 | — 0,81 
16 2,8 | 98,89 |— 0,07 | 29,46 |— 0,69 |-= 0,18 
15 17,9 | 95,70 |— 0,01 | 32,45 | — 0,51 | — 0,51 
15 57,0 | 276,54 | + 0,11 | 31,32 |+ 0,84 |+ 0,09 

воъасЬ пор Апр. 2, паг 24 ЕшяжеПипеп 1 р БегаВепа, Ва пп Ко]вепеп Ба]Без @езу1сЬф егВа\еп. 



24. | НЕВМАММ ЭТВОУЕ. 

СоеЕЁ1с1епфен Чег Вед1пвинозс | е1сВипосен. зар. Маз т ефод, | хх 

1892. : @1 ‘| 2езшт 2е соз п эапьЛа У — ‚ал 

` 0,3337, 1 
19 | 16 584 | 0,9969, 0,9135 _ 0,3151 1,5914 | 0,8849 |1. 
93 | 16 46,6 0,9109, 0,9066, | 0,0561, |. 15386 0,6580 Ты 
25 | 18 141 0,9875, | 0,9054 0,5064 | 1,5174 О | о 
96 | 17 30,4 0,9049, 0,9015 | 0,0000, 1,5449 0,6098. 1 
59 | 18 0,4 0,9155), 0,3958, 0,3842, 1,5842 | 0,9807 | 1. 
81 | 16 340’ | 0,9000, | 0,8890, 0,2471" 1,5489 0,8682, | 1 

Аир. 2| 17 353 0,9151, 0,8841 | 0,4771 15972 |, 1,0887 | 1, 
3| 16 387 0,9009, 0,8817 0,3646. 1,5880 0,9866 |1 

11 | 16 28,6 0,8642, 0,3619 9,8784 1,5509. 0,5869, |1. 
12 | 15. 1,4 0,8654 „ 0,8581 0,2864 | 1,5406 0,8926 и 
14 | 16 30,9 0,8850, | 0,8896, 0,5228, 15082 | 11559 т 
15 | 15 49,9. 0,8505, 0,8451, 0,0458, В бое |1 
16 | 14 364 0,8588, | 0,8875, 0,3443 1,5279 | 1,0091 С 
17 | 17 109 | 0,8804, 0,8270” | 0,5497 | 154962 | 11897 |1 
18 | 16 28 0.8980, 0,8195 | 0,6219 | 154765 12808 |1 
19 | 15 1759 0,8506), 0,8269 0,3575. 1,5198 1,0180 о 

1,5054 п 92 | 15 57,0 0,8470, 0,8156, | 0,4119, _ 10691 

' у. } 
` х 

ны 

Соеслепфеп Чет Веа1пепиезв1е1спипиев. 4. \ В: 

2 { * и: МЕ иж 

|| 

2е соз т 1892. |_ | @ | 2е8щт 

Хан 14| 18” 196 | 0,9699 | олм8 |1, 
19 | 16 584 | 09568 | 0,6958, | 128 
23 | 16 4656 | 0,7538 | 0,5280” | 
25 | 18 1471 | 11022 | 0,7807, | 
26 | 17 304 | 0,6998 | 0,4504»: 
29 | 18 04 | 10008 | 0,6818” || 
31| 16 340 | 0,8862, | 0,4782, | 12 

Аи. 3| 16. 
| и 

о 12 | 15 
14| 16 30. 
15| 15 
16 | 14 

| ми 17 | 17 109 
р о 18 | 16 28 

19 | 15 17, `0,9092 
22 | 15 57,0 | 0,9 
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Веофасв {ип = — Весвпипе. [1СК. 

[9 Дейтей. [6 0—С | 0—С 

зар 8 зар @5 

4 № о } : 
_ Тай 10|22 48,48] 268,58 [2 30,03 3 — 0/73 | 30/51 | = 0718 | — 0/48 

] 27|20 47,90] 266,37 30,35 | бр, 8 [21 — 1,64 | 30,61 | + 0,39 | — 0,26 

| Апе. 2|17 40,15| 93,21 38,91 |4рг, ЗД |17 — 0,86 | 33,59 | — 0,46 |= 0,32 
2 Ш = 34,48 |брг, 7Й [17 5 ТВ 10.30 
ты 1714] 263,01 27,78 |5рт, 6 |17 — 0,92 | 27,94 | — 0,27 | — 0,16 

И = = 23,67 |7рт, 6Й [17 а < |8 
1421 50,83| 75,60 21,91 |Зрт, 4 [21 — 0,82 | 21,47 | — 1,27 |+ 0,44 

_ | 1621 43,67| 285,64 28,31 | брт, 58 [21 — 1,01 | 28,60 | = 1,98 | — 0,29 

®— Апр. 7 156 еш Уегзенеп уоп 10° ш р уогапзаеве! 2. 

| СоеЁ1с1епфепт аег Вед1псипоз&1е1сВипсеп 54р. №1СК. 

Зебчеы. 
2езщт | 2е созт | ва ТаМ ат Се. | ЕеШег 

® 

`заы 10 | 22° 5575 | 0,9088, | 0,9015, | 9,9171 | 15044 | 0,4825, | 1 | —0'073 
`’ 27|91 1,67| 0,9408, | 0,8894, | 0,6026 | 1,5034 | 1,1755, | 1 | 0,681 

| Ах. 2 |17 48,20 | 0,8987, | 0,8852 | 01847 | 1,5474 | 0,8189 1 | +0,063 
о 7 | 17 25,62 | 0,9611, | 0,8731, | 0,7225 | 1,4778 | 1,2807, | 1 | +0155 

, 14 |21 56,20 | 1,0480, | 0,8625 | 0,9276, | 1,3894 | 1,3888, | 1 | —0,002 
16 |21 52,65 | 0,9142, | 0,8232, | 0,6814, | 1,4648 | 1,2801 1 | +0,884 

_ СоеЕ1с1ещен. 4ег Вей1псииез о е1свипсем 48. ТСК. 

ИЕ : ЧеьчеЪ. 
@1 2евшт | 2е свт — вт аМ№М ат Сели. | ЕеШег 

бт. М. Т. @ о 

29” 5815 | 9,9459, | 9,8420 1,1838 1,4845 8,7181 8,3988 10.010 
1,67 | 11402, | 0,7196, | 1,2997. | 1,4859. | 0,1051 0,2291 3 | — 0,045 

17 48,20 | 0,8057 0,4751, | 12485, | 1,5268 9,8038, | 9,4675 3 | — 0,301 
17 58,25 | 0,2940 | 9,9795, | 1,2849, | 1,5337 9,2919, | 8,4288 3 | — 0,125 
17 25,62 | 1,2828, | 0,8806, | 1,3518 1,4462 0,2995 0,4860 3 | — 0,057 

| 17 39,45 | 13688, | 0,8811, | 1,4009 | 1,3784 | 0,3809 0,7422 8 | — 0,127 
р 1,3922, | 0,9009 | 1,4099, | 1,3818 0,3990 0,8156 | 3 |+ 0,374 

8 |+ 0,441 ` 1.2328” | 07899 | 1,3844’ | 154564 | 0,3818, | 0,4018 

5. _ 



26 НЕевмамм ЭТВОТЕ, О 

Ге ш Так сешеззепеп О1збалиеп уоп РвоБоз эта еБепё5 хи Маме уег еп уеге!- 

110, уесве ппоеЁ г 21е1ев у1е! ЕмзеПивоеп ап еп уогамзсевепаеп Вала (р), зе ап. 

Феп №]сепаеп (Й) ешаЦеп. Оле ЙХаШ 4ег Е тзеШипееп па Розилопзуи ке], Бе Чепев 6 

долее ое узеси Вии, Бебтаст Чиговзевой и ев 4. у т 

9 сепдет Вези ай: 

Мотща1 = 1е1сВипзем. РВоЪоз 1899. 

В ап п аси). 

аа 
ВН `2езт п _ 26 сов п рю залам. 

а 0 -= 84 1 — 187 — 392 _— 680 | 
2е за п 204 — 127 — 102 _— 20 
— сов то 1075 == 357 ев 9. 

| Г. ее б 2089, + 86 
. зв лам ей ЛЯ _2585) ЕЕ 

у ат { о В т 
— > , # 

= р ера Ч у ^ 

Ап бзиие. РВороз 1892. < 

Миеге Еросве 1892, 60. 

Соггесйопеп. На: ‘боггеиче Еешеще. ‘| а 
\х че рик, 

м . з 5 0) ка 15 м й т 
у : №99 и 7,8370 — Аше. оо ий 181,04 — =020 |] (т) | 

"м х ы ем т) . я р 
У 109 зш Там 7,5554, М 46.65 

у _ 19 97 85245 ти ло 
т о 109 2е зщ п 8,8345, _ @зшл - 0,03416 - 
: ___ 109 2е сов т 8,3749, ри ЕЕ СОУЛ — | 

а Л 

0 о Таба, 

ь апиов ‚ Ввдее тат ЕО 

_ бовойшке фешет: о КА 



Втоваснтомекм рек МлеэтвавамтЕМ пу УУазнтметом, Рогкома омо Глек-Овз. 27. 

у у 0—Сс ф 0—С 

ПЕОМ 2739 емо Апе. 11 88.34): +5 0185 
Ш. 19 1924—0862 12 935, “0,80 
в. р". 2726 +109 р: 
в 25 И ВО 
и: 26 В От 16 О т 
и. И 26 Я 17 О 0 

о т 18 О ТИ 
Лив. 3 ар 1.10 19 и 

г @е бзеве -Еопоайов О— О = — 1,03 
» » мезбее. » — -н 1,05 

хх пиве Фезе ет АЪжесрипсеп егоереп, уе уоты Бешегк®, @е Уаз теопег Пучал- 

‹ пеп уоп. Фейпоз, уепп шалп зе т! ег Ктезрави уего]есВ. Тш @1езег Оефегетзиттитс 

| "Бег ет \мецегез Атеишеп® #аг @е Верапреше, @а35 @еп Уаз тео$отег О15бапитеззипеей 

| Уоп 1892 ет с ЕеШег апвайеф, ууе]еВег @е О!бапиеп Чег Тгафалфен аа аег 

_ онвене пт ебуа 1” 21 Шеш, аё ег \еззеНе иш пайе еБепзо У1е1 71 21088 егоерет Вай. 

$ 4. Веобасипдепт т РШКома. Оррозйюп 1894. 

пабтабалеп Нац ила ВВеа а]з гесйё з1сВег Бемуавге Бабе. Пе отоетеаен 

и та ет Ялеск и ет о оег т Фитевтеззег @ез 

СВ, 1 и Сапхеп а1з0 уе ас№ Еее Пивеев гаг Везйшиииие етег ]ейеп Соот@тайе т 

10 апё аз Сепёгит. Ге Ветеп ее 4ег ЕтэеПииоеп зуаг хао]е1сН зо апоеогапе*, 

25 Мице! дег Веофасвеитозиейен #аг @е Ея еИшееп а еп \Уезёгана зейг паве 

ь Четуещвен 1 ш Вехи ап еп Озёгала, ипа даз Миие] ег Хецев ш Вегасе аиЁ а 

‘ал зе папе ни ешешеей ш АЕ аи еп За@тала оо | 

еп Е шей, пбшИсв Ш Зевгафен неЙев апзоейгаске, @е ап @е Меззипоеп апип- 
: 4* 



28 НЕевмАММ ЭТЕОУЕ. \ 

Ътшоепен 'СоггесНопев сезеыл, уесйе ш #оепег \Уеве егваМеп ууиг4ен. Вехесвпев | 

шап ши 0 4еп отбззеп Рвазепде!есв аи{ Чег Р1апефепзспее, п © @еп Розйонзиике! = 

Чег Мешеп Ахе Чег е1Призевеп РВазенйсиг, шй Р ев РозНйопзуит ке] 4ег Махзахе, з0 _ 9 

Ваф шап Бет аег уотапзеезейиет Веофаспбипозууе1зе пы @е СоттесНоп ег Мечети ‘5 

уесеп Рвазе @е Еогтеш: : 

Ао) — ово) 
4(2у) = == 9 с0з* (9—Р) 

ш уе]свеп аз оъеге обег итёеге Уоглеовен &1%, }е пасвеш зв (9—Р) Ъе А(22), обег_ 

с0;(9—Р) Бе! А(2у) розу о4ег песаму 158. В1егпий 156 хисЛесв @1е еше Соггесвот | 

узесеп ВейгасНоп уеге 6. Ве! еп Веофасйитееп уоп Оейтоз 156 алззегает, ши Васю ы 

з1с 8$ ап @1е рециешеге АМефине ег Еетеше, 4е у-Соот@тафе ай{ @е Йе @ег М 

зипо ег а-Соотатае е70сеп, шет @йе ахи егфогетНеве Иентедисйоп, и ̀ дегеп е-._ 

тесвпипе @1е уецегми сесерепеп П№егепна]апонетен еп \итг4еп, деп апаегеп Сот- {7 

тесйопзатоззев Все о$ 136. П1е пефеп еп Миме ег Вен г Рейпоз апоесеЪепе 

офасйбиптезиеь РО 2130, пасВ Апгтеиие ег дагижег эвевепаев Соттесйопеп, Ёйг. 

такой, ат Трей алсЬ аег Р]апеф п и Баев Ъе 

ЕтуеПапе дег м Чосп ш 4ег "Воде кеше резовдег 



Де1тоз — Магз. 1894. 

ВЕовАСНТОМОЕМ РЕК МавзтвАВАМТЕМ 1% УУлзниетом, Рорко\л имо Глек-Овз. 29 

Эбеги2ей, Беги2е 
Г 2у 2% 

РшКоха. Риоха. 

58" 1] 0,254 [23'35”29 "| —10,468 
52 42 | 3,076 = 0,065 
37 20 |= 4,034 [28 55 8 |— 6,200 
37 17 |-+ 0,795 -= 0,063 

6 | 9,651 | 1 12 58 |+ 3179 | 1 135 |— 8,060 
} ие: — 6470 | 1 12 58 |+ 0,049 -= 0,062 

15 15 | — — [23 44 15 |+ 7,508 
43 — = + 0,064 

30 34 | 8,183 |23 46 40 |— 1,349 [23 30 36 |— 6,515 
30 38 — 42847 [23 46 0 |— 4751 -+ 0,036 
4 37 18 |+ 2,253 |23 25 6 |-—10,709 

‚37 39 | 0,959 = 0,032 

—13,120 | 121 51 |-= 1,125 | 111 49 |-—11,456 
9,792] 121 17 |— 5,294 = 0,081 

12 17 |-+ 4,474 | 1 59 56 | 4,729 
12 35 |-+ 1156 - 0,031 

-= 13.112 [23 30 19 |-= 2,653 [23 19 14 |-+11,422 
-= 9,731 |23 29 17 |- 0,722 -= 0,033 

_ 2,850 23 56 23 |+ 5,546 [23 41 0 |— 1,082 
55 59 |-= 2,075 0,000 

то = тв | 4,360 
— = — 0,001 

-=13,255 |22 49 10 32 2 |+11,466 
= 9,677 [22 49 10 + 0,004 

78| 1 38 39 19 39 |-+- 8,916 
1 33 30 + 0,004 
0 45 29 54 0 |+ 8,697 
0 45 5 -+ 0,002 

319 0 8 31 |—11,087 
3 18 42 — 0,015 

= 45 4 |—10,992 
и — 0,015 

в.л91 23 23 45 0 53 |+ 6,540 
== 4,889 [23 22 46 — 0,007 
-= 0,669 | 2 36 54 7 39 | 1,029 

2,727 | 2 36 35 — 0,009 
0,955 |23 29 16 45 |+ 9,445 

49 — 0,028 

25 52 |+ 8,228 
— 0,028 

Е ТЕ ЕЕ ЕТ ТЕТЕ УЕ! 

Г 

1 

Ев 

== 

3,736 
0,145 
3,920 
‘0,028 
2,031 
0,145 
2,736 
0,115 

1 18 16 | 7,368 |= 0,172 
— 0,080 | 0,286 

а 

323940318 , 8 

323 40,318 ‚8 

323 40,818 ‚8 

328 40,88 — 

328 40,818 ‚5 

328 40,818 ‚8 

328 40,88 ‚8 

328 40,818 ‚8 

328 40,818 ‚8 

324 40,818 ,8 

324 40,918 — 

324 40,888 

324 40,38 ‚8 

324 50,83 ‚8 

325 20,88 ‚9 

325 20,88 — 

325 20,88 ,8 

305 20,88, 8 

325 50,88 ,8 

325 50,838 ,8 

395 40,88, 8 

ТВ. С.| ВИА. 

—10 

—3 

3—4 

3—2 

Сала ©. 

|Ратев Физ цва Семб\к., 

Оип$8. 

Де гесв% Ве. 

Сао 216. 

Ше вевуэсв, 

Зевг ацизых, )лейосв Мезвице 
1 АПвешешел Бейче@1сет4. |} 

ап 206. 

|РигеН @е\бИ, уешеег зсВег 
э]в уогЫп. 

Её уаз поз, 

Бег Чиозйг, Де зеВууасВ. 

Эбаткег Оипз4. 

ЕпзеИапо ап еп маЙеп4еп 
Р1апейентапа РЕВ 

Бег 216. 

1 20% 9 2ат ТВейЙ отсев 
Шип. 

Опиз@ о. 

"Геи 13с Оидз6, ДезсвууасВ. 



30 НЕевмАмм ЭТЕОУЕ. 

Рвороз — Мате. 1894. х 

| 2 Ббегиие БЕегииейв Э!егпхе Бтегихей Е 
/ 1894. 2 у 2% 29 р, | М Ть.С] виа.| 
к. | РшКоуа. РшШКо\а, РшКота. РшКо\а. | 

3 | 
[ ы [8 57 ® ” ® ил 

Зерё, 20] 0’ 5” 3°`|-— 5,317 | 0'13” 5°|+ 1,978] 0” 4”58'|-— 3.664 | 0'14"10°|-+= 0,392 | 23940,88 „4 = 39 
0 452 |— 2,012 | 0 15 15 | 1,334 = 0,067 — 0,011 

21123 195 |— 5,159 23 16 5 |+ 1,958|28 140 |— 3,562 '23 15 59 |= 0,3311 323 40,88,8|-= 3 | 2—8 
23 155 |— 1.966 [23 15 53 |— 1,296 = 0,068 — 0,011 | 

21| 0 18 11 |-— 5,642 | 030 1 |-+ 0,721| 0 17 56 |— 4,044 | 0 29 52 |— 0,860| 323 40,38 ,3|-= 3 | 8—2 
0 17 41 | 2,446 | 0 29 44 |— 2,441| › = 0,063 — 0,011 | , 

21| 0 41 14 |— 4,891 0 41 29 | 3,248 393 40,8|8,—|-= 2 | 3—2 |Магзгава 
0 41 44 | 1605 = 0,063 Тейе В. 

95]22 59 41 |— 5,922 |23 12 27 |-+ 0,965 |22 59 26 |— 4,313 |23 12 0 |-— 0,573 | 328 40,88,8|+3| 3 |азлизеве 
92 59 11 | 2,705 |93 11 33 | 2.111 -= 0,060 — 0,010 чо 

95123 26 40 |— 5,396 23 96 47 | 3,846 393 40,88,— |= 8 
203 26 54 |— 2,296 = 0,060 

29123 3 50 |— 5,102 |283 14 50 |+ 1,956|23 8 53 |— 3,978 |23 14 43 |+ 0,279 | 393 40,98 ,8 |= 6 
23 3 56 |— 2,253 [23 14 36 |— 1,398 = 0,087 — 0,007 

29] 0 2 4 |-- 6,074 | 0 12 39 |-ь 0,972] 0 2 5 |— 4,346 | 0 12 30 |-— 0,698] 328 40,818, 8|-= 6 
02 6 — 2.617 | 0 1221 | 9,368 == 0,087 0,007 ИИ 

29] 0 29 18 |— 5,168 0 29 12 | 3,480 323 40,88 — + 6 
0 29 6 |— 1.798 -= 0,037 3 не. 

29] 2 50 44 = 5,641 3 1 5 |-— 2,072 | 2 50 40 |-+ 3,940 |3 047 | 0,378 | 323 40,88 ,8 6 | 3 |ОЪееь Г 
‚ |250 86 |= 2,2388 | 3 029 |+ 1,315 = 0,040 — |-- 0,007 У ето 

291 3 17 42 |- 6,199 | 3 29 34 |= 1,814 | 3 17 25 |+ 4,475 |3 29 9 |- 0,130| 323 40,88 ,8 |= 6 5 
317 8 |+ 9752 | 3 28 43 |— 1555 -= 0,040 — 0,007 Е: 

29] 8 47 18 |= 6,139 | 3 57 15 |— 1,016| 3 47 0 |+ 4,479 | 3 57 10 |= .0,612 | 393 40,88 ,8|- 6 
3 46 47 |+ 2,818 | 357 4 |+ 2.240 ^ |+ 0,041 — 0,007 

30]22 54 17 |— 6,224 23 653 |+ 0,979 |22 54 30 | 4,523 23 6 47 |— 0,678 | 323 40,88 ,8\-= 4 
22 54 43 | 2,893 98 6 40 |— 2335 | | -= 0,034 — 0,007 

30] 137 56 |-= 5,135 | 1 49 21 |— 2,259 1 37 46 |= 3,492 | 1 49 15 |— 0,603 | 323 40,88 ,8 |= 3 
137 36 |+ 1,708 | 1 49 8 |+ 1053 == 0,036 | — 0,007 ; 

0сё. 1122 46 56 |— 4,654 22 49 41 |— 2.744 328 40,84, +1 
22 52 26 |— 0,834 -- 0,082 К 

к | 

110 54 59 |-+- 5,665 | 0 46 31 |— 2,337 | 0 54 59 |+ 4,000 | 0 46 34 | 0,665 | 398 40,88 ,8|-= 1 
0 54 58 |+ 2,335] 0 46 37 |= 1,007 -= 0,034 —-10005 | * 

115 3 | 2,735] 1 626 | 2,011| 1 14 52 |+ 4,450| 1 621 |—. 0,297 | 323 40,818, 8 |+ 1. 
1 14 41 |+ 6,1641 616 |+ 1416 -= 0,084 0005 

11136 15 |= 6,299 1 45 59; |— 1,336 | 1 35 44 |+ 4,580 | 1 45 54 |+ 0,348 | 328 40,38, 8 +1 || 
| 135 12 | 2,860 | 1 45 49 |+ 2,033| -= 0,084 — 0,006 : Зе 

11 2 26 35 |= 5,117 2 96 32 |+ 3,419 323 40,818 ,—|+ 1 
| 2 96 99 |+ 1,721 + 0,034 | : и 
| 2 036 2 |- 6,310 | 0 41 16 |— 1,416 | 036 7 |+ 4,578 |0 42 4 |-+ 0,291 |323 40,88,4 |+ 2 

0 36 12 |+ 2,846 | 0 42 52 |+ 1,998 - 0,081 — 0,006 | | | ; 
2022 17 8 |+ 6,588 22 26 38 |+ 2,257[22 17 3 + 4,700 [22 26 30 |+ 0,418 | 324 40,88, |-— 6 | 2- 

22 16 53 |+ 2,863 [22 26 92 |— 1,420] | -= 0,001 ° 0,000 . И 
20]22 36 3 |- 6,369 122 45 58 |= 2.532122 36 4 |+ 4,548 122 45.48 |+ 0,787 | 324 40,88,8|— 6 

22 36 5 |+ 2,727 [22 45 37 | 0,957| | -= 0,001 |, О 
й . | { т : 

‘ 

Е м 

т к т 

и ааа и 
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ВеовАснтОомеЕм овв МавзтвАВАМТЕМ ту УУдзнтметох, Роткозуд охо Тиск-Овз. 81 

Бегиие1ь Эегпие1в Эвеги2ев Эбегпией 
2х 2у 2 2у Ро М |Тв.С.| ВИА. 

РшКома. РшКома. РшКома. РшКоза. 

ре 
в Я г т т РР з 

_ | 0сё. 20]22 54 57 |-- 5,897 22 54 42 |-- 4,078 324540,88,—|— 6°| 3—4 
и 22 54 47 |-+ 2,269 : == 0,001 ы 

| в 5 р 5 
| 20]28 4 32 |-н 5,483 28 12'38 —= 2,985 [28 428 |- 3,688 |128 12" 31 -= 1,213] 324 40,88,8|— 6 | 3—4 
| 23 4 13 |-- 1,894 23 12 25 |— 0,560 -= 0,001 0,000 

20123. 20 51 |-= 4,793 23 20 47 |-= 2,984 324 40,88, —— 6 3 [№ сВ сала сиё ха шевзеп. 
23 20 435 |-- 1,174 —= 0,001 

21121 58 32 |-в 5,781 21 58 95 |-= 3,959 324 40,88 ,—|— 5 | 1—2 [свете Ей е1. алё 4. уа]- 
21 58 18 |-= 2,137 —= 0,001 1еп4еп Матзгап@  шсВё 

шб=йсь. НаЪез беуутсВ®. 

21| 0 9 8 — 5,049 |021 27 |— 1,038] 0 8 47 |— 3,287 | 0 21 23 |-= 0,704 [324 40,88 ,8|— 5 | 3—2 |Вевзег а]5 уогВт. 
О 825 |— 1,425 | 021 19 |-+ 2,446 — 0,001 0,000 

21| 0 41 19 |— 6,056 | 0 50 9 |— 1,625 | 0 41 95 |-— 4,282 | 0 50 0 |- 0,142 | 324 40,88,8|— 5 | 3—2 |Пилзйс. 
0 41 30 |— 2,509 | 0 49 50 |-+ 1,909 — 0,001 0,000 

21| 141 12 |= 5,772 | 1 47 32 | 2,7371 | 1 41 16 |-— 3,995 | 1 47 27 |— 1,025 | 324 40,88, 8|— 6 3 |@апи 506. 
1 41 20 |— 2,218 | 1 47 22 |-н 0,686 — 0,002 0,000 

22 033 |— 5,098 2. 111 |— 3,296 324 40,83 —|— 6 | 3—2 |ОигеВ безбШ ишщегЬго- 
2 149 |— 1,494 — 0,001 спеп. 

92] 0 26 13 | 6,142 | 033 13 |- 2.492 | 0 26 17 |— 4,388 | 033 8 |-- 0,772 | 324 50,88 ,8|-— 4 | 4—3 |Весвь сиё, 
0 26 21 | 2,624 | 0 33 3 |-н 0,949 — 0,002 0,000 

29] 4 5 10 |-+ 5,676 | 4 17 31 |— 21274 456 |- 3,928 | 4 16 55 |— 0,366 | 325 20,88,8|— 3 | 3—2 
4 443 + 2179 | 4 16 19 |+ 1,394 — 0,005 0,000 

30]23 38 40 | 5,839 23 47 46 | 1,704 |23 89 1 |— 4,200 |23 47 39 |— 0,021 | 325 20,818 ,8|— 6 | 3—2 
93 39 92 | 2,561 23 47 32 |+ 1.668 бо 0,000 

301 0 043 |— 6,0120 938 |— 2,166] 0 044 |— 4,320] 0 910 |— 0,499 | 325 20,38, 8|— 6 _3 |Веёчеб сена. 
0 045 |— 2,628 |0 842 |-+ 1.168 — 0,011 0,000 

30] 0 28 29 | 5,600 | 0 36 42 | 2,688 | 0 28 26 |— 3,921 | 0 36 96 |-— 1,003 | 325 20,88 ,8|--6| 3 
0 28 23 |— 2,242 | 0 36 11 |-+ 0,681 — 0,011 0,000 

30] 0 48 26 |— 4,879 0 48 12 |— 3,193 325 20,88,—|— 6 | 2—3 
0 47 53 | 1,507 — 0,011 

50] 2 46 39 |-= 4,803 |255 5 |— 2512| 2 46 30 |-+ 3,125 |255 8 |— 0,884 | 325 20,88,8|— 7 | 3—4 ВесВ$ сиё. 
2 46 20 |-= 1,448 |2 55 11 |-= 0,745 — 0,008 0,000 

30] 3 20 23 |-= 5,881 | 3 29 36 | 15824 | 3 20 12 |-+ 4,220 | 3 29 32 | 0,182 |325 20,88 ,8|— 7 5 
3 20 1 |- 2,559 | 3 29 28 |+ 1,460 — 0,007 0,000 

30] 3 41 48 |+ 6,120 3 41 35 |+ 4,465 325 2088,——7| 3 [ИЩей4 ейуаз Фипзё. 
3 41 22 |-- 2,809 — 0,007 

№ у. 9] 051 13 |-+ 4,905 | 1 057 |— 2.136 | 0.51 0 |- 3,367| 1 0831 | 0,605 | 325 50,88 ‚8 |-—10 | 3—4 |РЬ али 96 2а БеофасШен. 
0 50 47 |-= 1,8801 0 4 |+ 0,925 — 0,030 + 0,001 

9] 1 20 32 |-= 5,588 |1 29, 8 |— 1,574| 120 35 |-+ 4,082 | 1 29 11 |— 0,040 | 325 50,88 ,8|—10 | 3—4 Вейче@1сепа. 
1 20 38 |-= 2,577 | 1 29 14 |-+ 1,494 — 0,030 = 0,001 

9] 142 Б |+ 5,678 | 1 53 95 |— 1192 142 4 |+ 4,172 | 153 21 |+ 0,421 |325 50,8 8,8 |-—10 | 3 |Ебтаз Оиаз. 
142 2 |+ 2.666 |1 53 16 |-+ 1,964 — 0,030 + 0,001 

91 2 17 35 |-= 5,231 217 И |-+ 3,699 325 50,8|8,—|—10 | 3—2 |ВесВё дипзИе. 

2 16 47 |-+ 2,167 — 0,030 

Уогэепепае Веофаспбипоеп \угаг4еп п 4еп Ю]оеплеп КтезаВпеп, \у@еве 4итсВ 

еше уот15авое Весвпапс ег е \ууагеп, уегоПевеп: 



. 7азалотепевен. еп СЛесвипеет 156, лай Апзлавште енуоег Веофасввапеев 

ав асе ЕлябеПиисеп Тегивеп, ет ипа аззе фе теле ш Бе!еп Со 

32 Невмамм ЭтвоуЕ. 

Ре! 103. ; Р1оро3. 

Еросве 1894 Осё. 0,0 те. бт. М. Т. Еросйе 1894 Ос. 0,0 те4. Ст. М. Т. 

р 186,68 р 295’89 | 
М 47,28 М 47,28 

ый 38,39 ый 38,32 
а 32'400 | ре. 127948 
И п 11287845 _ 28551620 

Аз @1езеп Еетенёеп егоефеп эй, ш 4еп шё С @ЪегзсшчеБепев Соплитеп, Фе — 

теспбушкИоеп Соот@тайел х, у БехасПев @ег Ахеп @ег зеВешфагеп ВавпеШрзе, 4егев _ 

Васпбииееп апз еп апсепоштепеп \Ует® еп уоп №, „7 01веп ип дигсв 4еп Розвопзут- = 

Ке] ег у-Ахе Р, Ъехеспеф зш4. Аш @езе Е спбитееп эта, БепиЁз Чег Уегаеевите, — 

апсН Фе сетеззепеп Соог@тайеп, @1е Раг деп Розопзушке! Р, еЦеп, хи Безевел. Мат _ 

Баф Шегхи @1е Тгапзогта он оттеш: © та 

= @ (Р-Р) + (4) в (Р-Р) и 
у = — (2) за (Р-Р) -+ (4) воз (Р-Р), РЕ 

уоре! уогалзсезе$26 156, 4азз @1е сетеззепеп его (2) (9%), ме ез Ъе; Оенпоз 4ег. аи. г 

156, ап ет пп@ базе фе Иейтошене тедиси% эта. Ве деп Меззипееп уоп РВороз, У. в. 

Соот4шафет (@), (4) уегзеШейепев И р Капп дег 2 (2) ВЕ ВЬ УИегеа Уоп. ый ] 
ду 

1йг{ @гаа ть апоепоттеп. , 

Ша ег апоесерепет У!езе зт@ @1е ипфеп #0]сепоеп \Уеге уоп 2,1 ут о 

БегвовлеЪепен Соуииел ВАЗЫ ВеДЕНСВ Чех а: ты Сесишижев и 

бе уоп Бербешрег 20 №13 Осфорег 2 
зша, ипа р А и, Чего ‚Бривеа 5 ша 

Эеспипсен Ёаг Оейпоз Неззен эВ ре о Ш. ет бы УОп и 

АизоезсШоззен 156 пиг 1е еше, уоп еп иБт1ееп чей аЮЦесепае. пиа ие ) 

Вейтеипеев И ы Мезвиие уоп. Фенпоз ат 6. есешфег.. 



ВховаснтомеЕм рек МавзткАВАМТЕМ пу УУдзнихетом, Рогкомта имо Тлек-Овз. 

Фе! тоз 1894. 

Веофасв $ ип — Весвпипс. 

^ Вт и 
Зер.20 | 9’31'58 | 321° 83 

21 | 94698 | 391 86 
21 | 1053/26 | 321 86 
22 | 93220 | 321 90 
29 | 85119 | 321 144 
30 | 84183 | 821 156 
80 | 10 2895 | 321 157 

0. 1 | п 1229 | 321 171 
2 | 82813 | 321 184 

20 | 739.08 | 322 34 
20 | 9 391 | 352 36 
21 | 62635 | 392 66 
71 | 91350 | 325 70 
22 | 84399 | 352 104 
29 | 1030,47 | 822 349 
29 | 11 694 | 322 350 
30 | 61956 | 352 376 
30 | 94578 | 322 380 

Мот. 9 | 55576 | 328 48 
9 | 7 467 | 328 49 

ес. 6 | 6 939 | 322 436 

Сое{{1с1епфеп 

Ь Вей. 
1894. р) 

бг. м. т. 

т 

Зере. 20 | 9’з18 | 1,2649 
21 | 94698 | 17650, 
э1 | 10 5326 | 176802” 
22 | 93220 | 17044 
29 | 85119 | 17764 
30 | 84183 | 174293 
30 | 10 2825 | 97386” 

Ос. 1 | 11 1229 | 18286” 
2 | 82813 | 0,9291" 

‚ 20 | 739,08 | 18695" 
20 | 9 391 | 18392” 
21 | 62635 | 08896 
21 | 91350 | 16689 
22 | 84399 | 16879 
29 | 103047 | 0,4007, 
29 | 11 694 | 08114 
30 | 61956 | 17566, 
80 | 945578 | 18487” 

Мо. 9 | 55576 | 174028” 
7 467 | 15885 

и Е 

—= 0/24 
—= 0,26 
—= 0,43 
—= 0,14 
— 0,33 
—= 0,20 
—= 0,21 
—= 0,32 
— 0,02 
—= 0,51 
—= 0,57 
— 0,18 
—= 0,25 
— 0,51 
— 0,52 
—= 0,38 
— 0,80 
—= 0,18 
—= 0,26 
= 0,40 
(— 0,27) ЕЕ ЕТУ | 

ша | 

УЕЕЕЕ ВИНЕ ВНЕ! 

ег Ве@1п5ипоз с е1спипсен 11 #. 

езшт 

1,8620, 
2,0812, 
2,0219, 
2,0155, 
2,0720, 
1,9304, 
1,8681, 
2,1379, 
1,8660, 
2,1657 
2,1486, 

1,7369" 

её сов п 

1,3699, 
1,3598 
1,4271 
1,6394, 
1,6620, 
1,2199 
`0,8828, 
1,1090 
1,2118, 
1,3592, 
0,3861 
1,3520, 
1,7509, 
1,1424 
1,1716, 
1,3742, 
1,7891, 
1,4680, 
1,6387, 
1,7392, 
0,1476, 

зш ам 

0,3058, 
1,3059 
1,2211 
1,2453 
= © 2 я < 
0,9702 
9,2795 
1,3695 
0,4630 
1,4104 
1,3801 
0,4285 
1,2098 
1,2288, 
9,9416 
0,3528, 
1,2975 
1,3896 
0,9482 
1,1294 
0,6764 

- 

ны ны на на на на нана на на ны на на на на раны на 

ЕеШег 
р) 

= 0,135 
— 0,146 
- 0,061 
— 0,118 
— 0,177 
— 0,103 
— 0,008 
— 0,135 
—= 0,115 
—= 0,011 
— 0,084 
— 0,090 
— 0,049 
— 0,080 
—= 0,300 
—= 0,196 
== 0,451 

— 0,308 
—= 0,180 
—= 0,208 
(— 0,472) 

5 

Зем. 

33 



34 НЕвмлмм ЭтТвоУЕ. 

Сое{11с1епфец @ег Вед 1поппезое1сВипоев 11 9. 

Веа ый . ‚ | деве. 
1894. а Ги! езтя | есозт ' Е вт Там ат Се. | КеШег 

(т. М. Т. . а я 

Зере.20 | 931728 | 152594, | 0,4808 | 15652 | оловл, | 150105, | твлло, | 1 |+ 0044 || 
21 | 9 46,98 | 0,9884, | 1,0127, | 1,3717 1,2076’ | 1,8060 | 14641, | 1 | + 0116 | 

-21 | 10 53,26 | 11656, | 150776, | 154713 1,1229 1,7248 | 1,6786, | 11| — 0157 | — 
29 | 8 5119 | 1,0440, | 0,8300 1,4405 | 1,2849, | 17180, | 1,6284, 1 | — 0,087 | 
30 8 41,83 1,3009, 1,0029, 1,5933 0,8898 1,5608 1,8040, т —= 0,097 1. 
30 | 10 28,25 | 1,3955, | 0,5679, | 1,6249 9,1998 1,0994 | 1,8449, 1 |+ 0,102 

Ос. 1 | 11 12,29 | 0,9742, | 1,0440, | 1,3896 1,2992 | 1811 | 1,3851, 1 
о | 8 2813 | 13298 0,1482” | 1,6818 0,3881 0,6455, | 1,8484 1 

у 20 7 39,08 0,5321 „ 0,9181 „, 1,3846 1,3952 1,8517 ‘0,6246 т 
91 | 6 26,35 | 13927 0,7798, | 1,6919 0,4113 1,0562, | 1,8481 1 
21 9 13,50 1,2711 0,6365 1,6093 1,1981 1,4554 1,7801 1 
22 8 43,99 1,2642 1,3064, 1,5458 | 1,2201, 1,8008, 1,6001 ай 
29 | 10 30,47 1,4066, | 1,0916), 1,6945 9,9545 _ 1,3972 1,8099, | 1 
30 | 6 19,56 | 11296’ | 0,4865 1,5370 | 1,3127 1,6148 | 1,6788 | 1, 
30 | 9 45,78 | 0,4504, | 0,9582, | 1,3861 1,4052 1,8764 | 0,9590 1 

№. 9 | 5 5576 | 13519 0,5459, | 1,6688 0,9813 0,1897 | 1,7774 1 
9 |7 4567| 12872 9,6095 1,6207 1,1677 1,2140 | 1,7482 1 

Фес. 6 6 9,39] 1,2808, 1,1482, 1,5586 0,7349 1,4845 | 1,6025, 0 

ыы 4 

Могша1 = е1спипсен. Хе!тов 1894. — ЕЯ 

С (Мишег! ал о аБсеЕйг2й). _ от ге 

а ре 
@ езшл е с0з п — вт 7 ам а-7 , 

`& 4624. 5866 +817 — 95 —1805 + 1505. 
евш т 20562 2744 = 1212  —23м + 1% 
аи т 4207. — 707 —= 676 —= 160 — 

} , ! 

1 а р 6260 1054 —= 19 

зщ. ам __ 3884 — 692 
ау ` | _ 4578 

Ап бзиие. Фе!тоз 1894. = 
МИИеге Еросве 18949 о 

Соггесйопел. Сотырн4е Еешеше. о Е 

ю0 @ 112, 06.00 1 18688 205 }) 
(гей. бг. М. Т.) у , я 

109 зв Там№ 7,1910 М 47,42 == 0,08 | 
По а И \ У 3840 == 0,04 |. 

109 евшл 6,0250, = ‚ евшт  — 0,00011-= 0,0004: и. 
109 есовт 7,2305, есовт . — 0,00170== 0,0007 Е 

а ОИ 
9 “ 13889, , е _ 0,00170_ мт 

и а. 18396 . 
39821 == 0019 



ВЕОВАСНТОМСЕМ оЕВ МавзтвАВАКТЕМ пу УУдзнтметом, Рорко\таА оо Тлек-Овз. 

Рпороз 1894. 

ВеоасВ $ ип — Вес пипс. 

35 

В 

" в. 322 377 
| 30 322 377 

_ 80 | 392 878 
.30 | 322 87,8 

30. 322 38/1 
‚30 322 38,1 

= 

очно <ффююаянчеоссо 

з ана оо ачеее 

[@ .0 0—с Вед 

т Е п Ст. М. Т 

05% Г? и В т — 2288 | — 2285 | + 0/03 | 10 9,85 
— 21,98 | — 2219 | — 0,21 | 9 7,92 
— 26,02 | — 95,62 | -+ 0,40 | 10 21,63 
— 21,46 | — 20,64 | -н 0,32 
— 27,96 | — 27,27 | -+ 0,69 | 9 0,05 
— 24,98 | — 24,41 | -+ 0,57 
— 95,46 | — 25,04 | -+ 0,42 | 8 35,36 
— 27,98 | — 27,65 | -+ 0,33 | 9 32,98 
— 23,12 | — 22,25 | -н 0,87 
= 24,79 | -= 25,27 | -+ 0,48 | 12 20,82 
= 28,65 | -= 28,81 | -+ 0,16 | 12 49,08 
+ 28,52 | -= 28,98 | + 0,46 | 13 17,04 
— 28,87 | — 28,79 | -+ 0,08 | 8 23,55 
= 21,46 | + 21,87 | -н 0,41 | 11 5,56 
— 18,22 | — 17,63 | -н 0,59 
= 25,37 | -= 25,62 | -+ 0,25 | 9 59,12 
+ 25,42 | -+ 28,59 | -+ 017 | 10 18,86 
— 29,39 | -= 29,51 | - 0,12 | 10 58,29 
+ 22,12 | -+ 22,32 | + 0,20 
= 29,51 | -= 29,48 | — 0,03 | 950,73 

—= 29,70 | - 30,08 | -+ 0,38 | 6 24.78 
-+ 28,57 | -= 29,22 | -+ 0,65 | 6 44,03 
= 25,60 | -= 26,33 | + 0,73 
+ 23,39 | -= 23,88 | + 0,49 | 7 10,70 
—= 18,75 | -н 19,45 | -- 0,70 
—= 24,97 | -= 25,58 | - 0,61 
— 20,73 | — 20,42 | -+ 0,31 | 8 15,40 
— 2782 | — 2726 | + 056 | 8 43,94 
— 26,42 | — 25,19 | + 0,68 | 9 41,24 
— 21,87 | — 21,42 | + 0,45 
— 28,60 | — 28,19 | -+ 0,41 | 8 23,18 
= 24,01 | -+ 24,86 | -+ 0,85 | 11 38,70 
— 27,43 | — 26,84 | + 0,59 | 7 6,271 
— 28,29 | — 27,76 | - 0,53 | 7 27,68 
— 25,82 | — 95,37 | -+ 0,45 | 754,84 
— 21,19 | — 20,83 | -= 0,96 
= 18,99 | -+ 19,59 | -н 0,60 | 10 13:18 | 
+ 26,38 | + 26,79 | -= 0,46 | 10 47,48 ° 
+2819 | + 28,48 | -+ 0,29 | 
= ‘20,43 | -+ 21,07 | -+ 0,64 | 739,24 
+ 25,20 | + 25,81 | + 0,61 | 8 7,83 
-+ 26,15 | -+ 26,51 | -+ 0,36 | 8 31,91 

+ 28,70 | - 0,76 + 22,94 

Вы 

А АИ 

++ 

ЕЕ 

Е 

| 

© мно дю | 62 90 = <> <> > + ст 

а] 

соо ю<фФф<фаяео фоч 

| Е 

5* 

| 
К) > © 
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Сое{11степфеп 4ег Вей1пеипезс 1 е1спипоеп 11 #2, 

0$. 

12 > = 

152 = 

очен фюоюмчняеосо 

ны 

< 0 чеоеФе 

1,3628 
11719 
0,8762 
9,8882, 
1,2876, 
9,6579, 

9,7268, 
0,9105), 
1,1781, 
1,2696 
1,3625, 
1,2019, 
1,3249, 
1,0055, 
1,1258 
1,3000 
0,8605 
1,1844 
0,8482, 
0,1028 
1,0650 
1,2569 

0,9087, 
0,7128, 
0,4171, 
9,4291 
0,8285 
9,1988 

9,2677 
0,4514 
0,7190 
0,8085 
0,9084 
0,7428 
0,8658 
0,5464 
0,6662, 
'0,8409,, 
0,4014, 
0,7258, 
0,3891 
9,6482, 
0,6059, 
0,7978, 

х 

на на на на Нан на нана ра на на а На на на 

< мне: = 

нана нара на а а но Нана р на На ны а 

ВЕРЕ ЕЕ 

еб. 
Кеег 

РЕЕЕВЕЕЕЯ | 



Веоваснтомеем ов МаезткавАМТЕМ 15 УГазнткетом, Роткома омо Глск-Овз. 

СоеЁР1степфен ег Вей1псипозо1е1свипеен 11 9. 

37 

Ге езш т е с05 т зш Там Фебг1е 1. 
ЕеШег 

1,2155 1,3560, 1 | — 0/213 
9 7,92 | 0,8387, | 0,6242, | 1,1335 0,5455 1,2158 1,3599, 1 | — 0,131 

21 | 10 21,63 | 0,8230, | 0,3692 1,1362 0,5983, | 0,9919, | 1,3817, 1 | — 0,292 
22| 9 0,05 | 0,8761, | 9,9209 1,1808° | 0,3268, | 0,4191, | 1,4238, 1 | — 0,154 
29 | 8 35,36 | 0,8936, | 0,6305, | 1,1861 0,4710 1,1781 1,3987, 1 |+ 0,181 

-29 | 9 32,98 | 0,8820, | 0,2199 1,1915 0,5399, | 0,3064, | 1,4220, 1 | -, 0,368 
_ 29 | 12 20,82 | 0,8843 0,6615, | 1,1768 0,5313, | 1,2154, | 13860 1 | — 0,084 

29 | 12 49,08 | 0,9233 0,2759, | 1,2215 9,4129, | 0,3121, | 1,4428 1 | — 0,012 
_ 29| 13 17,04 | 0,8961 0,0659 1,2031 0,4608 0,6330 1,4322 1 | — 0,014 

, 30 | 8 23,55 | 0,9024, | 9,9994 1,2090 0,4412, | 0,5672, | 1,4357, 1 | — 0,154 
30 | 11 5,56 | 0,8466 0,7267, | 1,1407 0,6737, | 13081, | 1,3848 1 | — 0,106 

_ Ос. 1| 9 59,12 | 0,8845 0,7431, | 1,1305 0,7106, | 1,3328, | 1,3142 1 | — 0,081 
1 | 10 18,86 | 0,9006 0,6580, | 1,1920 0,4952, | 11964, | 1,3974 1 | + 0,192 
1| 10 58,29 | 0,9259 9,5693, | 1,2283 0,1480 0,0818, | 1,4484 № || — 0;257 
2| 9 50,73 | 0,9340 0,0091, | 1,2348 9,9202 0,5179, | 1,4505 1 | — 0,029 

20 | 6 24.78 | 0,9935 | 0,3875, | 12924 | 01632 | 0,683а, | 1,4464 1 | — 0,046 
20 | б 44.03 | 0,9606 | 8,1397, | 12716 | 0,5991 | 0,4401 | 1,4369 1 | — 0,022 
20 | 7 10,70 | 0,8520 | 0,2877 | 11965 | 0,8485 | 11088 | 153697 1 | + 0,053 
21 | В 1540 | 0,9098, | 0,9024, | 11850 | 0,7662 | 1,3674 | 12768, | 1 | — 0,066 
91 | 8 4394 | 0,9884, | 0,7868, | 1,2708 | 0,3688 | 11797 | 140%, | 1 |+ 0,083 
21 | 9 4124 | 0,9305, | 99519 | 12507 | 0,7202, | 0,8174, | 154180, | 1 | — 0,050 
22 | 8 2818 | 09762, | 9,9134, | 12886 | 0,5271, | 9,6000, | 1,4891, | 1 | — 0,099 
29 | 11 38,70 | 0,9718’ | 0,9103, | 1,2394 | 0,6026, | 1,2859, | 1,3259 1 | + 0,269 
30| 7 621| 10044, | 0,7978, | 12844 | 0,1888” | 11261 | 13894, | 1 | + 0,028 
30 | 7 2768 | 1,0026, | 0,5819, | 12989 | 0,2097, | 0,7667 | 1,4208, | 1 | — 0,065 
.30 | 7 54,84 | 0,9438, | 87566, | 172698 | 0,7133, | 0,6356, | 154043, |] 1 | — 0,057 
30 | 10 1318 | 0,8854’ | 0,9462, | 11586 | 0,8259, | 13872, | 11762” | 1 | — 0,150 

_ 30| 10 47,48 | 0,9947 | 0,8588, | 1.2685 | 0,3973, | 152045, | 13655 1 | — 0,015 
Му. 9 | 7 39,24 | 0,9287 | 0,9570, | 118832 | 0,7118, | 153185, | 1,2129 1 | + 0049 
99| в 788 | 0,9916 | 0,8429, | 1,2649 | 0,1827, | 1513868, | 1,3406 1 | — 0,009 

9 | В 3191 | 0,9900 | 0,5870, | 12842 | 0,2388 | 0,7815, | 1,3812 1 | — 0,219 

Могм а] <] е1спВипееп. РВоБоз 1894 Т (Зерё 

(Мошег! зо 1/10 аБсекйг24). 

} 

Ч ‘+ езшт е соз п и эт Та№М ат бы 

425 _ — 287 — 57 — 9 — 195 = 289 —= 6,84 
м 2420 —= 166 — — 83 = 110 — 37 — 22,56 

р ; 586 — 56 -— 60 „— 10,71 

т — 4,66 
— 242 Е 

958 = 1528 

Г } 



38 НевмаАмм ЭтвотеЕ. 

Ап] бзипе. РВороз$ 1894 Т. (Зерё. 20—04. 2). 

МиИШеге Еросве 1894,74 

Согтесйопеп. Согыет{е Еешене. 

04 @ 38,0041 Ось, 0,0 1 29647 = 016 (ит) 514 Апя. Чег 61. 35 
(гед. @г. М. Т.) Зишште 4. бе. 34. 

ТодзтТАМ 6,2816 М 47,29 =: 0,30 (08) 0,73 
109 а 1.0137, бл 38,26 == 0,10 (05), 0,48 

“ —_—_—_—Ааыи— 
7 (Аеа.) 

109 евшт 7,8504, езшл — 0,00709 == 0,00094 т 
109 есозт 8,1703, есовт  — 0,01480, == 0,00193 у. Е. ешег С]. == 0139 

а | 
09 <“ 7188» е 0,01641 } 

“ 20596 
а 121928 == 0.016 

Могша1 2 1е1лсвиисеп. Р|ороз 1894 П, (064. 20—Моу. 9). 

(Машег! ал о аБрекйг2/). 

а! езшт е сот Ч эп аМ№ ат О 

а 538 — 38 —= 80 — 98 — 266 + 344 -= 228 
езш т 2637 —= 555 — 370 == 51 — 34 — 42,40 
е сот 932 — 95 — 90 —= 34 — 16,17 

г 1418 —= 107 —=_20 —= 6,48 

зп ТАМ 361 — 270 — 9,56 
ат 899 —= 2,45 

АпЁ16б;ипс. РВоров 1894 П. (0её. 20— Мот. 9). 

МиШете Ероспе 1894,82 

Соггесйопеп. Согчей{е Еешетие. 

09 @ 17,2137 Ос. 0,0 1 995,98 =Е 0,10 \ (из) 8,40 Апр. ег 61. 39 
(ге4. бг. М. Т.) 1 Зишше 4. бе. 38 

одзт.ТаМ 7,8807, М 46,65 = 0,21 (22); 0,54 
09 АТ 6,0492, т 88,320 = 0,07 (6), 08 

(4) (д) 07а 
109 езшт 8,1371, езшт — 0.01371 = 0,00070 (00) 0,72 

109 есовт 7,9945), есозт `— 0,00987 = 0,00128 у. Е. ешег 61. == 0101 / 

109 98 6,9849 е 0,01690 
о т 28492 

@ 12/961 == 0011 \ 



ВеовАснтОмсЕм рек МавзтвАВАМТЕМ ту УУдзнтчетом, Рорко\тд помо Тлек-Овз. 39 

Ез шбое Шег Чагап егшиеге уег4еп, 4азз @1е ш ег патсВеп У е15е ш @еп Табгеп 

р. 1889 Ы5 1892 апзое тен Меззипоен ап Чеп Забигизгабален Ввеа ипа ТИап еше Уег- 

к зсшерипе 4ез орзеВеп Селгитз ег Р]апебепзсвее сесеп 4еп Зспжегрипк уоп Бабаги 

°— _  распевен Пеззеп, \уе]све эВ дагш апззргасв, 4азз @1е бе Ме епаен КеШег шт 4ег у- 

’ Соотатае, нп Этпе О—С вепоттеп, етеп паНехи сопзёалиеп розауен УТег а уоп ипее- 

Авг 0,2 етоафеп. Тев \уаг 1гаВег сете, @1езе Уегзсшерипе пы дет абтозрвянзсвен Ве- 

{гасйоп пд ег дадогсВ Бедште$еп уетзсшеепагЫсет Еёгрипс @ез пбтНевеп ип@ за9й- 

сВеп Р]алеептатбез уоп Бабиги ш Ипзаттепваюе ха ргшоеп ип егуахвейе ЧезваЬ ре! 

Чеп уотэбевепаеп Меззипееп 4ег Матзгаралцеп, уеейе ищег сали авиПейеп Вейтеииееп 

— Ш побВ беетеп 5еПапоеп @ез РЛапейеп сетасВё зш@, ешеп посев отбззегеп Ели изз @ег 

—  абаозрьйтсВев Вейасйоп ш ет пёшИсвеп Бшие 2а Яп4еп. 01е ВебгасВ био ег @1о- 

°— Мешепаеп ЕеШег 4ег ВеофасЬ сен Ваф уейосв @1езе Егуагише Кетезуесв Безо, 

— Чета ез 18356 зев Кешете! безефхштйззо кей т Чел АБуе1спипееп егкеппеп. Е з шизз Чавег | 

у г’ егзфе Чайтоез ве Мееп, уаз @е Отзасве фепег Уегземерипе Бе! деп УегЬш@ипеет 

: — Ш 4ег Бабагиззсвеше сеууезеп 136. Гсв ВаМе }е4осВ ]епез Везиаф, зоуйе апагегзейз аз 

—  аБуеевепае УегваНеп Бе! еп Уегыш@ипоеп п 4ег Матззенефе пишегы и Раг 50 шетК- 

_— мага, 4а33 166 ез 1186 ищег]аззеп шбсше Шег посв фезопйегз а @1езеп Рипкё №п- 

_ халуевел. 

7 

$ 5. ВеобасМипдеп м РиКома ип@ Мск. Оррозйюот 1896. 

{илоеп уоп 1894. \есеп 4ег ипейпзй сен Тлёбует ВЯ зе на УУпиег пп ш АпБебгас в 

стбззегеп Епеглипе уоп Магз Копшеп @1е Тгафалцеп пиг ап 4ге! Афеп@еп сетеззеп 

Чел, пп@ 2\/аг уитаеп пи Сапхеп егВа№еп: уоп Оейиоз $1ефеп уо188 11 ее Меззипсеп 

е4ег Соогатайе, уоп РВофоз паг еше Меззипе ш 2 ип@ име! ш у. Оле Везиайе Фезег 

. Меззипсет {аВге 11 ефепзо ап, уе @1е гВегеп, хио]е1сВ п деп Сотгесйопеп #аг РВазе 

по@ Веёгасвоп, ип Бешегке пиг, дазз Шег ацесв Фаг Оейпоз 41е Хейеп 4ег Веофасвипе 

м )едег Соогатайе ппуегал4еге рефепа {еп зша. 



45 17 |-= 1,472 0,000 

79 
| 
1 

40 НЕВмМАММ ЭТЕОУЕ. . 

| 
Веораспфипеен 1п Ри!Кома 1896. | 

: | Ле! то$. 

| 
Бвегпие!ь Эбегп2е1в бвегиие!% | 7 | 

1896. 25 29 25 29 17 М |ТЬ. С. . 
РшЕома. РшКома. РиКома. 

| 
вт $5 В тз - ь | 

№ у. 14| 3 384 28 |-н 9,682 — — 3 34 32 |-+ 8,395 — 332549'| 8| — 9 у 
34 85 |+ 7,108 + 0,042 

в т $5 г. т 

14 == — 3 45 41 |— 1,187] 3 46 14 — —= 0,040 р 8 » г 
46 46 |+ 1,266 — 0,008 ь 

14 — — 4 47 28 |-= 1,200] 4 49 32 — -—= 0,063 » 8 » ВИаег зсМес№ег сезогаеп. Де паг | 
51 35 |— 1,073 — 0,008 0116 ег отбззвеп Апзтепение ии | 

2 зевеп. 

14|] 5 738 |- 6,386 — = 5 732 |-+ 7,685 — » 8 | » 
7 23 |+ 8,985 + 0,041 : 

Фес. 1|3 412 |-— 9,618 — — 3 5 48 | 8,347| — 330 16 | 5| —13 |ВП4ег эмзвеготдеп ев  зеШесв&. |} 
7 24 |— 1,077 -= 0,003 Кеше ВапаБестепгапе 2и егКеп- | 

пеп. ЕшубеПипоеп вевг ипзсвег. 

1 — = 3 22 8|- 14 323 27 — -= 0,043 » 8 » 
24 41 |-— 1,324 — 0,001 | 

1 = — 4 8 29 |— 1,432] 4 10 30 — — 0,061 » 8 » Е к 
12 30 |-= 1,310 — 0,001 

1| 4 26 25 | 7,459| — = ОЭ = » 8 | »› [ВИ4ег посев зеШесевег айв Ъе: @ег. 
29 35 |—10,269 —= 0,004 уот1еп Веще. 

6| 3 19 33 |— 5,921 — — 3 20 14 |- 7,318| — 329 25 | 8 | —15 |ВПаег са, досв зйта аз Еегоговг |} 
20 55 |— 8,716 — 0,001 ЧигсВ еп У ш@ зо егзеващегь, | 

Чазз еше з1сВеге ЕшуеПипе зевг 
эеВет1е 18%. ] 

6 — = 3 32 23 |— 1,305] 3 33 48 — — 0,063 » 8 » 
35 14 |-- 1,482 0,000 

6 = —= 3 50 6 |-+ 1,486] 8 51 15 — — 0,077 » 8 » 
59 95 |— 1,381 0,000 

6] 4 459 |— 9,427 — — 4 451 — 7,988 — » 8 » ы 
4 42 |— 6,549 — 0,001 

6] — |7 25-14287 249| — |-— 0,075] › | 8| —17 [ВШаег увьгева @ювег Веше Ъедеп-. 
3 33 |-, 1,278 0,000 {еп зсШесвег. й 

6] 7 15 28 |-- 7,409| — — |716 6 |— 8,768| — » 8 | » И 
16 49 | 10,117 — 0,001 | 

| 
Ч 

РвоЪо$. | 
[ 

Лес. 6|6 1227 |- 2,047 — — 6 13 22 |-- 3,482 — 329 25 8 | —17 | 
14 16 |+ 4,917 — 0,002 й| 

6| — = 6 26 11 |-+ 1,452] 6 27 48 | — |+ 0,124 » 8 | » 1 
29 15 |-— 1,205 0,000 | 

6 — — 6 42 30 |-— 1,224] 6 43 53 — |+ 0,124 » 8 | › |РЬ мейегЫш ше шеве я1с Вах. 

| 
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АтЕ ег Глек-Зфегиуате \ууитдеп @е Веофасвииоеп @1езез Ма] уоп Негги Зспае`ехе 

пасв ешешт Безоп4еген УетЁайгеп апоезе, хмесПез 4еп Ижеск Ваве @1е Ъе1еп ро]атеп 

Соот@тайеп 4ез Тгафалиеп ©]е16 761415 ха шеззет. Пе ЕшесПвапо, @е по Азг. опгпа] 

№ 399 папег Безейл1еЪен 156, Безбата па \УезетсЛеп Чагш, @азз дет Кадет <тотефег 

посев еше В/лобйптипо Бе1сесеЪеп ууигае, уесВе ап{ еше йппе Ъегиззёе ойег ат; ее СЛаз- 

`райе ап оегасеп ип ипиеахг Вицег 4ег Кадепефепе апсегасВ& \уаг. Оег шиеге ива 

диззеге Оигсвтеззег @езег В шобЁйпиие уагеп зо се\уйШ, 4азз ег ОшКте1з ег Матз- 

зепефе ххи1зспеп ег шпегеп пип@ йиззегеп Вестепвииие 2 зейеп \аг ип сопсепё1зсВ 2 

Чет ЕВ тое ешоезеП ег4еп Копще. Оигев аз Сепгат @езез Влиеоез \уаг ет Кайеп 

зепктесвф хи деп Миктотефет{А4еп амоехосен, \уеепег 4еп Розопзуушке! 4ез Тгафалиеп 

_ ешхизеПеп е але, уайгеп@ апегетзейз @е П15%бапи айз еп АШезивоеп 4ез Кайеп- 

иИтошеетз, уетрип4еп т ешег Оошеепибезиишипе, етпаМеп утае. Миктошебег, 

утесе еп И\уесК уегКЮсеп рее Соогтайеп о1е1сВихе! о ха теззет, за Бегейз улейет- 

Во ш Ап\уепаиие секотштеп. Тев егшипеге, ит паг еш Ве1зре! апиаЁатеп, ап аз з05е- 

папще Там-Митошеег, т \уе]еВеш Газзе1] ешеп отоззеп Тпей зетег Меззипоеп апзое- 

Тавте Ваф. ег ЕгЮ]о Ваф ]е4осВ ше еп Ет\уагапоеп, @е тап ап 41езе еп КпарЁе, еп{- 

зргоспеп, ива ез ег эВ @1езез пабйтИспегууезе ЧадитсВ, 4а33, уесеп 4ег алЁ 7\уе1 уег- 

зетейепе Орегаопеп се еШеп АийтегКзатКе 4ез Веофас\етз, @1е СбепалиоКей 4ег Ет- 

збеПиисеп уеггшоет& уг. бал Безоп4егз уга @1езез Бей зо зепулетсет Меззипоеп уе 

еп Уегт@ипоеп уоп Тгафалеп ш Р]апеёепзспе еп 4ег ЕКаП зет. Ш 4ег ТВаф 7е15% 

ей апей Бе! еп уотПесепаеп Меззипоеп еше сегшеете Сепалис ке, а13 шап зе имеНе1- 

офпе е! сеубвиПсвеп Меззипоеп ет]апоф ПВафеп ууйгае. Опа 166 шбсШе апзагас Ее 

Бешегкеп, 4азз @ег Уог®е!, Бе14е Соотатафен Ёйг Чаззефе Йейтотете и егваЦеп, №е1 

ег Уетмег пе (ег Веофасияпееп пог зерг уеше 173 бехтей® #16. 

Негг Зспаефег|е паё @е Везиахе зетег Меззипоеп Азёг. Лопгиа! № 399 Бекапи® 

зетас|$. Пе 4азезё сесефепеп \\ег®е Варе 1с[, зоуе ез апоше, пос ха Миеш им- 

залипепоехосеп, зо4азз ЧитсйзсВий св еб\уа зесйз Е шуеНаноеп хи ешег Веофас№биие 

уеге1 оф зта. Еше Соттесйоп Ёйг Р|Вазе, @1е ит1оелз зевг ипейещена \уаг, 4а Фе Вео- 

аспеитоеп папе 4ег ОррозЁ Нот апоезвеП зша, 16 Бегейз уоп Негги ЗсВаефеге ап @1е 

О${апиеп апоефгасве, ш 4еп РозШопз\ушкеш уегпасВ15156. 

Зап. Физ.-Малт. Отд. 6 
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Веофас в {ппоеш 1п Т1сЕ 1896.. ао 

Те1то$. 

Б!апаага ‚ 
1896 М 8 . 

Рас. Типе. 

Мот, 28 | 958” 3°| 24190 8 45'87 8 
и } 98 |10 % 8 941,14 5 45,80 5 

28 |10 57 33 241,62 _6 49,98 6 
28 |11 24 46 | 240,00 _6 52,36 6 
98 |11 49 0 | 240,40 6 58,84 6 

‚28 | 12 93 47 239,98 .6 55,08 6 
у 28 |183 0 36 | 24016 6 56,63 6 

28 |13 50 38 | — = 57,99 в. 
28 | 14 17 16 239,62 3 57,02 6 ;. 
28 |14 53 14 = — 55,79 6 И 
28 |15 36 21 = = 58,14. А он 

Фес. 4 ОБ 58,45 3 37,14 3 Уегу аЁйса\. Род. 
18 38 38 57,62. 6 | 5462 бол Я ЕВ: 

5] м 752 58,39 | 6 Ба бк я 
5 |114 29 30 57,47 6. 51,09 о 

Г пе 5 |115 14 39 57,20 _ 2 45,43 5 | Зюрреа Ъу Юй. 
‘ 10 ВВ 61,40 |. 3 35,80. Зое О 

10 9 9 42 60,62 6 3917 _6 ; 5 
19 | 9 38 50 56,47 6 55,89 Рабы я 
19 |10 15 44 56,17 5 52,96 6 

ы- 

_ ффофочеофюнююофос 

а 

Г офофонофюючфо с 



ВЕеовАснтомеЕм рев МлезтвлваАМТЕМ гу \Удзнтметом, Рогко\та око Тлек-Овв. 43 

ег «ВесВпипе» ууигаеп #ю0]сеп4е Ктезрайпеп хи Стипе све: 

Ле! то8. : РвоЪо0$. 

Еросве 1896 Пес. 0,0 теа. @г. М. Т. Еросве 1896 Пес. 0,0 те4. @г. М.Т. 

1 314°63 1 100°60 : 
М 47,14 М 47,14 
843 е 37 ‚48 
а 397397 а 127948 
п 98591620 п 11282845 

Пагалз егелеьё эВ пасвзбевепае Уеге]есвипе «ВеофасВите — Весвпииа». Ге Ри]- 

та _Козтаег ВеофасВбипсеп зш@ №метфе! ш егзеШеп \езе уйе г 1894 гефиси%. ш @еп 

ве Могиа]е1есвипееп эш@ фе!е Веобасвбипезгешеп уеге126; @е ШегЬе! апсе\малает @е- 

све — ЧигспзевииНсв #аг Безе Вешеп 21е1сп апсепошшеп — зевеп пефеп 4еп Сое#- 

_ Ваешщеп ег Вейтеиисзо]е1еВиисеп. 

ВеобасЬ фи © — ВесВпип. 

Лепоз 1896. Таск. 

42.87 - 137 
45,80 -+ 0,75 
49,98 + 118 
52,36 + 0,96 
53,84. + 0,46 
55,08 — 0,48 
56,63. — 0,36 
57,99 -+ 0,54 
57,08 - 0,03 
55,79 0,17 
53,14 = 0,32 
3714 — 
54,62 — 021 
52,72 ‚ — 0,01 
51,09. + 0,28 
45,43 — 0,50 
35,80 + 0,44 
39,17 = 0,41 
55,89 = 1,09 
52,96 — 0,49 

8 

6* 



44 Невмамм ЮТвоуЕ. 

Летпоз 1896. РШКо\а. 

62 <> <> &> <> < ны и ооо >> оо] ее 

332° 29! = 54/2 

+ 49,85 
— 53,48 

57,40 
46,90 

51,50 

56,66 

И РИ 2езштл | 22603 т = 

Мот. 28 | 17° 5337 | 159% | 13210 | 15984, | 16180 | 171298, | 9,8066, | 1 | + 01832 
28 | 18 90,45 | 15597 | 1,2849 | 1,5747, | 156587 | 1.0847, | 9,8124, | 1 | + 0,258 
28 | 18 52,87 | 1,4886 | 1,2508 | 1,5408, | 1,6880 | 1,0178, | 9,7072, | 1 |+ 0,751. 
28 | 19 90,09 | 1,4104 | 1,2334 | 15068, | 17110 | 0,9460, | 9,6006, | 1 | 0,592 
28 | 19 4432 | 1,3292 | 1,2988 | 154727, | 157974 | 0,8664, | 9,4904, | 1 | + 0,148 
28 | 20 19710 | 1,1692 | 1,2388 | 1,4088, | 1,7448 | 0,7088, | 9,2986 1 | — 0,701 
28 | 20 55,92 | 0,8799 | 1,2705 | 153588, | 117558 | 0,4908, | 8,9584 1 | — 0,485 
28 | 21 45,95 | 0,3707, | 1,3867 | 1,2777, | 1,7598 | 9,9140’ | 8,8857 1 |+ 0,528 
28 | 22 19,59 | 0,8822, | 13772 | 1,2400, | 11558 | 0,4268 | 8,8555 1 | + 0,116} 
28 | 22 48,55 | 11651, | 14898 | 1,2020, | 1452 | 07116 | 9,0780 1 |+ 0,354 |] 
28 | 28 31,67 | 13565, | 154957 | 1лвал, | 1,7298 | 0,9054 | 91717 1 |+ 0,615 |] 

Пес. 4| 17 50,88 | 1,6857, | 156350, | 1,2858’ | 15827 | 1,2808 | 1,9858, | №, | — 0,660 
5 | 21 383,97 | 1,2572, | 1,4695, | 11604 | 17390 | 0,8815 | 9,5885 1 | — 0,076 
5 | 22 3,91 | 13713, | 15101, | 11507 | 159291 | 0,9496 | 9,6859 1 |+ 0,190 
5 | 52 24,84 | 1,4875, | 155880, | 11546 | 157059 | 1,0198 | 9,6408 1 | -+ 0,521 
5 | 23 9,99 | 1,5489, | 1,5887, | 11996 | 156691 | 171896 | 9,5459 01 

10 | 16 42,44 | 16528’ | 1,4296, | 1,6029 | 1,5485 | 171557, | 0,6139, | 1, | — 0,046 |. 
10| 17 501 | 1,6239 | 13976” | 15910 | 15888 |`11зв5” | 05614" | 1 | — 0046 || 
19 | 17 33,97 | 0,8542, | 13911, | 11465 | 157888 | 0,4572’ | 9,6582 |+ 11а |. 
19 | 18 10,87 | 171466, | 154407, | 1,0876 | 17279 | 0,7596 | 9,9000 1 | — 0,399 |. 

ь ‚ '. 

| 
Сое{11с1епфеп ег Вед1п о ипозое1лсвипеем 45. Пе1тоз 1896 Ри Кожа. || 

9% „ #} 

Мот. 14| 9’ 5030 | 0,6847, | 13195, | 12617 | 11388 | 0,2146 = 1 | — 0166. 
14 | 11 23,05 | 1,3856, | 154599, | 1,2068 | 156977 | 0,8655 = 1 | — 0,249 

Те. 1| 8 1511 | 1,3352, | 1,0642, | 1,4726 | 1,7289, | 0,8651. — 1 |+ 0,472. 
1| 9 37,07 | 0,7684, | 1,2890, | 13400 | 1,7589, | 0,2938 - 1 |+ 0,871 | 
6| 8 9,84 | 15268, | 13042, | 15598 | 1,6712, | 1,0567 = 1 | -+ 0587 | 
6| 8 54,32 | 1,4160, | 1,2681, | 154997 | 1718, | 0,9459 | — |1 | + 08 | 
6 | 12 5,06 | 1041 | 154166, | 11995 | 157588, | 0,5710, = 1 | + 0,498. 

+ я 
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СоеЁ1с1епфеп ег Вей! поипозае1сВипоен 34. Ре1тоз 1896 11. . 

р з йа ‹ Себмеы. 
1896 бг. М. т. @ 2евзшт. | 2е соз к — вп. ЛаМ ат Сел. ие 

в 
5837 | 0,0566, | 77454, | 0,0566 — 9,8239 1,7595, 1 | +0283 

28 | 18 20,45 | 0,0209, | 8,9689 0,0192 — 0,6761, | 1,7578, 1 | + 0,399 
98 | 18 52,87 | 9,9919, | 9,2916 9,9881 — 1,0464, | 1,7505, 1 | + 0,911 

`28 | 19 20,09 | 9,9689, | 9,4828 9,9497 — 1,2146, | 1,7403, 1 | — 0,444 
28 | 19 44,32 | 9,9527, | 9,5204 9,9208 — 1,3210, | 1,7277, 1 | — 0,034 
28 | 20 19,10 | 9,9405, | 9,6204 9,8840 = 1,4848, | 1,7081, 1 | — 0,383 
98 | 20 55,92 | 9,9295, | 9,6975 9,8381 — 1,5239, | 1,6682, И АО 
28 | 22 12,59 | 9,9348, | 9,8257 9,7330 — 1,6478, | 15579, | 1, | — 0,582 

ес. 4 | 17 50,88 | 0,4964, | 0,4964, | 8,0604 = 1,7529, | 9,3250 1, | -+ 0,819 
5 | 21 33,97 | 0,3875, | 0,3230, |. 0,0924, = 1,6893, | 1,4660, 1 | — 0,708 
5 | 22 3,21 | 0,4044, | 0,3628, | 0,0249, — 1,7192, | 1,3815, 1 | -+ 0,244 
5 | 22 2484 | 0,4223, | 0,3942, | 9,9642, — 1,7255, | 1,3028, 1 | — 0,402 
5 | 23 9,99 | 0,4661, | 0,4574, | 9,7635, = 1,7444, | 1,0582, | 1, | — 0,226 

10 | 16 42,44 | 0,7281, | 0,0590 0,7179, = 1,1472 1,7461, | №, | — 0,349 
10 | 17 5,01 | 0,6883, | 9,8270 0,6841, — 0,9782 1,7524, 1 | — 0,538 
19 | 17 33,97 | 0,6899, | 0,5838, | 0,5448, — 1,5655, | 1,5957, 1 | + 0,318 
19 | 18 10,87 | 0,7008, | 0,5949, | 0,4941, — 1,6173, | 1,5340, 1 | + 0,623 

| СоеР1степфен Чег Ве41п силос | е1сВипоен 49. Ое1тоз 1896 Ри! Кома. 

В т 
Мот. 14 | 10 1,97 0,1718, 0,0595,, 9,9774 „ 9,2866„, 1,6483 1,5029 И = 0167 
ЦТ 5.10 0,1460„, 0,0734 „ 9,8968 „, 9,1052, 1,7018. 1,3337 1 —= 0,410 

ес. 8 32,71 0,1069„, 9,8570 0,0330 9,6321 1,3654 1,7211, и —= 0,379 
. 9 19,62 0,1275, 9,9195 0,0248 9,3388 1,4963 „ 1,6823 „ и — 0,112 

8 23,37 | 0,3052, 9,9704 0,2803 0,1174 0,8734 „ 1,7565, 1 — 0,311 
_ 8 40,77 0,3229 0,0024 0,2881 0,0759 1,0359„ 1,7520, 1 — 0,090 
1 51,81 0,3823, 0,2346 0,2513 9,5494 „ 1,6332, 1,5742, 1 —= 0,357 оон-=н- 

Могма1 =] е1лсВипоет. Де!1тоз 1896. (лек та Рико\а.) 
К (Матег! а Ио Е 

й р 0—с 
@1 2е зш п 2е соз На эп лам№ ат в 

41 # “1585 + 737 — 791 -= 354 — 443 + 136 —+20,98 
2е зш т 1626 —1370 —= 280 — 222 _ 2 —= 8,14 

; р с08 п 1669 — 1299 —= 285 — 13 —10,87 

Я 6922 — 88 —_ 5% = 9,84 
_ вв лам 2796 —=2062 —+20,58 

ат } 4482 51,97 
Ап] бзипо. Ое!1тоз 1896. 

МНИеге ЕросВе 1896,92 
Соггесйопеп. Согмопие Еешеле. 

о 

М 8,1032 Пес. 00 т 315386 +019 (т) 20,46 Аг. 4. 61. 51 а 
Ё (ге4. @г. М. Т.) Зишише 4. Сеху. 48 
109 зш Лам 1,2476 М 47,31 — 550,26 (5) 11,68 

а7 38,0167 я 38,08 — =012 Г 
9% И ‚5 (Аеч.) у. Е. ешег СИ. =50'356 
2е зш т 7,4481, езшт — 0,00140 =—0,00284 -й 
е сов т 7,4262, е созт — 0,00133 ==0,00308 

0 6.8658 е 0,00194 
а т 22654 

а 32412  =50/058 



’ 
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Веофаен ине — ВесЪпопе. 

Риороз 1896. ТлеК.. 

р 

кф 
й 

РоБоз 1896. Ршкоча. 
, Ч : \ 

п 549 | 
Г лы 

11 3276 
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СоеЕЁ1с1епфеп ег Вед1псипозс | е1спипсеп 45. РВоБоз 1896 Т1сКк. 

в_т 
22 54,94 
23 12,20 
16 20,32 
16 37,13 
16 56,68 
17 13,97 
19 53,10 
20 12,72 
17 40,18 
17 57,48 
15 45,89 
15 59,56 
16 1477 
16 30,44 
16 48,67 
16 59,62 

2евш п 

0,9227 
1,0267 
0,3644 
0,9988 
1,0895 
1,1349 
0,8621 
0,8719, 
0,8779 
0,9272 
0,8958 
0,8954 
0,9405 
1,0173 
1,1132 
1,1638 

2есозт 

1,3614 
1,3488 
1,3497 
1,3633 
1,3500 
1.8104 
1,3116 
1,8587 
1,3414 
1,8593 
1,3061 
1,8331 
1,3448 
1,3361 
1,3004 
1,2635 

8,4015 
0,2827 
0,3070, 
9,2195, 
0,3184 
0:6066 
0,5690, 
0,2865), 
0,3742, 
9,6598, 
0,5082, 
0,2691, 
9,2383, 
0,2845 
0,6018 
0,7306 

ал 

6,8945 
8,6597 
9,2604, 
8,0843. 
9,0681 

9,6308 

Се. 
еб. 
ЕКеШег 

не лее Е 

(Сое1степфеп 4ег Вед 1поипозо 1 е1сВипоеп 45. РВоБоз 1896 Ра1Ко\ма. 

к , в 
Пес. 6 | 11’ 249 0,7703, 1,0467, 0,7726 1,3483 0,3002 1} = 0063 

Сое{Нс1елет ег Вед1птип оз] е1спипееп 30. РВороз 1896 Ти1сК. 

в. т 
22 54,94 
16 20,32 
16 37,13 
16 56.68 
17 13,97 
19 53,10 
20 12,72 
17 40,18 
17 57,48 || 
15 45,89 
15 59,56 
16 1477 
16 30,44 
16 48,67 

реа 
11 82.76 

9,5877 
9,9185, 
9,9049, 
9,9804", 
9,9700, 
9,9730, 
9,9809, 
0,1399), 
01220, 
0,3247", 
0,2977", 
0,2865, 
0,2945, 
0,3811, 

9,9422 
9,8820 

2езшт 

.9,3765 
9,5804 
9,7175 
9,8479 
9,9413 
9,3609, 
9,6234 „ 
9,7319 
9,8971 
9,6774 
9,9027 
0;0520 
01652 
0,2780 

9,8592 
9,8418 

2е свт 

9,3974 
9,8671 
9,7859 
9,6802 
9,5166 
9,9596, 
9,8705 
0,1089 
0,0268 
0,3184 
0,2593 
0,1964 
0,1205 
9,9994 

‚9,7815 
9,6896 

Ни 

9,6307 
9,7880 

1,1970, 
1,0138, 
1,1677, 
1,2740 
1,3279, 
0,7256, 
1,0444 
0,9278 
1,1198, 
0,6273 
0,9188, 
1,0854 
1,1951, 
1,2726, 

1,3208 
1,3504 

1,3042, 
1,2526, 
1,1685, 
1,0105, 

0,9529 
0,6191 

еы= 

нана на в на на нана 

Фермеы. 
Ееег 

р) 

0100 
0,226 
0,180 
0,010 
0,161 
0,305 
0,460 
0,181 
0,202 
0,239 
0.342 
0,294 
0,064 
0,083 УЕРЕЕ ЕН | 

|Сое{#1с1епфеп Чег Вей!1пеипозс 1 е1спипоеп ду. РВоБоз 1896 Ри1Ко\а. 

-= 01246 
= 0,042 
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Могша] =] е1спипееп. РпоБоз 1896. (Тлек ипа Рико\а). 

(Мишег! ацё Ио аееКйг2\). 

: 0—5С 
@1 2езшт Зесовт Е зш ам ат = 

Г) 71 — 39 2 — 34 — 2 9 —= 0,35 
2езш т 154 — 103 —= 234 = 6 — 12 —= 4,52 

2е с08 п 98 — 168 — 13 — 18 — 5,16 

= 702 == 19 — 1 —= 7,29 

зтТам№ 341 = 271 —= 4,69 
ау 371 = 4,98 

Ап био. РВоБоз 1896. 

Миеге ЕросВе 1896,94. 

СотгесНопеп. Согаеиие Еетеще. 

09 @ 81264, Пее. 00 1 9983 054 (ип) 533 Аше. а. 0 33 
(ге4. @г. М. Т.) Зишше 4. бех. 29 

109 эт ТАМ 7,9974 М 48,08 —=0,46 (05) 1,63 
09 а7 6,9740 т 37,48 — =0,28' : : 

(Аеа.) у. Е. ешег 61. = 0,180 
109 9езт т 8,5672, езтт — 0,01846 == 0,00672 Ч. ` 
109 2е свт 8,9853, е созт — 0,04834 == 0,00757 

аа 
109 Е 7,1230, е 0,05175 

20059 

а 12/931 == 0040 

$ 6. АШенипо дег Засшагбемедипдеп, де$ Магзаедиа{ог$ ип дег ВаппеБепеп Чег Тгабап1еп. 

Тле О5сиззюп @ег оБ1сеп ВеофасВбипозге!еп ра% ипз хи Юсепбеп Еетенфетзузе- 

шеп се йгб: 

Е]етепфе уоп Ое!тоз5. 

(Аеа.) 

МЫ еге ЕросВе 1877, 69 1879, 86 1886, 20 1892, 60 1894, 79 1896, 92 

Вей. бг.М.Т. |1877 Апо. 28,0| 1879 Мот. 0,0 = 1892 Апр. 7,0 | 1894 Осё. 0,0 | 1896 ес. 0;0 
(о) о С] о о о о о о о 

р 45,60 ==012 | 2412 -50,08 | о — . [179,48 =50,20 |186,38 ==0,05 | 315,36 ==019 
м 4810 ==0,06 | 48,27 =018 |48,66 =0,34 | 48,05 ==015 | 47,49 ==0,08 | 47,31 ==0,26 
т 35,65 ==0,05 | 35,97 ==0,05 |36,47 =50,34 | 38,01 ==018 | 38,40 ==0,04 | 38,08 ==012 
т 40,9 120,9 ; == — 183,6 226,4 
е 0,0057, 0,0020 , = = 0,0017 0,0019 
а 32,354 ==0,012 | 32/500 ==0/026 | 32/530 ==0/098 | 32/509 ==0/038 | 32/321 ==0/019| 325412; ==0/058 

7аН1 ег 61. 98, 90 31 38 37 51 
у. Е. ешегС1. == 0'391 == 0/283 == 0'485 == 0,363 == 0/138 == 0356 

С ЕСОТЕ ВЕРН 
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Еетепфе уоп РВоБо53. 

(Ае9.) 

МИЯеге Еросве 1877, 68 1879, 85 1892, 60 1894, 74 1894, 82 1896, 94 
ь Вед. бг.М.Т. | 1877 Апр. 28,0] 1879 Мот. 0,0 |1892 Апё. 0,0 | 1894 Ос. 0,0 | 1894 Ось. 0,0 | 1896 Пес. 0,0 
4 о о [о о) о о о о о о о о 
| И 332,56 ==0,40 234,24 =50,25 |181,04 =50,20 [296,47 =50,16 295,98 ==0110 | 99,88 ==0,54 
* М 47,22 50,28 | 4614 =50,37 | 46,65 =0,18 | 47,29 0,30 | 46,65 -50,21 | 48,08 =50,46 
; “ОЙ 36,78 =50,24 т =0,12 | 38,42 50,26 | 38,26 ==0,10 | 38,32 ==0,07 | 37,48 ==0,28 
в; - т 45,5 841 250,9 205,6 234,2 200,9 

е 0,0321 0,0070 0,0362 \ 0,0164 , 0,0169 : 0,0517 я 
а 127958 ==0,014| 127896 ==0/017| 127924 ==0/055| 127928 ==0/016] 127961 ==0/011| 12/931 ==0/040 

. ан] аег 61. 79, 80 32 Зи 39 33. 
— у. Е. ешегб1. = 0412 = 0'178 == 0246 == 0139 == 0101 == 0180 

" Ла Бе! ег АМейиие @1езег Еешепйе \уеег ап! Ргйсеззюп ип@ МиаНоп, посВ але 

®— _ @е Басшатреуесипсеп 4ег Тгафатиепавтеп Вйскз1е& сепоттиен 156, 50 Вабеп ут ]е4ез 

Зузвешт 213 ап даз \уабте Аедитосйит ипа @е шИеге ЕросБе 4ег Веофасвипееп Ъе20- 

5еп апгазевеп. Пе Еешете уоп Оенпоз Из 1892 зш4 пасв ег Весвпипе уоп Нетги 

НатзВшал (6. $ 3) апсепотшеп. \Уе а. а. О. БешегЕ® 151, уесвеп @езеЪен Влазев св 

_ _ ВМ, Хашхг ифедещепа уоп еп ищег Аппавше ешег Ктезфави зсВ егоефепает Ее- 

°—  щепйеп аъ; 1св Вафе ез уейосв уогоегосеп, Шег @1е Везйайе пасв ег Весвпипс уоп Негги | 

НатзВшан Бехафева\ еп, зеЙ @итсв @е ЕпаВгае 4ег Ехсенычейай ег зузетайзсйе 

_ ЕеШег @1езег Меззипсеп \уешезвепз хит ТВе етаниг уага. Г1е Ехсепт1сИа% Ваф пафйг- 

` в атезет ЕаШе паг @е Вейешиие ешег ЕеШегсопзатие пп 136 Чезваь пп ОШееп 

Аз деп Еешешеп ег ВавпеЪепе уоп Оейпоз зе Ветуог, 4азз @1е Ме1оипе ЪБе2йо- 

_ Ве Чез Ега-Аециафогз, уоп 1877 ап, 1апозат пп@ э6еИе хиоепоттеп Ваф, 118 $е еёма 

пт СЯ г Махнииш еггесВе. во Феззе еп Иейтгалииз ы ие Тблве дез Кпо- 

о (МММ, за -, (Ь-Л = 

еп сопзбалёел \Уегй аппнит. Зе шап паш св № =46525, Л, =36588, ипа Бемев 

‚ Еетеше уоп Оейпоз ап даз Аедитосйит 1880,0, зо Ва тал: 
_Зап, Физ.-Мат, Отд. } { 7 
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Еросве. (№—М№,) за Л —Л т 

1877,69 + 108 94 1.64 
79,36 а 19 9 1,50 
86,20 + 1,40 038 1,45 
92,60 и - 1,58 
9479. 5055 + 158 ти 
96,92 + 0,58 + 1,22 1,35 

ег Ро] 4ег Вайптефепе уоп Оейпоз Безсвге!ф детпасв етеп Кте!1зЪосеп ит @еп Ро] 

ешег Ёез6еп Ефепе. Ипе]е1св з1ей6 шап, 9233 Ч1езе Вемесипх ш тйсаайсет Эшпе ппа 

павегипоз\уе1зе ег ей ргорог@опа] его]. Оепп 5626 шап (М№М—М,) эт. = у эщ 0, 

—4, = 7 60$ 0, зо Ъехелсвиеё у еп зрнёгзеВеп Вайтаз 4ез Ктезез, деп дег Ро] 4ег 
Вавперепе БезсВте 0, 0 деп \Мшке|, деп 4ег Ваз 2а ешег сесеБепеп Йе1 ши дет 

Читсв №, Л, ива деп Ро] 4ез Ега-Аедиафотз с@ес{еп Ктезе етзсНИеззь ип шап впде, 

дазз тап ел Веофасвбипсел т Бейче 1оепаег \е1зе @итев @1е Аппавше 9 = 0, + (#—%) 48 

зепйсеп Капи. Ез еголебф зб @итеВ зо]еве Ветас№витзен, Чазз @ег Ро] дег ВаВпефепе 

уоп Оешпоз т Гал уоп 19 ТаВтеп ешев Вовсе уоп ета 120° хигаско@ ев Ваф, ойег 

азз @1е Кпобешиие дег ВавпеЪепе уоп Оейпоз }&вгИсь иш 6” №13 7” а ег @игев №, 7, 

ехеснпейет {езбеп ЕЪепе хигйскууеюие. Еше зоне Вемесипе Капп афег паг дитсв @1е 

Ара фипо дез Р]1апееп егЕат& жетаеп. 

ег ТВеоме 2и0]се шизз егпег @1е АБр!а ие @ез Р1апеёеп еше пайехиа с]е1сВ отоззе 

Огевипо ег Арзеие уоп Оейлоз ш тесВбавеет Эшпе БеугКеп. Уего]е1с В тап 

Чагаё и @1е оЪ1ееп ХаШеп Ёг т, з0 Кбпе шап ш @епзефеп ш ег ТВаф еше Ве- 

Эбайлоито @1езез Стезефиез егоПекеп, ш@еш 4аз Ме] адз еп Везйшттитсет #аг 1877 ипа 

1879, уегеНевеп ш\ ет Ме] г 1894 пп@ 1896, ха ешег }&5тНевеп Вемеспие 

уоп писе!ЯВг 7° 1автф. Тпеззеп 156 ре1 ег зейг оетшоеп Ехсепис $ аег Вави уоп Фе. 

1103 4ег эсЫазз шег зевг пизерег. Дабисесеп 1аззеп теше Веофастипееп уоп 1894, зоуте 

апсв @1е Уаз шофопег ип Тлск-ВеорасВатоеп, Кетеп ИууеНе| дагё\фег, дазз @е Вавп уоп 

Риороз еше шег\ене ЕхсепсНай Ъез#24. ХлеВ шав Не фе1Чеп Ни 1894 еапоцен Ве- 

эеиитипееп уоп т, дег имецеп @орреез @безисвф себеп@, хазалитеп, з0 Ваф шап: 

‚ 1877,68 п= 45,5 
1879,85 — 841 
1892,60 — 950,9 
1894,79 — 2247 
1896,94 — 200,9 

Мал Капо дагаиз х0пйс№з$ зеВНеззен, 4азз @е АрэденНше уоп Рвороз уоп етег Ор- = 

. 
. 

| 

| 

розиоп №18 хаг паспзНоеепеп апсепайегв еше сапхе Йа уоп Ош иЧеп хигас ес. Мп >: 

Вай шап афег г 4аз Уегв& 5; ег Вемесипсеп @ег Арзешинел уоп Рпороз ип Депо, = 9 

уепп шап @е Тгафалеп дате Фе Ттатсез Рипа О ищегзевеа ев: 
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а? 
Ат: Ато = ИР; р. — 24.79 

р р 

Еое\св Капп, ба Ап еёма 6? Ш 7° па Тавге Ъеёг&о%, @е Арэ4етшме уоп Рвороз 

Е ‘уоп етег Оррозоп 615 иг паспзо]сеп@еп пог плоеЁфЪг ешеп уоШеп Оиам{ алзЁаВтеп 

З одег з1сВ сепаветф иш Ат» = 165° шп Тавте югфемесеп. Ут хоПеп и\е1 Аппайтеп 

х шасвеп, \меспе @1езеп \Уег® ешзсВНеззеп ип @е Везйттипсеп уоп 1877 ппа 1894, 

@е аш шезеп Уеггамеп уег@1епеп, ш Ешапо шНештапаег ргиееп; @1езеев шйззет 

Чалп пт 21° уоп еталаег уегзсшедеп зе: 

д: = И Ать = 1795 

Вейцсн+ шав 1 @1езеп ]АвтИсвеп Веуеситоеп @е Т.йпсеп ег Арз!ЧепИше уоп РоЪоз 

ап! 1894,79, @е Еросве тетег ВеофасВипсеп, зо ег тап ш Бе!@еп КаПеп: 

т п 
зиз 1877,68 — т= 229° п = 298° 

1879,85 285 239 
1892,60 937 283 
1894,79 925 295 
1896,94 291 176 

ы `УПе тал э1ейф, уег@ еп @е Аппавше [ деп Уогхис, уе че @еп 1её2ёен \МегВ уоп 

Е. т Бейлед1сепдег Чатзве 6. Оа шаеззеп @1е 1еёе Веофасйииозгеше ищег ето сйпзйсеп 

в, Уегьа]ыиззен еграеп 156, зо мое \г Шег посв кеше \УаШ {тейеп, зопеги @е жейеге 

Олцегзисвипе плбег Бе1Чел Аппайшеп #авгеп. Ез мл эюВ Шегре! хесеп, Чазз ш 4ег 

_Тва зоо @е ОагэвеПипе ег Вавперепеп уоп Рофоз ива Рейпоз, зе апсв @е АШет- 

филе @ез Магзаедиайотз хи Сипзеп ег егзеп Аппавше епёзене!4еп. 

Ейг @е зеНеге Ошегзисвипе ег Засшатемесииеей 4ег Вавперепеп ешрйеШь ез 

ев, п Васкысве ‘ап! Це Э&бгипееп ег Золпе, @е МатзБава 215 Еипаатетца]еЪепе ап7п- 

_ певшел. Ведпежете У р бе Еетеще Х, «7 апё @аз и 1880,0 ива пез- 

№ — 3°19!3 1 = 24945!9 

р: ап, 30 егваМеп уу’ итеВ Тгапз гта оп ап{ @1е Матзбайп 1880,0, \уепп уг @е Кпоеп- 

_ Васе ]е2% уоп ет алёбе1сепаеп Кпофеп ег Магзрайп алё Чет Аедиайог, а. №. уоп № 

Е аз тесВпеп: 

Гат Оейпоз: : 
и, Еросве: 1877,69 1879,86 1886,20 1892,60 1894,79 1896,92 

` М 8502 084560 8405 80.89 — 79.62 80,08 
7 9433 24,63 09515 26,02 — 26,04 — 25,72 

1 * 
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гг Рофоз: 7} И 
Еросве: 1877,68 1879,85 1892,60 1894,74 1894,82 __ 189694 

№’ 8220 ° 8163 78909’ 79.68 ° 17892 81691 
д! 2498 734.08 2575 2589 2567 2568 — 

Л = ав ты от, их >: 
_ 

ег а апЁ бег Мага ̀ едещеп. ог те Ба пла и. 4 Ве 

зеВеп Э®тгипсеп: и СН 

о | я 
Л = 0,017 сов 2Т,, . 

з и у@све уг пп Ео]сеп4еп, обууо В зе зевг ипредещева во, ‚Ар ег 

и _ РЬоБоз Капп шап 41езе Эёбгипееп ‘уегпаеШазыееп. 

ет ь ` № заеп №, Л, ̀Кпоешёлее ппа Месиие 'Чез — Матзаеоцай ога 

А Л @1е Месипе в. а сесеп еп Магзае пафог 

с зешеззепе Вобеп 2\зсвеп деш Матзаедиайог ип ег 
\ ес, уе]спез итсв Фе Матзбавп, деп ыы ша 

кок та, } с 

эе{еп а]з4апп Че Ве]айюпеп: мА и 

_ ША зу = 1 4, и нм. х 

Аи зо — 5 оз — с 75 7 

603 == т А 

Вело ие У: че пы т, фе 

30 1аззе та фе ато, Фе Зоппе ип Фе АБ 

уоп еп. Сопзбатет Киш к и, ав 

И НОТ р Ку 
= == — К а с08 
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апзагаскеп. Пи уотПесепдеп ЕаПе уегепасВеп з1сВ @1езе СЛесвапоеп Фигсв @1е Вешет- 

Кипо, 4а5$ =. еш Яетег ВгасВ 156 ип@ хао]есь @1е Эсв\ууапкипееп ег Вавперепе сегиое 

' АтшрШадел Безйхеп. Да Чешяи]се аасв Фе Месипе Х\ пиг еше еше Стбззе зеш Кали, 

Чегеп ВбВеге Рофепяеп, 215 @е егэве, уг уегпасазз1оеп \уоПеп, зо @йт{еп уг ш еп СПе- 

его, бе уоп К’ аБВёпоеп : 

эт А ш 4 = зп 4, (ММ) 

эт 608 ф = (Л-4,) 

в. 8 =1 
м 
и - зежеп ип т деп апдеги СМе4еги з «7, с0з 7 п эт › с0з «, уегаязевеп. Пе О№егеп- 

} _ баееюсвипсеп \егдеп а]з4апи Шпеаг: 

в. 

эт И = ‚= — К зщ 4, с08 4, — К’ (ЛУ) 

ат = = = К за Л (ММ). 

ипа егееБеп отсев Пцестаоп : | 

зш Л, (ММ) = уз (0-Е) 

У—/, = 1 с0з (9— ал воз «, 

Е  лене бЛенидеей. 4тискеп Чеп БеКапифеп Заё2 ашз, 4азз 4ег Ро ег Тгабалепфави 

ши э1еебгиисег @езсилута окей етеп Кте!з иш 4еп Ро] ешег {езфеп Ебепе фезсвгеы, 

уесве аитсв деп Кпофеп 4ез Р!апеепаедиаогз г ег Р1апеепави ЫпаигсвоеВ# ипа 

_ егев Меипе зезеп @е Рапейетфайи Чигсв «7 — К’ К, зш, оз, Без 156. Пе Бе!еп 

_ Пертабовсопвьииев у, 0 Бехелсвпеп ойепфаг @е ре Мееиие ег ТгаБатепбави 

сесеп @1езе {езфе Ефепе пп @е Гёпее 4ез Кпо#епз ап дегзееп, сегесвпе& уот ализбе- 

`вепйев Кпо{еп дез Магзаециайогз ал{ 4ег МагзЪави, хаг йе = 0. Пе Оопзаще К пе 

пап апз деп Еететиеп 4ег Р]апейепфави и, = 1915403, е, = 0,09326, уепи шап 4аз 

к. Я авг ог Хенешвей пиши: 

г Оешпоз К = 052673 

аг РВофоз = =\)); 0675. 
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Бари, 30 Йпдеф ша №, = 81500, 7, = 24545. Опа аа М = М, Л=У— — к ь,со5,, 
о 

зо етня№ тап г К’, = 7° 215 сепавеге Соот@пайеп 4ез ани 

М, = 81°00. 25.30 

Опа ёло1е @ахоп Пеззеп зе @езе Ма&Легипозуег®е амз дет Ме] ег етяештеп 

Везйшшииееп уоп РВофоз зеВШеззеп, \уофе! шап кеше ап@еге Уогалззеипе хи шаевеп 

БталсВе, 215 базз Фе Эспуалкипсеп дег Вавперепе уоп Рнофоз з0 газов етю]сеп, дазз з1е 

п Га етез 13512 стоззеп Иейтаииз аШе шбсИевеп Рвазеп Чите Мам еп. и бег ТВа% 

` мёге шап ал @езеш \есе зейг пабе хи аепзе еп \Уег еп #йг № ‚ , 515%. 

Тат шап поп 91езе М8легопезует®е ш @1е об1сеп Е ет ппа Ъехе1свпе$ 

11 @М№, @Л, @е ап алезеЪеп посВ ап2абтиеепаеп Сотгесйопен, 50 еголе& @е Уеке!сВиио” 

1% еп Беофасвевеп \УегПераатеп №, 7 ВейтсипозоЛе1свипсеп уоп #0]сеп4ег Еогт: р 

зш Л, (М—М,) — зв ЛАМ, = уз 9 003 К — у с0з @ зв К 
9—4, -н 5 У, с087,= а,  узш 0 за К? На -7 60$ 0 03 К 

[о] 

аиз уге]свеп @1е утавтзснетНовз{ет \Уегре уоп 9М№,, 4.7, зоуме уоп узт 0 ппа у с03 0 лев 

а еЦеп 1аззеп. Ощег деп Бе4еп г @е ЕВ уоп РВофоз сетасвеп `Уоталз- 

зеёхитоеп йп4еф тап 7ипйс$ё: „ 

т п 

{ог РноЪоз т 158.0 179.0 

= зИпь/ с05е7, 0,01 0,01 

{г Оейпо К’ 6374 7,221 
д 

о =. п, и пасв а Уотееп Фе \Ушке| Бедещет, жеесве бе Тевфел, Бепел 
5 

ти дет Матзаедиалог етшзеВБеззеп. 

Весвпеф шад Ёегпег @1е Де уоп дег Еросйе 1894,80 ап, 30 егоереп эй иифег. Бе-_ 

еп ее То]сеп4е Вед тоииоз Теюпипеет, ог. Фе1тоз: 

т 
1877,69 эп.ЛАМ, — 0,396 узш@ -+ 0,946 ус0з0 — = 1,71 
1879, ‚86 » — 0,091 » 0,995 » = 1,55 
1886, ,20 » = 0,577 »› 0,5817 » = 1 ‚30 
1892,60 ь 50.070 50249 5-е 5008 
1894,79 ›» 1000 » +0,001 » = - 0,58 

— — 0,41 1896,92 » о о 

й 
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(0—0) 

1877,69 47, — 0,946 зв 0 — 0,326 7080 — — 0,03 | + 0714 
о, о о 

. О 0.577 08009 
Е 1892,60 о бо 5 | 005 

_ 1894,79 0000 В 1.68 015 
г 1896,92 » 0,233 » 0,973 » = +134] — 0,08 

И 
4(0—5С) 

1877,69 зшЛаМ, — 0,552 узш 0 -+ 0,834 усоз0 — + 1771 | + 0913 
} 1879,86 » —_ 0,308 » 0,951 » = -+155|- 0,07 
о 1886,20 ЕО 16 + 0.383 5 — +1301 017 

1892,60 о О о оО 
в 20-1894. 79 Е 000 5, 1-Е 0,001 сэ == 50,58! 610.99 
р 1896,99 с» \+ 0,964 ь — 0,264 » = —_ 0,41 | = 0,31 

1877,69 Л, — 0,834 узш@ — 0,552 1089 = — 0,14 | = 0,16 
1879,86 »\— 0,951 » — 0,308 » — + 016 | + 0,06 

№ 1886.20 » — 0,883 » + 0,468 » — + 0,69| — 0,47 
ь 1892,60 » — 0,274 ь 0,962. » = +154 -ь 0,01 
в 1904.79 » — 0,001° » "+ 1,000 » '— + 1,57 | + 0,13 

| 1896,92 № + 0,264 » + 0,964 » = +123 | — 0,08 

п дегзе еп \е1ве се]алоф тап #аг РВоЪоз 21 еп С]е1свипсеп: 

Т 
\ 

1877,68 зш./@№, — 0,995 узт@ — 0,087 1 соз 0 — 0°51 — 0,01 
— 1879,85 уе 0927 `»› —0375 » = -027|— 0,01 

№ 1592,60 Е ОА 000 04—05 
_ 1894,74 » —= 0,986 »› 0,165 » = — 0,57] — 0,01 
"в 1894,82 » 4 0,998 » — 0,056 » = — 0,89 | — 0,18 

1896,94 » + 0,929 » 0,372 » = + 0,29 | + 0,68 

_ 1877,68 @Л, = 0,087 узт0 — 0,995 усов0 = — 0,51 | -н 0,33 
1879,85 » + 0,375 » — 0,927 » = — 1,21 | — 0,23 ,. 
1892,60 _ По ЕЕ 0,208 »’ + 0,977 » — 0,46 | + 0,12 и 
1894,74 » — 0,165 » + 0,986 » = + 0,60 | + 0,02 | 
1894,82 » - 0,056 » + 0,998 » = + 0,38 | — 0,07 

_ 1896,94 о — 0,372 » +0929 » = +0,34| — 0,33 
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И ое 

1877,68 вы Л.М, — 0,995 уз 0 — 0,087 16030 = - 0,51 | = 0,32 
1879,85 ›» 0,920 » 0,391 » = + 0,27| — 0,15 
1892,60 » + 0,830 ь +0,560 » = — 0,94 |\— 0,63 
1894,74 ». + 0,982 ь 30,186 ь = — 0,57 | + 0,02 
1894,82 » + 0,998 ь — 0,068 » = — 0,89 | — 016 
1896,94 » —= 0,920 » —0393 » = 0,29 | 117 

1877,68 4Л, + 0,087 узш 0 — 0,995 усоз0 = — 0,51 | + 0,31 
1879,85 » — 0,391 » — 0,920 » = —121| — 0,66 
1892,60 » — 0,560 » 0,830 ь = +0,46 | — 0,04 
1894,74 » — 0,186 » + 0,982 » = + 0,60 + 0,19 
1894,82 » + 0,0635 »› 0,998 » = 0,38 | - 0,08 
1896,94 » + 0,398 » +0,920 ь = + 0,34 | + 0,24 

Феп С]е1свипееп уоп Детоз 1894 уоПеп уг дорре\ез, депешееп уоп РВофоз 1896 

Фа]Без Сеузисве БеПегеп. Оебгеетз \уйгде еше апбеге Ве\мегйипе @е ВезиЦафе паев 

уезен ев афёпаеги. О1е АпЯбзипе ег СЛе1спипоеп пасн ег Меоде ег ештзеп @па- 

фгайе егр1е+ э]здалп : 

Ле!тоз, 

Т И 

ам, + 0043 — 07328 
а, — 0,023 -= 0,050 

узт 0 — 0,386 —. 0,504 
030 = 1580 —= 1392 

2, 81,043 81,328 
и 25,277 25,350 
т 1,627 1,480 
9 346,3 340,1 

РВ оьо05. 

Т Ш 

р — 0,540 
а, и 01 = ПА 
1310  — 0,616 — 0,469 
у с050 —= 0,636 = 0,554 

М, 80,868 80,460 
Л, 25,149 25,076 

у 0,886 0,726 
9 315,9 319,8 

В ЕЕ: ель а 
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ь Пе 'А`ууесвипсел, ууесве Фезе Т.бзиизеп шт еп етиешеп № .Л, ип „7 йе 1аззеп, 

: Е: — за перев деп Ведшециозо]евииоен ш 4ег Вибе А(О—С) С П1е Зишште ег 

° ЕеШегацайгайе еголе ев ш Бе4еп Е&Пеп: 

Т Ш 

Вы Рейпоз (ЛА) = 0,446 (А) = 0,540 
г Рвофоз (ДА) = 0,526 (ДЛ) = 1,834 

шег всё шевг 2 аззееп \Уе1зе, пп зе 36 \тепи шап @е Везитииие 4ез ебет Тай- 

утесе пт 2574 ш № аб\уе!е 4, апззсВЦеззеп \оШе, ууйгае пишет т 1е атэеПиие 

С вен, баз Уегв& 153 Без@ег 2150 пайехи ааззее себ Пефеп. 

‚. А аа билет 1 етзбеп Аппабше зрг1еВ$ р. Чех Оштзбала, @а5з @е Па дет 

М, = 80°57!4 
Л, = 95 12,8 

М, = 47° 5,7 -н 0,463 $ 

РА АЙ 

Габон Е Вафеп сесеп @1е Мизфавь 1880,0 @1е Ме1сипоеп: 

г ПЕ. ЕН 

Таг Рвороз Л = 25 12,2 



%, {> . у а 

Е И Е 

58 НЕвмАмн БТЕОУЕ. 

ила Фе Месипееп ипа О-В дег Тгофоненьавиев езщЕ ев Чезег бете та; 

Де! поз И 34653 — 6,374 (Т—1894, 80). 

РВофоз5 1 = 0,886 9 = 315 ‚9 — 158,0. (7—1894, 80) 

#. и 
Фагаийз Впаее шап бе Сооттафев ег Тезфеп ЕБепев Е 'ез блод 880,0 

ы Фепоз у р Ророз 

М = Ч 5 аб 
т. 196 265 Л, =. а 

ива зсВНеззШев, шй: аетзе ев Стаде @ег МаВегиие уе р @е Соотлайот 

Чеперелеп рехаеЦсв 4ез Етдаечиаога 1880, 0 ппа г Фе Ероспе т: 

епоз | а их РВоБоз, ь 

(ММ) вв /= 1737,6 вт (2999 — 62374 (4—1584, в) им вш = р у 

Л =1 37, 6 сов (5, 9— 6,374 (т—189ь г 

не ег {езфеп р, "аа | шап кот — вх @ь 

фипоей (1 887) зе{епа апзевеп. | 
№5 

1 14 : * Й ры У 
} не 

$ т о. ег. ото мы, шо бег Набах се 

зевеп оппепе тицаен аа г 

Вехе1свптеф пав ‘ЧезватЬ и 1, ве } 

те иене ег _`Вавперете 

а © Чет и а й 

"еп 
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Сотг. { = -н 09029 за М, = 03011 за 2 Г, 

м, беге АпотаНе, Г, шИете Гёпое уоп Матз, вегесвиеё уот Кпофеп @ег Тгафап- 

_ Чезфави) зерапаел о 

‚. ев шап @езе СоггесНоп пый аег ВефасН оп алё @1е езфе Ефепе [/— 1 хизатиеп, 

50 ег шап #` Оенпоз @е #№]зеп4еп Гапсеп 1, @е апё 428 а 18тег Еросве 

4 Ъехосев 319. Лапефеп зта @1е п 4ег ен шиегеп Веуесиие % — 28551620 

Е. у _ ай 1894 Осфофег 0,0 тефисичеп Г.апееп алое Рави“. 

Тапсеп уот Ое!т0$. 

Вед. ь \ 
Еросве 5 ь у. Е. 1894 Ос+. 0,0 0—С 

п —285°1620 у 

1) 1877 Аше. 280 4525 = 0,12 186.45 | + 0.08 
2) 1879 №. 0,0 23,70 == 0,08 186,28 | — 0,08 
3) 1892 Аше. 7,0 179,10 == 0,20 186,11 | — 0,16 

4) 1894 0%. 0,0 186.12 = 0,05 186,12 | — 0.13 
5) 1896 Оее. 0,0 315,28 == 0,19 186,93 | -= 0,69 

ВИ4еф шал Менее аз деп Бе14еп &Цегеп пп@ 4еп 4ге! пецегеп Везйтшиисеп, 

горе уу? 4ег Везбитиие уоп 1894 пп 2\ейей МаИе! улет{асВез Сехисве ег еЦеп \0]- 

п, зо егВа{ шаг: } | 

ав Е @1е гедисиче Г.дпее 1, = 186536 Ероеве 1878,75 

| аз з+чхо-9 о » 1, = 186,25 » 1894,75 

у ва дешпасв в Соттесйоп ег ииегеп Вемегипе ш 16 Лайтеп = — 0511, ойег: 

_ 1 = 186225 {иг 1894 Оскорег 0,0 гей. бт. М. Т. 

И = 1+ 05541 эт [2959 — 65374 (7—1894,80)} = ши. Вемесиие 
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‘абег ит 0°050 хи Меш апеепоттей 15%. Ге Бе Чел ие а: 1894. в За в. еше. 

газалттепоетосеп, аег имейеп Везбтиииие Пороее безтев зерел@.. 
И ий - 

Гапсеп Уоп РВоБоз. х И 
‹ Вед. Ки АС 

Ероспе й м. Е. 1994 0510.0] О-о 
' п — 11289845] и. 

1) 1877 Апё. 28,0 332.08 = 040 — 30959 | 
2) 1879 №. 00 — 234, 35510.95 ОВ 
3) 1892 Аше. 0,0. 18111 = 5: о, 520) 297,51 |= 
4) 1894 Осё. 0,0 296,14 == 0,08 296,14 | = 0,01 

` 5) 1896 Пес. 0,0 99,94 == 0,54_ во 70 | — 0,61 

о Ре Ме ег е аз аеп Ъе:Чеп &Негев ииа еп ге! пецегеп _Возйшы 

№е!5е ме уогШт Ъе! Оейпоз сераей, егеееп: 

1) = 2) це гедпснче Т.дпое В. — 30221 _ р 

р < Е » » 7 у ` р р - 296, 18 т 

ых 

Е Вай шал: = о {8 

а Е к 1894 ей, 0,0 тей ‚вым о 

у зепае. и сет.  _ АЯ г: 

Вегаеев_ ег НаФахеп уоп Решлоз ла 

шеп о еще а ччейсве ‹ Фе ты Е 
Бе: 
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_ | Фе РшКозаег ВеофаеВитоеп зш@ п Чепь ргозйвомзевен еге 1® — 12/7835 
_ тебаеые. Лиз Чет МЁие! аПег Везётиитеен егВё шап, \уепп шап уов де сопзёащет 

Меззипез{еШег — 4ег Бе! Чен сегшоев О1збапхеп, уейсве Шег т Егасе Копитеп, с. ВеоЪ- 

— _ абббатоел 4ез МербатзгаФащеп рас. 28, ]е4еп#аз зевг ет 136 — абзей: 18 = 1257818, 

_— пла Чашй бе Соттесйоп ег НаФахе уоп Оейпоз = — 0,004, уоп Рвофоз = — 0,002. 

_ Мась Апогшоеп Фезег Соттесйолеп егсефеп з1сВ @1е #0]сеп4еп УУег йе #йг @1е Нарахеп: 

Де!то35. РВоБо85. 

: а у. Е. } Се. а у. Е. Сеу. 

НТ 1877 39315 = 0,012 1 1877 12938 == 07014 1 

В 1979 ° 32.461 = 0,0261 т О В ЕЕ 
1886 ‘32596 + 0,098 0 А ООВ 

1892 32,509 -= 0,038 / 1894 Т 12,926 = 0,016 т 

_ 1894 52,317 == 0,019 1 1894 П 12,959 == 0,011 И 

1896 32,412 = 0,058 1, - 1896 — 12,931 = 0,040 1, 
_ Ме 32388 Ме] 127996 | р 

| х = т за (1-5) 

и _ ащ8 еп Меззииееп уоп Оейпоз Ш = 3085843 

КЕ. > `» » Рвороз ‘ ш = 3098772 

= 30901 53 ойег 1 т Е Тан: = 

1 1 
} _@е Магзшаззе а. — ̀ 3090000 
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Фег Мег р. = 3090000 а еваНсВ п и дебоубуе Тена г. 

Наахен т ег Епегпипе 1: м 

ешо а = 327373. Е. 

Рьоз а = 19,938 и 

=“ ; у ' 1 .. 

$ 8. АвраНипо ие Рапееп. Разтиьо Чег Вов. 

деп @тбззеп у, х па 4ег бопзнимев ®, Уот уейспег фе Заесшахрете ооие 

аб поет, @е Бекапие ее. У ААА 

а == а р ы е > ое у 

1 ' Е ь . ый ь ` С. $ 

ВЫ Аиз 4ег ЗаесШатфезуесие уоп РВороз Ап = 1582 Ни ша К. 
$ й — } } й АЕ [ г : ) | у. 

| я г ® = т и 

Еегпег 156 < = ( г.) (= т. утели 7, @1е Вовиоллей, ии | Е 

Тгафалев фейецет. П1езе ИеНев. ша вела Гоа. _Зеыф ш 

пасв в Аг Рвороз Т= 765385, 5 $ 

/ 
$ о. иг 

_ мо ми: 

‚27а и ь, Фведешеев а ап Е: 

Запитоаноьойе отвевев 
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®— ___ ОегзеФе мйтае зв па На ИсК ал даз зоефеп егуйвше ВезиМа% Бехйс св Зафигиз посв епи- 

° вегшаззеп шй 4еп Меззипееп ап Порреатиктотеети уегенисеп 1аззеп, апаегегзенз 

еп Безфеп пепегеп Везйтиипееп ап стоззеп ВеЁгасфотеп, @1е ]едетЁ!15 аеп п1сВ® хи ищег- 

°  зстёепает УогбВей @ез стбззегеп ЕосаЮЙ4ез уотаиз Вафеп, пайе Кошитеп. Зефхей мт 

°  ЧезваЬ а = 4,30, ива #егпег, хетйзз ег оМееп Везёшишиие, Ни Рвофоз а = 12,938, 

° во егедеЪв аег Аизагиск {аг @е АБрайиие: дез Р1алейеп: 

А у ы =. 
Е ры } Хх == = — 01005251 == тот 

— Оигев О#егенна& он уоп х. пасВ Ат, а, а егВ& шап: 
ЗК Е 

_ За 7 Ак 3.7 аа аа Я ве = (660 -) (+—=) 
— 0,002784 9“= + 0,001832 (= «) 

а(5-) — 0,64 Ат° — 13,81 да” + 5,14 да" 

; _ Ам деп Апоаеп ш $ 6 Капп шап ептевтеп, 4азз ег ЕеШег ш ег Везйшитиие @ег 

А] ее уоп РАоров < 2° зеш уна. _Еегпег 10]26 апз Чеп ие: ег 

ей 4ез едцабогеайтай оз еп уецезеп аа да < 0/2 ап, 30 \уйге Шегвасв @е 

з1свегрей т дег Везёшитиие 4ег Ара ито Вбсвз{епз 4 ЕшвеНеп дез Меппегз фебгасеп. 

—  Еаг даз Уетв& виз: ег Сепё"Наса]Ктай гиг Зев\уеге аш Аедиафог Йпаев шал: 

В с 0.004934 = 1 4 — 0,014802 4 к ф 2027 ф а 

_ бтев опие, а 4ег Нотосет1 8$ 4ез Р1апееп ешйвртесев` ‘тбгде, пабе Коши, ип 4аз- 

—зеЬ ре рекапи св аись {аг бе Егае хот — {иг Безае 158 х, апоепйнет& Лев ф — Кбп- 
т а деп Е эденел, те 46 Пуспаскей пи Тилега, дез Видео ет пй531- 

опеке уол Сепалий пасв ВЕ ОБегйсне егбевНен эаткег афпейттеп п ип т 

_ОБегЯасвепзссВеп иш 30 сегшоег зеш уг, а1з апсв д1е шИеге Пусвиске! Чезег 

ейеп уоп ег шИегеп Пусвискей уоп Етае ила Матз Бебтасй ев ифегёгойен уига. 
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рафеп уг пиз е: @ег Везишиише уоп й аз т Заесшатремесипе уол `РВороз ‚енаши ‹ 

@1е Воретеп Рофепиеп ш ег Епбулскеие ег Робепиаапк@оп @ез Эрваего14з эль уег 

пасН]азз1еен. бепалег уйгае ша, 5е1 Мипанше 4ез пасвз!еп беде, — Ап=и о я 

2 зефхеп Вафеп. Ош 4еп Ешйизз, утесвеп 7 аа @1е АБеипе уоп ть 5 Ваф 5 сепапегв 2 ег- Е 

пеш, уоПеп эт От 253 4ег Р1апе Вошобев ууйге. т @езет "РаПе утйгае | 

-- отоззипбе Неве Уег@® = о ВХ ие Ми ‘о1оет Мег У0п х Воде пап 

фотз ал дет а аи 21% бт св, ты НЕЕ < 

‘ Ё по: 2 } з У: / зы 

АМ = сз 7, су \ 
р С т(1—е0*) > мк : 

уго, уе Ёгапег, «Л, @1е Мевиие ез Матзаедпавотя сесет ае МатзЪайт, те, е, @1е 

ис пп лови Чег Матзфави, и, @1е УУтикераезовууаавекейе ег "Вовйов 
3 СА 

м ег СоеНойешй — и 2—0 У дел а 45 ео аБВал 

зеп уепи тат реасщет, аз зомов с у1е О сз Ш " Рапе бе не 

Р]авееп пи ег Епегииие дет Зевещев Уот о арии, Кешег зе 
УЧ 

41е епёзргеснепаеп Стбззеп Раг ешеп Вотосепет Розе У" Вафев ети] 

р МОР 
о 

шт, уебеп ня: = —10) 002784 м я —= 

го: 006960 <= 
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Ут з6еПеп зсВНеззИсв @е е[апефеп Везиайе пп Ео]сеп4еп хизалитеп: 

Еешепфе 4ез Магзаедцафотз (1887). 

= .80° 57,4 Е. | 
} | Матзбавп 1880,0 №, се уот ам е1сетев Кпоёеп ег Магз- 

25 12,8 | Ъафи аи деш ̀ Дедпайот. 

17° 5/7 + 0,463Е(Т—1880,0) | й 
ОНЫЙ | Аедпафог ип Аедишосйит 4ег Ероспе Т. 

37 27,1 — 0,239 (Т-1880,0) 

5 _ Ргаесезяют 4ез Матзаедиайогз аё ег {езёеп Матзфави АМ, = — 7,07 

_ АБМанитезсопзванее = — 0,002784 га = 4/80 

Аа а Р!апееп у = 0,005251 —= вот = 

55 и Сенииса] тай хог ЭсВууеге ат Аециафог Ф = 0,004934 = рт 

МЕ Еетепфе уоп Ое!то8. 

Аедпафог 1880,0 

ИЕ К 
(№— М) т =1°37,6 зщ| 2959—65375(Т—1894,80)} > 
7 г устар Дед. 1880,0, Еф. Т. м 
Л =1 87 ›6с0з|29,9—6,375(7—1894,80)} | т: 

Е = 186725 — Еробшо 1894 Ос 0,0 ге. бт. М. Т. т 

(ор) 
= #ё + 0354 о 80 (Аед.) 

в = - 285516198 

(Ае4.) 

Е == - 0.0031 Го Гу 
< 
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Е] етепе уоп Р№оьо03. 

ме. 550 
Еезфе ЕБепе: Аедиабог 1880,0 

Л —87 967] 

(№№) зв. 7=0°53/1 1135857 —1 58;0(7—1894,80)}| 
Вавпеепе: Аед. 1880.0, Ер. Т.. 

Р-Л =0 53,1608{358,7—158,0(7—1894,80)}) 

1 — 296913  Еробе 1894 Ось. 0,0 геа. г. М. Т.. 

п — 1128584396 (гот.) 

1 = р-н + 05305 {35857—15820(7—1894,80)} (Де 

а = 12938 МО =1 | | Ка 

П==-- М = 27256 + 15850 (7—1894,80) _ _ (Ава) 

е — 0,0217 о 

ВезиНафе уоп 1896 аиззсВНеззет4. Пе ВеаШаф 4ег {г Оеппоз вейи4епен Ехсе 

ешё етзбуеЙеп #гасоНев. Ге апоепоштепе Заесшатезесиие #йг Пейвоз еп 

п Васкасй$ а @е ей уе Везйтшипсеп уоп и цп@ а, дет \Уег®е Ат —= 158) 

таг РВофоз. | 

$9. РОЗНЮпЗуИпКе! дег Магзахе аи и м |. | м 
Уч 

= 50555, „Л == 99.23 (1798). Апз м Е уоп. 

Вене ое ЛУ —59 93 а а | 
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Рго{еззог Говзе ааЁ Стип@ зетег ВеофасВипееп, @е эсВ йбег НшЁ Оррозйопел: уоп 

1834 613 1894 егзётескеп, се]апо$. п ег АБВапа ше уоп Ргоеззог Шозе (РибШеа опен 

Чез АзбгорвузИка1. ОБзегуафогиииз В4. ХГ) зш@ аасв Фе АЦегеп Везбиттииоеп Безргоевеп. 

в: Ут моПеп по Ео]оепаеп иипёсзё @1е ВезиЦаде, @е эВ аз деп ет2ешев Веоасв- 

{ипозтефел ег РоШеске Раг еп РозопзушЕе] Р ег Матзахе егоереп Вафеп, хизахтел- 

збеЙеп пп@ зе а]з4апп зо\0 п! шешег, уле амсВ шй Эсарате 1”: Везбитшиие 4ег 

Матзахе уетоЛе1спеп. Уоп @еп аегеп Веофасапоеп уоп \. Негзсве] ипа Зевтгофег 

°—  моПеп уй: Шете! аЪзевеп. Ош @е бепалиокей Бе|ёийо епт еЦеп 7а Кбипеп, Ёавте 1 

®— а ]еег ештешеп Везйттипо еп у. Е., @е Иа @ег Меззипоеп ип@ @еп Ваз ег 

Эепефе хаг Хе аег Орроз вон ап. ОитсВ @е Васпзфеп № ппа 6 уп апсесефеп, оф 4ег 

®— _ пбхаНейе ойег за@Певе Роеск БеофасВе% 15. 

Роз! опз- ; 
т : Гав] 4ег| Ва@тз 

Веорас Мег. р ое т у. Е. | Меззип-| 4ег А ибог1 а 6. 
| т тр сеп. |ЭсвеЦце. 

о . 

Веззе] 1830 Зерё. 29,4 384509 == 0,45 12 12'4. 5 | Говзе, Ро. Роза ХГ. 
| Веззе] 1835 Тап. 21,4 334,18 — 6 и № | Оц4ешалз, Азёг. Масьг. Ва. 35. 

_Веззе] 1837 Еейг. 11,4 1,40 — 8 71 № | Оцаешалз, Азёг. Масвг. ВЧ. 35. 
Каалзег 1862 Осё. 5,4 328,26 == 0,34 10 11,8 5 |Говзе, Ри]. Роёз4ала ХТ. 
А. НаП 1877 Зерь 17,0 | 34657 |=0,23 | 34 12,8 $ |А. На, Аз. Масьт. Ва. 91. 
ЭеШаратей!| 1877 Зерё. 27,0 344,90 = 0,10 66 12,8 5 |ЭсШараге!, Азёг. Масвг. Ва.91 
ЭсЫараге] | 1879 Мот. 1,0 322,68 | ==0,16 64 10,0 $ |ЭсШаратеШ, Азы ае! Тлисе1. 
Эеарате]! | 1882 ЕКеЪг. 8,0 332,45 8,0 № |беБарагеш, Ай 4е! Глпсей. 
_Товзе 1384 ЕеБг. 3,0 357,23 == 0,19 30 7.2 № |Говзе, Ра. Роз4ат УПТ. 

| ЗеаратеШ! 1884 Маг» 2,0 352.21 ==0,17 61 7,2 М |ЗсаратеШш, Азы 4е! Глисей. 
| Гоъзе 1886 Еерг. 22 ›о 21,84 == 0,31 43 ИР М |Говзе, Ри]. Го1здаж УТИ. 
'ЗсНараге!! | 1886 Мага 20, 0 18,89 | ==0,08 | 104 7,2 № |5сШарагеш, А де! Глосей. 

1 Тоъзе | 1888 Маг 24) '0 30,66 | ==0,49 50 7,9 № |Говзе, Ри]. Роёздаш УТИ. 
| Говзе 1892 Зер+. 10 4,37 = 0,28 48 127 5 |Товзе, Ра. Роёздаш ХТ. 
Товзе 1894 Апе. 28,0 323,95 | ==0;12 65 111 3 |Говзе, Ри. Роёздаш ХТ. 

$ Ейг @е егзве Вееуой Веззе! 151 Чаз Везиай пась Гловзе’з Вегесьпиие апоепотитеп. 

_Зевг паве ЧепзеЬет Роз йопзуу ше] Япаеё аасв Оп4ешатз, Азёг. Масьг. Ва. 35. \У&Вгева 

\ у п. ея ши 3577 отбззегеп ег 213 Веззе! я БИ 

Ош апз 4еп Еететиеп 4ез Матзаедиайот8 еп Розопзулике]! 4ез Ро] пп@ 7м- 

ев Фе ШНегепиа]диобещет уоп Р паев № ипа -, абяШецепт, едет тан з1еВ ал 

\ сктаззеет ег Еогтешт: 

-с08 В зш 0 == с03 6 зщ (“—М№)) с0з Л, = зи 6 вт 4, 

08 В с08 0 — с0$ 8 соз(я—М№,) 

Хх зшт В == с03 5 зщ(а—М№,) зш Л, — з1 5 03 4, 

И _ с08 В за Р = — с03(—М№,) зт 4, (сз Р > 0) 

АР = — эт 0 зесВ.зт/ АМ, — с0з О зес В. 4-7, 
о 
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(еп пал уол тешеп ЕЛететеп ез Матзаедиафот; №, = 475095--0,0077(7—1880,0), 

Л, = 375452—050040(1—1880,0) аз, в0 Яп@её шап лийерзф @1е Роз\опзуиие! аег 

Магзахе ш ег Сопиипе С, мотаиз з1ей @1е АБуеевитееп 4ег ВеофасВбитеен (Г) Иа Эшие 

О— С егоефеп. Оапереп зт@, ит Чен ЕаЙи8з р № па 7, аа Р деи епег Вегуоггеев 

в А ам. ила 42. ат Р. (1обаеИшизсв) алёсеаВг6. М НаШе 

детзе еп Япеф тап ш ег 1еф7беп Соиипе @е АБууесвитоеп (1), уесве Зе шарагег; 

Еешее, #аг @е эт. @М№, = = 0°629, 4.7, = — 15070 ха зеёхеп 156, ш еп Роз опз- 

ушкеш йо ]аззел. 

2 1аззеп, @е Пшегепыа]дпоненеп 

аР 
эа/аМ№ 

ВеоЪ. ип Еросве 

о о 

Вевзе 1830 | 335.48 1,34 | 9,9008 9,8631, | — 2,62 
Везве! 1885 | 336,80 212 | 9,9095, | 9,7676, | — 9,94 
Веззе! 1837 1,29 0,11 | 0,0189, | 8,5568 + 0,81 
Койвег 1862 | 327,20 1,06 | 9,6910 9,9792, | — 0,27 
Нап 1877 | 342,76 361 | 9,9788 9,7058, | + 247 
ЗеЫарате! 1877 | 343,81 1,09 | 9,9820 9,6812, | — 0/03 
Бешараге!! 1879 321,78 9,4238, | 9,9988, | + 0,01 
ЭсМарагеШ 1882 33211 0,34 | 9,8615, | 9,8368, | -+ 0,06 

НГ | 

з 
Товзе 1884 | 357,44 0,21 0,0142, | 8,8474, | + 037 Е 
Земараге]! 1884 | 353,34 1,13 0,0055”, 9,2561 — 0,69 
Товве 1386 22,57 0,73 | 9,9968, 9,8812 = 0,58 
Зеыаратей! 1886 17,08 314 9,9792, 9,7090 — 1,99 
Тонзе 1886 39,73 2,07 9,7052, 9,9894 | — 0/71 
Товзе 1892 3,76 0,61 0,0091 9,0088 + 0,07 
Товзе 1894 322,58 1,37 | 91748 0,0146, | - 017 

Га @е АБмесвипееп Ш пс @тесё ег е эта, зоп4еги по е]56 ег О№егеныа]- 

поНепеп алзселеп@ уоп шешеп Е@етешеп, з0 Кбипеп зе иш ет рааг Нипдег(з ве] Уоп 

еп @игсВ @тесе Весппипе егваМепеп аб\уе1свеп. Дабитсв ег &геп зв Фе Четеп Везве 

ш 4еп \Уег®еп уоп Эс В1араге!1 т 1877 ипа 1879, уееве Бе! @тесет Весплите ует- 

зепуутаеп шйззеп, тает @е ПатзбеПоте П ам @1езеп еы регийф. 

Ез 14356 чей пит п1еВф 1еепеп, 4253 @е ПатэвеПипе 4ег Розопзушке! багеВ @1е 

Еетешще уоп Зе Шараге!1 ш @ег МевгхаВ] ег Е&Пе уегреззег \1та. УМоШе тат Веззе!” 

ива На!1’; Веофасвииееп амззсВЦеззен, зо \убге @е ПОатэеПипо ег апбеги Вешеп зогаг | 

ете тесп& Бейчле@1сепае та пеппеп. Паз Уегёгаяеп ш @1е Э1спегветв зо]свег Веорасвитеев 3 

уг ш4еззен з1е1сп уоп уогивегет зевг егзсвйег Читев @е Пегепяеп Бе! Веззе1, ип@_ 

посВ тег аотсв @1е редещепае ПНегепя На11 — Зе В1араге!11 = = 255, уееве @е май- | 

тепа еш ива детзе еп Орроз!оп, ипег резоп4егз ойизНоеп Вейтеипоеп апеезве ет ВебЪ- 

аспфипозге!еп уоп На] ила Зев1араге!1 хе1оеп. арфе! беги ег \Уег\ уоп На] аё 34, 

4ег]ешое уоп Зс1араге!11 аш 66 Меззипоеп; рее Вешеп зш@ ап а1езе фе \Уезе шт 

Вегйскясйсиие ешег ебуадееп АЪуееВиие 4ез Ро@ескз уот сеостарызсвеп Рае тейи- 

сн. На! Ваб аПегатоз фе! зетен Веофасвшееп еше Соггесбов #йг Рназе 4ез Р]апейеп, 
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ил{ег ег Уогапззелиие, @азз Бе! еп ЕлазвеПипсеп аз Зейууегриикзсетёгит ег еепсй- 

фефеп Эспефе ап Б{еЦе @ез ушЕИспеп Мабе рип 1173 Амое ое{а536 мот4ен 156, апсергас В, 

майтев@ ЭсВтараге!1 пас Ат зетег ВеофасНипоеп уоп ешег Сотгесмоп Ёаг Р|Вазе а\- 

с зевеп 7 Кбипеп са. Уегпас 5512$ ша @1е Соттес@оп Ёаг Рпазе ре! На/1’5 Веофасв- 

фипоеп, 30 \уйгае @е ОшШегепй На! — Эсв!арагеЙ1 я\маг ет \уеше Пегабсейгас К, 

Ъебе эбег 2]е1св\о посВ ебуа 155, Бефтасв&НеВ отбззег, 213 тал пас еп сеРап4епет 

уу. Е. егууатбен зоШе. Ез 15556 ев зсВоп Чагаяз аа гесйе егреБПеве зузетайзеве ЕКешег 

Бе! еп Роз опзуткеезйттипсен 4ез РоШескз зсВПеззеп, ип а1е Ро]сегипе Пе2% паве, 

аз; Бе! еп мешеег сйпзИсеп ВеШеп, @1е з1сй але деп Могайеск ежевеп ива е1 епеп 

4ег Натеззег уоп Матз паг ебуа 6—9” Беёгис, @е Везшишиюе ег ВлеВ ие дез Ро1з 

Кали а 2 }15 3° ха уегБйгоеп зет @йг&е. 

Те паВеге ВейтасВ ито ег ештешеп Веофасипезтевеп 1ептф Еегпег, @азз @е и мо- 

Мешепаен ЕеШег #136 ш аПеп Вешеп але пасв 4ег Апзо]есВипе ешеп сезефитязюет 

Спатакет фгасеп, ег Аг, 4азз @е АБ\уесвипоеп уаВгепа 1апсегег Ремойеп даззе фе 

Иесвеп рефеваКеп. Е $ 2е12$ мсВ @1ез зомо 1 т ег ВеофасВватезгеве уоп На11, же апсв 

ш Чепешоеп уоп Зе в1арате!1 ипа Гловзе, ила уаг Бе 1араге!1 Бегейз Бе! аег Веагре!- 

фило зешег егзбеп Веофасфипозгейе уоп 1877 апоеЁ еп. Плезе Аъ\уе1сВипсеп ууег4еп В6с056 

уабтзеветИсВ алё аПиЯНое Аепегипсеп ш 4ег Рогш ипа Стбззе дез ЗсВпеейескз ипа аа- 

@птсв федто4е АпЁаззипозуегзошеЧеплеНен ш Вехис апё 4еп Ме! рик деззеЪеп, ве 

амсв ал{ ]апозате Вемесипсеп @ез Эсппеейескз аиЁ @ег МатзофетЯйсве гагаскиаАйтеп 

зет. ОЪ @1езе Зспууапкипеен шейг зиб]есйуег офег оЪ]есбуег Мабаг ша, уйга эс егзё 

Г. дитсВ оЛезсвхе ее Меззиисеп уоп уегземейепеп Веофас№еги злсВегег епёзсвелет 1аззеп. 

`\Меевез аЪег апеь 4ег бтиа @езег Сезефитазяске ш @ег Иесвет се ег А`\е1свип- 

_ сев зеш шас, з0 156 Маг, 4а5з Фагсв @1езее еше гесВ редещепае Опз1свегней т 4ег 

— Везбшиииие ег Влево 4ез Роз Вегезое нтв та. Раз ВезиМа% Вйпо% зуезешё ев аауоп 
26, ап уеспег 5еПе 41е Веорасвипезгеше аБзергосвеп уг, одег ш узтесвег \Уейзе @1е 

в. _Веораевитееп сот хуегеп. Епуое Ве!зруее, @1е 1ев 4еп ВеофасВипезгейеп уоп 

Рго{. Говзе елбтенше, Шазйлгеп @езез зебг деи ев. Те егэ%е ВеофасВбитезгете уоп 

Негги Говзе узавтев@ ег Оррозоп 1883—1884 етзбтескё э1сВ уот 5. Му. 1883 

15 хат 9. АргИ 1884, шпегваЬ уесВез Яейталииз 75 РозИлопзушКе] 4ез пбтайсвеп 

_ РойесКь, Таг семубвийсв а ]е 10 ЕтзеПапоеп, егваМеп \уогдеп зт4. Апз еп атеоста- 

рызевен Гапсеп дез Меришкз ег ЗсВеше 156 71 егКкеппеп, Чазз @езееп пит меш одег 

‘сати1све еп Розопз\ ше] 4ез Эсппеейескз феешйиззё Пареп, \1е пфегваирь дег Роар- 

ала ез ЗсвпееЯескз уот сеостарВзспеп Ро] Ъе! аПеп Ветеп, 1е эсВ ап 4еп пбтаНсвеп 

рый В 

Ор че, 127 
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{еп ешеп сеуу1ззеп ЕйтЯизз аа @е ЕтуеПипеел аизсейрф Ваё; Чосв 18536 ев @езег Вйт- 

Низз п1с0ф игсВ еше ешё асве Еотте], @1е уоп дег ВлсВбате т! Стоззе ег Рвазе аБА але", 

ЧатзёеПеп ип@ зспешё сегшо сезуезеп 2 зат сесепй Бег апеги @е `Абуе1свиие БеЧтеел- 

Чеп` ОтзасВеп; ]е4етз 1аззеп @1е Веофасейбиалееп па Моуешег ип@ Песетфег, о @1е 

Рпазе гесВ& Бейеиёеп@ утаг, кеше етёаспе ЕтЯгиие а. Уегпас 310$ шап @авег деп 

Ей 5$ Чет Рвазе, зоуйе ешег еёф\умееп Афуте1свиио 4ез ЭеппееЯескз уош Ро]! ппа 5 9е% 

амз еп сесеп @е Мат ’зеве ЕрветегЧе себлпепеп Аб\уе1сваисеп Ме уег Ве, ш@ет 

тап деп ВеофасВфипеен оЛелспез Сеуле егпеШ{, з0 ета шап аз аПеп Меззилеет, п. 

АззсйТазз ег егзбеп зёаткег а\уе1еВепаеп, 4аз ВезиИай:_ 

74 Меззипееп, 1883 М оу. 27 — 1884 АргИ 9, Соггесйоп аег Ервешек1е 4р = — 0522, 

уогалз г 1884 Еерг. 8,0 р = 356579 #0124. =. 

Тве тап Мисесеп @е Веоаспбипеел 1ш @те! Ремодеп ип@ Без г езе @е 

Майе] уег6Ве сезопдегё, зо ег! шап Еаг @езефе Еросве: 

23 Меззипееп, №оу. 27 — ап. 12, Согг. аег Ервешем4е ар = — 1549 р = 355952 
30 » Тап. 21 — Еег. 25, » » > ар = - 0,22 р — 351,93 

21 » Маг 1— Ар 9, » » » ар = -+ 0,69, ф — 357,70 

РгоЁеззог Говзе Каф деп хуенеп \УегёВ 213 деп завтзспешНев$ен аорёть, пет @е пи- — 

1еге Еросве @йезег Веофасвитоеп дег Оррозонзие Тал. 31 аш пясвзеп Це. Оле ОШе-_ 

теп2 4ег Ъе!4еп ап4еги \Уег\е = 2518 156 ]едосв еглеЪ Иер отбззег, а1з шап пасй Вгев 1 

у. Е. егуагвеп 5оШе па 14856 эВ алев Чагсв @еп Епйизз ег РВазе плев® сепйеепа еа- . 

теп. Ебг @езее Орроз ош ег Бев1араге 1 ааз 61 мМеиер Тап. 29 — Ар 1% 

Фе Сотгесйон ег Ервешег4е — 0583, \огаиз #т Еег. 80 р = 356918 а. = 

Ге ижеце Родатег И нее Фе ей уоп 1886 Таппаг 17 5 Арей уе 

егзёгес к пп еЪеп#а8 ап еп погаНсвеп Рес Бежев+, 2е1о% АВиНеве зузбетайзене_ .АЪ- и 

ууе1епипсен. пзфезопаете 14556 эй Шег егкеппеп, @азз Фе АпНаззиие 4е5 ЗеппеейесКз. и 

деп 1еф24еп 11 ВеорасВипсеп уош 23. Мат 113 хат 7. Арт еше ап апеге утаг, а. 

\'АВгепа 4ез Хейтаитз уот 17. Тапиаг №13 хит 13. Маги. Амз дег `Сезашиивей аПег Ве- 

ораспеитееп йпаеё Негг Говзе, уепп ег ев Ро]аф зат Чез ЗетееНесз, зоуе Чет Еш- 

Яизз ег РВазе, ргорогбопа] 4ег ВтеНе ег 1еёеген, ш Весвииие 211$: | | 

54 Веофасвёипееп, 1886 ап. 17 — АргИ 7, Соггесйоп аег Ервешек4е ар = - 0917 | 

уоталз И @е Ероспе 1886 ЕКерг. 22,0 [р == 59 осо м Зет о е 

Лефиет, 11 Веофас тест а 80 сговЪеп а та 
и 

\епп тап @е Рвазе ЪегйскасВыо, 1886 Тал. 17 Маги 18, Сохг. ег Ервешег14е @р = =- ‘оба. , 
» » » о уегпасЫйвыее р » нь » ар = — о, ‚во к" и 



\ 

ВеовАснтомеем овв МавзтвавАМТЕМ ту УУазнткетом, Рогкомул око Глск-Овз. ИЕ 

Те апзсезсШоззепеп 11 Меззипеен ууйгаеп Ёйг з1сВ аПеш, Бе! Уегпас аз иие Чег РВазе, 

4р = — 4561 егсееп. 

. Е/фепзо есь зрт1еВф ев @е АБапелекей 4ез Вези а; уоп @ег Атё пита \е1зе 

Фег ВегесВпиио ш ег тет Роёздатег Веше 1888 АргИ 30 13 Лаш 13 ааз. Амз дев 

50 Вейтеипозо]е1сйипсеп Яп4её Негг Гловзе: 

. Бе! Вегаска1сВИепие Чег РВаве, б1е Согг. 4ег. ЕрЪет. ар = — 0571 фр = 30966 Ер. 1888 Мал 24,0 
Г. » Уегпас азии » » ми ›» @= 0,90 фр = 38,27 №» о» 

2150 еше зевг егвебйсве ПШегепа, ]е пасвает @1е РВазе БегаскясвЫеё уг@ о4ег пас. 

} Фа пип 4ег ЕлНизз ег Рвазе ре! еп Рофздатег Вешеп йегпалрф п1сВё зсВег ха егКеп- 

в. пел 155 ип ез хат Мшаезеп Насмев МеШь, оф ег ш @ег апоесефепей епасвен \\е1зе 

; егйскае Во чег4еп Чагф, з0 Ваё аз иене ВезиНай Фезее Вегесий сии, че Чаз егзфе. 

От ша егкепиб Фетпег, 4а3з @е Бедещепде АЪууеспипе ез УегбВез р = 30566 уоп 

Чет пасв шешеп ЕЛетегеп 4ез Матзаедиафотз Бегесппеен Розопз\уушке! Разё уегзев\т- 

её, зоба] тап еп ЕллНизз ег Р|Вазе ипфегйсксв о 15356. Аепойсве Вегас“ апсет 

Лаззеп э1сй апсВ ап еп Рофздатег Вешеп уоп 1892 ипа 1894 апзеПеп пп@ Ёайтеп еЪеп- 

18 и ег Ео]сегиос, азз ег \УШЕйг ш дег АМейиие ег Вези йе еш лешИсй тейцег 

Бртегалит ойеп з{ей4. | 

М/аз Гетпег @1е СбепашюКей ег Меззипоеп апрейлйь, зо Впдеф ЭсВ1араге!11 г деп 

уу. Е. ешег Везйшшиие уоп р ш еп уегзсшейепеп Вешеп \МегёВе, @1е ихизсВеп == 152 

па =Е 154 зсВ\уалкел. Опое# г ебеп 50 ©тозз 196 ег \у. Е. ш 4еп Веофаспбиповгешеп 

уоп На! ила Т.ойзе. Миг @е егзве Веофасвбипозгее уоп Эс В1арате!1 аз ет Тавге 

1877, @е ибег Ъезопаетз сйлзЫсеп Вейштециееп апоезбе в 136 ппа @1е Веше уоп Зева- 

в рагей! 1886 шаспеп Шегш ете Апзпайте, шдет (ег хм. Е. етег Везётшиие уоп р ай 

_-Е 058 Вегабзш. \Уепп ешпасв @е @Ъг1оМешепйен КеШег 4ег Веофас№итсеп, ааз 

— елей @1езе ху. Е. а5зе]е Не зш@, геш хайЙИое \уёгеп, 30 ууйгде шап @атсв Уегуе Ни- 

зиос аег ВеофасВипееп ипа 4игев Аизаевиипте Чегзе еп йЪег аЙе тбеИсвеп агеостар- 

—  зспев Тапоеп ш @ег ТВаб ха геспф эсвегеп Вези йен аг деп РозШопзуишке! ег Роахе 

веалвев. АПеш @1е Уотапззегате, аазз а1е ЕеШег №103 хИеег Мабаг зша, уга зсВоп 

фатев еп Сале аетзееп, уме уг ореп апзеталаегоезе2 Вафеп, у4еео$. Егуйо$ тап 

ззегдет @е Бсвулет1о ке @1езег Ат уоп Веофасбаиееп, ре1 \уе]сВег ез 1 или @1е Вепг- 

Пение ег Мерилюе 2\уеег алзоертейеег, ппгесеНийзз1еег Зеве/еп (@ез РоесКз 

4 ег Матззенешфе) Валае\, ипа @1е Вале то @игсв @1е Майе ришке Фезег фе!Чеп Зсве1- 

с ‘Читой Е ни вопехл пиг дите ете тейтг ойег чепавег гове и 

Вов аЪзеВа 624, 30 4ат# ез пе ие. ууепи Е еВег апЁтефел, \ие]- 

‘спе уоп ег @тбззе ип Рвазе 4ег Р]апефелзенее, уоп ег Апзаевлипе, Еогт пп Газе 

. _4ез Еескз алё 4ег Бевеше, уот МеюиповушЕе! сесеп 4еп Ног1иот, уоп 4ег Ме#о4е 

де г ВеофасВ ие п. з. у. аБВапсев ипа деп \. Е. етег ВеофасЬфите егфеБЦеВ аЪеггейен. 



о НЕвмАММ ЭТвОУЕ. 

У епп зсоп Бе! семуббийепеп Оорре!етитеззипееп ш авийеВеп О15$баптеп зузбетайзене 

ЕеШег уоп 1° 13 2° па РозиИйопв\у ше! уотКоттеп, и \е у1е] шевг эта @1езе еп Шег, 

мо @е Уегвиззе у1е] ипейнзНеег Несеп, ха БейтеНеп. Овле Егасе Кбпиеп авийсве 

КеШег апсв фе! деп Роз опзуткетеззииееп 4ег Тгафамеп аайгееп, патепб св ети 

тап Фе Р1апебепзевефе ши ет Кафеп ха Б1зесгеп зисй$; Зедосв: ууегаеп ФезеЬеп \уесеп 

ег зсВатЕетеп Рошигипе ип отбззегеп Епеглипс ег Тгафапеп ппшег Бейещепа сетт- 

зег зет ипа йрега1ез з1еВ 7 отбззеп ТВей Безесеп 1аззеп, зепп шап @е Тгафалиеп, 

уте ез Бе! тешеп Меззипоеп сезсвевеп 13%, 16 @ет Вапде дег Р]апефепзсвее уег1тдеф. Мас 

аПейет ое]апсе 1сВ 2ашт Эс аззе, @а55 @1е ОатэвеПипе 4ег амз Веофасвитееп @ет` Ро\Шеске 

ас@ецеет Розопзушке! ег Магзахе бигсВ @1е офеп алз деп Тгафажепта тен Безбити- 

{еп Еетеше 4ез Матзаедиафогз а]$ еше оепйсепде апхазепеп 156 ип еше еззете Пат- 

ЭеПапе апоезеВз 4ег сегтоеп 51евегВе @1лезег Веофасвбипееп ип 4ег хи БейтсВепает — 

зузбветайзеВеп ЕеШег 11$ ег\уаг6еф жег4еп Капл. 

Ез Ебише э1сВ пось @е Етасе ад тавоеп, оф ез п1сйф шбоНев зуйге, @1е Веофасв- 

фипозтезиайе ат @1е Вавперепеп ег Тгафамщен @игсВ еше Аепаегипо ш деп Стой асеп 

4ег Весвпипе ш Ешапе ш№ 4еп Еететеп @ез Матзаедиафотз паев Зев1арате1 хи 

Ьтееп. Ез Неззе з1сВ пашИсВ @епкеп, @а5з тап @агсВ раззепде АЪёлаегипе ег Заесшат- 

Безесипоеп хи етег сепйсепдеп ПатзбеПипе ег ВавпеБепеп се]апсеп ууйгае. Ш Ч1езе 

Егасе 7 уегпешеп 15%, 18336 з1св 1е1с6ё ш ю]еепдег \Уезе Чатесеп. 

Мг жоПеп Фе Газе 4ез Матзаедиафотз пасв Зев1араге!?з Везйишипе ип@ фе. 

Еетеше уоп Дешпоз пас еп ВеофаеВиисеп уоп 1894, Бе1 аепеп зузветайзеве ЕеШег ат. 

уешезвеп 7 БеЁйгсВ{еп зт@, уоталззевхеп. А1з4апи 156 пог 91е Кеппизз ег БаесшатЪе- 

уесиие К’ пб ие, ит @е Везегиве бег Вавпефепе уоПз& ла ии фезёиитеп. Мас 5:6 6. 

Ва шап пд ев, уепи @1е МатгзБаВи а]з Еипдатеша]ефепе ИЕ жи: 

зш Л, (№-М,) = уз (0-—К') 

9—4, =. зп, с087, = 17 60$ (0—К"#) 

ива Капп Чагалз, да К Бекапи® 154, @1е Гасе 4ег Еезбеп ЕЪепе, зоуе у ила 0 аЫеНев. ни 

Ут зоПеп @езе Веслипе итёег 4ге! Аппавтеп #йт К” ФитсЬ# тет. МасВ ег егёёен _ 

(Г) 501 @е Заесатьелесиие уов Оейпоз К’ = 65374, 51есв 4ег офеп зейшепет Зет, , 

пасв 4ег 2\мецепв (п) паг 62) 30 ©тозз, пасВ аег еп (1) Часесепт и. 30 2т0з8. зе 

Аш! Фе Магзравп 1880,0 Бехосеп Ва% там: ; | 

Еешеше уоп Оеппоз 1894,79. № = 79°64 И. 
Матзаециайог пасв Зсв1арате И М = 83,76 7, = 24,87. 

№—М, = — 4512 = + 

Лагаиз Япае тап ппёег деп ге! Аппавтеп тг К’: 



ВЕОВАСНТОМеЕМ рев МлезтвавАМТЕМ пт \Уазнтхетом, Роркод око Тлск-Овз. 73 

Т у ш 

К’ 6,374 3,187 127748 
= эт 7, с03, 0,92 1,84 0,46 

у РИ 3,48 2,39 х 
6 320,5 330,2 313,4 

Вегесвпеё шап Шегии @1е Еетемще уоп Ое!тоз #йг @е етиетепт Еросвеп 4ег Веор- 

асВфите, з0 еголерф зв: 

| т 

| о вн 

Еросве: 1877,69 1879,86 1886,20 1892,60 1894,79 1896,92 

А 3932 — 5011 6547 8097 79.64 7859 
7 29490 95,48 2658 29641 296,05 — 95,59 
550 3620. 8341 80550 7964 78.83 

02619 9635 2651 296,94 26,05 95,83 
М я ыы ВБ С ВЕ ^ 88.81 81:95, 79.64. 78,32 

` 005 (9248 55,49 5667 9605 95.08 

уайтепа апатегзейз @1е Веофасвбитоеп 2и №]сеп4еп УМ ег еп сет Вафеп: 

0 М 585,00 8463 84,04 8086 — 179,64 — 80,05 
Од 24,34 24,64 25.17 26,02 26,05 25,71 

ИЯ з1ейф, 4азз Кеше 4ег @ге! Аппавшеп г К 'ш Ешалс п @еп Беофасввейеп №, Л 2а 

К! `БЕшеев 56. Ве: ег Аппанше Т есвеп ш @еп Ъе!Чеп егбеп Вефев @е \ег@е уов №, 

Те! П ипа Ш зозоШ М а13 +7 уоп деп Беофасейеп \УегВеп ит @тбззеп аЪ, \уесВе Аптс® 

у _ ЕеШег ш еп Веофасвшееп п1сВё хи ег тен зш@. Ез 156 Еегпег егысВ ей, 4азз апсв 

Кеше ап4ете Аппавше йрег К’ ОеегетзИттипе п деп Веобас№итоеп ВегреНайгеп Кали. 

_ ___ О\уезе еп ЗеШйззе 1аззеп эВ амсв ш Вегас ай РВофоз 2лереп. Апсв овпе еше Ъе- 

°— _ змшиме Уотапззеииие @фег К’ ги шасвеп, ут шап ос аппевшеп Кбипеп, 4283 =’ т 

_ Рвофоз ет зо Мешег Вгисв 136, Чазз @1е Гезёе ЕБепе т @езет Ка папеха 16 дет Ае- 

° даабог 4ез Р1алейел хазаттеп №. Аз еп ВеофасНфипееп уоп 1894 его1е\ зе а1запп, 

° аз: @е Метис 4ег Ефепе уоп Рвороз седеп 4еп Магзаециайог пасв Зе 1араге! ебуа 

Е и" еёгасеп уйгае. Ез шизэеп #0]юсп @1е \Уег®е уоп 7 ЭспуалКипоеп уоп == 3° иш 4еп 

_ Миневтегеь 7, = 24,87, @е Мег пе уоп № Зспуащкипееп уол == 7° ит 4еп Маеуег 

№ — = = 83576 А уайгела адзасВИев @е р М№ затш йе Юетег эта 
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_ ЗАМКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АВАДЕМТИ: НАУЕЪ. 
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Уо1ате УП. № =. х | 

ВЪ СИСТЕМАХЪ 

_ИЗЪ ДВУХЪ И ТРЕХЪ ВЕЩЕСТВЪ, 

МАГИСТРА ХИМИИ 

_ В. КУРИЛОВА. 

О-ПЕТЕРБУРГЪ. 1899. ово 
А т ТмрРЕВЕАЬЕ @ев 

а ь & 56. бетИниЕ, Мозсоп её Уатвоу!е, 
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ЗАНИСКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ПАУ КЪ.. 
МДЕХЛОТВЕ 

ХЕ ГГАСАРЕМТЕ ТМРЕВТАТЕ РЕЗ ЗСТЕМСЕ$ ОЕ 5Т.-РЕТЕВЗВООВС. 

УЕ" ЗЕВЕЕ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДВЛЕНЮ. | СРАЗЗЕ РНУ$ТС0-МАТНЁМАТТООЕ. 

й; ПГомъ УП. № +1. } Уоныюе УП. № -4. А : 
7 

т ОПЫТНОЕ ИЗУЧЕНТЕ 

ХИМИЧЕСКИХЪ РАВНОВЪОШ 
ВЪ СИСТЕМАХЪ 

ИЗЪ ДВУХЪ И ТРЕХЪ ВЕЩЕСТВЪ. 

МАГИСТРА ХИМШИ 

153 КУРИЛОВА. 

съ 16 РИСУНКАМИ ВЪ ТЕКСТЪ. _ 

(Доложено въ заспдани Физико-математическало отдъленал 14-ю октября 1898 %.). 

== 
\ 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1899. УТ-РЕТЕВЗВОЙВС. 
_ Продается у комиссонеровъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Сотшнизовпаез 4е ’Аса46пие ТмрЁвтльЕ @ез 

Академи Наукъ: Бетепсез: 

`лазунова, М, Эггерса и Комп, и К. Л. ее | . @1азоппоб, М, Ессег8 & С1е, её С. ВсКег > 3% -Рёегз- 
въ С.-ПетербургЪ, Бопг 
арбасникова въ С.-Петерб., МосквЪ и Варшавф, | М. Катбази ог > 5.-РёегзБопге, Мозсоп её Узтзоче, 

Гоблина въ С. -Петербург и ЕевЪ, №. ОРЛоБ ше & 51.-РейегвБопгр её Клер, 
кина въ Москвф, М, КиКше & Мозсоп, 

‘иммеля въ РигБ, №. Кушше! & В1са, 
есъ (Г, Гэесель) въ Лейпциг$. \0з5’ ЗогИтепе че. Наеззе1) & Герю. 

Цъна: 2 р. 40 к. — Рял: 6 Мт®. 
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ОТЪ АВТОРА. 

ИзслЬдоваше химическихь вопросовъ, съ точки зрёя правила фазъ, пред- 

9 принято. было мною съ цфлью пополнить имфющийся опытный матерьяль и 

Гй не только детально разработать предвидимые теорйей и частью извфстные типы 

й химическихь равновЪейй въ системахь изъ двухъ веществъ, но, если возможно, 

_ ревлизировать на одномъ примЪ5рЪ всевозможные случаи гетерогеннаго равно- 

вфойя въ системахь изъ трехъ веществъ. Изучеше гомогеннаго равнове!я, — 

и авновфе!я различныхъ родовъ молекуль въ жидкой фаз, —въ связи съ разра- 

отанными характеристическими особенностями гетерогеннаго равновзая, при- 

5 _ вело къ разысканю опытнымь путемъ связи между правиломъь фазъ и зако- 

И: дфистыя массъ — этими двумя основными положешями теоретической 

ь _ (физической) химш. Идея найти тотъ какъ бы мостикъ, который можно пере- 

ть между этими, повидимому, разъединенными областями современной хизи, 

ч вр ивалась постепенно, съ накоплешемь фактичеекаго матерьяла. На почвЪ 

.. какъ и самая его обработка, произведена въ течене послёднихъ 
_трехь = о и по ое т ВЪ о 



25, 419. Опыты произведены были въ лабораторяхъ проф. Н. \. ВакВи1з 

Воохероот (въ Амстердамв), \!. М№егпзф (въ Геттинген) и Е. М. Казет 

(въ Бреславл$); обработка опытнаго матерьяла начата была въ Вильмередорф®, 

во время моихъ занятй въ лаборатори академика 7. Н. Уап’{-НоЁ, и за- 

кончена въ Петербург$. Здфеь я считаю прятнымъ долгомъ выразить евою 

благодарность профессорамь Розебому, Нернсту и Кюстеру за ихь всегдаш- 

ний интересъ къ моимъ опытамъ и академикамь Фантъ-Гоффу и Н. Н. Бе- 

кетову, поучительныя бесфды съ которыми давали не разъ толчокъ къ болфе 
строгому и научному изложению моихъ мыслей. 

В. Куриловъ. 

Февраль 1899 г. 



ГЛАВА 1. 
м4 

Методы изслф дования. 
мя 

Опытныя данныя, составляющая содержаше настоящаго сочинен1я, были получены 

путемъ изученя растворимости, также опред$ленемъ понижен!я температуры замерзаня, 

повышен!я температуры кипёя и электропроводности растворовъ. Въ виду обычности 

употребляемыхъ прйемовъ изслфдованя достаточно будетъ ограничиться здфсь лишь нё- 

‘сколькими замфчанями по поводу н$которыхъ встрчающихся особенностей. 

Опредфлеше растворимости производилось двумя методами. При температурахъ, близ- 

КИХЪ КЪ комнатной, употреблялся методъ, разработанный Нойесомъ') и обыкновенно упо- : и. 

требляемый въ настоящее время. (Методъ А). Растворитель съ избыткомъ растворяемаго 

тёла вносился въ склянку, плотно закрываемую пробкой, и зат$мъ такая склянка помфща- 

о лась въ большой водяной резервуаръ съ постоянной температурой, гдБ склянка, приводилась 

_ въ непрерывное вращательное движен!е турбиной или другимъ какимъ нибудь двигателемъ. 

_Вь моемъ аппаратВ одновременно можно было производить опыты съ четырьмя склянками. В 

Температура водяной бани регулировалась регуляторомь Оствальда, позволявшимъ, при , 

№ температурахъ градусовъ на пять выше комнатной, регулировку до 0,1 градуса. При бол6е 

° же низкихь температурахъ опыты производились въ подвалё, гдф температура сравни- 

тельно колебалась незначительно, п т$мъ самая регулировка ея упрощалась. При всякомъ 

_ опредфлени растворимости соблюдался сл6дующий порядокъ: посл одночасоваго непрерыв- 

_  наго вращен1я въ аппаратЪ, склянки вынимались и переносились въ термостатъ съ той же 

К. температурой, какъ и во вращалельномъ аппаратв. Послф того какъ жидкость становилась 

свободной отъ осадка, выдфлившагося на, дно, изъ каждой склянки бралась проба, и подвер- 

° талась соотв$тствующему анализу. Если проба бралась только по вфеу, то удобно было 

| пользоваться пипетками Ландольта?) особеннаго спешальнаго устройства, или же, въ слу- 

= 
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я |. 1) Сейзсвт. #. Рвузк. Свет. 9, 606 (1892). | в. ОВеш, 5, 101 (1890). 
к: _ 2) Описане, напр., у МеуегВо ет, ЯеНзсьг. #, РВу- 
в. Зап. Физ.-Мат. Отд. т 
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чаЪ, когда нужно было знать и объемъ анализируемаго раствора, возможно было употреб- 

лять обыкновенныя пипетки, снабжая конецъ, погружаемый въ жидкость, колпачкомъ изъ 

пропускной бумаги, который прикрфплялея къ пипетк® при помощи тонкой платиновой про- 

волоки. Жидкость всасывалась въ пипетку выше марки и зат$мъ колпачекъ отнимался: 

часть жидкости до марки удалялась вонъ, и содержимое пипетки оть марки переносилось 

въ соотв тствующие сосуды для анализа. ПослБ того какъ изъ склянокъ была взята проба, . 

онф снова помфщались въ взбалтывающий аппаратъ уже для двухчасоваго вращеня. За- 

тЁмъ снова бралась проба и анализировалась. Если содержане раствореннаго вещества 

оказывалось тоже самое, какъ и въ первой пробф, то опытть могъ считаться законченнымъ.. 

Въ случа же разницы склянки подвергались новому взбалтываю уже втечени 4 часовъ, 

зат6мъ 8, 16 ит. д., однимъ словомъ, до т5хъ поръ, пока не наблюдалось полное согласие 

(въ предфлахъ ошибки наблюден!я) двухъ, другъ за другомъ слёдующихъ опытовъ. Въ 

тфхъ случаяхъ, когда приходилось имфть дфло съ небольшимъ количествомъ вещества, я 

пользовался методомъ В. Майера, въ видоизмфнени Фанъ- -Девентера и Рейхера). В 

Этоть методъ въ принцип не отличается отъ вышеупомянутаго, — разница лишь въ томъ, 

что растворъ взбалтывается не вмфст$ съ сосудомъ, а въ самомъ сосуд$ при помощи 06060 

устроенной м5шалки. } 

При темпералурахъь выше 25° приходилось еще пользоваться инымъ методомъ, 0ео- 

бенно для системъ, въ составъ которыхъ входить бензоль, въ виду легкой испаряемости 

послфдняго. Методь этотъ (Методъ В) въ существенныхъ чертахъ мало чфмъ отличается 

отъ извфетнаго метода прох. В. Ф. АлексЪева*). Отвфшенное количество растворителя 

и растворяемаго вещества запаивалось въ стеклянную шариковую трубку очень малой 

емкости. Маленькая трубка необходима для того, чтобы по возможности уменьшить. 8 

объемъ той части растворителя (въ нашемъ случа бензола), которая находится въ газо- 

образномъ состоянш. Шариковая трубка присоединялась къ термометру съ дБленшями до _ 

0,1 градуса и вносилась въ ванну, температура, которой постепенно. повышалась. Правиль- | 

ное и медленное повышене температуры достигается легко, если резервуаръ достаточно — 

великъ и снабженъ м8талкой. Опредфлеше состояло въ наблюдеи температуры, при ко- 

торой исчезали послфднте кристаллы. При подобныхъ опытахъ была необходима, слёдующая 

предосторожность. Передъ. опытомъ нужно было достигнуть нфеколько высшей темпера- 

туры, чтобы получить однородную жидкость, затёмъ охлажденемъ вызвать образоваве 

кристалловъ и уже только съ этими кристаллами производить наблюден!я растворимости. — 

При трехъ-четырехкралномъ повторени опыта возможно достигнуть точности 0,1—0,2 у 

градуса при опред$лени температуры исчезновения послёдняго кристалла, при услови, ко- 

нечно, непрерывнаго взбалтыван!я шариковой трубочки съ растворяемымъ веществомъ. _ 

Этоть методъ представляеть нфкоторыя затрудненая, когда приходится работать съ 

окрашенными веществами, какъ напр. было у меня въ случа пикриновой кислоты, а 060- 

с 2% 

ь 
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1) Дейзсьг. #. Рвуз. СВеш. 5, 560 (1890). Шредеръ, диссертащя: «О зависимости между темпе- Е 

2) Горный Журналъ, 1885 г., №6. (См. также; И. Ф. | рахурами плавлен1я» и т. д. 1890 г., стр. 35). 
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бенно 8-нахтолпикрата при темпералурахъ выше 100°. Благодаря окраскф очень трудно 

уловить моменть исчезновеня послБдняго кристалла, особенно когда при высшихъ темпе- 

ратурахъ опыты производились въ глицериновой банф. Въ этомъ случаф, однако, можно 

получать довольно согласные результаты, работая слБдующимъ образомъ. Пусть, напр., 

при температур 120? мы вполнф ясно наблюдаемъ кристаллы, а при 121° уже не можемъ 

сказать, исчезли ли они или же, быть можеть, находятся въ раствор въ такомъ маломъ 

количеств$, что ускользаютъ отъ наблюден1я. Понизимъ теперь температуру на 0,5°. Если 

въ жидкости дфиствительно находились кристаллы, то теперь можно уже наблюдать даль- 

нфишее ихъ выдфлене, если же кристалловъ не было, то, какъ показалъ опытъ, можно 

понижать температуру и на 2, и на 3 градуса, и все-таки, въ виду ясно выраженной спо- 

’ собности къ переохлазжкденю, не вызвать появлен!я кристалловъ. Точность опредфленя въ 

этихъ случаяхь не превьшпаетъ 0,2—0,3° при многократно повторенныхъ опытахъ '). 

Вром$Б опредфлевшя растворимости при нашихь изсл6довавяхъ приходилось прибъгать 

также къ опред$леню понижевя температуры замерзания раствора, повышеня темпера- 

_ туры кипфея и, наконецъ, къ опредфленю электропроводности. Вс эти опредфлевшя произ- 

водились обычнымъ путемъ, соблюдая предосторожности, указанныя въ извфетной книжкВ 

«Напа-ипа НИ Ъасв хаг Апз тие РБузо-СБетизсвег Меззипсен» (1893 г.) Оствальда; 

при опред$лени электропроводности электроды платинировались по новому способу Коль- 

рауша?) и нужно отдать справедливость, что плалинироваве по этому способу даетъ воз- 

можность съ большею точностью опредфлять большя сопротивлетя. 

Отраничиваясь сказаннымъ о Физическихь методахъ, примфняемыхъ мною, придется 

нфсколько болБе подробно остановиться на метод анализа, см$5сей изъ пикриновой кислоты, 

В-натола и бензола. Когда приходилось анализировать см$сь, содержащую вс$ три веще- 

ства, слБдовало прежде всего удалить бензолъ, испаряя его при обыкновенной температур$ 

въ пустотЬ, пользуясь водянымъ воздушнымъ насосомъ. СмЁсь вносилась въ стаканъ, снаб- 

женный пришлифованной пробкой и взвЪшивалась, залЁмъ переносилась въ эксикаторъ, 

который былъ соединенъ съ непрерывно дфйствующимъ водянымъ насосомъ. Если прихо- 

дится испарять около десяти кубическихь сантиметровъ бензола, то уже черезъ 6—8 ча- 

совъ можно сдфлать первое взвёшиване, а зат$мъ повторять его черезъ часъ, пока не 

_ будеть достигнутъ болфе неизмфнный вБсъ. Когда количество бензола опредфлено, то пи- 

_криновая кислота опредфлялась титроваемъ и количество В-наФтола вычислялось по 

остатку. 

Въ случа если приходилось опредфлять совмфстно В-нафтолъ и пикриновую кислоту 

_ въ водномъ раствор$, то оба, эти вещества, опредфлялись титроваемъ. 

М$ры предосторожности, необходимыя при титровави пикриновой кислоты баритовой 

° 1) При производствЪ такихъ опытовъ, при запаива- | бот потеря очень незначительна, но т$мъ не менфе 
ни шариковой трубки, всегда теряется нЪкоторое ко- | ею пренебрегать нельзя, и она должна быть принята 

 личество бензола. Поэтому, чтобы ор1ентироваться въ | во внимане при вычислени состава насьиценнаго ра- 
‘ = Г 
этой потерЪ, необходимо взв$шивать трубочку съ со- | створа, отв$чающаго опред$ленной температур$. 

держимымъ до и послЪ запайки. При тщалельной ра- 2) У\е4. Апп. 60, 315 (1897). : т 
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водой (индикаторъ Фенолеталеинъ) указаны Берендомъ') и приняты были мною во вни- 

мане. Со своей стороны, я могу добавить, что если устанавливаль титръ баритовой воды 

при помощи съ одной стороны пикриновой, а, съ другой — янтарной или какой-нибудь дру- 

гой кислоты, то наблюдается разница, именно: титръ, вычисленный по пикриновой кислотф, 

бываетъ обыкновенно больше, хотя и въ предфлахъ только 1%. Разницу эту, мн кажется, 

слёдуеть приписать тому, что глазъ наблюдаеть перемну въ окраскБ индикатора въ слу- 

чаф пикриновой кислоты, когда растворъ уже окрашенъ въ желтый пвфть, нфеколько позд- | 

нфе: чтобы вызваль замфтное окрашиваше хенолеталеина въ уже окрашенной жидкости, 

приходится прибавлять лишн1я капли баритовой воды. При моихъ изслёдовавяхъ титръ ба- 

ритовой воды опредфлялся какъ по пикриновой, такъ и по янтарной кислотамъ. Пикриновая 

` кислота, служившая для этихъ опытовъ, была, очищаема, кристаллизащею изъ бензола. Такъ 

какъ бензолъ образуеть съ пикриновой кислотой соединене бензолпикралъ, выдфляющееся — 

изъ раствора, то, для окончательнаго освобождевня пикриновой кислоты: оть бензола, удоб- 

нфе всего нагр$ёвать кристалльт при 80°—85°, что не производить замфтной потери пикри- 

новой кислоты, такъ какъ она возгоняется съ трудомъ. Съ такимъ то образомъ очищенной 

пикриновой кислотой и производилось первое опредфлеше титра, баритовой водьг. Затмъ отъ 

всего количества, пикриновой кислоты бралась небольшая проба, вновь перекристаллизовы- 

валась изъ бензола и производилось новое опредБлене титра. Если оба подобные опыта, 

давали согласные результаты, при томъ уклоняющеся не боле какъ на 1°/ оть титра по 

янтарной кислот, то препарать пикриновой кислоты пускался въ дфло, а титръ баритовой 

воды, установленный по пикриновой кислот, употреблялся при дальнёйшихь анализахъ. 

Едва, ли нужно упоминать, что когда приходилось работать съ растворомъ баритовой воды 

до 1)» и даже до» нормальнаго, то, конечно, необходимо было довольно часто дфлаль 

контрольные опыты на изм$няемость титра. 

Методъ опредфленя В-нахтола, путемь титрованя данъ прохессоромъ Кюстеромъ Е 

и состоить въ слфдующемъ. Растворъ' 8-нахтола, съ незначительнымъ количествомьъ щелочи 

въ опредфленномъ объемф нагрфвается до 60°. Къ горячему раствору прибавляется опре- 

дфленный растворъ 1ода въ 1одистомъ кал и, посл охлаждешя и подкислевя, къ нему при-_ 

бавляется избытокъ раствора сЁрноватистонатруевой соли опредфленнаго тигра и затбмъ _ 

уже избытокъ послёдняго вещества, титруется растворомъ 1ода. Опыты Нюстера показали, 

что количество 1ода, идущаго на окислеве, зависитъ отъ концентраши окисляемаго раствора 

и, такимъ образомъ, необходимо, опредфлить предварительно эмпирически зависимость между _ 

количествомъ В-натола и количествомъ кубическихь сантиметровъ 1однаго раствора, пошед- я 

шаго на окислеше. Эта зависимость даетъ возможность затёмъ опредфлять количество . 

В-нафтола въ данномъ раствор$. Въ изсл6дуемомъ мною случай являлся еще ОДИНЪ вопросъ: | 

возможно ли тятровать по этому способу В-натоль въ присутств!и пикриновой кислоты? К. 

Растворъ 1ода, употребляемый для окисленя В-наФтола, быль 0,1 нормальнаго (точн 

0,1004 нормальнаго); растворъ сфрновалистонатруевой соли 1, нормальнаго (25 куб. сантим 
а ; оч! 

1) Хейзсьг. #, РЬузйе. СВеш. 10, 265. | 2ЕМ. Кавзуег, Вен. В. (2) 27, 1905 (1894). | 
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Тоднаго раствора соотвфтетвовали 49,68 раствора сБрноватистонатраевой соли); растворъ 

Фода, служаний для обралнаго титровав!я быль крфпостью около \» нормальнаго (точно 

0,02074 нормальнаго). 

Первоначально поставленные мною опыты съ цфлью рёшеюя вопроса, можно ли 

титровать 8-назьтоль въ присутстви пикриновой кислоты, привели къ слёдующимъ резуль- 

таламъ: 0,6406 грамм. В-нафтола растворено было въ 250 куб. сантим. воды. Для анализа 

при каждомъ опыт6 взято было 25 куб. сантим. раствора и къ этому количеству послёдо- 

валельно прибавлялись различные объемы раствора 0,5400 гр. пикриновой кислоты въ 250 

куб. с. воды. ДалБе, растворъ нагрфвалея, послБ прибавления 0,6 куб. сантим. 3,6 разъ 

‘нормальнаго раствора Бдкаго натра, до 60°, къ раствору прибавлялось 25 куб. сантим. 0,1 

® нормальнаго 1однаго раствора, и, по охлаждени и подкисленш, эта порщя титровалась ра- 

% створомъ сфрновалистонатр1евой соли. Въ нижесл5дующей таблиц 1-й показаны количества 

- прибавленныхъ куб. сантиметровъ раствора пикриновой кислоты и числа, куб. сантиметровъ 

раствора Ма, 5, О,, употребленныя для обралнаго титрования 1ода. 

ТАБЛИЦА 1-Я. 

Колич. кубич. сант.‹ Число куб. сант. ра- 
№ раствора, прибавл. пи- створа Ма.5.О. для 

‘ криновой кислоты. обратн, титров. 

и Ва 0 28,72 
АХ 2. 0 28,70 

3. 5 28,90 
< я 4. 10 29,12 

5. 25 29,37 

а этой. ‘таблицы видно, что прибавлеше пикриновой кислоты обнаруживаеть суще- 

о нейтрализоваиие пикриновой КИСЛОТЫ, И провёримъ это предноложене опытомъ. Сл$- 

| а таблицы 2-й показываютъ, что результатъь получается вполнь ИУ 

“ 0, 5460 грамн. а въ 500 куб. сантим. и 1,2371 грамм. пикриновой 

% кислот ТЫ въ 1 т воды. | 

вк ТАБЛИЦА 9-Я. 
} 

Колич. кубич. сан- Число кубич. сант. | 
, тим. прибавл. пикр. № 55.03 для обралн. 

и: кислоты. титров. 

0 35,64 
10 35,72 
20. 85,70 
40 35,67. 
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Приведенные опыты показали справедливость нашего предположеня и, вмёств съ 

тфмъ, опредфлили услов1я, при соблюдеши которыхъ возможно опредфлять путемъ титро- 

ваш я количество В-натола, въ см$си съ пикриновой кислотой. Въ виду этого, при всёхъ 

дальнфйшихь анализахъ употреблялось всегда опредфленное количество раствора щелочи, 

именно 20 куб. сант. У, нормальнаго раствора МаОН. Если приходилось анализировать 

В-нахтоль въ присутств!и пикриновой кислоты, то сначала, опредфлялось содержаше послЁд- 

ней въ растворф при помощи титрован!я Фдкимъ баритомъ, и затфмъ, въ новой порщи, ана- 

лизировалось количество В-назьтола, прибавляя къ раствору такой избытокъ раствора МаОН, 

который необходимъ для нейтрализовавя пикриновой кислоты. Такимъ образомъ,' въ зави- ) 

симости оть количества пикриновой кислоты, число куб. сант. Фдкой щелочи въ крайнихь 

случаяхъ достигало до 26 куб. сант. вм$сто обыкновенныхъ 20. При производетв$ самаго 

анализа всегда соблюдались одни и тфже условя: растворъ разбавлялся водой до 100 куб. _ т 

сант., нагрёвался на водяной бан до 60°, и тогда только прибавлялось 25 куб. сант. тоднаго 

раствора. По охлаждени раствора, къ нему прибавлялось опредфленное колич. еБрной кислоты 

до наступлен!я кислой реакши и зал$мъ растворъ подвергался титрованю. При титровани 

вводился избытокъ сфрновалистонатрлевой соли и этотъ избытокъ титровался обрално 1/., 

нормальнымъ 1однымъ растворомъ. 

Нижеприведенная таблица, содержитъ количества В-нахтола, и соотвфтствующая ‘коли- з 

чества куб. сант. сБрноватистонатриевой соли, которыя отвфчаютъ двойному числу куб. З 

сант. 1однаго раствора, пошедшему на, окислеше 8-нафтола. Данныя этой таблицы были _ З 

нанесены на координатную бумагу (масштабъ: 1 миллим. соотвфтствуеть '/› миллигр. и и = | 

куб. сантиметра) и зат$мъ дальнёйпие анализы высчитывались согласно полученной кривой. р 

ТАБЛИЦА 3-Я. . у. 

№ Кохтич. В-нах- Число куб. сант. № Колич. В-нах- Число куб. Сант. 
тола, № ,5.03. тола. №5 Оз. 

1 0,00390 3,07 11. 0,03827 16,50 _ ре 

2. 0,00665 4,08 12. 0,03904 19,03 

3. 0,00781 5,34 13. 0.03920 — = 19,09 
4 0,01078 6,44 14. 0,05323 23,98 
5. 0,01290 А ОЕ 15. 0,05989 26,86 у 
6. 0,01330 7,95 16. 0,06450 ре 
и. 0,01562 9,49 ие 0,07740 ВИ”. р 
8. 0,01952 10,92 18, 0,07810 ЗО 
9. 0,02662 13,50 } 19. ° 0,10320 _ 41,49 ны 

10 0,03124 15,45 20. 0,12900 45,85 
` 

Контрольные опыты, поставленные съ пфлью опредфлить точность анализа, опредфляя = 

количества, В-натола, изъ средней кривой, построенной по приведеннымъ даннымъ, показали, = 
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что можно опредфлять такимъ образомъ количества вещества въ раствор$ съ точностью до 

У/ о миллиграмма. : 

Насколько чувствителень этотъ методъ анализа къ изм6неншю титра растворовъ У и 

_Ма,5. О, можно судить изъ слБдующихь данныхъ таблицы 4-й, служившей для построев1я 

эмпирической кривой въ другой сер1и опытовъ, по сравненю съ предшествующей табли- 

цей 3. Здфеь, какъ и выше, въ столбцф Т даны количества В-нафтола въ грамм. и въ 

столбцё П — соотвфтствуюцщия количества куб. сант. раствора сБрноватистонатраевой соли, 

титръ коего отличался въ предлахъ 1% отъ титра раствора таблицы 3-й. 

4 ТАБЛИЦА 4-Я. 

№ 26 и. № т. и. 

1 0,0042 2,69 6. — 0,0218 10,89 
о: 0,0105 5,95 ТА 0,0343 15,79 

к 3. 0,0134 7,25 КВ: 0,0506 23,06 
б В <. 0.0205 10,28 9. 0,0526 23,32 

5. 0,0207 10,28 10. 0,1053 40,58 

| Въ виду вышеизложеннаго, очевидно, что приложене эмпирически выработаннаго 

метода, количественнаго опредфлен!я В-нахтола даетъ надежные результаты лишь въ томъ 

‘случаф, когда, опредфлен1я производятся при одинаковыхъ условяхъ и съ одними и т6ми же 

_ титрованными растворами для всякой сери опытовъ, что и было строго соблюдаемо ВЪ 

. и 

ТА ВВ 

Условия равновфея въ системЪ, построенной изъ двухъ веществъ. 

_ Пусть мы имфемъ два вещества А и В, которыя въ жидкомъ состоян!и взаимно раство- 

ются и могутъ въ н5ёкоторыхъ случаяхъ образовать бинарное соединеше АВ. Если мы 

словимся, согласно Розебому*), представлять составъ жидкой смБси, находящейся при 

>. данно о температур въ равновфс1и съ твердымъ тломъ, въ граммомолекулахъ, полагая 

 молекуть А-+ В = 100, то такимъ образомъ грахически составъ каждой смЁси бу- 

деть представленъ нфкоторой точкой, при чемъ разстояве отъ начала координатъ дастъ 

напр. 21 молекуль вещества А и 100 — 5 молекуль вещества В. Уеловимся далБе составъ 

Бси наносить на оси ординать и температуры, которымъ будетъ отвфчать эта, смфсь — 
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на, оси абециссъ. Соединяя полученныя точки непрерывной лишей, получимъ кривыя раство- 

римости, характеризующя данную емфеь. 

На основан теоретическихь соображешй Р. ханъ Алкемаде*), построенныхъ на 

грахическомъ представлени Функщи < Гиббса, общий видъ подобнаго рода кривыхъ. равно- 

вфс1я долженъ быть таковъ, что онф являются вогнутыми къ оси ординать, такъ что пер- 

пендикуляръ, возставленный къ оси абсписсъ, пересфчетъ такую кривую въ двухъ точкахъ, 

чфмъ опредфлятся два раствора, которые будутъ насыщены при одной и той же темпера- 

тур, по отношеню къ одному и тому же тфлу, лежащему на дн, а между т6мъ будуть 

обладать различнымъ составомъ. Касательная, проведенная къ этой кривой, перпендикуляр- 

ная къ оси абсциссъ, опред$литъ температуру плавлен1я соединения. 

Этоть результатъ, разработанный Розебомомъ, какъ съ теоретической, такъ и съ 

практической стороны °), могъ быть положенъ въ основу классиФикащи различныхъ слу-_ 

чаевъ равнов$с1я въ системахъ, построенныхъ изъ двухъ веществъ. 

Самый простой типъ будетьтоть, когда два взаимнорастворяющихся вешества не обра- 

зують химическаго соединен1я другъ съ другомъ. Въ этомъ случаё кривая растворимости | 

вещества, В въ веществ А есть въ то же время кривая плавлен1я вещества В при прибав- 

ленти вещества 4, точно такъ какъ кривая растворимости вещества А въ веществ$ В пред- 

ставитъ въ то же время кривую плавления вещества А при прибавлени къ нему вещества В. 

Въ виду того, что температура плавления даннаго вещества при прибавлени къ нему дру- 

гого вещества понижается, обЪ эти кривыя будутъ распространяться. 

У 7, отъ температуръ плавлешя къ области убывающихъ температуръ, т.е. 

согласно условшо нашего грахическаго построеня — справа на лБво. 

На рисунк$ 1 Т, и Т, означаютъ температуры плавлешя веществъ 

К Аи В, кривыя Т. Ки Т, К — суть кривыя растворимости, о кото- 

рыхъ мы говорили выше. Каждая изъ этихъ кривыхъ опредфляеть 

х полное равновё че или, согласно номенклалур%, употребляемой въ пер- — 

вый разъ профессоромъ Треворомъ и принятой въ «Правил6 Фазъ» = 

Банкрофта, есть геометрическое мфето точекъ, представляющихь — 

одноизмняемую «моноварантную» систему *). Система, отвфчающая каждой точк$ этихъ кри- 

выхъ, состоитъ изъ трехъ Фхазъ—— твердой, жидкой и газообразной, будучи построена только. 

изъ двухъ веществъ. Точка пересфчешя кривыхъ К представляеть уже неизмняемую «нон- 

вартантную» систему; именно здфсь при одномъ опредфленномъ давлевши и температур си-_ 

стема представляетъ четыре хазы — дв твердыхъ А и В, жидкость и паръ. Это есть иначе 

называемая кр1огидратная точка и температура, ей отвфчающая, носить назваше пере- 

ходной температуры или температуры превращеня. Вдоль обфихъ кривыхъ, представляю- 

0 7 

Рис. 1. 

1) ТЬ14., 11, 289. 12, 359. Также Вес. 4. Тгау. СЫ. ае Рауз Ваз, $, и я 
2) Сводка въ «Правил Фазъ», а У. | 3, 29, 8, 1 и друг. . 

Вапсго#. Те Рвазе Ве, Гвака, Меу-УогК 1897. См. 3) У. Вапсгой. тыа., 3, 4. 
также ДейзеВг. Г. РВуз. Съеш. 2, 449, 4, 31, 10, 477, 
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трети типь кривыхь для системъ, построенныхъ изъ двухъ 

- $ г ‘находиться въ области пересыщенныхъ растворовъ по отноше- 
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щихъ одноизм$няемыя системы, мы имфемъ дфло только съ однимъ веществомъ, лежкащимъ 

на днф, въ кр1огидратной же точкф сосуществуютъ два вещества, по отношеню къ кото- 

рымъ растворъ является насьиценнымъ. При переход5 отъ точки А на линшю 7» К исче- 

заеть Фаза А, а при переход$ на линю 7, К исчезаетьъ Фаза В. - 

— Пусть теперь вещества А и В образуютъ одно химическое соединеше АВ. Въ этомъ 

случа, кром$ двухъ вышеприведенныхъ кривыхъ плавленя 

Т.К и ТЬК, явится еще кривая растворимости, отвфчаю- У 

щая растворомъ, насьищеннымъ по отношеню къ этому хи- й 

мическому соединению; вмфст$ съэтимъ увеличится число кр1о- 1 

гидралныхъ точекъ на одну. Въ одной изъ кр1огидратныхъ то- 

чекъ веществами, лежащими на днф, явятся А и АБ, а въ 

другой — В и АБ. Рис. 2 представляеть этоть типъ химиче- 7 

скаго равнов$с1я. При переход$ отъ кр1огидратной точки К въ 

и 

= 

_ направлени Т» исчезаеть Фаза АВ и мы достигаемъ кривой о т Хх 
1 

плавлен!я для вещества В. Въ точк$ К’ при переход® по кри- о 

вой по направлен1ю къ 7. исчезаеть также Фаза АВ, но мы 

достигаемъ уже кривой плавлешя для вещества 4. Въ точк [, отвфчающей наивысшей 

температурв, при которой растворъ насыщенъ по отношен!ю къ соединеню АВ, происхо- 

_ ДИТЪ плавлене этого вещества. 

Если бы вещества А и ВБ давали не одно химическое соединене, а несколько, то. вся 

разница состояла, бы въ умножени числа, кривыхъ типа КК”. Дфло, однако, усложняется 

тБиъ, что самая кривая для вещества АВ можеть быть не- 

одинаково р$зко выражена, что и позволяетъ выдфлить еще 

веществъ. Именно, переходная температура можеть лежать 

ниже температуры плавленя, при чемъ эта послдняя будетъ 

ино къ В. те 3 представляеть типъ этого рода, при чемъ 

ее выше три типа кривыхъ въ большей или меньшей степени реализованы, 

акъ на наиболёе типичный примбръ укажемъ для второго типа кривую для гидрала, 

орнаго желёза Ее, (№ 12Н,О'), къ третьему типу приближается гидратъ Ге, (1% 5Н,О 

_1) Дейзойг. #. Рвув. Снеш. 10, 477 (1892). 
Зал. Физ,-Мат. Отд. 

чел 
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(обрёзокъ К] имфетъ весьма, малое протяжеше); гидраты Са, СЪ 4Н, Ох и Са С], 4Н, 08, по- 
видимому, принадлежать какъ разъ къ этому типу‘). Что же касается перваго типа, то 
здбсь мы не имфемъ такого представителя, гдф бы кривыя растворимости для обоихъ ве- 
ществъ А и В были изелёдованы отъ температурьт плавлен!я одного вещества, до темпера-. 

туры плавлен!я другого. Т$мъ не менфе характеръ кр!огидратнаго пункта вполнё опредф- 

ленъ, благодаря многочисленнымъ изел6дован1ямъ надъ системами, составленными изъ без- 

водныхъ солей и воды. (Сводка у Банкрохта «Правило Фазъ» гл. 4, стр. 35 и слёд.). 

Уже изъ приведенныхъ выше указан видно, что большею частью объектомъ прим$- 

нен!я правила хазъ служили водные гидраты. Аналогичныя же имьъ соединеня являются 

менфе изслБдованными и, конечно, а рг1от! уже можно ожидать, что, при накоплени опыт- 

наго матер!ала, будутъ реализованы не только приведенные выше три типа, но также и 

промежуточные между ними. 

При дальнфйшемъ изложен!и полученныхъ нами опытныхъ данныхъ мы будемъ слБ- 

доваль указанной выше классихикаши. Въ первому типу изъ изелБдованныхъ нами системъ 

принадлежать системы изъ 8-нафтола, и бензола, ко второму — наиболфе характерно выра- 

женный случай системы изъ пикриновой кислоты и В-наетола, также трихенилметана, и 

бензола, далфе, вБроятно, азотноамм1ачной соли и амм1ака; наконець, удалось еще реали- 

зироваль какъ бы переходный типъ между типами вторымъ и третьимъ, именно, въ случаб 

системъ изъ пикриновой кислоты и бензола. 

‚ Типъ первый. Равновфсе между различными фазами въ системахъ, построенныхь изъ В-наф- 

тола и бензола. Кром спешальной цфли дать примфръ равновфс1й перваго типа, изучеше 

@-нафтола и бензола бъыло необходимо, какъ увидимъ ниже, для изученя характера, равно- 

вфея въ системахъ, построенныхъ изъ трехъ веществъ. 

Опред$ленйя растворимости дали слфдующая числа для температуръ отъ точки плавле- г 

ня одной составной части — бензола 5,02° до температуры плавлевшя другой части В-наФ- 

тола — 121°. Въ столбцф Г даны количества В-нафтола, въ грамм., въ столбиё П — количе- 
ства бензола, также въ грамм., въ столбиё Ш — количества В-назтола въ молекулахъ на, 

100 молекуль см$си и въ столбцф ТУ приведены соотвфтетвуюция температуры, при кото- 

рыхъ растворы находятся въ равновёи съ тфломъ, лежалцимь на дн. Опыты съ 1 по 

10 произведены по методу В и опытъ 11 по методу А. 

Тавлица 5-я. 

№ т. п. Ш. 

р — — 100 
р. 0,6404 0,0923 79,0 
3. 0,6717 ` 0,1440 6 
4. 0,6294 0,3170 51,8 

1) Хейзсйт. #. РВув. Свет. 4, 31 (1889). 
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№ Т. п. Ш. ТУ. 

5. 1,3106 0,8754 44,8 89,8 
р 6. 0,5010 0,4200 39,3 87,0 

та 0,6894 1,1019 251 77,4 
8. 0,7147 1,7801 17,8 71,5 
9. 0,8023 9,5413 14,6 67,0 

10. 0,1394 2,0198 3,60 32,5 
В. 3,0330 88,10 1,83 12,0 

11 

в, При опред$лени растворимости, начиная съ температуры 100°—110° замфчено было 

®— измфнеше цвфта системы, именно, растворъ принималъ болфе темную окраску. Это изм$- 

нен!е должно было приписать окисленю @-наФтола, при дфйстви кислорода, воздуха, нахо- 

° дившагося, хотя и въ небольшихьъ количествахъ, въ трубкахъ. Для опредБлен!я характера 

°  измвневя явилось необходимымъ микроскопическое сравнеше кристалловъ, выдфляющихся 

изъ растворовъ при различныхъ температурахъ. Подобное сравнене показало, что изм$не- 

ше это совсфмъ не существенное, такъ какъ кристаллы, выдфляющшеся изъ раствора какъ 

при температурахьъ выше 100°, также равно и при температурахъ нисшихъ, вполнф между 

_ собою тождественны. 

—  Фь пополнене чиселъ, приведенныхъ въ таблиц$ 5-й, воспользуемся еще данными 

Патерно'), который опредфляль молекулярный вфсъ В-нахтола въ бензолф. Данныя этого 

° автора показывають, что В-нахтолъ обладаеть въ этомъ растворителв нормальнымь моле- 

й ‘кулярнымъ ‘вЗсомъ, именно, полученныя имъ числа для молекулярнаго вЪса колеблются 

_ между 143—153. 
_ Числа таблицы 5-й даютъ возможность построить кривую растворимости 8-нафтола, 

въ бензоль или, иначе, кривую плавлешя 8-нафтола при прибавлени къ нему бензола. 

бензола, при прибавлени къ нему В-нафтола или, иначе, кривую растворимости бензола, въ 

_В-нахтол6. Какъ.и во вебхъ другихъ случаяхь, будемъ откладывать температуры (стол- 

бець ТУ таблицы) на, оси абециссъ и составъ насыщенныхь при этихъ температурахь ра- 
Я 

р ° створовъ (столбець Ш таблицы) на оси ординатъ. Каждая ордината будеть показывать 

_ напр. 2 молекуль В-нахтола, и въ тоже время (100-2) молекуль бензола. 

_ Разсмалривая кривыя Ка и Ка’ построенныя по указанному способу (рис. 4), мы ви- 

_ Дим, что преобладающее развите имфеть вфтвь К4, т.е. кривая плавления В-натола 

° при прибавлевши кь нему бензола. Ея вогнутость къ оси ординатъ стоитъ въ соотвфтетви 

° еъ теорей?). Характерною особенностью ея побфга является быстрое изм5неше между 

| 28. у. Аешаде, Иейзст. #. Рвуз. Свет. 14, 
2* 
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Вётвь Ка’, т. е. кривая плавлешя бензола, при прибавления къ нему В-нафтола, ле- 

жить въ очень узкихъ предфлахъ состава системъ и темпералуры, а потому безъ погрёш- 

ности можетъ быть принята, за 

= прямую линю. Пересфчеше этой 

Е - прямой съ кривой Ка опредфлитъ 
20 - а) бетон кр!огидратную точку или темпе- 

Е ТЕМП. ПЛ.124 0. ратуру превращетя. 

м И у Такимъ образомъ, вся си- 

О ем ЯН. (оба, тверь) стема кривыхъ, изображенныхъ 

ие на рис. 4, состоитъ изъ двухъ 

20 вътвей Ка и Ка’. Вдоль кривой 

м рам | КА’ сосуществують твердый бея- 
= ТЕТГ.тЛ.5 02. золъ, жидкость и газъ. Вдоль 

кривой К@ тБломъ, лежащимъ 
т на днф (Водепкогрет), т. е. ве-_ 

50 52 20 22 30 20 2 20 во ЩествомЪ, относительно котораго 

ри растворъ насьышщенъ, мы имфемъ 

уже В-нафтолъ, который и сохра- 

няеть равновфе съ жидкостью — насыщеннымъ растворомъ и газомъ. Въ кр1огидратной 

точк$ К сосуществують оба твердыя тбла въ равновёс1и съ жидкостью и газомъ. Поло- 

Г) И И 1 
@ 10 20’ 90 486 

жен!е кр1огидралной точки отвфчаетъ температур 4.33? и составу 1,03 молекулы @-наФ-. 2 ") 

тола, на 100 молекулъ обфихъ составляющихъ. 

Такимъ образомъ, въ данномъ простЕйшемъ случа$ системъ, построенныхъ изъ двухъ 

органическихь веществъ, мы наблюдаемъ: 1) одинъ разъ — неизм$няемую систему только 

въ`кр!огидратной точкф, гдф сосуществуютъ четыре Фазы и 2) двф одноизм5няемыя си- 

стемы вдоль кривыхъ плавленйя, опредфляющихъ сосуществоваше трехъ Фазъ. у 

Типъ второй. Изъ представителей втораго типа являются наиболфе характерными си- 

стемы: 1) изъ пикриновой кислоты и @-нафтола и 2) изъ пикриновой кислоты и бензола. 

Первый изъ нихъ есть наиболфе рёзко выраженный примбръ изъ всбхъ по настоящее 

время изученныхъ системъ. Второй же прим$ръ — пикриновой кислоты и бензола, хотя до- 

пустимо отнести ко второму типу равновфс, можетъ однако быть разематриваемъ какъ 

особый переходный типъ. Случай равнов$ ой въ системахъ изъ трифенилметана, и бензола, 

какъ не представляющий новыхъ особенностей, приводится лишь для полноты изложевя. 

а) Равновфсе между различными фазами въ системахъ, построенныхъ изъ В-нафтола и пикрино- 

вой кислоты. Способность пикриновой кислоты давать кристаллическая соединен!я съ углево- 

дородами извфстна уже съ давняго времени (Фрицше, Бертело и др.). Что же касается. 

нашего случая В-нахтола и пикриновой кислоты, то до сихъ поръ кристаллическое соедине- 

не между ними, сколько мн® извЪетно, не было описано. Возможность образованйя подоб- 

наго продукта, присоединевя видна изъ слБдующаго опыта. Если пикриновую кислоту смё- | 

\ т у 

ие, < - Мб 

р боб оо. ВА 
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шать съ порошкомъ В-нафтола, то уже при обыкновенной температурЪ наблюдается пере- 

ходь желтой окраски пикриновой кислоты въ красный цвЪтъ пикрата. 

Для приготовлен1я этого продукта присоединеня, слБдуетъ растворить эквивалентное 

количество В-нахтола и пикриновой кислоты въ эфир или бензол. Затфмъ, смфшавши эти 

растворы предоставить растворителю испаряться и тогда постепенно осаждаются хорошо 

образованные кристаллы интенсивно краснаго цвфта. Анализъ кристалловъ показать, что 

этоть продуктъь присоединен1я состоитъь изъ одной молекулы: В-натола на, одну молекулу 

пикриновой кислоты, какъ видно изъ сл6дующихь данныхъ: для титрован1я 0,2060 грам. 

соединен1я было употреблено 17,1 куб. сантим. баритовой воды съ содержавемъ 0,03218 

нормальнаго, что соотв$тетвуеть 60,61°/ пикриновой кислоты въ анализируемомъ препарат 

’°  (теорйя требуеть для соединешя С, Н,(МО.),ОНС„Н,ОН 61,39% С, Н,(№О,), ОН). Въ 

дальнфйшемъ будемъ называть это кристаллическое вещество, по аналоги съ другими уже 

извфетными продуктами присоединеня, В-нафтолпикритомъ. 

Если @-наетолпикрить нагрфвать въ открытой трубк$, съ цёлью опредфлен!я темпе- 

ратуры плавлен!я, то, прежде ч$мъ таковое наступить, мы замчаемъ уже изм8нев!е крас- 

наго цвфта въ черный. Это явлеве нужно приписать легкой разлагаемости его на состав- 

ныя части, при чемъ одна изъ нихъ @-нафтоль, какъ мы видфли выше, хотя не подвер- 

гается, при маломъ доступ$ воздуха, существенному изменю, но все же частйю окисляется 

и вслёдстве того нфсколько темнфетъ. Въ виду возможности при полномъ доступ атмос- 

° Фернаго воздуха болБе глубокаго измфневя вещества, опредфлене температуры плавлешя 

_ необходимо производить въ закрытыхъ сосудахъ, исключая по возможности вмяше кисло- 

рода. Подобныя опредфлевя даютъ для препаратовъ, полученныхъ изъ различныхь раство- 

’рителей, одну и ту же температуру плавлен!я, колеблющуюся въ предфлахъ 157°—158°. 

ИзслЬдоване равновфая въ системахъ между различными Фазами, какъ увидимъ ниже, 

покажеть согласе съ этими опредфлевями, а также попутно дастъ возможность сдфлать 

_заключеше, что кромБ В-нафтолиикрата, пикриновая кислота и @-нахтоль не образуютъ 

соединен! какого нибудь другого состава. 

Для изученя характера равновёя между различными фазами, были произведены 

опред$леня растворимости въ предфлахъ отъ температуры плавлен1я одной составной части 

до температуры плавленая другой. Таблица ‘6-я даетъ сопоставлене результатовъ наблюде- 

ни: первый столбецъ обозначаетъ количества пикриновой кислоты: въ граммахъ, второй— 

‘количества В-нахтола также въ граммахъ, трет представляетъ относительное содержажше 

пикриновой кислоты въ молекулахъ, при чемъ сумма молекулъ обфихъ составныхъ частей 

Г принята за 100, наконецьъ, столбець четвертый даеть температуры, при которыхъ ра- 

‘створы соотвфтетвующаго состава, находятся въ равновфс1и съ тБломъ, лежащимъ на днб. 
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№ т 
1. ре 
2. 2,2296 
3. 3,1089 
4. 2,3762 
5. 2,2878 
6. 3,1089 
т 0,7330 
8. 0,8675 
9. 2,2615 

10. 0,5106 
т 0,4978 
19. 0,3714 
13. 0,0916 
14. = 

В. КУРИЛОВЪ, 

ТавлицА 6-я. 

И. 

0,0647 
0,3095 
0,2552 
0,6158 
1,1634 
0,4363 
0,5449 
1,4267 
0,5914 
1,0387 
1,6494 
1,1266 

Ш, ТУ. 

100 122,2 
95,6 ЯР 
86,4 118,0 
85,4 120,2 
70,2 ' - 146,0 
62,9 151,0 
51,4 156,4 
50,0 157,0 
49,9 157,0 
85,2 ° 150,8 
23,1 136,4 
12,4 127,0 
4,87 117,0. 
0 121,0 

При опред$лен1яхъ растворимости для высшихъ температуръ замфчено было окрашива- 

н1е системы въ темнокрасный цвфтъ, чёмъ затруднялось опредёлене момента исчезновения 

послфднихъ кристалловъ. Въ виду этого я обратился къ описанному мною выше, на стр. 3, 

приему, который и давалъ надеж ные результаты. 

Таблица 6-я позволяеть построить кривыя, предетавляюния различные случаи равно- 

720 

8) & 

в) 

8) 

8) 

дифеот 
@ в [774 

7/° } РАСТВОРЪ 

ПАРЬ 

с. Гоз оны, 9 12 
О тентли5й :0 

бон, би 
@М СОЕДИНЕНИЕ (бл 77.62 рд5 
и” РАСТВОРЬ 

ПАРЬ 

Со. 

ТЕМП.ПЛ.12) их 

Ее ВЕН 
706 0 120 720 100 750 60 

Рис. 5. 

й 

я СОЕДИНЕНИЕ фо трдье) 

Я 

вЪая въ изучаемыхъ системахъ. 

На оси ординатъ откладываются _ 

количества молекуль столбца Ш, 

т.е. въ направлении снизу вверхъь = 

пикриновой кислоты, а въ напра- 

вленши сверху внизъ В-нахтола, 

при чемъ, какъ и во вебхъ слу- 

чаяхъ, эти числа разсчитаны на 

100 молекулъь обфихъ состав-_ 

ныхъ частей. На оси абециесъ 

откладываются температуры, ко- 

торыя отв$чаютъ различным 60- 

стоящямъ равнов$@я. Точки @ 
и @4' (рис. 5) ‘представляють — 

температуры плавленя состав- 

ныхъ частей системы: для пи- = 
криновой кислоты 122,2° и для В-наетола 121,0°. Точки К и К’ суть четверныя точки — 
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изображаюния неизмфняемыя системы. Въ точкё К, которая именно отвфчаетъ 111° и ©0- 

держаню 91 молекулы пикриновой кислоты, сосуществують сл5дующля четыре Фазы: двЪ 

| твердыхъ — пикриновая кислота и В-нахтолпикратъ и при нихъ — насыщенный растворъ и 

паръ; въ точк$ К’, которая отвфчаеть 116° и составу 6 молекуль пикриновой кислоты, 

сосуществуютъ также четыре Фазы: именно, кром$, какъ и въ предыдущемъ случаф, на- 

сыщеннаго раствора и пара, еще двф твердыя хазы — @-нафтоль и В-нафтолпикратъ. 

ВЪтвь кривой 4К есть кривая плавлен1я пикриновой кислоты при прибавлени къ ней 

; В-нахтола, а вБтвь @'К” есть кривая плавлен!я 8-нахтола, при прибавлен!и къ нему пикри- 

новой кислоты. 

Если мы теперь, исходя изъ четверныхь точекъь К и К’ будемъ прибавлять къ си- 

стемБ въ одномъ случа постепенно увеличиваюцияся количества В-нахтола, а въ дру- 

гомъ — постепенно увеличиваюнияся количества пикриновой кислоты, то тБмъ самымъ мы 

заставимъ исчезнуть одну изъ твердыхъ Фазъ и получимъ системы, которыя представляють 

ничто иное, какъ равновёе между @-нахтолпикратомъ и его насьищеннымъ растворомъ. 

Вфтвь КК’ представляетъ, такимъ образомъ, кривую растворимости самого соединеня, 

при чемъ одна часть ея К? отвфчаеть растворамъ болБе богатымъ пикриновой кислотой, а, 

часть К — растворамъ болфе богатымъ @-нахтоломъ. Каждая точка кривой изображаетъ 

Е одноизмфняемую систему, такъ какъ построена изъ двухъ веществъ, при чемъ число со- 

существующихъь вдоль кривой Фхазъ равняется тремъ. 

Полученная кривая КК’ является наиболве опредфленнымъ представителемъ кривыхъ 

равнов$с1я второго типа. Именно, здсь обЪ вфтви кривой растворимости В-назтолпикрала, 

какъ для растворовъ болфе богатыхтъ, такъ и менфе богатыхъ одною изъ составныхъ 

частей, обладаютъ почти одинаковымъ развитемъ. Въ виду особой типичноети этого при- 

— М8ра, для большей наглядности приведемъ еще слёдующее его пояснене. Раземотримъ, 

®  вменно, значенте тёхъ областей, которыя опредфляетъ система линй 4К1К’А’ своимъ побф- 

гомъ. На рис. 5 мы легко различаемъ слБдующия семь областей: Т, П, Ш, ТУ, У, УТ и 

УП. Область Т, лежащая вправо отъ нашей кривой, представляетъ составы ненасыщен- 

ныхьъ растворовъ, область П и Ш дають системы, составленныя изъ твердаго @-натола 

или твердой пикриновой кислоты въ сосуществовани съ растворами, составъ которыхъь 

соотвтственно представляется вфтвями К’А’ или Ка. Площади ТУ и У суть области твер- 

®  даго @-нахтолпикрата, съ растворами, составъ которыхъ дается частью К? или частью К\. 

— Что же касается площадей УТ и УП, то онф отвфчаютъ твердымъ см$сямъ изъ 8-наФтол- 

пикрата и пикриновой кислоты или @-наФтола. Такимъ образомъ, если только дана темпе- 

'ратура, и количество составляющихъ, то, на основанйи нашего способа, представлея, можно 

‘указаль, въ какой области будетъ находиться данная смфсь и какими свойствами она будетъ 

‘обладать. ) 

я Такъ какъ обф части кривой растворимости @-нахтолпикрата, почти одинаково развиты, 

то и положеше температуры плавлен!я опредфляется почти равными интервалами отъ тем- 
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ча днЪ тотъ же самый, какъ и насыщеннаго раствора, представлена въ нашей кривой точ- 

кою Ги отвфчаетъ 157,0°. 

Характерный видъь системы кривыхь растворимости АЖ’ А” повторяется во вефхъ 

случаяхъ равновфей втораго типа съ тою лишь разницею, что вётви КФ и К\1 развиты въ 

различной степени. Какъ примфръ подобнаго рода системъ и служитъ, напримфръ, случай 

трихенилметана и бензола. 

Ъ) Равновф&я между различными фазами въ системахъ, построенныхь изъ трифенилметана и 

бензола. Соединеве между трихенилметаномъ и бензоломъ было описано въ первый разъ 

Векуле и Франшимономъ въ 1872 году!). Согласно имъ, растворъ трихенилметана, 

насышенный при нагрфвати, будучи зат$мъ подвергнутъ охлажден1ю, выдфляетъ больше 

прозрачные кристалльг соединешя, которые на воздух быстро вывётриваются, тускнфютъЪ 

и легко растираютея въ порошокъ трифенилметана, свободнаго отъ бензола. Указанные 

авторы опредфлили также составъ этого соединен!я, именно 1 молекула трифенилметана на 1 

молекулу бензола, и дали, наконецъ, температуру плавленя, полученнаго ими вещества 76°. 

Правило хазъ было приложено къ изучению этого вещества, въ первый разъ въ 1893 г. 

‚ Линебаргеромтъ ?). Съ цфлью изучен1я характера равновз с, онъ опредфлиль растворимость 

трихенилметана въ бензолв въ довольно широкихъ предфлахъ, именно, оть 8,9° до 76,2°. 

Ему удалось также дать справедливое объяснеше первой четверной точк$, какъ таковой, въ 

которой сосуществуютъ жидкость и паръ въ равновфе1и съ твердымъ бензоломъ и трифе- 

нилметанбензолятомъ. Второй переходной точкой этотъ авторъ считаетъ температуру 37,5°, 

въ которой онъ замфтилъ изм$неше непрерывности побфга кривой. Въ этой точк$, согласно 

ему, сосуществуютъ твердый трихенилметанбензолять и твердый трифенилметанъ. На 

‚ основани уже изложеннаго нами выше, ясно, что при переходв отъ этой четверной точки на, 

кривую плавленя трихенилметана, трихенилметанбензолять долженъ исчезнуть и если счи- 

таль 37,5? за, переходную температуру, то при значительно высшихъ температурахъ тризе- 

нилметанбензолять существовать не можеть. Несмотря наэто, самъ Линебаргеръ, однако, 

даетъ температуру плавлешя этого вещества 76,2°, вполнф согласную съ опредфлешемъ 

Векуле и Франшимона, хотя побфгъ кривыхъ растворимости вовсе не допускаеть столь ' 

значительной разницы между температурами плавленя и превращения. | { 

Такимъ образомъ, уже а рг1от1 можно было утверждать, что’ въ опредфленяхъ Ли- 

небаргера кроется неточность и необходимо было повторить его опыты). 

ИзслБдован!е растворимости трифенилметана въ бензолБ было произведено мною въ 

предфлахь отъ температуры плавления трихенилметана 92,5° до 8,2°, для опредёлешя 

1) Вет]. Вет. 5, 906. деромъ не приведено. Работа, г. Линебаргера, нвив- 

2) Атемс. Свет. Тоигпа]. 15, 45. шаяся черезъ годъ посл работы г. Шредера, не 
`3) Повтореше мною опытовъ Линебаргера выз- | вызвала тогда со стороны посл дняго ни указаня на 

вало заявлен!е о пр1оритет® со стороны г. Шредера, | неточность опытныхъ данныхь Линебаргера и не- 

описавшаго въ 1892 году побфгъ кривыхъ раствори- | в$рное ихъ объяснеше, ни заявлен!я о пр!оритет$. (По 

мости (5. Р. Ф. Х. 0. 24, 642). При этомъ описав ни | поводу полемики г. Шредера см, ниже). 

одного числоваго даннаго для растворимости г. Шре- 
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же кривой плавлевя бензола послужили особые опыты надъ понижешемъ температуры 

плавлен1я бензола, при прибавлеши къ нему трихенилметана. 

°— __ Сдёдующая таблица, 7-я представляетъ результаты опредфлешя растворимости произ- 

Зя веденныя по методу В; въ ней въ первомъ столбцф даются количества трифенилметана, въ 

| °  граммахъ, во второмъ — количества бензола въ граммахъ, въ третьемъ — число молекуль 

°— ПТрифенилметана на 100 молекулъ трифенилметана, и бензола и, наконецъ, въ столб чет- 

| вертомъ — температура, отвфчающая насыщеннымь растворамъ, составъ которыхъ опре- 

дбляется данными предшествующихъ столбцовъ. 

г, ь ТАБЛИЦА 7-Я. 

№ т. И. Ш. ТУ. 

у 1 0,5056 0,0186 89,7 87,3° 
‹о: 0,4709 0,0327 82,1 83,5 
3. 0,2286 0,0263 73,5 77,6 
4. 0,5759 0,0808 69,4 74,0 
5. 0,5293 0,1176 59,0 По 

ве: 6. 0,2728 0,0767 53,2 77,8 
=} а. 1,0718 0,3471 49,7 78,2 

йе 8. 0,1329 0,0880 32,5 74,7 
мы 9. 0,3725 0,2693 30,7 73,5 

10. 0,5154 0,3781 30,3 73,5 
9 и. 0,5585 0,4936 26,8 71,0 
ТО 12. 0,5732 1,0320 15,1 60,6. 
пуб: 13. 0,6196 1,7792 10,0 52,1 
ВБИ 11. - 0,5756 3,6056 4,86 40,0 
15. 0,3480 5,5202 1,97 24,5 

При разсматривани подъ микроскопомъ тфла, лежалцато на днф, оказалось, что при 

ытахь отъ перваго до четвертаго такимъ тфломъ является непрозрачная масса, зерни- 

° стаго строевя и при опытахъ оть четвертаго до пятнадцатаго наблюдаются уже неболыше, 

ты кристаллы. 

нос изъ данныхь приведенной таблицы относится къ р 5°. Веё ен 

ая результаты. Числа для растворимости при нисшихъ температурахъ были уже 

гены по методу А. Сл5дующая таблица 8-я предетавляеть результаты наблюденй; въ 

столбець первый обозначаетъ количества анализированнаго раствора въ граммахъ, стол- 

ць второй — количества трифхенилметана также въ граммахъ, столбецъ трей — число 

уль трифенилметана на 100 молекуль смЁси, столбецъ четвертый обозначаеть соот- 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 3 
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вфтетвуюция температуры и, наконець, етолбець пятый — время нахожденая раствора, во 

вращательномъ аппарат$, выраженное въ часахъ. \ 

ТАБЛИЦА 8-Я. 

№ 16 п. Ш. ТУ. у. 

т 8,4720 0,3292 1,28 8,2° 1 
. 7,6090 0,2950 1,27 Ве 2 
3 8,8804 0,4372 1,63 13,3 2 

Данныхъ таблиць 7-й и 8-й вполн® достаточно для построеня кривой растворимости 

соединеня и кривой плавлен!я трихенилметана. Для полнаго представленя всбхь случаевъ_ 

равновфс1я не достаетъ только чисель для кривой плавленя бензола. Оъ пфлью получения. 

послёднихъ были произведены сл$дующе опыты надъ понижешемъ температуры замер- 

зан1я бензола при прибавлени къ нему трихенилметана: къ 8,79 грам. бензола, было при- 

бавлено 0,1193 грам. трихенилметана, что вызвало понижеше температуры замерзавня | 

бензола, (5,02°) на, 0,281°. Отсюда слфдуетъ, что трихенилметанъ обладаеть въ бензол 

нормальнымъ молекулярнымъ вфсомъ, именно, 

опыть даетъ 286,7 вм$сто- 244. Этимъ опы- 

томъ пополняются такимъ образомъ числа, 

необходимыя для построешя кривыхъ равно- 

р нЕ ее т - 94 вфая. 
При грахическомъ представлен опьыт- 

наго матерьяла, (см. рис. 6) на оси абсцисеъ 

отложены температуры, а, на оси ординать — 

молекулы трифенилметана на, 100 молекуль 

_смфси. 

Точка 4’ отвфчаетъ енто пла- 

вленя бензола, — 5,02°. Приприбавлени къ 

Ба _бензолу трихенилметана, температура пла 

4770 20 30 #0 50 60 20 30 90 100 вленНя бензола, понижается и ходъ измфненя 

а этого понижен1я съ изм6нетемъ количества, 

трихенилметана представится лишей К’, т.е. 
кривой плавлен!я бензола. При 4,2° и содержании 1,25 молекулы триенилметана (точка А’). 

изъ раствора, выдфляется новая Фаза — твердый трихенилметанбензолятъ и точка, предета-. 

вляемая этими координатами, будетъ четверной точкой, ибо въ ней сосуществуютъ жидкость 

и паръ въ равновфош съ двумя твердыми хазами — трифенилметанбензолятомь и бензо- и , 

ломъ. При дальнфйшемъ прибавлени трихенилметана къ раствору, бензолъ, какъ твердая. 

Фаза, исчезаеть, и мы достигаемъ кривой КК которая представляеть кривую раствори-_ 

мости соединешя въ бензол. Здфсь нужно замфтить, что кривая протекаетъ непрерывно, | 
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несмотря на то, что мы производимъ часть наблюдений при атмосфхерномъ давлени, а дру- 

тую часть — въ закрытыхъ сосудахъ, т. е. при давлеши паровъ бензола. Непрерывный 

ходъ кривой показываетъ, что вмяне давленя на температуру плавления здфсь суще- 

°— ственно не отзывается на, ен растворимости. 

Ёривая //В' построена по даннымъ Линебаргера; правильный ходъ ея исключаеть 

ВОЗМОЖНОСТЬ «КНИКовЪ»; положене же ея н$сколько ближе къ оси ординатъ показываетъ, 

что, согласно опредБлешямъ Линебаргера, при тёхъ же самыхъ температурахъ насы- 

щенные растворы содержатъ болБе трифенилметана и менфе бензола, чфмъ это получено 

мною. Объяснить это можно двояко: илитЬмъ, что при производств опыта, въ открытыхт со- 

судахъ, какъ это было у Линебаргера, часть бензола, терялась или же н$которой постоян- 

ной ошибкой въ анализахъ, ибо, начиная примбрно съ 60°, расхождеше между моими чис- 

лами и Линебаргера представляетъ почти постоянную величину. Встати, нужно замфтить, 

® 9710 при анализ5 смфси, путемъ растворения бензола и взвфшиваня осталка, слБдуеть со- 

° блюдать предосторожности: именно, уже при испареши при 115? начинается замфтное уле- 

тучиваше самаго’ трихенилметана, и потому самое удален!е бензола, слёдуетъ производить 

_ при нисшихъ темпералурахъ. При моихъ опытахъ я никогда не допускалъ температуру по- 

‘вышаться выше 100°. (Предосторожность эта не была принята во внимаше Линебар- 

_ геромъ). | 
Возвралцаясь теперь къ обсужден кривой КФК (рис. 6), мы видимъ, что вдоль ея 

_имфють м6сто системы, находяшляся въ полномъ разнородномъ равнов$си, будучи по- 

строены изъ двухъ веществъ при наличности трехъ фазъ. Выше точки [ находятся ра- 

_ створы, боле богатые трихенилметаномъ, а ниже ея-— бол$е богатые бензоломъ; въ 

_точкВ { составъ раствора не отличается оть состава тфла, лежажщаго на днф, и температура 

_ этой точки представляеть температуру плавленйя трихенилметанбензолята. Особые опыты, 

_ поставленные съ ифлью болфе точнаго опредБленя температуры плавлен1я соединен1я, по- 

лученнаго по Кекуле и Франшимону, дали для температуры плавлен!я въ одномъ случа 

78,2° ‚ авь другомъ — 78,3°, по нашей кривой эта, температура дается 78,2°. 

® Пр дальнфйщемъ прибавлени къ и трифенилметана мы достигаемъ по кривой 

мой систем, ое. изъ двухъ веществу, при наличности четырехъь Фазъ. Здфеь тё- 

: в на днф, являются трисенияметань и Е Начиная 

вновбс1е между тремя Фхазами при наличности двухь веществт. 
м Я систему яви (рис. ь съ изученнымъ нами В случаемъ равновфая 

аж 
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обфимъ сторонамъ температуры плавления. Особенностью сравнительно съ упомянутой си- 

стемой изученный случай представляетъ въ маломъ развитши вфтви (А, которая отвчаеть 

растворамъ, бфднымъ бензоломъ. Въ этомъ отношевши система эта напоминаетъ гидратьы 

хлорнаго жел$за и хлористаго кальшя, изученные Розебомомъ. Относительно же внЪш- 

няго вида кривой ничего особеннаго сказаль нельзя кромф указаня на ея вполнф правиль- 

ный побфгъ. Вогнутость же ея къ оси ординатъ, какъ и всБхъ кривыхъ растворимости, 

отвфчаеть упомянутой нами выше теор1и, построенной на правил Гиббса'). 

Собственно ‚кривыхъ третьяго типа намъ не удалось встр$тить при изучени органи- 

ческихъ продуктовъ присоединен!я; но за то намъ пришлось наблюдать до сихъ поръ не 

встрёчавшйся примфръ такъ сказать переходнаго типа — типа, лежащаго на, границь 

между типами вторымъ и третьимъ и въ то же время между вторымъ и первымъ. Подоб- 

ный примръ равнов$сая представляютъ системы, построенныя изъ пикриновой кислоты и 

бензола. 

с) Равновфс!е между различными фазами въ системахъ, построенныхъ изъ пикриновой кислоты и 

бензола. Соединев!е пикриновой кислоты съ бензоломъ было описано въ первый разъ рус- 

скимъ академикомь Фритче (1857 г.)*). Согласно этому автору, чистый бензоль раетво- 

ряетъ при обыкновенной температур отъь 8— 10%, пикриновой кислоты. Изъ кипящаго на- 

сыщеннаго раствора, въ бензол$ выдёляются при охлаждеи блестяпие свзтложелтые кри- 

сталлы, составъ которыхъ отвфчаеть ФормулБ С, Н, (№0О,), ОН.С,Н,. Кристаллы эти легко 

вывфтриваются, теряя бензоль; они принадлежать къ ромбической систем, плавятся при 

85°—90°, давая св$тлоголубую жидкость. ДалБе Фритче прибавляетъ, что бензолпикратъ 

растворяется безъ разложеня въ спиртБ и эФир$, но не можеть быть изъ нихъ выкри- 

1) ИзелБдован!е растворимости трихенилметана въ 

бензол было опубликовано мною въ Йейзсйт. #. РВуз. 

Свеш. (23, 548, 1897 г.). ВскорБ послЪ этого г. Шре- 

деръ (Журн. Хим. Общ. 29, 440, протоколы), заявилъ 
пр1оритетъ на право изсл$дован!я этого вопроса. Мое 
разъяснен!е того, что вопросъ разсматривается мною 
совершенно съ другой точки зря (Журн. Хим. Общ. 

29, 744, 1897 г.), не удовлетворило г. Шредера, равно 
какъ и еще двухъ изъ русскихъ химиковъ. Въ виду 
этого не безъинтересно будетъ привести здесь мн-ше 

несомнфннаго авторитета по вопросамъ хизической хи- 
ми и знакомаго съ русской литературой прох. Ост- 

вальда (въ Лейпциг$), который по поводу этого 

«спорнаго» вопроса написалъ слфдующее: 
«Мась етет зоге еп Эфа9тат 4ег Апре]епоепве\ 

ЭсЬгб4ег-Киг!1оу (у21. @аз Ргоёосо! 4ег Виавз. Свеш. 

СевеЙзсВ. уош 11 Зерё. 1897) Коште 1сВ ии #0]вепает 

Етоеб 1188: 

Т!е Ашесафеп, уесВе Ъе14е Неггеп БеВаваеш, та 

хетзс1мейет. Нг. Зсвтго@ег уег®Ю0ё Чаз имегеззалие 

Ргоеш, аз Сезе{ ег гешеп уов Мефепуогейпсев 
геев Тозисйкейзкитое ха Вп4еп, \уАВгепа Нг. Киг1- 

10% св паб ег Егиийеие ег шбоНеНею б]етсв- 

у й 
веутсВ виз пде Ыпагег ип@ фегпагег Се Че ит Тлеше. 

` 4ег Рилзептеде уоп @1ЪЬз Безсь оф. Ве14е Ашеафеп. 
ВаЪеп иуаг ВегаВтипезрийе, 314 абег уе еп еги 

1епйзсВ ха зе. 

УУепп @1езе уегзвсШейепеп Ап{еаЪеп Чавег алсВ п 

Не @езве!Беп Мафет1а]з, 2. В., Веп201 ива Теёрвепу]- 

ше ап Беатрейев уег4ев, во. ть уУоп етет Епагт-. 

сеп 4ез Етеп ш 4аз АтБейзоее$ @ез Апдегеп чесеп 

Чег УегзсШеделней @4ег безесВзрипке 118$ @1е а 
вет. 

АцсВ атЁ аПсетеш аизсезргосВеп ‘уег4еп @а88 а 

аз фесвийсвеп ВейтеЪеп ВегаБегрепоттеп «Вевегуйгеп» 
Ъезяшииег Когзевипевсе ее пгс ешлеше КогзеВег = 
пась Апз1е6ё дез итёег2е1сВие{еп: 1171] 8912 186; ев) Ъе- 

гив$ ап кеше апегКапи{еп ВесвёзуегВьизсе, 136 ш 

апдегеп беыееп 4ег \У1ззепзеВай п1сВё аБИсв ипа. 

Кали #0г Фе Елбускешис ег УУ1ззепзсВай пог зе ВаЧ-_ 

сВ зе». (Подписано) \\. Озиузла. 
Рго{. О-г У. Озёма1а. 

Рвуз а зсв-свепизевез Гоби, терев, Чеп 5. ес. 
1897, Тлипёзёгавве, 

2) РеёетзЪ. Аса4. Вий. 16, 150; 57. ы (1857), 456. м) 
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сталлизованъ (замбтка, которая при настоящемъ положен!и химическихь свфдфн!й едва ли 

бы могла быть едфлана, не входя въ подробное изсл6дован!е отношен!й бензолпикрата къ 

этимъ растворителямъ). 

Вакъ и въ предыдущихъ случаяхъ, изстБдовавя растворимости были произведены | 

въ возможно широкихъ предфлахъ для того, чтобы, при достаточномъ числё данныхъ, 

изучить всевозможные случаи равновфе1я системъ, построенныхъ изъ пикриновой кислоты 

®° и бензола. Таблица, 9 представляеть сводку добытыхъ результатовъ, при чемъ первый стол- 

°  бецщь обозначаетъ количества пикриновой кислоты въ граммахъ, второй — количества, бен- 

зола также въ граммахъ, трети — число молекулъ пикриновой кислоты на 100 молекуль 

пикриновой кислоты и бензола и столбецъ четвертый — соотвфтетвующия этимъ системамъ 

° температуры. Опыты отъ перваго до пятнадцатаго произведены были по методу В, & опыты 

шестнадцатый и семнадцатый — по методу А. 

уж ТАБЛИЦА 9-я. 

а № 6 и. Ш. ТУ. 

рае 1. ть ТА 100 122,2° 
м 2. 1,0995 0,0419 89,9 116,0 
т 3. 0,6184 0,0402 84,5 111,0 
ыы 4 0,8584 0,1705 63,2 95,1 
АБ. 2,9636 0,7725 56,6 88,8 

; 6.. 0,8144 0,2592 52,2 86,4 
7. 1,0532 ` 0,3320 51,9 85,6 

в 1,1529 0,3751 51,1 85,1 
Я № 12078 0,4396 48,8 33,8 
ны ныН И 4,6416 1,7035 48,1 82,8 
Вт. 0,8543 0,3422 45,9 81,4 
ПК: ^^. 0.3186 0,1796 37,6 77,0 
ое 5 0,4994 0,6707 20,2 67,0 
ЕТ. ’ 0,5436 2,9506 зао 40,4 
5; 0,3576 2,0168 5,69 34,9 
Тб. 0,1349 2,1404 №:>.10 15,0 

ТИ: 4,6190 = 88,1000 1,74 10,0 

д _Этихъ. ‘данныхъ достаточно, какъ мы уже знаемъ, для построен!я кривой раствори- 

‚мости < соединеня и кривой плавленя пикриновой кислоты. Что касается кривой плавленя 

| ола, то таковая можеть быть построена, на, основан!и наблюдешй Ауэрса") надъ пони- 

емъ температуры замерзав!я бензойныхъ растворовъ при различныхъ количествахъ 
' Й 

_ 1) Дейвовг. #, Рьуз. Свен. 12, 696. 

5 

. 
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пикриновой кислоты. Данныя эти приводятся къ таблиц$ 10-й, гдф столбещь первый 0603- 

начаетъ количества граммовъ растворителя, столбець второй количества, прибавленныя къ. 

растворамъ, пикриновой кислоты, столбець трети — понижеше температуры замерзания бен- 

зола и столбець четвертый — вычисленный на основании этихъ данныхъ молекулярный 

вфсъ пикриновой кислоты. } 

ТАБЛИЦА 10-я. 

15 0,0648 0,112 139 
15 -0,2260 И 95 
15 0,5312 0,700 220 

Для контроля данныхъь Ауэрса мною быль нроизведенъ ст6дуюний опыть. При при- = 

бавлени къ 22 грам. бензола 0,2454 грам. пикриновой кислоты, наблюдено бълто пониже- 

ше температуры замерзахия 0 .950°, откуда, слБдуетъ, что молекулярный вбеъ В 

кислоты равень 218,7, что стоить въ согласи съ данными Ауэрса. 

Я Данныя таблицъ 9-й и 10-й 
700! — 

послужили для построеня кри- 

т а) бы Н»(170ь), ом. `\ вой а'К’КА (рис. 7). ЗдЪеь, 
80]. _Р/ таит, пл 12“ какъ и прежде, на, оси абециссь 

|5 > (тб. ,ом. НЕ 
50.0, С (170. ), ОН. оба пердес 

| откладьытваются температуры, Ну 
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70 

60 
ПАРЪ 

50 

че ВУЗ В . Зналене. вЁтвей ЯК и а 'К 
4,75 РАСТБОРЬ 

у 

50] ПАРЪ очевидно: это кривыя плавле- а 

2 0) ня К — пикриновой кислоты 

| 2л.502° при прибавлени бензола па К— 
710 бензола, при прибавлеи пикря- 

новой кислоты. По аналоги съ. 
предыдущими примфрами, у 

можемь также сказать, зто 
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которое является здфсь т$ломъ, лежажщимь на днф, или, иначе, твердой хазой системы. 

проврить этотъ выводъ, мы запаивали пикриновую кислоту въ Е. ра 
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стыи центробфжной сильт, твердая фаза оставалась въ одномъ концф трубки, а жидкая 

отбрасывалась въ другой. Если повторить этоть опытъ два-три раза, постепенно удаляя 

новыя количества жидкости, то можно получить твердую хазу, почти вполнф свободную оть 

пропитывавшей ея жидкости. Согласно анализу, соединеше, освобожденное такимъ образомъ 

отъ гигроскопическаго бензола, содержало въ 1,3842 грам. 0,3643 грам. бензола, т. е. 

26,3%, что стоитъ очень близко къ теоретическимъ 25,4% бензола для соединен я, состоя- 

_ шаго изъ одной молекулы пикриновой кислоты и одной молекулы бензола. 

Значене отдфльныхъ вфтвей нашей д1аграммьт, такимъ образомъ, вполн® тождественно 

‘съ тёмъ, которое мы указывали для кривыхъ равнов$ея второго типа. Что же касается 

_‹ кратныхъ точекъ, то тамъ положене ихъ характеризовалось по отношеню къ температурв 

° _ шлаваеня, — именно кратныя точки лежали по 06% стороны этой посл дней. Такимъ образомъ, 

® кривая растворимости соединения обладала двумя вфтвями: по одну сторону температуры 

з плавления лежать растворы, болбе богатые одной составной частью, по другую — другой, 

_ _ №0 лишь въ самой точк$ плавлевя составъ жидкой Фазы одинаковъ съ составомъ твердой. 

— Въ случа системъ, построенныхъ изъ бензола, и пикриновой. кислоты, наблюдается суще- 

Е ственное отличе: вфтвь кривой, отвфчающая растворамъ, болфе богатымъ пикриновой 

® кислотой, здфсь исчезла, и температура плавленйя здфсь совпала, съ кратной точкой — слу- 

® чай, до настоящаго времени не встрёченный и, надо думать, очень рёдк, велёдств!е чего 

Г. _ разберемъ его нфеколько подробнфе. 

°— __  Обозначимъ 06% твердыя Фазы: бензолпикрать и пикриновую кислоту черезъ ©, и 5,, 

‚а растворъ — черезъ №. Въ пункт$, отв$чающемъ температур замерзан1я, превращеше ') 

‘пдетъ согласно равенству 7 

> РМ * > з 

‘отняти тепла могутъ произойти здфсь два случая: система на цфло можетъ перейти 

в$ твердыя Фазы 5, + 5, или же 5, застынетъ съ частью раствора и мы получимъ 

р 
М Чл, . 

_1) Газообразныя Фазы при этихъ разсуждешяхъ мы можемъ не принимать въ разечетъ. 
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количествъ 5, и Г. При прибавлени тепла, ‘какъ изъ системы 5, = 95, такъ равно изъ 

5, —= Г произойдеть новая система, 5. = Г. 

Въ нашемъ особенномъ случаЪ превращен!е соетоить въ плавленш соединешя, а, по- 

тому, твердая Фаза изъ пикриновой кислоты не принимаетъ участ!я въ процесс$ и если при 

превращени, выражаемомъ равенствомъ (2), при отнят!и тепла, могли происходить или си- 

стема 5-5, или система 5, + Г, то здфеь изъ системы 5, -н Г должна происходить 

всегда система 5, и мы не можемъ достигнуть системы 5, -= 1. ЗдБсь иметь м$сто полное 

затвердфване, независимо отз количествз, въ которыхъ находятся разсмалриваемыя Фазы. 

Въ виду такихъ соображенй, мы должны ожидать для этого случая характернаго явленя 

полнаго затвердфваня смфси пикриновой кислоты и раствора. 

Была взята смфеь изъ пикриновой кислоты и бензола, которая отвфчала составу изъ 

56,4 молекуль пикриновой кислоты на 100 молекуль см6си. Эта ем$сь была запаяна въ 

шариковую трубку вм5стБ съ термометромъ, дёленнымъ на 1, градуса. Резервуаръ поелёд-_ 

няго непосредственно находился внутри изслБдуемой см6си. Снаряженная такимъ образомъ 

шариковая трубка была помфщена въ водяную баню, температура, которой отечитывалась 

также на, особомъ термометр, дБленномъ на десятыя доли. Баня сначала, медленно нагрф- | 

валась и, когда вещество было расплавлено, медленно охлаждалась: вее время при этомь о = 

отечитывалась какъ температура термометра, находящагося въ непосредственномъ сопри- 3 

косновеши со см$сью, такъ и температура водяной бани. р 

Слфдующая таблица 11-я представляеть результаты наблюдений, при чемь первый. 

столбець представляеть температуру ванны, второй — температуру вещества и трей — 

аггрегатное состояве системы. | 

ТАБЛИЦА 11-я. 

№ т. п. ий 
у 89,7 90,0 Жидкость. | 
2. 86,5 88,4 » 

8. 85,6 87,2 » ее 

4. 85,2 87,0 » | КИ ль 
5. 84,0 86,0 Образоваше кристалловъ. 

6. 83,6 87,0 » » 

Ме 83,2 86,0 » » 

8. 82,6 85,0 » » 

9. 82,0 84,8 » Я 
10. 82,0 84,2 Иидкости болфе не наблюдается. 

1. 81,9 . 84,0 ё » о » ь 

2 82,3 84,2 » » 

13. 82,0 84,0 » » 

14. 81,5 83,9 » _» 

\ = 2. я ;. Зы 
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Важдое наблюдеше производилось черезъ ‘двЪ минуты, при чемъ вещество въ шариковой 

трубк$ непрерывно взбалтывалось. Температура вещества въ первый разъ (нумера опытовъ 

5, би7) остается постоянной только на короткое время, именно, когда начинается кри- 

сталлизащя. Во второй же разъ (нумера 8, 9, 10, 11, 12 и 13) температура сохраняется 

постоянной бол5е продолжительное время и это отвфчаетъ предвидфнному нами полному 

отвердфваню см5си. Температура въ этомъ послёднемъ случаф колебалась между 84— 

84,8. Онавполн$ отвфчаетъ температур точки К 84,3°, которая представляетъ на нашей 

кривой температуру плавлен!я соединен!я и въ то же время вторую кратную точку .разема- 

‘триваемой системы кривыхъ. 

Все вышеизложенное позволяетъ намъ сдфлать слфдующий обзоръ условй равнов$ая 

въ данномъ случав (рис. 7). Отъ 5,03? до 4,15° и до состава 1,33 молекулы пикриновой 

кислоты расположена кривая плавлен!я бензола. Точка К” есть первая четверная точка, не- 

измённой системы; въ ней сосуществуютъ дв твердыя Фазы —бензолпикратъ и бензоль въ 

равнов5и съ растворомъ и паромъ. При дальнфйшемъ прибавлени пикриновой кислоты, 

исчезаеть бензоль какъ твердая Фаза и мы достигаемъ кривой растворимости пикрата, ко- 

торая состоитъ только изъ одной вЪтви, именно той, которая представляетъ растворы болёе 

богатые бензоломъ. Точка К есть второй четверной пунктъ и отвфчающая ему темпера- 

тура въ то же время представляеть температуру плавлен1я бензолпикрата. При дальнЪй- 

®° шемъ прибавлени пикриновой кислоты, бензолпикрать какъ твердая фаза, исчезаеть, и мы 

я переходимъ на кривую плавлешя пикриновой кислоты, при прибавлени къ ней бензола; 

я кривая эта оканчивается температурой плавленя (точка, @) чистой пикриновой кислоты. 

к. Въ начал, приступая къ изложению результатовъ, полученныхьъ для системъ, по- 

_ строенныхъ изъ пикриновой кислоты и бензола, мы упомянули, что этотъ случай является 

 переходнымъ между типами вторымъ и третьимъ. Его можно однако разсматривать также 

° какъ переходный случай между типами вторымъ и первымъ. Первое не нуждается въ пояс- 

у _ненйи: третЁй типъ отличается отъ второго т6мъ, что прежде чёмъ достигается температура, 

_’плавленйя, происходить превращене вещества и потому, температура, плавленя (въ состоя- 

_ ви устойчиваго равнов$с1я) не можеть быть реализована. Само собой понятно, что можеть 

_ наступить случай, когда, эти двё точки, отвёчающя температурамъ плавленя и превраще- 

_ ная, совпадуть другъ съ другомъ, при чемъ можетъ существовать только одна, вЗтвь кривой 

_ насыщенныхь растворовъ. 
® Для того, чтобы пояснить, въ какомъ смысл можно считать случай пикриновой ки- 

_ Профессоръ Розебомъ*) показаль экспериментально и обосновалъ на, термодинамиче- 

съ разсуждешяхъ тотъ Фактъ, что’ кривая растворимости второго типа, должна, состоять 
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изъ двухъ вфтвей, которыя непрерывно переходятъ одна, въ другую при температур пза- 

влен!я соединен1я. Выше мы видфли, что этотъ результатъ находится въ полномъ соотвфт- 

стаи съ теор1ей правила фазъ, развитой Алькемаде‘). 

Ле-Шателье высказалъ другой взглядъ по вопросу о переход% Е въ дру- 

гую. Согласно ему, эти двф втви разсматриваются ?) какъ двЪ самостоятельныя кривыя, &, | 

потому онф должны имфть р$зко выраженный «кникъ» въ точкф плавлен1я соединен1я. | 

Опытный матер1алъ, полученный при изсл$довави соляныхъ гидратовъ, двойныхь 

солей, металлическихь сплавовъ3), показалъ, что при различныхъ системахъ имфетъ м$ето 

различный побфгь кривой: обф вфтви встрфчаются, образуя закруглеше въ большей или _ 

меньшей степени. Прохессоръ Лорентцъ“) вывелъ теоретически, на основанйи термодина- н 

мическихъ соображенй, что встрёча обфихъ вфтвей можеть имбть место въ закруглении, 

близкомъ КЪ «книку» только въ томъ случай, если вещество при своемъ плавлени не рас- — 

падается на, составныя части. Въ подобномъ же смыслЁ высказался впослЕдстви Ле-Ша-_ 

телье5). у 

На основани сказаннаго вытекаетъ, что веф изсл5дованныя нами кривыя относятся 

къ соединенямъ, которыя при температур$ плавленя находятся въ состояни разложеня, 

такъ какъ обЪф вфтви кривыхъ встр$чаются подъ сильнымъ закруглешемъ; таковы случаи 

В-назтола и пикриновой кислоты, трихенилметана, и бензола. Въ случаяхъ системы изъ пи- 

криновой кислоты и бензола, вфтвь отвфчающая растворамъ, содержащимъ больше пикри- 

новой кислоты, совсфмъ не существуетъ. Прибавлене къ раствору пикриновой кислоты въ 

количеств$, большемъ, чфмъ отвфчаетъ составу соединеня влечетъ за, собой уже полное 

исчезновене послдняго и, сл6довалельно, въ этомъ случа мы имфемъ дло съ веществомъ 

весьма, склоннымъ къ разложеню. Въ этомъ смысл это есть крайнй предфлъ равновфей = 

второго типа. Съ другой стороны, если бы пикриновая кислота, вовсе не давала, съ бензо- — 

ломъ никакого соединеня, то тогда бы мы имфли непрерывную кривую плавленя пикри- 

новой кислоты при прибавлени къ ней бензола, вогнутую къ оси ординатъ. Это былъ бы 

случай равнов5е1я перваго типа, представляемый въ нашемъ изслдован!и В-наФтоломъ и 

бензоломъ. Для того случая, когда наклонность къ образованию соединен!я между двумя ве- = 

щшествами очень мала, мы должны ожидать лишь незначительнаго отлич1я между побЪгомъ 

кривой растворимости соединения и кривой плавленя компонента. Въ случаф пикриновой 

кислоты и бензола мы и наблюдаемъ нфчто подобное: точка, К обрисовывается настолько. 

неясно, что потребовались, какъ мы выше видфли, особые опыты для убфждешя въ томъ, 

что растворы, отвфчающще кривой КК’ находятся въ равновфе!и съ бензолпикратомъ, какъ 

твердою хазою, а не съ чистою пикриновой кислотой, 

Въ заключене еще укажемъ на одну весьма важную законность, которая впервые 

была высказана, профессоромъ Розебомомъ и въ нашихъ опытахъ нашла себф самое пол-_ 

1) Хензейт. #. РВуз. Свет. 11, 289. 4) ХеНвсьг. #. Рьуз. Свет. 10, 201. 
2) Сошрё. Вепа. 108, 565. 5) Хейзсвг. Е. Рьуз. Свет. 21, 557. | 
3) См. сводка у Банкрохта «Правило Фазъ». . | 
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ное развише. Изъ двухь вфтвей кривой растворимости соединеня, по мнёню профессора, 

Розебома*) должна имфть меньшее развише та, которая отвфчаетъ растворамь боле 0о- 

гатьтиь менфе плавкой составной частью. Если мы возьмемъ крайн!й случай, когда, 06$ со- 

ставныя части одинаково плавки, т. е. обладаютъ близкими или одинаковыми температу- 

рами плавлен!я, то должны ожидать, что об вЗтви кривой растворимости бинарнаго соеди- 

нен1я будуть обладаль одинаковою степенью развит!я. И дфиствительно, случай системъ, по- 

строенныхъ изъ пикриновой кислоты и В-наФтола, является наилучшимъ къ тому примёромъ. 

Прежде чфмъ перейти къ изложен!ю системъ, построенныхъ изъ трехъ веществъ, 

укажемъ еще на практическое примфненше, которое можетъ имёть изученте съ точки зря 

правила Фазъ системъ, построенныхъ изъ двухъ веществъ. Даже въ тёхъ случаяхъ, когда 

намъ трудно реализироваль об вётви кривой растворимости, мы, однако, уже можемъ ска- 

заль, образують ли два данныя вещества между собою кристаллическое соединеше и съ 

большею или меньшею вфроятностью можемъ даже указать составъ этого соединеня, и 

° при томъ въ тБхъ случаяхьъ, когда изучене упругости диссошащи не даетъ положитель- 

наго отвфта и когда, разумБется, о другихь пруемахъ, такъ сказать, чисто химическаго 

изсл6дованя не можеть быть и р$чи. Иллюстращей сказаннаго является сл6дуюций при- 

мфръ для системъ, построенныхъ изъ аммака и азотноаммачной соли. 

@) Равнов5е между различными фазами въ системахъ, построенныхь изъ аммака и азотно- 

°  аммачной соли. Въ 1898—1895 гг. мною изслёдованы были различные продукты присоеди- 

| неня, образуемые поглощешемьъ амм!ака безводными солями. Для установлен!я индиви- 

®°  Дуальности подобнаго рода системъ я пользовался изучешемъ‘ихъ упругости диссощацщи. 

—  Этоть методъ даль возможность во многихъ случаяхъ съ полною опредфленностью устано- 

* вить различные типы аммон1акаловъ, какъ это имфло м$ето, напр., въ случаяхъ хлористаго 

кадия и хлористаго цинка, а равно и въ случа бромистаго аммония °). 

Боле труднымъ оказалось рёшене вопроса въ случа системы, образованной погло- 

— щешемъ амм1ака, азотноаммачною солью. Здфсь нелишне будетъ вкралц% коснуться истори 

® этого довольно стараго вопроса. Если черезъ сухую азотноамм!ачную соль пропускать су- 

_хой аммакъ, то, какъ впервые показаль Дайверсъ 3), получается однородная жидкость. (о- 

ставъ послёдней, при —10°, по Раулю‘*), отвфчаетъ хормул6 МН, №0, 2МН,, при 28,55, 

°— МН. МО, МН,. Троостъ) изслфдоваль упругости диссошащи этой системы и пришелъ 

— къ заключению, что здЪсь идеть дло объ образовани двухъ химическихъ соединений: 1)со- 

— 1) 2ейзейг. & Рвуз. Свеш. 12, 365. 4) С. В. 76, 1261. 
2) См. мою магистерскую диссерташю, Мемуары 5) С. В. 94, 789. 

Импер. Академи Наукъ 1895 г., т. 1 (8 сер!я), № 16. 6) С. В. 94, 1117. 

’ 

4% 
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впослёдстви подтвердиль составъ перваго соединен1я и, такимъ образомъ, передъ началомъ | 

моихьъ изслфдовани 1893—1895 гг. допускалось, что азотноамм!ачная соль считалась спо- 

собною образовать два соединеня съ амипакомъ: 1) 2МН, МО, МН, и 2) МН, МО, МН... 

Такъ какъ у Трооста не было указано, въ какихъ предфлахъ наблюдалась постоян- 

ная упругость для перваго соединевя, то мною тогда, были произведены опредфленя упру- 

гости диссощаши при двухъ температурахъ 0° и — 10,5°. Тогда, оказалось, что при посте- 

пенномъ отняи аммака отъ жидкой системы, содержащей вначалЬ на, одну молекулу азот- 

ноамитачной соли 3,25 молекулы аммака при 0°, измфняется постепенно упругость диссо- 

щаци отъ 1033 до 336 миллим. ртутнаго столба, при чемъ посл$дняя упругость отвфчаеть 

систем$, состоящей изъ одной молекулы: азотноамм1ачной соли на, 1,5 молекулы амппака, "). 

При дальнфйшемъ отняти аммпака упругость системы быстро возрастаеть до 360 

миллим., при чемъ изъ жидкости въ то же время выдфляется твердое тёло. Величина упру- — 

гости диссощатши 360 миллим. остается постоянной при постепенномъ отняти аммака, 

(опыты произведены въ предфлахь до содержавя 0,14 молекулы: амиака на 1 молекулу 

азотноаммачной соли), такъ какъ все время разложевня возможно было наблюдать двз 

Фазы— жидкую и твердую, то этимъ самымь уже объяснялось и постоянство упругости дис- 

сощащи. Составъ насыщеннаго раствора при 0 отвфчаль близко хормул ЭМН, МО, ЗМН;, 

которая приведена бъыла Троостомъ для соединен1я между азотноамипачною солью и амм!а- 

комЪ. 

Въ случа$ системъ, построенныхъ изъ амм1ака и бромистаго аммов1я, мы наблюдали, 

что упругость, отвфчающая неоднородной систем$ изъ твердаго тфла и жидкости, больше 

упругости твердаго соединешя того же относительнаго содержаня составныхъ частей ?). 

Можно предположить, что не удается констатировать соединеня между азотноалииачною 

солью и аммакомъ того или иного состава, потому’ что нельзя наблюдать ни при 0°, ни при — 

—10,5° полнаго отвердфваюя системы, а вмёстф съ тфмъ измфневя упругости диссоца- Ч 

ци. Невозможность доказательства образовавя химическаго соединеня этимъ путемъ, | 

однако не исключаетъ его существовав1я, и если нельзя допустить образоване соединеня 

2МН, МО, ЗМН, 3) при 0° и —10,5°, такъ какъ этому составу отвфчаютъ системы неодно- 

родныя, то не исключается все же возможность существованйя соединён!я съ далеко мень- 

шимъ содержанемъ аммака. Далфе, является также открытымъ вопросъ и о существова- 

ни опредёленныхъ соединен!й при боле низкихъ температурахъ. к. 

Для р5шен1я вопроса о томъ, кае аммовакаты могутъ образовываться въ настоя- — 

щемъ случаф при весьма низкихъ температурахъ, каково —30°и —40°, методъ упру- — 

гости диссощацти является мало примфнимымъ, такъ какъ очень затруднительно держать о 

долгое время постоянными столь низя температуры. Примбнимъ теперь напть новый кри- | 

1) Госо с1+. (моя диссертация), 54. ` | для своего соединетя ЭМН, М0, 3МН., вполн® совг 

2) Госо с1. 60, также Н. \. ВаЕВ из (на стр. 7 | даютъ съ числами, полученными при наблюдеши р 

нев5рно набрано ВаКи1зпз) ВоохжеБоош, Весие! | ложен1я системы, состоящей изъ жидкости и тверд 

Чез Тгау. Сшш. 4е Рауз Вав. 4, 361. тЪла и, такимъ образомъ, является установленным 

3) Къ тому же и упругости, которыя даетъ Троостъ | что соединен1я состава 2МН, №0. З№Н} не существуе 

7 
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терли, основанный на изучети кривыхъ растворимости съ точки зрёшя правила, фазъ, къ 

ршен!ю вопроса о томъ, каше аммов1акаты и какого состава, образуются при взаимодфй- 

стви изслБдуемыхъ нами веществъ. 

Опредфлеше растворимости для температуръ отъ 0° до 109,8° произведены были по 

методу В. Въ этомъ случаЪ трубочка со взв5шеннымьъ количествомъ азотноаммачной соли 

соединялась съ трубкой, ведущей къ резервуару съ аммакомъ, описанному мною въ моей 

диссертации *). Посл того, какъ извстное количество аммака было поглощено солью, тру- 

бочка, запаивалась и опредфлене растворимости производилось обычнымъ методомъ В. Для 

температуръ 0? и —10,5° числа, приведены мною уже въ цитированной диссертащи, а при 

опредёлеви растворимости для низкихъ температуръ я поступалъ еще сл5дующимъ образомъ. 

Пусть, напр., мы желаемъ опредфлить растворимость для температуры ниже —40°. Въ сте- 

клянную шариковую трубку, въ которой находится взвЪшенное количество азотноамм1ачной 

соли и которая помфщена, въ см5си изъ твердой углекислоты, эфира и алкоголя, пропускается 

сухой аммйачный газъ до т6хъ поръ, пока при взбалтывани жидкости, образующейся изъ 

азотноамумачной соли и ам\йака, количество тфла, лежащаго на днф, не сдёлается весьма 

мальтиъ. Разъ это достигнуто, струя аммака прекращается и постепенно повышается тем- 

пература, окружающей средь. Какъ только при непрерывномъ взбалтывани смфси и при 

постепенномъ повышенш температуры исчезнуть посл6дне кристаллы, трубка изъ охлади- 

тельной смфси быстро переносится въ большой стаканъ съ титрованнымъ растворомъ кис- 

лоты. Количество посл$дней до и послБ нейтрализованя амм!ака даетъ возможность опре- 

| дфлить его содержаше. въ насышенномъ раствор, а температура, при которой исчезли 

_ послёдие кристаллы, и будетъ соотвётствоваль этому содержаю. 

р Нижеслёдующая таблица 12-я представляетъ сопоставлене результатовъ опытовъ. 

— Вь ней столбепъ Т обозначаетъ количество азотноаммачной соли въ граммахъ, столбецъ П— 

° соотвётетвующия количества амм!ака въ насыщенномъ раствор, столбець ПТ — число мо- 

_ лекуль МН, МО, на 100 молекуль суммы МН, №О,-= МН,, столбець ТУ — температуры, 

дою Фазою. 

ТаБлицА 12-я. 

т. п. Ш. ТУ. 
— — 100 (около) 168 ° (170° разлаг.). 

0,7578 0,0588 73,2 109,8 
0,6439 0,0665 67,3 94,0 

4,2615 0.7747 53,8 68,8 (при обыкнов. т-р$ 

почти */, всей массы въ осадкВ). 

_1) Этоть резервуаръ состоитъ изъ лимонадной бу- | венной температур далеко превосходить атмосхерное 
тд и, наполненной растворомъ азотноаммачной соли | давлен!е. Нагр$вавемъ или охлажденемъ эту вели- 

амиакЪ. Какъ извстно, упругость аммака, вы- | чину упругости можно измфнять въ довольно широ- 

я щагося изъ такой системы, уже при обыкно- | кихъ пред$лахъ. Стр. 51—52. 

° при которыхъ насыщенные растворы указаннаго состава, находятся въ равнов$еи съ твер- 

; 
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№ и И. 11. ТУ. Е 

5% 0,7746 0,1857 47,0 35,95 

6. 0,9858 0,2352 45,8 33,3 3 

7 0,7600 0,2607 38,3 0° | 
8. 0,9675 0,3515 36,9 ‚„ — 10,5 | 

9 0,8308 0,3700 32,3 00 в 

10. 0,9526 1,2457 19.9 —44,5 

И 1,3918 4,4327 6,0 —60 

119%. 0 100 0 (около) —80 

Въ дополнеше къ очень мало точнымь числамъ № 9, 10 и 11-й таблицы 12-й, приве- 

демъ еще слБдуюция два, полученныя по методу В для низкихъ температуръ р 

столбцевъ предыдущей таблицы). = 

ТАБЛИЦА 13-я. 

№ Т. И. Ш. ТУ 

ПЕ 0,5439 0,2586 30,9 — 84° 

2. 0,9245 0,6142 24,3 —40 

Данныя таблицъ 12 и 13 позволяютъ построить кривую растворимости въ предфлахъ 

отъ температуры плавлевшя аммйака до температуры плавленя другой составляющей — 

"ей о а В 
ЕЕ ТАТА 2070 0 70 2050805060 70 802070010720190110152150772180190800 

Рис. 8. | \ 

азотноамупачной соли. На рис. 8-мъ абециссы обозначаютъ температуры, & орданаты — 

данныя столбца Ш таблиць 12-й и 13-й. й к 

Точка @ представляетъ температуру плавлея амиака и кривая @К есть кривая пла- з 

вленя амиака при прибавлени къ нему азотноаммачной соли. 

Направлене этой кривой вполнф опредфлено, хотя и неизвфетны точныя данныя , 

4 и К. ПослБдияя представляеть ‘четверную точку, гдБ должны сосуществоваль четь 

Фазы. Три изъ нихъ: твердый амм!акъ, растворъ и паръ извфстны; четвертая Фаза опр 

дфляется изъ побфга кривой КА. , именно начиная съ точки К вдоль этой кривой исчезае 

амм!акъ, какъ твердая Фаза и кривая КК, представляетъ кривую равновея между ‘неиз 



ОПЫТНОЕ ИЗУЧЕНЕ ХИМИЧЕСКИХЪ РАВНОВЪСИИ. 31 

вфстной еще намъ твердой хазой, растворомъ и паромъ. Составъ твердой азы мы можемъ 

вполнф провизорно дать 25 молекулами МН, МО, на 75 молекуль МН,, что соотв$тетвуеть 

Формуль МН, №0, ЗМН,. Если температура плавленя этого соединеня наступаетъ, какъ 

въ большинств$ случаевъ, прежде температуры превращения (второй типъ равнов$с1я), то 

она должна лежать около —43°. Какь бы то ни было въ точк% К, ‘должны существовать 

четыре Фазы, кромф раствора и пара, твердый аммонакать МН, №0, 3МН, и твердый 

МН, №О,, такъ какъ, начиная оть точки К, и до точки 4,— температуры плавлен!я 

МН, МО, кривая @К‚ протекаеть непрерывно и потому представляетъ равновфе1е между 

твердой МН, М№О,, растворомъ и паромъ. Непрерывный побфгъ лиши а, А, показываетъ, 

что во всемъ протяженш температуры оть —34° до температуры плавленйя азотноаммач- 

®  Н0Й соли, исключается возможность существовавя соединешя между составными частями 

. системы — азотноаммачная соль относится къ аммаку, какъ индиххерентному раствори- 

д телю. Что касается температуры ниже —34°, то здфсь, на основани лишь немногихъ 

°— опытовъ (№1 и2 табл. 13, № 10 и 11 таблицы 12), по самому характеру работъ при 

. очень низкихъ температурахъ, довольно грубыхъ, нельзя съ полной опред$ленностью ука- 

— заль состав аммошаката, но все же слБдуетъ заключить, что несомнънно при темпера- 

| турахъ ниже —34° возможно образоване опредфленнаго химическаго соединеня между 

МН, МО, и МН.. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что изучене системъ, построенныхъ изъ аммака и 

_ азотноаммтачной соли, съ точки зрфн1я правила хазъ, позволяетъ не только доказаль съ пол- 

ною опредфленностью невозможность существовашя аммоваката МН, МО, 1\Н, и какихъ 

° нибудь аммонакатовъ иного состава въ указанныхь температурныхъ границахъ оть —34 

3 до -+168°, но и съ достаточной степенью вфроятности оредсказать образоваше аммонйа- 

„Заканчивая приведеннымъ примфромъ изучене равнов$с!й въ системахъ, построенныхъ 
“ Е. #) 

изъ двухъ веществъ, перейдемъ теперь къ изложено вопроса о разнородныхь равнов- 

ох. Кюстеръ отмфчаеть еше слфдующую | ел #г @е Епёзсве!@иис тапсВег у1е] из епег Ета- 

сторону химическихь изел$дованй, которая | сеп ег огрализсвев Снепие вш4. Зо \уйтгае, #. В.. еше 

тъ быть освфщена, прилагая при изучени хими- | ешиее Веше уоп Эевше]ерилкзезйттилееп уоп @е- 
вопросовъ «Правило Фазъ». Заканчивая ре- | пизсВеп орйзсвег Апйробеп Чел Епёзсве!а Бл1псеп, оБ 

ать нфкоторыхьъ изъ моихъ работъ, появившихся | гасепизсве УегЬп@ипееп апсь 11 Яйзаоег Когш Безёе- 
Н въ Иейзевт. #. Рьуз, СБеш., онъ говоритъ: | Веп гезр. у1е уейсенела зе хег#аеп зп» (Йейвейг. Е. 

«Ев в0Й хаш ЗсВиззе пиг посВ апзагйскНев ага | Апоге. Свеш. 17, 395 (1898)). 

к. 
3 
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ГЛАВА Ш. 

Услов!я равнов® я въ систем, построенной изъ трехъ веществъ. 

Обращаясь къ изложению добытыхъ нами матер!аловъ для изучен!я равнов$с1я между 

различными фазами въ системахьъ, построенныхъ изъ трехъ веществъ, именно пикриновой 

кислоты, В-нафтола, и бензола, мы должны замфтить елфдующее. Съ теоретической стороны, 

вопросъ этоть разработанъ, за исключенемъ разв$ н5которыхъ деталей, почти въ оконча- 

тельномъ видЪ, благодаря профессору Розебому въ 1894 г.1). Опытныя изел$довашя, — 

объектомъ которыхъ служили главнымъ образомь двойныя соли, во многихъ случаяхъ уже 

иллюстрирують эту теор. Таковы работы Гайде*), Майергоера?), также работы = 

школы Фантъ Гофхфа, касающёяся главнымъ образомъ кратныхьъ пунктовъ *). Особенно 

же важна для насъ работа, прох. Розебома и Шрейнемакера °) надъ системой, построен-_ 

ной изъ воды, хлороводорода и хлорнаго желёза. Въ работБ этихьъ изсл6дователей нашли. а 

себф осв5щеше мног1е до сихъ поръ неизвЪстныя на опытф, хотя и предвиднныя теорей, | 

особенности. | ! | . 

Во всфхъ изелБдованныхь до настоящаго случая системахъ, сводка которыхъ дается _ 

въ «Правил Фазъ» Банкрофта‘), если и быль прослЬженъ переходъ оть одного рода’ 

равновфе1я къ другому, особенно благодаря вышеупомянутой работ Розебома и Шрей- 

немакера, то, что касается самыхъ изотермъ равнов$с!я, онЪ были ‘реализованы лишь ВЪ 

узкихъ предфлахьъ и, такимъ образомъ, на одномъ примёр$ невозможно получить пфльнаго ы 

представлен!я о характер происходящихъ взаимодйствий. уй 

Какъ на причину, заставлявшую изслёдователей ограничиваться сравнительно узкими: }. 

областями, надо указаль на два слёдуюцщия главныя обстоятельства: во-первыхъ, не веб 

составныя части системы обладали легко опредфляемыми температурами плавленя и, во- 

вторыхъ, часто имфло мфето образоване многихъ соединешй изъ двухъ или даже ое 

О тоаниоо что, въ значительной мЪрЪ, ато Оо ОН, 

1) 7ейзевт, #. РВувШ. Свет. 15, 147 ср. Акешаае, 1езипсеп Бег ВЙ4ип& ива а уоц Вор ) 

Сейзовг. #. РвузИк. СВеш. 11, 289 (1893). , Терис, 1897. 
2) Хейзсьг. Е. РВуз. СВеш. 12, 416. 5) Хейзсьг. #. РВуз. Свет. 15, 588. ° 

3) Хейвевг. #. Рвуз к. СВеш. 5, 97. 6) ТВе РВазе Вше Бу \УИаег О. Вапег о, | 

4) Сводка Уап? Но «О Двойныхъ Соляхъ». Уог- а - 1897. 
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и. сравнительно низкими и легко опред$ляемыми температурами плавлен1я; далЪе, въ виду про- 

°  стоты отношеюй ихъ между собою, можно было предвид$ть, что как1я-нибудь затруднешя, 

|. совершенно непреодолимыя, не могутъ быть встр$чены, а : 

— Для ясноети представленля опытнаго матерала, мы изложимъ вначалЬ данныя, отно- 

° сящуяся къ свойствамъ твердыхъ Фазъ, состоящихъ изъ двухъ веществъ, при чемъ выяс- 

° нится, что въ данномъ случа$ не образуются Фазы боле сложнаго состава; велфдъ затБмъ 

постепенно будуть изложены данныя для опред$леня изотермъ для различныхь темпера- 

к. туръ и, вмфетБ съ тБмъ, выяснится характеръ каждой изъ этихъ кривыхъ. Далфе, отъ 

° этихъ изотермъ, представляющихь двуизмфняемыя системы, перейдемъ къ кривымъ, ха- 

_рактеризующимъ уже одноизм$няемыя системы и, такимъ образомъ, будетъ ясно значеше 

встрёчающихся здфсь пятерныхь точекъ. Въ заключеше, посл геометрическаго предста- 

_ влешя въ пространств, дающаго, такъ сказать, графическую сводку всего опытнаго мате- 

° Мала, мы укажемъ на характеристическя особенности, связывающия системы изъ двухъ 

— © ‚системами изъ трехъ веществъ. 

ех Твердыя ‘фазы изъ двухъ веществъ. Выше мы видфли, что пикриновая кислота образуетъ 

№: въ В-нафтоломъ твердую хазу — В-нахтолпикратъ и съ бензоломъ вторую твердую Фазу — 

бензолиикратъ. Этотъ посл6дн обладаетъ температурой плавлен!я, которая есть въ то же 

время ‚и температура превращеная, именно 84,3°. Что же касается 8-нахтолпикрата, то 

° здесь температура плавлен!я лежитъ далеко выше переходныхъ температуръ: температура 

ь т этого вещества 157°, а переходныя ПЕ со стороны В-наетола, т. е. 

| `Вь ‘дальнёйшемь Е а твердыя Фазы: бензолъ, Е, и пикриновую 

Тоту мы будемъ обозначаль соотвтственно буквами В, Ми Р, сложныя же твердыя 

‘два вещества, не _ кристаллическаго соединен я. Однако, в ве. 
ями не исключена возможность образованйя Фазы, составленной изъ трехъ составляю- 
быть можетъ В-назтолпикратъ даетъ кристаллическое соединеше съ бензоломъ или, 
ке, бензолпикратъ съ В-нахтоломъ? 

азы, также точно можно построить кривую растворимости для Фазы двойной или трой- 
5 

т» 
С 5 ы 

кре ИСИ 

ль др ве вей 
=. 
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ной. Исходя изъ этого положевшя, образоване тройной хазы въ нашемъ случав между пи- 

криновой кислотой, В-нафтоломъ и бензоломъ можетъ быть рёшено прежде всего изуче- 

шемъ кривой растворимости твердой Фазы М№Р въ бензол. : 

Изслёдоваше растворимости было произведено въ предфлахъ отъ температуры пла- 

влешя одной азы В до температуры плавления другой МР. Сл6дующая таблица 14-я пред- 

ставляетъ результаты опредфленя растворимости, при чемъ первый столбець обозначаеть 

количества МР въ граммахъ, второй — количества В также въ граммахъ, третйй — коли- ь 

чества МР въ молекулахь на, 100 молекуль МР-+ В и, наконецъ, четвертый — соотв т- 

ствующёя темпералуры, при которыхъ растворы насыщены по отношеню къ тЬлу, лежа- 

щему на дн. й | | 

ТАБЛИЦА 14-я. 

т. п. И, ту. № 

И — — Тобола аутОй 
2. 2,1278 0,1152 79,3 У. 
3. 1,1297 0,0927 71,8 АА 
4. 1,2738 0,1700 Е ТВ" 
5. 0,7562 0,1328 — 545 Паб 
6. 1,2402 0,2300 52,8. За 
и: 1,3842 0,2969 49,3. РВВ 
8. 1,0188 0,3430 — За, А 
9. 1.1734. 21.0366 И 

10.. _ 1,0873 1,7801 а А 
14 0,3901 8,4801 ‚0,95 ро 
12. 0,3290 21,8000 Е ов 
13. а 100 ы 

ленемъ рол замерзан1я растворовъ. . 5 

Данныя приведенной таблицы а для построенёя и рано 

лежать нфсколько же в это Е уклонене 

ошибки въ ен, такъ какъ, именно, здесь приходитея В 

> 
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шенными жидкостями, ч$мъ, какъ мы видфли выше, гл. Г (стр. 2 и 3), значительно затруд- 

няется точное опредлеше температуры, при которой исчезаютъ послёдн!е кристалльт. Если 

"бы точки 4 и 5 дёйствительно соотвЁтствовали бы новому направлено кривой, то это бы 

У =2 

т. 100 | 4 
в. ад ) 6.8. (Мо, оно», ОН Я й 

т ТЕМ. 02° й 
= и 

вх: 20 И 
м ( Е 
ии к | снбто),онернон й 

р т 4,53° | .Н, [2 твердь) / 

у рр 0.50М {РАСТВОРЪ 4 
щ _ МАР 5/ 

50 =г : з о и 
о. р, и 

, 3 ТЕМП. ПЛ.5, 02 - ‚й 

ее 
90 0100 20 128 

Рис. 9. 

р я чи 
720 140 750 1760 170 

а хакъ данныя растворимости не даютъ впоив опредфленнаго м вопроса, 
НХ 

зъ пикриновой кислотьт и бензола. Взв5шенное количество МР было запаяно съ 

ъ количествомъ В въ стеклянную трубку съ двумя шариками на, концахъ. Сна- 

|. 

нЕ и выдфлились кристалль, трубка подвергается дфйствю центробфжной силы при 

‚ что твердая Фаза остается въ одномъ концф, а растворъ отбрасывается въ 

Р:М:В=1:1,009: 1,28. 
5% 
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Анализъ тфла, лежалщаго на дн, показалъ, что оно содержить въ граммахъ 

Р 0,8118 М 0,4952 — В 0,1048, 

2, растворъ, согласно анализу, содержаль въ граммахъ 

Р 0,8743 М 0,5815 = = 80,6010. 

Выражая вфсовыя количества, въ молекулярныхь отношеняхъ, мы подучаемь для с0- — 

става, тла лежащаго на днф 

Р: М: В = 1,03 : 1,00: 0,39, а для раствора ь $ 

В.М: 8—1. 00.105. 205 № те 

Составъ тБла, лежащаго надн®, показываетъ, что это ничто иное какъ МР. Избыток 

количества, бензола, обязанъ гигроскопическому поглощеню, ибо въ случа образованя но- 

вой твердой хазы ВМР мыим$ли бы, вмфсто 0,39 молекулы, количество бензола, покрайне 

мБрЪ, въ три слишкомъ раза, большее, въ чемъ можно убфдиться изъ сравнен!я ПРЕ 

результата съ данными, полученными нами при изслёдован!и бензолпикрала. 

Обращаясь рее къ рис. 9, мы должны признать, что кривая Кой’ в 

куль МР В. Такимъ образомъ, полученная система кривыхъ характеризуетс одно 

кратной точкой и принадлежить къ первому типу системъ, построенныхь ИЗЪ двухъ 

ществъ, представителемъ котораго мы прежде имБли систему изъ ни. и т 30. р 

и В, твердыми фазами могутъ являться, кром м. д двойныя: е 

БР и ни одной тройной твердой Фазы. А У ы 

Изотермы для 135° и 120°. Первый вопросъ, являющёйся посл$ оп едфленя 

твердыхъ Фазъ, составляетъ установлене положення изотермъ равновЪ 

скаго представленя этихъ кривыхъ, согласно профессору Розебому. Те 

зоваться системой равносторонняго. ОЖ на ОАО и 
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_ каждаго вещества, будемъ откладываль по направлению къ вершинамъ треугольника, парал- 

лельно его сторонамъ. 

‚ Такимъ образомъ, въ нашемъ случа$ мы имфемъ треугольник ВМР (вм. ниже рис. 11), 

вершина В отвфчаетъ содержаню 100 молекуль В на 100 молекуль В -- Мн Р, такь 

что въ этой‘точк5 М=0и Р=0. Содержаше бензола, въ какой-нибудь систем отечиты- 

вается въ направлен къ точк$ В отъ точекъь МиР. Вершина № представляетъ, далфе, 

составъ см$си, которая состоитъ изъ 100 молекулъ №, при чемь В =0 и Р= 0. Каждая 

точка на лини МР даетъ- содержане, напр., 2 молекуль №, (100-т) молекулъ' Ри (0) 

ь _ молекулъ. В ит. д. Вершина Р’ соотвфтствуеть 100 молекуламь Р на 100 молекулъ 

В+ Р-+ М, т.е. вь этой точкё М=Он В=0. Всякое другое содержавше пикриновой 

_ кислоты въ систем$ будетъ опредфляться въ направлении къ Р оть вершинъ № и В. 

Выше было показано, что въ случа равновфея между В, Ри М могуть выдёляться 

ТОЛЬКО ДВ твердыя Фазы, именно, бензолпикратъ и В-нахтолпикратъ. Точка, соотв тетвую- 

_ щая составу МР, лежитъ, согласно условю, на лиши №Р и именно дфлить ее пополамъ 

а МР). Авалогично этому, точка ВР на лини В(ВРУР соотвфтетвуетъ составу другой 

_ двойной твердой Фазы. 
°— _  Раземотримъ сначала, ту область, которая лежитъ въ треугольник, выше точки МР. 

_ Эла послёдняя точка соотвфтствуеть температур® плавлен!я твердой Фазы, т. е. 157°, 

т енно, она и точкф 1 на, кривой 4’К’(Ка, которая представляла равное а 

в, 
* 

ре. смбои м иР. Это есть точка К’ на кривой для №Р (рис. 5, стр. 14) и изобра- 

ется ие нашемъ авы точкою ое на лини МР. Совершенно аналогичнымъ обра- 

представляется точкою Д въ треугольник. Эта, посл дняя о еНЕ содержа- 

молекул6 Р и температур$ 111°. 

= _ Точки р и © имБють особенное значеше, характеризующее въ значительной степени 
ап ожеше изотермъ. Точка О соотвфтствуетъ температур$ 116° и всякая изотерма, для 

каль на, лии МР треугольника съ обфихъ сторонъ точки МР. Каждая другая изотерма, 

в5чающая нисшей температур$, не можеть достигнуть этой стороны треугольника, такъ 

(: тов встрёчать уже изотерму съ В-нафтоломъ какъ твердой хазой. Ве изотермы, 

н между 116°—111°, будуть достигать только съ одной стороны (съ лЬвой) основа- 

ольника, а съ другой — (съ правой) будуть ветр$чать изотерму, соотв тетвующую 

олу какъ твердой хазБ. Изотермы же, лежапия ниже 111°, не достигнуть и съ одной 

г основан1я треугольника, ибо он встр$тятъ здфсь уже изотерму, отвфчающую пи- 

р вой кислотЬ, какъ твердой Фазё. 

ея Е теоретическая соображеня, основанныя на изучени системы, построенной изъ 

З-на гола, и пикриновой кислоты, позволяютъ“заключить, что изотермы для 135° и 120°, 

Ч 2% $ 5 чо’ АН 
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которыя мы имфемъ опредфлить, будутъ достигать основан1я треугольника по’ об стороны 

точки МР, Точки, въ которыхъ эти изотермы будутъ встрёчать основане треугольника, 

опредфлятся по кривой (рис. 5) а’К’ФКа, какъ соотв тетвующия дДвумъ указаннымъ темпе- 

ратурамъ. (Сторона, Р(МР) № есть проэкщя лини а'К’1 Ка). Наивыспия“точки этихъ кри- 

выхъ, обрисовывающая распространене изотермъ по направленю къ вершин$ треуголь- 

ника, могутъ быть О по кривой Ка’ (рис. 9). Такимъ образомъ, мы уже имфемъ 

для изотермы при 135° слёдующци точки: А, Си Н и соотвтетвенно для изотермы при 

120° А’, ('иН' (см. ниже, рис. 11). 6 
Полученныя нами три точки, опредфляя область распространеня изотермъ, не ат, 

однако, возможности сдфлаль заключен!е о побЪгЪ кривыхъ; съ этою цфлью слфдуетъ имёть | 

достаточное число опред$ляющихъ точекъ, другими словами, слБдуеть произвести опредф- 

лене растворимости при различномъ составф раствора, при чемъ тфломъ, лежащимъ на, 

диф, должна служить твердая хаза, МР. Если бы было возможно производить опредфлеше 

по методу А, то вопросъ ршался бы очень просто: опыты состояли бы ВЪ приготовления 

различнаго состава, насыщенныхъ растворовъ и въ ихъ анализ; въ виду легкой летучести. 

бензола, конечно, не могло быть и рфчи о примфнени для этихъ температуръ метода А. 

У наеъ остается въ распоряжени только методъ В, т. е. методъ опредёленя температур, 

при которыхъ послёдне кристаллы смфои, составленной изъ взвфшенныхъ количествъ про- 

стыхъ веществъ и запаянной въ трубку, Вой исчезаютъ. Но здесь опять является затруд- | 

нене; именно, почти совершенно невозможно приготовить смфеи такъ, чтобы онВ. отвЁчали в. 

какъ разъ температурамъ 120° или 135°, если только это не произойдеть случайно. И 

Выше мы указывали, что для рёшеня вопроса о томъ, выдфляются ли въ данномъ. 

случа тройныя твердыя ‘Фазы, можно было исходить изъ изученйя. ‘растворимости двойной 

‚ твердой Фазы, при чемъ не было! сомнфв1я въ томъ, что Е лежащимь на, т будеть, 

предположеше. Въ области изслбдуемыхъ нами кривыхь, очевидно, также не 

имёть м$фето выдфлене какой нибудь изъ другихь ВЕ Фазъ, область о 

: 
ровъ, могущихъ Е ВЪ ры СЪ ЭТОЮ Фа30ю. ИЯ : 

Исходя изъ сказаннаго, возможно ео данныя для построен потери пря 

бавляли къ ней ооо все увеличивающияся количества, а и "опре 

температуры, при которыхъ исчезали послдые кристаллы. Получался такимъ 

рядъ чисель, который позволялъ ПЕ кривую измфненя съ реа 

насыщенныхъ растворовъ. . ея у ГИ 

Пусть, напр., взята была смесь изъ а ВБсовыхъ  прошентовль пикриновой 
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® величины с, с,, с, были выражены въ процентахъ, принимая вфсовое количество @ = В за 

"а 100. Откладывая, далБе, на, оси абсциссъ температуры, мы получимъ кривую, на которой 

‚- ‘уже можемъ опредфлить, какой составъ насыщеннаго раствора отвфчаеть нашимъ темпе- 

и. _ ратурамъ 135° и 120°. Полученныя, такимъ образомъ, числа выражены въ процентахъ 

® и, конечно, оть нихъ очень легко перейти къ принятому нами способу предетавленя, т. е. 

_ выразить количество каждой изъ составныхъ частей въ молекулахъ на 100 молекуль М, 

— Вир выбот6. Пусть, вапр., по кривой мы получимъ для состава раствора а вБсовыхь 

В частей пикриновой киелоты, 6 вфсовыхъ частей В-назтола и с — бензола. Раздфливши эти 

числа на молекулярные вфса, получимъ число молекуль каждой изъ составныхъ частей 

соотвфтственно а’, 6’ и с.. Остается теперь только эти послфднйя данныя перечислить, пола- 

ая а И+е= 100 и, такимъ образомъ, полученныя новыя числа, @’, 6” и с” могутъ слу- 

‚ примфрно, составъ на 1 молекулу пикриновой кислоты 1 молекула В-нафтола и, та- 

св могуть т намъ и данныя изъ приведенной выше таблицы 14-Й. 

ВсовыхЪ Ч частей Ем = Р и столбецъ ГУ — температуры, при которыхъ исчезають 

е кристаллы смфси. 

| ТАБЛИЦА 15-я. 

м. т. Я ш. ТУ. 
в... — — 0 157,0 

7 2,1278 0,1152 5,41 148,4 
8. 1,1297 0,0927 8,21 145,2 

а „ _ 1,2738 0,1700 . 13,35 137,4 

№. 0.7562 0,1328 17,56 136,2 
#81, 1,2402 0,2300 18,54 134,5 
ен 1,3842 0,2969 21,45 134,2 
8... 1,0188 0,3480. 33,67 126,8: 

` 1,1734 _ 1,0366 88,34 111,6 

у 
Е 
. 

41 



135° 1. о __ * 
И. 0,268 0,268 — 0,234 

. Ш. 348 348 0,4 

120° 1. 61,4 ЗВ 
И. 0,268 = 0,268 
И 21,5. о 

40 В. КУРИЛОВ ъ, 
\ й с 

Нижеслёдующая маленькая таблица представить намъ въ первомъ горизонтальном 

столбцф количества составляющихъ веществъ въ процентахъ при М-+ Р== 100, во вто- 

ромъ — число молекуль и въ третьемъ — число молекуль, вычисленное на 100 молекулъ | 

всей см$си. Вертикальные столбцы обозначають соотвётственно подъ буквой Р. ЧАСА и 

пикриновой кислоты, подъ буквой № — числа, для В-натола и под, РОЙ В-— 

бензола. с Е 

ТАБлицА 16-я. — и Е 

р А ВЯ 

58,7 проц. о т.е. на 85 и пикриновой кислоты ‚пря | 

и. Нижесл5дующая таблица, представляеть данныя для к 

(рис. 10). Значене столбцовъ таблицьг. Кот съ ‚таблщей 15. 

' 

и а ых | 

№ т. т, У 
т. м АИ 
2. 1,7794 10 10173 
ВоВ 055 Ва 
4. 0,9193 ‚0.4090 
Бай 0,9068 об: ия 

Кривая са (рис. 10) даетъ слдующуя чис 
к 

ТАБЛИЦ 
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эй `3) Соетавъ смфси соотвфтствоваль 75 вБсовымъ процентамъ пикриновой кислоты и 25 

’процентамъ 8-нафтола, т. е. на 65 молекулъ.пикриновой кислоты 35 молекуль В-нафтола.. 

° Сл5дующая таблица 19 представляетъ результаты: опредфлевй растворимости: х 

СХ 
т 

ТАБЛИЦА 19-я. 
90 

ти п. ТИ. ТУ. 

В т..- — — 0 150 
со. 0,8031 0,1336 16,63 Сл 
_3. — 10075 0,5999 59,54 110,8 

Эти числа послужили для построеня кривой са 

(рис. 10), которая даетъ слЁдующия точки изотермы: 

ТАБЛИЦА 20-я. 

1 М В 30 

т 75,0 25,0 и. 
п. 0,328 0,174 0,160 
Ш. 49,5 26,3 а 

- ко о т Е 
? 7 2 Рис. 10. 

Ш. 32,4 17,2 50,4 =. 

на 25 молекуль пикриновой кислоты 75 молекулъ 8-нафтола. Сл6дующия данныя 

ь построить необходимую кривую [9 (рис. 10): 

ТАБЛИЦА 21-я. 

18 п. Ш. коту: 

= = 0 139,0 
0,9900 _ 0,1356 13,69 127,1 
1,3148 0,3224 24,52 120,2 

‘интерполированьт по кривой // и, такимъ образомъ, въ общемъ мы имфемъ слБ- 

числа для опредфляемыхъ нами точекъ: 
ау. > 

ТАБЛИЦА 22-я. 

т: М . В 

_185° ь 34,7 65,3 4,5 
п. 0,151 0,454 0,058 
Пт 22,8 68,5 8,7 



42 

120° Т. 

Ш. 

5) Для вобхь опытовъ смсь В-наетола и пикриновой кислоты отвЁчала, составу 82 

вфс. проц. Ри 17,3 вфе. проц. №, т.е. 75 молекуламь Ри 25 молекуламъ, те Числа, 

служивийя для построеня кривой 9% (рис. 10), суть слёдующия: 

№ Т. 

1. ие 
2. 0,5777 
3. 0,9978 

135° 

120° 

`Сопоставляя результаты всфхъ приведенныхь выше 
полученныя при изучен!и системы, построенной изъ 

пмфемъ слдуюния числа для состава растворовъ, ‘на 

твердою хазою. Числа, эти выражены ‘для Каждой изъ соотаваяющихь въ 

100 молекуль всей смЪси и расположены ВЪ Е. 

ООСТаВЕОИНЕ, 

В. КУРИЛОВЪ, 

18 

34,7 
0,151 

16,4 

ТАБЛИЦА 23-я. 

п. 

0,0848 
0,3130 

Тльлицл 24-я. 

р 
82,7 
0,361 

68,4 

82,7 
0,361 

‚481 

8- 

м В 
65,3 и 
0,454 И 9 
49,4 р: 

& У КА. 
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ТАБЛИЦА 96-я. 

Числа для температуры 190°. 

в х В 
ть 86,0 14,0 0 (рис. 5) 

2. 481 . 16,0 35,9 (таблица, 24) 

8. 32,4 17,2 50,4 ( » 20) 
4.) 21,6 6 В в) 

‘р в ТИ 31,7 51.9 (. >, 18) 
ы 6. 16,4 49.4 342 ( › 192) 

| ий 9,0_ 31,0 0 (рис. 5) 

СА 
М) р, \ 
ЖА 
ААЖЖХ, 

ЗАААААХ 
Рис. 11. 

ть г р то является возможность представить съ достаточною степенью вфроят- 

юбую изотерму, начиная отъ температуры плавлен!я твердой Фазы 157° вилоть до 

3: етвернаго пункта 116°. Конечныя точки этихъ изотермъ, лежа я на основани 

‚будуть опредфляться по даннымъ для равновфс1я системы, построенной только 
№ " 5% * 6* 
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изъ МиР, а кривая для (МР) и В (рис. 9) дастъ верхнюю точку внутри треугольника, 

именно, ту точку, въ которой растворъ обладаеть тфмъ же отношешемъ М: Р=1:1, какъ 

и твердая Фаза. Сказаннымъ опредфляется распространеше изотермъ; побфгь же ихъ | 

дается аналогей съ кривыми АНСи АН’С". 

Всф эти изотермы, отвфчающия температурамъ отъ 157° до 116°, представляютъь не- 

полное равновЪе или двуизмфняемыя системы: системы построены изъ трехъ веществъ В, 

№пР при наличности трехъ Фазъ — твердой МР, ‚раствора и пара. Ливя (рие.” 11), сое- 

диняющая точку №Р съ точкою В, представить веф растворы, которые обладають тёмъ же 

самымъ составомъ №: Р=1:1, какъ и твердая Фаза. Ве$ точки, лежащая влёво отъ этой 

лини, представляютъ растворы, болфе богатые пикриновой кислотой, а вправо — болфе 00- 

гатые В-нахтоломъ, чфмъ то соотв$тствуетъ молекулярнымъ отношевшямъ. 

Въ такой полнот$, какъ въ нашемъ случаф, этотъ родъ кривыхъ еще не быль реали-. 

зованъ и изъ него мы можемъ заключить о полной простот$ химическихъ равновёсй въ 

этой области системъ, построенныхъ изъ трехъ веществъ. | 

Изотермы для 100°. Послдняя изъ изотермъ вышеописаннаго типа, какъ мы уже 

знаемъ, лежить при 116°; всБ остальныя, отвБчающия твердой хаз$ МУР, будуть ветр$- 

чать, не достигая основаюя треугольника, одну изъ изотермъ, соотвётетвующихъ новой 

твердой +азЪ: или М, или Р. Со стороны @-нахтола, изотерма при 116° встрёчаеть точку 0, 

въ которой существують двф твердыя азы (вравн. рис. 5), со стороны же пикриновой 

кислоты, эта изотерма достигаеть основавя треугольника, аналогично изотермамъ АНС’ 

и АНО.. . 

Изотермы, отвфчающия нисшимъ температурамъ, будуть ветр$чать справа оть МР 

изотерму для № и сл$ва достигать основанёя треугольника. Подобнаго' вида, несимметричныя 

изотермы будуть существовать только до температуры 111°; изотерма, отвфчающая этой 

температур, уже достигнетъ основаня треугольника, въ кратной точк® 0), въ которой су- 

‘ществують двф твердыя хазы: пикриновая кислота и В-наътолпикратъ. Всё изотермы, 

которыя будутъ отв$чаль температурамь нисшимъ 111°, будуть состоять уже изъ трехъ 

вфтвей: центральной съ МР какъ твердою Фазою, лБвой вБтви съ Р какь твердою Фазою и 

съ правою вфтвью, которой отвфчаетъ М, какъ твердая Фаза. 

Для выяснешя характера изотермъ послфдняго типа, изучимъ болфе подробно одну. 

изъ нихъ, именно, для температуры 100°. Н$которыя отдльныя точки этой изотермы мо- 

гуть быть даны нами на, основани предыдущихъ изслёдован!й равновфсй между Р, Ми В 

попарно. к 

Для лучшаго уяснешя пользоваюя упомянутыми данными укажемьъ сначала, какимъ. 

образомъ получаются точки, соотв$тетвующая 1 11°и116. Для 111° точка О отечитывается. 

на кривой равновфс1й между № и Р (рис. 5, стр. 14), а точка Е— на кривой равновфе 

между РиБ (рис. 7, стр. 22). Для 116° точка О опредфляется по кривой равнов$е: 

между Ми Р (рис. 5), а точка В — по кривой равновфей между Ми В (рис. 4, стр. 21). 

Совершенно аналогичнымь путемъ мы получимъ на сторонахъ треугольника, точк 
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соотвётствующия 100°, именно, @ и М. Распространеюе центральной вфтви по направле- 

ню къ вершинф треугольника опредфлится точкою @, которую мы возьмемъ изъ кривой’ 

для МР и В (рис. 9, стр. 35). Уже эти пункты дають общее поняме о положеши изо- 

термы, ближайшее опредфлене которой возможно было достигнуть съ большимъ трудомъ. 

ДБло въ томъ, что уже тотъ методъ, который мы примфняли прежде для построеня изо- 

термъ для 135° и 120°, здфсь болфе не пригоденъ: вфтвь для одной твердой Фазы лежитъ 

вблизи отъ вЗтви для другой твердой Фазы, и одно опред лен!е состава раствора не даетъ 

ВЪ этомъ случав возможности заключить, что тфломъ, лежащимь на днф, является данная 

— чаза, а не сосфдняя. Въ виду сказаннаго, пришлось для опредфлен1я нашей изотермы выра- 

_ боталь еще одинъ методъ. 

Раземотримъ сначала значеше точки Ё’, которая лежить на границ$ между лёвою и цен- 

тральною вфтвью. Въ этой точк$ въ равновфеш съ растворомъ и паромъ должны находиться 

—  дВВ твердыя Фазы Ри МР, такъ какъ эта, точка, представляетъ пересёчеше вфтвей, отвфчаю- 

— щихь одна — Р, какъ твердой Фазф и другая МР — какъ твердой Фаз$. Начальная точка, @ 

_ изотермы, которой принадлежить разсматриваемая точка Е’, нами опредфлена. Путемъ экстра- 

полированйя по кривой для № и Р (рис. 5) мы можемъ дать точку, лежащую на основанш тре- 

х угольника, и отв$чающую 100°. Соединяя эту посл6днюю съ точкою @, мы можемъ дать при- 

Бл6 мы получаемъ иную температуру, отличающуюся на 2° или на 3°; но это послёднее 

едЪлене уже даетъ намъ возможность измфнить въ надлежащую сторону первое взятое 

азанемь на о изъ нихъ. Для кривой Е@, напр., мы и точку, составъ которой 

еть слБдующимъ числамь: (значене столбцовъ горизонтальн. 1, Пи Ш, а равно и 

. подъь Р, Ми В тБ же, какъ и вь предыдущихъ аналогичныхь таблицахъ 16, 18 

под., за, исключешемъ [Г горизонтальнаго столбца, въ которомъ приведены количества, 

авныхъ вешествъ непосредственно въ граммахъ): 

ТАБЛИЦА 27-я. 

1 М В 

1,6321 0,0292 0,2008 
ИЕ: 20 257 
72,0 2,0 26,0 
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т 

Эта, точка, лежащая вблизи точки а, даетъ намъ истинное направлеше изотермы для 

Р, какъ твердой Фазы. 

Прежде чфмь опредфлить положеше самой точки Ё, необходимо сначала установить 

положеше вётви для МР, какъ твердой хазьт. Здфеь мы и пользуемся налпимъ методомъ: 

пусть удалось, напр., опредфлить дв точки, которыя отвфчаютъ, однако, не 100°, а 95°— 

В. КУРИЛОВЪ, 

2 

95,5°, характеризующяся числами слёдующей таблицы: 

ь> | 

ТИР, 

Изотерма, опред$ляемая этими точками, лежитъ очень близко къ изотерм для 100°; _ | 

соединяемъ эти двЪ точки лишею и продолжаемъ до пересфченя съ лишею ЕС. Точка, _ 

полученная нами такимъ образомьъ, должна лежаль близко отъ точки Е — для двухъ твер- . 

дыхъ Фазъ и составъ ея отвфчаеть числамь 5 № 77 Ри 18 В. Смфеь этого состава, была, | 

приготовлена (количества составляющихь даются таблицей 29-й) д 

Ш. 

однако, оказалась равной 104.,6° — результатъ, который показал, что еще разь, надо ‘изм 

нить предполатаемое направлене вфтвей и еще разъ ставить пробные опыты. 

Приведеннаго кажется намъ досталочнымь, чтобы показать тотъ путь, какимъ ‘оп 

дфлялось положеше изотермы при 100° и мы можемъ ограничиться приведещемь око 

тельныхъ данныхъ. 

Составъ раствора, отвфчающий точкё Е (омпература 100 —0, в дается ‚ему 

числами таблицы 30-й. 

Ш. 

ТАБЛИЦА 28-я. 

Р 

‚ 0,6229 

919) 

67,5 

1,4968 

654 

65.1 

ТАБЛИЦА 99-я. 

Р 

1,7650 
771 
770 

ТльлицА 30-я. 

Р 

80 
8,0 

М 

0,0724 
50 

5,0 

Мо }. 

9979: 0,0415 
348 они 
75,8 ай 

В 

0,0775 
99 
24.6 

0,2115 
971 
26,9 

' 

0,1395 
179 
18,0 

ть 

К, 
0,0640 — 

ох 

т > 
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_ Составь, отвфчающий точк$ Г, въ которой сосуществуютъ въ равновЪс1и съ жидкостью 

и паромъ двБ твердыя Фазы № и №Р и который ‘опредфленъ также по методу послёдова- 

_ тельныхъ приближен, представляется слБдующими числами: 5 Р, 67 №и 28 В. Вакъ 

| _ контрольный опытъ, мы можемъ привести слБдуюця данныя таблицы 31-й. 

Талица 31-я. 

в М В Температура. 

т. 0,1419 1,4933 0,3065 102°5 
ОЕ 62 1087 395 

Ш. 4,2 169.5 26,3 

Такимъ путемъ мы опредфлили положене взтвей СЁ, МГ, и положеше центральной 

гви вблизи точекъ Ёи Г; остается только реализировать недостающия части этой по- 

дней вфтви. Съ этою цфлью, на основани вышеприведенныхь данныхь и положеня 

аки О, эта, изотерма, бътла начерчена приблизительно, затмъ на этой изотерм брались 

‚ приготовлялись соотвфтетвующия смфси и опредфлялась температура исчезновения по- 

Бднихь кристалловъ. Въ зависимости отъ результатовъ этихъ опытовъ положеше кривой 
Я 
и ‘измфнялось, снова, ставились ть опыты и такъ р до тёхъ поръ, пока, 

ы адующал таблица, и. сопоставлеше окончательныхъ опытовъ для уста- 
АКЛ р 
м 

съ частей въ столбц$ Т— въ граммахъ, П — въ молекулахъ и Ш — также въ моле- 

о перечисленныхъ на 100 молекуль всей смфси. 

ТАБЛИЦА 32-я. 

в М В 

0,9220 0,1438 _ 0,3794. 
403 100 486 
40,8 10,1 49,1 

0,9222 0,1453 0,4140 
402 то 531 
38.8 9,8 51,4 

0,6450 0,1152 _ 0,4826 
281 80 619 
28,6 8,1 `63,2 

ый к В КОР 
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в АЙ В 

4. 1. 0,4607 0,1021 ` 0,5502 
И. 201 71 705 
Ш. 20,6 7,3 72,1 

5. 1 1,0266 0,5194 2,3050 
П. 448 360 2955 
Ш. 11,9 9,6 78,5 

6. 1 0,6675 0,4198 1,7800 
п. 291 291 2989 
Ш. 10,16 10,16 79,68 

И. ь 0,5668 0,5688 т — 
П. 248 ’ 395 2637 
Ш. 7,56 12,04 50.20 | 

8} т. 0,1420 0,9073 0,2207 в 
И. 62 635 283 
Ш. 6,3 64,8 28,9 

Эти числа, съ приведенными прежде данными, опредфляють всю искомую изотерму.. 

Распространеше подобныхь кривыхъ, какъ мы уже видли выше, начинается отъ темпера- 

туры 111°; каждая такая изотерма состоить изъ трехъ вфтвей: лёвая, напр. Е@ (рис. 11), 

представляеть равновёсе между пикриновой кислотой, какъ твердой хазой, растворомъ и Е 

паромъ; правая, какъ Г, — равнов5ае между В-нахтоломъ, какъ твердой Фазой, раство 

ромъ и паромъ и центральная, какъь РОТ», отвфчающая твердой ъазВ изъ 6-нахтолпикрала, 

Вс эти части представляютъ кривыя для неполнаго равновфе1я (двуизм$няемыя системы) 

ибо системы, представляемыя этими линйями, построены изъ трехь веществъ пр ̀налич 

Е— в наетолпикратъ и В- ри ВЪ а съ растворомъ и паромъ. р 

Ве дальнфйция изотермы для температуръ нисшихъ, чфмъ 100°, будуть обладать. 

тБми же характерными особенностями; н$ёкотораго изм5неня можно лишь ожидать въ т 

области, гдф является возможнымьъ образоване Ноно О Фазы — ве 
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| ;. _взвшивалея, бензолъ испарялся въ безвоздушномъ пространств до постояннаго вфеа смфеп, 

во в остаткЪ пикриновая кислота, титровалась по вышеуказанному методу (стр. 3 и 4) и коли- 

9 _ чество В-наФтола опредфлялось изъ разницы. Слёдующая таблица, представляетъ результаты 

 опредБлевя растворимости; въ ней, какъ и прежде, подъ буквами Р, Ми В даются количе- 

тва соотвфтственно: пикриновой кислоты, 8-натола и бензола; далфе, для каждаго отдфль- 

чаго опыта, первый горизонтальный рядъ обозначаеть соотвётствующуя ` количества ВЪ 

ТАБЛИЦА 33-я. 

8 | р м ОВ 
ИЕ. Е _ 1,1026 = 8,1114 

П. 0,00481 = 0,10399 
ш 4,42 = 95,58 

э: т 1,1814 _ 0,0356 8,0468 
п 0,00516 < 0,00025 0,10316 
ш 4,15 0,23 95,02 

и т 0,7077 0,0614 8,2767 
п 0,00309 0,00043 0,10611 
Ш 2,82 0,39 96,79 

1. 0,4380 0,0968 _ 8,4028 
ет: 0,00197 == 0,00067 0,10773 ` 

} о 1,73 р 026 97,66 

т 0,2397 0,1501 8,4420 
П 0,00105 0,00104 0,10823 
ш 0,95 0,94 98,11 

Т 0,1478 0,2742 _ 8,4004 
т п 0,00065 0,00190 0,10769 

1 Ш. 0,59 1,72 97,69 

Т 0,1368 0,3261 8,3774 
и 0,00060. 0,00227 0,10740 
ш 0,54 _ 2,06 . 97,40 

т ` 0,1208 0,4411 8,2692 
м ПЕ 0,00052 = 0,00306 _0,10602 
А 0,48 ра 96,73 

т 0,0470 == 0,5487 8,2710 
ПП 0,00021 — -0,00381 0,10604 
ш с имоое В И6 ` 96,35. 

й 
М 
Уз 

ыы 

. 
ры 

ь. 

те 2 
> И 

р; 

с .- р; уни 

к 

ре. 

2% * 

се 

к 

О Ю.Б 

= 
г. 

=’ 
1 

ПР ЗА 
жк, 

+ 
м. 

> 
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Р Г ХМ В м 

10. С — _ 0,5267 8,2977 и к 
И. — 0,00365 0,10638 и 
Ш. — 3,31 96,69 

Опыты 1, 10 и 5-ый представляють растворимость пикриновой кислоты, -нахтола, и 

В-нахтолпикрата; въ опытахъ 3, 4, 5, 6, Ти 8-мъ тБломъ, лежащимъ на днф, является 

В-нахтолпикратъ; при опытахъ 2 и 9-мъ имфють м$ето два тфла лежащихъ на днё: при 

опыт# 2 — Ри МР, при опыт$ 9 — МРи М. } 

Чтобы убЪдиться въ послфднемъ достаточно будетъ привести слёдующия данныя. Для 

опыта 2 было взято 50 куб. сантим. бензола и большой избытокъ пикриновой кислоты, за. 

тфмъ къ указаннымъ количествамъ было прибавлено 0,4440 грамм. В-назтола. Посл того, 

какъ такая смБсь достаточно долго находилась во вращательномъ аппаратв, оказалось, со-_ 

гласно даннымъ опыта 2, въ растворф только 0,1780 грамм. В- -нахтола, откуда ‘слёдуетъ, 

что 0,2660 грамм. взятаго 8- нахтола лежитъ на днф въ видф соединеня съ пикриновой 

кислотой. Точно также при опыт5 9 оказалось, что изъ 1,1594 грамм. пикриновой кислоты, 

которыя были прибавлены къ бензолу, при избыткв В-назтола, 0,2350 грам. находятся въ 

раствор и 0,9244 грамма, осадилось въ видф В-нахтолпикрата. 

Кривая 571Т' рис. 11 построена по даннымъ таблицы 83-й; здесь она, представляеть 

очень малое развит!е, въ виду слишкомъ малаго масштаба, и потому на рис. 12 масштабъ 

увеличенъ въ 10 разъ. Нанесеше ея на рис. 11 сдБлано для того, чтобы дать понят1е объ. 

этой изотерм сравнительно съ изотермами для другихъ температуръ, нанесенными на, этой 

Фиг.; рис. же 12 даеть болфе близкое понят!е о положен различныхъ вфтвей этой изо- = 

термы. . 

Изотерма, состоитъ существенно изъ прехъч частей: 97 представляеть равнов$ ое между. 

бензолпикратомъ (твердая Фаза), растворомъ и паромъ, АГ— между В-наФтоломъ, какъ 

твердою ‹Фазою, растворомъ и паромъ и наконецъ 2/— равнов$е между о - 

томъ, какъ твердою хазою, въ равновфс1и съ жидкою и газообразною хазами. ; 

Вс$ три вЪтви по своему положен!ю вполнф аналогичны соотвфтетвующимъ ВБТВЯМЪ . 

изотермы Е 100°, по значеню же а онф отличаются по отношению КЪ ЗЕ 51. На 

вая кислота, на я же 51 твердою ‹азою будеть уже и такъ какъ вать 

уже извфетно, что для температуръ ниже в пикриновая кислота, образуеть соединеше съ 

и позволяетъ разсматривать ре 0 нихъ какъ окончательно о иечернанный, ь 

Сопоставляя все сказанное объ изотермахъ для неполнаго равновфе1я, мы Должнь 

раздёлить кривыя этого рода, на, Ще три типа: в 
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. ° @е между В-нафтолпикратомъ, какъ твердою Фазою, растворомъ и паромъ. Наивысшая 

® точка этихъ кривыхъ соотвфтствуетъ составу раствора, который, по относительному содер- 

°Э  жаншю составныхъ частей, тоть же, какъ и составъ тёла, лежащаго на днф. Эти кривыя 

сы 

о В 
ИА и 

хорошо развиты и вполнф реализированы: он начинаются отъ температуры пла- 

афтолиикрата 157° и заполняютъ область треугольника до 116°. Аналогичныя имъ 

бензолпикрала обладаютъ очень малымъ распространешемъ. 

м) Изотермы состоятъ изъ двухъ вфтвей: одной параболоподобной для В-нафтолникрала, 

къ вердой Фазы и другой, при маломъ развит, представляющей прямую лишю, гдЬ 

ердой Фазы и двухъ прямолинейныхъ, — одной для пикриновой кислоты, какъ твердой 
у 7& = 

И другой — для @-наФтола, какъ твердой Фазы. Область распространеня ихъ лежить 

_вфтвей твердою Фазою будетъ являться уже не пикриновая кислота, а бензол- 

` = ' 

Е: 
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Въ н$которомъ отношеши эти послфдеая изотермы неполнаго равновфеля могуть быть | 

сравниваемы съ кривыми растворимости второго типа для системъ, построенныхъ изъ двухъ 

веществъ, о чемъ подробнфе будетъ указано въ дальнёйшемъ изложен!и. 

Такимъ образомъ, изъ сказаннаго выше, является вполнф опредфленнымъ положеше и Г 

значеше изотермъ для какой угодно напередъ заданной температуры. Для полнаго же изу- Г 

чешя вефхъ возможныхъ случаевъ равновё@я остается еще прослфдить кривыя, ограничи- 

вающ!я области существовавя изотермъ для неполнаго равновЪе1я, а также и границы 

между этими ливями. Кривыя, которыя будуть отвфчать равновфею раствора и пара съ 

двумя твердыми Фазами, представятъ области полнаго разнороднаго равновфейя или одно- 

измфняемыя системы, точки же, ихъ разграничивающия, будутъ пятерными точками и пред- 

ставять неизм5няемыя системы. 

Кривыя для двухъ твердыхъ фазъ и пятерныя точки. Кривая полнаго равнов$ея для двухь 

твердыхъ Фазъ В-нахтола и В-назтолпикрата получается очень легко, именно, она дается = 

соединешемъ точекъ (рис. 11, стр. 43 и рис. 12, стр. 51), отв$чающихъ полному равнов$с1ю 

0 — для 116°, Г, — для 100° и Я — для 29,5°, одной непрерывной лишей. Полученная та- 

кимъ образомъ кривая 0.7 есть кривая полнаго равнов$с1я для различныхь температуръ: 

представляемыя ею’системы построены изъ трехъ веществъ №, Ри В при наличности четы- 

рехъ Фазъ: одной газообразной (пара), одной жидкой (растворъ) и двухъ твердыхъ №. и №Р. 

Обращаясь теперь къ лвой сторонф треугольника РВМ, мы видимъ, что здфеь уже 

нельзя соединять точки для полнаго равнов$ая Л (1115), Е (100°) и Г (29,5°) одной не- — 

прерывной лин1ей: въ точкахъ Ди Ё сосуществують съ жидкостью и паромь какъ твердыя 

Фазы Ри МР, въ точкВ же Г вмусто Р является новая твердая Фаза, именно ВР. Въ этой. 

области треуголёника, проходятъ, такимъ образомъ, дв лини для полнаго равновЁс!я: одна, 

для твердыхъ хазъ МР и БР, а другая — для МР и Р. Направлеше послфдней дается ли-. 

ней, соединяющей точки Ди Е, конечный же пунктъ этой лини не извёстень; мы знаемь | 

только, что онъ ееть одновременно и начальная точка для кривой съ твердыми Фазами 

МР и ВР. Исходя изъ сл6дующихь соображений, мы можемъ опредфлить положеше этой 

пятерной точки, а равно и указать соотв$тетвующиЙ ей составъ раствора, находящагося въ 

равновфеи съ тремя твердыми хазами. и, 

Выше нами подробно быль опредёленъ вилъ изотермъ неполнаго равновёоя ВЪ случа 

нафхтолпикрата, какъ твердой газы, сосуществующаго съ растворомъ и паромъ. Въ нашемъ 

случа, когда дфло идеть о равновёси между бензолпикратомъ, какъ твердою азою, ра 

створомъ и паромъ, очевидно, положеше изотермъ будеть вполнф аналогично. Эти‘ лин и з 

какъ изображено на рис. 12 (система И п ПТ), будуть располагаться около точки ВР, ©0-_ 

отвфтствующей температур$ плавленйя соединевшя БР, при чемъ будуть имфть очень мал и 

развите. Изотермы эти изображены частью сплошными ливями (устойчивая Форма. равно- Е 

вфе1я) частью — пунктирными (неустойчивая Форма О точки, пуноденат ИМЪ. 
$ 
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димо опредфлить положеше конечнаго пункта О, въ которомъ пересекаются лини полнаго 

равнов$с1я. Опредфлимъ сначала, температуру, соотвфтствующую этой точкф, съ каковою 

цфлью обратимся въ этомъ случаф къ приложен!ю теор прох. Розебома '). 

Точка О можетъ лежать или внутри треугольника (Фиг. 12), соединяющаго точки Р, 

ВРи МР, или же вн$ его. Когда она лежить внутри треугольника, то превращен1е идетъ 

_здфеь согласно равенству 

о : у РВ-- МР--Р —> растворъ,, 

— Т.е. происходить при прибавленш тепла, полное плавлеше, а при отнятш тепла — полно 

°  отвердфваюе системы. Если же указанная точка лежить внф треугольника Р (М№Р) (БР), 
2 Г : 
° то превращене происходитъ уже по схем 

РВ-н МР—> Р-н растворъ, 

т.е. при прибавлени тепла, тутъ будетъ происходить плавлене, сопровождаясь выдфлешемъ 

риновой кислоты; при отнят!и же тепла произойдеть или полное отвердфваше или же, 

въ случа избытка раствора, Р’ исчезнетъ и останется растворъ въ равнов$айи съ РВи МР. 

®—  Изь приведенной теор1и слфдуетъ, что каково бы ни было положенше точки О, мы мо- 

‹емъ опредфлить ея температуру: для этого слёдуетъ приготовить смфсь, соотвфтствующую 

плавиться или, наоборотъ, при которой образовавшийся растворъ будетъ затвердЪвать. 

огласно теор, во все время указаннаго выше превращев1я, температура должна, будетъ 

ютавалься постоянной. 

Опыты съ пфлью опредфлен!я температуры, соотвфтетвующей точк$ О, производились 

мфси, но че в5 состав раствора, будетъ преобладать бензолпикрать. Руководясь 

имъ соображешемъ, мы взяли около 4—5 грамм. смБеи, содержащей въ общемъ на 100 

лекуль смфеи: 49,8 молекуль Р, 49,1 молекуль В и 1,1 молекуль М. Какъ мы увидимъ 

именно смфсь такого состава дастъ намъ растворъ, соотвфтетвующий вышеуказанной 

алура которой постепенно и медленно могла быть понижаема. Нижесл6дующая таб- 

ее сопоставленте результатовъ наблюденя; зд$сь въ столбцВ 1 р 
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температурой ванны и въ столбц$ Шр— указывается аггрегатное соетояне системы въ мо- 

ментъ предшествующихъ двухъ отечетовъ температуры. 

ТАБЛИЦА 34-я. 

№ т. п. Ш. 
У 85,1 95,5 Аидкость. 

9: 84,3 85,0 » : 

8. 83,3 84,0 » 
4. 82,1 83,0 : » 2 у 

5. 81,3, _ 82,0 » 
6. 80,4 81,5 » 
й- 16) 80,0 » р 

8. 77,9 79,0 Перв. кристаллы. це 
9. 77,0 78,5. » т М 

10. О © 78,5 Полное ЕВА : 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что въ то время какъ ‘температура бани постепенно по- 

нижается, температура, см$си при опытахъ 9 и 10-мъ остается постоянной. Далфе мы ви- 

димъ, что первые кристаллы явились при 79° и постоянство температуры наблюдалось, при _ 

одновременномъ увеличени количества кристалловъ, вплоть до полнаго отвердфванйя. От- 

сюда слБдуетъ, что наблюденная нами температура 78, 5, остающаяся ие 

время постоянной, есть ничто иное какъ искомая нами температура превращегя. й 

Было интересно опредфлить, какому раствору отвчаеть, по отношен!ю къ температур н 

исчезнованя посл6днихъ кристалловъ, взятая нами смфеь, послужившая ДлЯ опредфлевня 2 

температуръ превращевя. Опредфлеве температуры, при которой исчезаютъ послёдне. 

кристалльт, было произведено нфеколько разъ и дало въ среднемъ 82, 5°. Зналить, этоть с0- 

ставъ соотвфтетвуеть раствору нфкоторой точки изотермы для 82,5° ‚ при чемъ. тер 

Фазою здесь является бензолпикратъ. Е 

Перейдемъ теперь къ опредфленю второй координаты точки О, именно, къ ‘опрехбзенио 

ие ей состава. Согласно вьипесказанному, точка и которая. пера Е 

бензоломъ и пикриновой кислотой и И. — 81°, 

соотвфтетвующая неустойчивому равновёс1ю, ты пузитировмь. 
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2) Точка О (Ш система кривыхъ Фиг. 12) лежитъ внутри треугольника Р (ВР) (МР), 

—  здФоь обозначешя изотермъ т же самыя, только температуры, для которыхъ построены 
°  изотермы, нфеколько отличаются отъь предыдущихъ, именно, & — 81°, &—80°, {,—78,5°. 

Въ обоихъ случаяхъ направлене изотермъ 1 дается довольно опредфленяо, равно какъ 

®— и изотермъ 2, хотя положеше ихъ не опредфляется внолнф точно. Что же касается изотермъ 

— 3, то здфеь намъ совершенно не извфстны ихъ верхнйя точки, опредфляющия закруглен1е 

ихъ. Оть посл5дняго же находится въ зависимости положене точки О, согласно П или Ш 

°  системамъ кривыхъ. 

°— Обращаясь теперь къ нашему опыту, мы видимъ, что см$сь, которая содержить 

и: 49,8 Р, 11 Ми 49.1 В, соотвфтствуетъ составу насыщеннаго относительно ВР раствора 

при 82,5°; нанося эту точку на соотвфтствующемъ мфетф, мы получаемъ то положеше изо- 

‘термъ, которое отвфчаетъ П систем кривыхъ. Это даетъ намъ возможность съ приблизи- 

_ тельною точностью опредфлить составъ раствора для нашей пятерной точки О и, именно 

48,5 Р, 3,0 М п 48,5 В. 

в. ` Теперь, когда намъ известны обЪ% координаты точки О, опред$ляется также направлеше 

р, а положене лини ВЕО (рис. 12) для двухъ твердыхъ Фазъ МРи Р; дается далфе также 

ВР-н МР > Р-н растворъ. 
_ 

_ Тавъ 1 какъ эта, точка, лежить и 78,2°, то мы можемъ перейти оть нея по кривымъ 

еши къ 7 къ НиСШиМЪ температурам. | 

Раземотримь теперь конечные пункты для кривыхъ равнов$ я между ВРи МРи № 

тхъ пунктовъ Ки К’, то очень легко будеть опредфлить какъ ихъ значеше, такъ и 

ихь координаты. Обратимся для этого къ чертежу рис. 12. Мы имфемъ здесь систему кри- 

К сКЪ. Точка, а намъ извфстна: это есть четверной пунктъ и представляетъ равно- 

ухъ твердыхъ Фазъ В и ВР съ растворомъ и паромъ. Температура этой точки 

и рее 1 ‚33 молекуль пикриновой От на 100 молекулъь смВси (см. рис. 7, 

аконецъ, точка, $ есть также четверной пунктъ для системы изъ нахтола, и бензола и 

р оературой о, 33° и составомъ 1,03 молекулы В-нахтола, на 100 молекуль нахтола, 

р. 12) и бензола. Кривая аК представляетъ полное равновзе между бензоломъ и бен- 
и 

атомъ какъ двумя твердыми Фазами, растворомъ и паромъ. Кривая т также есть 
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кривая полнаго равновфея между бензоломъ и нахтолпикратомъ, какъ твердыми хазами въ 

сосуществовани съ растворомъ и паромъ. Полное же равнов$с1е представляеть и кривая 

КФ, но уже твердыми фазами здфсь являются бензоль и В-нафтолъ. 

Положеше этихъ кривыхъ находится въ связи съ положевнемъ точекъ К и к. Опыты, 

поставленные съ цфлью опредфлешя температуръ, соотвфтствующихь этимъ точкамъ, по- 

казали, что температуры эти лежать очень близко къ 4°, именно къ температурамъ точки 

Ш 4 15° иб— 4,33°. На основавши опыта, было бы очень трудно р5шить, въ виду незна» 

чительной разницьт, находятся ли температуры этихъ точекъ выше или ниже температуръ | 

точекъ а и 6. 

Отвтъ на, этотъ вопросъ даетъ намъ теорля а По этой теори с 

дуетъ, что температура точки А должна быть ниже температуры точки @ и температура 

точки К’ лежитъ ниже точки 0. Отсюда елёдуетъ, что температуры К и К’ представляють — 

минимальныя температуры для вехь кривыхь полнаго равновфе]я, которыя ветрчаются въ _ 

этихъ точкахъ. ) - Е 

Послф того, какъ мы опредфлили положене точекь К и К’, которыя представляютъ _ 

ничто иное, какъ пятерныя точки, остается еще выяснить характеръ превращетия, которое. 

имфеть м$ето въ этихьъ точкахъ. Обращаясь ‘къ положеню ихъ, мы видимъ, что точка К 

лежить внутри треугольника (ВР) (МР) В (рие. 11), полученнаго соединешемь. точекъ, = 

представляющихъ составъ сосуществующихъ въ точк® К твердыхъ Фазъ. Также внутри Е 

соотв тствующаго треугольника М (МР) В находится и точка К’ и, такимъ образомъ, в0- 

гласно выше упомянутой теори Розебома (стр. 53), сл6дуетъ, что превращене въ этихъ Г 

двухь точкахъ должно происходить по схем$: 

` въ точк$ К....ВР-н МР Е Е растворъ и 

въ точк$ К’....М -- МР-- В—> раствор. = — | х К 

Опред$лешемъ положеня и значеня пятерныхъ точекъ исчерпывается поставленная 

нами Задача, ВЪ СВЯЗИ СЪ и к. лин полнаго равновёе1я для а Фазъ 

(рис. 11а 12). . г 

0 дяР п МР оть 111 дю 78,5° | Ах: 
(РВ)б 5 Р РВ’ 378438 ь т Г воры 
ОК о И Е И О 

аК о в ВР 4,15° » = 49 на: —3 0 
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З Ве$ эти кривыя, за исключешемъ 8 и 5, могутъ быть названы боковыми: всё онЪ 

® начинаются на, одной сторон$ треугольника ВМР и имфютъ свое распространене по на- 

правленю къ нисшимъ температурамъ, встрфчая внутри треугольника соотв$тетвующую 

_ пятерную точку. Вривыя 3 и 5 могутъ быть названы средними кривыми: он по своей 

_ длин расположены внутри треугольника В.Р и ограничиваются двумя пятерными точками 

° также внутри треугольника. Кривая 5 состоитъ изъ двухъ вЪтвей и потому обладаетъ точ- 

Е ° Кой, показывающей наибольшую температуру этой кривой. 

Е Пятерныя точки характеризуются слБдующими температурами: 

1. Для твердыхь хазъ Р, МР и ВР точка 0 78°5 

ие ›» _ м ВР, №» В ›» К око 4 

о» и » МР, М» В И УД 

° Пятерныя точки 2 и 3-я представляютъ въ то же время температуру полнаго отвердфвая. 

 Веф три кривыя растворимости, сходянияся въ этихъ пятерныхъ точкахъ, обладаютъ мини- 

_мальной температурой. Въ точк$ О, гдф сначала, происходить выпадеше одной Фазы, а за- 

т6мъ полное отвердфванте, только дв изъ кривыхъ полнаго равновёся, сходящихся въ этой 

нь. и пикриновой кислоты (стр. 15), д$лится кривыми полнаго а на, различ- 

ыя области, значене которыхъ вполнё опредфляется этими кривыми. Когда разсматри- 

ся система изъ трехъ веществъ, то каждой точк$ кривой полнаго равновфе1я для двухъ 

въ между тремя фазами отвфчаеть уже пфлая изотерма для неполнаго равновфс1я 

между тремя фазами. Кривыми полнаго равновВя являются въ послёднемъ случаф 

тя для двухъ тёлъ, лежащих на днф, которыя отвфчаютъ, такимъ образомъ, какъ бы 

рнымъ точкамъ для системъ, построенныхъ изъ двухъ веществъ; и теперь, если мы 

ъ наглядно представить различныя области химическихъ равновёс1й въ связи съ тем- 
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ставляетъ подобнаго рода сводъ, при чемъ распространеше его къ нисшимъ тенпературамь 

обозначено —>. Буквы сохранены тф же, что и въ предшествующемь нашемъ изложении. 

Область для двойной твердой хазы МР даетъ сводъ, опирающийся на плоскость (РМ) 

МР и ограничиваемый кривою растворимости для этого соединешя РО (М№Р) ОМ. Этоть 

сводъ 0 (МР) ОК’с КОХ, по величин своей, больше всёхъ другихъ сводовъ: начинаясь оть | 

горизонтальной плоскости, онъ простирается до вершины призмы В. Остальныя области. 

очень мало развиты, именно, 1) область на- 

сыщенныхъ растворовь въ равновёи съ 

В-нафтоломъ представляется поверхностью 

ОКЪМ, 2) область насыщенныхь раство- 

ровъ въ равнов$и съ пикриновой кислотой = 

представляется поверхностью РОО (ВР) и, = 

наконець, 3) область насышенныхъ раство- 

ровъ въ равновфси съ бензолпикратомъ. 

образуеть поверхность (РВ) ОКа. 

Все насыщенные растворы, представ- 

ленные этими поверхностями, дають полное 

пзображеше характера равновфей, имю- 

щихъ здфсь мфето. Точки, лежапия внё о. 

этихъ областей, опредфляють составъ нена- 

сыщенныхь растворовь и точки, лежащия 
внутри сводовъ, отвфчаютъ пересвищеннымь, 

растворамъ или смБсямъ насыщеннаго ра- 

створа, съ твердою Фазою. При вполн% точ- 

Рис. 13. номъ представлени результатовъи при. пол- 

`номъ соблюдевши масштаба, МЫ можемъ, пе 

основаши положешя указаннымъ нами поверхностей, для всякой данной температуры опре- 
дБлить качественно и количественно характеръ равновфе1я между различными фазами. С; 
другой стороны, мы можемъ также для любой взятой емфси указать, въ какомъ состоя 

равновфс1я она, будеть находиться при данной температур. Все это является вполнф 01 
дфленнымъ между температурами 157° и 4°. Очень легко а ВЪ В, что. ип 

опред$леннымъ на, основаи нашихъ о к. 
г о моде 

Въ пятерныхъ точкахь 0, Ки т имфють мфето слёдующия твердыя Фазы: 

1) Вь 0:Р, ВРи МР | 
2) » К:ВР, МР» В В 

3) › т Е Ур че 
| 

См5сь изъ первыхъ трехъ системъ способна, существовать ниже 78,5° 
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около 4°, всякая другая комбиналя изъ пяти Фазъ по три невозможна. Ниже 4° мо- 

гутъ имфть м6сто всевозможныя см$си, составъ которыхъ дается точками треугольника: 

_ ОР(МВ (ВР) 2) (БР) (МР) БВ, п 3) (№Р) В М (см. рис. 11), но вышеприведенныя три 

® комбинации суть, очевидно, единственныя, такъ какъ превращене, въ смысл образования 

В: системъ изъ первыхъ двухъ РВ и №Р или еще дальше, въ смысл образовавшя Р, Ви М, 

если не вполнф невозможно, то, во всякомъ случа, весьма, мало вфроятно. 

о Такимъ образомъ, наше изслдоване системьт, построенной изъ трехъ веществъ, съ 

г у точки зрёшя правила Фазъ, дало возможность просл6дить вс случаи равновфс1я между 

_ жидкостью п твердымъ тБломъ, а равно и между одними твердыми фазами въ предфлахъ 

_оть температуръ илавленя соединен! и простыхъ веществъ вплоть до температуры абсо- 

— Мы переходимъ теперь къ приложен1ю закона дфйств!я массъ къ случаю трехъ ве- 

ествъ, при чемъ увидимъ, что этотъ второй важный рычагъ современной хим!и дастъ 

а НОВОЕ кислоты и бензола. Эти два НА ПОЗВОЛЯТЪ, СЪ одной стороны, при 

и закона, распредёлешя Е выяснить вляне растворителя въ данномъ химиче- 

я вмяне, на данную химическую реакщю, какъ Ор такъ и температуры. _ 

м 

ГЛАВА 1, 

кен{е закона дЪиствия масеъ къ изучению равнов® ей въ систем®, построенной 
изъ трехъ веществъ. К 

) Реакщя между -нафтоломъ и пикриновой кислотой въ водномъ раствор5. Идея, высказал- 

толетомъ въ 1801 году и состоящая, существенно, въ томъ, что ходъ химической 

щи зависить оть количества реагирующихъ веществъ, нашла, себф математическое раз- 

въ 1867 году въ трудф Гульдберга и Вааге «Ёиаез зиг 1ез айши6з свишчиез». 

н СЪЭтого времени является большое число работъ, которыя разнообразными путями 

го равновфс1и реагирующихъ тёль, находятъ себф объяснеше въ этой теор1и; изъ 

изелёдований достаточно указать хотя бы на работу Бертело и Пеанъ С. Жиля 

> 8* 
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Гульдберга и Вааге, то здсь замБчается большею частью не только полное дов ре къ 

закону дйствя массъ, но этотъ законъ служить даже руководящею нитью при изучения 00- 

лье сложныхъь случаевъ. Таковы, напр.*), работы Лемуана «Объ образовании Тодоводо- 

рода»' (1877 г.), гдВ авторъ, независимо оть Гульдберга и Вааге, приходить къ пользо- 

вантю тфмъ же самымъ принципомъ Бертолета, Е. и Л. Натансона надъ распадевемъ 

двуокиси азота (1885 г. и 1886 г.), Гоманна п Нернста надъ распадешемъ эмиловыхь 

эФировъ (1893 г.) (сравн. изсл$довае поофессора Д. П. Коновалова по тому же во- 

просу 1887—1888 гг.) и др. Случаи, когда законъ этотъ подвергается нзкоторому сомнф- 

ню, можно сказать, единичные и они служать къ еще большему подтвержденю теор, 

такъ какъ уже не разъ было доказано, что въ этихъ сомнительныхь случаяхь неправиль- 

ные выводы обусловлены ошибочнымъ приложенемъ теори Гульдберга и Вааге. 

Плодотворность закона дйствя массъ не ограничивается приложенями его къ одно- — 

родной жидкой или газообразной хаз$. Разнообразные случаи диссоплацти, когда изъ твер-. 

даго тфла образуется одинъ или два газообразныхъ продукта, представляютъ лишь проетфи- 

пе случаи примфнен1я закона дёйств1я массъ. Такимъ образомъ, разсмалриваются. какъ 

частные случаи, диссошащя углекальщевой соли (Дебре 1867 г., Ле- Шателье 1886 г.),_ 

сЪрнистаго аммон1я (Изамберъ 1881—1882 гг.), разложеше карбаминовоаммачной соли 

(Горетманнъ 1877 г.); мало того, закону о массъ ‘подчиняются распаденя, ро, 

исходящия въ раствор. \ 

Прох. Нернстъ въ 1889 г.?) показаль, что законъ Горстманна, подтвержденный ‹ 

‘опытно на прямбрф разложеня карбаминовоамиачной соли, можеть быть перенесенъ на 

фастворенныя вещества. Если данное вещество распадается въ растворф на деф соетавныя 

части и при этомъ въ раствор находятся количества, и; и свободныхь составныхъ частей, 

то, по закону дфйствая массъ, имфетъ мфсто слфдующее равенство между Этими о з 

вх и концентращей и — недиссощированнаго вещества: 

Ки = и и,. р в 2 

Это уравнеше было приложено проФ. Нернстомъ къ случаю электролитической диссоща 1 

а Берендъ въ 1892 г.3) доказаль, что это равенство имфеть место въ. ‘приложен къ объ 

кновенному распаденю вещества въ растворб. у. | нак 

Обращаясь теперь къ нашему случаю реакши между пикриновой кислотой и ешо 

ломъ въ водномъ раствор, мы видимъ, что этоть примфръ отличается и от случая, р 

торымъ имфль дБло Нернстъ, и отъ случая Беренда. Мы имфемъ Здесь р м 

1) БолБе подробную сводку опыхнаго матерьяла по | нйо теор химическихъ равновесий. Харьковъ, 

приложен!ю закона дЪйств1я массъ см. Мегиз$, ТВео- 2) Хейзсвг. Г. РАузйх. Свет. 4, 372. 5 

тейзсве Свете, 2 Апйаре, 1898, стр. 396—540. Изложе- 3) Дейзсвг. #. РВузИк. Свет. 9, 405; ®.: 265. 

не самаго закона, см Х Ущовъ, Введене къ изуче- 
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Распадеше В-нафтолпикрата, въ водномъ раствор идетъ согласно равенству: 

В-нафтолпикралть Г @-наФтоль —= пикриновая кислота. 

‚4 _^ Это раепадеше можно прослфдить слБдующимъ образомъ. Если В-нахтоль предста- 

вляетъ тБло, лежалщее на днф, т.е. водный растворь насыщенъ относительно 8-натола, то, 

® В-нахтолпикрата. Будемъ прибавлять столько пикриновой кислоты, чтобы В-нафтолпикратъ 

.. ; не выдфлялся изъ раствора. Моментъ его выпадешя весьма легко замёчается и непосред- 

° ственно, благодаря интенсивному его окрашиваню. Итакъ, если на дн лежитъ В-наФтоль, 
7 

_ дблешя растворимости можно получить концентрации этихъ веществъ въ водномъ раствор$. 

_ Ве, напр., растворимость В-назтола, безъ прибавленя пикриновой кислоты, а граммомоле- 

° куль въ литрф, послБ прибавленя 6 граммомолекулъ пикриновой кислоты: — с граммомоле- 

ь въ литр, то с — а представить количество @-нахтолпикрата, и разность ® — (е — а) 

крата, черезъ и, В-нахтола, — черезъ и, и пикриновой кислоты — черезъ и,, имфемъ 

редыдущему обозначению 

ген. е изотермы равнов$с1я имфеть видъ 

1 — Ки = и. \,, 

опредфляется К, такъ какъ с, 6 и а— величины извёстныя изъ опыта. 

предлеше растворимости В-нахтола производилось обычнымь образомъ по методу 

‚ склянку, вмфстимостью около 200 куб. сант., вводился избытокъ В-назтола и нали- 

ь 200 куб. сант. воды. Когда опредфлевшя производились въ присутств!и пикриновой 

ы, то она вводилась въ раствор опредфленнаго объема и склянка снова добавлялась 

› до объема, 200 куб. сант. Приготовленныя такимъ образомъ склянки одновременно 

сывались въ термостатф, — сначала, втечеше 3 часовъ при температур 15° или нф- 

еее и зат$мъ втечене 6 часовъ при’ 192,5; какъ показали особо поставленные 

ы, растворимость @-нахтола и при боле продолжительномъ взбалтыванш, сохраняеть 

личину. (Методъ опредфленая 8-нафтола въ насышенномъ раствор ем. стр. 5 и 6). 

т. - ' 

ее количество @-нахртола, находящагося въ насъщенномъ раствор, также въ граммахъ; 
В ь ‹ 

ретьемъ столбщф приведеньг количества свободнаго В-натола въ 100 куб. сант. ра- 

АР: 
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створа, вычисленныя въ граммомолекулахъ и умноженныя на 10°; столбець четвертый 

представляеть количество свободной пикриновой кислоты на 100 куб. сант. раствора и 

также умноженное на, 108; пятый — количество В-назтолпикрала въ граммомолекулахь, умно- 

женное на 108; столбещь шестой предетавляетъ постоянную равнов$ею, вычиеленную на 

осповажи приведенной выше формулы. 

ТАБЛИЦА 95-Я. 

№ 16 И. Г. ПУ. № УГ. 

т 0 ‚0,0440 — 305 Риф т 
2 0,0618 — 0,0466 =: 251 19 4029 
3. 0,0848 — 0,0479 Е 349 198 ° 3795 
Оли ОБО 4971 49 — 3056 - 
5 0,2120 — 0,0549 ее 854 12 — 3618 с 

Данныя столбца УТ показывають, что постоянная равновея измБняется съ концентращей. 

неправильно и въ довольно узкихъ предфлахъ; средняя величина ея 3607, которую мы съ 

полнымъ правомъ можемъ принять за постоянную равновЪфея, отв$ёчающую пар 

12,5° нашихъ ОПЫТОВЪ. 

Концентраци столбцовъ Ш, ТУ и У табл. 35 представаяють собой концентращи не- 

посредетвенныя, т. е. тая, при вычислеши которыхъ вовсе не принято въ разсчеть, что | Я 

пикриновая кислота въ водномъ растворф очень далеко электролитически диссощирована, 

Мы видимъ въ этомъ случаф, что законъ дфиствя масеъ примфняется къ раствору такъ, 

какъ еели-бы электролитической диссощащи пикриновой кислоты въ водф вовсе не суще- 

ствовало. Такое кажущееся противорфче господствующей нынф теор1и растворовъ можеть _ 

имБть очень НЕ и исходя изъ того ОЕ, что прибавление къ. рас- 

литически недиссощированныхь частей, что ао ИЗЪ ВОВСЕ 

ЕЕ. ААВ 
К И > 

дБ и, (1 —@ич (1 — а) представляють концентрация Неа элект] { 

ческихъ пикриновой кислоты и В-нафтолпикрата. ыы - 8 у | 

оо простой способъ для изсл6довавя ИО дпобощащит о , 
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электропроводность какъ чистой пикриновой кислоты, такъ равно и пикриновой кислоты при 

прибавлеви къ ней эквивалентныхъ количествъ 8-нафтола. Пикриновая кислота, употреб- 

лявшаяся для опытовъ, была два раза, перекристаллизована изъ той же воды, которая слу- 
Е. жила, для приготовления растворовъ. 

.. р Слфдующая таблица представляеть результаты наблюдешй: первый столбецтъ предста- 

°  вляеть молекулярный объемъ, второй — молекулярныя электропроводности пикриновой кис- 

° лоты, умноженныя на, 107 и третй — молекулярныя электропроводности @-назтолпикрата. 

_ (Температура 25° и емкость сосуда 191,5). в 
к 

У Тлвлицл 36-я. 
— 

в № т, п. т. 
100 3540,8 340,7 Среднее 340,75 Выпадаетъ осадокъ. 

200 349,1 350,1 > 349,6 547,1 347,3 Среднее 347,2 

400 354,1 352,2 2953.6 951,3 351,9 » 851,6. 

Числа, для молекулярной электропроводности пикриновой кислоты и @-нахтолпикрата, 

‚отличаются другъ отъ друга весьма незначительно: разница лежить почти въ предфлахъ 

шибки наблюденя, что показываетъ уже одинаковую степень электролитической диссоп1а- 

и для обоихь веществъ. Въ тому же результату мы приходимъ и изъ слёдующаго про- 

го разсужденя. Обозначимъ молекулярныя электропроводности пикриновой кислоты и 

а олпикрата, при нёкоторомъ разведеши ©, черезъ 1, и |, и, при безконечномъ разве- 

Ф_., черезъ и иц.. Тогда, если степень электролитической диссошащи дая обоихъ 

цествъ одинакова, мы имфемъ. 

ины 1,007 и 1,005, которыя показываютъ, что отношене этихъ величинъ электро- 

юдностей сохраняется постояннымъ, а, значить, и степень электролитической диссопла,- 

иновой кислоты и В-нафтолпикрата, одинакова. 

личина, постоянной равнов$с1я для воднаго раствора опредфлена нами для темпера- 

В-нахьтолпикрала изъ В-нахтола и пикриновой кислоты. Мы можемъ уже @ рг!ог1 

ь, что тепловой эффектъ будетъ незначителенъ, такъ какъ 8-нахтолиикратъ, какъ мы 

ид аи при изучен!и этого соединеня съ точки зрёня правила хазъ, принадлежить 

ду тёлъ подобныхъ аммонакатамъ, гидратамъ и т. п. 
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слБдующей таблиц$ 37 (авализъ @-наФтола производилея съ растворами 1ода и сфрнова- 

тистонатрлевой соли по таблиц$ 4, стр. 7). Обозначене столбцовъ здфсь то же, что и въ 

предшествующей таблиц 35. 

ТаАвлицаА 37-я. 

№ 16 И. 1. ТУ. №: УТ. 

П- 0 0,0876 609 -= =— —. , 

2. 0,229 0,1050 609 880 120 4466. < 

Величина постоянной равнов5а1я 4466 для 29,2° (въ среднемъ), какъ видимъ, дфИ- 

ствительно мало отличается отъ величины ея для 12,5°. Изм$невше это почти лежить въ 

предфлахъ колебанй, обусловленныхъ способомъ вычисленя, при которомъ малая ошибка 

въ непосредственномъ наблюдеши оказываетъ сильное вмяше на конечный результатъ. — 

Принимая это во внимаше, мы, при вычислен1и теплового эффекта изъ величинъ постоян- 

ныхъ равновЪ@я, можемъ получить только приблизительное его значеше. | 

Извфетная Формула Фантъ Гоффа 

въ которой 4 обозначаеть тепловой э®фектъ данной реакщи, В — газовую постоянную, 

Т— абсолютную температуру и К — постоянную равновБея, даетъ намъ возможность» 

опредфлить, конечно лишь въ первомъ приближен, тепловой эъфектъ изучаемой реакши, 

`Интегрируя Формулу Фантъ ГофФа, выражая далфе В въ тепловыхъ, единицахь, и. к. 

переходя отъ натуральныхъ къ обыкновеннымь логариемамъ, мы получаемъ для теплового 

эффекта 4 слБдующее выраженте: 

105 К, — 102 Ка) Т, Т. :ы ИЕ ем граммокалорлй ‘). 
НАХ 

29,2° и 12,2°, мы имфемъ слБдующую величину для теплового эффекта: $ 

__ 4560 (ов 4466 — 105 3607) 285.5. 302,2 НО, ВИ 
. И — 2185 мал. ыы па 

1) Мегивзё. ТВеогейзеве СВепие 1893, стр. 513. 
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услов!я равновфея растворовъ, находящихся въ соприкосновении съ В-нафтолпикратомъ, 

какъ т6ломъ лежащимъ на, днБ. 

Для этихъ опытовъ 8-нахтолпикратъ быль приготовленъ кристаллизащей изъ бензоль- 

наго раствора. Одновременно взяты были въ термостать для взбалтыван!я четыре склянки: 

вВЪ ДВухЪ ИЗЪ нихъ, при большомъ избытк твердаго В-нахтолпикрата, были прибавлены 

_ различныя количества пикриновой кислоты (опыты 1 и 2 таблицы 38-й), въ третьей — избы- 

токъ пикриновой кислоты былъ очень незначителенъ (опыть 3), а въ четвертой уже былъ 

_ прибавленъ нфкоторый избытокъ 8-наетола. Содержаше какъ 8-нафтола, такъ и пикрино- 

_ вой. кислоты въ раствор, опредфлялось титровавшемъ (В-нафтоль по таблиц 4, стр. 7), 

р: _ температура опытовъ была, какъ и въ предыдущемъ случа, около 29,5°. СлБдующая таб- 

у тица 38 представляетъ результаты: опредфлен!й, причемъ столбець Т обозначаетъ количества 

_ В-натола, въ граммахъ, П — нормальное содержан!е пикриновой кислоты, Ш — количество 

-нахтола, въ граммомолекулахь и столбецъ ТУ — количества пикриновой кислоты въ грам- 

омолекулахъ. Содержан!е составныхъ частей Ш и ТУ столбца, относится’ къ 100 куб. сант. 

аствора и количество ихъ, выраженное въ граммомолекулахъ, умножено на 10°. 

ТАБЛИЦА 38-я. 

ть О ТИ. ТУ. 

0,0876 0,01351 609 1351 
0,0376 _ 0,02188 261 2188 
0,1056 0,01148 733 1148 
0,1092 0,01148 759 1148 

ено бе столько пикриновой кислоты, что Е дея м и, такимъ 

ъ, явились та тёла лежащихъ на, диф. Сяфдующая Се 39-я овыиаиь 

ТАБЛИЦА 39-я. | 

нЕ т т. ТУ. 
0 ‹ 609. 0 
0,01151 он кач О 

9 
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Концентрация 8-назтола, во 2 опыт равняется 742 молекуламъ и отличается оть преды- 

дущихъ 759 на величину около 11%, растворимость же одного В-нахтолпикрата равняется 

742 — 609 =133 молекуламъ и отличается отъ результата, прежняго опыта, — 150 моле- 

куль уже около 10%. Изъ этого сопоставлешя, какъ наиболфе простого, мы убЪждаемся 

въ томъ, какое громадное влляне на окончательный результать оказываеть ошибка въ 

опред$левяхъ растворимости отдфльныхъ родовъ молекулъ: ошибка въ общей концентра- 

ци на 1% обусловливаетъ уже ошибку въ отдфльныхъ концентращяхъ до 10%. 

Обращаясь теперь къ обсужден результатовъ опытовъ 1, 2 и 3 таблицы 38, отно- 

сящейся къ тому случаю, когда, тфломъ, лежащимъ на днф, является В-нахтолпикратъ, мы 

должны замфтить слёдующее. При опредфлени постоянной равновфе]я намъ необходимо бу- 

детъ исключить вмяне электролитической диссошаши и вычислить постоянную равновёая_ 

для той части молекуль, которыя находятся въ недиссошированномъ электролитически’ 

состоянш. Хотя вычисления подобнаго рода, по самому существу дла, носятъ приблизи= 

тельный характеръ, но тёмъ не менфе они не безполезны, такъ какъ позволяютъ ближе 

ортентировалься и въ той области изотермы ОЕ которой отвфчаеть, какъ тБло лежа- 

щее на днё, В-нахтолпикратъ. | С 

Концентращю недиссощированныхъ электролитически молекулъ пикриновой. ‘кислоты 

въ водномъ растворБ опредфлить легко, зная степень электролитической диссощаши. у 

Электропроводность пикриново-натруевой соли при разведения ея въ 1024 литрахъ, о 

Оствальду!) равна 77,7, отсюда предфльная величина, молекулярной электропроводноети г. 

пикриновой кислоты, принимая во внимане поправку Бредиха?), дается числомъ 356,5. 

Беря посл6днюю величину для предфльной молекулярной электропроводности пикриновой | 

кислоты, находимъ слёдующия значеня степени электролитической диссошащи @ для различ- 

ныхъ разведешй по даннымъ Оствальда") для молекулярной ЕВЕ пикриновой › 

кислоты: 
ИЕ 

@за — 356,5 =— 0,8909 

381,5 х = ее = 0,9299 
341,8 

м. 698 856.5 —= 0,9588. 

промежуточной концентраши` по нимъ будеть разсчитываться ‘степень завктролиочес т 

диссощащи въ ВоДНОмЪ и 

1) Рейвовт. & РЬуз. Обеш, 1, 82 (1887). 3) Хейвейг. #, Рьуз. Свеш. 1, 77 (1887). | 
2) Хейвсьг. #. Руз. Свеш. 18, 191 (1894). : к 

х 
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диссошати В-наетолпикрата возможно вычислить изъ приведенныхъ данныхЪъ. Для этого 

нужно знать какъ общую концентращю @-нахтолпикрала, такъ равно и степень его электро- 

® литической диссощащи. Концентращю В-натолпикрата, недиссощированнаго электролити- 

* чески, мы можемъ взять изъ опыта 4, таблицы 38 и опыта, 2 таблицьт 39. Концентраця 

т пикриновой кислоты въ обоихъ опытахъ одинакова и соотвЪтетвующая степень диссошацщи 

_ равна 0,9402 (молекулярный объемъ 87). Отсюда слБдуетъ, что концентралая насыщеннаго 

’ Общая концентрашя недиссошированной электролитически пикриновой кислоты 

о, 2) гдф с — концентрашя пикриновой кислоты столбца ТУ, табл. 38, а а — сте- 

‚пень ея а диссощащи. Соотвфтетвующая общая концентращя 27, В-наФтола 

ие т [й а 6-назтола, по даннымъ опыта, а — степень 

Е но И такимъ образомъ изъ Е 38, концентращи для пикриновой кислоты 

_В-нахтола представлены въ нижесл6дующей ба 40, гдЪ въ столбцВ | приведена, сте- 

ень рлоктродитической лиссощадуя пикриновой кислотьт, въ столбц$ П — концентращя ея 

р ТАБЛИЦА 40-я. 

№ т. п. Ш. ТУ. 
Е 1. 0,9348 88 490 75 
т - 09104 196 177 45 
ВЕ 0,9402 69 604 87 

лчисленя изъ данныхъ этой таблицы величины постоянной, если черезъ 1%, и 7, 0боз- 

ъ концентраци столбцовьъ П и Ш, при чемъ концентрашю В-назтолпикрата при- 

я ровнаго счета за 8, мы должны примфнить Формулу К = Е те или такъ какъ 

а И, = т, — 8 ии == 8, 10 

(т, — 8) (п, — 8) С, = 

р _Нияосялующя таблица 41 представляетъ результаты этихъ вычисленй, при чемъ 

столб Т приведены величиньг %, т. 8, въ т И—\ =, —8 и вь 

9* 

т 7% 

Я 
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ТАБЛИЦА 41-я. 

№ ой п. 1. ы 

1 80 482 4820 
2. 188 169 3972 
3 61. 596 4544 

Данныя столбца, Ш показываютъ, что и въ той области изотермы, гдф тбломъ лежащимъ 

на, днф является В-нахтолпикратъ, мы имфемъ ту же самую величину постоянной равнов$- 

с1я, какъ для того случая, когда тфломъ лежащимъ на, дн служить @-нафтолъ. 

Для того чтобы подтвердить этоть послёдей результатъ, мною быль произведенъ 

еще слБдующий рядъ опытовъ при другихъ концентранляхъ пикриновой кислоты и @-нах- 

тола. Въ таблиц 42 приведены результаты этихъ опытовъ: столбенъ [ обозначаеть здсь 

количество В-нахтола въ граммахъ, находящагося въ 100 куб. сант. раствора, стол- 

бець П — нормальное содержаве пикриновой кислоты, столбець ПТ — количество @-нах-_ 

тола, въ граммомолекулахъ, умноженное на, 10° и столбець ТУ — соотвЁтетвующее количе- 

ство пикриновой кислоты, выраженное въ той же мЕрЁ и разсчитанное, какъ и въ случа 

В-нахтола, на 100 куб. сант. раствора. ; 

ТАБЛИЦА 42-я. 

И. ТИ. | ТУ. № т. 

т 0,1076 0,01144 747 _ 1144 
9) 0,0718 0,01470_ 499 1470. 
3. 0,1040 - 0,01153 722 1158 _ 
4. 0,0282 0,02884 161 2884 

пень электролитической диссошащи пикриновой кислоты, въ столби$ р. концен- 

тращи недиссоцированной пикриновой кислоты 7., въ столби$ Ш — общая концентрация 

т, — электролитически недиссощированнаго В-нахтола, въ столбц ТУ дается ве \ 

для и, въ столбц$ У — для и, и, наконец, столбець. Ут даетъ соотвётетвующую. пос ян 

ную равнов$с1я. Такъ какъ опытъ 1 предшествующей а 42, О относится 

то о обработкВ подвергнуты результаты опьговъ р Зи :4. 

ТАБЛИЦА 43-я, 

№ 1 1: Ш. ТУ. 

2. 0,9317 100 386 

3. 0,9402 69 592 

4. 0,8933 308 93 300 
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ь в о Данныя столбца УТ показываютьъ что величина постоянной измфняется незначи- 

° тельно и если мы возьмемъ среднее изъ вефхъ нашихъ шести опытовъ (таблицы 41 и 43), 

° то получимъ для величины постоянной при 29,5° число 4220, которое, мало отличается 

° оть числа 4466, имБющаго м$ето въ томъ случаф, когда, тфломъ лежащимъ на дн® является 

®  В-нафтоль, & не В-наФтолпикратъ. Принимая въ разсчетъ сравнительно малую точность ана- 

°  литическихъ методовъ, такой результатъ нельзя не считать удовлетворительнымъ. 
у . } 

1$ Убфдившись въ полной приложимости закона, дБйств1я массъ къ реакщи между @-наф- 

: _ толомъ и пикриновой кислотой въ водномъ растворф, мы должны ожидать, что полученныя р - 
м 

$ ° нами концентращи будуть подчиняться основнымъ законамъ растворимости, которые выво- 
т 

`дятся изъ уравненя изотермы диссощаци. 

® Если степень диссошаци соединеня, когда еще не прибавлено избытка одной изъ 

зоставныхтъ частей, есть и, посл$ прибавки граммомолекулъ одной изъ составляющихъ, о, 

даафе А тЕОримо ть чистаго и а ОЕ и, послё прибавки 6 грам- 

- м для концентраций недиссощированныхъ родовъ молекул при двухъ опытахъ, отв$- 

хъ величинамъ растворимости @ и 2 В-нахтолпикрата, соотношене 

а (1 — в) ={ (1 —а.)..........(1) 

и —=а (1—4), и, = а и и, = а“ 

Ка (1 —) = (@0)..........(а). 

у 1 

ой растворимости 2 и степени диссошащи о, получаемъ 

и и— 2 (1 — а), и =, 

= 

Кд (1 —&,) = а, (ве) ОР: ПВ), 



ОМ А: ее 

Е 
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Такъ какъ лёвыя части этихъ двухъ уравнений (а) и (5) изотермъ диссопащи равны 

на основаши 1-го воотношеня, то равенство’ правыхъ частей и даетъ приведенное выше 

соотношеше 2-е, С 

Обозначая «—— 2 черезъ с, мы получимъ изъ этихъ двухъ равенствъ: 

ао а (1) 

(а): = ха, (па 6)..... и. =) 

величину для степени диссощащи раствора, находящагося въ равнов5ет съ 8-нахтолпикра- = 

томъ и содержащаго одинаковое число молекульъ обфихъ составныхь частей 

Величина, растворимости а, когда въ раетвор$ тоже относительное солержаше состав- 

ныхъ частей какъ и для тёла лежащаго на, дн$, не можеть быть получена непосредственно 

изъ опыта, такъ какъ въ нашемъ случа равновЪе между В-наФтолпикратомъ и раство-_ 

ромъ такого состава не можеть имфть м$ста. Если бы мы стали даже исходить изъ ра- 

створа В-наФтола, и пикриновой кислоты въ молекулярномъ отношенш, то при смёшеши ихъ 

и концентрировани раствора, получили бы выдфлене въ осадокъ не В-палтодиикрала, а 

В-нажтола. ДалБе, также и опыты (таблицы 38 и 42) показываютъ, что В-нахтолиикрать 

можетъ быть въ равнов$с1и съ растворомъ лишь при услов1и значительнаго избытка пикри- | 

новой кислоты. Гразическое изображеше изотермы равновфсая для случая, когда, мы бе- р 

ремъ непосредственныя опытныя концентращи реагирующихь родовъ молекуль (см. ниже _ 

рис. 15), наглядно показываеть послёдейй результать. Мы можемъ, однако, опредфлить ве- 

личину растворимости недиссощированнаго В-нахтолпикрата, если нанесемъ на кривую не 

непосредственныя концентращи В-нахтола, и пикриновой кислоты, а концентращи лишь не- 

диссошированныхъ электролитически родовъ молекуль (см. ниже рис. 16, на обоихъ рис. 

на оси абсциссъ, какъ увидимъ далфе, откладываются количества пикриновой Кислоты въ о 

граммомолекулахъ, а, на оси ординалъ— соотвфтетвующее, количество @-натола, сосуществую-_ 

ь 

пля величины постоянной те. вычисленныя нами прежде (табл. 41 и о 
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ТАБЛИЦА 44-я. 

№ Е п. Ш. У. У: УТ. УП. УПШ. ТХ. 
т ем х ь с 6—с 6— 25 © 7:9 

№ 69 604 69 535 121 414 293 0,90 4544 

е) 69 592 69 523 121 402 281 0,935 4453 

Э. 88 490 38 402 102 300 198 0,81 4820 

4. 100 3586 100 286 90 196 106 0,87 4347 

5. 196 177 ТИС 19 13 6 — — 38972 

6. 308 93 - 93 215 97 118 — — 3187 

к. Изъ данныхъ столбцовъ УП и [Х мы видимъ, что опыты 5 и 6 недостаточно точны 

° для того, чтобы изъ нихъ можно было вычислить степень диссошаши, да это и понятно, 

а ‘такъ какъ именно при этихъ опытахъ (5 и 6) мы имфемъ наименышя количества В-нахтола, 

° опредблеше которыхъ связано съ относительно большей ошибкой. Величины постоянныхъ 

в: равновс!я показывають здфсь также наибольшее уклоненте. Какъ бы то ни было, изъ 

ь величинъ столбца УШ мы заключаемъ, что В-назтолпикрать диссощированъ въ весьма 

высокой степени: болфе 90°/, его находится въ разложенномъ состояни. 

Боле точная степень диссошалйи опредфлится изъ слёдующихъ данныхъ: изъ общей 

воримости В-натолпикрата а —= 190 и изъ концентращи недиссоцированнаго 8-нах- 

голпикрата 8,25 молекулы. Изъ этихъ данныхъ получаемъ для степени диссошанли 0,96, 

тисло того же порядка, которое даетъ и таблица, 44-я. 

й кислотой въ водномъ раствор нами исчерпанъ. Результаты мы можемъ резюмировать 

лфдующихь словахъ: 

пикриновой кислоты, присутствуютъ въ наименьшемъ количеств$, нфеколько большее 

ство частицъ изъ пикриновой кислоты, далёе еще большее количество частицъ изъ 
У $ 
аа 

кьтола, наконецъ, самый большой процентъ евободныхъ 1оновъ водорода и остатковъ 

ИНовОЙ КИСЛОТЫ. 

виду того обстоятельства, что: а) опытныя концентращи составныхъ частей ра- 

‘опредфлены съ точностью не болфе 1%, а иногда и съ большей ошибкой, когда 

о В-наетола было мало, Ъ) вычислен1я недиссошированныхъ родовъ молекулы 

иблизительный характеръ, ибо степень электролитической диссощащи очень ве- 
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лика и, потому, с) всБ вычислевшя носятъ характеръ лишь перваго ортентированя, здЁсь 

нельзя не удивляться тому, что строго логическое проведеше закона дЪйств!я массъ позво- 

ляетъ нарисовать полную картину равновёя въ жидкой Фаз$ и притомъ такую картину, 

которая отвфчаетъ наиболБе широкому представленю вопроса о состоян1и раствореннаго 

вещества. 

Роль воды, какъ растворителя, опредфлена, здфсь уже довольно близко. Въ Орден 

главЪ настоящаго сочинен!я: объ одновременномь приложен!и правила ‹хазъ и закона, дёй- 

стая массъ, мы увидимъ, какимъ образомъ вполнф опред$ляется вшяне этого растворителя 

на, течен!е изучаемой химической реакщи. р 

2) Реакшя между В-нафтоломъ и пикриновой кислотой въ бензольномъ раствор. Кривая 

5ТАТ (рис. 11 и 12, стр. 48 и 51) представляеть изотерму равновзая между В-наето- 

ломъ и пикриновой кислотой въ бензольномъ растворз для 29,5°. Часть ея 57 представ- 

ляеть равновёе между бензолпикраломъ, какъ тБломъ лежащимъ ва днф, и растворомъ. 

Часть Л соотвфтствуеть равновёаямъ между растворомъ и 8-нахтолпикратомъ и, нако- 

нецъ, часть ХТ представляетъ изотерму равновёс1я для В-нахтола, какъ тфла лежащаго на. 

днф. ВЗтви /Я и ИТ имфють очень малое развит!е; послфднее находится въ связи съ ТБМЪ Я 

обстоятельствомъ, что уже при маломъ прибавлени къ раствору, насыщенному однимъ изъ = 

составляющихъ, даже незначительнаго количества другого составляющаго влечетъ за собою 

выдфлене новой твердой Фазы. Этимъ нфсколько характеризуется отлище этого случая отъ 

случая водныхъ растворовъ: въ послёднемъ, какъ мы видфли, возможно было реализиро- 

вать на болышомъ протяжен изотерму мы ДЛЯ В-назтола, какъ тБла лежащаго 

на, днф. . 

Соединеше пикриновой кислоты съ В-нафтоломъ, выдфляющееся изъ бензольнаго, 

раствора, обладаетъ тБмъ же составомъ: 1 частица В-натола, на, 1 частицу пикриновой ки- | 

слоты, какъ и выдфляющагося изъ воднаго раствора или образующагося при непосредствен- у 

номъ дфйстви В-нахтола на пикриновую кислоту. Чтобы убфдиться въ этомъ, достаточно | 

привести указанный нами на стр. 13 анализъ кристаллическаго 8-нахтолпикрата, выдфляю 

щагося изъ бензольнаго раствора. Въ этомъ растворф В-нафтолпикрать можеть распа, 

даться на свои составныя части — 8-назтоль и пикриновую кислоту, т. е. здфеь та, же 

самая реакщя, какъ и въ водномъ растворЪ, съ тою только разницею, что электролитиче- 

ская диссошащя пикриновой кислоты здфсь настолько незначительна, что ею можно вполн$ 

пренебречь. , з ; 

ое для ое. в-пометолитирата, 2 равно и составляющих, прЕЕЗАНЕ и 

къ 100, экъ 10 куб. сант. раствора. Въ столбцВ Т нижеслдующей таблицы 45 п 

дены концентращи для пикриновой кислоты и въ столбцф П — для В-наетола. | ТЕ 

1 
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ТАБЛИЦА 45-я. 

№ Е и № п. п. 
| И 4815 0 6. 645 1904 
я в 5159 = 247 7. 597 2265 
39 г 3090 496 8. 523 3063 
Е. 4. 1912 669 9. 205 3806 
Е. 5. 1047 1043 ; 10. 0 3654 

, 
Опытъ 1 предетавляетъ растворимость чистой пикриновой кислоты, опыть 2 — раство- 

римость какъ В-нахтолпикрата, такъ и пикриновой кислоты, такъ какъ здБсь имфются два 

° т6Бла лежащия на днф. Точно также, опытъ 10 предетавляеть растворимость чистаго В-наФ- 

тола, а при опыт5 9 имфются два тфла, лежашая на днф, В-нахтоль и В-нахтолпикратъ. Ве 

остальные опыты относятся къ тому случаю, когда тбломъ, лежащимъ на диф, является 

_ одинъ В-нафтолпикратъ. 
Концентрация недиссоцированнаго 8-нафтолпикрата могла бы быть опредфлена изъ 

° разницы между растворимостями пикриновой кислоты при опытахъ 2 и 1, равно какъ и изъ 

к. разности между растворимостями В-нахтола въ опытахъ 10 и 9. Ту же величину должны 

_ давать непосредственно и концентраши пикриновой кислоты и В-нафтола опытовъ 9 и 2. 

Сравнене средняго изъ этихъ четырехъ, значительно разнящихся чисель, 237 молекуль, 

к. к. съ общей концентращей 8-нахтолникрата въ насыщенномъ раствор 1045 молекул, мо- 

жеть даль лишь указаве на, то, что В-нахтолпикралъ и въ бензольномъ раствор$ долженъ 

`отъ Вох опытовъ, оть 3 т 8, постоянной величины для произведешя и, и.. Въ 

тБдующей таблиц 46 приведены какъ концентрации, такъ и соотвфтствующая произ- 

концентраций обфихъ составляющихъ. 

й 

ТАБЛИЦА 46-я. , 

и и №1. > 

35090 426 13.10 

1912 ^ 669 12 

1047 1043 10 

645 _ 1904 12 

597 2265 13 

10 
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Числа для произведен концентращй показываютъ, что предположение о полной дис- 

соцтащи В-нафтолпикрата, въ бензольномъ раствор довольно близко къ дфйствительности. 

Для точнаго опредфленя степени диссощаши мы могли бы, какъ пользоваться уже 

указанными выше концентращями общей и недиссощированныхь молекуль, такъ равно и 

обратиться къ приведеннымъ на стр. 70 уравненямъ. Первый способъ, въ виду малой точ- › 

ности опредЪленая концентращи недиссоцированнаго В-натолпикрата (анализъ малаго ко- 

личества, одной части смфси при сравнительно огромномъ количеств другой), можеть даль 

‚для степени диссошащи х лишь приближенную величину 0,77. 

Обработка, наблюдений по второму способу представлена въ нижебльдующей таблиц$ 47, 

при чемъ надъ каждымъ столбцомъ указано буквой соотвфтетвующее ему обозначете. 

Беря изъ столбца УШ таблицы 47 для @ среднюю величину, мы получимъ К похор- 

муль К. (см. стр. 70). 

ТАБЛИЦА 47-я. 

№ и п. т. т УИ Ут. Уп. — УШ. 
Р М и: с ъ 6—с 6—2 [3 

1. 3090 426 426 619 2664 2045. 1426 0,8495 

и 1912 669 669 376 1243 867 — 491 0,6854 

в 1047 1043 1045 и = — И) 
4. 645 1904 645 400 1259 859 459 0,7164 1 

в: 597 9265 597 448 1668 1220 772 0,6775 - 

6. ро 3063 593: : 192 2540 2018 1496 0,6738. 

еее къ малёйшимъ ошибкамъ при производств$ а `Какъ бы то ни Е было, 

столбець УТ убфждаетъ насъ въ примфнимости и здфеь закона, дЪйствя массъ, при чемъ, 

для величины постоянной, въ среднемъ, мы можемъ принять число К—=1829 при &—=0, О 

(въ среднемъ). Эта величина отнесена къ 10 кубич. сантим. раствора и, | 

для 100 к сант. вычислеше даеть И въ 10 в орви, именно. 18220, в 

значеню, которое мы нашли бнкй по первому боб, з 

т результатъ, что В-назтолиикратъ въ бензольномъ раствор весьма, далеко диссо- 

цированъ, подтверждается опредфленйями молекулярнаго вБса В-нахегоаникрала, как’ 

понижешя температуры замерзания бензольныхъ ОЕ, такъ р и иЗЪ повыше 

температуры ихъ сое Г р ; 

\ 

: 
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`этихъ данныхъ мы вычислимъ степень диссоптащии, то она получится равною и = 0,87, что 

_ стоить въ согласш съ результатомъ, полученнымъ нами выше. 

Опред$леше молекулярнаго вфса по повышен!ю температуры кип$н1я бензольныхъ 

_растворовъ также вполнф подтвердило этотъ результатъ. ОлБдующая таблица 48 представ- 

° ляетъ результаты наблюдений, при чёмъ столбець Т обозначаеть количество въ граммахъ 

№ прибавленнаго соединен1я къ 43,5 грамм. бензола, столбецъ П представляеть наблюдаемое 

Е’ повышение температуры кипфейя и столбецъ Ш даетъ вычисленный, по даннымъ столбцовъ 

Ти ПЦ, молекулярный вЪсъ. 

Хх 

ТАБЛИЦА 48-я. 

м № те ` и. Ш. 
АИ ТВ 1,7640 0,564 192 

2. 2,4690 0,764 `199 
8 3,0159 0,949 _ 195 

новой кислоты — двухъ веществъ, которыя даютъ ре аналогичныя по свой- 

В-нахтолникралу. Нижесл6дующая таблица 49-я представляетъ результаты опре- 

‚ температуры на и а Ш т рН вфсъ триъенилметана,, 

й по даннымъ Ги П столбцовъ. у й 

ТАБЛИЦА 49-я. 

№ Т. т. , ИГ. 

| 1. 0,5412 0,160 205,5 
М. -0. 1,7554 — 0,407 262,0 
ЕЙ 2,6982 0,590 277,8 

4. 3,4690 08а (| | 9568.4 

прньмть вфсомъ: опыт и ВЪ среднем 253,4 вмфсто 244. 

Въ пожесовауощей таблиц приведеньт ды для ИН, молекулярнаго вфса 

10* 

ак ее 

ЕЕ Р 

А м | 
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ТАБЛИЦА 50-я. 

т. П. Ш. № 

т. 0,5412 0,160 224.8 
2. 1,7554 0,407 267,5 к 
3. - 2,2100 0,551 243,1 
4. 2,6982 0,590 977,9 
5. 3,4690 0,785 967,8 
6. 4,6028 1,055 264,4 

Мы видимъ, что по этимъ даннымъ пикриновая кислота обладаеть нормальнымъ вёсомь = 

въ бензольномъ раствор$. ть 

Изъ выше приведенныхъ таблиць 49 и50 слдуетъ, что если бы мы стали примёнять _ 

методъ опредфлешя молекулярнаго в$са съ цфлью рёшить вопросъ, образуеть ли трихе- $ 

нилметанъ или пикриновая кислота, соединеше съ бензоломъ, то не могли бы получить опре- й 

дфленнаго отвфта: дфло обстоитъ здфсь такъ, какъ и въ томъ случа, еслибът указанныя 

вещества вовсе не давали соединеня съ бензоломъ. - 

Совершенно иная картина наблюдается въ случа В-нахтолпикрата въ бензольномъ | 

раствор$. Эдфсь, по величин$ молекулярнаго вфса, мы могли бы уже заключить о способности 

этихъ вешествъ образовать В-нафтолпикратъ и даже приблизительно могли. бы указать сте- 8 

пень диссошацщи его въ раствор$. рее 

Между соединенями, каковы В-нахтолпикратъ,  ризенилметанбензолять и бензол- 

пикратъ нётъ никакой принцишальной разницы, а если отношене ихъ къ методу опред$- 

левйя молекулярнаго вёса различно, то это объясняется тфмъ, что въ двухъ послднихъ 

случаяхъ мы опредфляемъ молекулярный вфоъ въ томь же растворитель, съ которымъ, 

образуется данное соединеще. а 

Если послёдн!Й результать мы перенесемъ на гидраты, аммонакаты и тому подобныя З 

соединен1я, то увидимъ, что установлеше существоваюня напр. тидратовъ, при помощи ме- — 

тодовъ опредБлевя молекулярнаго вфса, можеть быть производимо непремённо въ другомъ 

растворитель, какъ напр. для гидратовъ въ уксусной кислот (у Пиккеринга), а не въ 

водф. Посл6днйй результат стоить въ соотвфтетви также съ изелдованемъ Патерно и 

Назини') (случай наФталинпикрата въ бензольномъ растворф) и Беренда”) (случай хенан- 

тренпикрата въ алкогольномъ раствор?). 

Возвращаясь снова къ Пао закона дфиств1я массъ къ пзучаемой реакийт ВЪ. 

съ тфмъ указаль, въ какомъ состояни находится растворенное вещество. Мы | чт 

въ равновфаи съ твердою Фазою растворъ въ молекулярныхь отношеняхъ В-нафтолиий- 
й г. г \ 

1) ба22. Свеш, 19, 202, 1889. | 9) Сейзейг. Е. Руз. Свет, 9, 405; 10, 265 (1892). | р 
Е у р р Г \ и 

ыы ук 
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| крата, содержитъ только около 29% недиссощированныхъ молекулъ. Это количество, сравни- 

тельно съ тёмъ, которое мы видфли въ случав воднаго раствора, весьма, велико и достаточно 

для того, чтобы окрасить бензольный растворъ въ красный цвёть самаго соединен!я, что 

_ не наблюдается въ случаф воднаго раствора, окраска котораго почти не отличается отъ 

цефта раствора пикриновой кислоты. 
ДалБе сл6дуетъ указать на то, что реакцая между В-наФтоломъ и пикриновой кислотой 

не осложняется замфтнымъ образомъ тёмъ, что пикриновая кислота даетъ соединеше съ 

‘бензоломъ. Это объясняется, конечно, почти полною диссощащею бензолпикрата, въ бензоль- 

номъ растворф, что находится въ полномъ соотвфтстви съ результатами, полученными нами 

съ точки зрфн!йя правила, Фазъ. 
Величины постоянной равновся, какъ для воднаго, такъ идля бензольнаго растворовъ, 

намъ теперь извфстны; мы знаемъ, что эта постоянная не зависить отъ количества реаги- 

°— рующихь веществъ: на величину ея оказываютъ вшяве лишь температура и природа 

_ растворителя. 
® Вляве температуры на постоянную равновьедя опредфлено Фантъ-ГоФфомьъ и на- 

шло себ$ выражеше въ его извфетной хормулб (см. стр. 64), представляющей тепловой 

эФФекть химической реакцш, какъ Функщю оть темпералуры и постоянной равнов$ая. 

Справедливость хормулы Фантъ-ГофФа доказана уже многими опытными изслдован!ями 

_имы примфнили ее выше для вычислен!я теплового эфекта реакщи между В-нафтоломъ и 

опроса опредёляется количественно влиян1е а на ходъ совершающагося въ немъ 

а вы и если, р. о Фантъ-Гофха, постоянная равно- 

4 
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ГЛАВА У, 

Опредблеше вмянйя растворителя на ходъ химичеекаго превращения; совифстное 

приложенте закона дЪйств!я масеъ и правила Фазъ къ рфшенйю этого вопроса, 

Условя равновфея различныхь родовъ молекуль въ двухъь несибшивающихся жидкостяхъ. 

Какъ извфстно, законь Генри-Дальтона, состояпий въ томъ, что между концентращями 

пара въ газообразномъ состояни и въ индифферентной жидкости существуеть постоянное. 

отношенше, — коэфФищенть распред$леня, — можетъ быть прим$нень къ случаю раство- _ 

ревя вещества въ несмфшивающихея жидкостяхъ, какъ показали еще опыты Бертело и. 

Юнгелейша (1872 г.). Профессоръ Нернстъ доказаль, что этотъ законъ долженъ быть 

Формулированъ такимъ образомъ, что коэффищентъ распредёлен1я сохраняетъ свое постоян- 

ное значене лишь при примфнен!и къ одинаковымъ родамъ молекуль. Благодаря этой по- 

правкб, законъ распредБлешя сохраняеть свою силу во всБхъ возможныхь случаях, и, = 

главнымъ образомъ, въ примфнени къ распредлен!ю вещества между двумя несмшиваю- $ 

щимися жидкостями. На опыгв законъ распредфленя быль подтвержденъ какъ самилть 1) 

Нернетомъ (1891 г.), такъ и его учениками Роловьымуъ, особенно > С 

др., также, н®сколько позднфе Нернста, А. А. Яковкинымъ 3), | | 

Для того, чтобы видфть, какъ далеко находить себ$ подтверждение правило `Нернст 

о постоянств$ коэфхищента распредфлентя для одного и того же рода молекуль, мы. выбрали 

наиболе сложный примБръ, именно, распредфлеве уксусной кислоты между. водою и. бен- 

золомъ. Усложнете обусловливается здфеь тфмъ, что въ обоихъ растворителяхь ‘пикриновая’ 

кислота содержится различно: въ бензольномъ т: она, состоить частью изъ двойНыхЬ, я 

молекулъ (СН, С0ОН),, частью изъ простыхъ СН, СООН; въ водномъ же раствор двойных 

молекуль почти нётъ, частью растворъ состоптъ изъ простыхъ молекуль ОН, СООН, частью. 

же изъ 1оновь СН,С00 и Н. Посмотримъ теперь, останется ли козФФицаенть, овиров 

лен!я постояннымъ, напр. для простыхъ молекуть СН; 600н? | | 

Опредфлешя таереова уксусной кислоты: тов водою и бензоломть быти 

} 

1) Хензевг. #, Рьуз. Свен. 8, 110, (1891). х 3) Ж. Р. Ф.Х. 0. 18961. › ИИ 
2) Дейзсвг. #. Апого. Свеш. 13, 73 (1897), : я у И и 
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_ столбець Т обозначаеть общую концентрацию уксусной кислоты въ граммомолекулахъ въ 
 водномъ раствор$, столбецъь ПШ — соотв тствующее количество ея въ бензолё и столбецъ 

Ш — отношене концентращй столбцовъ Ти П. 

ме | | ТАБЛИЦА 51-я. 

№ Е И. ТИ. 

3 т 2,635 0,1843 14,3 
И 2. 1,191 0,0500 23,9 

3. 0,224 0,00406. 55,1 
| 4. 0110 \/ 0,00181 60,7 

з 5. 0,0334 0,000417 80,1 

_ центращи какого нибудь отдФфльнаго рода молекул. 

°—  Исключимъ сначала вйянще электролитической диссощаци въ водномъ раствор и вы- 

5 ой кислоты по Фантъ-Гофхфу и Рейхеру *) для 14,1°. Въ нижесл6лующей таблиц стол- 

о бець 1 т обозначаеть 100 <, гдБ’@ есть степень диссощацщи для соотвфтетвующаго разведе- 

отолбешь .__- КОнденирараю "ПОСТЕ молекуль ОН, ОООН, пи по обыч- 

ТАБЛИЦА 59-я. 
Г 

№ Е И. ТИ. 

З. 0,72. 0,222 54 
4. ВА 0,109 55 
5. _ 20,2 ОЗ 164 

нятно, ТАКЪ КакъЪ мы исключили вмяне электролитической диссощащи въ водномъ 

и не приняли еще въ разсчетъ того обстоятельства, что уксусная кислота въ бен- 

% 'раетворЪ состоить частью изъ двойныхь ‚молекуле. Чтобы найти коэФФИиЩентъ 
к в. 1 

жа > 
в 
; 

КЕ 

о ЧЕ 

р 

— 

=. 

кы 

р ( 

Ах ада 

а: 
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распред$лен!я для простыхъ молекуль, мы снова должны обратиться къ закону дфйств1я 

массъ. Обозначимъ концентрамю В-назтола въ водф черезъ с,, тогда концентращя про- 

стыхъ молекуль въ бензолЬ равна, т, гдф #, — коэфФишенть распредфленя для простыхъ 
1 

молекулъ. Общая концентраця простыхъ идвойныхъ молекулъ въ бензол пусть с,, откуда 
5 № (Я 

концентрашя двойныхъ молекуль въ бензолБ равна в Примфнимъ теперь законъ 
1 

[ея . . 5) ы 

дфйствя массъ къ случаю равновфе1я простыхъ и двойныхъ молекуль въ бензольномъ ра- 

створ$. Обозначая черезъ К постоянную равнов$е1я, мы получаемъ слБдующее уравнение 

изотермы: р 

Для двухъ другихъ концентрацй, напр. С, и (., уравнеше изотермы имфетъ видъ 

С, с. вое. 
Такъ какъ величина постоянной равновфс1я можетъ быть принята за независящую_ 

оть разведен1я, то два вышеприведенныя уравнен!я даютъ возможность опредфлить коэФ- 

Фищенть распредёлевя. Такимъ образомъ, для этой величины получаемъ слёдующее к - #- 

жене: : к 
ре Сье1 (С, — с1) Г 

(126. — с; С° : и 

Примфняя послёднюю Формулу къ вычисленшю коэффищента распредфленя ‘простых | 

молекуль СН, СООН между водою и бензоломъ, мы получимъ слёдуюния данныя, которыя_ 

сопоставлены въ таблиц$ 53, гдф тот Т обозначаеть №№ ТЬхЪ опытовъ, изъ данныхъ 

величину коэфъищента, распредфленя. ув: 

ТАБЛИЦА 53-я. 

№ М И. ) 

т 3`и4 боб оО 
2: 4ь5 бо ми 
3. 35.5) 19065 а 

|. 

Большаго согласля между числами столбца П едва ли можно требовать; Мы можемъ. 

утверждаль поэтому, что постоянство коэффФищента распредёления, по крайней мбр, въ 

области разведенныхь растворовъ, несомнфнно представляеть и ИЗЪ болбе т 
«предфльныхъ» законовъ. й 

Убфдившись въ справеданвооти правила Нернста о козооишенть ея мы 

перейдемъ теперь къ изложеншю учения объ участи растворителя въ химическо 
основаннаго на, этомъ правилф, } 
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Теоргя участя растворителя въ химической реакщи и опытное ея доказательство. Общая 

‘теорйя, состоящая существенно въ томъ, что, по величин постоянной равновфе1я въ дан- 

Вы видфть, какую роль а законъ распред$лен!я при суждеви объ ие 

_ве р постоянной равновфе1я въ зависимости отъ растворителя, и простйший 

` изотермы Г выражене: 
— 

и) 

1 

15°. 
‚если мы знаемъ постоянную равновфейя въ одной сред и коэкфишенты распредфленя 
пощихъ родовъ молекуль между этою средою и нфкоторою другою, то можемъ вы- 

постоянную равновфя для этой второй среды. 

Рвуз. СЬег. 8, 138 (1891), 9, 345 (1892). | кинъ, Яейзевт. #. Рвуз. Свет. 20, 321. 

ть ‚отейзсве СВепше 1893, 397. Ср. Яков- 
11 
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Ри В-нахтола, — черезъ М съ соотв$тетвующими значками для бензольнаго раствора — В и 

для воднаго раствора — #, мы получаемъ слБдующия два, уравневя изотермъ равновз ая: 

для бензольнаго раствора: Кв. [МР] = [Р]ь [М] 

и для воднаго раствора: К. [МР], =[Р],[М]ь- 

Дфля эти два равенства другъ на друга, мы получаемъ ничто иное, какъ основное 

равенство теор1и, лишь предетавленное въ нфеколько иномъ видф: у 

Ев [Ув _ [в [Мв 
Е [МР]№ [Ро [Мо 

Если это равенство справедливо, то мы можемъ вычислить любую изъ восьми вели- 

чинъ, когда семь остальныхьъ извфетны. Въ нашемъ случа мы вычислимъ величину [№Ё],, 

опредфливши опытнымь путемъ всф остальныя величины и затВмъ посмотримъ, отвфчаетъ. 

ли дБйствительности полученное такимъ образомъ число? Величина эта есть концентра- 

щя недиссощированнаго В-нафтолпикрата въ водномъ растворф и ее можно взять для. 

насыщеннаго раствора. Для вычислешя ея значешя, согласно основному уравнению 

изложенной теорш, мы должны опредфлить опытнымъ путемъ слдуюция величины: 

2) К, — постоянную равновфея въ бензольномъ растворБ; Ъ) К, — постоянную равнов$е1я 

въ водномъ раствор; с) [МР]ь — и недиссощированнаго В-нафтолпикрата, 

для насьиценнаго бензольнаго раствора; а Е? О — а распред$лен!я простыхь_ 

молекулъ пикриновой кислоты между бензоломь и водою и е)( С. — коэффищенть раопро- Зы 

дфленя В-нахтола между бензоломъ и водою. 

а) К, — постоянная равнов$с]я для реакщи между ен п пикриновой 

кислотой въ бензольномъ растворф дана нами выше (стр. 74) для темпералуры 29,5° и рав- 

няется для 100 куб. сант. раствора 18220. _ : р ха 

раствор% дана нами выше на стр. 64 и для температуры 29°—29,5° равна 4466. — 

©) [МР], — концентращя недиссощированныхь молекуль @-наътолпикрала ее. 

сыщенномъ бензольномъ растворф для температуры 29,5°, въ 10 куб. сант., р 

1045 Х (1—0,7105) = 302,5 или, круглымъ числомъ, для 100 куб. сант. 3030, ром 

а аа на 108, согласно даннымъ стр. 74. : Г 

а Га — Козочипценть распред$леня пикриновой кислоты ‚между бензоломъ : водою ы 
ке 

опредфлялся по выше (стр. 78 и 79) описанному методу для опредёленя коэчицтента распре-. 

дфленя уу кислоты. В ОНИ ВЪ ре таблиц, ТБ ВЪ с 
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пикриновой кислоты въ водф, вычисленная согласно величинамъ для степени диссощащи 

®— стр. 66, въ столбцБ У — приведенъ коэефищенть распредБленя нормальныхъ молекуль 
к". С 
’°  пикриновой кислоты между бензоломъ и водою. 

< $ ТаБлицА 54-я. 

№ _ и | и. ш. ту. У. 
г 0,09401 0,02409 41 _ 0,9018 39 
2. 0,07790 0,02080 48 0,9101 41 
В+ 0.06339. -. 0,01963 51 0,9138 37 
4, 0,06184. 0,01882 53 0,9161 39 

5, _ 0,03590 —0,01320 76 0,9353 42 
Кб; 0,01977 0,00973 103 0,9474 39 

Столбець У показываетъ, что коэффищенть распредБленя, въ среднемъ, ‘равняется 39. 

Послёднйй результаль можеть быть подтвержденъ еще слБдующими опытами. Изъ дан- 

НЫХЪ столбца, ТУ мы видимъ, что пикриновая кислота, очень далеко диссоцирована въ вод- 

номъ раствор и, вслБдстые этого, концентрашщя недиссощированныхь молекуль представ- 

ляется малыми величинами. Посл6днюю мы можемъ увеличить, прибавивъ къ раствору элек- 

тролить ‹ съ общимъ 1ономъ, напр. пикриновокамевую соль. Если а — степень электролити- 

ческой диссощащи пикриновой кислоты и В — соотвётствующая величина для калевой соли, 

тия р ати пикриновой кислоты — @ и камевой соли — й, то получаемъ слё- 

безъ прибавки каллевой соли — @ (1 — <) = К (а4}}, 

} и съ прибавкой камевой соли — 2 = Кач (а«-— 18). 

- концентращя недиссощированныхъ молекулъ пикриновой кислоты, послё прибав- 

| „ваевой соли. оны два уравнешя позволяють вычислить 2 на, основани слф- 

р ей, 
[3 

и нашихъ опытахъ, мы просто прибавляли къ раствору пикриновой кислоты титро- 

й растворъ Фдкаго кали и, такъ какъ камевал соль трудно растворима, въ вод, то 

ь произвести опыты только при двухъ `концентращяхъ. СлБдующая таблица пред- 

‚ сопоставлене полученныхь результатовъ, при чемъ столбець [ обозначаеть 

рный объемъ кашевой соли въ растворб, столбець П — степень электролитической 

т, вычисленную по даннымъ Оствальда для электропроводности пикриновонатрие- 

столбец Ш концентрацию пикриновой киблоты въ бензольномъ растворБ, стол- 

Т* 

м 
а 

4 
«Я 

ый 
Е 

= > 

О а 

о об 

Че, аи 

7 
Г 
ы 
эй 

т: 
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бецъ ТУ — общую концентрацию въ водномъ раствор%, столбець У — концентрацию недис- 

соптированныхъ молекуль пикриновой кислоты, вычисленную по вышеприведенной ори. 

и, наконець, столбецъ УТ даеть искомый коэффищентъ раепредфленя. 

ТАБЛИЦА 55-Я. 

№ 1. П. И. ТУ. У УТ. 

И. 64 0,9301 0,0838 0,0162 0,00233 37 
2. 106 0,9489 0,0831 0,0169 0,00203 40. 

Мы видимъ, что данныя столбца УТ, хотя они и вычислены по ФормултБ, имфющей, 

что само собой понятно, только характеръ перваго приближеня, вполнё подтверждають 

полученную нами выше величину —39 для коэфФищента, распредфлея нормальныхъ моле- | 

куль а ‘кислоты между бензоломъ и водою. | ке 

е) 27 СМ» 2 коэффищенть распредфлен:я 8-нахтола, между бензоломъ иводою могъ быть. 

опредфленъ лишь особыми спешальными ир1емами. Дфло въ томъ, что очень много -назтола 

переходить въ бензольный растворъ и очень мало находится его въ водб, и потому очень 

затруднительно опред$лять это послБднее количество. При опред$лен!и его мы примняли 

различные методы. Въ однихъ случаяхъ 50 куб. сант. бензольнаго раствора, В-нахтола, 

взбалтывалось съ 1000 куб. сант. воды, бензольный слой анализировался при испаренти бен- 

зола, и взвёшиван1и оставшагося В-нафтола, (опыты 1 и 3 нижеслфдующей таблицы) или же, 

какъ въ опытф 2, мы анализировали содержан!е В-нафтола, въ водномъ растворф по вырабо- | 

танному нами методу титровавйя 1однымъ растворомъ. Наконецъ, для опредфлешя коэффи- = 

щента, распредфлешя могли послужить намъ величины растворимости В-нахтола въ бензолв | 

иводф, извъстныя намъ, напр., для температуры 12,5° (данныя опытовъ таблицы 5, стр. 10, ‘ 

для бензольныхь растворовъ и таблицы 35, стр. 62, для водныхъ растворовъ). Слёдующая 

таблица представляетъ результаты опытовъ, при чемъ столбець 1 ЕР. количества 

растворителях обладает нормальнымъ молекулярнымъ вфсомъ. 

- 
ТаБлицА 56-я. 

№ Т. П. 

п 0,09200 0,001450 
9. 0,10171 _0,001610_ 
3. 0,18650 0,002525 
4. 0,30330 - 0, 004400 

чаемъ 67. 
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Теперь вс необходимыя величины для опредфлевя [№2], — растворимости недиссо- 

щированнаго 8-нафтолпикрата, въ водномъ растворф, изъ основнаго равенства изложенной 

выше теор1и, намъ извфстны. Подставляя вмфсто буквъ ихъ значевня въ равенство 

ь __ Ка (в [в 
к» [МР — ГР» 1.) 

; 

А 

| 
Е мы имфемъ 

18220 3030 
4466 [8 —39.67, 

откуда слБдуетъ для [МР], т. е. растворимости недиссоцированнаго 8-назтолпикрата, 4,7 

‘граммомолекулы, умноженной на 105, въ 100 куб. сант. воднаго раствора. 

Если основное уравнене нашей теор!и, а, сл6довательно и самая теор1я, вёрны, то мы 

должны получить на опытБ число близкое къ теоретическому. Для полученя величины 

растворимости недиссоцированнаго 8-нафтолпикрата, въ водномъ растворф намъ представ- 

‘ляются три способа, соотвфтственно тремъ частямъ изотермы равновфая. 

’1) Если мы имБемъ насьиценный водный растворъ въ равновфе1и съ двумя тфлами, 

_ лежащими на днф — пикриновой кислотой и В-нахтолпикратомъ, то содержание пикриновой 

_ кислоты въ раетворЪ, въ граммомолекулахъ, представить сумму растворимости пикриновой 

_ Цахъ приведены опыты опредфлен!я растворимости, какъ въ томъ случаф, когда, и, 

жащимъ на днф, является одна пикриновая кислота, такъ равно и тогда, когда имфются 

‘тБла, лежация на днф. Опыты поставлены были параллельно ии одной и той же 

) ай и при прочихъ одинаковыхь услов1яхъ. 

ТАБЛИЦА 57-я. 

10 и. Ш. 

52,82 53,37 0,55 
52,87 53,40 0,58 

а о 53,27 0,55 
52.76 53,30 0,54 

и: ) Температуры термостата 29°—29,5°; титроваше растворомъ баритовой воды 
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того же содержаня. Въ таблиц 58 (обозначене столбцовъ то же, что и въ предыдущей 

таблиц$) приведены результаты опытовъ. 

ТАБЛИЦА 58-я. 

№ 1. . И. Ш. 

т 54,0 54.50. 0,50 
ОЕ 54,22. 54,44 | 0,22 
3 54,25 54,25 0,00 

с) Температура термостата 29°—29,5°, растворъ баритовой воды 

0,01351 нормальнаго. Результаты сопоставлены въ таблиц 59. 

ТАБЛИЦА 59-я. : 

№ т , п. 1. 
и: 46,30 46,75 0,45 
2. 46,30 46,52 0,22 

Данныя таблицъ 57, 58 и 59 показывають, что величина, растворимости В-натолпи- | 

крата лежитъ въ предлахъ ошибки наблюдевя, и требуется опредфлить, стоитъ ли это въ 

'‘согласи съ полученной нами теоретической величиной. у 

Растворимость пикриновой кислоты по числамъ таблиць 57 и 58 дая 29,5° равна, Въ. 

среднемъ, 6187 молекуль Х 10-8 въ 100 куб. сант. раствора. Для такого разведеня {(моле- 

кулярный объемъ равняется 16) степень электролитической диссощащи получается, путемъ_ Е 

экетраполироватя, равною примрно 0,85, откуда концентращя недиссощированныхь элек- 

тролитически молекулъ пикриновой кислоты равна 928 Х 10-6 граммомолекулъ. Согласно. 

теорш, концентращя пикриновой кислоты, насьищенной относительно двухъ тёлъ, лежащихь 

на днф, должна равняться 928 4,7 = 932,7. Отъ полученной концентрация ‘недиссоц, я 

рованныхъ молекуль мы вернемся теперь къ общей концентращи с, при помощи равенств 

с (1— 0,85) = 932,7, 
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уже, что въ этомъ случа разница (&—6) для В-нафтола, достигаеть сравнительно большой 

величины: по опытамъ таблицы 39-й —133 граммомолекулыь и по опытамъ таблицы 38-й— 

150 граммомолекулы, т.е. величина, которую мы можемъ опредфлить съ достаточною, срав- 

нительно, точностью (см. стр. 66). Если мы вычислимъ изъ этихъ данныхъ концентращю 

недиссощированнаго В-нафтолиикрата, на основаши того, что молекулярный объемъ пикри- 

новой кислоты здфеь равенъ 87 и степень электролитической диссощащи 0,9402, то мы 

получимъ (см. стр. 67) въ первомъ случаБ, для растворимости 8-нахтолпикрата, 7,9 моле- 

кулы, а во второмъ — 8,6 молекулы, выражая въ той же мфрЪ, какъ и прежде. Эти чиела, 

° вычислены далеко не точно, но, очевидно, они того же порядка, какъ и полученное нами 

° теоретическое значене растворимости В-нахьтолпикрата въ водномъ раствор. 

3) Концентращю недиссощированнаго @-натолпикрата въ водномъ растворф мы мо- 

° жемъ вычислить на основанш данныхьъ для общей растворимости В-наътолпикрата, при 

‘перем5нныхъ количествахъ составныхъ частей въ растворф, подобно тому, какъ мы это сд- 

_ лали для вычисления концентращи В-нафтолпикрата, въ бензольномъ раствор. Достаточное 

количество данныхь для этого находится унасъ въ таблиц 44 (стр. 71). Числа, приведенныя 

° там, показываютъ, что величина, постоянной равновфейя сохраняеть свое значеше въ этой 

области изотермы, при чемъ растворимость недиссошированнаго В-наФтолпикрата равна 

8,25 Х 10° грамм. молекулъ на 100 куб. сант. раствора, что еще разъ подтверждаетъ 

сновное уравнеше теотли. 

° Вром$ этихь трехъ способовъ повФрки теор1й, предложенныхъ мною (Йейзейг. #. РВуз. 

епме, 25), прохессоръ Нернстъ пользуется инымъ еще методомъ сравнен!я вычислен- 

Ь величинъ съ опытными. Во второмъ издани «Георетической хим», вышедшемъ во 

КАРР" ЗАИР 

слёдующее (стр. 464): 

— _ «Утв. КагПой (Дейзсйт. {. Рвуз. Свеш. 25, 419, 1898) 15 аз офеп апёхезвее 

р сетеше ТВеогет хи Сеселзап4е ештег зейг стип@Йсвеп Ошетзисвите сетасп® хуог- 
|. - 

‚в. 2 

таг ие ешша] шй УГаззег ип зодапп п Веп20! ив аиззегает @1е в ТвеПипозкое орет тама 

1 ег теастгеп4ет Мо]ексафиосеп, з0 4а5з аПе Оайеп хаг Ргайше @ег Твеоте уотВал- 
Ы 

20 РИтаф, уепи 1е$24еге Зибзбали 213 ВодепЕбгрег о Пе Рисгиазёиге 18 5е1 

р еще Фе Тбзипе 6,09 {те1ез В-МарВёо! ива 8,80 ее РИстшядаге, аиззег4ет | 

а = 

и р ЧА 9 ВК 

—* 

Е 

ва 
& 
РТ. 
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Ъефгасеп пп \епп Ъезае Моека]еабипсеп ш дашуа]ещеп Мепсе уогпапаеп $14, 50 Бе- 

$1506 Шге Копсепта# он с, = Иц. в, == 86,9. 

№ п егоа лев афег @1е ГлозНевке @ез и ш Веп20] 71 104,5; Фе сезабисве Тиб- Я 

ты в 

Отцегзисвипе дез б]е1сВеем1е 865 п НаШе уоп ГбзнеркейзБезиттиисеп Без Оефег5сВи$з 

дег ешеп ойег апдегеп Кошропеше #й: деп П1ззос1а олега ег сезёбыефет Тбзцие 0,64 

1$ 0,85 егеа). 

Ут Бафеп а]50 алз дег ПО1зослаопт 4ег ала Р1Вга& сезёбйо$еп ууйззгееп Глбвипе пп@ 

алз деп Тве|ипозкое сеет ег Котропеше Бегесппеп Кбипеп, уе у1е] ап 415зосшчег 

Зирзбапи еше ап Ра таф сезё ое Т.бзипе ш Веп201 еп ше». 

Такимъ образомъ, намъ удалось, хотя и приблизительно, но все же опытнымъ путемъ 

выяснить вмян!е растворителя на, измфнен!е постоянной равнов$йя. Четыре различныхъ 

способа, обработки хактическаго матерьяла показываютъ, что есть возможность яредвычи- 

слить течеше химической реакщи въ данномъ растворитель, если оно извёстно для другого 

растворителя. Чтобы представить вполнф ясно вмяюе каждаго растворителя въ отдёль- 

ности на ходъ химическаго превращеня, въ немъ совершающагося, раземотримъ получен- 

ные нами результаты одновременно какъ съ точки зря закона, дБйствая ет такъ и 
съ точки зрё@я правила ФазЪ. иЕЫ 

Совмфетное приложене закона дЪйств!я массъ и правила фазъ къ изученю вляня растворителя — 

на, ходъ химическаго превращеня. Разсмотримъ сначала изотермы равнов$с!я для бензольнаго = 

раствора. На рис. 11 (стр. 43); изотермы эти предетавлены для различныхъ температуръ к 

и, какъ мы знаемъ, состоять изъ трехъ вфтвей: двухъ, соотв тетвующихъ какъ тёлу, лежа- 

щему на днф, одному изъ составляющихь веществъ — пикриновой кислотб или В-нажьтолу и. 

третьей, гдф твердою +азою является В-нахтолпикратъ. Еели черезъ @ обозначимъ раствори- 

мость одного изъ составляющихъ и черезъ $ — растворимость для того случая, когда растворъ, 

находится въ равновёс1и съ двумя твердыми Фазами, то мы получимъ для концентращи ра-. 

створа, насыщеннаго 8-нахтолпикратомъ, величину равную разности $ — а. Эта послдняя — + 

есть концентращя недиссощированныхъ молекуль В-нахтолпикрата и, чфмъ менфе эта, раз- | | 

ница сравнительно съ общей концентращей В-нахтолпикрата въ раствор%, ‘опредфляемой цее 

‘тральной точкой средней вфтви, т6мъ больше будетъ степень диссопащи даннаго веществ 

Отепень диссощащи В-нахтолпикрата, при 29,5°, какъ мы знаемъ изъ приложе 

закона дЪйствя массъ, равна 0,71. По внфшнему виду изотермъ равновфея для выешихъ 

с р 
а между различными Фазами, а побфгъ этихъ кривыхъ даеть возможность ‘сд ал Б 

заключене о характер равнов$с1я въ самой жидкой Фазф. 
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Столь замфчательнаго результата мы достигли, такъ сказать, только при поверхно- 

—  стномъ разсмотр5ни изотермъ равновфс1я въ связи съ данными, полученными на основан и 

® закона, дБйствая массъ. БолБе детальное разсмотрё ше, съ точки зря какъ правила Фазъ, 

—  такь и закона, дфйствйя массъ, изотермъ равнов$с1я дасть намъ возможность сдфлать новые 

и не менбе интересные выводы. 

; Концентращи @-нахтола и пикриновой кислоты, находяшияся въ равновЪсш съ @-наз- 

толпикратомъ, равно какъ и съ бензолиикратомь и В-нахтоломъ, а также и съ двумя 

твердыми фазами, приведены въ таблицв 45, столбцы Ги П (стр. 73). Представимъ теперь 

эти концентраши въ прямоугольной си- 

_ стемБ координатъ, принимая за ось 

о абециесъ концентрация пикриновой ки- 25 

® слоты и нанося на оси ординатъ концен- м] 

° тращли В-наФтола. Значене полученной 

|. _ нами кривой (рис. 14) намъ уже изВЕеТНО: 2 

400 

а трехъ Фазъ. Эта кривая 0 °С 

феть во многомъ аналогтю совторымь | 
омъ кривыхъ (рис. 2, стр. 9) полнаго р 

авновЁс!я дляосистемъ, построенныхь $ 10 до 20 0 0 дю о Е» 
ъ Я Подобно тому, какъ И 

ив, | еаниноть равнов5с1е раствора при сосуществоваи двухъ твердыхъ Фазъ. 

мгь, въ кривыхъ для полнаго равнов$сйя, это — четверныя точки; здесь — это точки, с0- 

т полному равновфе!ю. Центральная точка, въ и НО ВЗК 

ератур$ плавлен1я соединеня. Въ нашихъ изотермахъ неполнаго равновфе1я подобная 

а также существуеть: на рис. 14 есть точка С; гдф относительное содержаше состав- 

ь частей то же, какъ и у тфла, лежащаго на дн. Назовемъ эту точку «симметриче- 

`очкой и, подобно тому, какъ по отношен1ю къ температурВ плавлен1я, мы характери- 

 кривыя полнаго равнов$ся для системъ, построенныхъ изъ двухъ веществъ, и под- 

ли так1я кривыя на, 3 типа, такъ здфеь, по отношеню къ симметрической точкБ, мы 

арактеризовать изотермы неполнаго равнов$ая, 

помъ первымъ подобнаго рода изотермъ будетъ служить тотъ случай, когда въ 

Б6 не образуется никакого соединевшя между составными частями. Здфеь будуть 

воваль только двЪ. втви для насьшщенныхъ растворовъ обфихъ составляющихъ: сим- 

12 

я а аа р 

А 55 4 
й 
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соединеня и об% вЁтви будутъ пересфкаться въ точкВ полнаго равнов$с1я и, такимъ обра- 

зомъ, эта послёдняя будеть играть роль четверной точки перваго типа кривыхъ равновё ся 

въ системахъ, построенныхъ изъ двухъ вещеетвъ. 

Типъ второй кривыхъ неполнаго разнороднато равнов$с1я, представителемъ котораго 

явится изотерма для системы, построенной изъ пикриновой кислоты, @-нахьтола, и бензола, 

будетъ характеризоваться боковыми двумя вётвями, накоторыхъ тфломъ, лежащимъ на дн%, 

будетъ одно изъ составляющихъ веществъ и третьею — центральною ‚ гдф твердою хазою 

будетъ являться, образуемое составляющими, химическое соединеше. Первыя двф вфтви 

отвЁчаютъ, въ кривыхъ полнаго равнов$с1я, кривымъ плавления компонентовъ, а центральная 

вфтвь — кривой растворимости соединешя. Всф три вфтви неполнаго равновёс1я пересЁ- 

каются другъ съ другомъ въ точкахъ полнаго равновфе1я, гдф тфломъ, лежащимъ на днф, 

являются двф твердыя Фазы; эти точки отвфчаютъ четвернымъ точкамъ на, кривыхъ пол- 

наго разнороднаго равнов$е1я. По отношеню къ симметрической точк$, второй типъ кривыхь 

характеризуется тфмъ, что эта, точка, лежитъ между точками полнаго равновфея. 

Типъ трет кривыхъ неполнаго разнороднаго равнов5е1я будетъ отличалься отъ вто- 

рого типа тфмъ, что прежде чёмъ будетъ наблюдаться симметрическая точка, выдфлится 

новая твердая Фаза и, такимъ образомъ, какъ стойкой Формы равновфе1я, не будетъ вовсе 

возможности приготовить такого раствора, который бы заключаль составныя части въ тёхЪ 

же самыхъ отношеняхъ, какъ т$ло, лежащее на днф. Характеръ явлешя тотъ же самый, 

какъ въ кривыхъ полнаго разнороднаго равнов$ая третьяго типа: тамъ, прежде чБмь 

наступаетъ плавлеше соединения, выдфляется новая твердая хаза и, точно также, не можеть 

быть реализованъ растворъ съ тёмъ относительнымь содержашемьъ составныхьъ частей, 

какое отвфчаеть твердой Фазф. 

`Раземотримъ теперь, которому типу, согласно нашей классихикащи, будетъ принадае- | 

жать случай равновзся между В-нафтоломъ и пикриновой кислотой въ водномъ раствор? 

Возьмемъ сначала общая концентращи обфихьъ слагающихъ, неосвобожденныя отъ влаяная | 

электролитической диссощацаи, — другими словами, т концентращи, которыя получены нами 

непосредственно на опыт. СаБдующая таблица 60 представляетъ намъ сопоставление этихъ 

концентрат, причемъ столбець Г обозначаетъь концентраши В-пакьтола, и столбець ИП —. 

концентращи пикриновой кислоты. ; ‚ 

Тлвлицлд 60-я. 

№ и. п. | б 
1 609 0 (тверд. саза М, см. табл. 37) 
О 729 } 1000 (› » » » » 37) вы 

8. 742 ‚. 1151 > оо Ми МР пола) й 

4. 733 1148 ооо мл озона За 
5 609 1351 (» » » оао 

6. 499 1470 ( › » » » э»_ 42) И 

пе 261 2185 ( › » » »‚ 38). 
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№ т. И. 
в... В 161 2884 (тверд. хаза МР, см. табл. 42) 

к. - 9% 31 6218 (»› » МРиРВ, » стр. 86) 

‚. 10. 0 5] 

` ® Нанеся данныя этой таблицы на кривую (рис. 15), гдБ на оси абециссъ отклады- 

_ваются концентращи пикри- 

овой кислоты, а на, оси орди- — , 

_натъ -концентради 8 -наф- 20 

° существенно изъ трехъ вЪт- +0 

й: одна, — АВ’ отвфчаетъ 

ее какъ и 

щая еше о. 

ше, отвфчаеть @-назтолпи- 
{фату какъ твердой аз и © 700 Е 30 

тья ГЕ’, самая короткая, Рис. 15. 
‚= ПИЕи ОНО Ки- 

+ + 
4600 5000 5000 

а кислота, (собственно бензолпикратъ). 

Что касается симметрической точки, то она и не можеть быть реализпрована: 

ести этоть случай равновБой къ третьему типу или, въ крайнемъ случа, разема- 

ть, какъ промежуточный членъ между типами вторымъ и третьимъ, подобно тому, какъ 

ый кривыхъ полнаго равновёя мы это дфлали для системъ, построенныхь изъ 

Бане кривыхъ рис. 14 15, съ точки зрфн1я правила Фазъ, приводить къ заклю- 

что вияне растворителя очень глубоко: равнов$ея въ бензолв принадлежать къ 

типу равновфей, а химическая реакщя между т$мъ же веществомъ въ водф харак- 

ется уже другимъ типомъ равнов5ея. Чтобы выяснить, въ чемъ лежитъ причина 

о различия, обратимся теперь къ раземотрёню равновЁей въ вод, пользуясь приэтомъ 

це ентращями составныхь частей, уже освобожденными отъ вимян1я электролитической 
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диссощати. Эти концентраци сопоставлены нами въ таблицф 61 по даннымъ таблицъ 37, 

39, 40 и 43. Столбець Т обозначаетъ количество в- нафФтола и столбець П — пикриновой 

кислоты въ граммомолекулахъ, умноженныхъ на 105. 

Тльлицл 61-я. 

№ 1. И. 

№ 609 0 (тверд. таза М см. табл. 37) 

9. 615 54 ( › т и» 91} 

3. 617 69 ( › о И 30 

4. 604 _ 69 (я » МР, » » 40) во 

5. 490 38 (=> » » 20) м 

6. 386 Е » 1 >> 
й- ПИЯ 196 (и » и 9) 

8. 95 308 ( › » » » о» 483) 

р 9. 5 953 { › » МРиБР, » стр. 86) 

10. 0 928 ( › » РВ, » о» 86) 

Нанося эти концентраци на, координатную бумагу, при чемъ на оси абециесъ помБ- 

щая концентращи пикриновой кислоты, а на оси ординалъ-концентращи В-натола, мы 

800т получаемъ систему кривыхъ, изображенную 

на рис. 16. ВФтвь АВ предетавляетъ рав- 

новфое между насьиценньтиъ раствором и. 

В-наетоломъ, какъ твердою Фазою. Втвь = 

ВХ, имфющая наибольшее развиме, соот- , 

вфтетвуеть равновфешо между насыщен- — 

нымъ растворомь и В- назьтолпикратомт, ум 

какъ твердою Фазою; наконецъ, ВЪТВЬ Е 

представляетъ область пикриновой кислоты, 

какъ твердой Фазы. Точка В соотвтетвуеть_ 

полному равнов$ю между двумя твердыми. ` Я 

ЕН -. Фазами—В-нафтоломъ и В-нахтолпикратомъ, — 

Е: при наличности раствора и пара; въ точкВ р 

имфютъ мфсто также двЪ ры чазы — 

В-нахтолпикратъ и пикриновая кислота (собственно бензолпикратъ). у Г: 
"Что касается симметрической точки, то она м также р себ мото, и. к м 

мы пользуемся уже концентраями, освобожденными отз вмяшя олектролитичесной дис- 
сошаци, мы имтемз дъло сз тльмь же самымь случаем равновтсйя т. кото: 
рый быль установлена для бензольналю раствора, зй Ум 
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| Этотъ послЬднйй выводъ имфетъ существенное значене: мы видимъ здфсь, что опыт- 

_ ные результаты, взятые непосредственно, придають теченю реакции въ водномъ раствор 

Г _ совершенно иной характеръ, чБмъ въ случаЪ бензольнаго раствора. Отоитъ намъ освободить 

°  общыя концентращи оть виявя электролитической диссощащи, и кривыя равновфайя для 

°  обоихь растворовъ принадлежать уже къ одному п тому же типу. Объяснеше вмянйя на 

и. течеше реакщи растворителя теперь передъь нами: оно состоить въ электролитической 

диссощащи реагирующихъ родовъ молекуль. 

| Равновёая въ водномъ и бензольномъ растворахъ, принадлежа къ одному и тому же 

у, будучи, такъ сказать, съ качественной стороны, одной и той же природы, отличаются 

стороны количественной. Отлище это объясняется тёмъ, что обыкновенная диссоширую- 

нь иена на, течене ее реакцит опредфляется, какъ мы видимъ, 

мя а: во первыхт, ине еою диссошащею реагирующихь составныхь 
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е _ Лейтюнавтомь Е. И. Шильйко, | о 

. | зи ЗЖСТЕДИЩДИ в НОВОСВИРОКИЕ мии о 

: ВДОЛЬ БЕРЕГ въ ЕОВИТАГО НЕАНА, 
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ь ЗАНИСКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 
` 

| МИЕ\М/ОТТЕЕ 
ОЕ Г’АСАОЕМТЕ 1МРЕВТАТЕ ПЕЗ УСТЕМСЕЗ ПЕ 9Т.-РЕТЕВЗВООВС. 

УГ ЗЕЕ. 
. ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДБЛЕНТЮ. | ОСТАЗЗЕ РНУВТС0-МАТНЕМАТТООЕ. 

"ТГомъ УТ. № 5. } Уо1лиае УШМ. № 5. 

в _ = ОПРЕДЬЛЕЫЯ 

 ГВОГРАФИЧЕСКИХЬ ШИРОТЬ М ДОЛГОТЪ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫЯ ВЪ 1893-мъ ГОДУ 

ии Е. И. Шилейко, 

_ И ВРЕМЯ ЧЕСЛЕДИЦТИ НА НОВО<СИВИРСКТЕ ОСТРОВА 

ВДОЛЬ БЕРЕГОВЪ ЛЕДОВИТАГО ОКЕАНА. 

) - 

С ОБРАБОТАЛЬ $. АРуеъ. 

(Доложено вх застдании Физико-математическало отдтленля 2-10 декабря 1898 1004). 

——-®-— 

5 

(.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1899. 8Т.-РЕТЕВЗВООВЕ. 
я у комиссюнеровь ИмпЕРАТОРСКОЙ Сошиизоппейгев Че ГАса@ёпие ТмривтАьЕ ев 
а Академи Наукъ: Зелепсев: 

ова, М, Эггерса и Комп, и К, Л, Риккера |, @1азоппор, М, Евсегв & (1е, её (, ВеКег 5, 34.-Рёбегв- 
етербург%, в Ъопгй, 

аеникова въ С.-Петерб., Москвз и ВаршавЪ, | М, Кагрази! Ко! 5 54.-РебегзБоцге, Мозсоп её Уагзоче, 
лина въ С.-Петербург и К!ев%, \, О5ЛоБИе 2 34.-РефегаБотгр её КЧер, 

въ МосквЪ, . - | М, КшКше & Мозсоп, 
иг, №, Кушше! & Васа, 

сель) въ Лейпциг$. | Уоз8’ ЗогИшепЕ (6. Наеззе1) & Ге1р2е. 

Цъна: 80 к. — Риз: 2 МТК. 



Налечатано по распоряжению ИмпеРАТОРСКО й Академи Наукъ. | $ у 

Непремнный Секретарь, Академикъ В. 

А : 

С.-Петербургъ, апр ль 1899 г. 



Г 

АЕ АЕ 

ко ’Наблюден!я для опредфленя геограхическаго положешя м$стъ, произведенныя лейте- 

антомъ Шилейко во время экспедищи на Ново-Сибирске острова а Анжу) и вдоль 

‘береговъ Ледовитаго океана, начались въ городф ЯкутскЪ 18-го марта (по нов. ст., какъ 

`‘вездб дальше) и закончились въ городф Туруханскф 6-го декабря. Въ течеше девяти 

ъ м6сяцевъ сдфлано наблюден!й въ 64 дня, очень часто по нфеколько рядовъ въ день, 

5-ти мБстахъ. Часть этихъ мфстъ находится въ краф, непройденномъ со временъ 

зи Прончищева, т. е. въ течеше послднихъ полутораста лётъ, ни однимъ обра-. 

ЫМЪ Е астрономическаго вы долготь притомъ названныя 

п предо: авлялись желательными. 

Поэтому не п сомаЪНЕю,. что трудамъ экспедищи 1893-го года, иБВиеЙ 

РоЕрь ическомь отношении. 

'7И в астрономическихь наблюденй, произведенныхь во время путешествия, 

 наблюдателемь сдфлано вычислен!е широтъ и опредФлений времени, но безъ повбрки 

ымъ, независимымъ вычислешемъ; исполнить это, равно какъ и продолжить работу 

‘окончательныхь резултатовъ, помфшали Е. И. Шилейко служебныя обстоятель- 

Л ее начатаго къ концу, поэтому, исполнено мною. Въ нижеслёдующемъ изло- 

_ВЫВОДОВЪ, приведшихъ къ результатамъ, которые даны въ кони, представлено въ 

} а что каждый можеть составить себЪ самостоятельное поняте о степени 

Инструменты. 

р ) 

аа _— Малый ры кругъ Пистора № 242, 



2 В. ФУСЪ. ОПРЕДЪЛЕНГЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХЬ ШИРОТЪ И ДОЛГОТЪ ПРОИЗВ. ВЪ 1998 г. 

3) Искусственный горизонть ртутный Гербста № 104, 

4) Искусственный горизонтъ стеклянный Воткей № 88, 

5) Четыре карманныхъ хронометра : 

А) Т1550% её #13 № 78492, полусекундный, 

В) Наш № 27 | - ” 
0) Утёп № 46 ; четыредесятники, у 

0) Уиев № 153 } 

6) Шталивъ для круга Пистора, 

7) Астрономическую трубу. 

Штативъ былъ отпущенъ изъ Обсерваторли Академ Главнаго Штаба, труба Глав- 

ною Физическою Обсерватор!ею, а проще инструменты дало Морское Министерство. 

Для измфреня высотъ свётилъ были употреблены оба, призмозеркальныхъ круга, но 

малый вмфетБ со стеклянымъ горизонтомъ только во время экскурс!и на острова Анжу; во 

всёхъ другихъ случаяхъ, какь и для измёренй разетоян!й луны, былъ прим$ненъ большой 

кругъ. Е 

Прежде ч$мъ приступить къ изложеню выводовъ широтъ, поправокъ часовъ и затбмъ 

долготь, нужно будеть остановиться нёеколько на инструментахъ, для выясненя тёхь по- | лы 

стоянныхъ и систематическихь погршностей, которыя имъ присущи. < | 

Что касается призмозеркальныхь круговъ, то высоты, измфренныя ими, могутъ подле- ее 

жать нфкоторой ошибкЪ, зависящей частью отъ инструмента, частью отъ наблюдателя. При. 

этомъ нужно будетъ отличить ошибки, имбюция мфсто при изм5решяхъ высоть, вблизи 

меридана, когда, два изображен!я предмета сводятся наблюдателемъ, отъ ошибокъ, проявля- 

ющихся при выжидан!и схождения двухъ изображен, какъ это дблается и отъ и т 

длана, при опредфлен!и времени. > Ар рва 

Для опредфленя ошибокъ инструмента, слёдуетъ СРАВНИТЬ даваемыя ими величины съ 

`соотефтетвующими дЪиствительными величинами, при чемъ для ошибокъ перваго рода. мо 

гуть служить широты, а для ошибокъ втораго рода, «соотвфтетвующуя» высоты, ДлЯ ‘кото- : 

рыхъ, предполагая широту мфота, наблюденйя извфетною, вычисляются истинны высоты, Я С 

Большой кругъ. Между м$стами, широты которыхь опредёлены ЭТИМЪ инструментомь, 

имфется нфсколько такихъ, для которыхъ широта извфстна по другимъ и: ‚это е. 

г. Якутскъ, с. Вазачье, Балкалахъ и Кронштадт. о аи 

_ Въ ЯкутекВ г-нь Шилейко дфлалъ наблюден!я во двор$ губернаторскаго дома, ‹ около 

столба, на которомъ передъ этимъ производиль магнитныя наблюден!я г-нъ, Штелаи! 

и. опред$лешя рот этого столба, ПОСтАХОЧЕО точнаго Е „вашей и 

1) т Русской Полярной станщй на усть$ Лены. Не Т. 

2) ИзвЪфст!я Русскаго Астрономическаго Общества, 1896, № 9. 



В0 ВРЕМЯ ЭКСПЕДИЦТИ НА НОВО-СИБИРСКЛЕ ОСТРОВА И ВДОЛЬ БЕРЕГОВЪ ЛЕДОВИТАГО ОКЕАНА. 3 

— Послёднй въ монастырф, а первый въ противоположной части города. Какъ эти опредёле- 

— _ Ня, при помощи небольшихъ трангулящи, сдфланныхьъ обоими наблюдателями, и плана 

города, любезно сообщеннаго мнф г-номъ Штеллингомъ, послужили для вывода широты 

столба, будеть сообщено въ конпф; здфеъ же я только воспользуюсь этимъ выводомъ для . 

_намфченной пфли. 

®— Для с. Вазачьева и для с. Балкалахъ имфются опредфлев!я широты по наблюден!ямъ 

_ членовъ Русской Полярной станции въ 1884-мъ году *), совершившихь изъ Сагастыря экскур- 

‘ст, г-нь Эйгнеръ въ Казачье, а, г-нъ Юргенсъ въ Балкалахъ. При наблюден!яхъ служиль 

призмозеркальный кругъ, тотъ самый, съ которымъ наблюдаль Юргенсъ и въ ЯкутскЪ, и 

поправку котораго, по сказанному въ конц$ этой записки, можно считать изв$етною; пока- 

анною. тамъ величиною этой поправки, + 192”, исправлены широты этихъ двухъ мфетъ, 

р оорыя приведены въ указанномъ сочиненйи. 

_ Опред$леня широты въ О обсервалори были сдБланы О № 545 

ъ ‚1891-мь году. 

Такимъ образомъ получились сл$дуюция данныя: а 

Полив шир ПОВ | Чао т - : 

"Эмутскь...... [62° 1’ 44'62° Г’ 49” 1 | 27°9 5 
Возачье...... [70 44 57170 44 57| 4 | 710о |0 В". 
Бзхналахи. .‹.. М2 55 51172 55 47| 3 | 7201 —4 и 
Кронштадтъ. ...|59 59 25159 59 25| 1 38 © 0 
Кронштадтъ.... Зи 60 Ро] = 2 ` 

. 

ды Русской Полярной станши на устьБ Лены. Часть 1. 
р г у 1* 
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времени основано на, абсолютныхь высотахъ, и что при тёхъ. широтахъ, въ которыхь а ы 

лись опредфленя, небольшая, сравнительно, ошибка въ высотв ОЕ замфтную и й 

вЪ часовомъ углБ. 

Марта 18 высота 24° попр. = 15” — юля 9 высота 85° попр. = м 
1 > Эл ЕО 

Апр. ‚2 » 24 э (+31 и НИ р 
» 3 ое О р №30 ма 

у О Е ИЕ : Авт. в = 

:2 ой » 28 » +14 о 
Тюня 21 И » +6 у У СР) 25 и, 

22 п Ее А Се Е 
у 

С 

’ Для величины поправки въ ‚среднемь получается т 10" ® опре 

какъ слишкомъ ее оть воБхъ Е не принято, въ ра 

исправлены измренныя АбеБЖОтННЯ высоты. . : о 
>. 

Малый чит = было О что ЭТОТ сы м я ТОЛЬ 

ниже —= 20”, и то при. предположении, * что ниведдироваше 1 

_  Тельноетью; но если горизонтъ и быль точно ‘установлень, | 

’ Должеви его, безъ сомнфн!я, происходили ‘изм5неня. 

увеличено, если принять, что вБр. погр. высоты, про 

о о не О = - 30”. 

ма 
не отразилось на) тозноти отечетовт, ве 

т. ито индекса п 

исключительныхъ, случаях ‹ ‚оп 

достигнуть. А Ст 

ленная ии ругомь, _и туть-ж 

выоть. "Поправки Во ‚получены 
ИЕ, 
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к. Высоты, 
1 

К“ по близмер. высотамъ ©: — 8” р 
„> 
|. по соотв. высотамъ ©: — 39 29 

Среднее — 45” 

Въ виду согласйя этихъ двухъ выводовъ между собой, вБроятно боле случайнаго, я 

_ беру среднее изъ нихъ за поправку инструмента, которая и придана къ высотамъ, какъ 

близмеридланальнымь, такъ и измреннымъ для опредфлевя времени. Въ Кронштадт, 

_ зимою 1897—1898 года, этимъ же О сдфланьыт два опред$леня широты по 

Полярной, которыя дали ОВ высоты — 10” и — 11"; этими величинами я однако не 

_ воспользовался. г | з 
к ° Хронометры. Коэффищенты компенсащи 4-хъ хронометровъ опредфлены въ Кронштад- 

Е \ ‘ской обсерваторли: для хронометра А какъ въ 1892-мъ году, передъ отправлевщемъ экспе- 

ищи, такъ и въ 1894-мъ году, по возвращеши ея; такъ какъ во время пути, въ август, 

‘хронометр$, очевидно, произошла, нфкоторая перемна, обнаруживаемая неправильностью 

ода, то второе изъ опредфлен!й не принято въ расчетъ; три остальные хронометры были. 

эФФИиШентовъ только по возвращении ея, въ 1894-мъ году, ВЪ мартБ и апрЪлБ. 

Принятые при выводф долготь коэффищенты членовъ уравненя вида, 

Я п —= т 2 (#— 1390) + у (#— 1390}, 
4 

‘есть суточный ходъ при # ° по Реомюру, слёдующие: ти 

' у - к 

_ для хронометра А: 0°000 —= 0015 ] 
м р » В: — 0,226 —= 0,021 $ 

» » С: — 0,080 —= 0,021 ‚ аа 

О: - 0,044 —= 0,018 
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лалось два, одно за другимъ; при соотвфтетвующихъ высотахъ погрфшность эта не опре- 

дфлялась. Если взять среднее изъ вефхъ опред$левй этой погрфшности при разныхъ ря-. 

дахъ, сдфланныхь за все время путешествая, и предположить, что отклоненя отдфльныхь 

опредфлен!й отъ этого средняго проиеходятъ только отьъ случайныхъ ошибокъ наблюден!я, | ой 

то выводимая по нимъ вфроятная погрфшность одного опредфлевшя представитъ выспий 

предфлъ такой погршности, е 
Для большаго круга средняя поправка индекса изъ 63-хъ определфши -= 10" 25" } 

(исключивъ нфкоторыя изъ отдфльныхъ величинъ, отклоняющхся болфе чфмъ на 20” отъ : 

этого средняго); вр. то одного опредфлев!я получается == 5,8, вияне которой на вы- ‘_ 

соту составляетъ = 3". : % 

Даля малаго круга средняя поправка индекса, по 21 опредфлешямъ, есть -+- 18' 15", 

а вЁр. погр. одного опредфлевя == 17,7, вшян!е которой на высоту == 9". 52 

Широта. Для опредфлен1я широты измфрялись близмеридланальныя высоты солнца и, въ 

концф путешествя, высоты Полярной. Число отдфльныхь высотъ каждаго ряда весьма, 

различное, въ большинств$ случаевъ между 10-ю и 20-ю, но встр$чается и большее и 

меньшее число. При наблюдешяхъ солнца большею частью измфрялись высоты обоихъ 

краевъ его. Въ общей сложности радтуеъ солнца, получаемый по высотамъ обопхъ краевъ, 

приведеннымъ къ меридану, для большаго круга больше взятаго изъ альманаха на 155, 

а для малаго меньше на 2”; обф эти величины такъ малы и едва превышають свою вфро- ки 

ятную погрфшность, что принят!е ихъ въ расчетъ при опредбленёлхь широты по о одкону 

только изъ краевъ, не иметь значен!я. ‹ 

Что касается точности опред$лешй широты, то таковая, при ртутномъ горизонт®, 

зависить главнымъ образомъ отъ точности отдёльныхь измфренй, и отъ точности опредф- 

лешя погрЁшности индекса. Посредствомъ отклоненй отдёльныхъ мериданальныхь высоть > 

солнца, полученныхь черезъ приведеше къ меридану непосредственно измф$ренныхь, и 

отдфльныхь широть при наблюденяхъ Полярной, отъ ихъ соотв тетвующихь ереднихъ, жи 

изъ совокупноети всфхъ имфемыхъ измфренши, получаются слБдующая вфроятныя погрёш- 

ности широты по одной высотБ: р | ИЯ 3 

(по солнцу == 5,0 6 407 выс. при 47 средпихъ р 
{шо Полярной ОЗ 

ДлЯ малаго круга, по солнцу == 35,9, по И среднихъ. | 

для болыш. круга < 

р погр$5шность же поправки индекса, какъ сказано выше, для большого. круга р 

== 3", а для малаго =Е 9". 2 . а ы 

т малаго круга, “при которомь употреблялся стеклянный торизонть, къ. сейчась 

`упомянутымъ погрфшностямъ прибавляется еще погршность, происходящая оть. ‚неточно- 

сти ОЕ горизонта, которая, какъ сказано, выражается вброятною погрёшностью 

около == 30”, рядомъ съ которою почти исчезаютъ другя двъ, 

% д 

Въ помфщенной ниже таблицф И даны всБ выведенныя широты, съ показалием 
. №0. Ч ч 
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какой предметъ былъ наблюденъ и сколько въ каждомъ случа сдфлано отдфльныхъ изм$- 

ренй; вБроятныя погр5шности каждаго опредфленя, выведенныя соотвфтетвенно числу 

_этихъ измфреши и на основаши сейчасъ приведенныхъ цихръ, поставлены рядомъ съ ши- 

_ ротами. | 

Что выведенныя в$роятныя погршности приблизительно-вёрны, по крайней мёр$ для 

° опредфлен съ большимъ кругомъ, подтверждается тою вфроятною погрЁшностью опре- 

” дБленя одного дня, которая получается черезъ сравнеше широтъ, полученныхъ для одного 

и того же пункта въ разные дни, съ соотв тствующимъ среднимъ, и которая равна, = 3/3. 

Опредфлеше времени. Въ большей части случаевь поправка хронометра А, постоянно 

служившаго при наблюдешяхъ, могла быть выведена только по абсолютнымъ высотамъ 

^ солнца, и, въ конц путешеств!я, звЁздъ. Въ, сравнительно, немногихъ случаяхьъ, въ 16-ти 

о _ изъ 62-хь, удалось наблюдать соотв тствующ!я высоты солнца, изъ которыхъ одинъ только 

® случай приходится на долю малаго круга. Вообще измфрено каждый разъ отьъ 10-ти до 

|. _ 20-ти высотъ. 
И - Что касается точности поправки хронометра, выведенной по соотв тствующимъ высо- 

и _тавть, то изъ совокупности всфхъ наблюденй, по отклоненямъ отъ средняго, получается 

вр. погрьшность поправки по одной высотБ == 0°64, почему т погрёшность по- 

правки часовъ по всфмъ высотамъ одного дня будетъ не болфе == 0°2; величина эта, какъ 

нужно полагать, близко представляеть точность поправокъ, и этимъ способомъ. 

При выводв поправокъ часовъ по абсолютнымъ высотамъ, си послдейял, для сокра- : 

_ щеня вычисления, были соединяемы въ группы, по 5—6 высоть въ каждой; при солнц 

ВЪ группу входили только высоты одного и того-же края. Такимъ образомъ, для казкдаго 

3 и. |. когда наблюдены абсолютныя высоты солнца, составлялись 2 или 4 группы. 00- 

выведенныя поправки хронометра относительно мфстнаго средняго времени. Для вывода 

тихЪ - примвнена та Формула, которая даетъ половину часового угла по ея тан- 

‚9. Г что указываеть на, р различе въ наблюдени схождешя и рас- 

р 1я краевъ. При маломъ кругБ такая разница высказывается а не такъ опредф- 
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ПГаблуика Т. ‚- 

Поправки хронометра А по абсолютнымъ высотамъ, — 

Опредьлени большимъ кругомъ. 

Р. Хараулахъ..... » 293у.| +10 28 | 

от | Продметь ря ЕеТГОТЯ 
: 2 : Деньи |  Попр. х ` Показане Поправка 
К ео время дня, индекса. Га тете хронометра. хронометра.. 

По солнцу. 

с 

. кр. о ПОЙ (0 ч 38м 381 |— 53 
С. Казачье.......| Апр. 13. | -ы 10' 28 ВР и 2 й и и ; В. К] ; — 

р » Му + 8 { н. кр. | 54 15 0 3 13 308 
‚. (в. кр 49 30 0 2 4 47,0 

в. кр. ДОБ О в 
У о но |3 О 2 13 310 

н. кр 49 55 0 05 

Айджергайдахъ... » 28у. (+ 10 85) { г = в = о ь к : 

в. кр 57 10 0 2 | 

> » 29у. | 10 55 : т о я Е ь 

: ниж | 57 35 0 2 
> Коня 20в. > 10 26 нь | аш |9 

Чендруха........ Тюля 1в. | + 10 11 г 

Иллиляхъ........ > 4в. | 10 40 | и 

Урахалканъ...... уе ТО з | то 

Батырь-Юряхъ. .. » 168. | + 10 14 Е 
` не 

Оз. Кельтыгай.... » 17в. | 10 38 = 

Р. Омолой........ > вв. |0 в 
Р. Романовская. .. Е ЕЕ ГО м1 ы 

03. Хоптолохь.... » 20у.| м 12 | г 

у в. 
н. 
в. 
н. ’Р. Хоптолохъ..... » 249. | + 10 

Р. Кювдей....... № » 96в. | + 10. 

С. Кумахъ-Суръ.. » 289. | - 10 р 

8 - | 
Ъ. Бусъ-Хая...... Сент, ЗУ. | = 10 

6: Коро ль у бу. | = 10. 

Р. Соморсолахъ... |2» Зв. О 

Содомэхэ-Хая.... о 24в, | 10 
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р Е 5  Предметь Ю Р : Деньи _ Показан1е | Поправка 
Я в время дня. | индекса. м ОИ хронометра. хронометра. 
в | 
В» . 
и"... р По зв $ здамъ. 

. ‚ с с р 

_Криля-Канъ ..... Октября 12в| 10’ 20” | «Тлугас.| 85° 95’ 2” | 43 80м 4,5 |— 61 44м 37.2 
4 » 13в| + 10 20 |оПугае. 93 31 51 332 251 44 50,2 

- «Тугае. | 88 36 59 3 88 249 |7 15 13,3 | Нова... : » 97. - 10 °{ ы 87 20 36 3 46 449 15 12,2 

«Тугае.| 99 47 95 2 14 18,6 |7 91 13,4 
Рыбное.......... » 29в.| + 10 10 ы. 98 49 47 9 90 0,4 51 94 

| к . » 30в.| -н 10 10 И “Пугае. 995729 6 БИ ПТ 9 | 
| аТугае.| 82 2 39 4 16 347 |7 35 421 | 
_Р. Хатанга....... Ноября Зв.| 10 15 ы 80 44 52 4 94 58.3 35 38,6 || 

й Е аТугае.| 84 48 2 3 44 897 |7 36 475 | 
Ее В °{ о 88 49 56 3 50 218 36 46/1 

| > оАпгоае 118 10 34 5 54 219 |—8 45 25,9 
| Туруханскъ. .... | Декабря 6в.| = 10 о { х 11949 51 в 2 56.0 45 24.6 

Опредфленя малымъ кругомъ. 

По солнцу. и 

мт - \ с о 
\ / /Р а ЙЕ. кр. 540 41’ 57 7 19ы 417 |— 4 45м 51,8 2 р Айджергайдахъ... | Апрфля 29в.| = 18 50" НЖВ 58 35 0 7 30 203 45 58,4 

. в. кр. 61 42 30 9 54 547 |-4 43 216 ‚ Мал. Зимовье..... | Мая 4у.| = 18 о { ыы 61 42 30 8 10 588 43 29/2 

в. кр. 51 3 16 8 18 558 |—4 43 542 
г : Я 56 н, кр. | 48 10 31 | 8 83 366 В 

| в. кр. 58 14 58 8 32 28 |—4 58 3847 
СВЯТ ..-.... |2 128] + 18 по { н. кр. | 50 81 383 | 8 46 473 58 374 

| х | в. кр: 56 32 14 1 30 267 |5 © 968 
г. н, кр. 56 6 13 1 36 222 2 227 

=... р ар | 565 6" 85 2 199 
в. кр. 58 5 2 1 45 29,6 2 20,5 

| в. кр. 58/57 37 8 294 23 |—4 59 140 ` 
н. кр. О 831 6,0 59 ил | 

| 13 Инь | в 16 12 | 8238 389 59 80 
{| в. кр. 56 6 7 8 46 307 59 91,6 

не | в. кр. 62 38 87 1 10 56 |-4 50 413 
ое вы 15 { н. кр, | 62 15 24 |1 20 315 ` 50 481 
м о в. кр. 68 20 18 7 41 312 |4 46 575 
та ре... » бв.| + 17 ат { ы, кр. 66 30 32 т 48 287 46 58.2 

ее нтох . в. кр. 64 28 5 8 95 442 |4 48 7 
р... оО. Е 18 1 { н. кр. | 61 43 31 | 8 38 347 48 141 
м | в, кр. 70 45 40 1 59 68 |—4 48 511 
| В 15 { н, кр, | 70 32 16 | 2 6 476 9 0,7 
к в. кр. 74 23 5 2 30 417 |—4 49 229 . | бюрювтахь.....| » 15 + М 5о { а РЕ и 
<: (в. кр. | 66 21 54 8 18 412 |—4 49 182 Р 
у в] в. кр. 65 22 8 8 26 247 49 217 й 

н. кр. 68 19 24'| 8 34 З7 49 30,0 
н. кр. 62 24 4 8 40 501 49 248 | 
в. кр. 6 1 м 8 29 554 |—4 49 282 р 

ой в кр. 64 6 32 8 36 45,6 49 265 
н. кр. 61 58 8 8 44 47,4 49 96,8 
‘н. кр. 60 57 11 8 52 107 49 26,3 

10 Й в. *. 67 44 1 131 52 |—4 49 462 
н. кр- 67 39 17 1 38 515 49 41,6 . 
в. кр. 68 28 41 0 58 958 |4 49 51,6 

ь) в- кр. 64 27 48 1 5 406 49 48,0 
н. кр. 64 19 15 1 12 815 49 48,2 

| н. кр. 65 п 44 1 19 155 49 50,4 
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поправки средней изъ двухъ группъ, т. е. вообще средней изъ 10-ти опредфленай, есть 

по солнцу == 0°8 
для болшаго круга | по звЁздамь == 1,0 

для малаго круга по солнцу == 1,8 

номъ и. же точность выводимой ра главнымъ образомъ а 

неточностью установки ОИС 

.| 12 |62° 1’49"”| == 3 [в.н.кр. 6 5333м - — 532418. — 538956 
5 33 24 22,6] 39 52,6 

.| 13 |67 32 48 4 5 15 |5 11 12,6|--5 23 33,0 
.| 16 32 40 3 5 15 п 19,8] 
.| 10 [70 44 56 3 52-5 Е 
.| 14 | 4457 3 2 44 1 15,8 

» 16 .| 24 | 4457 3 
» 17 в.н.кр.| 12 44 57 3 38 1 38,6 

2 
4 43 |-—4 44 348|—4 51 427 

Я $ ! 
+ о" 

ы ИИ й 
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Широта: 

11 

Опред$ лен1е м стнаго времени. 

с 

— 4% 37м5,5 |+ 8о 
37 
37 

—4 34 
35 

—4 49 
—4 52 

—4 49 

М$сяцъ 

и НВ ЗЕ ыроса ВЕР ЕЕ е ЕЕ О Поправки хронометровъ. 

э Я р а = 2 = число. ВЕЕБЕ погр. ЕЕ 8 Е ыз А. А | В | б 

НЕ ИОВ ЕЕАЗИ 
в.н.кр. абс. | 12 | 1158м негодно с о с 

.| 16 | негодно в.н.кр.| › 19 | 228 |—4145м20,5|—495]м 3,8] —4135м54,4 
н. кр.| » |10 |794 45 55,|| 51 35,3| 86 275 

.| 10 |72 28 16 30 |в.н. кр. соотв. | 20 | 4 43 | ° 45 55,5 51 3,3 36 6,3 
в.н.кр.! абе. | 20 |3 3 |-4 43 25,4 —4 47 45,9] —4 33 0,1 

‚| 19 |73 21 33 30 |в.н.кр.| ›, | 20 | 8 26 43 59,7 48 27 53 21,5 
.| 20 174 56 4 30 |в.н.кр.| » 20 |8 39 |—4 58 36,0—5 1 3,5|-—4 47 24 
.| 20 |75 38 14 30 |в.н.кр.| » 20 |1 38 |—-5 2225 —5 3 9,8|—4 49 482 

: в-в.кр.| »› |20 |835 |—4 59 13,8 —4 59 12.9|—4 46 107 
7 |714 38 6 30 

10 73 55 13 30 |в.н.кр.| » 10 |115 |—4 50 42,2 —4 47 49,6] —4 35 34,2 
‘10 | негодно в.н.кр.| » 7 |7 45 |—4 46 57,3|—4 43 20,3|—4 31 22,2 

в.н.кКр.| » 10 | 8 32 |—1 46 12,9 —4 43 26,4|—4 31 46,9 
18*|в.н.кр.| 20 72 51 9| 30 внкр. » |10|2 3 48 559| 43 338] 32 82 
15*в.н.кр.| 20 |72 42 0| 30 |[вн.кр.| » | 10| 284 |4 49 251 —4 48 321|—4 32 175 
15* вн.кр. » |20|830 49 237| 43 976 32153 
16* в.н.кр.| » 20 |8 41 49 27,0 43 18,5] 32 9,3 
тЫ в.н.кр.| » 10 |135 49 43,9 43 24,5 32 17,6 
18*[в.н.кр.| 16 42 30 [в.н.кр.| » По) 49 49,5 43 18,0 32 18,1 
20 3 [в.н.кр.| » |12 |839 |451 11/1 —4 44 6,7|—4 33 206 

3 |в.н. кр. соотв. | 20 | 4 53 51 10,8 48 52,1 83 8,2 
3 |в.н.кр.| » 16 |4 53 51 18,0 43 46,9 38 101 
3 [в-н.кр.| абс. | 12 10 29 |—4 58 9,3|—4 48 49,0|—4 39 6,5 
4 

в. кр. | абс. | 10 | 920 |5 5 52,7|—4 55 545 —4 46 18,2 
в.н.кр. соотв. | 18 |5 16 |—5 10 37,4|—4 59 35,3|-—4 50 35,0 

3 [в-н.кр.| » | 16 | 5 18 |—5 12 58.65 1 33,8|—4 52 39,9 
3 [н. кр. | абе. | 6 |218 |—5 16 11-5 4 91| -—4 55 24,2 

в.н.кр.| » | 12 | 920 |5 19 141|-—5 7 9,3|—4 58 31,9 
3 |в.н.кр.| » | 12 | 915 |-5 22 19/7 —5 10 51|-—5 1 32.6 

в.н.кр.| » | 12 | 953 |—525 48|—5 12 39.1|-—5 4 9,6 
3 [в.н.кр.| » 12 |130 |-—5 27 46,7|—5 15 13,4|-—5 6 47,9 
3 [в.н.кр.| » | 12| 216 |5 29 17,0|-—5 16 37,8|—5 8 15,2 
3 [вн.кр. » |12 |243 |—5 35 55,55 20 444|—5 14 40,3 
6 внкр| » |12|2 8 —541 13,0]—5 27 508 |--5 19 49,8 
3 [в.н.кр.| » 12 | 930 |5 44 4,0-—5 30 5,8|—5 22 16,9 
3 [в.н.кр.| » | 12 |247 |-—5 47 2,0|-—5 32 441|-5 94 581 
3 [в.н.кр.|соотв.| 12 |5 58 47 10,9 32 42,7 25 97 
8 |в.н.кр.| » 20 |5 53 47 13,1 32 36,4 24 59,4 
3 [в.н.кр.| » 9 |621 |-—6 18 7,0—5 58 461|—5 52 47,2 
3 |в.н.кр.| » 20 |6 20 18 10,2 58 35,5 52 40,4 

1 3 вн.кр.| » | 20 |6 20 18 137|  58.277| 52 36,6 
4 |в.н.кр.| абс. | 20 |3 46 |6 44 13,5|-—6 20 40,8 —6 15 27,4 
4 | в.кр. | » |11 |414 |6 45 53,06 52 16,8|—6 17 13,3 

в.н.кр.| № 12 | 328 | 45 45,0 22 10,0 17 8,5 
4 [н. кр. | » 4 10 4 |—6 45 9,0|—621 34,3|—6 16 35,8 
4 | в.кр. > 10 |9 8 |-—6 43 58,3|—6 19 18,6] —6 15 10,6 

оГугае| » 6 [16 30 |—6 44 37,2|—6 16 17,2|-—6 18 77 
эт » |7 [15 39 44 509 16 16| 18 ил 

» » |10 15 43 |715 129—6 42 11,56 39 55,7 
< » | 8 14 18 |721 1136 47 27,8|—6 45 19,5 
г, » 3 [14 16 21 177| 47 19,5 45203 
7| ». | » | 10 [16 20 |7 35 40,37 0 17,8|—6 58 35,2 
7» » |101547 36 46'8|--6 59 49,2] 58 297 
7 | “Апг.| » 10 |17 59 |—8 45 25,2|—7 56 19,2|—7 56 38,5 

обсерв|аторля 0 43 |—0 42 35,9 —0`16 40,10 13 45,9] - 

дочки при числахь м$сяца показываютъ, что въ эти дни употребленъ былъ стеклянный горизонтъ. | Очки : ( 
9% 

58,9 
43,0 
511 
15,0 
12,9 
17,2 
2,8 

42,9 
41 
94,5 

5 521 
15,4 
11,8 
10,3 

15 

нана 

4 >> мяьрюоноюнеН <> $5 > 60 © сл << фФю+-ь 

00 20 < 

ное ооо 

Ак з < 

> го 55 + 

а але ое а 

ооо ооо ь И 
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Изм решя разстоянй луны отъ солнца. 

Только въ двухъ мфстахъ пройденнаго экспедищею пути сдфланы измфреня разстоя- 

нй луны для опред$лен!я долготы: въ Айджергайдахь и въ с. Вазачьемъ; въ первомъ юня 

21-го и 22-го, имБя луну слЬва отъ солнца, во второмъ юля 9-го, при лунф правЪе солнца; 

въ Вазачьемъ наступившая облачность заставила ограничиться тремя только разстоянями, 

между тфмъ какъ въ Айджергайдах В изм5рено въ первый день 18, а во второй день 20 раз- 

стоянй, которыя, однако, для вычисленя были соединены въ группы изъ трехъ или четырехъ 

измфрен!й; соотвЪтствуюция этимъ группам средня величины отечетовъ на круг и пока- 

занйй хронометра 4, приведены ниже. Употребленный инструментъ быль большой кругъ, 

для котораго при каждомъ изъ рядовъ была опредфлена погр$шноеть индекса; употреблена, 

однако, во всхъ трехъ случаяхъ средняя погрфшность -н- 10’95”. Для вычисленя при- 

веденй видимыхъ разстоявй къ истиннымъ, были употреблены вспомогательныя таблицы, 

помфщенныя въ изданномь Морскимъ Министерствомъ «Дополнени къ Мореходнымъ. 

Таблицамъ». Рядомъ съ поправками хронометра А относительно Гринвичекаго меридлана, 

получаемыми по разстоянйямъ, показаны поправки его относительно м$стнаго времени, ко- 

торыя позаимствованы изъ таблицы П, показывающей, что въ дни, когда, были измёрены 

разстоявя, также было опредвлено время по соотв тетвующимъ высотамъ солнца, Сравне-_ 

я хронометровъ передъ наблюдевями разстоянй и послф нихъ, даютъ возможность вы-_ 

вести поправки хронометра А въ среде моменты разстояний по Е хронометрамъ. А. 

' 
` 

Айджергайдахъ. 

Е 

Тюня 21-го. Опредфлена, погр. инд. + 10’4”; бар. 3052; темп. = 294 тв 

исло Попр. хроном. Попр. хр. А отн. _Дозгота 
ч . 

Средн. отсч. изм.  Привед. Пок. ВНЕ отн. Гр. вр. Средн. попр. мфетв, вр. отн. Гринв. 

92° 36’ 38” 8 —19’ 26” 111 м 310 — 141 13м 580 УлА . 
92 39 15 4 —18 58 11 9 36 м мы — 143 14ы 320 48 51 130 +93 23м 190 
92 41 59 4 —18 33. 1 15 381 —14 14 52 Е ‘ я | 

Тюня 22-го. Опредфлена, погр. индекса = 10’28"; Бар. 30°0; темп. -+- 42 в 
ЧС Попр. хроном. Попр. хр. А отн. Средн. отсч. Привед. Пок.хроном. 4. мести. вр. = 
из отн. Гр. вр. Средн. попр. 

102° 56 8! и —26' 55” 81 30 80 143 14ы 49 | Е 
108 би мо в 48а В ое ба р К 
103 6 38 4 96 37 8 53 30 —1 14 45 \ —143 14ы 49° 43 Бы 19° +9 25ы 30° 
103 1 44 4 —596 26 9 3 0255 —14 13 53 ь ии 
108 15 36 4 —96 9 9 13 226 —14 14 59 у АИ, 

у С. Казачье. ме 

Тюля 9-го. Опредфлена погр. индекса —= 10’ 25"; бар. 2954; темп. = 
Число Попр. хр. А. Попр. х г 

Отсечеты. и Привед. Пок. хроном. 4. отн. Гр. вр. _ Средн. попр. ! В с н. вр. 

58° 55’ 40" 1 —28' 42” 81% 57м 580 — 141 16м 200 , | ` 
58 52 5 И —28 23 9 2 40 —14 15 8} —141 16ы 430 | ——5* 10% 38° 58 45 15 1 —9 45 эмм мвд Е 

| 
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Извфетно, что долгота, опред$ленная по разстоянямъ, взятымъ отъ одного только края 

луны, можеть быть значительно невфрна вслФдстне н$котораго. рода, постоянныхъ ошибокъ 

_ измфренныхъ разстоян, инструментальнаго или личнаго свойства, и что достоинство опре- 

_ дБленя значительно увеличивается сочетанемъ опредфленй по разстоящямъ оть обоихъ 

краевъ. Подобное сочеташе въ данномъ случа дфлается возможнымъ, благодаря тому, что 

въ Айджергайдахф наблюденъ одинъ изъ краевъ луны, а въ Казачьемъ другой и, что имфется 

_ довольно надежное опредфлеше разности долготъ этихъ двухъ пунктовъ посредствомъ хро- 

° нометровъ; выводъ этой разности можно найти ниже, гдф она, получается: 

Айджергайдахъ-Казачье: = 18% 8°0 == 1°5 

а Айджергайдаха, по двумъ опредфленямъ, выше выведеннымъ, придавая 

_оболмь опред$лен1ямъ одинаковый вЪсъ: 

_ Айджергайдаха-Гринвича............ + 9" 231 25° 

м слБд. по этимъ опред5лен1ямъ Казачье-Гринвича -н 9 5 17, а 

непосредственно опредфленная долгота, Казачьева +9 5 5 

$ — 9* 5* 11° 58105 

у у дв вр. погр. == 10° есть грубая оцфнка точности результата, основывающаяся главнымъ 

разомъ на отклонешяхъ найденныхъ по разстояямъ отдёльныхъ поправокъ хронометра 

соотвфтствующихь среднихъ. 

Выводъ разностей долготъ. 

для той части пути, которая лежитъ къ востоку с. Казачьева, съ котораго началась экскур- 

г на Ново-Сибиреще острова и гдБ она закончилась. Долготы пунктовъ, опредфленныя 

во о время этой экскурс, естественно поэтому отнести къ Казачьему, на известной долготф 

го, слБдовательно, будуть основаны долготы вновь опредфленныхъ пунктовъ. 

_ Въ другой части пути, къ западу отъ Казачьева, ходы хронометровъ, для вывода 

стей долгофь, должны быть выведены по состоявйямъ, опредБленнымъ въ разныхъ 

Пунктами, долготы которыхъ извфстны, являются тутъ кромф Казачьева, только 
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Балколахъ, на рёкв’Оленекь, и г. Туруханскъ на’ втоев, Наконецъ, къ ‘основнымъ и 

тамъ можно причислить еще Якутекъ. ВЯ , 

Долготы основныхъ пунктовъ. Долгота, мфета, а въ Якутек5 выведена въ конць 

этой записки по В Н.А. р и, съ сравнительно большою точностью, равна, 

8* 38" 53°8 отъ Гришина. 

Долгота с. Казачьева, выведенная по разстоянямъ лупы, показана выше. Другое 

опредёлеше можно получить при помощи разности долготь этого пункта и Якутска, выве- 

денной экстраполящею при помощи ходовъ хронометровъ, которые опредфляются поправ- . 

ками ихъ, наблюденными въ Казачьемъ въ течеше недфли; въ таблицф ПШ показана, эта, 

разность долроть : ь НЯ Оч И 1 

Казачье-Якутскъь —= 26" 3°5 == 10%. 00 нах 

Третье’опред5лёве долготьг Казачьева есть то, которое ‘сдфлано г-номь Эйгнеромъ 

вЪ 1884-мъ году перевозкою времени однимъ столовымъ хронометромъ изъ Сагастыря въ 

Казачье и назадъ "). Такъ какъ условя путешествая, безъ сомнфвйя, были весьма, неблато- 

прятныя для перевозки столоваго хронометра, и продолжительность рейса, 40 дней, при 

чемъ ‘опредфлешя времени въ Казачьемъ произведены около середины путешествия, то 

едва, ли возможно приписать этому опредфлен!ю ббльший вЪеъ, чиъ двумъ другимь.  ^ 

Сопоставляя эти три опредфлевия, имБемъ для лолготы В оть ЕО съ 
га, М, 

приблизительно одинаковымъ вфсемъ. ^ ТО Вт: 

т по’ Чилейко; разот, луны, ото иае Оч ОГ" мон ИИ 
по > Позжроном. аси ибо НОЕ оное бои А а ааа 
по Эйгнеру, по хронометру... 428 =10. м 

Среднее: 9* 4= 52° — 136° 13/0 
259 ВЕ 5 

Примёчане. Въ «ВКаталог%’ Тригонометрическихъ . и *Аотрономическихь пунктов» для. 

Казачьева дана’ долгота 135° 58,1, а по опредфленю Анжу’), счислимому, она, равна 

136° 17,2, что почти тождественно съ первою изъ долготь Шилейко. со 7 4» 

и а имфется только одно и ные пайлаое 1 Н. —. Юргоноь & 

дфленю долгота <. о. 9 во ТВ. 

И о алколаха т 59 38 оть Грин, ЕЕ З “о т. ды гы 

т) о а Полярной ай на усть& Чень) к 
`2), Записки Гидрограхическато Денартамента. Часть У. 1849 1 г. стр. 197. _ 
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„Для четвертаго изъ основныхъ пунктовъ — г. Туруханска — — долгота, и на, осно- 

ванпяхъ, изложенныхъ въ кони. этой записки: , 

5 50" 20° оть ные: 

_ _  Такь какъ для н опредёленыя долготы м$сть, лежащихь между. Балколахомъ и Туру- 

в. ханскомъ, употреблены также ходы хронометровъ, которые получаются изъ сравненя по- 

правокъ ихъ, опредфленныхъ въ Туруханск$ и, по возвращении экспедищи, въ Кронштадтф, 

то _слБдуеть привести здфсь и долготу этого послЁёдняго мфста, которая есть. То 356 

оть Гринвича. еж ы У 

Разности долготъ. Въ отношении. вывода, разностей Долготь, пункты, опредфленные : эк- 

спедищею перевозкою хронометровъ, раздфляются на четыре группы, изъ которыхъ первую 

‘составляеть Верхоянскъ,. на пути изъ Якутска въ Казачье, вторую мфета къ востоку отъ, 

Казазьева, Вет мфста между посл6днимъ и Балколахомъ, и и — мБста, лежа- 

_ пая между этимъ пунктомъ и Туруханскомъ. 

_ Для вывода поправокъ хронометровъ а времени основнаго пункта для того 

момента, для котораго имфются поправки ихъ по наблюденю въ опредёляемомъ, въ каж- — 

домъ случаз употреблены были всБ представлявшяся средства, т. е. были выведены эти. 

поправки какъ по интерполящи, такъ и по экстраполящи, гдф можно, употребляя послбднюю 

а п назадъ. 

° Вв нёкоторыхь мёстахъ, въ ЕИнзачьемъ, въ`Айджергайдах$ и въ Сюрюктахф, проис-‹ 

ходили болБе продолжительныя остановки и сдфланы опредфленя времени въ разные дни; 

_вЪъ такихъ случаяхъ ходы хронометровъ для экстраполящи были выведены по и наи- 

меньшихь квадратовъ, на основян!и всфхъ имфющихся состояний. 

я `Опредфленя времени въ иунктахь, лежащихъ на островахъ Анжу, при которыхъ упо- 

треблялея стеклянный горизонтъ, весьма неточны; поэтому поправками хронометровъ, опре- 

 двленными въ Урабалахв мая 12-го и мая 23-го, въ виду непродолжительности проме- 

"правка ве отстоящимъ другъ отъ друга, какъ въ И Зимовье. 

р Е ‘для которыхъ представилась и вывести долготы относнтельно 

ономотровъ, ‘а трет есть число моя, на которое сдфлано интерполящя или экстра- 

Для сокращеня м$ста, пункты путь ‘обозначены начальными буквами назвавя ихъ, 
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и ‘относительно значения каждой изъ этихь буквъ едва-ли можеть быть сомнфн!е. Для двухъ 

послфднихъ участковъ въ первомъ столбцВ показаны опредфляемое м5сто и день наблюде- 

ня въ немъ; во второмъ способъ переноса времени; дни и м$ста поправокъ, послужившихъ 

для вывода ходовъ, общая всему участку, даны въ началф каждаго участка. 

Изъ сопоставлен!я выведенныхъ разностей долготъ видно, что почти для воБхъ мость 

онф выведены нёсколькими различными сочетанями поправокъ хронометровъ, вообще, од- 

нако, не имбющими одинаковую точноеть. ПослЁёдняя зависить какъ отъ точности самыхъ 

поправокъ, такъ и отъ величины промежутковъ времени между ними. Точность поправокъ, 

при употреблени одного и того же инструмента, почти одинаковая, почему различие ВЪ 

ВСВ разныхъ опредфлений одной и той же разности долготь по одному хронометру, Е 

преимущественно будетъ зависЁть отъ второго изъ упомянутыхъ обстоятельствъ, и ВБ 

опредфленя можно принять обратно пропоршальнымъ величинамъ: мес } $ 

„ 

д й = 
й- 

> Для интерполящи 

и. для экстраполящи, 1 

гдф # и & обозначаютъ промежутки времени между первымъ и вторымъ, и между вторымъ 

и третьимъ опредфлешями времени; # же есть промежутокъ времени, на который дфлается | 

экстраполироване впередъ или назадъ. Въ четвертомъ столбцБ таблицьт ш приведены эти 

величины, послуживиия для вывода, относительнаго вед, опредфленя, показаннаго, въ ‘округ- 

ленномъ видф, въ пятомъ столбц$; относительные вфса, эти, однако, не нашли примфнен!я въ. х. 

тфхъ случаяхъ, когда употребленныя поправки часовъ основываются на наблюдешяхь съ 

малымъ кругомъ, въ виду большой неточности этихъ поправокъ, въ сравнени съ, которою, 

благодаря кралковременности рейсовъ, различе въ степени точности переноса времени почти. 

исчезаеть; въ этихъ случаяхъ вефмъ опредфлевнямъ приданъ одинаковый вБсъ. При ВЫВОДЬ. ] 

же относительныхъ вфсовъ опредфлевй разности Казачье- -Айджергайдахь и — 

достоинство примфненныхъ состояюй принято въ расчетъ. 29 
:4 оу <й и. 

Въ четырехъ слфдующихъ столбцахъ приведены разности долготъ по. а хро- 

показаны во второмъ столбцф. Помфщенныя тамъ разности долготь, однако, не прямо поду- 

ченныя, а уже исправленныя за влян1е температуры на ходы хронометровъ; ‘употребленн тя. 

поправки показаны рядомъ; онф выведены: при помощи сообщенныхь выше коэФФиЩентов 

компенсащи хронометровъ и среднихъ суточныхъ температуръ ВЪ хронометрическонъ ящикф. 

Для полноты считаю долгомъ ны здЪеь эти г средейя ПЕРА ‘(по Реошору) ). 
Г. ; р от 

1) До 1-го ноября употреблялся термометръ, пока- | поставленъ другой. термометрь съ шкалою по Целе 
завший температуру по Реомюру, который сломался въ | здсь же приведены. ‚соотвфтствующя темперал` 
этоть день, велфдств!е чего къ хронометрамъ былъ | Реомюру. | . 
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Число.| Мартъ. | Апр$ль.| Май. тоны | Тюль. |Августь.| Сент. |Октябрь.| Ноябрь. | Декабрь. | Январь. 

о 2) (е) о (®) 

1 117 | 108 85 | 107 | 129 | 110 | 102 8.0 96 | 154 
2 12,2 80 | 122 12,6 11,2 11,8 10,3 85 13,6 12,8 
3 14,0 11,6 121 12,0 8,7 100 | ‘959 12,0 11,0 7.2 
4 15,2 151 8,0 11,2 9,5 112 9.2 12,2 8.8 11,2 
5 16,5 11,0 9,2 11,0 8,9 11,5 10,2 14,4 8,6 13,4 
6 15,0 16,5 10,9 11,3 8,4 10,5 12,8 144 11,9 16,8 
7 15,0 | 10,5 8,0 12,0 7,0 9,3 12,3 13,8 9,6 16,8 
8 14,9 12,0 9,8 12,8 5,2 13,0 14,5 15,0 8,6 13,6 
9 115 | 16,0 111 15,4 5,0 11,0 11,0 14,4 9,6 

10 14.0 11,5 9,6 15,3 5,0 8,5 10,2 13,6 8,8 
И" 187 10,0 9,5 143 5.8 11,0 12.7 15,2 13,6 
12 15,3 11,6 11,0 18,5 10 | 13 14.4 | 144 9,4 
13 16,4 90 | 107 | 169 5,5 10,0 15,8 12,2 10,6 
14 160 | 110 :| 114 15,8 6,0 11.0 10,0 13,6 11,0 
15 || 12,5 90 | 117 15,7 4.0 11,0 9,3 13,4 74 
16 122 | 113 | 117 | 135 39 12,2 98 | 13,6 9.4 
17 15,0 95 | 107 | 140 ви | №0 95 | 134 | 100 
18 | 135 | 145 | 13,5 9,5 | 125 49 | 108 | 112 64 | 110 
19 15,0 12,0 9,0 9,8 15,0 6,3 12,2 10,8 7,2 8,8 
20 | 140 | 150 18,0 8,1 16,5 6,6 11,8 9.0 14.4 7.2 
21 14,0 80 | 175 | 104 | 100 70 | 120 | м0 | 112 7,0 
22 13,5 14,5 12,0 117 9,6 6,4 11,2 10,0 15,6 5,6 
23 170 | 10,2 11,5 96 | 148 6,0 12,9 9,3 12,0 14.8 
24а | 110 | 124 75 | 142 62 | 110 |108 | 144 | 1356 
25 15,0 11,8 50 | 110 4,8 10,8 10,0 11,2 12,0 
26 9,0 9,0 14,0 50 | 135 5,5 107 9,9 9,4 | 134 
27 11.0 9,7 17,0 6,0 12,4 9,0 11,2 9,7 11,0 12,8 
28 | 100 91 | 1059 6,0 | 145 О | о а | а м 
29° | 120' | Ш. | 165 50 | 146 | 100 || 13 | 100 | 120 9,6 

30 | 160 94 | 10,5 6,4 | 140 10,0 12,5 11,3 124 | 112 
81 | 16,0 8,0 132 | 12,0 10,0 14,4 

Полученныя для каждаго изъ м$ёстъ разности долготъ были соединены въ среднйя для 
‚НИ Я ы | 
ждаго изъ хронометровъ, принимая во вниман!е относительный вфеъ отдфльныхъ выво- 

р шности предсказанйя поправки его на, сутки впередъ. Такюя ИВаЗИт, суточныя по- 

ности четырехъ хронометровъ оказались по наблюдевямъ въ ъ обсервалорш въ Врон- 

Е, т. е. при благопраятныхъ условляхъ, слБдующия: 

для хронометра А: © = == 0°86 въ декабр$ 1892-го года 
путь В: с’== =. 0,06 
» » (С: а == 3 0,55 рвь январ$ 1894-го года. 

м » 2 1% —= == 0.50 

_ Болфе пригодными при вывод$ разностей долготъ, чфмъ приведенныя, были бы суточ- 

я погрёшности, ВВАДВНЕЫН при помощи ходовъ хронометровъ во время пути; но такихъ 
5. 

одное вене суточныхь погрфшностей хронометровъ, получается черезъ’ сравне- 

_Зап, Физ.-Мат. Отд. 3 : 
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ве каждой изъ отдльныхъ разностей долготъ, показанныхъ въ таблиц ПТ, съ общимъ 
среднимъ для даннаго мёста, основывающимся на вебхъ сочеталияхь и на, вофхъ хрономе- 
трахъ. Эти средшя, выведенныя при помощи предварительныхь относительныхь вВоовъ 

хронометровъ, можно будеть считать на, столько ‘точными въ сравненш съ отдльными раз- — 
ностями, что позволительно будетъ отклоненя сихъ послбднихь оть соотвфтетвующихь = 
ереднихъ отнести къ неточности отдфльныхъ величин. При такомъ допущен, и ооозназая 
черезъ Д эти отклонения, суточныя погрёшности хронометра будутъ: 

и-ь 
ЕЕ 

я 
А для интерполящи 

1 :: 
и < А для экстраполяцли, 

В НиЬ ИмюЮтЪ прежнее значен!е. : Е 

Для каждаго изъ хронометровъ, посредствомъ всфхъ отклоненй А, были выведены 

суточныя его погрёшности, а по сумм$ квадраловъ ‘послёднихъ, его ролтная суточная 

погрёшность я, которая получилась: 

1522 и = 01 ни для хрон. А: & = == ри 
» » В: «= 0,73 р =0,2 р, = 0,25 :. т 
ОЕ 0:80 ПЕ о а 
ОЕ ВЕ 056 0 0, т и >! ы ых 

Относительные вфса р, Е при соединени резузьтатовь по ы хрово- 

вЪр. погрЁшностей, но для реа нфсколько округлены. Первый ] рядъ вфсовъ относится 

къ тому времени, в ВЪ ВЫВОДЫ ВОШЛИ ВСЁ четыре хронометра; второй же р т. 

вфроятныхъ суточныхъ Е хрономотровь и оть ь промежутков 
т В 2 

строгаго вычислен1я для вывода, этихъ и, а 

въ виду того, что на, получене дфйствительно в$рныхъ величин" 
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о и потому, что въ таковыхь не встрЪчается надобности: достаточно приближеннаго понят!я 

_ © степени точности. 

_ Какъ видно, точность опредфленй разностей долготъ весьма различная; сравнительно 

_ большйя величины вр. погрЕшностей встр$чаются при опредфленяхъ на, островахъ, вел$д- 

‘етые неточности опредфлен!я времени тамъ, и для пунктовъ, лежащихъ между Балколахомъ 

_п Туруханскомъ, когда продолжительность рейса была 31/, м$сяца. Но если въ послднемъ 

° участкВ долготы относительно основнаго пункта, сравнительно мало точны, то разности дол- 

тоть сосфднихъ другъ отъ друга промежуточныхь пунктовъ, всетаки, въ большинств$ слу- 

®  Чаевъ, обладаютъ довольно удовлетворительною точностью, какъ показываетъ сравешо 

& выводовъ по разнымъ хронометрамъ. 

Г, } ПГаблица ТТ. 

Разности долго. 

ниж в. с. р. | средн. | ВЗр.погр. | В ЕЕ 
УЧАСТОКЪ 1. де Е | вфсь0/1 | вфсъ0,2 | вфеъ0,2 | вЪсъ 0,5 Гу т АТ 

о 
Казачье-Якутекъ, =ЕАРЕЕ 

ы р м с с м с с м с с м с мс с . с. 

‘. апр. 12 — К. апр. 19 | Я.марта 18/19] 24,5 25 58 0 [26 14 —5 [2637 —2 [25 48 1 | +264 | 938 [10 

2й 'Верхояцекъ-Казачье, 

рта 18/19 —К. апр. 12 | В. апр. 2/3 | 5,8 | 25 |112 021 —2 1117 Г 16 0|-1117| 23 
в 12. — К. апр. 19 | В. апр. 2/3 | 9,5 | 10 [1110 0127 01132 Ош 0| 118 | 38 

ии И 23 11 21 1 15 И 18 |2 2 
УЧАСТОК И. 

Казачье-Айджергайдахь, ал 

— К. 1юля 9 | А. апр. 24 3,9 | 0,2 |17 49 —1 18 6 —4 1816 —2 118 9 —1|-—18 81| 156 
— К. апр. 19 | А. апр. 24 | 65,1 | 0,5 17 55 1 [18 4 +9 [18 20 +4 [18 3 +1| 18 6| 2,0 

о. 24 — А. апр. 29/мая1 | К. апр. 19 | 5 |0л 1823 0 1818 —2 1823 —1 1817 '0| 18.1920 
пр ат, юня 92 | К. поля 9 | 17,0 | 0:05 17 34 011814 —1 1825 —1118 4 0| 18 7 6,8 

я 9 — Б. авг. 20 А. юня 92 | 17,0 | 0,05 18 28 —4 1824 —9 18 45 —6 18 2 —4| 1817 .6,8 
к 17 57 18 8 18 21 18 6 —18 8| 13 |15 

" \ э 

их поня 21 В ВО д т О 55 
ак оня ̀ 15. ‚ — С. шоня 18 | А. поня 21| 4,8 |1 13 -1 |057 21058 1117 0 риа 

_ А, Нюня 22 | С, 1юня 16] 4811 |138 01055 1 |044 +19 0 2 
[о - Во, 91 С. зюня 16] 4811, | 117, 1111 -2 13 — 116 —1 ОРС 

оС а БО ТИТ -16|1 2 
1 

о мВ ая в] БЕ 227: 0288 ‘0257 01240 ‘о |8 
ая 5 — М.3. 1юня 16 | А.апр.29/мая1| ‘5,2 |1 |225 0|230 —2 |238 +1241 0| 2372 

/гал1—С. 1юня 16 М. 8. ня 6 791 239 015938 +3126 +1|233 —1 235 |3 
- № 3. 1юня 6, ‚С. тюня 16] 1011 |248 0|241 +5 234 0,0930 —1 2344 | 

К. и й ОДА Ва ОЕ 2 36 о 36 236 ° [+2351 4 
р агалать-Аущергайрахь. . |. я = } 

р 29/мая 1 — С. тюня 16 | У. мая 12| 8,9, 1. [1134 011138 — 211188 —1 1120. 0|-11 99 |4. 
/мая 13-С. зюня 16 | У. мая 23| 112 |1 4 О 22 — 411125 11 О 00| 11110 | 4 

ая 5 — М. 3. юля 6`| У. мал 18] ° ‘5,5 |1 1131 00| 36 +1111 42 1 [11 26 0| 1132 | 2 
ая 5 —М. 3, 1юняб У, мая 28] 17,9] 1 |М:5 би 9-28 +1 и РН ОР В 
>: | | шв п 25 | №3 п 18 =и |8 |5 

3 

К р | 
нь А, В 
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Е $] т = г 

- Не ЕЕ А. В. С. О. 
Е Е вфеъ0л | вфсъ0,2 | вБеъ 0,2 | вёеъ 0,5 

Ст, Дурнова-Мал. Зиповье, 
м с 

Инт. | М. 3. мая 5 — М. 3. юня 6 | Д. мая 9] 7,3 17 11 —1 

Михайловское Зимовье-Мал, Зимовье, 

Инт. | М.3. мая 5 —М. 3. шюня 6 | Мих.3.1юня3] 2,7 аз о 

Чай-Поварня-Сюрюктахъ. 

Инт. | М.З.1юня 6 — С. 1юня 16 | Ч.П. юня 10/13| 2,5 |1 0 26 0 
Экс. | С. юня 15 — С. 1юня 18 | Ч. И. 1юня 10/13] 47 |1 0 23 0 

0 24 

Чендруха-Казачье, 

Инт. | А.1юня 22 — К. юля9 | Ч. юля 1 4,2 1158 —2 

Иллилахъ-Казачье, 

Инт. | А. юня 22 — К. юля9 |И. поля 4] 3,5 4 23 —2 

УЧАСТОКЪ Ш. 

Между Казачьемъ и Балколахомъ, 
Инт. К.1юля9—Б.авг. 21; Экс. А. юня22—КАюля9 

АТ относительно Казачьева, 

Мостахь -....... 1юля 22 интер.| 2,8 | 1,2 |210 1 
экстр.| 3,0 | 10 |2 8 м 

29 

Урахалкань...... Юля 15 интер. 5,2 | 1315 3 2 
р экстр.| 5,9 | 1,0 | 458 +1 

БЕТ 

Батыръ-Юряхъ. ... . юля 16 интер.| 5,9 | 1,5 | 8 12 -1 
экетр.| 7,2 | 10 |8 5 

ВО 

Кельтыгай. -..... юля 17 интер.| 6,5 | 1,6 11 14 +2 11 22 
экстр.| 8,2 | 1,0 11 6 +2 11 27 

: ии т 24 

Омолой........ Пюля 18 интер.| 7/1 | 17 13 55 2 ма о 
экстр.| 9,2 | 1,0 [18 47 -2 ТА 

: 18 52 14 6 

Романовская. ..... 1юля 19 интер.| 7,6 | 17 16 35 +2 7 [16 48° 
экстр.| 9,8 | 100 [16 26 +2 ‚ [16 49. 

1645 
03, Хонтолохь ..... тюля 20 интер.| 3,2 | +15 18 19 + 8 18 1 +1 

| экстр.| 10,9 +19 [17 59-9 [1819 | 
7 ‚ _ |187 

Хараулахь. .... °. - Ноля 93 интер.| 9,4 , 
' экстр.| 13,4 
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НТ А их - В. ( р. Средн. | ВЁР- погр. Е ИНОЕ 
и ЕЕ вЪсъ 0,1 въеъ 0;2 вЪсъ 0,2 вЪеъ 0,5 41 и м 

== |= 
м: мс вок 16 пм с 9 мое 9 и @ 

аа юля. 04: интер.| 9,8 | 2,3 [29 44 4 30 6 18 [30 10 10 130 521-30 4| 4 
экстр.| 14.9 | 1,0 |29 30 +3 [29 39 +28 |29 ани |30 14 -1| 2956] 6 |, 

29 40 2957 801 308 ° |-30 1| 35 |4 

.. Юля 26 интер.| 10,3 | 2,8 |32 27 -+4 [32 39 +20 |32 45 +11 [32 43 + 2 |—32 41 | 4 
экстр.| 17,2 | 1,0 [32 11 -—4 [32 8 26 [32 13 +13 [32 55 1 32 32| 1 

32 22 32 31 350737 32 46 —32 39 | 3,5 |4 

... юля 28 интер.| 10,6 | 3,2 |35 18 -=5 [35 30 22 |35 33 +12 |35 33 = 3 |—35 31 4 
экетр.| 18,9 | 1,0 |35 1 5 |34 56 +29 34 57 +15 |35 45 +2| 359 | 8 

бо 35 14 ° [3522 35 24 35 36 —35 29 | 3,5 |4 

 УЧАСТОКЪ [У. 

лколахомъ и Туруханекомъ. 
я9—Б. авг. 21; экс. Ц, Т. дек. 6.— 
13; интер. Б. авг. 21 — Т. дек. 6. 
гносительно Балколаха. вЪсъ 0,25 | вЪеъ 0,25 | вЪеъ 0,5 

- ‹ снт. 3 экстр. Г.| 13 0,4. 24 4 —8 [23 45 — 4 [23 35 0 |923 45 | 5 
экстр. П.| 94 0,0 23 9—21294 7—7 125 10 —6 24 24 | 38 
интер. 1 0,6 23 42 —13 [23 33 — 8 [23 45 —3| 2341 5. 

23 50 23 38 23 41 —23 42 355 |4 

... . сент. 6 экстр. 1.| 16 | 0,4 96 5—6 (5 43 —2 [25 30 +2 |525 42 | 7 
экстр. П.| 91 0,0 255—296 090—717 5—5| 26 18 | 36 
интер. | 14 |0,6 25 36 —12 [25 26 — 7 [25 44 —3| 9537 | 5 

25 47 25 33 25 38 —25 39 | 4 4 

Е. сент; 8 экстр. Т.| 18 0,4 25 41 —6 [25 15 —2 [25 1-2 |-—515 | 7 
Е р экстр. П.| 89 0,0 24 41 —65 [25 29 — 8 [96 36 —5| 9550 | 35 

интер. 15 |0,6 они 25 11 —15 [24 55 —7 25171 —3| 2510| 6 

25 23 25 3 ‚ |25 10 95 12 | 45 |5 

: . сент. 24 экстр. Т.| 34 0,3 25 34 + 3 24 52 -б [24 36 + 7 |—24 54 | 14 
} экстр. П.| 75 0,1 24 10 —2 [24 44 —5 26 8 —4| 25 18| 50 

интер. 23 0,6 24 33 —10 [24 17 —6 25 2—2| 24 44 лу 

24 49 24 30 95 1 24 50| 7 |7 

. . окт. 12/13 экетр. Т| 52 | 0,15 25 0-13 [24 1 +14 [23 45`-+13 |094 8 | 21 
экстр. П.| 55 0,15 25 10 —1 [23 29 — 3 [25 15 —2| 24 17 | 22 
интер. 27 0,7 23 28 —7 [93 10 —3 [24 26 0 23 52 | Ш. 

‚ 23 89 23 50 54 7 23 58| 9 |9 

_ окт. 27 экстр. 1.| 67 |0; 52 56 17 |51 46 +18 (51 10 +17 |—51 45 | 26 
экстр. П.| 40 0,25 50 45 —4 [50 54 —4 52 38 —1 51 44 | 16 
интер. 25 0,65 | 50 58 — 8 [50 39 — 4 [52.2 0 51 25. | - 

517 50 50 52 6 —51 32 | 8,5 |9 

. . окт. 29/30 экстр. 1.| 69 |0,1 58 28 +18 [57 20 +19 |56 36 +18 |-57 15 | 28 
ГЕ экстр. П.| 38 | 0,25 56 14 — 4 56 95 — 4 58 4—1| 57 12 | 15 

: интер. 24 | 0,65 56 27 — 8 [56 11 —4 [5731 0| 56 55| 10. 

| 56 36 о [56522 5732 |571 1| 75 |8 

—... - ноября ЗИ экстр. Т| 76 | 0,05 72 4 +19 70 56 +21 [69 42 +20 |—70 36 | 30 
2х › экстр. | 31 | 0,3  |69 40 — 6 (69 52 —5 71 9—1| 7028 || 12 

интер, 22 0,65| _ 69 51 — 9 [69 41 —5 170 42 0| 7014 96 

69 54 6948 — 7047 —1019] 7 |7 
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Сводъ результатовт. 

Взявъ широты опредфленныхъ пунктовъ изъ таблицы П, соединивъ при этомъ въ. 

средшя опредфлен1я широты, сдфланныя въ одномъ и томъ же м$стБ, и дфлая надлежанля 

сочетания выведенныхъ выше разностей долготъ, и долготъ исходныхъ пунктовъ, получаются | 

результаты: ниже помфщенныя. Къ результатамь этимъ приставлены ихъ вфр. погрЫшности, 

какъ онф выводятся на, основани соображенй, изложенныхь въ своемъ мфетф, при чемъ . 

въ погрёшности долготъ вошли, кромф погрфшностей разностей ихъ, также и вр. ошибки 

долготь нсходныхь пунктовъ, такъ что данныя здесь величины представляютъ предпола- 

таемую приближенную неточность долготъ, считаемыхьъ отъ перваго меридлана (излишняя. д 

строгость выводовъ казалась и здфсь неумфетною). Такъ какъ въ большей части случаевь — 

неточность долготъ основныхъ пунктовъ составляетъ зам$тную долю показанныхь погрёш- 

ностей, и относительныя долготы: пунктовъ значительно болфе надежны, то каждое хорошее. 

опредфлен!е одного изъ пунктовъ, полученное впослфдств!и, можетъ послужить къ увели-_ >. 

чентю точности и многихъ изъ долготъ другихъ пунктовъ. Во всякомъ случа и теперешняя 29 

точность вполнф достаточна для картограяли т5хъ м$стностей, такъ какъ въ крайнемъ случа 

вфр. ошибка абсолютнаго положенйя пункта, по параллели будетъ не болфе == 1 версты. ‘ 

— от. На 

| ТЕ А: 
Г. Якутскъ, столбъ во дворЪ губерн. дома... .. |625 1” 49" 3” | 8338н53,8_ 1295 434 а 
Ще Верхоянеюь же: и о о 167 32 44| 2 8 53 84 | 6,5 
ОУ Е Е РР ео 70 44 57 1,5 |9 452 6“ 
Айджкеррайдажью 2 о о а ие 72 29 6115 |993 0 6 
Малое Зимовье (о-въ Большой Похоть) . т аи 73 215 | 0,5 925 36 7,5 
Устье р. Урасалахъ (о-въ Котельный). 74 561 0,5 911 87 8 
Станъ Дурнова (о-въ Котельный)... ..... 75 38,2 0,5 Виа 
Мысъ Медвьжий, кт, О-у отъ него (о- въ и 74 381 0,5 Г Бе 
Михайловское Зимовье (0-въ Малый Ляховъ). . 73 55,2 | 05 |991 12 

И. САИ оВарня а а а ое о В | 0,5. 119. 24 "8 
| Устье р. Сюрюктахъ, правый берегь. ...... 72421 03 |924 6,5_ 

Р. Чендонъ, Чендруха. ........ ее ПОВ 2 о. 6,5 
» » Кутюръ-Тюбе. ..... ИУ 7057 38| 4. № 

- Иллиляхъ, протока Сомондонь. (.......- 70 54) ОО, 6,5. 
Мостахь на р. Ян 2... ... т РОЗА ОЗ ОВО 2% 
Оз Урахалканы о ао Ома ‚5 70349. Бизе 859 5. 

ИР Бадыре-Юряже ны о и \ ' | 8156. ‚5 
ОВК ежьтетрай ео 95а 8 8 53. у 
| Р. Омолой, устье р. Кумахт, Не 9 М } 8 50 ` у 
|  Рьчка Романовская... Е и С: Е ТО-54 . 919.088 9 
11 ЮЗ: Холтолокък о м Е т О 70.43 3 3. |8 46 40 
| Р. Хараулахъ, правый берег кт» 5-у отъ ь устья дк РИ 40% 109809405 
| Р. Хоптолохь..... И и ОО 8 34 51 
ИРИНЕ О ИА ВН [23 ИЗ 133 
||  Кумахъ-Суръ на р. Лен... еее. 71 28 41| 17| 8 29 23 
| С. Балколахъ, на р. Оленект . 7255 47| 171759 38 

Р. Бусъ-Хая, заливъ Анабара........... | 7334 0| 4 |735 56 
Р. Корга, заливъ Анабара , уе... . |7329 38| 4 |133 59 
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Широта. Е отъ Гринвича. 

м Вовремени. ть | Въ дуг$. 

Р. Соморсолахъ, заливъ Анабара ........ 73924" 45" | 4” 7134м26о | 65 113° 36/5 
Содомэхэ-Хая-Тума, устье р. Нучаджелахь.... 72 37 15 4 7 34 48 5 | 113 420 

к ИН ЕО НТЫ и О: Па ие. ИЕ Нат 72 5 56 9 7 35 40 9,5 | 113 55,0 
72 ЕО ИЕТОВО ве, а в ее 786 9,5 | 107 - 1,5 

ы 2 нае оци о вос 5 соо АИ 72 51 19 9 ВИ 8,5 | 105 392 
О ажанское и. ие И ИН 71 59 11 5 6 49 19 7,5 | 102 197 

7 5 50 20 87 35.0 0 Буруханскь с... АН 65 55 10 

Представляется интереснымъ сравнить, гдф возможно, результаты здфсь полученныя 

° съ прежними онпредфлен1ями; единственными такими, являются опредфленя экспедиции Анжу, 

° впервые публикованныя въ УП части «Записокъ Гидрографическаго Департамента» въ 

_ 1849-мъ году, и потомъ сообщенныя въ «Каталогф Тригонометрическихъ и А строномиче- 

° скихь пунктовъ» 1863-го года, какъ астрономическя опредфленя 1823 года. Нужно за- 

мФтить, что между числами этихъ двухъ изданий встрёчаются, подчасъ довольно крупныя, 

 разноглаея. Для тБхъ новоопредленыхъ пунктовъ, для которыхъ имфются прежнйя опре- 

} дБлешя, я даю ошибки послФднихъ противъ новыхъ по обоимъ спискамъ. Для двухъ точекъ 

— устье р. Сюрюктахъ и устье р. Хараулахъ — положеше снято съ карты, приложенной 

списку Анжу. 

_ Ошибки положений. 

По Анжу. По К Тр. и А. пункт. 

По шир. По долг. По шир. По долг. 

| 
— 49| — 96’ 45"|— АО 384 

Я 24 1—4 0 - 23 |+ 14 51 
в — 22 |--50 45 | 22 | —50 53 

М. Медвбяый..,.......... |= 28 — 
'‘стье р. Сюрюктахъ........ |-+ 90 |— 19 

Устье р. Хараулахъ......... |+ 17 -|— 59 

шають неточность новыхъ оредены Удовлетворительное соглас1е широтъ ст. Дур- 

им. МедвЪжьяго, основывающихся на наблюдешяхъ съ малымъ кругомъ, съ опредф- 

ии Е ывеколько поднимаеть довфре къ опредфлешямъ, при которыхъ упо- 
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Географическое положен!е м®етъ наблюден!я въ Якутек® и въ Туруханск®. 

Якутскъ. Благодаря наблюденямъ Н. Д. Юргенса въ 1882-мъ году и Н. А. Тача- 

лова въ 1896-мъ году, сдБлавшихъ вмЪстЪ съ тмъ неболышя тр1ангулящи между м5отами, 

гдф они произвели наблюден!я, и выдающимися зданями города, въ Якутск$ имфется нЪф- 

сколько опредфленныхъ точекъ, широта которыхъ можеть быть основана, на, наблюденяхъ 

обоихъ наблюдателей, а долгота, на опредфлеши Тачалова. Эта долгота, была, получена имъ 

посредствомъ хорошей хронометрической связи съ д. Ченкурскою, Якутской области, дол- 

гота которой опредфлена имъ же по наблюдешямъ солнечнаго затмешя. Для опредфленя 

широты и времени Тачаловъ имфлъ въ своемъ распоряжении не совсфмъ удовлетворитель- 

ный универсальный инструментъь Керна съ отечетомъ въ 10”; широта основывается на _ 

наблюдешяхъ солнца и звфздъ — южныхъ и сфверныхъ, произведенныхь въ 4 различ-_ 

ныхъ дня; вфроятная погршность средняго результата == 2”. т 
Юргенсомъ широта, опред лена кругомъ Пистора и сдлано для этой цёли 8 рядовъ 

наблюдений близмеридланальныхъ высотъ солнца. Этимъ самымъ инструментомъ была, опре- 

дфлена широта ст. Сагастырь, для которой, кромБ того, имфется хорошее опредфлеше 

широты при помощи универсальнаго инструмента, что даетъ возможность найти поправку 

широтъ, получаемыхъ отражалельнымъ кругомъ; она получается + 12” и придана къ ши-. 

ротф Якутска по опредфленю Юргенса, имфющей посл этого вфр. погрёшность = 2,5. 

Точки, вошедийя въ ЗОО ОиНО т связь у обоихъ наблюдателей, и ихъ широты | 

слБдуюпйя: , х 
По Юргенсу. По Тачалову. Разн. 

Кол. п. Св. Николая .... 62° 1’ 59/7 62° 1’ 547 -н 50 
Кол. собора....... г и а = 4,8 
Еф. ц. Богородицы..... Пр Фан 0 587 43 

= 47 

Разница между двумя опредфлешями не выходить изъ предфловъ, допустимыхъ их. 

вфр. погрЬшностями; среднее изъ нихъ, по этому, будегъ боле вЪроятною величиною, чфмъ_ 

каждое изъ двухъ опредфлешй въ отдфльности. Взявъ эти средн!я, и придавъ полуразности 

между ними, съ надлежащими знаками, къ широтамъ точекъ, встрфчаюшихея только у 

одного изъ наблюдалелей, получаются о широты, которымъ оО до вы 

РОЛЫ ВЫКОДНДО ПО долготВ колокольни монастыря, ланной това, ее 

Широта. о отъ Гринв.. 

‚ Кол. ц. Св. Николая.. 62° 1’ 57/2 8" 38 49516 
У И 297 38 51,6 ны 
Вр. ц. Богородицы. . 1 0,8 38. 52,2 ) 
Кол. монастыря..... 2 0,4 ры 
Кол. ц. Гоанна Предтечи 1 541 Зав ОЛА ВИЙ 
Кол. ц. Преображевя. 13505 а, 
Столбъ Юргенса .... 1 207 298 оЩВЬиь рим ев 
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Я счель не лишнимъ привести здЪсь эти данныя, такъ какъ мюжеть ветрЪтиться на- 

добность въ нихъ при какомъ нибудъ другомъ случа. Для настоящей же работы потре- 

_ бовалось только знать вфроятнфйпя величины для широты и долготы столба во дворЪ 

Е. ’губернаторскаго дома, у котораго наблюдаль Шилейко. Съ плана снято положеше столба 

относительно монастыря — 16” по широтв и — 455 по долгот$, что даетъ: г 

широту столба 62° 1’ 44” 
долготу » 8" 38" 53°8 отъ О 

Туруханскъ. Для этого мЪфста имфлось опредлеше Ганстена, произведенное въ 

1829-мъ году‘), при чемъ долгота была, опред$лена, перевозкою хронометра изъ Енисейска, 

и обратно; для вывода же долготы послдняго послужили перевозка хронометра, изъ Ир- 

кутска и изм5ревя разстоявя луны отъ Юпитера; наконець, долгота Иркутска выведена 

на основан наблюдев!й покрыт! зв$здъ луною. Такимъ путемь Ганстенъ получилъ для 

_ Туруханска: 

_ широту: 65° 54’ 55” и долготу: 105° 18'48” отъ Ферро = 5" 50% 35°5 отъ Гринв. 

Не смотря на удовлетворительное соглас1е между двумя опредБленями долготы Ени- 

_сейска, она, равно какъ основанная на, ней долгота Туруханска, казались мн$ не достаточно 

надежными; я поэтому воспользовался возможностью повфрить посл6днюю долготу долго- 

Е _тою Селивановскаго, лежащаго въ 13-ти верстахъ къ востоку оть Туруханска, которая 

_ опредёлена въ 1896-мъ году А. И. Вилькицкимъ перевозкою хронометровъ изъ Ени- 

‹ _ сейска, опредфленнаго относительно Красноярска по телеграху. Полковнику Вилькицкому 

_ же я обязанъ сообщешемъ плана мфстности между Туруханскомъ и Селивановскомъ, сня- 

й аго въ 1866-мъ году топограхомь Андреевымъ, въ масштабф 5 верстъ въ дюйм$. 

отъ планъ даетъ положеше Туруханска относительно Селивановскаго 

г Т'’ 50,8 сЪвернфе и 1* 14°4 западн$е, 

‘что въ положешемъ послдняго — 65° 51" 47/1 и 5* 51* 28°5 — для Туруханска 

шир. 65° 53’ 38”, долг. 5" 50% 14°]. 

_Несогласе этой широты съ широтою по Ганстену и Шилейко, вфрнфе всего приписать 
т х. : 
точности ор1ентировки плана; по этому, для вывода разности долготь Туруханска и Се- 

›новскаго, я предпочель воспользоваться разностью широтъ этихъ двухъ пунктовъ и 

с. р  Напзцеев п. Оое. ВезшШ ие шаспейзсвег, азгопо- Веве пасВ дет бз& свел ЭШимеп ш еп ТаВгеп 1828— 
т ое ВеофасЬипееп ад ешег 1830. СрзНаша 1863. 



не опредфленю И И. ДЛЯ т уружански И ны 

5 50= 20°. 
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` 

й ® Уже давно существуеть цфлый рядъ показанй со стороны главнымъ образомъ 

° м5стныхъ охотниковъ о нахождеши въ горной части Крымскаго полуострова какой-то 

красноногой куропалки, ни встр$тить, ни добыть которую не удавалось, однако, ни одному 

| изелёдователей хауны Крыма. Показания эти весьма, обстоятельно собраны А. М. Ни- 

кольскимъ въ его обширномъ трудф по Фаунф позвоночныхь Крыма 1) и отнесены, по 

 примфру англскихь натуралистовь ту и В1аК1з$0пт’а 3), къ западно - европейской 

_ красной куропатк$ [Оассаваз пиа (То.)], на томъ основанш, что послёдняя въ первой по- 

винф нашего столёт!я была будто-бы разводима въ Крыму княземь М. 0. Воронцо- 

тм вм$ст$ съ ланями и Фазанами 3) и могла, по мнфню А. М. Никольскаго, сохра- 

_ ниться въ одичаломъ состоян!и до начала 80-хъ годовъ, послф чего, однако, исчезла, на 

_ полуостров$. Это предположеше повторено и М. А. Мензбиромъ въ «Птицахъ Росси» 

й 1895, стр. 539). 

_ Въ этомъ неопредфленномъ положени вопросъ о крымской горной куропаткВ оста- 

ся до самаго послёдняго времени, когда я неожиданно получилъ его, какъ мнф кажется, 

ательное разрёшене: одному изъ лучшихъ охотниковъ на южномъ берегу Крыма, 

Данилевскому, посчастливилось встрфтить 12 сентября 1898 г. къ вечеру въ 

стЁ выше имбыя Мшатка (подъ Байдарскими воротами), у самаго шоссе, стаю 

укъ въ 10—15 горныхъ куропатокъ, изъ которыхъ удалось: убить трехъ *). Доставлен- 

Тикольск1й, Позвоночныя животныя Крыма, 

ож. № 4 кь .ХУШ т. Записокъ Имп. Акад. 

у 891, стр. 314—316. 
2) Посл днимъ, какъ западно-европейскимъ охот- 
амъ, было вполн® естественно отнести собранныя 

‘ъ давно имъ знакомой Сассабаз ти/а 1. и не 

менно Сассав спикаг 6. В. бтау, тЬмъ 6о- 
о время (50-е года) виды рода Сассаа не 

были еще выяснены ни въ систематическомъ, ни въ 

геограхическомъ отношен!и. 

3) ЗамВтимъ по этому поводу, что въ Крыму не 
сохранилось никакихъ сл$довъ разведен!я этихъ двухъ 

видовъ, что указываетъ на неудачу попытки кн. Во- 

ронцова, если она была дЪйствительно когда-нибудь 

произведена. 
4) По словамъ Н. Н. Данилевскаго встр ченная 

имъ стайка послБ этого исчезла безелБдно, и горныя 
1* 
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ная мнф весьма любезно шкурка одного изъ добытыхъ экземпляровъ оказалась принадле-_ 

жащей линяющему 5 0Оассабаз срфикаг (©. В. Стау) '). Въ этому виду и должны быть, 

слфдовательно, отнесены вс существующия въ литералур$. неопред$ленныя данныя о 

крымской горной куропатк$. 

Если усвоить себф существующей въ литератур взглядъ на геологическое прошлое 

Таврическаго полуострова и, слБдовательно, его хауны, хактъ нахождения Сассаб1з спикаи 

въ горахъ Крыма не представляетъ ничего особенно выдающагося. Птица эта, являясь 

повсембстно строго-осёдлой и придерживаясь исключительно опредфленнаго типа горныхь | 

мфстностей, имфетъ въ то-же время весьма, обширную область распространен1я, простира- = 

ющуюся отъ Грещи на запад черезъ Балканы, всю Малую Аз1ю 3), большую часть Кав- 

каза, и Закавказья, сЪверную Перею, горы нашей Закаетшиской области, Азхганистанъ и 

Туркестанъ съ одной стороны до Синда и западной части Гималая, съ другой — до горъ. 

восточной Монголи и сЪв. Китая 3). Такъ какъ эта, птица, по своимъ б1ологическимь свой- 

ствамъ не могла, никоимъ образомъ попасть въ Крымь съ сфвера, т. е. изъ южно-русскихь 

степей, послф образовавя связи съ послёдними въ видБ Перекопскаго перешейка, Сассаб = 

срифаг надо, казалось бы, отнести къ категор!и тфхъ видовъ животныхъ, которые проникли › 

въ Крымъ съ Кавказа во время предполагаемаго существования нЪкогда, ве” Е 

связи горъ Крымскаго полуострова съ горами Кавказа. 

Маф кажется, однако, болфе вЪроятнымъ другое объясневе присутств!я этой ть 

въ горахъ Таврическаго полуострова. Я предполагаю, именно, что горная куропатка, обя- = 

зана своимъ нахождешемъ въ Крыму той прямой связи, которая существовала н$когда *) 

въ видф непрерывной суши между южной частью Ирымскаго полуострова и Балканами 

связи, которую не опровергаютъ данныя геолог!и °). Другими словами, я ставлю крыме 

куропатки, которыхъ онъ никогда не встрЪчалъ рань- 

ше, ему больше не попадались. Привожу это показан!е 

въ подтверждене того, какъ легко ускользаютъ отъ 
наблюдателя н$которые зоологическ1е хакты даже при 

услов!и прекраснаго знан1я мфстности. Напомню при 
‚ этомъ, что горную куропатку не могли найти въ Крыму 
° ни Палласъ, ни Радде, ни Кесслеръ, ни Николь- 

ск1!й, которые посвятили не одинъ годъ изслФдова- 
‘'ямъ Фхауны преимущественно торной части полуо- 
строва.— Необходимо, впрочемъ, принять во вниман1е, 
что ралонъ охотничьихъ экскурс г. Данилевскаго 

невеликъ и обнимаетъ лишь самую южную часть «Юж- 

наго берега», тдЪ куропатки могли размножиться 
только въ новЪйшее время, благодаря недавно усилив- 
шейся охранЪ сосЪднихъ съ Мшаткою им н1й въ охот- 
ничьемъ отношени. Остается, слЪдовалельно, еще 

найти наиболЪе излюбленныя этой птицей мЪста, оби- 

таня въ горахъ Крыма. 

1) Мое опредфлен1е провЪрено прое. М. А. Мен- 
збиромъ, которому я считаю ‚долгомъ выразить, `здВсь 
‚мою искреннюю признательность , за эту обезность, 

на Синайскомъ полуостровЪ и уаг. татдаае Та 

въ низменныхь пустыняхь бассейна Мертваг 

Ср. Давыдовъ: Труды И ми. С.-Пб. Общ. Естество 

ХХХ, 1, 1898, стр. 57—63; 114., ХХХ, 2, 1898, 

222—223. 

3) Ср. Мензбиръ, Птицы Росейи, Г, 1895, сп 
4) Нов$йпия данныя геологи допускаютъ в 

ность такой связи по лини Сарычъ — Эминэ не 

временъ нижняго м1оцена.. Онтогеограическ: 

указываютъ, однако, на то; что связь эта суще 
и вь менфе отдаленную. эпоху. Ср. ниже. = 

5) Ср. мне прох. Н. И. ‚ Андрусова, 

ное В. Н. Атгеенкомъ. въ его 0,5003 ь | 
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р _ Оассабз сриКаг, какъ зоогеограхическй Фактъ, рядомъ съ крымскими Соифег диаатй- 

< Я пеаёиз Ра|., Гасеа аилчса РаП., Гасеа эпитайз Галт., Гериз тедйегтатеиз У ат. 

‘и другими несомнфнными выходцами съ Балканскаго полуострова или изъ Малой Азш, 

_ составлявшей съ нимъ и островами Греческаго архипелага одно цфлое ‘). Мое мнён!е под- 

° тверждаетъ, повидимому, и распространенте Сассабаз срикаг на Кавказ: птица; эта, наибо- 

° ле обыкновенна въ Закавказьи, особенно восточномъ, а равно и въ восточной части Глав- 

°® паго Кавказскаго хребта, встрфчаясь значительно рфже и притомъ лишь спорадически въ 

° Кубанской области и вообще во всей западной части Кавказа, 3). 

Уже В. Н. Аггеенкомъ недавно показано 3), что 0. П. Кеппенъ дфлаль большую 

° стительность, съ Кавказа“); при этомъ г. Аггеенко высказался за то, что всБ вЪчно-зе- 

° леныя деревянистыя растешя южнаго берега Крыма вмфстф съ нфеколькими другими особо 

еречисленными имъ растенями °) несомн$нно балканскаго происхожден!я. Мнф кажется 5), 

что такое воззрфше должно распространить гораздо шире, что въ свою очередь совер- 

шенно исключить необходимость искать прародину многихъ крымскихъ животныхъ и ра- 

® наляжку, выводя цфлый рядъ растущихъ въ Крыму растенй, именно всю его лёсную ра-’ 

связи между горами Крыма и Балканскимъ полу- 

овомъ по лини Сарычъ — Эминэ была въ первый 

› высказана еще про. К. 0. Кесслеромъ (ср. Ег. 

'. Корреп: Вейг. =. Кептил. 4. Визз. ВейсЬ., 2. Ео]ве, 
1883, р. 64, по{а 1, её р. 102), повторена ©. П. Кеп- 
му (1. с., рр. 117—118) и А. М. Никольскимъ 

'рована въ послФднее время г. Аггеенкомъ (|. с., 

р СХУ—СХХХ). 
— 1) Остается еще выяснить, нётъ ли какихъ-нибудь, 

бы слабыхь, но постоянныхъ отлиЧЙ между 
кой и кавказской Сассафа; спикат ©. В. бгау. Дур- 

сохранность моего единственнаго крымскаго экзем- 
а, не позволила произвести детальнаго сравнения. 

Ср. Динникъ: Труды СПб. Общ. Естеств., ХУП, 

86, стр. 300; Я. Васильевъ: Природа и Охота, 
п, стр. 29. Я тщетно искалъ сколько-нибудь точ- 

`данныхъ о распространен:и горной куропатки 
азЪ въ «Огпуз Сапсазса» Радде; на картф, 
‚ной къ этому сочинен1ю (русск. изд. 1884 г.), 

распространен!е этого вида (приводимаго къ 
ъ неправильнымъ названемъ Сассааз за- 

ег фур. её таг.) совсфмъ не согласующееся 

ей о въ горахъ Вавказа, представляющихъ соблазнъ для поспфщныхъ онтогеограхиче- 

_ ских сближен!й и выводовъ только благодаря своей слу чайной близости къ Таврическому 

3) Ср. Аггеенко, Обзоръ растительности р 

1897, стр. СХУ—СХХП, СХХУ—СХХХ. : 
4) Ср. 0. Кеппенъ, Геограхич. распростр. хвойн. 

деревъ въ Евр. Росси и на Кавказ (Прилож. № 4 къ 

Т, тому Записокъ Имп. Акад. Наукъ), 1885, стр. 554, 

574—578. 
5) Къ нимъ необходимо причислить еще типично- 

средиземноморскую Ртиз 1амею Ро1геф, представ- 
ленную въ крымской горной Флор$ эндемической раз- 

новидностью Риз Палас раЙазапа ГалаБет® (см. 
0. Кеппенъ, Геогр. распростр. хвойн. деревъ въ Евр. 
Росси и на Кавк., 1885, стр. 182—188). 

6) На основан1и цфлаго ряда, зоологическихъ, пре- 
имущественно энтомологическихь, хактовъ у меня ° 
давно сложилось опредфленное представлев1е о про-. 
исхожден!и Фауны южнаго берега Крыма, и я очень 
радъ былъ найти въ нов$йшихъ хитогеограхическихь 

данныхъ г. Аггеенка подтверждеше этого представ- 
леня. 

7) МнБ кажется н$сколько близорукимъ искать 

исходные пункты и пути «заселен!я» такой страны, ко- 
торая, какъ горная часть Крыма, представляетъ древ- 
зюю сушу, существующую непрерывно по крайней 
ыЁрБ съ нижне-м8ловой эпохи [ср. Карпинский, 
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Г. Кеппенъ, высказывая въ видф тезиса '), что «въ Ерымъ лБеныя растешя и лёс- — 

ныя животныя могли проникнуть только изъ Кавказа», опирается не только на, ботаниче- | 

оке, но и на зоологическме Факты *), особенно на, присутствие въ Крыму слёдующихь ви- | 

довъ животныхъ: (27045 таги О5у, Сегииз сартеоиз Ти. уаг. рудатдиз РаЛ1. 3), Миз а 

татез Вт15з., Ргосегиз ваитасиз А 4., Сагафиз дереата Е1зсп. \., Рбзюпусйиз Фаши4еиз 0е]., 

Брйойтиз воеррепа М офзеВ. Къ этимъ видамъ А. М. Никольскуй присоединяетъ еще, въ каче- = 

ств выходцевъ съ Кавказа, птиць: Вий тезофеиса (Нетург. & Ейт.), Рагиз рйаеопоиз — 

В1алЁ. ид миииз ригригазсетз бо] *). Провфримъ же системалическия отношения и распро- 

странен!е этихъ Формъ, чтобы р5шитъ вопросъ, дЪйствительно ли он проникли въ Ирымъ съ 

Кавказа, и нужно ли для этого допустить существован!е н$когда (именно въ течене третич- 

нага, пер!ода) непосредственной связи между Кавказскими и Крымскими горами. 

Приходится начать съ того, что констатировать крайнюю неудовлетворительноеть | 

существующихь въ литературЪ данныхь о большинствЪ млекопитающихъ русской хауны 

какъь въ геограхическомъ, такъ и въ системалическомъ отношеняхъ5). При такихь 

условяхь на Факт нахожденя въ горахъ Нрыма оленя и косули весьма опасно. 

строить кавя-бы то ни было гипотезы, тфмъ болфе, что вопросъ о принадлежности этихъ ви 

представителей крымской горной Фхауны къ той или другой изъ установленныхь до сихъ. 

Очеркъ хизико-геогр. условй Евр. Росеи въ минувш. 
геол. пер1оды (Прилож. № 8 къ ПУ т. Зап. Имп. Акад. 

Наукъ), 1887, съ картой)]. Очевидно, что ядро ея со- 

временнаго животнато и растительнаго населения со- 
стоитъ изъ древнихъ самобытныхъ элементовъ, боле 
или менфе изм$ненныхь перем ною нфкоторыхъ усло- 

вй существован!я и общихъ съ одинаковой древности 

и строенйя сушей, съ которой нашъ участокъ былъ нЪ- 

когда въ продолжительной непосредственной связи и 

обломокъ которой онъ представляеть въ настоящее 
время. Ср. ниже, заключительную часть этой статьи. 

1) 0. Кеппенъ, Геогр. растростр. хвойн. деревъ 

въ Евр. Росаи и на КавказЪ, 1885, стр. 554. 

2) бр. Ег. ТВ. Кбррев: Вейг. 2. Кепит. 4. Визз. 

ВесВ., 2. Ео]се, УТ, 1883, рр. 1—140. Мише Кеп- 

пена разд$ляетъь и г. Бихнеръ (М6]. №10]. иг. аи 

Вш!: Асад. Гр. 5с. 54.-РефегзЬ., ХТШ, 1, 1889, т. 82). 

3) Соображене о бывшей связи Крыма и Кавказа 
по поводу нахождешя въ Крыму этихъ двухъ видовъ 
было высказано впервые К. 0. Кесслеромъ (Р$чи 

и Протоколы УТ Създа, Русск. Естествоисп. и та: 

- 1880, Т, стр. 54—55). 
4) См. Никольский, 1. с., стр. 27. 

5) По непонятному стеченю обстоятельетвъ но- 
вЪйшия евфдЪвя по Фаунф млекопитающихь д; 

не имя до сихъ поръ никакой, даже предварительной, 
общей сводки. Еслибъ не новфйшя р м 

К. А. Сатунина, дло спещальнаго Ь амм 

гической хауны Росси пришлось бы призкат ок 
тельно остановившимся, 

6) Переходъ этихь двухъ животныхь съ Кав 
въ новфйпия времена по льду Керченскаго п 

мнЪ представляется мало вфроятнымъ; возмо 
такого перехода указана А, г. Кеп 
(Вейг. и. Кеш. 4. Визз. ВесВ., 2. Ко]ое, У 1883, 

рр. 55—59, 102, 110) и аа Никол1 
(Позвон. жив. Крыма, 1891, стр. 30, 33) 

такъ далеко, какъ это дЪлаетъ г. ху. к 
гаг ИоозеоргарШе, 11, 1898, р. 24), которы 



° олень и косуля окажутся принадлежащими къ тфмъ Формамъ этихъ видовъ, которыя рас- 

° проетранены на, Балканскомъ полуостров и въ прилегающей части Малой Азш. Что же 

Г _ касается присутств!я въ лсахъ Крыма, лфсной куницы (14745 татез То.), то Фактъ этотъ, 

* 
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° не подтвержденный непосредственными наблюденйями новфйшихъ изслёдователей хауны 

к: Крыма, я позволяю себЪ подвергнуть сильнфйшему сомнфн!ю*); указайя старыхъ авто- 

ровъ на нахождеше этого вида въ Крыму являются, вроятно, результатомъ ошибокъ въ 

_ опред$лени Л/ат{ез {адогит Вау (Юта Вт1зз.), въ которой, въ свою очередь, я склоненъ 

_ полуостровомъ. 
`В 

С 

° видфть еще одинъ Фактъ въ пользу прежняго соединеня Крымскихъ горъ съ Балканскимъ 

Ух Еще менфе доказательными хактами являются три вида птицъ, которые, по мнён!ю 

за А.М. Никольскаго?), «придаютъ крымской ФаунЁ кавказский оттёнокъ». Если крымеюе 

° скворцы принадлежать дЪйствительно, какъ принимаеть Мензбиръ?), къ виду Бйи“ииз 

° ригригазсетз бо], то они говорятъ скорфе въ пользу бывшей связи Крыма съ Балкан- 

° скимъ полуостровомъ, такъ какъ видъ этотъ преимущественно балкано-малоазйскИ ; если же, 

акъ полагаеть Б1анки*), крымскихъ скворцовъ надо отнести къ виду 5. рогрутопоив 

агре, то и туть нЁётъ никакого характернаго «кавказскаго оттЁнка», такъ какъ это вид 

° широко распространенный, преимущественно среднеаз1алекй. Винса тезйеиса Неттг. 

В излишними, такъ какъ принадлежность оленя и 
къ боле древнимъ элементамъ хауны Крыма 
вается данными Мережковскаго, который 

`остатковъ каменнаго в$ка въ Крыму находилъ 

_Сегриз ЧарТиз и Сартедиз сартеоиз на, ряду съ 

также Еерйаз вр. (Мережковский: Изв, 
сск. Геогр. Общ., ХУТ, 1880, стр. 121; 114., 

381, стр. 110, 113, 114; ср. также Кбрреп: 1. с., 

-112, 121—128). 

’Ейт. усиливаеть въ хаунё Крыма, на мой взглядъ, именно балкано-малоаз1иск, а 

° вовсе не кавказскй оттФнокъ°), а Рагиз рйпаеотоёиз В1ап1. не говоритъ ничего положи- 

| |-> ни въ ту, ни въ другую сторону, такъ какъ область расространеня этой синицы 

ие далеко еще не выяснена окончательно °) Въ этому НОВОЕ добавить, что перелетныя 

р Но всего замфчательне, что примфры изъ области энтомолог1и, которыми пользовался 

9. П. Кеппенъ для доказательства своего положения о кавказскомъ происхождени значи- 

льной части Фауны и Флоры Крыма”), ничего не говоря въ пользу этого положен!я, го- 

р, Е. Иер ясно о томъ, что Фауна горъ Крыма является обломкомъ 

_ Дыо въ томъ, что крымский Рхосегиз аиасиз Воп. предетавляеть лишь простую 

идность балкано-малоазайскаго Рхосегиз зсабтозиз ОЛлу. и находится въ гораздо бо- 

3) Мензбиръ, Птицы Россш,, 1895, стр.520, 521. 

4) Б!анки: Ежегодн. Зоолог. Музея Имп. Акад. 

Наукъ, 1896, стр. 135. 

5) Ср. данныя о распространен этого вида у 

Мензбира, 1. с., стр. 1005. 
6) Ср. Мензбиръ, 1. с., стр. 827. 
7) Къ сожалню, на эти примфры опирались, 

безъ всякой ихъ пров рки, вс писавиие посл работъ 
Кеппена о прошломъ Фауны или Флоры Крыма, 

именно: Никольский (Позвон. животн. Крыма, 1891, 

стр. 25), Аггеенко (Обзоръ растительности Крыма, 

1897, стр. СХШ) и КоБе1% (За 41еп 21г о 

П, 1898, р. 24). 
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ле дальнихъ родственныхъ отношешяхъ къ кавказскому Руовегиз саисаясиз Аа. "). Врым- 

ская Форма Ргосегиз зсафтозиз ОПу. (Ри. аиисиз Воп.) вполнф отсутствуеть на КавказЪ, 

будучи замщена тамъ только-что назваянымъ видомъ 3). } 

Сагафиз (Медао4оти5) аелеата Е1зсв. \.—одна изъ наиболфе характерныхъ энде- 

мичныхь Формъ въ Фхаунф Крыма; онъ принадлежить къ групп балкано-малоазйскихъ ви- 

довъ, наиболЪе приближаясь среди до сихъ поръ извфетныхъ Формъ къ сфверно-балкан- 

скимъ (4х. (Медйодот из) стпоайсиз Пе]. и Саг. (Медодотиз) даласоШз Кйз%., и не 

только отсутствуеть на Кавказ$, но не им$етъ тамъ ни одного близко родственнаго вида. = 

Гаетозетиз (Ризютусйиз) аитсиз Ое]. получилъ свое видовое назване совершенно | Е 

незаслуженно, такъ какъ принадлежитъ исключительно Кавказу 3). Впрочемъ, говоря о 

Ризютпусйиз Заичсиз, 0. П. Кеппенъ разум6ль, вфроятно, очень обыкновеннаго на юж- 

номъ берегу Крыма Гаетозетиз (Рзеидортзютусйиз) сатипетиз Е1зсВ. \\., а этотъ видь 

является какъ разъ однимъ изъ наиболёе убфдительныхъ доказательствъ“) бывшей связи 

Крыма съ Балканскимъ полуостровомъ, такъ какъ встрФчается, кром$ горъ Таврическаго 

полуострова, въ Грещи) и Далмалии 5) 7). 

Что же касается Гаетозетиз (Ризютусйиз) Коерретй МофзсВ., то этотъ, къ сожа- 

л6ню, еще недостаточно изученный видъ эндемиченъ въ горахъ Крыма°). Г. Кеппенъ, 

1) Я вполнф раздфляю по этому вопросу мн$н!е 

Ве фег’а [Везишиш.-Тае]]. епг. б01., ХХХТУ, Сатаб1- 
4ае, 1. Сатабтя (Уегв. МафихЁ. Уег. Вгёпп, ХХХГУ), 
1896, р. 59]. 

2) Въ чемъ, впрочемъ, никто изъ энтомологовъ не 
сомнфвался. — Рхосегиз зсабтозиз 01., въ Форм уаг. 

аидота Вги!16, заходитъ, правда, изъ Малой Ази 

въ Арменю, а въ восточномъ направлен1и доходить 

даже до Астрабада, но въ предфлахъ Кавказа нигд 

не встр чается. 

3) Ср. ЭсВапавз, Мопоог. ВеатЬ. 4. брводтие 

(Э1гапезрег. 1818 Огез4еп), 1865, рр. 166—167. 

4) Значен!е этого вида увеличивается еще тфмъ, 

что онъ представляетъ очень обособленную ‹хорму, 
выдфляемую съ полнымъ правомъ въ особый подродъ 

(РзеидортФютусйиз Эсваи{.) рода Гаетозетиз Воп.; 

въ характеристик$ хауны Крыма онъ можетъ быть 
поставленъ рядомъ лишь съ Сут/д; отпаёа Е1зсЪ. УУ. 

5) Ср. ЗсВаиЁизз, 1. с., рр. 90, 91; Оегёхеп, Уег- 

2е1сЪп. Со]. @т1есвеп]. и. Сгебаз (Вег]. Еоё. Иейзсвг. 

1886), 1886, р. 211. 
6) Ср. бапо]Бацег, КА. у. Мееиг., Т, 1892, 

р. 235. 

7) Существуютъ въ литератур двауказания [СВап- 

01т ш СЬаидо1г & НосВВи%В, Епишёг. СагаЪ. её 

Нудгосал В. Салс., 1846, р. 119; Эсвпе!Чег шт ЗсЪпе!- 
дег & Гейетг, Вейг. х. Кепиёи. Каак. КАегЕ. (УегВ. 
МафтЕ Уег. Вгёпи, ХУТ & ХУП), 1878, р. 68] о нахож- 

дени этого вида еще на КавказЪ, именно въ Армени 

видъ проходитъ черезъ Малую Азю въ Армен!ю, 

А: 

и бл. Боржома, но оба требуютъ подтвержден я вслд- 

стве ненадежныхъ опредфлевнй [я не вид лъ ни одного — у 
экземпляра Гаетоз{епиз сиптетиз съ Кавказа; мЪето- | Г: 
нахожден!е это не подтверждено и @ап=!Бапег’омъ 

(1. с.)]. Впрочемъ, еслибъ даже оказалось, что этоть 

ты 
нисколько не умалило бы его значевя для доказатель 

ства бывшей связи горъ Крыма съ Балканами. 

8) Зам чу кстати, что Гаетозепиз коеррета [о., щ 

принадлежности своей къ подроду Ризопусйиз Ое]._ 

ЭВ ны не долженъ быть исключилпельнымь =. 

группу Апизртойгив Бевай Е. (ее А. Зешепох: Ва 

ос. Маф. Мовс. 1888, р. 689) довольно ‘искусственны 
собравмемъ взаимно независимыхь дериватовъ 
различныхь Формъ подрода Риёзопусвиз Ое., 

подъ вшяшемъ суммы совершенно аналогичных‘ 
вй существован1я (жизнь въ пещерахъ и друг 

земныхъ полостяхъ). Этимъ объясняется и гео 

ческая разбросанность отдфльныхъ предста 
группы Алйзрйойгиз. Подобнаго взгляда я пр 
ваюсь и относительно подрода Апоритайтиз 

рода Ттесйиз С]а1ту. бапе!Ъ., такъ ка 

этимъ путемъь можно объяснить существов 
независимыхьъ центровъ `распространенйя 
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_ говоря о томъ, что онъ найденъ также на, Кавказ, былъ введенъ въ заблуждеше ложными, 
 основаннными на ошибочномъь опредфлеши данными гг. Фауста, А. Беккера и 0. 

ЗеВпе14ег”а 1). Е родственники /. Коеррей найдутся, вёроятно, въ балкано-ма- 
_лоазйской Фаун$. 

р ° Но не на однихъ этихъ Фактахъ держится убфждеше, что Крымъ получиль часть сво- 
к. его растительнаго и животнаго населен!я съ Кавказа. Г. Аггеенко, дфлая въ этомъ уступку 

’Кепцену, объясняегь переселешемъ съ Кавказа присутстые въ горной Флор$ Крыма 

° вебхь деревьевъ съ опадающею листвой (какъ напр. Рорииз аа Т»., Р. иетща Т.., Атиз 

_ Оиатоза М ИТа., Радиз зрайса Т., Асег оршройвит У1И., А. сатрезте 1[.. и Оиегсиз 

побит Т.), присоединяя къ нимъ еще ЛЬ растенля: Ле садо стеасва М. В., Недузагит, 

— шитбсит РаШ., Азретща аи са Расг., боепаю из Иефегзвета О. С. и Тетбазсит 5рес- 

@ЬИе М. В.?). Маф кажется, однако, боле вБроятнымъ, что всф только-что названныя де- 

_ ревья, со включенемъ очень тамъ рЪ$дкой березы (средняя Форма между Веййа хетгисоза 

ет гр. и В. рибезсеиз ЕВтВ. по мн$ню г. Аггеенка3)) и прочихъ древесныхъ породъ, по- 

_ ЯВИЗИСЬ въ Врыму во время соединеня его съ Балканскимъ полуостровомъ *); для этого 

_ необходимо лишь допустить, что связь Крымскихь горъ съ послёднимь существовала, не 

_ только во времена нижняго м1оцена, но и значительно позже, на что ясно намекаютъ многе 

оологическе факты. Что же касается остальныхъ пяти указанныхъ г. Аггеенкомъ ра- 

тени, то первыя три изъ нихъ (1/е4садо сгеасеа М. В., Недузатит Фаитсит Ра/1. и 

{зрегий а Фаитлса Расл.), не будучи ни исключительно горными, ни л6сными видами, легко т 

погли проникнуть въ Крымъ въ плоценовую эпоху черезъ Керченсюй и Тамансюй п- а 

острова въ время непродолжительной ихъ связи, что предполагаетъ и самъ Аггеенко°); 
№} 3 . Е \ . 23 к 

депат из Фаефегвейий О. С. и Е и М. В. МЫ вЪ Закавказьиб), что 

” з. 

в заключене этого ии разбора главн5йшихъ мотивовъ преобладающаго въ ли- 

ур взгляда на прошлое хауны и Флоры Крыма мнф остается еще упомянуть о не- 

о высказанномъ по этому вопросу мнёви г. \. Коре!’а. На основан данныхъ ] 

овскаго’”) по хаун$ моллюсковъ Крыма названный авторъ приходитъ къ заключению, $ 

п. а Е Мег, (Уегь. Мабат. Уег.  Вгйпо, 

& УЦ) 1878, р. 68. 

геенко, Флора Крыма, Г, 1890, стр. 78. 

го доказывается многими отрицательными бо- 

ческими же хактами, напр. отсутствемъ въ Крыму 

) ой пихты (61 потататлииата Э%еу.), обык- 

‘можжевельника (Тилирегив соттитаз Т..), 

ой ели (Ржеа отетайз 1.), Тассийит атс ю- 
. и многихъ другихъ растенай, весьма рас- 

траненныхъ главнымъ образомъ по западной части 

а, особенно тфмъ, что крымекй букъ принад- 

сви Физ, Мат. Отд. 

лежитъ къ типической западной ФхормВ Падиз зшайса 

Т.., между тБмъ какъ Кавказу свойственна исключи- 

тельно особая хорма, недавно отличенная Липскимъ 
(Асёа Ноги Рейор., ХТУ, 2, 1898, р. 300) подъ именемъ 
Еадиз отетайв ТирзКу. Ср. также Ва@4е шт Епоег 

& Огиде, Ге Уесейайоп 4ег Егае, ИТ, 1899, р. 182. 
См. также ниже. 

5) Аггеенко, Обзоръ растительности Крыма, 1897, 
стр. СХХХ!—ОХХХИ. 

6) Первое растен1е—близь Поти, второе—въ Арме- 
ни. См. 1рзКу: Аба Ноги Ретор., ХИШ, 2, 1894, рр. 

319,322. ‚ 
7) Веёожз Е: Мз1асо200]. В1Аег, Меие Ео]ве, УТ, 

1883, рр. 1—84. 
2 



10 АНДРЕЙ СЕМЕНОВЪ, НЪСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ 

что въ ней нётъ слёдовъ бывшаго соединеня ни съ Кавказомъ, ни съ Балканами "). Силясь 

доказать кокое-то особенное положене, занятое среди припонтскихь странъ хауной 

Крыма, вслдстве ея будто-бы продолжительной островной изолящи, г. Кофе! преувели- 

чиваетъ процентъ эндемическихъ Формъ среди моллюсковъ Крыма"), не придаетъ никакого 

значения распространеню т$хъ видовъ, которые, какъ напр. Ийхеа бойеги Рагг., Ротайа 

обизайз 251. Р. исотит МаП., СаесапеЦа витотит Вс. Тотаи а тпоба Во, 

ясно, мн кажется, указываютъ на бывшую связь Крыма съ Балканами, и идетъ еще да- 

лфе, высказывая предположене о возможности случайнаго занесешя въ Врымъ греческими 

колонистами даже такихъ крупныхъ животныхъ, какъ Софег дна Итеадив Р а11., Гасета 

заитса Ра. и Суттодасийиз «косу Бфелп а.» 3). 

Что касается меня, то я не вижу въ списк$ крымскихъ моллюсковъ Ретовскаго ни- 

чего противор$ чацаго высказаннымъ соображенямъ, особенно если принять во внимаше, 

что мноше изъ эндемическихъ или вообще характерныхъ для крымской горной хауны ви- 

довъ найдутся со временемъ въ Малой Аз!и или на Балканскомъ полуостров$. 

Я говорю съ полной ув$ренностью о бывшей геологически еще недавно связи горъ 

Крыма съ Балканскимъ полуостровомъ или западной частью Малой Аз!и на томъ основании, 

что, кром$ уже извЪстныхъ, весьма, убфдительныхъ доказательствъ этой связи изъ ма, 

позвоночныхь животныхъ [присутсте въ Крыму слБдующихъ общихъ съ Балканскимъ 

полуостровомъ или Греческимъ ‘архипелагомъ видовъ: (Соибег диаг тещиз РаП., Га- 

сейфа тигайз Галт. (Е. Фур1са), Оризаитиз ариз РаП.*“), Гериз эпе@йегтатеиз Мазп.)| и 

1) КоБе!%, Зе хог Иоосеостарые, 11, 1898, р. | лается уже совершенно неумфстнымт. — Въ своемъ 

22: «Пе МоПазКеп Кбппеп вопи& п1сВ® зов] а1з Хепсеп 

ат еше евеша се УегЬпаипс =ху1зсВеп Ктпа паа Вз]- 

Кап апсего{еп \уегаеп. Даззее 216 аЪег аисВ г даз 
У ег ё] 113 гаш КайКазиз» © : 

2) По КоБе!Ру — 509, по Ретовскому — 420/. 

Столь высок!й процентъ эндемическихъ Формъ въ Фа- 

унЪ моллюсковъ Крыма объясняется, очевидно, недо- 
сталточной изученностью малакозоологической хауны 
Малой Ази и Балканскаго полуострова (ср. свидЪтель- 

ство самого КоБе|га, 1. с., рр. 16, 17, 332, 333, 384, 

335). Весьма поучительна въ этомъ отношен1и недавно 

произведенная В. Н. Аггеенкомъ ревиз1я «энде- 

мизма Крымской Флоры» (см. Аггеенко, Обзоръ ра- 
стительности Крыма, 1897, стр. ХЛУ—ХСУТ). 

3) На самомъ дфлЪ это особый, повидимому уже 

вымирающй въ Крыму видъ, описанный покойнымъ 

Штраухомъ подъ именемъ бутподае из аа- 
пЦешзиа [см. ЭётаисВ, ВешегЕ. йЪ. 9. бескотшаеп- 
Затт]. п 7001. Мив. а. К. АЕаа. 4. УПззепзеВ. хи 56. 

РеёегзЪ . (Мет. Асад. Гар. Бе. 56.-Р&егв., УШ вёг., ХХХУ, 
2), 1887, р. 48]; онъ хотя и близокъ къ греко-малоазй- 

скому С. Коёзсму Эфе1п4., однако отличается отъ него 

рЪЁзкими признаками. Слфдовалельно, соображене г. 

КоБе|а о заносЪ этого вида въ Крымъ греками дЪ- 

незнакомствЪ съ русской научной литературой г. Ко- 

Ъе16 заходитъ такъ далеко, что упускаетъ изъ виду 
так1я основныя работы, какъ «Позвоночныя животныя 
Крыма» А. М. Никольскаго (1891), сообщая поэтому, 

обо многомъ давно устарфвийя, отчасти совершенно 

ложныя свфдфн!я; такъ, напр., онъ приводить для 

Крыма несуществующую тамъ А погататшата, 

Буеу. 

4) Присутствье этого вида исключительно въ гор- 

ной части Крыма не менфе характерно, ч$мъ нахож- 

деше тамъ-же Соифег диаттемиз Ра]]. и Гасейа 

титай; Галг. (#. ур.). Между тБмъ этимъ хактомъ по- 

чему-то не пользовалиськак однимъ изъ свидтельствъ 
бывшей связи Крыма съ Балканскимъ полуостровомъ. 

5) А. М. Никольский, подтвердивь мне 

гг. Тихомирова и Корчагина о принадлежности 

крымскихъ горныхъ зайцевь къ Форм Гериз те@- 

Тегтапеиз Мат. (Позвон. жив. Крыма, 1891, стр. 80), 

не воспользовался, однако, по непонятной мнф при- 

чинф, этимъ характернымъ хактомъь для оттБневя. 

средиземноморскаго, въ частности балкано-малоазй- | а 

скаго элемента въ хаун$ Крыма. Замфчу кстати, чт 

крымеве Териз теййеттатеиз могутъ въ насто; 
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комыхЪ 1}: 

Софеор1ета: 

| Крыма (ср. выше). 

до Палестины; ю. 6. Крыма). 

‚ Ирыма"). 

_ ^вему пусаку (Гериз витораеиз Ра!|.), такъ какъ не ис- 

° ключена возможность скрещиванья ихъ съ провик- 
лими въ Крымъ посл образован:я Перекопскаго пере- 

шейка типичными русаками. 

1) Выбираю наиболБе убфдительные примЪфры; 

| ‘среди перечисленныхт, нас$комыхъ значительное коли- 
° чество безкрылыхъ, отчасти малоподвижныхъ Формъ. 

2) См. Сапр1Бачег ш Неу4еп, Ве! ег & 
М е{зе, Саё. Со]. Епг., Сацс. её Аг. гозз., 1891, р. 56. 

— 3) Сы. Оегехеп: Вей. Еш. Дейзевг. 1886, р. 233. 
4) Откуда она описана первоначально. 

- 5) Найдена близь Ор1анды П. П. Семеновымъ и 
мною 17. УТ. 1880 (2 экз.). 

— 6) бы. Матвзеш1, Саё. 001. Апе. - Мопае, 1889, 

р обранные въ МшаткЪ П. П. Семеновымъ. 
м а _ 8) Сы. 3е1а112 ш Ег1еВзоп, Мабагрезев. Таз. 

1зс81., У, 1, 1893, рр. 258, 313. 

0 ПРОШЛОМЪ ФАУНЫ И ФЛОРЫ ЕРЫМА. | 11 

_разобранныхъ выше ботаническихь Фактовъ, я могу привести пфлый рядъ яркихъ свидф- 

тельствъ изъ области энтомологии. Въ пользу бывшей связи Таврическихъ горъ съ Балкан- 

скимъ полуостровомъ краснор$чиво говоритъ, именно, распространенше слёдующихь насф- 

Сутата!$ отпаа Елзев. У.: Греця *) и южный берегъ Крыма. 

Гаетозетиз (Рзеи4ориаютустиз) сатитегиз Е1зс п. М.: Далмащя и Грещя; ю. 6. 

Атрфойз отещайз ВелсПе: Грещя 3); Сирия *); ю. 6. Крыма, 5). 

Езег дтаесиз Вта 6: берега Средиземнаго моря б) до Сирии; ю. б. Крыма '). 

Рарз 9198 .: оть Испанши и Канарскихъ острововъ черезъ БалканскИй полуостровъ 

Марз Имайз Ве1сВе: Балканскй полуостровъ и Малая Аз1я; ю. 6. Крыма). 

5е10585 диадтайсой: Оезъгосв.: Турщя; ю. 6. Крыма 5). 

65%еп055 атдизаа эеша 501.: Сардиня, а. Италя, ю.-в. Европа; Сиря; ю. 6. 

5210315 рипсйцетй5 ЕзсВзсВ.: Испаня; Марокко, Алжиръ; ю. 6. Крыма"). 

5{е10515 атдизисоз Велсве: Сардивя, Корсика, ю.-з. Итамя; ю. б. Крыма 13). 

Таепа рщепеЦа Е1зсв. \.: Турция; ю. 6. Крыма"). 

Месупоатзиз [аизй 3е141.: Туршя; ю. 6. Крыма 15). 

Сйестоана едтеда ВАг.: Корсика, и Далмащя; ю. 6. Крыма 6). 

Ваатлтиз тесйеё Оезьтосв.: Сицимя, Далмаля, Турщя; ю. б. Крыма”). 

Лторйрйогиз офезиз Ёапу.: Крайна, и Трансильвания; ю. 6. Крыма '°). 

9) См. Зеза!1е, 1. с., р. 277. 

10) См. Ве! Мег: Оешё5сВ. Во. Йейвсьг. м 110. 
11) См. Ве1щет: 1. с., р. 114. 

12) См. Вей ет: 1. с., р. 109. Очевидно, аа 
и въ промежуточныхъ областях, 

13) См. Ве!Щег: 1. с., р. 120. Очевидно, окажется 

шире распространеннымъ по берегамъ Средиземнаго 
моря. ; 

14) См. \Уе1зе ш ЭсВпе!4ег & Гефег, Вейт. 2. 

Кеппёп. 4. Капк. КаегЁ. (Уегь. МафбитЕ. Уег. Вгапп, 

ХУГ & ХУП), 1878, р. 235; $е149112 ш Ег1сВвоп, 
Майигоезсв. шз. ОепЁзсЫ1., У, 1, 1895, р. 673. 

15) См. Ве1Иег, Везбтут. - ТаБе]]. епг. 001., У 
(Уеть. 200]. - Боёап. СезеЙзсв. У еп, 1881), 1881, р. 

105; Вейвег ш Неу4еп, Ве1ег & \ейзе, Са%. Со]. 
Епг., Сас. её Агш. гозз., 1891, 130. 

16) См. 3е141162, Каппа Тгапззу]у., 1891, р. 591. 

17) Ве!ет: У1еп. Епё. Иейр. 1895, р. 254. 
18) См. Капуе!: Веуце а’Елуют. 1888, р. 162. 

2* 
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ЛИасгодегез звал йаез Эфитт: ю. ч. средней Европы, восточн. ч. Средиземноморья "); 

ю. ч. Врыма)). 

ОторМиз опетайз Ми]в.: Грешя и Туршя; ю. 6. Крыма, 3). 

Дотсаййоп, плдтйатзе 5$еу.: Балканы, Румешя и Малая Аз1я“); Крымъ 5). 

ЛМегорйузва отлета Зап]су: Малая Аз!я: Карамавя и Палестина; ю. 6. Крыма). 

Оп Торадиз 1исаиз Зёатш: Венгря (2), Болгарйя, Туршя, Грешя; ю. 6. Крыма; 

Сир1я, Месопотамая, Закавказье 7). 

Соззурйиз Фииясиз Эфеу.: Грещя и Кри: ю. б. Крыма"); вост. ч. Закавказья °), 

„А4амз раггеузз Э%ет. 18): Греция"), Малая Азля; ю. 6. Крыма; зап. и вост. Закавказье; 

сЪв. Перея (ю. побережье Касшйскаго моря) *?). 

Адарапйиа супагае @егт.: южн. Европа; Малая Аз!я, Сирля; ю. 6. Крыма ®); восточн. | 

Закавказье **). 

Незрегортатез зет4сеиз К.: берега Средиземнаго моря, начиная отъ Танжера “°); рас- 

пространенъ, вЪроятно, по Малой Аз!и, такъ какъ доходитъ въ восточномъ направлени до 

Закавказья 6) и западной Персии *"); ю. 6. Крыма"). 

Ттодозйа саегёеа ОЛ1у.: южная Европа; Малая Аз, _Кавказъ (повидимому одно 

Закавказье) 1); ю. б. Крыма"). 

„Асториз расарез ОПу.: южная, отчасти 

лая Аз1я; ю. 6. Крыма; зап. часть Закавказья; южная Перёя до Кирмана, 2). 

1) См. бап]Бацег, К&Ё у. Мёыаеиг., Т, 1892, 

р. 861. 
2) Описанный изъ Крыма (Бахчисарай) 5@епорто- 

тив (Рапдиз) зезет Спала. (т СВапдо1г & Носв- 

ВоёЪ, Епотаёг. Сагаб. её Нуагосап В. Сале., 1846, 
р. 232)=Рапдиз (=Иаекойетез) зсатилаез Эфатгт, по 

свидЪтельству А. Моравица (Вейг. Ка{ет. Газ. Теззо, 

1863, р. 74, пова 1). = 

3) См. Веет: 

р. 51. 

4) Въ коллекщи В. Е. Яковлева им$ется экзем- 

пляръ этого вида изъ Амаз!и, полученный отъ д-ра 
Бан ата сег?а. 

5) См. @апе]Бапег, Везйти. - ТаЪе!]. ег. С01., 

УТ, СегатЪус14ае (УетЬ. 700].-Бо{ап. безеЙзев. У еп, 
1883), 1884, р. 14. Этотъ видъ приводится еше изъ 

Подоли, но это мфестонахождене требуетъ подтвер- 

жден!я. 
6) См. Ве1оп: Веуце @Ешош., ХУГ, 1897, р. 158. 

7) См. Н. @’ОгЬ1 ту: Г’АБеШе, ХХХ, 1898, р. 198. 

8) См. Оегёхеп: Вег]. Епё. ев 1886, р. 259; 
Неуйеп, Ве16 ег & Уе1ве, Са. бо]. Ешг., Саис. её 

Атт. г053., 1891, р. 250. 

9) См. Зсвпе14ег & Шейек, Вет. 2. Кеппи. 4. 
Как, КАЕетё. (УегВ. Мабит#. Уег. Вгапп, ХУТ & ХУП), 

1878, р. 226; Тлейег ш Вадае, Еаппа п. Рога, а. ЗУ. 
Савр!-@беые., 1886, р. 153. . 

ПеиёзсВ. Епф. ИейвеВг. 1890, 
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и средняя Европа, начиная съ Францщи; Ма- 

10) Одинъ изъ наиболЪе древнихъ представителей 

Фауны Крыма, дошедший до насъ по крайней мёрЪ 

со временъ палеогена. Ср. А. Семеновъ: Ногае Бос. 

Ел. Возв., ХХХИ, 1899, р. 575. 

11) См. Оег&2еп: Вег1. Е п. Иейвсйг. 1886, р. 247. 

12) См. Матзеи! Саё. (С0]. Апс.-Мопае, 1889, 
р. 255. 

13) См. бапе]Бацег, ВезЫши.-ТаЪе|. ег. (С01., 

УШ, Сегалус!Чае (УегВ. 700].-Бофал. бевеЙвсв.. УПеп, 

1883), 1884, р. 108. 
14) Гедег ш Ваа@е, Еаппа и. Е ога, 4. 8%. баре 

беыеь., 1886, р. 170. ] 
15) См. Сапе Бацег т Магзец1, Са. Со. Апс.- 

Мопае, 1889, р. 473. 

16) Сы. Гедег ш Эсьпе!аег & едет, Ве! 1 

Жепийи. 4. Кадк. Кифег#. (УегВ. МайбитЕ. Уег. Вгйпл, ХУ _ 
& ХУП) 1878, р. 312. р 

17) Одинъ экземпляръ изъ зап. Пери, получен- — 

ный отъ д-ра 5$ап@1псег’а, имфется въ коли. П. П. 

Семенова. у 
18) Мшатка (П. П. и А. П. ИН 1880). 
19) См. Ве!ег, Везыши. - ТаБе|. епг.. ‚Со. 

(Уегв. Мафот#, Уег. Вгёпа, ХХ), 1882, р. 32 
20) Одинъ экземпляръ найденъ о 

вымъ и мною близь Ор1анды 17 Ноня | 
21) См. А. Зешепом: Ногае Зо 

ХХХИ, 1899, р. 609. а 



Крыма; Закавказье '). 

От Торзета”): 

типог Ве. ) 
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Сатуофотиз райаиз ОПу.: сБв. Арика; Франшя; Грешя; Сирля, Палестина; ю. ч. 

Арена рейда Втипи.: Грецая и Малая Аз!я; ю. 6. Крыма. 

АрЩЕМа (агтатиае Во].: Марокко и Тунисъ; ю. ч. Крыма (этотъ видъ найдется, оче- 

_ ВИДНО, ВЪ промежуточныхь областяхъ по берегамъ Средиземнаго моря). 

„Атёез пе атас Втипп.: Грешя съ Архипелагомъ п Малая Аз1я; ю. 6. Крыма (4. 

К. : Етриза сдепа Спатр.: берега Средиземнаго моря; Сирля 3); ю. 6. Крыма *). 

Герл4ор$ета"): 

Тлфутеа с@тз Езр. 

байу"из алййе О. уаг. пала Могат. 

Дейер а пей 1..'). 

и 

— 1) Сы. Вапай Пешзев. Еле. Хейзсвг. 1887, р. 468. 
°— 2) Ш Ретовскому: Ви. Зое. №аё. Мозе: 1888, 

_рр. 408—415. 
А 3) Ср. Вгиппег уоп УаНепуу!, Ргойг. епг. 
и Вор+., 1882, р. 71. 

_4) Показане Е1зсВег уоп \Уа14Ве!т?а о на- 

я. адены этого вида у Касшйскаго моря основано, вЪ- 

роягно, на недоразумЪн!и. 

_5) Ср. Вгиппег уов УМавецуу], 1. с., рр. 295— 

) По Мел!оранскому: Ногае Бос. Епё. Воз3., 
1897, рр. 216—289. 
Только для этого вида можеть быть допущена 

Тор Шройа Е.: берега, Средиземнаго моря); ю. 6. Крыма. 

СтуПототрйиз [гадозоё Во].: южная Испан!я и Марокко; Африка; ю. 6. Крыма. 

„Агасртосерйайиз оезииз Созёа: южн. Итамя, Далмащя, Пелопоннееъ; ю. 6. Крыма. 

Средиземноморскте виды, встрчающаеся * 

въ предфлахь Евр. Росси исключительно 

на, ю. бер. Крыма и въ Закавказьи °). 

„Астопуса ротиса 5%ет.: Малая Азля; ю. 6. Крыма. 

Еширяа адотайах Э&ет.: Сирля (Бейрутъ); Палестина (Герусалимъ); ю. б. Крыма. 

’Ограничимся пока этими примфрами, такъ какъ геограхическое распространеше въ 

Иа насфкомыхъ другихъ отрядовъ далеко не достаточно изучено, чтобы можно было 

искать среди нихъ нужныхь намъ указан ). Я нисколько, вирочемъ, не сомнфваюсь, что 

по м5рБ детальнаго изучешя энтомологической фауны Крыма процентъ хормъ, общихъ съ 

Г _ ВОСТОНымЪ Средиземноморьемъ и не идущихъ въ восточномъ направлент Вы Малой 

_ Азйи или западной Пера, будеть все увеличиваться. 

— Но не оди$ эти Формы доказываютъ генетическую связь фауны горнаго Крыма съ. 

алкано-малоазйской Фауной. Связь эту подтверждаютъ и всф почти эндемическя Формы 

возможность занесеня его въ Крымъ челов$комъ. 
Впрочемъ, гусеницы ДРейерща пегй питаются не ис- 

ключительно олеандромъ, какъ это видно изъ наблю - 
денй Великаго Князя Николая Михаиловича 

(М. М. Вотаппой: Мб. зиг 1ез Гёр1аорь,, Т, 1884, 
р. 71). 

8) Ср. М. М, Вошапо{#, ёраор тез 4е 1а Тгапз- 
салсаз1е, Т (Мёт. зат 1ез Тоёр1а., 1), 1884, рр. 54, 61, 71. 

9) Укажу, впрочемъ, на прим$ры изъ отрядовъ 

Нутепотега и Ой\ега, приведенные со словъ Ф. Ф. 

Моравица и Г. А. Порчинскаго у Аггеенка 

(Флора Крыма, Г, 1890, стр. 119, 120). 

ра 
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ВЪ Фаунф этого полуострова. Наибол$е характерными въ этомъ отношени примфрами мо- 

гуть служить слБдующля эндемическ!я для Крыма, животныя. 

Ерымская ласка, которая представляетъ настолько обособленнную Форму, что вполн® 

заслуживаетъ быть отм$фченной особымъ назвашемъ, напр. Миз1е!а пко!зКи (поу. потп.)"). Она, 

болфе, какъ кажется, близка къ средиземноморской Лизе боссатеа Сеффл, ч$мъ къ нашей 

обыкновенной ласкё (1/изеа ош датаз Вг1зз.). 

Крымскй сычъ, представляющий, по мнфню какъ Мензбира?), такь и Николь- 

скаго 3), переходную Форму между южно-средиземноморскимъь А#еме 9141 Зау. и натимъ 

А. побча Веф2., почему долженъ быть, по моему мн5Ню, отм$ченъ какимъ-нибудь 0со- 

бымъ названемъ, напр. А#Иепе д1аих Кезз!ег! (поу. пот.) *). Такъ какъ А. 0аих водится и. 

въ Малой Азли, гдВ наблюдались также близя къ крымскимъ переходныя Формы 5), вполив 

естественно допустить, что крымскйй А. 01 Кезз[етё балкано-малоаз1искаго происхожденя. 

Суттодаснйиз аапйешз и Зйтапсв, рзко обособленный видъ, напболёе близкй, 

однако, къ Сутиодас/ из Кофзсйуг Бе1п4., свойственному Грещи, островамъ Архипелага 

и Малой Азии (ср. выше, стр. 10, прим. 3). Это, ПОВИДИМОМу, ОДИНЪ ИЗЪ древнёйшихъ пред- 

ставителей хауны горнаго Крыма, видъ уже находящийся въ стади вымираня5) ), 

1) Въ честь А. М. Никольскаго, который 

(Позвон, жив. Крыма, 1891, стр. 25, 59), охарактеризо- 

вавъ въ общихъ чертахъ эту Форму, не даетъ ей по- 
чему-то особаго, вполнф ею заслуженнаго названя и 

приводить ее подъ именемь Еоеютиз хи дат 

(Вт188.) уаг. 
2) Мензбиръ, Орнитол. геогр. Евр. Росси, Г, 1882, 

стр. 502—503; Птицы Росейи, Ш, 1895, стр. 263. 

3) Никольский, ].с., стр. 25, 244. 

4) Въ память почтеннаго русскаго зоограха прох. 

К. 6. Кесслера, нам$тившаго главнфйпия проблемы 

въ Фаунф Крыма и давшаго направлен1е ея деталь- 

ному изучен1ю, Характеристику этой Формы см. у 

Мензбира, Орнитол. геогр. Евр. Росс., Г. 1882, стр. 

502, 508. 
5) Ср. Никольский, 1. с., стр. 244; Мензбиръ, 

Птицы Росс, Ц, 1895, стр. 263. 

6) Уже во время печатая этой статьи я прочи- 

талъ въ запоздавшемъ заключительномъ выпуск® 

(№ 3—4) Ежегодника Зоологич. Музея Имп. Акаде- 

ми Наукъ за 1898 г. (стр. ХШ) о нахождев1и @ут- 

подас/ из аапйеиз йа ЗутацсВ г. Дерюгинымъ въ 

юго-западномъ углу Закавказья, именно по р. Чороху 
недалеко отъ г. Артвина и у с. Арданучъ. А. М. Ни- 

кольск1й, запрошенный мною по этому вопросу, лю- 
безно боба мнЪ, что онъ самъ опред$лилъ добы- 

тыхЪъ г. Дерюгинымъ @уттойас Диз и что опредЪ- 

лен!е это является результатомъ тщательнаго сравне- 
в1я закавказскихъ экземпляровъ съ крымекими, при 
чемъ не оказалось между ними ни малйшей разницы. 

‚и Гасеча ад Г. уаг. не могуть быть признаны та- 

и кавказскаго происхожденя или, по меньшей 

Этоть чрезвычайно важный новый зоогеограхическай 

Фактъ, уничтожая значен1е въ хаун$ Крыма бутпо- 
аасиДиз аатйешз®и какъ эндемическаго вида, является ы. 

въ то-же время новымъ блестящимъ аргументомъ въ 
пользу высказываемыхь въ этой статьф соображений 

о происхождени хауны и Флоры горнаго Крыма. Я 

нисколько не сомнфваюсь, что бути. аалщешза ока- 
жется видомъ боле или менфе распространеннымъ 
по Малой Азш, Фауна которой, къ сожал$ншо, еще 

такъ мало изучена. Геограхическое распространеше 
этой ящерицы очень напоминаеть распространеше 
весьма характернаго для южнаго берега Крыма де-_ 
ревца Атбиёиз апатгасйие Т., которое доходитъ изъ 

Малой Азши въ сЪверо-восточномъ направлени до 

того-же самаго ущелья р$фки Чороха, гдф найденъ и. 

@утподасй Лиз аатйеизйи. 
7) Указываемыя Никольскимъ (Позвон. жив, 

Крыма, 1891, стр. 25, 26) также въ качеств эндеми- 

ческихъ Формъ въ г Крыма Риз талог Г. уат. 

ковыми по сл$дующимъ соображенямъ. Крымсюй 

большой дятелъ, котораго Никольский (1. с., стр. 26, 
293) считаетъ переходной Формой отъ обыкновеннаго 

Рёсиз тадот №. къ гирканскому Рёсиз роегатз Воз4., 

принадлежить, по свидфтельству Мензбира (Птицы 

Росси, 1, 1895, стр. 351), къ типической Форм Р. 11070; 
при этомъ крымск!е большие дятлы легко могуть. ‘быть 

съ сильной кавказской прим сью, такъ как" 

вполнЪ способна, совершать дальня перек‹ 



о которыхъ подробнфе говорилось выше (ср. 

видно, гораздо боле древней Формой '). 

яфмъ кь кавказскимъ видамъ этого рода. 

„Аставойега теНелитатдо ВАг. 

Рейтиз Фаитлсиз Ма1в. 

Мегорруза?) зучаеЙа ВАлт. 

Оигитиз") заитасиз Вт. 

Найоиз*) сапдегеё ВАйг. 

-О 008 

_ бевно въ зимнее время. Что же касается будто-бы эн- 

К. _ демической для Крыма Формы Гасеа ад Т,., то 

° подь этимь именемь Никольск!й приводитъ (1. с., 
— Стр. 400—403), повидимому, см$сь изъ разныхь Формъ 

_ этого вида, свойственныхъ южной Росси и проникшихъ 

въ Крымъ по всей вЪроятности съ сЪ$вера, уже посл 

и _ образовавя Перекопскаго перешейка. 

ь _1) Не исключена, однако, возможность нахожде- 
я его ближайшихь родственниковъ гдФ-нибудь въ 

| _ Малой Азш. Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы очер- 
тить, на основани данныхъ коллекщи П. И. Семе- 

ова, ареалъ обитавя Сатафиз (Медейойот!из) аереата 

а Е1зсВ. М. Видъ этотъ свойственъ исключительно гор- 

_ной части Крыма, будучи типичною л%сной Формой; 
ъ попадается преимущественно въ буковыхъ лЪ- 

_— сахь, въ гнилыхт пняхъ или подъ гннощими стволами, 
_ деревьевъ; найденъ онъ пока въ слЪдующихъ пунк- 

‘тахъ: восточн. склонъ Чатыръ-дага, (П. П. и А. П. Се- 

 меновы! 22; 1. 1880); долина верхняго Салгира (К. 0. 

сслерт! 1880); верховья Алмы: бл. Козьмодеман- 

го монастыря (П. П. и В. П. Семеновы! УТ. 1889); 
ердвень на ЯйлЪ (ю. ч. полуострова, надъ Мшаткой) 

П. и В. П. Семеновы! УТ. 1889). 
_2) Ср. Ве1оп: Веуце @’Епё., ХУ1, 1897, рр. 156— 

писанная недавно Ве Бо изъ Закасшйской 

ти ра р Бсагиийа В г. (Беш- 
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Руосегиз зсафтозиз 01. уаг. юитса Вот. и Сагафиз (Медаодотвиз) аелеате Каз с. М, 

стр. Ти 8). Оба жука имфютъ ближайшихь 

родственниковъ въ балкано-малоазйской хаунф, при чемъ первый весьма мало уклонился 

° оть основной босФорской Формы; второй же, напротивъ, стоитъ особнякомъ, являясь, оче- 

Тгесиз Кокиреша Тзсваёзсв. 1898, болБе близюй къ восточно-средиземноморскимъ, ' 

Неорз (5 епотах) етсасайиз 3е141. 1898. 

тоже. 

Представители чисто- или восточно-средиземно- 

морскихъ родовъ. 

Наконецъ, крымекй скоршонъ [2/45с07и$ Фаитасиз (С. т. Косв 1838)] не только 

_— принадлежить къ средиземноморскому роду Ёизсо’риз ТВог., но, по мн$ыю проф. 

— КгаереИи’а5), составляеть простую разновидность западнаго Еизс. саграйисиз (То.)°). 

ср. также Ве]оп: Веу. 4’Е п, ХУП, 1898, рр. 157— 
158). Я предлагаю назвать этотъ родъ Мегорпузюр$ 

[5. п.; вр. бур.: М. басаттиа (В т.)]. 

3) Ср. Ве1 ег: Дешвсв. Епё. ЙейвеВг. р рр. 
72—74. 

4) Изъ пяти изв$етныхъ видовъ рода ЕайЙюиз 
Вит. 1890 одинъ (Е. сапделез В4фг. 1890) водится на 

южн. берегу Крыма, одинъ (Е. 6иу350% В4г. 1890)— 
въ долинЪ Аракса, одинъ (Е. зсирагга ВА г. 1898)—въ 

КурдистанЪ, одинъ (Е, етдей Эс мага 1893)—въ Ма- 

кедон!и, одинъ (В. и1дег Бевмаги 1897)—въ Грещи. 

Сл$довательно, вполнЪ естественно ожидать еще не- 

изв$стныхъ видовъ этого рода съ Балканскаго полу- 
острова и изъ Малой Азии, 

5) Кгаере/!1п, Веу!з10п ег Бсогр!опе, 1 (Маей. 

Майи Ыз юг. Маз. НашЬиго, ХТ, 1893), 1894, р. 159. За- 
мЪчу кстати, что названный авторъ совершенно игно- 
рируетъ русскую литературу, не цитируя описанй 
„Еивс. (аитасиз ни у Нордмана (ш А. Реш1@о#+, Уоу- 

аре далз 1а, Визе шбт14, еёс., ТИ, 1840, р. 731; АгасВп., 

{2Ъ. Т, Вс. 3), ни у Кесслера (Труды Русск. Энт. Общ,, 

УТШ, 1874, стр. 23—24) и совсёмъ упуская изъ виду 

описанныхъ Нордманомъ и Кесслеромъ 601050765 

(5. Визсогрй);: ашпазеиз Мот@ш, её пипдгейсиз Кевзз1. 

6) А. А. Бируля считаетъ, повидимому, Еизсот- 

р%из Чаитсив самостоятельнымъ, слФдовалельно энде- 
мичнымъ для Крыма, видомъ (ср. Ногае 5ос. Е п. Возв., 

м” 1899, рр. 138, 140). 
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Уже изъ всего вышеизложеннаго ясно видно, какъ мало’ было обосновано мн$ше, что 

горный Крымъ получиль значительный процентъ. свойственныхъ ему растений иживотныхъ 

съ Кавказа. Я едвали зайду слишкомъ далеко, если скажу, что въ хаун$ горъ Тавриче- 

скаго полуострова нзтъ ни мал$йшихь сл$довъ бывшей когда-либо непосред- 

ственной связи съ горами Кавказа. Я утверждаю это на, основан!и современнаго состава, 

энтомологической, преимущественно колеоптерологической, хауны Врыма, но не нахожу ни- 

чего противорфчащаго, какъ я старался это показать выше, и въ другихъ отдфлахь его 

хауны. Напротивъ того, мы имфемъ цфлый рядъ отрицательныхь Фактовъ, какъ зоологи- 

ческихь, такъ и ботаническихъ, ясно говорящихъ противъ возможности существовая 

когда-либо этой связи. 

Вспомнимь прежде всего объ отсутетвш въ Крыму цфлаго ряда характерныхъ кав- — 

казскихь животныхъ, свойственныхъ Главному Кавказскому хребту, отчасти даже его 

предгорьямъ, и большею частью широко распространенныхъ въ западной его части. Сюда 

относятся, напр. *), хазанъ (Р/йазатиз соисиз Т.), ящерица Гасеа ргайсо@ Еу., змБя 

Нарз @опеРа/11. *), наскомыя изъ родовъ: Мб Шайт., Сусйгиз Е., Дейотегиз Мофзей., 

РизюдасиЛа СВала., Тлегтозсейз Рафт., Оегозисриз Мофзсв. и др., многочисленные кав- 

казск!е, въ частности западно-кавказские, представители родовъ Сагафиз (Т..)*) и Вегота 

(Г.а4т.)*), принадлежащие большею частью къ спещально-кавказскимъ подродамъ или груп- 

памъ [подроды 5): Р/есез Е1зсв. \., ЛИсгомефез ВАфг., брйолчзюсатабиз @6В., Ащасо- 

сатафиз @6в. В. и группы: осагафив Вт. и Су осагафиз Влфт. рода Оагабиз 

(Г..); подродъ Арлаотиз В%6г.б) и группы: Глугойюотах зепза В т., Наротазеиз —= Виту- 

театбиз В&т., Муозо4из Еззсв. \., С/урюрегиз Спапа. и др. рода Еегота (Тлайт.)], 

а также 1) Я не упоминаю о такихъ животныхъ, какъ кав- 
казская бЪлка (9е7’из апотаиз @а14.), которая 
принадлежитъ преимущественно Закавказью. 

2) Ср. Кесслеръ, Путеш. по Закавк. краю въ 

1875 г. съ зоол. ц6лью (Труды Сиб. Общ. Естеств., 

УШ, Прилож.), 1878, стр. 183. 

3) ЗамЪчалельно б$дно представленъ этотъ родъ 
въ Фаунё Крыма, что составляетъ особенно рзюй 

контрастъ съ Кавказомъ. Степной части Крыма свой- 

ственно всего четыре Формы [багабиз (Расйуз#и$) пип- 

далчсиз пипдепз @пепв., С. Феззагасиз Фаитлсиз 

ВоезсВКе, С. бозрйотапиз Е1зсЪ. УМ. и (С. сатрезйч 

Е1всВ. \.], изъ которыхъ послдн!я двЪ, по наблюде- 

нямъ моего отца П. П. Семенова, поднимаются по 

сЪвернымъ склонамъ до вершинъ Яйлы; вс$ эти хормы 

проникли въ Крымъ, очевидно, съ сЪвера, посл обра- 
зован1я связи съ южно-русскими степями, Льсной же 

области Крыма принадлежать только: Саг. (Меда- 

10юд0т1из) аедеата ЕлвсЪ. У. (ср. выше), 0. дгатйа!из 
Т.. (найденъ въ 1юн$ 1880 г. П. П. Семеновымъ и 

мною въ лБсахъ по склонамъ Чатыръ-дага) и (. сап- 
сейафиз ТП. (былъ находимъ моимъ отцомъ и мною 

и 

въ лфсахъ по склонамъ Чатыръ-дага, 

К. 0. Кесслеромъ въ долинф верхняго Салгира). 

Сл$довательно, коренныхъ крымскихъ представителей 

рода Сатафиз (То. всего только три. Явлеше это можно 
объяснить только тЪмъ, что какъ южная часть Балкан- 
скаго полуострова, такъ и западная часть Малой Азш 
‘очень бЪдны представителями этого рода; Крымъ же, _ 

вфроятно, представляль въ концЪ третичнаго пер!ода, 
узюй полуостровъ Балкано -малоазйской суши съ 

сильно обфдненной уже въ это время хауной. 

4) Литературныя указаюя на нахождене кавказ- 

ской Еегопва (РегозисТииз) 4атз% Ое]}. въ Крыму осно- 

ваны на недоразум$ ви, какъ это недавно выяснено. 
Т. С. Чичеринымъ (см. Тэсв1ёзсвёег1ие: Ногае - 

Вос. Еп4. Возв., ХХХ, 1897, р. 311). 

2) Не называю подродовъ 776ах Е1зев. У. и Се- 

степиз Е1всВ. \., а также группы Расйусатафиз (поп 

С6в.) В&т., виды которыхъ являются обитателями ис- : 

ключительно альшйской зоны. ““ 

3) Въ Крыму скорфе можно было бы ожидать найти 
представителя подрода Орто 8 сВаши, Са 
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весьма, обыкновенный на Кавказ С1аешиз саетщеиз Эфеу., кавказские Глисалидае: Гисатиз 

26егзсиз Мобзев., Райусегиз саисаяасиз Ратгу и мн. др. Изъ числа этихъ прим$ровъ 0со- 

бенно уб$дительными являются: Рйазатиз сосйасиз То., Гасеа ртайсйа Вх., СШаетдиз саеги- 

{еиз Эфеу. и одинъ видъ рода Сагафиз, С. ((Ащасосатафиз) ехатаиз @иепз., такъ какъ эти 

виды не только распространены по всему почти Большому Кавказу, но весьма обыкновенны 

и въ сБверныхъ предгорьяхъ Главнаго хребта, доходя до его западной оконечности. 

Но еще боле въ пользу высказаннаго положен1я говорить отсутстые въ Крыму 

всБхъ тфхъ типичныхъ средне-европейскихъ, большею частью лВсныхЪ, Формъ животныхъ 

_и растенш, которыя свойственны въ то-же время значительной части Большого Кавказа, 

(прежде всего центральной и западной его частямъ, отчасти и Предкавказью), придавая ему 

своеобразный отт$нокъ гигантскаго моста между Европой и Азйей. Я разумфю такихъ 

животныхь, какъ зубръ (Вот бопазиз [..), сл$довъ прежняго существован!я котораго въ 

Крыму не обнаружено, рысь (РеЙйз 1упх 1..), лЪеная куница (Мат{ез татез Т..), норка 

(750% шгеоа Т..), типическая Форма бураго медв$дя (Оузиз агсфоз 1..), серна (Вирсарта 

т7адиз Стау)"), обыкновенный тетеревъ (Гугигиз {ей 1..)?), обыкновенная гадюка 

(Узрега бегиз Т..)3), веретенница (диз [ад Т..), травяная лягушка (Вата $етротаяча 

Т., Вейт. 1898=А. тша Галт., Вейг. 1889=А. дат"ита Э%еетзфг. её апсф.), зе- 

_леная ящерица (Гласе {а хи аз Г, алг.), жуки: Вйадит Офазса ит Е.“), Маататуа сага- 

бозщез Г,.5), Руфо 4ертеззиз 1.., Етдаез Гафет Т., Герфига дима Зсор., Возайа ата Т.., 

Мата тео1от йа То. (уаг.), Сатафиз сопуехиз То. (уаг.), бота ритсайиз Рап2., Ху- 

1оатера 4-рипса Г., Герйпиз 4еасеиз МИ11. и т. п., моллюски: Ею фпийсит МаП., 

Саизаята Палата Мфс., Асапйитща асщеаа Ма. 5), растенйя: Лимбрегив сотатитяз 

Т., Асег рзеиаоаатиз Т.., Асег атсит 1., Ргипиз радиз 1., Воза оттатотеа То., 

Вабез падгит Т.., Вфез арутит Т., В фев тифтит Ть., Вфез дтоззщата Ти., Гопясега 210з- 

Феит То., Парфте тегегеит Т»., О1тиз тотата УУ 14. и особенно: А/из Фтсапа \МУ11а., 

_„Етрейит плдтит Т., Гасстлит тута из 1., Уассиит йз-ааеа 1.., Атоззар11оз иоа- 

_ итзё Г. 7). Сюда-же относятся эндемическя на Кавказф викарныя, отчасти просто парал- 

1) Серва приводится здсь лишь для большаго от- 

_ тБнешя средне-европейскаго элемента, въ хаунЪ Кав- 

каза; это животное едвали могло бы долго держаться 
въ Крыму за неимф$емъ тамъ вполнф подходящихъ 

_ условй. 
2) Какъ извЪстно, обыкновенный тетеревъ (Тлуги- 

‘тиз {ей 1.) водился еще очень недавно въ Предкав- 
х казьи [см. Кесслеръ, Путеш. по Закавк. краю въ 

— 1875 г. съ з00л. цёлью (Труды Сиб. Общ. Естеств., УП, 
Прилож.), 1878, стр. 180; Динникт: Труды Сиб. Общ. 

стеств., ХУП, 1, 1886, стр. 307—308; Готепх, Вейг. 
_2. Копии. 4. ого Во]. Каппа ап 4. Мог@з. 4. Капказ., 

_ 1887, рр. 54, 62; Мензбиръ, Птицы Росейи, 1, 1895, 
. 494; Мицкевичъ: Природа и Охота, 1897, 1, стр. 
-7], гдЪ теперь исчезъ окончательно (см. Лоренц: 

Записки Физ. Мат. Отд. 

Охотн. Газета, 1897, № 14, стр. 216—217; Динникъ: 

1514., № 25, стр. 387), 
‚ 8) Если только с$верно-кавказскя гадюки принад- 

лежатъ къ этому виду, а не къ Урега тепатай С№г1$. 

Зам чу по этому поводу, что я находилъ обыкновенную 

гадюку на КазбекЪ очень высоко, выше пред ла лфеной 

растительности. Полагаю, что это была, Узрега 9егиз Г.. 

4) См. А. Семеновъ: Ви. 50с. Май. Мозс. 1898, 
№ 1, р. 106, 

5) А. Семеновть: 1. с., р. 99. 

6) Ср. Кое! Зепп 2аг ЯоовеортарШе, 11, . 

1898, р. 41. 
7) См. 0. Кеппенъ, Геогр. распр. хвойн. деревъ 

въ Евр. Росси и на Кавк., 1885, стр. 460—461. Для 

деталей респространен1я названныхъ растенйй на Кав- 
3 
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лельныя или примордлальныя Формы средне-европейскихъ видовъ, какъ напр. среди живот- 

ныхъ: кавказскй тетеревъ (Гугигиз эойоззеиясг Тасх.), кавказская саламандра (За{а- 

патата саисаяса УГаса), Реодуез саисаяасиз В1ет. (Рео@у0р51з саисазса М1Е.), жуки: 

Сиозота таит сиртеит (0е}.) Зет., Тирагиз (Мо/ез) согопафиз саисазсоа Зет., | 

ВЛадбит тотаах саисаясит В т., Втадиит зсзсрита Бет., Епаотусиз а’тетасиз 

МофзсВ., бсаршит тийрез В4%т., Аезйиз шапонзйй бате1Ъ., Тьйота, сазсамсазаса Зета., 

Нарйгив Фзсрийзслетия Бет., Ототииз зат адаиз Вфёт., Пготлиз саисазсиз Зет. и мн. др., 

а среди растенй: Радиз очещаЙз ТарзКу, Аве потататтяата Бфеу., Расеа отетайз То. 

ит. п.— ВБ эти животныя и растеня чужды природф Крыма. 

Общими для Кавказа и Крыма оказываются, слфдовательно, только так1я 

Формы животныхъ и растен!й, которыя въ то-же время свойственны Балкан- 

скому полуострову и Малой Аз!и, или так1е виды, при разселен1и которыхъ 

степь не являлась непреодолимой преградой. Животныя п растения первой категори 

проникли на Кавказъ съ юга, изъ Малой Аз1и, и поэтому по большей части встр$чаются и 

теперь въ одномъ лишь Закавказьи "); животныя и растен1я второй категори проникли въ 

Крымъ въ позднфйшее, постимоценовое время, по большей части черезъ образовавшийся 

Перекопсюй перешеекъ и лишь отчасти можетъ быть нфсколько ранфе черезъ Таманскй п 

Керченскй полуострова во время ихъ возможной, но далеко еще не доказанной связи. 

Всего вышеприведеннаго мнф кажется совершенно достаточно, чтобы убфдиться въ 

томъ, что природа горнаго Крыма не имфеть въ себЪ ни растений, ни животныхъ, непо- 

средетвенно воспринятыхъ съ Кавказа; она представляетъ, напротивъ, очень хорошо сохра-_ 

нивпийся обломокъ балкано-малоазлйской природы съ сильно обфдненными Фауной и Фло- 

рой, которыя въ современную намъ эпоху отчасти комплектуются выходцами изъ степи. 

Выводъ этотъ имфеть для насъ очень важное значеше, такъ какъ изъ него логически 

вытекаетъ другой, проливающий новый свфтъ на, геологическое прошлое Таврическаго. по- 

луострова. Принимая въ разсчетъ, на основан1и данныхъ палеонтологи, максимальную древ- 

ность хотя-бы однихъ древесныхъ растенй Нрыма, необходимо допустить, что связь торъ 

Крыма съ Балкано-малоазйской сушей и возможность взаимнаго обмфна элементами 

Фауны и Флоры продолжались по крайней м$рф до конца третичнаго пер!ода, такъ какъ 

иначе горный Крымъ обладалъ бы въ своей хаун$ и хлор неизмёримо большимъ процен- 

томъ эндемическихъ или остаточно-эндемическихь хормъ при отсутствии большинства вполнв 

тождественныхь съ балкано-малоаз1йскими животныхъ и растенй. Островное положеше 

Крыма продолжалось, повидимому, весьма недолго и не оставило опредфленныхъ слёдовъ 

казЪ см. Ег. ТЬ. Кбрреп, беозст. Уегог. 4. Но]явезсвзе | Егае, 111), 1899, рр. 174—189. а 

9. Епг. Влз8]. п. 4. КапКазиз, Г, 1888, её 11, 1889 (Вей. 5) О границахъ распространен1я нБкоторыхъ аа г 

2. Кепиии. 4. Влзз. ВейсВев, 3. Ео]ве, У & У], а также | добныхъ видовъ на западномь Кавказ$ см. у В. А. 
Ваа4е, Сбгива24се 4. РЯапгепуегЬге!. п бев Капка- Вагнера: Труды Имп. Сиб. Общ, Естеств.,. и | 

318] Ап4его (ш Епе]ег & Пгийе, Пе Уесефайоп ег | 1896, стр. 267—282, Г 
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_въ его хаун® и Флор$ '). Н%тъ, да и не могло быть въ животномъ и растительномъ м 

_Врыма, также ни малБйшихъ сл$довъ вмяв!я ледниковаго пер1ода, которымъ напрасно ста- 

рался объяснить н5которыя особенности хауны Крыма А. М. Никольск! °). 

Подводя итоги всему изложенному выше, я долженъ указать, что болфе или менфе 

расхожусь въ своихъ выводахъ со всфми моими предшественниками въ вопросБ о проис- 

хождеши хауны и Флоры Крыма, именно съ покойнымъ прох. Кесслеромъ и гг. Кеппе- 

номъ, Никольскимъ 3), Аггеенкомъ и Коре\’омъ. Не скрою и того, что одно изъ моихъ 

положений, именно о продолжительности связи Крыма съ Балканами, идеть въ разрёзъ съ 

современнымъ состоящемъ указан геологи. Все это не останавливаетъ меня, однако, 

высказать мое мнфше въ томъ видь, какъ оно постепенно сложилось на’ основаши суммы 

онтогеограическихь Фактовъ, большая часть которыхъ разсмотрна выше. Твердо надф- 

юсь при этомъ, что новые успхи геологи выяснять окончательно истор!ю развит!я орга- 

нической природьг Крыма; а это случится, вёроятно, лишь тогда, когда глубины моря не 

будутъ боле представлять неодолимой преграды для связнаго геогностическаго изсл$до- 

ванЯя. 

Главнфйше выводы изъ всего изложеннаго выше сводятся, слдовательно, къ слБ- 

дующему: — 

1) Горы Таврическало полуострова по крайней мьръ в0 времена кенозойской эры не 

находились ни разу) в непосредственной связи с5 Главнымз Кавказскимь хребтомь, почему 

_ 65 природь зорнаю Ерыма ньъть ни животныхь, ни растенй непосредственно востриня- 

тыхь с5 Кавказа. 

2) Горная часть Крыма представляеть дошедиий до ‘насз в5 почти неизмтненноме 

видть обломок балкано-малоазйской природы со свойственными ей, тотя и сильно обтъд- 

зенными, фауной и флорой. 

3) Не подлежащая никакому сомнънаю непосредственная связь зоръ Крыма сз Бал- 

_ кано-малоазайской сушей продолжалась по крайней мюръ 00 конца третичнало перлода. 

_ На это указываетв, между прочимь, весьма слабый, преимущественно реликтовый, энде- 

_мизмь в фаунь и флоръ Ерыма. 

: 4) В зоолеотрафическоме отношенли лорная часть Ерыма должна, быть отдтьлена, от 

‚степной ею части и отнесена не только кз одной подобласти (Средиземноморской), но и 

5 одной провинци (Балкано-малоазйской) сз Балканскиме полуостровомь и прилеаю- 

щими частями Малой Азби. 

И 

ай 

°— 1) Въ немногихъ вполнЪф эндемическихъ видахъ | задолго до отдфлен!я Крыма отъ Балканскаго полу- 

рымской хауны [какъ Сатафиз (Медаодотзиз) аезеати | острова. : 

5 У зсВ. \.] я склоненъ видфть отживаюния Формы, 2) Ср. также Аггеенко, Обзоръ растит. Крыма, 
пользовавшяся нЪкогда боле обширнымъ распро- | 1897, стр. СХХУП. 

г странен!емъ, образован!е которыхъ могло совершиться 

+ у. 
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еъ (Г. Гэесель) въ Лейпциг $. _| Уоз8’ ЗогИшене (6. Наеззе!) 5 Ме1рад. 

Цьна: 2 р. — Ртт: 5 Ма. 
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1. 

Иеторичеек1й обзоръ. 

Въ август$ 1855 года на 9-мъ собраши Американской Ассошащи Наукь ВЪ. Прови- у 

денс# прох. Эдв. Гичкокъ представилъ замчательный образещь своеобразнаго сегменти- 

рованнаго, снабженнаго зубами ископаемаго, найденнаго въ ео сани я 

Ратк-Сопифу въ Индан$ '). | По Песах 

Гичкокъ считаль очевиднымъ, что ископаемое представляетъ, челюсть. акулы, хотя п Х 

совершенно особаго характера. Приложенный къ его сообщению рисунокъ изображаеть Ю 3% 

‘Форму, описанную впослёдетни Ньюберри подь названемъ Я@езииз итог. С 

Бывший на томъ же собран прох. Агасизъ, присоединяясь къ мнЪнию. Глчкока, д 

сравниль ископаемое съ ростромъ пилы-рыбы Руёзйз ). Разсматривая ископаемое за, ОЕ 

надлежащее къ еще неописанному роду рыбъ, Агасизъ полагаеть, что родъ этоть. отно- 

сится къ новому семейству, открыт!е котораго имфеть большую важность для ископае 

ихологи. | сы 

Въ октябр6 того же 1855 года въ протоколахъ. Филадельыйской Академи ЕЛ 

опубликоваль краткое описане другой подобной же Формы, найденной въ каменно: 

отложеняхъ Егохси Воск въ АрканзасЪ, и отнесъ ее къ новому роду и ео Ее из 

разематривая остатокъ ея за обломокъ челюсти 3). | Ч 

Подробное описаше этой Формы, сопровождающееся таблицей рисунковъ Въ 

ральную величину, дано Лейди въ Аурналф Флладельчйской о вы Родъ ‚Ее 

1) Еач. Н1еЪсоск. Ассопи® 0 {Ве П1всоуегу оЁ №е | пе\у селега, оЁ ехЫпс Евев. и Е 
ТоззЙ Талу оЁ ап ехпсф Калу о# ЭВатз, гот Ве Соа] | дешу оё Майига] Зс1епсев оЁ РЬадерые, У 
Когшайоп. Ргосеей. о{ е Ашегсап Аззостаоп ог Фе | 1855) 1856, р. 414 (Освоек 1855) 
Адуалсетепи, о Зеепсе. Мо Меемио, Ргом1Чепсе, Ас. 4) 7. Те! у. ии оЁ зоше 

1855. Сатафг. 1856. р. 229. 

2) Асазв12. Ь. 
3) Лозерь Ше1ау. ш@сайопз оЁВуе вреслез, ув вто 
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характеризуется здёсь какъ сегментированная челюсть, снабженная зубами, сходными съ 

зубами Саусйагодот (рис. 1). 

При описани Е езёиз %07а% приводится“ сопоставлеше съ верхними челюстями Герё- 

4оз4еиз и Пепатодиз. 

Рис. 1. Еаезфив сотах (кошя по Лейди). 

Но уже въ концф 1856 года Лейди сообщиль Филадельчяйской Академ, что опи- 

® санное имъ ископаемое представляетъ не челюсть, а часть спинного шипа хрящевой рыбы, 

’®° что образець проф. Гичкока относится къ другому виду Е4ез#и5 и что прох. На] также 

разсматриваетъ этоть образецъ за ихт1одорулитъ *). 

Подобный же взглядъ, на основани изученя образца, доставленнаго Гичкокомъ, 

‘былъ независимо высказанъ Р. Оуэномъ во второмъ издави его «Палеонтологи» °), при- 

° чемъ приведенное изображетше части экземпляра Е4ез#из въ вертикальномъ положени, по- 

° добно другимъ изображеннымь ихт!одорулитамъ, указываеть на представлеше Оуэна о 

_ положешши предполагаемаго шипа, относительно тфла животнаго. 

. 1) Тов. Ге1@у. ВетатКз оп сегёалт ехИпсв зресез оЁ 2) Влсвага Омел. Ра]аепо1осу, 2 е4., 1861, р. 123, 

_Езвез. Ргосеейшез оЁ {Ве Асайету оё Мафиг. 5с. оё РВИа- | 124, во. 38. 
4ерыа, УТ (1856) 1857, р. 301. 

1* 
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Въ 1866 году въ издан1и Сео]ос1са] Багуеу 07 Шп013 Ньюберри былъ описанъ отдфль- 

ный зубъ съ частью основашя, найденный въ Розеу-Сопиёу въ Инд1анв. Зубъ а при- 

нятый за челюстной, отнесенъ къ новому виду #457; титог *). 

Гораздо болБе полное изображенте послфдняго вида дано Ньюберри и Уортеномъ въ 

1870 году въ ТУ-мъ том того же издаля (рис. 2 и 3), гдф по недосмотру въ объяснеши таблицы 

Рис. 2. Едезфиз питог (кошя по МемЪеггу). Рис. 3. Е4езшз пипог Ме\Ъ. Уменьш. въ 3 раза. 
2-й зубъ съ правой стор. на рис. 3. Натур. вел. 

Еаезиз татог названь Е. вогах 3). Въ этомъ сочинеши авторы приводять описавя и изо- 

браженя третьяго вида 4езиз, Ва. Неи-сйэа ®), образець котораго былъ найденъ перво- — 

начально въ каменномъ угль ВеШеуШе въ Иллинойсв (рис. 4 и 5), и высказываютъ рядъ = 

Рис. 4. Наезиз Нейичейзе МепЪ.- Мог. 
1-й и 2-й зубъ съ правой стор. на, рис. 5. 

Кошя по МежЪеггу. Натур. вел. 

доводовъ противъ сравнешя 24е5#из съ челюстями и съ мечемъ Ру{5Из, а также данныя | въ 

пользу гомологичности Ё4е5#из съ плавниковыми шипами СТийаега,, 721) И и др-, 

съ хвостовыми иглами 77900% и пр. ; $0 «Е 

1) МехЪеггу ава \Уог&Ъеп. Пезсмрйопз о Мезу | оЁ КоззИ УегеЪгайев. бео1оо1са] Зигуеу о ПИ тойв. Уо1. ТУ. 

Зрестез оЁ Ует{ергайез. @е0105. Зитусу о Шо15, У01. И, | Рахф. И. Ра]аеп{0]осу, 1870, 11. 1, #9. 

Ра]аеоп{0]осу, 1866, р. 84, р1. ТУ, Е. 24. 3) 1. с., р. 350, №. 1, #1. Назван В. Нетги 

2) Г.5. Мемреггу апа А. Н. Мог Вен. Оезсгфрйопз | дано по имени .. Р. Недтеъ; ан пра ильнфе — 

| Ва. НеичеТи. д» А, 
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Обращая внимане на отсутетые у В4ез#из широкаго медуларнаго канала, Ньюберри 

(й Уортенъ) объясняетъ это самостоятельнымъ питанемъ каждаго сегмента. 

ДальнЪйшее указаюе на отношеше Ё4ез#из къ другимъ организмамъ находится въ 

°—  изелбдовани Копа *) надъ мфловыми позвоночными. Приведя описаве грудныхь шиповъ 

РАесоретиз ®), состоящихь изъ сросшихся лучей, заканчивающихся зубчатымъ краемъ, 

° упомянутый ученый указываетъ, что по строенйю они очень сходны съ сегментированными 

_  шицами Е4езриз. 
Вс$ вышеупомянутые остатки В4езиз были найдены въ С. Америкф и притомъ исклю- 

‘чительно въ угленосныхъ бассейнахь Иллинойса и Миссури. Въ опубликованномъ въ 

_ 1879 г. окончаня монограви Траутшольда объ ископаемыхъ каменоломень Мячкова, 

‘близъ Москвы впервые описывается отдфльный зубъ европейской формы подъ’ назвашемъ 

_Ваезиз ртоюртаа 3). Ископаемое принято за челюстной зубъ, въ которомъ авторъ разли- 

чаль коронку и корень съ ровною горизонтальною границею между ними. На длинномъ 

° краб зуба находится до 12—13 зубцовъ, причемъ на большихъ изъ нихъ можно насчитать 

_ еще 6—7 зазубринокъ. Поверхность зуба, гладкая и блестящая. 

Описаше другого лучше сохранившатгося экземпляра 4. руоюриаа (рис. 6, 7 и 8) 

Траутшольдъ даетъ въ 0собой 

статьЪ, поевященной нфкоторымъ 

осталкамъ рыбъ изъ Московскаго 

каменноугольнаго известняка “). 

Рисунокъ изображаетъ зубъ съ 

долотообразнымъ.  продолжаю- 

щимея въ одну сторону основа- 

+ 

Рис. 8. Увеъ зубчикъ. 

Немъ, на, верхней части котораго находится продольное углублеше, начинающееся отъ длин- 

] ребра зуба. рее это принималось авторомъ за м$сто помфщевшя въ отдфльныхъ 

Е. О. Соре. Тве УемеБгайа оё {Ве Стгеёасеоиз 3) Н. Тгапфзсво14. Г1е КаЬгасне уоп М]айзев- 
а60пз о пе \\езЕ. Вер. оЁ. Ве Оп. 54. @ео1ов. Козуа, (ЗеНТизз). Мопуеаих Мётойгев 4е 1а Бос. Пир. @ез 

оЁе' ТеггНомез, 11, 1875, р. 244 С. . Маг. ае Мозсоп ХТУ, 1879, р. 49, р1. УТ, #. 8 а—с. 

2) Шипы. эти были отнесены Агасизомт къ роду 4) Н. Тгапзсво14. Оерег Е4езаз ипа ейцое ап4еге 

) Юдиз. Т. Абазз1и. ВесВ. зиг 1ез ро1звопз #038ез, Е зейтезе 4ез Мозкамег Вега ев. Вий. @е 1а Зос. 4ез 
‚ 1838—43, р. 56, +. 10а. пабиг. де Мозсой, ГУШ, 1883 (1884 НЙ р. 160 Таё. У 

: Ех 
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обломку. Изображенное ископаемое разсматривается за часть нижней челюсти. Сегменти-_ 

рованные же остатки Ё/4ез#из (Ва. чотах) принимаются за части верхней челюсти. Выводы 

эти подкрфпляются сопоставлешемъ со строенемъ челюстей /ер40о5еи5 и Пепатодив. 

Зъ начал 1886 г. Генри Вудвордъ опубликоваль крайне интересное описане дру- 

гой вн$-американской Формы, открытой за несколько л6тъ передъ тёмъ въ каменноуголь- 

ныхъЪ отложен1яхъ Западной Австрами въ долинф Атёвиг Влуег, приток Сазсоупе, гдё о. 

была найдена часть сростка глинистаго желёзняка съ отчетливымъ отпечалкомъ иско- 

паемаго '). 

Подробное изслёдоваше и сравнеше съ ь американскими Формами привело Г. Вудворта, ь 

къ справедливому заключеню о принадлежности ископаемаго къ Ё4е:0из иди къ близкому 

къ нему роду. За отсутстыемъ самой окаменфлости и слБдовательно за, невозможностью изу- 

чен!я детальныхъ признаковъ, Вудвордъ не рёшился установить предполагаемый новый 

родъ, къ какому австралйская Форма, описанная имъ подъ назвашемъ #373 Газ, безъ_ 

сомнфия принадлежитъ (рис. 9). 

Рис. 9. Едезиз Поллзй У оо. Оригин, рис. со слфика, доставхеннаго Н. Уообтаг ом. Я 

ихъ груднымъ шипамъ Реесорвегиз. 

Работа Вудворда дала поводъ къ новой замбткб Траутшольда з), _ВЪ КОТ. 

ТЪзко измфняетъ свой взглядъ на ‘описанную имъ московскую Форму, нь. ве 

1) Непгу ОЗ Оп а Вешатка Ме теввуойо- 2) т вов: "Обрее д 
то] е гол не СатфопНегоиз Зегез, базсоуле, \Мезееги | соо, пай. Мозер ХУ, аплёе 1885, ‚ 
АпзёгаНа, Ее Масаяше, М. Бег. Фес. Ш, у. Ш, Е ; 
1886, № 1, р. 1, Р1. 1. : 
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за обломокъ челюсти, а за заключающийся въ тёлБ рыбы (въ спинБ) аппаралъ съ выда- 

ющимся наружу зубомъ, предназначеннымъ для разрёзываюя брюха другихъ морскихъ 

° рыбъ. При этомъ борозда на основной части ископаемаго разсматривается за, соотвфт- 

_ ствующую бороздБ ихт1одорулитовъ Сфепасаййииз и др. 

Авторъ высказываетъ убфждеше. въ родовомъ отличии Мячковекой Формы отъ извёст- 

ныхъ ранфе видовъ Е4ез#из. 

Описаве австрамискаго вида подало поводъ и для сообщеня г-жи Фанни Гичкокъ, 

_ представленнаго 36-му съ$зду Американской научной ассощащи въ Нью-ЮркБ въ 

августВ 1887 г. '). Г-жа Гичкокъ сравниваеть Ё4ез#из съ такъ называемой междуче- 

люетной дугой Опусйодиз МезЪ., съ которой остатки Е@езёиз, особенно Е. Паилзи, дЬй- 

_ ствительно имфютъ внфшнее сходство *). 

®— Въ вышедшей въ томъ же году части Палеонтологи В. х. Циттеля дается прекрас- 

ная. характеристика Ё@езёиз, справедливо поставленнаго среди совершенно загадочныхъ 

_ Формъ 3). 
: Находя, что характеристика эта не подходить къ мячковскому виду, проФ. Траут- 

 шольдъ снова возвращается къ сравненшю ея съ американскими видами “). Принимая 

экземпляры 465$ руоюргаа, представляющие обломки одного сегмента, за, часть не 

_ сегментированнаго ихт1одорулита, Траутшольдъ устанавливаетъ новый родъ Руоюр’аа 

и даеть его длагнозъ, основываясь на, предполагаемыхъ различяхь оть 24:45. Строеше 

_ Е4езз ртоюриаа Тта. (= Ргоютиа сештодот Тга.) пояенено микроскопическимъ 

“Я ‘изображешемъ поперечнаго сфченя зуба и его основан!я при слабомъ увеличеши и части 

_ зуба при увеличении въ 250 разъ. 

Въ томъ же 1888 г. вь Нью-Гюоркскую Академ была представлена Ньюберри 

: ‘работа, спещально касающаяся вопроса, о строеви и отношеняхъ 155 5), въ которой 

_ авторъ, излагая истор!ю открыт1я осталковь Е4е5йз, а также мн5н ученыхъ объ ихъ 

_ природ, приводитъ уже высказанныя имъ ранфе, а также нфкоторыя новыя соображеня, 

_ подтверждающия его выводъ, что наибольшее сходство НАез#из имВетъ съ шипомъ 77900’ а, 

что сложный снабженный зубами органъ Е4е8йиз занималъ м$сто задняго спинного и хвосто- 

р. 260. — | 
р МеузБеггу, Сео], Зигуеу о# и ‚ р.п, 

ее ‚8. Мезегту: Тье РАвол, Ввоз и М. Аа 
ОНА а {Ве Оп. 5 Сео]. р ХУГ, 1889, р. 53, 

Также. А. 5. Уооа\жога. Саа1огие оЁ КоззИ Е1вВев 

ш е Вги. Миз., рагё П, р. 392, р1. ХУ, Е. 1. 

Очень отдаленное внфшнее сходство съ Еезав 

можно также найти и у рода Регесио4из, особенно 

УР. Уаггеп1 5%. 7. а. У. бед]. ху. о. По, у. УТ, 
рё. И, р. 324, р1. УШ, +. 75. 

3) К. у. 71е1. НапаБисв 4ег Ра]аеопо]озте. Вала. ПТ, 
р. 119, , 181. 

4) Н. Тгалёзсво14. Оеъег Е4ез ив ргофоригаяа, Та. 
Хейзсвг. 4, деийзсВеп сео]. СезеЙзсв. 1888, ХТ, 8. 750. 

5) 1.5. МезЪеггу. Оп Фе Эисвге ап Ве]аопз 

0# Едезбав, у а Оезсгрйоп о с1еапйс пеу Бресев. 

Аппа]з оё Ве Мем-УотЕ Аса4ету оё За1епсе У. ТУ, р. 118 
(№ 4, 1888), 1889, р]. ТУ, У апа УГ. 
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вого птиповъ плат1остомныхъ рыбъ и служиль для защиты и‘ наладеея, то игламъь, 

Туудот и Асатйитиз: ; 

Въ стать Ньюберри описываются и изображаются” отдфльный сегменть и отдёль- 

ный шипъ Я. Неисйз8 (рис. 10 и 11). Посл5дай приписывается молодому индивидуму- 

Ером$ того’ дается описаше новаго 

вида Еезииз убдатеиз, найденнаго въ 

каменноугольныхь продуктивныхъ от- › 

ложешяхъ Оесафиг, Масоп-Сомибу въ. 

Иллинойсв (рис. 12 и 13, см. стр. 9). 

Кроми$ изображешя упомянутыхъ ви- 

- `довъ, дается новый хоропий рисунокъ. 

Рис. 10. Сегменть 4. Нейичейзй, Кошя по МемЪеггу.  ЭКземиляра, 4373 70тот, уже изобра- _ 

би: ‚ женнаго въ ТУ-мъ. т. 

(е01021са] Бигуеу оё 

111013 и коши съ ри-. 

сунковъ \Уооймата’а 

_ Ва. Ралзй п пел@у— 

_ Е. вогал. (1. е. ве 15. 
У. р рб 5 

Рис. 11, Ва. Неичсйзе.. 

Статья эта вошла, цёликомъ (кром$ таблицы ГУ-й) въ превосходную мопограчьйю падео- 

зойскихъ рыбъ С. Америки Ньюберри ‘). \ а а а 

Характеристика рода И/ез#из и весьма обстоятельныя литературныя указашя нахо- 

дятся также въ прекрасномъ каталог$ ископаемыхъ рыбъ Британскаго Музея А. С. Вуд = 

ворда °). Авторъ помбщаеть остатки 146545 среди ихподорулитовь между кожными | 

защитными органами проблематическаго положен1я—егта/] ЧеЁепсез о? доп РОО __ 

и даеть кошю съ рисунка В. Озеп’а также въ вертикальномъ положени. о 

Появлене монографши Ньюберри послужило матерьяломъ Траутшольду Для новыхЪ 

сравненй московской хормы съ другими остатками Е4е5йиз, причемъ онъ поддерживаеть 

взглядъ на, различе между послёднимъ родомъ и Руобюртаа и полагаеть, что  отдЬЛЬНЫЙ 

описанный Ньюберри сегментъ #9. НебитасИзй не только не относится къ этому виду, но 

принадлежить къ роду РО и почти не отличается оть моно Ро 

сеттодо% 3). 

1) Т.В. Мемеггу. ТЬе Ра]еохо1е Е1зВез оЁ Мог 3) Тгалбзево19. ет "Реоюрйтайа, и ей. 
Атемса. Мопортарьз оЁ {Ве Опце@ Эайез СеоТорлса] Вий. @е 1а 50е. Пир. 4. Майитаа!ез @е МИ апп. — 

Зигуеу, у. ХУТ, 1889, р. 217, р1. ХХХХ а. ХИ. 1890, попу. в., в. ТУ, ‚1891, р. ВИ т } | г 

2) А. БшафВ УМоо@уага. Саёа1осие оё Е оз Лев у А, 
ш Ве ВгазВ Мазепа, рах® ТЕ, 1891, р. 151. За р чеку 
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Исходя изъ подобныхъ предположевй, Траутшольдъ даетъ характеристику рода 

„ЕЧезиз, какъ сегментированнаго изогнутато ихт1одорулита, снабженнаго рядомъ зубовъ, и 

рода Ргоюрмхташ, какъ несегментированнаго прямого ихтюдорулита, оканчивающагося на, 

вершин$ однимъ зубомъ. 

Въ сочинени Бешфорда Дина о 

живущих и ископаемыхъ рыбахъ, не 

смотря на необходимую сжатость изло- 

женя, отведено м5сто и роду Е@ез#из *). 

Здёсь Диномъ впервые выражается 

мысль, что сегменты Е4ез#из можно раз- 

сматривать за метамерные элементы, 

что сегментированная игла, 24ез#из обра- 

зуется изъ кожныхъ защитныхь орга- 

новъ многихъ послфдовательныхь мета- 

меръ. 

Еще опред$ленн®е Б. Динъ выска- 

зывается въ его посл5дней работ$ о но- 

_вомь видф Иезиз изъ Невады °). Не Рис. 12. Едезвиз одапеив МемЪ. Второй зубъ съ 
! м дЪвой стороны на иг. 13. Кошя по МезЪегту. 

соглашаясь съ принадлежностью раз Натур. вел. 

Рис. 13. Еаезёиз бдаеиз МемЪ. Уменьш. въ 8 раза, 

‘сматриваемыхь остатковъ къ ртовой области, ни съ причислешемъь ихъ къ плавниковымъ 

ь ламъ, подобнымъ свойственнымъ Раесожегиз, Динъ повторяетъь мне о метамерномъ 

з 1) ВазВ {ога Оеал. Е1зВез, Глуше ап4 ЕовззИ. Мем- 

К. 1895, р. 28—80, #. 35, 36, 37. 

Записки Физ.-Мат, Отд. 

2) ВазЬфога Оеап. Оп а Меу Зресез оЁ ЕЧезёиз 

Е. Гесотер, гот Меузаа. Тгапзасйопз о Ве Меу-Уогк 
`Асадету оё Зелепсев, У. ХУТ, ал, 1897, р. 61, р]. ТУ а. У. 

2 
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характерв сегментовъ Е4ез#из, сходныхъ съ рядомъ шагреневыхъ чешуекъ, но со слив- 

шимися основанями, причемъ органъ подвергся дальнфйшей спешализалйи. Динъ полагает, 

что возникиий такимъ образомъ шипъ становилея свободнымъ съ одного конца и, занимая“ 

м\%сто по средней лини спины, быль расположенъ вф$роятно у головной части животнато. 

Описанный авторомъ своеобразный видъ ЕАезёиз Гесоте наиболфе отличается разли- 

щемъ формы зубовъ на широкой и узкой части ископаемаго. Экземпляръ является крюко- 

образнымъ, и, какъ справедливо предполагаеть Динъ, въ немъ съ узкаго конца, не сохра- 

нилась вфроятно лишь очень короткая часть. 
Нахождеве новаго вида ИЁ4е$и$ 

въ Невадф на, западной сторон Ска- 

листыхъ горъ представляеть инте- 

ресъ въ томъ отношени, что вс$ ра- 

н$е найденные сЪфверо-американске 

экземпляры Е4е3$из были встрёчены 

исключительно въ угленосныхь про- 

дуктивныхь  отложеняхъ области 

Миссисипи. 

Въ работ Дина приведено на- 

глядное сравнен!е почти всфхъ извёст- 

ныхь видовъ Ёе8#8. | 

Вышеприведенными сочиненями 

исчерпывается литература, непосред- 

в И ственно относящаяся до загадочныхь 

к № Формъ Е@ез#из. 
Рис. 14. Е4ез#из Гесотщез. Кошя по В. Реалу. (Слегка, уменьш.). 

Въ изложенному впрочемъ считаю не лишнимъ прибавить слёдующее. 

Въ сочинеши Сегтал”а объ окаменфлостяхъ каменноугольныхь отложений Веттина, 

приведено неудовлетворительное, неточное описане зубовъ ископаемаго, названнаго имъ 

Тлипта са’Ффопатча `). Характеристика этого же ископаемаго дана Гибелемъ подъ назва- 

вемъ (С/ойиз #егозиз *), а затфмъ этимъ ученымъ таже Форма болфе обстоятельно 

описана въ послёднемъ выпуск$ упомянутаго сочиненя Сегтал”а подъ именемъ (#4045 

сатфопатдиз Стетти. 3). 

Во вефхь этихъ описашяхъ ископаемое разсматривается за, обыкновенные челюстные 

зубы, снабженные рёжущими зазубренными краями. Гибель находиль даже, что зубы 

1]Е. Е. бегшаг. Пе Уегзешегипсеп дез ЭешКов- 2) б1еЪе]. Еашпа ег Уогуе6 Т В., 3 АБВ., ЕЧвсве. 
Лепсе тез уоп \Уейш ппа ТбЪе} йа пи Заа]Ктгелве. НаПе. | ТлеЁр2ле. 1848, 8. 352. ; 28 

Ней. 7, 1844, 5. 1, ТаЁ. 1, Е. 1. 3) б1еЪе] ш бегшах?в Уегз, 4. ЗешЕ. у. Мет. 

Ней УТ, 1849, 5. 69, Таг. ХХТХ, Ею. 1, , В. вех 
4% й в 
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Юастеподиз окетзз Вот. подробно описанные и прекрасно изображенные Романов- 

скимъ 1) и представляющие безъ сомнфв:я нормальные челюстные зубы, являются тожде- 

ственными съ С#оиз бифегозиз (== сагфопатиз) *). Существенное различе обфихъ Формъ 

разъяснено Романовскимъ 3). 

МнБ кажется кромф того довольно вфроятнымъ, что Сйо4из са’бопатииз @егт. 

относится къ едестидамъ и быть можеть къ роду Е4езиз. Основашемъ для этого служатъ: 

1) двухсторонняя симметр!я разсматриваемыхь зубовъ, 2) нахождене двухьъ зубовъ на, 

одномъ «корн5», имбющемъ неправильную, быть можеть случайную Форму, велдетне дур- 

ного сохранешя. Кром того остатокъ Си юйиз сагфопатиз найденъ въ продуктивныхъь 

каменноугольныхь отложешяхъ, гдЪ встрфчены и вс$ бывийе изв$стными до сихъ поръ 

едестиды, тогда какъ нормальные челюстные зубы съ зазубренными краями обнаружены 

не въ верхнекаменноугольныхь слояхъ, но въ болфе древнихъ осадкахъ того же перода 

(Гасгеподиз Вот. или Сагсйагор5з Ас. Ризидадодив М’Соу; селахш изъ сем. Сагсйа- 

эзаае и Гапииаае, обладаюцие подобнаго вида зазубренными зубами, появились, какъ 

извфстно, гораздо позднфе, въ концф мезозойской эры и въ начал третичнаго перлода). 

Подобное можно замфтить и относительно неопредфленнаго зуба, описаннаго Гибе- 

лемъ въ томъ же сочинени Гермара *). 

Вообще недостаточное описаше и неудовлетворительныя изображен1я не позво- 

ляють ближе подойти къ рёшеюю этого вопроса безъ новаго изслБдоваюя самихъ иско- 

паемыхъ 5). 

1) 6. ВошапоузКу. ОеЪ. еше пепе Сафо уегз{е1- 
пемег Е1всв-ЙАВпе. ВоП. 4е 1а Зос. Пир. 4е Мафг. 4е 

Мозсои, ХХУТ, 1883, № П, р. 405, +а5. УШ. 
2) б1еЪе]. 2еЙзсрт. #. 4. сезатаицеп Мафиту1ззелзев. 

На|Пе, 1854, № 1, 5. 77. 
3) ВошапоузКу. Пер. 4. УегзсШе4епвей 4ег Ъе!4. 

Атеш. СВобиз фафегозиз Спеь. ип П1сгепойиз оКепз!в. 
Вий. 4е 1а 5ос. 4е Мабиг. 4е Мовсоц, 1857, № 1, р. 290. 

4) бегшаг. Уегз. 4. ЗУ{ешЕ. у. Уейш, Н. УТ, 5. 73, 
КаЁ. ХХХ, Ее. 9. 

5) Относительно зуба, другого вида, Ойо4из, СЪ. дта- 

с 13 @леб. (блеЪе1, Капа 4. Уогжей, Т, 3 АЪБ., 5. 352; 
Сегшаг 1. Н. УТ, 5, 70, Тай. ХХХ, Ее. 2 а, Ъ) ника- 
кого опредЪленнаго заключен!я сд$лать нельзя. Самъ 

Стеье] впослБдстви (АесМе Кпосвеп-ЕЯзсВе пп Зешт- 

Ко]. СеЬ. ВеЁ. ш М. Тавгась #. Мшек., 1861, 5. 620) 

разсматривалъ этотъ зубъ за кожное образованте. 

9+ 



П, 

Остатки Наезбаз изъ каменноугольнаго известняка 

близъ Москвы. 

Прежде чфмъ приступить къ изложению изслёдован!и осталковъ, послужившихъ глав- 

нымъ матераломъ для настоящей работы, я приведу описане одного небольшого «зуба» 

Еаезиз, переданнаго мнф С. Н. НикитинымЪ. Экземпляръ этотъ найденъ имъ въ сред- 

немъ каменноугольномъ известняк со буи 2поздиетз Е1зев. въ Мячковскихъ камено- 

ломняхъ, подобно другой упомятутой выше Форм$, изученной ранфе Траутшольдомъ. 

Еаеббав сг. штор Мемь. 

(Табл. ГУ, иг. 12 а, 6, си 13). | 

Н! сЪсосК. Ргосее4. Аш. Азз. Адуалс. 5с., ТХ Мее, 1855, р. 229. В. Озеп. Ра]аеп4о]осу, 2 е4., р. 123, #. 38 
Межъетгу @е01. Зигу. поз П, р. 84, р1. ТУ, Е. 24. МеуЪеггу апа \отг+Веп. бео1. Зигу. Ш. 1У, ре. П, р. 1 
[. 2. Н. Моойтата бео]. Мах. 1886, р. 3, Е. 1. у. И1е1. НапасВ 4. Ра]аеп40]., ТП, 8. 119, Е. 131. МемЪеггу 

Апп. М.-Уогк Асаа. Зе., ТУ, р1. У, # 1. МемЪеггу Ра]ео2. Е1вЪев о М. Аш. р. ХХХИХ, Е 1. А. 8. Уоойтата. 

(2%. Козз. Е1зсВез Вги, Мив., П, р. 152, Е. 12. В. Оеап. Е1зЪез Тлу. ава Козз,, р. 29, #. 85, 36. В. Оеап, Тгалв. 

№.-УогЕ Асад. ХУТ, р. 64, р. У, . 4. р 

Образець представляетъь двухсторонне-симметричный неравносторонне треугольный 

зубъ, съ слабо выпуклыми краями и съ чечевицеобразнымъ поперечнымьъ сфченемъ. По 

краямъ зубъ усфянъ косо направленными къ вершин гребневидными зубчиками, съ непра- 

вильными вторичными зазубринами, особенно замфтными въ средней части рёжущихъ 

краевъ зуба. Около вершины посл6дняго, величина зубчиковъ быстро, но постепенно умень- 

шается. Вообще же соотв$тствующе по положеню зубчики на короткомь ребр менфе 

зубчиковъ на, ребрф длинномъ. | 
Зубъ находится въ сростаяи съ двухсторонне-симметричнымъ основашемъ, имющимъ. 

на сохранившейся части общее яицеобразное, обращенное узкимъ концомъ книзу, попереч- 

ное сфчеше и треугольное продольное сфчеше, причемъ вершина этого горизонтальнаго при- 

/ 
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плющенно-заостреннаго основан!я выдается впередь меньшаго (или болёе крутого) ребра, 

зуба. Противоположная часть «корня» обломана, но судя по излому, на верхней его сто- 

ронБ, у основаня зуба, начиналась продольная выемка. 

Вея поверхность зуба съ зубчиками, покрыта, «эмалью», которая отъ основав1я зуба 

продолжается въ об$ стороны отъ его реберъ: отъ короткаго или крутого ребра эмалевид- 

ный слой узкимъ гребнемъ, со слабою морщинистою зазубренностью доходитъ до остраго 

окончаня основаня или корня; оть длиннаго же ребра зуба «эмаль» продолжается по 

серединной лини въ видф узкаго, раздфленнаго на, сплюснутые съ боковъ зубчики гребня, 

закругляющагося при окончанш, гдф величина зубчиковъ уменьшается 1). По об стороны 

этого гребня находятся узюя полоски, непокрытыя «эмалью», ограниченныя съ внфшней 

стороны узкимъ, заостряющимся продолжешемъ «эмали», идущимъ оть основаня зубовъ. 

Описанное ископаемое безъ сомнфн1я представляетъ часть одного сегмента. На осно- 

ваши какъ замфченныхъ на немъ признаковъ, такъ и на признакахъ сегментовъ другихь 

остатковъ изъ рода Ё4е5#из, разематриваемая Форма можеть быть съ болыпою долею 

вфроятности реставрирована, согласно слБдующему рисунку. 

у Недостатокъ матер!ала не позво- 

ляетъ произвести микроскопическое 

изслБдоване строен1я описываемаго 

° экземпляра. На поверхности основа- 

ня зуба, не покрытой эмалевиднымъ 

слоемъ, и на поперечномъ излом$ этого 

основан!я видны многочисленные (ме- 

дулярные) каналы, идупие главнЪйше 

въ продольномъ (горизонтальномъ) на- 

правлени. На поперечномъ изломф 

(рис. 16) замБтны выдающиеся по сво- 
Рис. 15. Реставрированный сегментъ Е а. с}. литог. Увелич. 

ИМЪ размфрамъ каналы, расположен- Пунктирная лин я представляетъ проекцю дна выемки, 
ные вблизи серединной плоскости облекавшей основаше сосЪдняго сегмента. 

(плоск. симметр1и ископаемаго). Наиболфе отчетливые изъ нихъ показаны 

_ на прилагаемомъ рисунк$. 

Поверхность основан1я, которою оно по предположеню соприкасалось 

съ сосбднимъ сегментомъ, является довольно гладкою, но каналы (сосуды), 

_ пересфкающие основаше, открываются наружу, почему слёдуетъ думать, 
_ что разсматриваемая часть была не свободною, но погруженною въ мягк! я Рис.16. Поперечный 

изломъ основавя 
_ Части животнаго, вфроятно въ интегументъ. (корня). Увел. въ3р. 
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Разм$ры (см. рис. 17). 

Длина, зуба по серединной лини до основаня «эмали» 

Г О ов ММ) 

» крутого короткаго ребра (@с)......... И И) 

» болБе пологаго ребра (@@)............. 14» 1) 

Ширина зуба по ливи оть входящаго угла (@се) 

т перпендикулярно къ серединной ливши....... 6 мм. 

Толщина зуба въ точкВ 0.....:....... БЕЗ ово ВЫ, ИХ ИЕ лоне 

Разстояне между концами «эмалевыхъ» гребней (21)............ Е 16,5 » 

Длина «эмалеваго» гребня у основанйя короткаго ребра, (се)........... а 

» » » » длиннаго. и и»). еее, дань ее 6,5 » 

Верщинный уголь зуб. Иго доча Од ОБОИ ок. 20° 

Уголь наклона средней лини зуба (@6е)......... ее ьнь. ее ОО 

» между крутымъ ребромъ и основнымъ «эмалевымъ» гребешкомъ (@се).. 87° 

» »  пологимь ребромъ и прилегающимъ къ нему ‹«эмалевымъ» гре- 

бешкомь, (Фар) тором. ем ева виВОТЬ 

Число зубчиковъ на, короткомъ, крутомъ ребр$ зуба отъ (@ дос).......... 16 

» » » прилегающемъ гребневидномъ продолжении (се)........ 4 

» » » длинномъ ребр$ зуба (@4)............... ое ал НЕТУ 

Наибольшая высота зубчиковъ...... ее О о о В ЗОРИ 

Число зубчиковъ на прилегающемъ эмалевидномъ гребешк$ (@]).......... 8 

Длина, заостреннаго продолжения «эмали» ........... ола Л 7 мм. 

Длина выдающейся заостренной части основавя корня (@с)..... о 2,5» 

Наибольшая высота, этой части (у пункта 6)... .. ель еньа. ие 2» 

» ширина » » (» » оное ваин С ПЮ». 

Высота основания (корня) противъ середины зуба ......... ен... 3,5» 

Наибольшая лнирина: о. о пене рее бе и 8 » 

Высота основашя у конца, гребня :..... еее анаениьи 5». 

Наибольшая ирина г бое. оо ое иен З» 

1) Вершина на 1—11/, мм. стерта. 
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Сравнен1е. Описанная часть сегмента, /4е3#1$ по Форм зуба въ такой степени сходна, 

съ Е. пипог МемЪ., что почти нельзя сомнфваться въ принадлежности обфихь ФОрмъ къ 

одному и тому же виду или къ видамъ очень близкимъ. 

Разница, заключающаяся въ величин зуба, врядъ ли можеть быть принята во вни- 

мавше, такъ какъь можеть завиефть отъ возраста животнаго, отъ м$стонахожденя зуба въ 

т5лБ рыбы, и наконецъ отъ размфровъ, какихъ достигало взрослое животное въ зависи- 

мости отъ внёшнихъ мфстныхъ условйй. 

Разница въ количеств$ зубчиковъ на ребрахъ зубовъ также находится въ зависимости 

отъ величины послёднихъ. Самый видъ зубчиковъ со сложною вторичною зазубренностью, 

замётный на рисункахъ Ньюберри, повидимому весьма сходенъ съ зубчиками описан- 

ной Формы. Это можно замфтить на рисунк$ въ натуральную величину, воспроизведен- 

ному на табл. ХХХХ, +. 1 монограеи ТЬе Ра]еохо1е Е13Вез и особенно отчетливо на, 

рисунк$ того же экземпляра, приведенномъ въ (е0]051са] Бигуеу о Ппто1з, ГУ, иг. 2 табл. Т, 

гдБ показаны и меньше разм$ры зубчиковъ на короткихь ребрахъ зубовь. На рисунк$ 

этомь не показана въ основани зубовъ узкая ‹«эмалевая» заостряющаяся полоска, приле- 

тающая къ пологому ребру зуба, но присутств1е ея видно на упомянутомъ рисункф въ 

монограаи, особенно на двухъ правыхъ зубахъ (ем. выше, стр. 4, рис. 2). 

У Е4ези5 титог сегменты кр$ико сливаются между собою; московское же ископаемое 

очевидно представляетъ обломокъ отъ одного изъ освободившихся сегментовъ. Ниже будетъ 

замфчено, что болБе мелюе сегменты вообще повидимому соединялись между собою. слабЪе, 

и отчасти даже, быть можетъ, располагались отдфльно. 

По поводу приведеннаго сходства московской и американской Фхормъ, можно замфтить, 

что и другой мячковскй видъ, Е 4езиз ргоюргща = Ргоюригща сеиодот, обнаруживаеть 

очень большое сходство съ Еаезёиз Неттасйя Ме\уЪ., особенно съ отдфльнымъ сегментомъ 
послёдняго, на что обралцено внимаше и самимъ Траутшольдомъ въ его послфдней выше 

цитированной зам тк. 

Прибавлю, что мелкая зазубренность на краевыхъ зубчикахь зубовъ ИЯ. Нейи“сй8в, 

совершенно незамётная на рисункахъ, опубликованныхъ въ Аппа]з оЁ\е Мем-Уог Аса4ету 

ивь Те Ра]ео2о1с Е1зНез велБдетв!е употребленнаго метода изображеня, отлично видна 

на, рисункё въ [У-мъ томё бе01021са1 Зитуеу оЁ Поз, р1. Г, {. 1, причемъ зазубринки по- 

казаны приблизительно въ томъ же количеств, какъ и у Е4езиз ртоюрииа *). Предполо- 

жеше Траутшольда о принадлежности изображеннато Ньюберри сегмента не къ Е. 

Неитсй$, но къ другому виду и роду, врядъ ли будетъ поддержано другими естество- 

испытателями. 

1) На обломкахъ Ва. Нетичейза, любезно достав- | вторичныхъ зубчикахъ отлично различаются раз- 

ленныхъь мнЪ прох. 0. ТаекеГемъ, на н$которыхъ | сматриваемыя зазубринки, 



Ш. 

Остатки НеПеороп. 

Геологическя условия ихъ нахождения. 

Остатки Нейсортоп, присланные А. Г. Безсоновымъ въ Геологический Комитеть, 

найдены въ каменоломнВ около г. Врасноухимска, въ отложеняхъ Артинскаго яруса. 

Присутетве этихъ отложен!и около упомянутаго города было обнаружено впервые 

прог. Вротовымъ '), зат6мъ проф. Штукенбергомъ°); встрёченные же ВЪ каменоломнЪ 

органическ1!е остатки были описаны прое. Кротовымъ 3), прох.. Шмальгаузеномь и и 

отчасти А. А. Штукенбергомъ 5), 0. Н. Чернышевымъ °) и мною '). — 

Про». Штукенбергъ въ новёйшемъ цитированномъ его сочинении *) о м$5стонахож- 

дени упомянутыхъ артинскихь ископаемыхьъ говорить слБдующее: «Около ДФвичьей горы, 

къ западу отъ нея, въ 2-хъ верстахъ оть НрасноуФимска, въ каменоломн& обнаженъ мерге- 

листый песчаникъ, свфтло-сБраго и желтовато-сфраго цвфта. Песчаникъ этоть обна- 

женъ на глубину до 5 метр. и представляется разбитымъ на отдфльные слои. Въ этомъ 

мергелистомъ песчаник$ найдены мною остатки Роасо’даез Фепиройиз Зе вта]Вапзеп и 

Ошатиез Киютдае бе1т. Туть же г. Кротовымъ и мною найденьт остатки слБдующихь. 

1) Кротовъ. Предварительное сообщетше о геологи- 

ческихъ изысканяхъ, произведенныхъ въ 1879 г. въ 

Пермской губ. Прот. 127 засл. Общ. Естеств. при 

Императ. Каз. Ун. Проток. ХТ, 1880, стр. 19. 

2) Штукенбергъ. Кратюй Отчеть о геологиче- 

скомъ изслёдованши, произведенномъ въ течеше лт- 

нихь мЪФсяцевъ 1882г. въ Пермской губ. Изв. Геол. 

Ком. П, 1883, стр. 51. 

3) Кротовъ. Артинсюй ярусъ. Труды Общества 
Естеств. при Императ. Каз. Ун., ХШ, выш. 5, 1885, 

ч. Т, стр. 46, 126, 127 и ч, П, стр. 187, 190, 195 и др. 

4) Шмальгаузенъ. Описан!е остатковъ растенй 
артинскихъ и пермскихъ отложенй. Труды Геол. Ком., 

ТУ, №4, 1888. 

5) Штукенбергъ. Общ. Геол. Карта Росейи, листъ 

127, Труды Геол. Ком. ХУТ, №1, 1898, стр. 248 и 255, 

табл. ГУ, Фиг. 11 и24. 
6) Чернышевъ. Замфтка объ артинскихь и ка- 

менноугольныхъ губкахъ Урала и Тимана. Изв. Имп. 
Акад. Наукъ ГХ, 1898, № 1 (Гюнь), стр. 1, 11. 

7) Карпинский. Объ аммонеяхь Артинскаго яруса 
и о н8ёкоторыхъ сходныхъ съ ними каменноугольныхъ 
хФормахъ. Зап. Имп. Минерал. Общ. ХХУП, 1891. . 

Кагр1из 1. ог Аштопееп-Каппа @ег АтыазК- 

Зище, Вий. 4е РАсаа. 4. Заепсез @е 5%, РебегвБопги, 
1891, ПТ. / 

8) Труды Геол. Ком. ХУТ, № 1, стр. 146. 
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животныхъ: Нубодиз зр., Чазичосегаз „Тоззае У., Раратосегаз бобоеизкуатиит У., Меай- 

сова Отбдтуата У., Маииз ифегсшаиз У., Арусриз вр., ОтТосегаз Тегпеша МоП., 

Эгаратойиз сала Ктофом, Асиоресет Китдигетз1з п. зр., Мисша иртиата Ктофо\, 

Степ. её 5р. па., Вейсщата Юпеа Матф., Вера 'дтап@ сова Рау1зоп, Сштагортота 

орИсиа п. зр., Оеазта риса Ки%.». 

г 

Рис. 18. Нейсортюп. Экз. № Ш. Натур. вел. 

Въ прекрасной коллекши ископаемыхъ, собранной А. Г. Безсоновымъ въ той же 

каменоломн$ и пожертвованной имъ въ музей Уральскаго Общества Любителей Естество- 

знания, 0. Н. Чернышевымъ, Н. В.Григорьевымъ и мною опредёлены слёдующия формы: 

СэашНез зр., Согдацез 1апсНоПиз Эсьша. О{адодиз зр., Рекодиз зр., Сазй“юсегав Лоззае 

М.У.К., баз. биез Кагр., Медйсо на ОТутуата М. У.К., Маши зр., Магитаа зет- 

_ Мапа Маас, Ое’а зр., Репипаез атсйсиз ОпиаК 1) идр., отчасти еще загадочныя Формы. 

9) Чернышев. Изв. Имп. Акад. Наукъ, 1898, ТХ, № 1, стр. 9 и 10. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 3 
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Вс эти ископаемыя заключаются въ свётлосфромъ болёе или менфе кремнистомъ мер- 

гел$, въ которомъ вещество кремнезема является главнфйше въ видф монактинеллидныхъь 

спикулей губокъ, совершенно одинаковыхъ съ изображенными Чернышевымъ въ его 

вышеупомянутой работ 1). Микроскопическое изслБдоване препаратовъ мергеля показы- 

ваетъ, что спикули м$Фстами переполняютъ породу; обыкновенно же преобладающую ея чаеть 

составляеть известковый шпатъ. Зеренъ кварца въ изслдованныхъ мною образцахъ замЁ- 

чено не было. Вообще мергель представляетъ осадокъ, состоящий изъ весьма, тонкихъ частиць. 

Осталки Нейсортют были доставлены А. Г. Безсоновымъ въ Геологический Номи- 

теть въ видф нфсколькихьъ экземпляровъ. Два наиболфе полныхъ (экз. № Г и П) изображены 

на табл. 1-й и П-й. На прилагаемыхъ же рисункахъ дано изображен!е остальныхъ трехъ 

экземпляровъ, причемъ послёде!й почти весь употребленъ на микроскопические препараты 

(рис. 18, 19, 20 и 21). Е 

Рис. 20. Поперечный пар» 
экз. рис. 19. 

На, вебхъ образцахъ вещество ископаемаго 
имфеть сфровало-желтый цвёть съ розовымъ 

оттнкомъ, довольно близкЙ къ такъ называе- 

мому тБльному цвфту, по которому оно отли- 

чается отъ свфтлосфрой окружающей породы. 

Красноухимскъ представляеть однако не 

единственное мЪфето, гдф остатки Нейсортоп, 

были въ Росси обнаружены. Еще при изельдо- 

вашяхь Чернышева въ Узимской губ. пыъ 
“Рис. 21. Нейсортот Экз. № У. Натур. вел. 

1) Чернышев. Изв. Имп. Акад. Наукъ, 1898, ТХ, | Н1пде’омъ и ба а также 0. Зовтла1агомъ У 
№ 1, стр. 3, табл. Г. Чернышевымъ уже указано, что | нын% живущих видовъ р. Ветега. Кио! 
спикули эти подобны описаннымъ ране ее 

. 
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былъ найденъ на р. Сарв$ (правомъ притокф Салдыбаша, впадающаго въ Уфу) довольно 

плоскЙ отпечатокъ небольшой части спирали Нейсорт оп, изображенный на рис. 221). 

Рис. 22. Отпечатокъ Нейсортют съ р. Сарвы. 

Истинная природа этого отпечатка конечно не могла быть разгадана до нахожденя 

_ экавмпаяровь самого ископаемаго около Красноухимска. 

® По любезному сообщеню Чернышева, обнажеше артинскихъ слоевъ, въ которыхь 

_ найденъ изображенный отпечатокъ, находится на лБвомъ берегу р. Сарвы, въ 2-хъ верстахъ 

_ ниже ‚ Тереклинскаго почин (Ухимскаго у$зда), и предетавляеть т плотнаго мергеля 

| Брафента стзица "ИВО. Вейсшата Ипеща Матф., Мата (2) зетимата 

УУаае. „› Ситагортота ртдиаз УУзав., Вйупспорота Ма Обет. ‚ Маготрега Ира 

К, а5., Руодисиз еп йпеайиз Уегп., Р/о4. ртаерегтисив Е, Рго4. агИепй58 

и, Руод. Сптеттирютта5 ОБА Рго4. отлетайз Тзевегп., Род. дтиепешйай 

° Кгоё. Кром того найдены Сазйосегоз Лоззае Уети., ав". биезё Кагр., Отосегаз 
Тетен Мби., ду рйиаез Стиепеищай Мои. 

°  Обнаженйя этого мергеля протягиваются по л6вому берегу съ небольшими перерывами 

‘да "Тереклинскаго починка, противъ котораго у мельницы вмфетБ съ вышеупомянутыми 

>. 1) Описане общаго теологическаго строетя изсл$- 2) Остатки брахоподъ, найденные на СарвБ уже 

_ дованнаго Чернышевымъ въ этомъ году района | обработаны Чернышевымъ. Общая геолог. карта 

_ опуб иковано имъ въ ИзвЪст. Геолог. Ком. 1886, | Европ. Росси, листь 139. Труды Геол. Ком., т. 1, 

У, № 1. - №4, 1889. 
ы ‚ы 

3* 

№ 
Ра 
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ства, ископаемаго быль найденъ въ видф угловатаго обломка. Присутствие въ этомъ же 

обломк$ Ргодис#из агиепзз Тзсветп. указываетъ на м$стное происхождеше обломка, и на 

Ауртинскй горизонтъ. 

ВеБ упомянутые зд$сь образцы Неер относятся къ одному и тому же новому 

виду, которому я предлагаю назваше Нейсорчот Веззотоия. 

Описане вн5шней формы остатковъ Нейсоргоп. 

Ископаемое предетавляетъ плоскую двухсторонне-симметричную спираль, состоящую 

изъ раздБленныхъ, несоприкасающихся извилинъ (оборотовъ), число которыхъ можетъ пре- 

вышаль 31, *). Спираль состоить изъ постепенно, но довольно быстро, увеличивающихся 

частей («сегментовъ»), съуживающихся къ внёшней сторон спирали, гдф он$ заканчиваются _ 

двухеторонне-симметричнымъ зубомъ, съ ржущими зазубренными краями. Такихь зубовъ 

(и «сегментовъ») на посл6днемъ оборот лучше сохранившагося экземпляра, табл. 1, нахо- 

дится 50, на, среднемъ оборот$ — 48 и на внутреннемъ — 35; кром$ того изъ сл$дующаго 

еще боле внутренняго оборота сохранился 1 зубъ (или «сегменть»), да въ сторонё на 

внутреннемъ оборотф видфнъ отпечатокъ отломившейся внутренней части изъ 7 зубовь 

(сегментовъ). Такимъ образомъ на, экземпляр табл. [-й, на трехъь съ лишнимъ оборотахъ 

(около 31/) насчитывается 136 «сегментовъь» и зубовъ. На менфе полномъ экземплярь, 

табл. П, на которомъ однако не трудно возстановить недостающие промежуточные «сегменты», 

на, 3, оборотахъ находится 146 «сегментовъ»: на послёдней извилин&—49, на, предпост6д- 

ней — 42, на слБдующей — 37 и на, внутреннемъ полуоборот$ — 18. : 

Вся поверхность зубовъ и поверхность большей части каж- 

даго сегмента являются гладкими (покрытыми эмалевиднымь веще- 

ствомъ). Эти гладю!я полосы, постепенно съуживаясь отъ основа- 

вя зубовъ 6 с, заканчиваются близь внутренней стороны спирали за- 

острешями /. Между такими гладкими покрытыми эмалевиднымъ 

веществомъ частями остаются лишь узЕя свободныя отъ нея по- 

лоски, совершенно замыкающщяся у основавя зубовъ, гдЪ посл6дне 

соприкасаются между собою. 

Въ каждой покрытой эмалью полосф (на, в Я ето- 

ронахъ оборота) можно различить три части (рие. 23). 

1) Слабо наклонный зубъ (@&6с) чечевицеобразнаго попереч- 

наго сЪчен1я. | 

Рис. 23. 2) Средняя часть, слабо наклонная въ противуположную ето- 

рону (Фсеа). 

3) Сильно наклоненная и заостряющаяся въ основани нижняя часть (@еЁ у 

1) Ни на одномъ изъ найденныхъ экземпияровъ начало и конець спирали не сохранились, 

+ 
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Вс$ эти части сливаются между собою, причемъ болфе или мене опредфленной является 
только граница между зубомъ и среднею частью. Чмъ меньше сегментъ, тБмъ болфе сли- 
ваются средняя и нижняя его части, причемъ край «эмали» на средней части $4 изъ почти 
прямого становится вогнутымъ (см. рядъ рисунковъ 24—29). Велёдетве этого средняя 
часть какъ бы сокращается (рис. 23 6сеа) и въ очень маленькихъ сегментахъ нижняя часть 
эмалевидной полосы, можно сказаль, примыкаеть непосредственно къ основано зуба (рис. 29 
и табл. Ш, фиг. 5). 

ря Рис. 26. Налур. вел. 

Уд 
® Рис. 24. Налур. вел. Радусъ спирали . Рис.27. Увел. Рис.28.Ув. Рис.99. Ув. 

° чрезъ вершину зуба пересЪкаетъ ниж- въ 21). р. въ 21. р. въ 3 р. 
ня части двухъ слБдующихъ эмалевид- 

ныхъ полосъ. 

Рис. 25. Налур. вел. 

Соотвфтственно этимъ очертавямъ эмалевидныхъ полосъ измфняется и очерташе про- 

кутковъ между ними. Во внёшнихъ высокихъ оборотахъ промежутки эти являются вездь 

Кими (сравнительно съ эмалевидной полосой), замкнутыми близь основашя зубовъ и откры- 

тыми снизу, причемъ наибольшей ширины они достигають у основанйя средней части 

“вой: увеличивается и наиболбе широкая его часть постепенно подвигается кверху вплоть до 

новая зубовъ въ самыхъ маленькихъ сегментахь (рис. 29). 

Наибольшей ширины эмалевидныя полосы достигаютъ у основан1я зубовъ. 

® Полосы эти не доходятъ до внутренней стороны спирали, образующей на всемъ про- 

окен!и послёдней съуживающися книзу выступъ, раздфленный глубокой продольной выем- 

И (см. ре разрёзы оборотовъ, ‘спирали, рие. 20, а Чфиъ боле высота, 

егментахь (рис. 29 и Фиг. 5 табл. Ш-й) выемка, эта повидимому даже отсутетвуетъ. 
* 
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Такимъ образомъ поперечное сфчене спирали состоитъ изъ двухъ частей. Верхняя, 

наиболфе высокая, постепенно кверху съуживающаяся часть имфетъ треугольное очерташе 

съ слабо выпуклыми сторонами вверху, съ слабо вогнутыми въ середин$ и снова выпуклыми 

внизу. Кром$.того на бокахъ этой части сБчен!я спирали замфчаются выемки, происходящая 

Рис. 32. Разр. экз. № ТУ, 
внутр. обор. Увел. въ 

5 разъ. 

Рис. 30. Поперечн. разр. оборота Рис. 31. Разр. экз. № ТУ, _ Рис. 33. ` Рис. 34. : 
спирали экз. № Ш, рис. 18. р. 19. Увел. въ 5 разъ. Разр. внутр. обор. экз. № Ш, | 

Увел. въ 2 раза. табл. П. Увел. въ 5 разъ. - 

отъ пересфчешя промежуточныхь полосъ, непокрытыхъ эмалью: нижня съуживаюцщияея 

части эмалевидныхъ полосъ имфютъ сравнительно‘ очень косое направлене, волёдетве чего 

поперечный разрёзъ черезъ середину зуба большихь и среднихъ сегментовъ пересфкаеть_ 
продолжеше упомянутыхъ полосъ двухъ слёдующихь сегментовъ ‘спирали (рис. 24 #25; 

в. 
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30—32). Подобный же разрфзъ черезъ маленьюй зубъ пересЁкаетъ полосу лишь одного 

слБдующаго сегмента (рис. 26—28; 33 и 34). Наконець линйя, проведенная черезъ сере- 

дину самыхъ маленькихъ зубовъ (рис. 29), эмалеваго 

продолженя другихьъ сегментовъ уже не задфваетъ. 

Относительные разм$ры поперечнаго сфченя верх- 

ней части спирали конечно измфняются соотв тственно 

_ м5сту сченя. На, приложенныхъ рисункахъ (30—34) 

послБднее сдфлано черезъ вершину зуба; пунктиромъ же 

показаны проэкщи поперечнаго сфчен!я спирали въ про- 

межуткахъ, у основаня соприкасающихся зубовъ. 

Наибольшей ширины поперечное сфченте, 2, слё- 

довательно и сама спираль, достигаетъ около нижнихъ 

(внутреннихъ) заостренныхъ окончан!й эмалевидныхъ 

полоеъ. 

Нижняя часть поперечнаго с$ченя спирали образо- 

_ ванадвумя направленными книзу 

частями сосцевиднаго поперечна- 

го сченя, разд$ленными выем- 

кой, поднимающейся выше гори- 

о зонта заостренй эмалевидныхъ 
полосъ (кромф рис. 30—34, см. 
также ниже рис. 37 и57 и табл. 

— Ш, Фиг. Ти 2). 
‚ Поперечное сфчеше выдаю- 
щихся на гребн$ спирали зубовъ 

чечевицеобразное, продольное — 

_ неравносторонне-треугольное, со 

_ слабо выпуклыми сторонами. Оба 
| ‘ребра зуба покрыты зубчиками 

° ©0 вторичною неправильною за- 

| ными въ среднеи части реберъ Рис. 35. Слабокосвенный Рис. 36. Часть наклоннаго (подъ угломъ 
к. (та б т . 6). _  разр$зъ экз. № ТУ (рис. 19) ок. 45°) сБчен1я посл$дняго оборота экз. 
рт. Ш, Фиг. 6). Число зубчи у основатя зубовъ. Увел. №1. Увел. въ 3 раза. Мсто разр$за хо- 

длинномъ, менфе крутомъ около 5 разъ. рошо видно на табл. П на лфвой сторон$. 
же Е Боле темная часть представляетъ сни- 
р болБе числа, зубчиковъ ко- мокъ съ препарата; св$тлыя части рес- 

} таврированы. а— внутренняя губчатая 
,. р я о края зуба. ; вазодентиновая ткань, © — слой парал- 

ПАВ Зубы въ основан1и зазубренныхъ краевъ соприкаса- ре и. 
В. 2 ; р Ат 
ются между собою, причемъ каждый зубъ слегка, обле- расходящимися вфтвистыми каналами, 

ар . с— остатки породы въ выемкахъ между 

ь основаше предшествовавшаго (см. табл. Ш, Фиг.7) ` «эмалевидными полосами». 
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также разрёзъ рис. 35. Эмалевидный покровъ и трубчатый ‘вазодентинь облекающаго 

зуба образуеть слабый изгибъ, около вдающейся въ него части предъидущаго зуба, при- 

чемъ на, этомъ послёднемъ изрдка, замфчается небольшая вдавленность. 

Зубъ каждаго сегмента, облекаетъ основаше короткаго края предшествующаго зуба 

почти на томъ же уровнЪ, на которомъ этоть послёдей примыкаеть къ находящемуся сзади 

него. Лишь у 5-ти самыхъ маленькихъ сегментовъ (экз. И, табл. П), изъ которыхъ 9 сохра- 

НИлись только въ видф отпечатка, характеръ соединен!я сосфднихъ зубовъ м$няется (рис. 29 

и Фиг. 5, табл. П), и основаше большаго примыкаетъ къ верхней половинф меньшаго зуба. 

Велёдетв!е такого соединеня сегментовъ характеръ кривизны спирали мёняется, что, сов- 

мфстно съ относительно быстрымъ уменьшенемъ размфровъ зубовъ, заставляеть думаль, 

что зубы эти (или сегменты) находились вблизи конца, (вершины) спирали, 

Поверхность зубовъ и вообще эмалевидныхьъ полосъ обыкновенно гладкая, но въ н®ко-. 

торыхъ экземплярахъ замфчаются мелюя бороздки или морщины, совершенно подобныя 

встрёчающимся на зубахъ акуловыхъ (табл. Ш, Фиг. 9). 

Края эмалевидныхъ полосъ образують надвигающуеся выступы надъ пониженными 

промежутками безъ «эмали» (см. попер. разрёзы рис. 30—34, косвенные разрёзы рис. 35 изб, 

нижеприведенные рис. 37 и 57; также Фиг. 1и2 табл. Ш). На этихъ промежуткахъ часто 

явственно замфтны отверстя выходившихъ на ихъ поверхность каналовъ. 

Тоже самое свойственно и основанию спирали. : 

На посл6днемъ не было замфчено косвенныхъ бороздокъ, изображенныхъ Вудвор- 

домъ на рисункё Е4езиз Пазий, хорошо видных на, доставленномъ этимъ ученымъ слёпк& 

съ единственнаго экземпляра, этого вида, и замётныхъ также на рис. 9, стр. 6. 

На разрЁзахъ описываемыхъ экземпляровъ, какъ увидимъ ниже, также не было замф- 

чено границъ сегментовъ, въ дфиствительности однако существовавшихь до слишя ихъ, 

вфроятно послёдовательнаго, въ сплошную спираль. 

Верхняя часть сегментовъ или зубы Нейсор"от, и вообще едестидъ представляють боль- 

шое сходство съ зубами ламнидъ и кархаридъ, особенно съ зазубренньышии зубами первыхъ, съ 

зубами Ойусйагодот, съ которыми ихъ сравнивалъ уже Лейди. Новъ гораздо большей степени 

они сходны по Форм, по характеру вторичныхъ зубчиковъ и ихъ зазубренности съ зубами 

палеозойскихъ селах, описанных подъ назва ями Гёсуеподиз Вот. или Спусйагорзаз Аз. и 

Ризидадодиз М’Соу*). Отъ послёднихъ зубы едестидъ отличаются двусторонней симметрией. 

1) Г. Агавз17. Веснеговез зиг 1ез ро1взоиз Фо8вШев, 

у. Ш, р. 313. Н. ВотапоузКу. ОеЪ. еше пепе баба 

уегзё, Е1зсв-Ййнпе. Ви. 4е 1а Бос. Гир. 4. Маг. @е 

Мозсоц, 1858, ХХУТ, № П, р. 405, 4аЪ. УТШ, Е. М. Соу. 
Бузеш. Оевсг. оЁ 6Ве Вги. Ра]аео2. ЕоззИз, 1854, р. 642; 

71. 3 @, #. 2; 71. 3 К, {. 1. Н. ВошалозвзКу. Оезсг. ае 

9ие]аез тезцез де ро1вз. Ёозв. гопу. 4. 1е са]е. сатЪол. би 

сопу. 4е Тоща. Виш. Зое. пабиг. Мозсоп, 1864, № 3, р. 165, 
$. ТУ, Е. 30. 9. 5. МемЪеггу. бео]. Зигуеу о#, Ито, 
у. П, 1866, р. 69, 11. УТ, #. 14. 0. 54. ТоЪп ава А. Н. 

У огЪеп. Сео]. Бигуеу оЁ ПНпо1в, у. УТ, ре. П, 1875, 

р. 258. Е. Воешег. Геаеа рааео2о1са АЧаз, 1876, 

Та+. 38, Е1с. 11. 1. У. Оау1в. Оп Ве ЕовзИ Е1зВез оЁ Ве. 
СатропШегоив Тлшезюне Зегев ой @геаф ВгИаш. ТВе 
Эс1епё, Тгапзас@опз оЁ Ве Воуа1 Рип Бос., у. Т, вег. И, 
1883, р. 381, р1. ХМХ, &. 26, 22, 93, 27. Т. У. Бауйв. 
Оп зоше Веташз 0 ЕоззИ ЕзВез ош ФВе Фогеда]е 
Зее аё Шеубиги ш Уепеуда]е @иахё. Топгп. @ео1. 
ос. Топ@оп. 1884, ХТ, р. 620, р1. ХХУП, & 4; р. ХХУТ,. 
Ё. 15. А. 8. \Моод\жага. Сафа]о5 оЁ Ве Е0581 их о# 

Ве ВыизВ Мив., Р%, Т, 1889, р. 28. 

о ИС 
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Размфры. 

№ Ш. № ТУ. 
Образецъ | Образець 
рие. 18. |рис. 19—20. 

Образець табл. 1. Образецъ табл. П. 

Внутренай Наружный оборотъ. Внутренний оборотъ. Внутреный оборотъ, Второй 0бо- Третий обо- Наружный оборотъ. Внутреный ротъ, Наружный оборотъ. Наружный оборотъ. 

Наибольшй д1эметръ !).. 
Наибольшая высота посл д- 

няго оборота, (черезъ вер- 
шину зубовъ до.основан1я 
эмалевидныхъ полосъ). 

Наибольшая ширина послЁд- 
няго оборота (у основан1я 
эмалевидныхъ полосъ). . 

Высота послфдняго,. наи- 
большаго зуба даннаго 
0б0р0т8. ...--.,.- 15 9 6] 19| — (к. 8| ок.3 20| 11 ок.8 | — = 

Число зубчиковъ на кру- (15) 
томъ кра ....... ок. 17 |15—17| — |0к.17| — | — | — |0к.15| — [17—19] — — 

Число зубчиковъ на относ. 
_ пологомъ кра ..... ок, 20 17—20] — |20—23| — | —| — |0к.20| — |0к.20| — —= 
Наибольшая толщина зуба . (4) — (4,5) 3| 2 | ок. 1,5 6|—| 25115] — 
`Вершинный уголъ я бас . 
Е, 23, стр. 20). . .ок.| 30° | 30° | 30?| 30° | 30°] 30°| 30° | 30° | —| 30° |—| — 

Наклонъ зуба т. е. уголь, 
> образуемый лишей, соеди- 
няющей вершину зуба @ 
съ серединой лини 6с ок, 

Длина средней части наи- 
большей сохранившейся 
эмалевидной полосы... 

` Наибольшая ея ширина, рав- 
ная наибольшей ширинЪ 
Зуб: 2... 

| Длина нижней заостряющей 
частиэмалевиднойполосы. 

Наибольшая ея ширина, со- 
‚ отвётетвующая наимень- 

_ шей и еде 
^ части; . . та 
Наибольшая ширина ‘непо- 
° крытой «эмалью» проме- 

жуточной полосы на пос- 
` шёднихъ сегментахъ обо- 

’ рота. .......0к. 
Высота непокрытаго «эма- 

лью» основаня спирали . 
Глубина внутреннейвыемки. 
`Разстояе между нижними 

заостреюями эмалевидн. 
 полосъ и вершин. зубовъ 

° предъидущаго оборота. 

80° | 80° | 80°| 80° | 80°| 80°] 80° | 80° | — | 80° | — == 

27 11 3] 341 12 4 2 25 | 12 Й | = == 

а з- — 41/14 158—9] 40. 9] | 9 7|-| 10 

2 212 22| 2 | | -| — 

ы |= |=! В РН || || 6 
— — | (ок.8) | — | ок. 0,3 8 | — | 2,56 | 1,25 5 

Г 
| 

2 7 5] ок.19 | 8.) 5| — 19 — |0 | = 10 

1) РазыБры приведены въ миллиметрах, р въ скобкахъ относятся къ ь среднимъ сегментам 
` даннаго оборота. ‹ 

Зап. Физ.-Мат. Отд. : а 

Образ. Сарвы рис. 22. 



тить такимъ образомъ, чтобы часть внутреннихъ ихъ оборотовъ совпала, "), то увидимъ, что 

характеръ завиван!я спирали на, 21), оборотахъ остается одинаковымъ; на второй же поло- 

винф 3-го оборота у экземпляра П-го д1аметръ оборота возрастаеть быстрфе, чБмъ у 

экземпляра, 1-го. 

линъ измфняется одинаково, но въ послёднемъ полуоборотБ экземпляра табл. П-й высота, 

эта, сравнительно сильно увеличивается. 

это видно изъ слёдующаго сравненя. р 

ляра, табл. П-й нфеколько выше и шире, ч$мъ у экземпляра, таблицы 1-й, но отношеше вы- 

соты зубовъ къ высотф сегментовъ остается почти одинаковьшиъ (0,26). 

сходенъ съ частью внутреннихъ оборотовъ экземпляра, таблицы 1-й. 

очертатемъ сегментовъ. Тоже самое можно замфтить и относительно отпечатка, найденнаго 

Чернышевымъ на р. Сарв% (рис. 22, стр. 19). 

количеств зубовъ или сегментовъ и въ ихъ Форм$ нельзя смотрёть иначе, какъ на уклоне- 

ния индивидуальныя. Подобныя различ!я, как1я напр. зам чаются у экземпляровъ табл. [-й 

иП-й, нёть повода, объяснять также различемъ пола животнаго, такъ какъ уклоненя, зам$- 

чающяся на другихъ экземплярахъ, носятъ иной характеръ; другими словами, экземпляры 

по ихъ особенностямъ не могуть быть сгруппированы только въ два отличёя, которыя’ 

могли бы соотвётетвовать двумъ поламъ, хе а 

безъ всякаго слЁда, костныхъ тЁлецъ. 

А. КАРПИНСЕИЙ, 

По поводу приведенныхъ выше сравчительныхъ измёрен!и можно замётить слёдующее. | 
: г Е 

Если изображен!я обоихъ экземпляровъ, представленныхъ на, табл. 1-й и П-й, совмс- | 

Высота, оборотовъ сравниваемыхъ экземпляровъ на протяжении совпадающих изви- 

Число «зубовъ» (или «сегментовъ») на, экземпляр табл. 1-й возрастаеть быстре, какъ_ 

Экз, табл. [-й. Экз, табл. П-Й, | 

Число «зубовъ» на 1-мъ сравниваемомъ оборотё .... 36 37 

» » » 2-МЪ » » В 43 42 

» » » З-МЪ » » и 51 4.9 

» » » 3-хь сравниваемыхъ оборотахь к `130 ° 128 

На второмъ полуоборот® 3-й изъ сравниваемыхъ извилинъ зубы и сегменты экземп- 

Экземпляръ, изображенный на рис. 19 стр. 18, по разм5рамъ и Форм$ сегментовъ 

Экземпляръ, представленный на рис. 21, нЁсколько отличается отъ выштеуказанныхт, 

На приведенныя небольшя уклоненя въ размфрахъ отдфльныхъ частей спирали, въ 

Строене. 

Вся спираль НеЙсоруот состоитъ существенно изъ такъ называемаго вазодентина, 

' 

1) Направлевя, по которымъ такое совищенше можеть быть сдфлано, указаны на, табл. 1-й и П-й. 



ОБЪ ОСТАТКАХЪ ЕДЕСТИДЪ И 0 НОВОМЪ ИХЪ РОД НЕГЛСОРВТОМ. 27 

При этомъ можно различить слБдующ:я разновидности. 

1) Сильно пористый, зубчатый вазодентинь, 

прорёзанный огромнымъ ‘количествомъ соеди- 

няющихся и развфтвляющихся каналовъ, объемъ 

которыхъ даже преобладаетъ надъ объемомъ ден- 

тиноваго вещества. Главное направлене этихъ 

каналовъ — горизонтальное или точнфе, они сл$- 

дують направлен1ю оборотовъ спирали. Это губ- 

чатое вещество, представляющее типический такъ 

называемый трабекуляръ-дентинъ Вдзе *) или 

остеодентинъь Тотез’а (поп Озтеп) ), занимаеть 

внутренность нижней части спирали, ограничи- 

ваяеь поверхностями, параллельными наружному 

очертан!ю этой части. Такимъ образомъ въ по- 

перечномъ разрфз$ табл. Ш-й Фиг. 1 съ особен- 

ною ясностью можно видфть треугольное очер- 

тане разематриваемаго губчатаго дентина съ 

нфеколько вогнутымъ основавемъ, параллель- 

_ нымъ очертаню внутренней выемки. Тоже самое 

° съ меньшей ясностью можно наблюдать на, попе- 

речномъ разрёзВ Фиг. 2 табл. Ш-й и на рис. 37. 

На продольномъ срединномъ разр$з$ (рис. 40) 

®  губчатый вазодентинъ наблюдается между © ис. 

_ [Размфры каналовъ, какъ видно на рисункВ, не 

одинаковы, и между ними ближе къ основанию › 

_ обыкновенно выдается одинъ каналь @, болБе 

_ постоянный и значительный, лежащий близъ сре- 

_ дней плоскости (плоскости симметрии). Въ мел- 
Е ̀ КихЪ оборотахъ спирали такого р$зкаго обособ- 

_ левя одного изъ каналовъ не замчается. 

— Напр. нарис. 57 (см.ниже) кромБ наибольшаго 

канала замфчается рядомъ другой, нфеколько мевь- 

_ший. Въ еще боле мелкомъ сегмент такого обо- 

_ собленя одного изъ каналовъ вовсе не замвтно. 

° Въ большинств® препаратовъ вещество вазо- 
нтина является настолько прозрачнымъ, чис- 

А. 
Рис. 37. Увел, въ 61/, р. (Табл. Ш, Фиг. 2) экз. №У. 

— 1 С. Вбве. ОеБ. @1е уегзсые4. АБапаегипее 4ег 

'Натрезуеье Бе! шедегеп \М/пЪеНЫегеп. Апаопивсв. 

Апле1о., ХУ В., № 2—3, 1897, $. 42, 51 59. 

2) 8. Тошев. А. Мапиа] о Репёа] Апаюошу, 5 е4., 

1898, рр. 76, 81, 586. 

4* 
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тымЪъ, что пластинчатое или концентрически волокнистое строеше его обнаруживается лишь 

въ поляризованномъ свЪт$ (табл. ТУ, Фиг. 8). 

Дентиновыя трубочки, отдфляюцияся отъ каналовъ разсматриваемой разности вазоден- 

тина, удалось наблюдать лишь на препаратв разр$за, изображеннаго на, Фиг. 1 табл, Ш-й, 

2) Внутренняя губчатая часть вазодентина, концентрически облекается быстро ея см$- 

няющимъ слоемъ изъ болфе сближенныхъ волоконъ (балокъ) дентина, вещество котораго уже 

сильно преобладаеть надъ прорзывающими его тонкими, частью сплюснутыми каналами, 

с ь | а и бт И: 

Рис. 38. Увел. въ р. (Часть Фиг. 1 табл. 1). Экз. №мш.. 
Центральную часть рисунка занимаетъь разрЁзъ продольнаго спиральнаго канала, выполненнаго на препа- 
рат известковымъ шпатомъ. @ — губчатый вазодентинъ, © — волокнистый вазодентинъ, с — параллельно | 
трубчатый вазодентинъ, 4 —тонкЙ эмалевидный елой, е— втвистый вазодентинъ (разрфзы каналовъ, направ- 
ляющихся вдоль отдБльныхъ сегментовъ и зубовъ), и — шагрени, 99 — трещина въ препарат, заполненная 

канадскимъ бальзамомъ съ ЕЕ пузырькомъ, й — порода (мергель). р 

направляющимися вдоль спирали. Въ предБлахъ этого волокнистало вазодентина Г) надъ вор- 

шиной трехгранной внутренней губчатой части проходитъ черезъ всю спираль продольный 

каналъ, сообщающейся небольшими отпрысками съ сосфдними каналами. Волокнистый’ ‘ден- — 

тинъ концентрически облекаетъ этотъ каналъ (рис. 38). М®ето послЁдняго показано на 
‘. 

1) Сына губчатаго вазодентина волокнистымъ видна на Фиг. 3 табл. ПЕ, 
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перечныхъ разр$захъ, рис. 30—34 и 37, на Фиг. 1и2 табл. Ш-й и на продольныхъ раз- 

рёзахьъ Фиг. 8 табл. Ш-й, на, рис. 39 и 40. Изр5дка, среди волокнистаго вазодентина, зам - 

Рис. 39. Продольный средый разрфзъ верхней части спирали (часть разр$за хиг. 8 табл. Ш). 
Увел. въ 7 р. Экз. № У. 

аа — продольный спиральный каналъ, $ — вБтвяциеся и соединяюциеся каналы, простираюциеся внутрь 
отдЪльныхь зубовъ, с—тонковолокнистый вазодентинъ, развитый у соприкосновен1я ржущихъ краевъ сосЪд- 
нихъ зубовъ при ихъ основани. Въ центральной части рисунка находится тонковолокнистый вазодентинъ (съ 
отдфльными относительно крупными каналами), соединяющий лфвый и правый зубы, причемъ видно, что пос- 

№; с лБдый въ основан облекается первымъ. 
— Шримтчате. Каналы выполнены прозрачнымъ известковымъ шпаломъ и непрозрачною бурою окисью жел$за, 

| какъ это можно видфть на Фиг. 8 табл. ПГ. На рис. 39 для ясности всф части каналовъ зачернены. 

чаются сравнительно большие разрзы каналовъ. Строеше волокнистаго дентина, замфчается 

® лишь въ поляризованномъ свётб (см. иг. 8 табл. ГУ-й). Дентиновыя трубочки замфтны 
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только при большомъ увеличеши на препарат Фиг. 1 табл. Ш-й. Въ самомъ основании 

спирали и въ выступахъ, ограничивающихь продольную выемку на внутренней сторонв 

| 

Рис. 40. Продольный средйй разрфзъ нижней части спирали 
Экз. № У. Увел, въ 9 р. 

аа— продольный спиральный каналъ, 6сбс — губчатый вазо- 
дентинъ, 4@ — обособивпийся въ немъ наиболФе крупный и 
правильный каналъ, ее —вазодентинъ, примыкаюций къ вну- 
тренней продольной выемк® оборота. См. примьч. къ рис. 39. 

спирали, слБдовъ дентиновыхъ 

трубочекъ замфчено не было. 

Быть можетъ, явлене это ана- 

логично замфченному Э&егл- 

{е14’омъ у зубовъ щуки, у ко- 

торыхъ вазодентинъ корней 

отличается отъ вазодентина 

коронки зубовъ отсутстыемъ 

дентиновыхъ трубочекъ '). 

3) Надъ упомянутымъ ка- 

наломъ и окружающимъ его 

волокнистымъ вазодентиномъ 

снова замфчаются довольно 

крупные вфтвяпиеся и соеди- 

няющтеся каналы (рис. 37, 38, 

Фиг. 1 и 2 табл. Ш-й), кото- 

рые, имфя вблизи упомянутаго 

большаго канала общее на- 

правлене по длинф снирали 

(см. иг. 8 табл. Ш-й, рис.39), 

заворачиваются по радтусамъ 

и, втвясь и соединяясь, при- 

нимаютъ направлеве вдоль 

отдльныхъ зубовъ. Отъ этихъ 

Гаверсовыхь  каналовъ ВЪ 

предфлахъ отдфльныхъ зубовъ 

отдфляются вблизи ихъ сред- 

ней плоскости симметри ди- 

хотомируюцие утончающтеся 

каналы, развфтвленя кото- 

рыхъ входять въ предфлы 

вторичныхъ зубчиковъ рёжу- 

щихь краевъ зубовъ (рис. 39 

и 41). 

1) АН. 5+егиГе14. ОеЪ. @е Эыисыи Чез Нес№+- | МистозКор. Апайюпые, ХХ В., 1882, 5. 386, Та. ХХУ, 
2авпез, шБезопеге @е @ез Уазодедтв. Атсв. #иг | Ее. 3. 
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Рис. 41. Срединый продольный разрЪзъ части зуба. Экз. № П. Увел. въ 62 р. 

в. Изображете, предетавленное на, хиг. 8 табл. Ш-й и на рис. 39, можно, видфть лишь 

° на препаратахъ, сдфланныхъ почти математически правильно по продольному среднему 

_  сбченю зубовъ и спирали (по плоскости ея симметри). 

. _ Нельзя не обратить вниман1я, что загибъ Гаверсовыхъ каналовъ въ предфлы каждаго 

° зуба соотвётствуеть не направленю эмалевидныхъ полосъ или сегментовъ, но проникаеть 

°® во внутренность этихъ сегментовъ въ поперечномъ направлении, какъ это изображено на 

рис. 42, гдБ представлено очерташе экземпляра №У (рис. 21, стр. 18) и точное положеше 

_вышеуказанныхь внутреннихъ наиболфе значительныхь каналовъ, обнаруженныхъ на, пре- 

паратахь изъ этого экземпляра. : 

{ 3 На поперечномъ сфчен!и зубовъ (фиг. 3 табл. Ш-й и рис. 43) видно, что продольные 

Гаверсовы каналы распредфляются во внутренней его части, вытянутой по направлен!ю, 

 соединяющему р5жуше края зуба, (т. е. по его ширин$). На препаратф поперечнаго разр$за, 

р `зуба (рис. 43) при большомъ увеличен!и не только въ поляризованномъ евфт$, ноивъобык- 
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Рис. 42. Экэ. №У. (бравн. рис. 21). Двойныя лини озна- 
чаютъ поперечные разр$зы, по которымъ изъ образца 
сдфланы препараты. Скобкой а означена часть образца, 
изъ которой сдфланъ срединный продольный препаратъ 
Фиг. 8 табл. Ш-й. Часть посл дняго, отм$ченная скоб- 
кой 6, изображена на рис. 39. Скобка с указываетъ 
часть образца, изъ которой сд$ланъ срединный про- 
дольный препаралъ; часть его, отм$ченная маленькой 
скобкой, представлена на рис. 40. аа — означаетъ по- 

ложеше спиральнаго продольнаго канала. 

м 

© 
Зе: 

Се, 
“ `№ .. 

Рис. 44. Часть препар. Фиг. 1 табл, -й 
Экз. № Ш. Н—Гаверсовы каналы и отхо- 
дяшля отъ нихъ дентиновыя трубочки. 

. Увел. въ 100 р. 

Рис. 48. Поперечный разрЪзъ зуба. Экз. № П (табл. П-й). Увел, въ 23 р. Точное воспроизведене по микро- 
Фотограч1ямъ (безъ реставрировки). Внутреннюю часть рисунка занимаютъ разр$зы Гаверсовыхъ каналовъ и 
трещина, заполненная большею частью непрозрачнымъ лимонитомъ. Облекающий внутреннюю часть слой труб- 
чатаго вазодентина заключаетъ многочисленные направляюнцеся къ перихери тонве каналы, иногда дихото- 
мируюцще. У ржущихъ краевъ зуба зам чаются участки дентина безъ сосудовъ или каналовъ (витродентинЪ). 

Во многихъ м5стахъ на рисункЪф показанъ уцфяЪвний тончайпий наружный эмалевидный слой. 
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4) На серединномъ продольномъ разрёзВ спирали (фиг. 8 табл. ПШ-й и рис. 39 

_стр. 29) видно также, что въ м$етахъ, гдф основанйя зубовъ соприкасаются между собою, 

_ сегменты соединены косою тонковолокнистою вазодентиновою тканью, причемъ послёдняя, 

Е направляясь отъ основан!я болфе. новаго зуба, огибаетъ часть основан1я предшествующаго, 

45. Увел. въ 120 р. Трубчатый вазодентинъ. Пунктиромъ показаны просвфчиваюция въ пре- 
_паратЪ чрезъ вещество дентина очертан!я каналовъ. Сверху слой эмалевиднаго вещества. 

фе 
"Волоквястый ‹ слой вазодентина нижней части спирали какъ въ основани ея, такъ и 

ежуткахь между полосами, покрытыми эмалевиднымъ слоемъ, обнаруживаетъ много- 
5 



34 А. КАРПИНСКИЙ, 

численныя отверст1я выходящихъ на поверхность каналовъ (см. рис. 37, также рис. 57 и 

Фиг. 2 табл. [). 

Точно также выходятъ наружу и каналы вазодентина верхней части спирали въ про- 

межуткахъ между гладкими эмалевидными полосами (рис. 37 и др.). 

Но въ предфлахъ полосъ, покрытыхъ эмалевиднымъ слоемъ, какъ волокнистый, такъ 

и обыкновенный вазодентинъ см$няется: 

6) Трубиитымз вазодентиномз, слой котораго оть нижняго конца эмалевидныхъ по- 

лосъ постепенно утолщается по направленю къ зубамъ, въ которыхъ онъ составляеть уже 

преобладающую часть. Слой этоть состоить изъ дентиноваго вещества, прорфзаннаго то 

единичными простыми, то дихотомически развётвляюшимися болфе или менфе параллель- 

ными каналами, направляющимися къ перифер!и (Фиг. 3 и 4 табл. Ш, хиг. 6 табл. ГУ;- 

см. также рис. 35 стр. 23, рис. 38, 43 и др.). Ихъ очертаня и отдфляющяся оть нихъ 

дентиновыя трубочки показаны на приложенныхъ ри- 

сункахъ 45 и 46, снятыхъ еъ препарата табл. Ш, 

Фиг. 1. Направлене дентиновьтхъ трубочекъ прибли- 

зительно параллельно боковымъ сторонамъ спирали; 

оть конца же каналовъ и ихъ вфтвей пучки дентино- 

выхъ трубочекъ направляются приблизительно пет- 

пендикулярно къ упомянутымъ сторонамъ. Такимъ у 

образомъ внфшн!й очень тонк!Й слой трубчатаго вазо- 

дентина можетъ разсматриваться за типически ден- 

тинъ, заключающий лишь поперечныя дентиновыя тру- 

бочки. 

7) Довольно явственной контурной лишей (см. 

рис. 37, 45, 46), упомянутый слой отдфляется отъ 

тонкаго эмалевиднаго слоя. Гистологическаго строе- . 

ня его въ обыкновенномъ проходящемъ свЁтЁ раз- 
Рис. 46. Наружная часть слоя трубча- 

таго вазодентина. Увел. въ 150 р. личить было невозможно, но между перекрещенными 

николями онъ распадается на поперечныя волокна. 

Эмалевидный слой можно различить на изображении препарата, иг. 1, 4, табл. ПШ, на, 

рис. 37, 38, 43, 45, 46. Толщина, его — ок. 0,02 мы. '). 

Относительно характера, дентиновой ткани, входящей въ составъ наружнаго скелета, 

эласмобранхй разногласй почти не существуетъ, за, исключенемъ ВЗГЛЯДОВ на, эмалевид- 

ный поверхностный слой. Въ то время, какъ нфкоторые ученые, начиная съ Озеп’а, 

1) Распред леш!е разновидностей вазодентина, обна- Д1аметръ спиральнаго продольнаго канала: 

руживающееся на косвенномъ сфченш спирали, см. | Рис. 38 и Фиг. 1 табл. ПТ Рис. 37 и Фиг. 2 табл. ПТ 
рис. 36 на стр. 23. Чтобы даль представлене о размЪ- ок. 1,7 мм. ок. 1 мм. 
рахъ различныхъ пересфкающихъ вазодентинъ кана- Рис. 31. Рис. 32. Рис. 33. Рис. 34. 

ловъ, приведемъ сл$дуюнце результаты измфренй. 0,8 мм. 0,4 мм. 0,23 мы. 0,13 мм. 
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отличившаго эмалевидное вещество именемъ вииродентина, и УИПалтзоп’а (ааноинз), 

разематриваютъ вещество это за продуктъ, отличающийся оть эмали, покрывающей зубы 

выесшихъ позвоночныхь животныхъ, друге, слБдуя О. Нег&\12”у, эмалевидное вещество 

эласмобранх1й принимаютъ за настоящую эмаль. Къ числу первыхъ ‘изслдователей можно 

отнести О. ТаекеГя (плакоинная эмаль — Р]асошзенше]2) 1), В,бзе и др., кь числу вто- 

рыхъ напр. Томса °). 

Приблизиться къ ршен!ю этого вопроса на основаши осталковъ едестидъ почти не- 

возможно. Въ виду этого при вышеизложенномъ описани преимущественно употреблялось 

выражеше эмалевидный слой или вещество. Наиболфе удобнымъ и простымъ терминомъ 

является Р1асотзевтейх, такъ какъ эмбр1ологически эмалевидное вещество, согласно изелф- 

доваюю Гертвига, соотвтетвуеть эмали, но свойства его нфоколько разнятся оть при- 

знаковъ эмали высшихъ позвоночныхъ. Замфчу лишь, что приводимыя иногда указаня на 

изотропный характеръ плакоинной эмали врядъ ли справедливы. 

Вообще дентиновое вещество обнаруживаетъ слабое двулучепреломлете, почему и дЁй- 

‘стве его на поляризованный свфтъ, особенно при изсл5довани очень тонкихъ препаратовъ, 

является мало замфтнымъ. 
Но при употреблеюи чувствительныхь пластинокъ (напр. гипсовой краснаго цвфта, 

1-го порядка) двулучепреломляемость во многихъ частяхь препарата обнаруживается весьма, 

явственно, и эмалевидный слой р$зко обособляется отъ вещества, на которое онъ налегаетъ, 

другою ор1ентировкою образующихъ дентиновую ткань волоконъ. При изслёдовани остал- 

ковъ Нейсортот волокна, вазодентина, по прямому затемнфню, по величин$ двулучепрелом- 

_ ляемости и по оптическому знаку приближаются къ веществу апатита, о чемъ говорится 

’° ниже при описани химическаго изсл6дованйя осталковъ. 

— Если въ препарат, приготовленномъ по одному направлен!ю, замфчаются участки, не 

°  обнаруживающие дфйств!я на поляризованный свфтъ даже при употреблени чуветвитель- 

_ ныхъ пластинокъ, то это отчасти объясняется ор1ентировкою волоконъ (недфлимыхъ) дентина, 

° какъ это показываеть изслёдовае при употреблени универсальнаго столика Федорова 

| Дзаметръ наибольшаго канала, проходящаго среди 
_ губчатаго вазодентина: рис. 38 и Фиг. 1 табл. 1—1 мм.; 

—  рие. 37 и Фиг. 2 табл, Ш — 0,64 мм. 
®—  Средюе размБры каналовъ губчатаго вазодентина: 
Фиг. 1 табл. Ш — 0,25 мм.; рис. 40 и Фиг. 8 табл. Ш— 
0, р 25 мм. 

_ Наибольшие поперечные разм$ры каналовъ, направ- 

д ся кверху въ предфлы отдфльныхъ зубовъ: 

с. 40 п Фиг. 8 табл. Ш — 0,6—1 мм. 

Наибольший д1аметръ вертикальных каналовъ въ 

Ты 

пред$лы боковыхъ зубчиковъ на разрЪзЪ рис. 40 и 
Фиг. 8 табл. Ш — 0,33—0,55 мм. 

Средый разм$ръ каналовъ въ волокнистомъ вазо- 

дентин$ на препар. Фиг. 1 табл. Ш и рис. 38—ок.0,06 мм.; 

на препар. Фиг. 2 табл. Ш и рис. 37 — 0,03—0,06 мм.; 

въ основани сегментовъ (рис. 37) — крупнБе. 

Наибольшая ширина трубчатыхъ каналовъ, изобра- 
женныхъ на рис. 45— ок. 0,05 мм., на разр$захъ зубовъ 

рис, 48 и Фиг. 3 табл. Ш — 0,02 мм. 

1) 0. ТаеКе]. Пе З@асШег апз 4. ОЪ. МисвеШка]К 
ТоВгшеепз. АЪВ. 2. 060107. Брес1а]-Калфе у. Ейзавв- 

Гогшеоеп, В. Ш, Н. ТУ, 1881, 5. 293. 
2) Тошез, Реп. Апайощу, в е4., р. 32, Йк. 12; р. 33 

Е. 13, 14; р. 35, Е. 15. 
5* 
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или при изслБдовани препаратовъ ископаемаго по другимъ направленямъ. Быть можеть, 

что орлентировка эта обусловливается первоначальнымъ направлетемъ волоконъ соедини- 

тельной ткани. 

Отдёльные зубы спирали Нейсор"от представляютъ, какъ уже замфчено выше, за 

исключешемъ ихъ двусторонней симметрли, такое внфшнее сходство съ зубами многихъ аку- 

ловыхъ, особенно Са’сйагойот, что будучи найденными отдфльно, отломанными отъ спирали, 

они были бы приняты за, ртовые зубы близкаго къ Са’сйагодот рода. Еще болБе сходны 

они съ зубами палеозойскихъ Гёсиеподиз Вот. или Оагсйатор515 А 5. и Ризифадодив МС. 

Сходство это увеличивается еще и внутреннимъ строенемъ зубовъ. Сравнивая зубы спирали 

Нейсортот съ зубами Глиита, Оюаиз, Сагсратодот и пр."), можно видфть, что они имють 

значительное сходство, выражающееся т$мъ, что внутренняя часть зубовъ состоитъ изъ 

типическаго вазодентина съ одинаковымъ образомъ направляющимися каналами, а наружная 

оболочка, состоящая у Глипиадае изъ типическаго дентина, у Нейсориот образована, одно- 

сторонне развивающимея вазодентиномъ съ простыми или дихотомически развфтвляющимиея 

каналами, направляющимися къ перихер!и зубовъ. Такое строене. наружной части зубовъ 

замфчается и у многихъ другихь палеозойскихь эласмобранхий °). 

Не меньшую аналог1ю можно найти и въ строени зубовъ Нубойиз, СЛадодиз °). 

По всей вЪроятности строеше зубовъ НеЙсортои “) очень близко къ строеню 7сие- 

по@из, но недостатокъ изображеня поперечнаго с5ченя зуба не даетъ возможности убф- 

диться въ этомъ окончательно 5). 

Зубы Нейсортот (и вообще едестидъ) могутъ быть сравниваемы также съ «кожными 

зубами» эласмобранхй, какъ ихъ назваль еще въ 1849 г. \УИЦатзоп. 

Въ этомъ отношен1и они приближаются къ шипамъ пентробатидъ, состоящимъ изъ 

вазодентина (напр. Ттугоп, мимобатидь!) °), но сходство это очевидно менфе, чфмъ съ близ- 

Кими по Форм8 и строен1ю ртовыми зубами эласмобранхий. 

АВВ 

| 

| 
} 

| 
| 

1) В. Омеп. Ойопостарву, 1840—1845, р. 32, 11. | 1888, $. 752. Ср. нижн. рисунокъ съ верхнею правой 

би. 7. частью рис. 45, на стр. 33. Обязательно присланный 

Т. Аразв1и. Весвегсвез зиг 1ез ро1ззопз #0ззШез, | мнЪ профессор. 7 аеКеРемь шлихъ части зуба, Е езёи8 

+. Ш, рр. 306—309, +аЪ. Р, 0. Неничей? сдБланъ по плоскости его симметр1и, почему 

С. Тошез. Оепфа] Апафоту, 5 е4., 1898, р. 79, #. 47 | параллельно трубчатаго вазодентина, в роятно зам т- 

Вбзе. 06$. 4. уегзсШе4. АЪёпает. 4. Наг4оеж. Ъе1 ше4. | наго на другихъ сфчен1яхъ зуба, и не было обнару- 

УМ/пЪень. Апафот. Ап, ХУ, 1897, 5. 35, Ею. 5, 6. жено. 

2) См. напр. А савз12, 1. с., а. 1; Омен, 1. с., рр. 5) ВошапоувзКу, Ви]. 50с. Пир. паёаг. Мозсоп, 

59—62, 1. 20; Вошапо\мзКу, Ви|. Зое. Май. Мозсои, | ХХУТ, 1883, № П, 4Ъ. УШ. 

1869, № 3, 4аЪ. ПТ ев ТУ, ес. 6) См. напр. Аразз12., 1. с., $. Ш, рр. 213, 214, 42Ъ. А, 
3) Агазз11, 1. с., р. 206, 42. М. Оуею, 1. с., р. 56. | ве. 1,2, 5. у 

0. Таеке]1 Зе]асВ. аз 4. ОЪ. Мизевек. Гог. АЪЬ. #. А. Наппоуег. О. Ёпё]. ПОадзке У14епзк. Б@зк. 

сео], Зрес1а]-Кахе у. Е1з.-Гог., Ш, Н. ТУ, 1889, 5. 297 | ЗкгШег, У ВоеККе, Мафитгу4. ох Мабвеш. А#ае]., УП В., 
п. & Таё УП. 1868, Р. 800, ТаЪ. П, Ее. 12 ор 13. _ ; 

4) И, надо думать, также зубовъ Ё4езёи5, судя по С. Вев4а. Пе Деви аппе ш ев НалАВпеп ег 

неудовлетворительнымъ рисункамъ, приведеннымъ у | Зеасыег. АтсВ. #. МитозКор. Апабопие, ХХ, 1882, 5.246, 

Траутшольда (ЙейзсНг. 4. ЧепзсВ. сео]. Сез.,. ХГ, | Таё. ХУТ, 11. 1—5. 
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Химически составъ. 

По анализу, произведенному по моей просьб$ Б. Г. Карповымъ въ лаборатори Геоло- 

гическаго Комитета, вещество красноухимскаго ископаемаго содержитъ: 

Воды и органическихъ веществъ ... 6,55 

Ангидрида Фосфорной кислоты (Р.О... 33,25 

Ангидрида угольной кисл. (00,).... 4,79 

Ангидрида сфрной кислоты (80,) кои 0,47 

Еиремнезема, (510). лы 1,20 

Е О 2,81 

а в слтВды 

Извевти!(©80))- ее. ЕЕ 48,07 

ПМаннези (№20) очен ов слёды 

Окиси желёза (Ее,0,).......... 2,28 

вхинозема (АП: ее а 0,61 

ты 100,03 

°— Результаты эти можно группировать слфдующимъ образомъ. 

Фосхорнокислаго кальшя (Са,Р.О,).. — 72,58 

Фтористаго кальшя (СаЁ.)....... 5,66 

х Углекислаго кальшя (СаСО,)...... 11,16 

в. Офрнокислаго калышя (Са$О,)..... 0,80 

* Окиси жел$за (Е.О0,)........... 2,28 

Глинозема, (А1.0;).. с --. 0,61 

Кремнезема, (510,). ...-......... 1,20 

Воды и органическихъ веществъ ... 6,55 

100,84 

'Для анализа была взята часть ископаемаго, заключающая какъ типический вазоден- 

‚ такъ и трубчатый вазодентинъь и ничтожную часть наружнаго эмалевиднаго слоя. 
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Микроскопическое изслфдоваше показало, что инфильтрированный известковый шпатъ 

(СаСО,) распред$ляется въ ископаемомъ неравном$рно, являясь весьма, обильнымъ въ губ- 

чатомьъ вазодентинв и въ гораздо меньшемъ количествЪ въ периФхерическомъ трубчатомъ 

слоф. Подобную же неравном рность можно замётить и относительно содержаня водной 

окиси жел6за. Поэтому другой анализъ ископаемаго могъ бы дать результаты, нфеколько 

отличающиеся (напр. при опредфленши количества СО, въ другомь образцф было най- 

дено 3,989). 

Какъ извфстно изъ прежнихь изслёдован!й химическаго состава наружнаго и внутрен- 

няго скелета позвоночныхъ животныхъ, ископаемые остатки этихъ частей оть подобныхъ же 

образовавй нын$ живущихъ позвоночныхъ отличаются меньшимъ водержашемъ органиче- 

скихъ веществъ; обыкновенно большимъ, но изм$няющимся количеетвомъ углекиелаго каль- 

щя и окиси желЁза и наконецъ болыпимъ содержавемъ Фтора. Присутстые этого послёд- 

няго элемента, въ костяхь современныхъ животныхъ, установленное еще Берцемусомъ и 

Морикини (Мот1еВ11), долгое время оспаривалось н$которыми химиками, пока не было 

окончательно доказано работами Фреми ‘). Въ ископаемыхъ же частяхьъ скелета Фторъ, 

указанный впервые анализами Шеврейля (СВеугеи!), былъ находимъ, можно сказать, во 

вефхъ случаяхъ, когда опредфлеше его было длаемо, и притомъ лицами, отрицавшими при- 

сутстве его въ костяхъ живущихъ видовъ 3). Но особенное внимаше на, содержание тора 

въ различныхъ частяхъ скелета было обращено въ послёдне годы АдольФомъ Карно 3). 

По изелдованямъ этого ученаго количество Фтора въ ископаемыхъ частяхъ скелета, позво- 

ночныхъ, представляя изв$етныя колебан1я, вообще увеличивается соотв$тственно древности 

заключающихъ ихъ осадковъ. При этомъ содержане тора или Фтористаго кальшя не только 

доходить до количества, необходимаго для образовавя апатита [3 Са,Р.О, -н СаЁ., или 

(РО,).ЕСа,], но и превосходигь его. Карно справедливо объясняетъ такое увеличеше 

инфильтращей соединей тора, открытаго въ водё многихь источниковь, рфкь и 

океана, “). 

1) Егешу. ВесВегсВез сти диез зит 1ез 08. Аппа/ез 

Че сЫшие её 4е рвуз1ате, 3 зег. 1855, ХШИ, р. 47. 

2) Напр. КЛаргоёВ, Копгсгоу, Уачаце!п и др: 

С1тат 11 её Рге!вззет. Мёшотез зиг ]ез оз апстепз её 

{оз8Пез еёс. Апп. @е сышше её 4е рвуз1дие. 3 зег. ТХ, 1843, 

р. 370, (р. 380,65). Первый анализъ ихл1одорулита, за, 

который обыкновенно разсматриваютъ остатки Е аез#из, 

именно анализа бугасап из огтозиз Ас., быль опубли- 

кованъ Соппе1Гемъ еще въ 1836 г. (Апа]уз1в оё Сар- 
го ез ап4 обВег Огоалас Веталз ес. Тгалзасв. оЁ Пе 

Воуа1 Бос. о ЕашБигоВ, у0] ХШ, р. 289. Первый ана- 
изъ зуба современной акулы произведенъ еще ранфе 

Тазва1те. Вегхе]1и8, Тгайё ае свише, 1828, УП 

р. 480. В. Ожеп, ОдошюостарВу, 1840—1845, р. 9. 

3) А9. Сатвоф. ВесБегсВез 4и Ниог Чалз 1ев оз по- 

Чеглез её 1ез оз фоззПез. Сотрёез тепацв @е збапсез @е 
1'Асайение 4. Зе, СХТУ, 1892, р. 1189. 

Аа. Сагпо$. Зиг ]а сотроз! оп @ез оззешепёз 0в1- 
1ев её 1а уаглаоп 4е 1епг фепеиг еп Япог Чапз ]ез ае- 

гепёз @4асез 060]0214пез. Сотрёез гепбиз @е Эёапсез ае 

РАса4. ае 5с. 1892, СХУ, р. 243. 

А9. Сагпо%$. Весвегсвез зиг 1а, сотроз! оп еёпбга]е 

еб 1а, $епеиг еп Впог 4ез оз шо@егиез её @ез оз ФюззШез 

Чез @1Вегепйз асев. Аппа]ез Чез пипез, 9 вег., Ш, 1893, 

р. 155. ` 

2) Кубич. метръ воды Атлантическаго океана со- 
держитъ по точному изсл$дованю Карно 0,822 гр. 

тора, что соотв тствуетъ 1,687 гр. СаЕ.. АЧ. Сагпоф. | 

Биг 1ез уатлайопз оБзегуёез Чалз 1а сотров, 4ез ара вез, 

4ез ргозрвогиез еф дез рвозрВадез зё@ппенфалгез. Аппа- 

Тез дез пипев, п. в., Х, 1896, р. 175. 
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По всей вБроятности при этомъ процессв Фосхорно-кислый кальшй превращается въ 

апатитовое вещество; при избытк$ же СаЁ, послёднй выдфляется въ видф плавиковаго 

шпата. Микроминералогическое изслдоваюе ископаемыхъ костей не было бы въ этомъ 

отношени лишено интереса. 

Въ красноухимскомъ ископаемомъ содержавше фтора по отношевшю къ количеству +ос- 

Форной кислоты почти соотвфтствуетъь хтору апалита, (не содержащаго хлора). Отношене 

найденнаго количества къ Фтору апатита, = 0,95. 

Микроскопическое изслёдоваше ископаемаго, какъ это уже упомянуто выше, показало 

значительное скоплене известковаго шпата въ медулярныхъ каналахъ вазодентина, гдф за- 

_м6ёчены и выдфлен!я окиси желёза. Гипсъ при микроскопическомъ изсл6дован!и наблюдаемъ 

не быль; по всей вЪроятности онъ является мельчайшими частицами вмфст$ съ известко- 

°— _ вымъшиаломъ, среди нед$лимыхъ котораго, сильно дёйствующихъ на поляризованный свтъ, 

° частицы эти остались не замфченными. 

‚ Такимъ образомъ красноухимское ископаемое состоитъ главнфйше изъ вещества апа- 

титоваго состава 1). 

” ВВ Плакоидныя чешуйки или шагрени. 

На экземплярахъ табл. 1-й и П-й и рие. 18 (стр. 17) во многихъ м$етахъ замфтны 

отдёльныя зернышки, съ перваго взгляда похояшя на песчинки, и пфлыя ихъ скоплешя, 

наблюдавиияся преимущественно между внутренней стороной оборотовъ спирали и зубами 

предъидущей ея извилины. Зерньшки эти нерфдко соединены въ сплошной или почти сплош- 

° ной мозаикообразный покровъ, подобный мостовой изъ мелкихъ валуновъ. Лучиий прим ръ 

осталковъ такого покрова можно видфть на прилагаемомъ рисунк отпечатка той части 

эземпляра табл. 1-й, которая отдлена отъ породы. Рисунокъ этотъ представленъ въ поло- 

женш, соотвфтствующемъ изображен!ю табл. 1-й. Ифлыя пластины разсматриваемыхъ зер- 

_нистыхь образован!й замфчаются здесь главнфйше у основан!я спирали, непосредственно 

° примыкая къ части ея, покрытой эмалевиднымъ слоемъ (см. рис. 47). Въ центральной части 

экземпляра табл. [-й замфчены 3 полоски, состоящая изъ ряда, зеренъ. На экземпляр$ Ш 

1) Почти нельзя сомнфвалься, что весь углекислый 
кальшй этого ископаемаго является въ видЪ известко- 
ваго шпата, находящагося въ каналахъ. Но въ костяхъ 

и дентин живущихь животныхъ СаСО; представляетъ 
хотя и измБняющуюся количественно, но нормальную 
` составную часть. Норре-Беу1ег полагаетъ, что веще- 
_ ство это образуеть съ ФосФорнокислымъ кальшемъ 

й двойную соль, подобную апалиту, въ которомъ СаЁ» 
ты замфщенъ СаСО.. Часть относящейся до этого вопроса, 

литературы приведена въ Оеп{ёа] Апмошу Тошев’а 

(5 е4., р. 41). 

Микроминералогическй методъ изслдоваюя при 

рЪ5шени такого вопроса могъ бы оказать существен- 

ную услугу, тБыъ болЪфе, что СаСО; въ свободномъ со- 

стояни встр$чается въ природ только въ кристалли- 
ческомъ видЪ, и частицы его среди слабо двупрелом- 
ляющахго вещества могутъ быть зам$чены даже тогда, 
когда обыкновенные пр!емы химическаго анализа не 
въ состоянйи уловить присутетв!я СаСО.. Вещество это 

можетъ быть получено въ аморФномъ состояи въ 

лаборатор!и, но въ очень коротюй срокъ оно прини- 

маетъ кристаллическое строее. 



А. КАРПИНСКЛЙ, 40 

'(флия 
чжоннавигонА 

оуячгомозн 

чая 
чнвиз\о 

А@зоиоотэн 
оп 

я
м
о
н
о
и
а
)
 

‘иэнзблепт 
вногпомо 

вчншогио 
в
о
т
ь
 

-охвн 
чхелози 

9 
чя 

чяотноилоо 
втнея 

-Оноо 
А ‘игв@ипо 

зчно4оло 
иэнне@тАня 

А
 

"итножкогоп 
ч.э10:Антот 

3.91000 ча 
ЧНЭЖ 

-8400ви 
и 
зЧвгпиэеме 

охоше 
чяолнэкаэ 

ч
х
и
а
н
н
о
!
ж
о
9
0
я
2
0
 
Чнойоло 

иэнтве 
ч19дн 

-101441009 
ч
м
о
н
А
э
и
д
 

'
3
о
Ч
о
п
 
одэн 

что 

воиошникчлго 
‘вн 

и-[ 
‘гози 

вЧвипиовие 

игеЧипо 
изтозь 

чмошевэпи( 
‘/Р 

‘ид 



ОБЪ ОСТАТКАХЪ ЕДЕСТИДЪ И 0 НОВОМЪ ИХЪ РОДЪ НЕШСОРВТОМ. 41 

(рис. 18, стр. 17) пластинчатое скоплеше зеренъ наблюдалось на нфкоторомъ разстояи 

подъ основашемъ оборота спирали въ положен и, перпендикулярномъ къ плоскости спи- 

рали и кь наслоеню заключающаго окаменфлость мергеля. 

Вс$ эти зерна то округленнаго, то угловато-округленнаго или неправильнато очерта- 

ня, ничтожныхъ и притомъ измфняющихся размфровъ (оть ничтожной величины до 1 мм., 

рьже до 1°/, мм.), расположены обыкновенно безъ всякаго порядка, иногда же рядами. 

Когда наблюдается ихъ поверхность, посл$дняя является болфе или менфе плоско-выпуклою, 

такъ что мозаичный слой такихъ зернышекъ съ поверхности дЪйствительно очень напоми- 

наеть валунную мостовую, какъ это видно напр. на, рисунк$ табл. ТУ-й Фиг. 1. 

Въ кислотахьъ зерна довольно легко растворяются, а 

въ болБе кремнистыхъ отличяхъ породы при обработкф 

слабой азотной кислотой зерна переходять въ растворъ, 

оставляя въ пород явственный ихъ отпечатокъ. СлБпокъ 

_съ такого отпечатка изображенъ на, рис. 48. 

Отпрепарироваль отдфльно пфлыя зерньшики мнф не 

удалось велБдетве ихъ малой величины и хрупкости. При- 

годныхъ химическихь способовъ отд5леня зеренъ отъ мер- 

телятакже не имфется. Поэтому объ общей ихъ Формф можно 

составить представлеве главнымъ образомъ по разр$замъ въ микроскопическихъ препа- 

—  ратахь (рис. 49—55, Фиг. 1, 2,3, 5, 9, 10 и 11 табл. ТУ, рис. 38 на стр. 28 и Фиг. 1 табл. Ш). 

Химическое испыташе упомянутаго азотнокислаго раствора, зеренъ показало, что веще- 

ство ихь состоить главнЪйше изъ Фосфорнокислаго кальшя. 

Итакъ нётъ сомнёня, что мы имфемъ дфло съ плакоидными чешуйками или шагренями. 

Плакоидныя чешуйки не растутъ соотвфтственно возрасту животнаго безъ изм$нен1я 

_ ихъ числа, подобно чешуямъ другихъ рыбъ, но являются, какъ это извфетно изъ наблюде- 

ви Стенструпа и др., измёнчивыми по разм5рамъ и ихъ количеству и имють времен- 

‘ное существоваюе, выпадая и замфняясь новыми. Какъ въ этомъ отношенш, такъ и по 

структур$, чешуйки эласмобранхй представляють замфчательное родство съ ихъ ртовыми 

‘или челюстными зубами. Послёдше по отношению къ кожнымъ зубамъ представляютъ болфе 

‘высоко развитое дифференцированное образоваше. Являясь продуктомъ интегумента, и рас- 

пространяясь непрерывно отъ внфшней поверхности животнаго въ область рта и даже въ 

глотку нёкоторыхъ эласмобранхй, ртовые зубы имфютъ иногда, и по своему виду сходство съ 

‘наружными кожными образовашями, и часто между челюстными и вубАни молодыхъ акуль и 

Рис. 48. Увел. ок. 12 разъ. 

о с. НЕ Отцегзисвипрев хог уего]е:сВ. | Е1зВез. РЙовор са] Тгапз. 0Ё е В. 506. 0Ё Гопдоп, 
р _Авалюшие 4. УпЪейшеге, Ш Ней, Раз Кор#зКеей 4. | у. 166, 1876 (1877) р. 261, {аЪ. 31*, Е. 3. Тошез Оеша] 

‚Зеасыег, 1872, 5. 11. Апэйоту 5 е4н., 1898, р. 145, Е. 68. 

2) СВ. Тотез, Оп Ве Оеу@оршепь оЁ Ве Теебв оё 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 6 
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Въ то время какъ наружная Форма и внутреннее строеве челюстныхьъ зубовъ боль- 

шого числа ископаемыхъ эласмобранхй, начиная съ работь Агасиза и Оуэна, являются 

довольно хорошо изученными, изслёдоване Формы ископаемыхь плакоидныхъ чешуекъ, осо- 

бенно ихъ нижней части, заключавшейся въ интегумент$, а равно ихъ гистологическаго 

строешя, остается еще весьма неполнымъ. Въ особенности это относится до ископаемыхъ 

шагреней, образованныхъ вазодентиномъ, гораздо болфе р$ёдкихъ, чфмъ плакоидныя чешуйки, 

состояния изъ пульподентина. Ё»ъ числу послБднихъ относится громадное большинство 

изслёдованныхъ гистологически чешуекъ не только ископаемыхъ, но и живущихъ элаемо- 

бранх. Въ систематикВ современныхь эласмобранхй шагренямъ справедливо придаютъ 

лишь весьма, второстепенное значене въ виду ихъ изм$нчивости не только у близкихъ ви- 

довъ, но и на различныхъ частяхъ т$ла одного и того же животнаго *). Большее значение _ 

имфеть характеръ внутренняго строенйя, но и послёднее часто не можетъ служить достал. 

точнымъ матерлаломъ для системалики °). 

Особенно много прим$ровъ наружной Формы плакоидныхъ чешуекъ нынё жи- 

вущихъ эласмобранхий можно найти въ извфстныхъ сочинешяхь Мюллера и Генле?), 

Дюмериля *) и Гассе 5). Въ послБднемъь сочиневи упоминаются и ископаемыя 

чешуйки, описаве и изображене которыхъ находится въ сочиненяхъь Мюнстера °), 

Агасиза 7), Пандера 3), ®. д. Марка °), Ларразе '), Циттеля ") и др. Описаше же 

и изображеше внутренняго строеня чешуекъ эласмобранхй находятся въ сочиненяхъ 

Агасиза 1), Вильямсона "), Лейдига 1), Пандера 15), Браккеля '°), Ганновера "), 

1) Напр. у Сезёгасоп (Неёегойоп, Невегойотфиз) Р№- 

Прри. А. ЭишегИ, НЁ\оше пабагеЦе 4ез ро1ззопз, $. Г, 

ЕазшоргапсВез, 1865, р. 89, р. 3, #. 11, 12, 13, 14, 15. 
2) 0. Тлеке]. Иейзсйг. 4. аепёзсВ. сео102. безеЙвсв., 

ХИ, 1890, 5. 89. 
3) Г. Ма!ег ипа Неше. ЗузбетайзсВе Везсвте!Бипе 

Чег Р]ас1овотеп, Вегп, 1841. 

4) А. Ришег!. Назюше пабигеЦе а. ро1ззопз 4. Т, 

1865. 
5) С. Наззе. Оаз пафихИсВе Бузбет ег Еазтогал- 

сЫег ал бтип@ асе @ез Взмез ип@ @ег Ешуяскейшие 

1Втег Упезеще. Тепа, 1879—1885. 

6) @. бг. га Мапзфег. Вейгасе хаг Реёгеасвеп. 

Кипде. Ш Ней, 1840, Тай. Ш п. ТУ; и проч. 
7) Г. Асазз12. Весвегсвез зат 1ез ро13з0пз Ф0ззПев, 

$. Ш, 18383—43. Оп сВасгш 4ез р]асо14ез, р. 371, $25. 37, 

#: 33, 34; 2). 10%, #. 6 её 7; аъ. 38. #. 4; #39, 4.2; 4.43, 
[. 2—4; 4. 44, {.5—6. Асазз17 ш МигсЬ1301?3 ЭПатаа 

Бузеш, 1839, рё. И, р. 606, 4Ъ. 4, Е. 34—36; Мате В1воп, 

Бата, 5 е4. 1872, 1. 35, {. 18. 

8) Рапёег. Мопосгарые 4. оззЦеп Е1зсВе дез ЗПи- 

т1зснеп Бузбетз 4. Вазязсв-Ваазсв. бопуеги. 1856. 

9) У. уоп ег МагсЕ. Езсве 4. ОЪ. Ктее \Уез+- 
рЬа]еп$. ОгИйе Мас г. Ра]асопосг. ХХХТ, 1885, 5. 265, 

Таё. ХХУ, Е. 4. У. у. 4. Магск. У1егв. МасЬг. Рааеп, 

ХЫ, 1894—1895, В. 44, Таф. У, Е. Зи, 4. 
10) 1атгахеф. Оез р1ёсез ае 1а реал 4е апе]аиев 561а- 

сТепз фоззПез. Во. ае 1а, Бос. @6010=. 4е Егапее 3 в6г., 
$. ХМУ, 1886, р. 255, р1. ХШ- ХУ, 

11) К. у. 71%е1. НалаЪ. 4. Рааеот‘о1оте, Ш, 1887. 

12) Агазв12, Весв. ролвв, 0вз., 6. 1, р. 76, 42. Ш, 
Ё, 33—35. 

13) УИПажтзов. Оп Ве Мсгозсор1е Эгисвиге оЁ Ве 
Зса]ез ап Пегша] Теефн оГ зоше @апо19 ава Р]асола 

1зВез. РЕЙозорса] ТгапвасНопз оё е В. 50с: 1849, 
И, р. 485, р1. ХЫШ, +. 81—84. 

14) Т,е191е. Вейтасе хаг шИстгозКоразсНеп Апафопие 

ива Епбу1с Е ипезоезссве 4ег Восвеп ип@ Нале, 1852, 

5. 80, $ 52, Тай. ТШ, Е. 4. 
15) Рапаег. Мопост. #юзз. Езсве БШиг. Бузё, 5. 64, 

Таё. 4, Е. 11—51, п. \ 
16) Стехог1ив а ВтасКе1. Ое сийз оггало диотип- 

Чалп апипаиии огашиз р!аслозбюотогит аз олез 

тисгозсортсае. Оограй Тлу. 1858 (асс. фаЪ. Шоот.). 

17) А, Наппоуег. Ош Вугпшееп ог ФаЕИпоеп а# 
БЕ] ое] ог Р1ссе воз ВтизкйзК. 0её Копое]. ОалзКе У1аепз- 
Карегпез Зе]зКаЪз ЭЕт#ег. Еепие Ваекке. Мафахулаепз- 

КаЪ. ох Маетаызк А@еНае. УП В. 1868, 483 (4 Тау]). 
% 
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Гейнке '), Гертвига °), Гассе?), Рисса *), Клатча 5), Бальтцера °), Рогона”), 

Текеля °), Эстмана °), Рбзе 1). При этомъ строеше ископаемыхъ плакоидныхъ чешуекъ 

и щитковъ приводится между прочимъь у Асазз17а, УИПатзоп’а, Пандера, Наззе, 

Влезз’а, Вайхег’а, Вовол’а, Лаеке?я, Еазётапп’а и Вбзе. 

Какъ замфчено уже Эстманомъ ''), ископаемыя шагрени отличаются отъ современ- 

ныхь плакоидныхь чешуекъ. Въ посл6днихъ болышею частью различаются указанныя 

Гертвигомъ части: основная пластинка (Ваза]р]ае) и шипъ (ЗеВаррепзвасве]) 1°). У древ- 

нихь видовъ это внёшнее различ1е верхней и нижней части чешуекъ сглаживается, раздф- 

лете ихъ менфе р$зко, и направленный кверху или косвенно шипъ, обыкновенно отсутст- 

вуетъ. Многля чешуйки съ поверхности являются гладкими, что впрочемъ можно видфть 

изрдка и у современныхъ эласмобранхий 13). Относительно внутренняго строеня замчается, 

что число дентиновыхъ трубочекъ, выходящихь изъ пульпы, въ плакоидныхъ чешуйкахъ 

новыхъ и современныхъ видовъ сильно сокращается, но развфтвлене каждой такой тру- 

бочки усложняется, причемъ въ современныхь чешуйкахъ съ шипомъ весь дентинь посл$д- 

няго прор$занъ развфтвленями одного канала. Эстманъ приводитъ сопоставлене строеня 

силур1иской чешуйки Тйеойиз (Тре ера) ратяаетз Аз. съ описанными имъ шагренями 

извфстнаго мфлового вида, Охуита Машей Аз. и съ чешуйками нынф живущихъ Формъ. 

Замфчаше это относится впрочемъ главнЪйше къ плакоиднымъ чешуйкамъ акуловыхъ. 

У скатовыхь же различе въ Форм шагреней палеозойскихъ, болБе новыхъ исчезнуешихъ 

и наконець современныхъ видовъ является менфе зам$тнымъ и чешуйки съ гладкими или 

почти гладкими поверхностями встр$чаются нерфдко какъ въ ископаемомъ состояни, такъ 

иу хормъ современныхъ. Въ примфръ можно привести палеозойскую „Лапазза, бдиайта 

Ватбегдетзаз у. 4. М., современныхь Рйупобайиз (Зу’ита) ШМоси, Нуроориз зерйеп, 

1) Ег. Нешске. Омегзисвапееп @5. @е ИаБпе 

шедегег УУ/пе]меге. ХейзсВт. #. улазепзсва#. 200]огле, 

ХХШ, 1873, 5. 495 (Ейпиеез йЪ. Нап кпосвеп 4. Сийз, 
$. 583). 

2) 0. Негёу1е. ОеЪ. Вап пп@ Епб\у1сЕ. 4ег Р]асо14- 
зеварреп пп 4. Ийвпе 4ег За]асшег. Тапалзсве ДеНзеВг. 

$. Мабигуаззепзсва йе, УШ, 1874, 3. 331, Таё. ХИ ч. ХШ. 
3) С. Наззе. Пе ФюзвЦеп \/иЪе]. Могрво]ов1зсвез 

ТавтЪисв, П, 1876, 5. 449. Р]асо!азсваррев ива Иавпе, 
5. 471, ТаЁ. ХХХТ. С. Наззе. Оаз паб]. Зузё. 4. Еаз- 

шоргапсШег 1879—1885. 
4) 7. В1езз. Оерег еписе #оззИе СЫ штаег1еп-Везе. 

Ра]аеошоргарыса, ХХХМУ, 1887, 5. 13, 27. Тай. И Е1е.7, 
_ Тай, Ш Е ш.1А (В), 8. 

х 5) Н. К1ааёзсь. ог Могрво1ое 4ег Е1зевспирреп 
—  ш@ лиг безсысье 4ез Натёзиапхсеуере. МогрВо]о- 

—  овевез ТабтБась, ХУТ В., 1890, 5. 97. Г1е ЗсВарреп аег 
— Веасыег 5. 108—124, Тэё. УТ, Е1е. 1—8, Таё. УП, Е1е.7. 

6) А. Ва142етг. 065. 4. НалёзсВИа ешез Восвеп 208 

4. шагшеп Мо]авзе. Маивей. 4. 'МабиотзсВ. безеЙзсВ. 
ш Веги., 1889, Тай. 

7) У. Вовоп. Пе орегзИаг. Е1зеВе уоп Оезе], П ТВ. 
Мём. 4е ГАсаа. 4. Бе. 4е 3. РеёегзЪиго, УП Зег., ХЛ, 
№5, 18953, В. 15. Техё йе 3—7; ТаЁ.Т, 1. 1—18; Таё. И, 

Ее. 50, 52. 
8) О. Таеке]. См. напр. Ге еосёпеп Зе]асшег уот 

Моме Во]са. ВегИш, 1894, 5. 98. Еле. 15. 
9) СВатх1ез В. Еазбпал. Вейгасе ли’ Кеппи38 

Чег бааюе ОхугЫша п Безопаегег ВегйсксВИсиие 

уоп Охугы ша Маше! Аг. Рааеопбосг. ХТ, 1894—95, 

5. 149, Таё. ХУШ, Е1ю. 9, 10. 
10) С. Возе. ПеЪег @1е уегзсве4епеп АБйпдегипсей 

ег Налиремуере №е1 шейегеп \УнеНшегеп. Апабопи- 

зсВег Апхе1сег, ХГУ, № 1, 1897, 5. 28, Е1е. 1. Прекрас- 
ный рисунокъ разрЪза, ТВе]о]ер!з при увел. въ 180 разъ. 

11) С. В. Еазитал, 1. с. 5. 169. 

12) 0. Негё\1, 1. с. 5. 536. 

13) См. напр. Рашег!1, 1. с., р. 90, р1. 5, #. 18 и др. 
6* 
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Отодутииз и др. Относительно сопоставления структуры шатреней древнихъ и новыхъ ска- 

товыхъ, матер!алъ является совершенно недостаточнымъ. 

У современныхъ химеръ плакоидныя чешуйки отсутствують. У ископаемыхъ 156043 

Оиепзеай У\Масп. и СМтаегорзз рагадота И1е] шагрени имфютъ своеобразное кон- 

центрически пластинчатое строеше *). 

Посл приведенныхъ общихъ замфчан!й обратимся къ описан!ю шагреней Нейсортот. 

Шагрени эти, какъ уже сказано, наблюдались въ видф отдфльно разсфянныхъ въ 

породф зеренъ или же соединенными въ ряды и пластины, иногда сплошныя, но боль- 

шею частью съ промежутками, выполненными то окружающей породой, то известковымъ 

шпатомъ и водною окисью желфза, проникшими въ эти промежутки путемъ инфильтраши. 

Обстоятельство это указываетъ, что въ заключавшемъ ископаемое тонкомъ мергелБ шагре- 

невыя пластины были нерфдко погребены вмЁстЁ съ кожей, послБ уничтоженя которой’ 

оставииеся промежутки были заняты кальцитомъ и лимонитомъ. 

На прилагаемыхъ рисункахь (49—56, хиг. 2, 3, 5, 9, 10, 11 табл. ГУ; рис. 38 и 

Фиг. 1 табл. П]), снятыхъ съ микроскопическихъь препаратовъ, можно видфть какъ раз- 

личе ихъ величины, такъ и Формы, которая съ наружной поверхности предетавляетея | 

боле или менфе выпуклой и гладкой, но въ м85стахъ соприкосновеня съ сосфдними чешуй- 

ками шагрени имфють самое разнообразное очертане, причемъ онф нер$дко соединяются 

идущими на встр$чу отпрыеками. 

м 
Рис. 50. Поперечный разрЪзъ части шагре- 
ней того же экз. Реставрированная правая 
шагрень показана между перекрещенными 

николями. Увел. ок. 14 разъ. 

Рис. 49. Поперечный разрЪзъ части пластины (шагре- 
неваго покрова) находящейся под основан1емъ спирали 
экз. Ш (рис. 18, стр. 17). Препарать Фиг. 2 табл. ГУ. 
Промежутки между шагренями, заполненные кальци- р 
томъ и лимонитомъ, показаны штриховкой. Пунктиръ 
означаеть окружающую породу (мергель). Увел. ок. Рис. 51. Рядъ шагреней на препар. Фиг. 9 

14 разъ. табл. ГУ. Увел. ок. 26 разъ. 

Вещество шагреней прозрачно и безивфтно, и пока, еще не удалось уловить непосред- 

ственно ихъ гистологическое строеше. Но оно боле или менфе отчетливо обнаруживается 

между перекрещенными николями. Лишь въ обломкф одной шагрени были замбчены разрёзы 

каналовъ, всл6детве выполненя ихъ окисью желфза и известковымъ шпатомъ (рис. 56). 

1) Л. В1езз, 1. с. 5. 13, ТаЁ П, Ее. 7; $. 27, Таё Ш. Ес. 8. 
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Рис. 53. Часть препарата рис. 52 
(направо внизу). Между перекр. Рис. 54. Часть препарата Фиг. 5 табл. ТУ. 

николями. Увел. ок. 221/; раза. Распредфлен!е трубочекъ дентина и каналовъ 
показано на основам изслф дования въ поля- 

ризованномъ свЪтЪ. Увел. въ 31 разъ. 

Рис. 56. Обломокъ 
шагрени на препа- 
ратЪ Фиг. 1 табл. Ш. 
Каналы выполнены 
окисью желЪза и 
кальцитомъ. Увел. 

ок. 30 разъ. 
Рис. 55. Разр$зъ шагрени. Трубочки 
дентина и каналы показаны на осно- 
ван1и изслБдован1я въ поляризован- 

номъ свт. Увел. ок. 38 разъ. 

Н$которые разрёзы шагреней обнаруживаютъь лишь дентинъ съ радально расходя- 

щимися тонкими, иногда, явственно дихотомирующими каналами. Въ этомъ случа, какъ въ 
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сферолитахъ, при перекрещенныхь николяхъ наблюдается черный крестъ (хиг. За, табл. 

ТУ). При болфе центральныхъ сБченяхъ шагреней кромф подобнаго же трубчатаго ден- 

тина, являющагося въ вид$ секторообразныхъ частей, замфчается еще дентиновое вещество, 

прор$занное большими каналами, направляющимися къ перихер1и шагреней въ м$5стахъ со- 

прикосновен!я ихъ съ сосфдними чешуйками, въ которыя каналы эти и переходять (Фиг. 

3, са; Фиг. 3': рие. 50 правая шагрень, рис. 53—55). Отпрыски, которыми шагрени 

соединяются между собою, заняты всегда подобнымъ вазодентиномъ (рис. 53, 54). 

Такой вазодентинъ иногда обнаруживается на всемъ разрфз$ плакоидныхъ чешуекъ, 

когда послБдейя соединяются въ почти сплошной покровъ лишь съ ничтожными промежут- 

ками и когда сБчене сдфлано параллельно поверхности покрова, черезъ центръ чешуекъ 

(Фиг. 11 табл. ГУ). 

Наконепь м$етами дентиновое вещество почти лишено каналовъ и имфеть тонкое _ 

микрозернистое сложене. 

Изъ сопоставлешя разр$зовъ шагреней по всевозможнымъ направлен1ямъ, можно заклю- 

чить, что наружная ихъ поверхность всегда, образована, дентиномъ съ приблизительно перпен- 

дикулярными къ поверхности простыми или дихотомически развЪтвляющимися трубочками, что 

изъ подобнаго дентина состоять иногда и внутренн!я поверхностныя части, что около центра 

шагреней развить вазодентинъ, каналы котораго им$ють по преимуществу приблизительно 

горизонтальное положеше, раепространяясь при этомъ по различнымъ направленямъ и 

переходя изъ одной шагрени въ другую при ихъ соприкосновеши. 

Подобный вазодентинъ образовался здфеь, надо думать, около сти сосудовъ, распола- 

гавшихся въ кожф. 

Присутствйя эмалевиднаго вещества на шагреняхъ не обнаружено. 

На поверхности ихъ изр$дка замфчается точечное строеше, обусловливаемое выходомъ 

перпендикулярно направленныхъ къ ней трубочекъ. 

Тождественное строене шагреней у другихь эласмобранхий мн$ неизвфстно. НаиболЁе 

сходныя шагрени описаны Наппоуег’омъ у нынф живущаго Тгусоп’а (Нуро]орВиз?) 1). 

Остатки шагреневаго покрова Нейсор”от показываютъ также, что по крайней мёрё 

мЪетами покровъ этотъ состояль не изъ одного, а изъ нёсколькихъ слоевъ шагреней (см. 

напр. рис. 49), и что ихъ нер$дко тёеное сростане, непосредственное (напр. Фиг. 3,6, с, 4 

табл. ГУ) или отпрысками (напр. рис. 54), длало выпадене шагреней не столь свободнымъ, 

какъ это свойственно большинству эласмобранхй. 

ПримБры расположеня шагреней болфе чфмъ однимъ слоемъ у ископаемыхъ элаемо- 

бранх наблюдалось уже отчасти у. 4. Матск’омъ (Ра]аеошост. ХТ, 5. 44) и Влезз’омъ 

(1. с. Та. Ш Е. 8). 

1) Наппоуег, 1. с. р. 501, ТаЪ. Ш, Ес. 14, 15 ес. | сплошной слой, показано на рисунк$ Абазз12?а, |. с.,. 

'Точечное строен!е плосковыпуклыхъ шагреней, одного | 1, р]. 10°, Вс. 6—7. 

неизвфстнаго мфлового эласмобранх!я, образующихъ 
‘ 
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СлБды особаго сосуда. 

Въ заключеше описан!я образцовъ Нейсортот остается упомянуть еще о слёдахъ 

сосуда, помфщавшагося въ основан спирали вдоль выемки на внутренней ея сторонф. Для 

такого сохранен1я необходимы были исключительно благопраятныя условйя, при которыхъ 

сл$ды бывшаго сосуда могли мфстами уцфлёть. Они были обнаружены на небольшомъ протя- 

жени въ экземпляр$ ТУ (рис. 19, стр. 18) при высот спирали въ 21,5 мм., гдф исчезнув- 

_ Рис. 57. Поперечный разрЪзъ нижней части наружнаго оборота экз. № ТУ, рис. 19, стр. 18. Препаратъ Фиг. 4 
+ табл. ГУ. Увел. ок. 15 разъ. 

_шйй сосудь выполненъ известковымъ шпатомъ, и на экземпляр П (табл. П) въ сохранив- 

_шейся части на лБвой сторонф поелфдней извилины, гдф при высотБ оборота въ 65 мм., 

‚ продольный сосудъ оставилъь цилиндрическую пустоту, одфтую по ея стфикамъ те 

исталлами кальцита. Поперечный разрфзъ перваго изъ поименованныхъ экземпляровъ 

| `пзображень на Фиг. 4 табл. ГУ и на прилагаемомъ рисунк$ (57). Цилиндрическй сосудъ 
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занималъ вфроятно почти всю внутреннюю выемку спирали. Онъ нёсколько съежился, полу- 

чивъ продольныя морщины и приблизился къ одной сторон$ выемки, которая была нижнею 

при положени спирали плашмя на морскомъ днф. Сосудъ очевидно имёлъ свойство довольно 

сильно противостоять разрушен!ю, сравнительно съ сосфдними къ нему мягкими частями. 

Посл6дейя совершенно уничтожились и замстились веществомъ породы (мергелемъ со спи- 

кулями губокъ) ранфе, чБмъ нфсколько съеживиийся еосудъ разрушился на, протяжени всей 

спирали. Мстами онъ сохранялся сравнительно долго, подъ охраной стфнокъ вм$щавшей 

его выемки, и сгнивъ, оставить поелБ себя пустоту, выполненную впослдетви путемъ 

инфильтращи известковымъ шпатомъ вполн% (экз. рис. 19), или только отчасти (экз. табл. П-й). 

Вертикальный размфръ поперечнаго сЪченя канала, на изображенномъ экземпляр  —1,8 мм., 

горизонтальный —1,6 мм., при ширинф выемки ок. 1,9 мм., чему вБроятно соотвфтетвовали 

и первоначальные разм$ры сосуда. : 

Поперечный разрЪзъ сосуда, изображенный на рис. 57 и на Фиг. 4 табл. ГУ, даетъ 

поводъ предполагать, что органъ этотъ быль трубчатымъ. На разсматриваемомъ экзем- 

пляр$, въ томъ м$стБ, гдф быль вырфзанъ препаратъ, сл6ды сосуда сохранились на, протя- 

женши лишь нфсколькихъ миллиметровъ. Горная порода не только замфстила всБ сгнившя 

мягк1я части, но и проникла отчасти во внутрений каналь сосуда, зам$щеннаго впослёдетви 

зернистымъ кальцитомъ. 

Отличе рода Нейсоргоп отъ Едези$. 

НаиболБе типическими представителями рода, Еезёиз являются Е. отаз Ге1у, Ва. 

титог МезЪ., Е. Неттлей М. М. пи Ед. ддащеиз МежЪ. ВсЁ онф имфютъ боле или 

менфе слабо изогнутую Форму, тогда какъ НеЙйсортот представляетъ спираль изъ н$сколь- 

кихъ оборотовъ '). 

Распространеше «эмалевиднаго слоя» у Еезйиз почти ограничивается поверхностью 

зубовъ, у Не@сорчой — эмалевидный покровъ распространяется почти по всей поверх- 

ности боковыхъ сторонъ ископаемаго, оставляя въ самомъ основан лишь небольшую часть 

(ок. у, высоты оборотовъ) лишенною «эмали». Оть этой части узюе безэмалевые проме- 

жутки доходятъ до основанйя зубовъ. 

Основан!е у Е@езфиз явственно раздфляется на долото-или ладьеобразные, желобо- 

видные сегменты, встрфчающуеся иногда отдфльно, чалце же сливиеся по н$екольку въ 

одно образоваше съ боле или менфе ясными слбдами ихъ границъ. х 

Нейсортлот представляеть сплошное образоваве, сегменты котораго должны были 

существовать въ эмбр!ональномъ состоянш, но которые въ найденныхьъ образцахь выра- 

жаются почти исключительно распредфлешемъ эмалевидныхъ полоетъ. 

1) Даже ваиболе приближающийся къ Нейсортчоп- | тость, судя по характеру посл дней, им лъ не спираль- 

ЕЧезиз Гесотет, обнаруживающий наибольшую изогну- | ную, а крюкообразную Форму. 
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У ЕЧЕзёиз внутренняя сторона всего дугообразнаго органа является выпуклой, тогда 

какъ у Нейсортот вдоль внутренней стороны спирали проходить глубок жолобъ, служив- 

пий для помфщеня продольнаго сосуда. 

Итакъ спиральная Форма, распред$лев1е эмалевиднаго покрова и существоване про- 

дольнаго жолоба, составляютъ, по моему мн$н!ю, признаки, которые, надо думать, связаны 

съсущественнымъ различемъ въ организаци животнаго и которые являются достаточными 

для установленя новаго рода. 

> Во всякомъ случа$ всБ Формы, описанныя подъ назвашемъ Ё4ез#из и (въ этомъ сочи- 

нени) подъ именемъ Нейсор”от (не исключая своеобразнаго ЕАез#из Гесоще, родовое 

положеше котораго остается еще неопред$леннымъ), принадлежать къ совершенно особому 

семейству, какъ это предполагаль Агасизъ еще въ 1855 году, при первомъ знакомств$ 

съ неизв$стнымъ до’ того, времени ископаемымъ '). 

й.. Съ этимъ взглядомъ согласился и Те1Ау, предложивший для семейства назване 

3 Ваезита °), которое видоизм5няется здфеь въ ВаезНаае, согласно принятой транскрипщи 

для назван!й семействъ. 

Отличёя Нейсормоп Веззопоми. 

Единственной Формой сходной съ Нейсортот Беззопоиа является В4езиз (Нейсортот,) 

Фалзй Н. Мооаж. Отъ всфхъ другихъ извёстныхъ едестидъ оба эти вида отличаются упо- 

мянутыми родовыми признаками. 

Отъ австралйской хормы Нейсорт от Веззопоша отличается: 

1) Бдльышимз числомз сементовз или зубовь на соотвутствующей части спирали. 

° При одинаковой кривизнф этихь частей, обнимающихь нфсколько болёе 1/, оборота, у 

Н. Оилзй насчитывается 14 сегментовъ (или зубовъ), у Н. Веззопои—18 (181). По раз- 

счету на цБломъ оборотБ перваго. вида должно находиться 33 сегмента или зуба вм$сто 43, 

находящихся у Н. Везз070и%. 

2) Меньшимь возрастанйемь высоты оборотовз или «сементовз» и «зубовз». На най- 

денномъ отпечаткЪ части спирали Н. Г), высота покрытой «эмалью» части увеличи- 

вается въ 11/, раза (съ 20 шш. у меньшаго сегмента до 30 ти. .у большаго); на соотв$т- 

‘ствующей части спирали Н. Веззопоша упомянутая высота увеличивается въ 11), раза (съ 

° 20 до 25 шм.). По разсчету при полномъ оборот высота покрытой эмалью части у 

Н. Оля должна увеличиться болфе чфмъ въ 3 раза, у Н. Веззопоий — въ 2 раза. 

3) Меньшей относительной высотой зубовз. У Нё. Плзй высота, зубовъ приблизи- 

тельно равна, (болёе) половин$ высоты части спирали, на, которую распространяется «эмаль». 

°У НЕ. Веззотои» относительная высота, зубовъ значительно меньше (въ большихъ «сегмен- 
+ 

Я 1) Аёаз812. Ргосее4. Ашег. Азвос. Аду. 5с. 9 Мее., 2) Ге!ау. Ргосее4. Асад. Миг. Бе. РЫШаа. УШ, 
1855. Сашьг. 1856. р. 229. ` | 1857, р. 302. у 

Зап. Физ.-Мат, Отд. 7 
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тахъ» ок. '/, высоты эмалевиднаго покрова спирали и только у самыхъ маленькихъ «зубовъ», 

гдф высота, ихъ менфе 2 мм. (стр. 21, рис. 28, иг. 5, табл. Ш), посл6дняя равна высот6 

эмалевиднаго ихъ продолжения на, бокахъ спирали. 

Рис. 58. Рис. 59. 

Рис. 60. 

Сравнен!е покрытыхъ «эмалью» частей 
Нейсортот Полязи и НА. Веззопоиа при 
одинаковой высот зубовъ. «Эмалевидныя 
полосы» Н. Везз0п0и% означены штриховк. 
Рис.58. Очертане эмалевидной половы наи- 
большаго сегмента на экземпл. Н. Дамзй 
(рис. 9, стр. 6), наложенные на, изображенте 
эмалевидной полосы Н. Веззопоиз при оди- 

наковой высот зуба. 
Рис. 59. Очертан1е эмалевидной полосы Н. 
Везз0поиз при одинаковой ея высот® съ по- 
лосой Н. Дай, иэображенной на, рис. 58. 
Рис. 60. Очертан1е наименьшей сохранив- 
_шейся эмалевой полосы Н. Долязй, нало- 
женное на, изображене полосы Н. Вез50- 

поил съ одинаковой высотою зуба. 

1) Н. Уоойтата. бе01. Маг. 1886, Р]. 1, Яр. 1 Ъ. 

4) Формой эмалевидныхе полосз. Упомянутое 

различе въ относительной высот$ зубовъ обусло- 

вливается Формой «эмалевидныхъ полосъ», которая 

представляетъ наиболфе наглядный отличительный 

признакъ обоихъ видовъ. Еели сравнить очертаня 

этихъ полосъ при одинаковой высотф «зубовъ», то 

различ1е ихъ бросается въ глаза, какъ это видно 

на прилагаемыхъ рисункахъ 58—60. 

Другя детали, всл6детвйе того, что Я. 08% 

быль найденъ въ видф отпечатка и притомъ, какъ 

оказывается, лишь небольшой части спирали, не 

могуть подлежать сравнен!ю. 

Въ описани Е4езииз Пазий на предетавлен- 

номъ Вудвордомъ поперечномъ сфчени австралй- 

скаго ископаемаго въ основани не показана, глубо- 

кая выемка '). Но, какъ упомянуто выше, изелЁдо- 

ваше Вудворда сдфлано по боковому отпечатку, 

на которомъ продольная основная выемка (или же- 

лобъ) не могла, сохраниться. Голько отсутетве са- 

мого ископаемаго заставило этого ученаго отнести 

съ оговоркой описанную имъ Форму къ Ие5#и$, 

но Форма эта, получила, бы вБроятно отъ него новое 

родовое назваве, еслибы сохранилась сама, окаме- 

НЪлость. 

у 
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Выводы. 

1) Однимъ изъ положительныхъ результатовъ, достигнутыхъ настоящимъ изслЁдова- 

_вемъ, является достовфрное причислене Нейсортоп, а, вмфстВ съ нимъ и едестидъ вообще, 

къ эласмобраняямъ, къ которымъ относило Е4ез#из и большинство прежнихъ изслБдовале- 

лей, основываясь на внфшнемъ сходств$ съ зубами Ойусйатойот, и др. акуловыхъ, отличаю- 

щимися зазубренностью ихъ рёжущихъ краевъ. Въ настоящемъ изслёдованши причислене 

к _ эдестидъ кЪ НЫ доказывается ихъ гистологическимь строешемъ и шагрене- 

Являясь однако представителями этой своеобразной вЪтви позвоночныхъ, эдестиды 

2 в въ видф такихъ оригинальныхъ ихъ частей, что не могутъ быть причислены ни 

_къ одному извЪстному семейству эласмобранхий 1). 

_Послёдея, обособившись ранфе древнфйшей эпохи, отъ которой сохранились первые 

° слёды позвоночныхъ, развивались своеобразнымъ путемъ и давали вфроятно многочислен- 

_ ные отпрыски, совершенно угаспие. 

Эти отпрыски, вслёдстве того, что вс эласмобранх1и долге пер1оды сохраняли мягкй 

°® внутренний скелетъ 3), или исчезли безслфдно, или же оставили слфды въ видф разъединен- 

° ныхъ частей наружнаго скелета. Это обстоятельство, такъ способствовавшее неполнотв 

_ палеонтологической лБтописи о древнихъ исчезнувшихъ эласмобранхяхъ, и отсутств!е орга- 
2х 

_ 1) Относительно положен{я эласмобранхй въ ряду | Имеге ЗИхипоз-Вег. 4. безеЙзсВ. пабитотвсВ. Егепиае 
гихъ позвоночныхь авторъ раздфляеть взгляды, | 21 ВегНо, 1896, № 7, 5. 107, 196, 129. 

сказанные 0. Уаекеемъ (ОеЪ. Мепазраз аттаа. 2) Обстоятельство это достаточно общеизвестно. См. 
2прз. 4. безеЙзсв. пабит#. Етеип@е 2и Ве ш, 1891, | напр. Наззе, Оаз пабйтИсве Зузёет ег ЕазтоЪгал- 

№ 7, 5. 129—131. Ге еосйпеп Зе]асШег у. Моше Во]са, | сШег, 1879, 5. 58. 
Иез Вега, 1894,5.6—10; ПеБег @е Эёатифогт 4ег УМ йЪе]- 

7* 
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новъ, сходныхъ съ осталками эдестидъ у живущихъ ихъ представителей (принадлежащихъ 

къ типамъ, возникшимъ въ сравнительно недавнее въ геологическомъ смысл время), пока, 

не даетъ возможности безъ всякихъ колебавй опредфлить истинную природу остатковъ 

Нейсортот и вообще едестидъ. Вотъ почему большая часть приведенныхъ ниже заключенй 

имфетъ пока характеръ предположений, въ особенности въ тБхъ случаяхъ, когда приводятся 

сравнения съ представителями другихъ подклассовъ рыбъ, отдаленное родство съ которыми 

теряется въ глубокой геологической древности. 

По этой причин& при нижеслБдующемъ изложен1и я буду приводить сопоставления, 

которыя дфлались мною во время изсл$дованя при поискахъ за истинной природой осталт- 

ковъ едестидъ, хотя бы сопоставленя эти въ настоящее время казались мн$ сомнитель- 

ными или даже нев5рными. На нфкоторыхъ изъ нихъ могли бы впослёдстев1и, послЪ напрас- 

ной затраты нфкотораго труда, самостоятельно остановиться будупие изслБдователи едестидъь; 

друг!я же сопоставленя быть можетъ подадуть поводъ къ выводамъ, мною упущеннымъ 

иЗЪ виду. 

2) Другой положительный выводъ описанныхъ выше изслфдован!й заключается въ 

томъ, что спираль НеЙсориот не была свободной, что внутренняя сторона ея была соеди- 

нена, съ мягкими частями животнаго, причемъ кожные покровьт простирались узкими, поло- 

сами вдоль границъ сегментовъ до соприкасающихся основан!й зубовъ. О такомъ нахож- 

дени внутренней части спирали въ тлф животнаго свидфтельствуеть не только строе- 

не этой части и промежуточныхь выемокъ (между эмалевидными. полосами) съ выХоДЯ- 

щими наружу отверст1ями кровеносныхъ каналовъ, но и прижизненное существоваше 

въ выемкф на внутренней сторон$ извилинъ продольнаго сосуда, ел$ды котораго мЕс- 

тами сохранились, благодаря лишь исключительно благопруятнымъ обетоятельетвамъ, 

Сохранеше пфлыхъ участковъ шагреневаго покрова, между основанемъ спирали и зубами 

внутреннихь оборотовъ также указываеть на покрыме этого основаня мягкими частями 

животнаго. р . } а 

Такое заключенше относится не только до внфшняго оборота, но и до центральныхь 

частей ископаемаго. Независимо отъ вышеупомянутыхъ признаковъ этихъ частей, послфдн!я 

настолько являются нфжными, что не будучи соединены‘ тфломъ животнаго или кожными 

покровами, не могли бы выдержать даже сопротивленя воды при движени животнаго, не 

говоря о возможныхь боковыхъ ничтожныхъ ударахъ. Въ самомъ центр$ наилучше сохра- 

неннаго экземпляра, находятся разъединенныя узвя полоски шагреневыхъ покрововъ. © 

У Е4е5и$ основаве ископаемаго сравнительно съ высотою зубовъ имфетъ таке раз- 

мБры, что будучи погружено въ тБло животнаго, даетъ прочную устойчивость всему органу. 

Непокрытое же эмалевиднымъ слоемъ основане спирали Нейсортот настолько неглубоко 

вдавалось въ тфло, что спираль была бы соединена, съ нимъ весьма, слабо, еслибъ связь эта 

не поддерживалась узкими, но частыми полосами кожнаго покрова, очевидно т 

между сегментами. . | 

3) ВнБшее признаки вышеописанныхь осталковъ Нейсортот ушраздвяють предиоло- 

` 
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жене онахождеши спирали въ полости рта, какъ въ смыслв, принимавшемся первоначально 

Ге14у или НибсвсосК’омъ, такъ и въ смыслЁ «междучелюстной дуги», какъ это’ предпо- 

лагала, г-жа Н1февсосЕ, что казалось наиболбе примфнимымъ именно къ 24езиз Да, 

т.е. къ роду Нейсортот. О возможной аналоги въ этомъ отношен!и будетъ сказано ниже. 

Можно прибавить, что противъ заключеня г-жи Нафевсоск свидЪтельствуеть и строеше 

‚ основаня оборотовъ спирали. Вообще остатки едестидъ могутъ быть относимы только къ 

эласмобранхямъ, и какъ по этой причин$, такъ и по внёшней Форм$ Нейсортлоп, отстра- 

няется и вопросъ о сходств осталковъ эдестидъ съ грудными плавниками рыбъ, подобныхъ 

Раесометиз. 

Указанное однако ранфе замфчательное сходство гистологическаго строеня зубовъ 

Несортот и вЪроятно другихъ едестидъ съ челюстными зубами лишь съ большимъ тру- 

домъ и сомнфями заставляеть искать другого мфста тБла животнаго, гдф бы органъ, 

снабженный подобными зубами могъ помфщалься. 

И не смотря на то, что въ настоящемъ сочинен!и развиваются прежде всего предпо- 

‚ ложеня о нахождеши спиральнаго органа Нейсор"от не въ головной части животнаго, бли- 

° жайшая связь этого органа, съ челюстными зубами, какъ это будетъ указано ниже, не пред- 
’ ставляется невозможной или даже невфроятной. 

4) Двухсторонняя симметрая какъ всего ископаемаго, такъ и вефхъ его частей: зубовъ, 

зубчиковъ, основашя и пр. заставляетъ считать спираль‘ принадлежностью. серединной лини 

животнаго, что относительно всфхъ едестидъ полагаетъ и большинство ученыхъ: МежЪеггу, 

ВаезВ {ога Оеап и др. Но какъ изложено выше, нельзя согласиться, что ископаемое 

могло представлять шипъ, погруженный лишь однимъ концомъ въ тфло. 

5) Еслибы <егментированные остатки эдестидъ дфйствительно относились къ ихт1одо- 

рулитамъ, то они представляли бы совершенно своеобразные типы '), между которыми 

можно было бы различить не менфе двухъ, соотвфтствующихь типическимь Формамъ 

Е4езиз ий НЕйсортоп. р 

6) Прежде бы высказать ‘предположене о мЁстё нахожденя спирали Нейсортот, 

ВЪ ТЬЛЬ животнаго, необходимо жоснуться н$которыхъ вопросовъ относительно рода, ЕЧезвив, 

_ детальное сравнен!е признаковъ котораго позволяеть сдфлаль Ао ВЫВОДЫ, ОТНОСЯ- 

° щеся до обоихъ упомянутыхъ родовъ. р ; 

А | Какъ уже сказано ранфе, спираль Нейсор от является совершенно сплошною, о чемъ 

свидфтельствуеть и ея внутреннее строеше. На происхождене же спирали изъ отдфльныхъ 

_сегментовъ указываеть лишь распредфлене трубчатаго вазодентина, покрытаго эмалевид- 

нНытМЪ слоемъ, причемъ у основан1я зубовъ замфчается, что расходящимся краемъ каждаго 

° зуба облекается примыкающий къ нему рёжущй край зуба предшествующаго. Но еще болфе 

_( на, первоначальную сегментировку спирали Нейсору4от указываетъ сравнеше, съ явственно 

=” 

_ 1) 0. Хаеке1. еек #оззЙе ака НЫ 4. СезеЙзсваЯ& ‘пафша{отвсв. Егеппае 2 Веги, 

_ 1890, № 7, 3. 117. я 
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сегментированными остатками Е4ез$из. Это сравнене обнаруживаетъ также сходныя черты 

въ распред$лен!и эмалевиднаго слоя у Нейсорот и Е@езфиз, которое съ перваго взгляда 

кажется весьма, различнымъ. 

Форму сегментовъ можно непосредственно наблюдать у 45$ Неиичсйзе М. \., 

Е. ртоюртаю Тта. и легко возстановить у Ё. Фотах Ге1ду и Е. тбтог МемЪ.; нфсколько 

трудне — у Е. 99ащеиз МежЪ. На прилагаемомъ рядф рисунковъ (61—66) послЕдова- 

Рис. 61. Отдльный сегментъ Е4езз Нейи“сйз8. Рис. 62. Сегментъ Ед. питог. 
(Уменьш.). 

Рис. 64. Наименьшй Рис. 65. Наибольший 
сохранивпийся сег-  сегменть внутрен- Рис. 66. Большой сегменть — 

Рие. 63. Сегментъ Ё4е8#из хотах. менть . Нейсортоп  няго оборота спи- поелфдняго оборота спи- 
(Уменьш.). Везвопоия. (Сильно  рали На, Веззопоия. рали Не. Веззотоия. (Нат. 

увелич.). (Увел.). величина). 

На рие. 61, 62 и 63 пунктиръ означаетъ проекцию дна выемки на основан!и (корн) сегмента. На рис. 64—66 

пунктиромъ показано реставрированное очертавше основанйя сегментовъ. | 
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тельно изображены отдфльные реставрированные сегменты Ё. Нес? я, В. татог, Е. оотах 

и различной величины сегменты Нейсортот Веззотоил: центральный сегментъ внутренняго 

оборота спирали экз. табл. П, наибольший изъ сегментовъ того же оборота, и одинъ изъ послЁд- 

нихъ сегментовъ внфшняго оборота. Раеспредфлен!е эмалевиднаго слоя показано, точно; гра- 

ницы же сегментовь у Нейсортот, въ изслёдованныхъ экземплярахъ уже исчезнувшя, — 

приблизительно, причемъ косвенное положен!е границы въ самомъ основанйи сегмента сдё- 

лано въ томъ предположени, что косвенныя струйки, наблюдаюцщаяся на, отпечатк$ основа- 

вя Н. ОДамзи, представляють сл6ды посл6довательнаго наростан!я вазодентина въ этой 

части спирали. 

Уже б$глое сравнене приведенныхъ рисунковъ показываетъ, что очень мало развитое 

продолжен!е эмалевиднаго слоя у основанёя зубовъ Е4езиз ‘) постепенно, такъ сказать, 

превращается въ длинное и широкое продолжен1е эмалевиднаго слоя почти на, всю боковую 

сторону сегментовъ Нейсорт ют. 

Самое значительное различе между распредфленемъ эмалевиднаго слоя у 43$ и 

Нейсортот составляетъ сильное развит1е у послдняго «средней части» эмалевидной полосы 

(см. стр. 20, рис. 236 сеа), незамфтной у Е4ез#из, но различ1е это существуетъь и между 

самыми маленькими (рис. 29 на стр. 21) и болБе значительными сегментами одного и 

того же вида, „Нейсортот. 

Сопоставлене рисунковъ сегментовъ показываетъ также, что основан!е сегмента у 

Е. Нетсй имфетъ почти горизонтальное положене, у Ё. юг — слабо наклонное, у 

Е. зотах — болфе наклонное и наконецъь у НеЙсориют — крутое. 

Детальное сравнен!е сегментовъ 155 и Нейсоруют обнаруживаетъ значительное 

ихъ сходство, которое позволяеть сдфлать слБдующая заключеня: 

_а) Въ виду соотвфтств!я каждой части («сегмента») спирали Нейсортот отчетливымъ 

сегментамъ 24е5из, сплошная спираль перваго дфйствительно должна имфть сегментное 

происхождене, образуясь черезъ слит1е отдфльно развивавшихся ея частей. 

Ъ) За, конечные (или вершинные или старфйш!е) зубы (или сегменты) у едестидъ спра- 

 ведливо принимаются зубы сравнительно меньшей величины. Такимъ образомъ не трудно 

различить вершинный (начальный) и основной конецъ у найденныхъ остатковъ Е. Глесо{е 

и Н. Пазий. Но въ найденныхь образцахъ изъ слившихся сегментовь Е4езиз титог, 

Е. Нейилсйз, Е. ддатеиз величина зубовъ является почти одинаковой и за вершинный 

(старёйший) конець этихъ «ихт!одорулитовъ» обыкновенно принимають правый конецъ 

рис. 3 стр. 4 илвый рис. 5 стр. 4. Другими словами предполагается, что основатше (корень) 

каждаго зуба, направляется оть послёдняго въ сторону большихъ зубовъ (или сегментовъ). 

Сопоставлеше съ сегментами спирали Нейсортот приводитъ однако къ обратному заключе- 

‘ню, что долотообразное основаше зубовъ направляется отъ послёднихъ въ сторону вер- 

_шиннаго конца, органа. 

1) Въ прежнихъ описанйяхъ остатковъ Еез$из объ этомъ продолжен обыкновенно не упоминается. 
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7) Между: осталками Еаезиз особенный ‘интересъ представляеть Е4езфиз Небии4сй5, 

найденный въ’ вид весьма разнообразныхь образповъ. 

7 сегментовъ средней величины слиты въ сплошное образоваше, на которомъ, судя по 

рисунку Мемфеггу (Мопостг. 4а51. ХХХХ Е. 2), даже швы сегментовъ являются не ясными. 

Болфе значительных 'размёровъ эти сегменты и зубы очевидно уже не могли достигнуть. 

Но отдёльные долотообразные сегменты попадаются съ зубами большихъ разм$ровъ (#.2, 6). 

Тоже самое наблюдается! и на‘экземплярахъ, быть можеть, тождественнаго ‘вида, изъ окрест- 

ностей Москвы, который быль находимъ до сихъ поръ въ видф обломковъ отдльныхъ 

сегментовъ съ большими зубами (см. стр. 5, ри. би 7). 

'Съ другой' стороны извфстенъ также шипъ съ сплошнымъ основанемъ безъ выемки и 

съ относительно малышмъ зубомъ. ПМипъ этотъ разсматривается Мемфеггу за молодой. Но 

изъ него боле значительный долотообразный сегментъ ‘не могъ развиться: уже при маломъ 

разм р$ зуба, основанте его является массивнымъ сравнительно ‘съ толщиною ст$нокъ долото- 

образнаго основания болбе значительныхъ зубовъ. . { сом 

Изъ этихъ данныхъ можно было бы вывести заключен!е, что у д Не сй 

изъ расположеннаго на срединной лини животнаго ряда «сегментовъ» или «зубовъ», сегменты, 

снабженные зубами средней величины (напр. въ количеств ок. 7) являлись слившимися въ 

сплошное нераздфльное образоване; соединене же сегментовъ по тому направленю, гдё у 

разсматриваемаго вида находились ‘болБе значительные «зубы», являлось болфе елабымъ. 

Тоже самое вфроятно существовало и въ томъ направлен!и, гдф были расположены малые 

зубы, причемъ на нфкоторомъ разстояни зубы и ихъ основан1я помфщались отдфльно, т. е. 

вовсе не соприкасались между собою, и. чего основавя ихъ и не р о 

образной Формы. [ ‹ ! 

ПослЁдняя происходить, какъ кажется, чрезъ послБдовательное развище сегментовъ, 

причемъ основаше, примыкая къ предшествующему сегменту и продолжая развиваться, 

облекаеть основаше послёдняго и получаетъ соотвфтствующую выемку. При большемъ раз- 

стоянши между «зубами», основане ихъ, не стёененное сосфдними сегментами, Васи 

свободно. : . 1 : ОЗЖЕКОй 

Если описанная выше, въ главё Ш-й московская Форма принадлежитьъ дфиствительно 

къ Идезйиз титог, ‘то’ нахождене ея въ видф обломка отдЪльнато сегмента, очевидно легко 

отдфлившагося отъ’ сосфднихь сегментовъ, наводитъ на, т же соображеня, которыя ны 

дены относительно. Ё4езиз Неии“сйз9. Ко 1 

Толькокъ замфчательному виду Оеап’а ВЕ Гесоте приведенныя разсужденя! не ` 

вполн$ приложимы. Подобно Нейсортот основавше ископаемаго вфроятно до’ самаго’ конца 

является сплошнымъ, но ископаемое не образуетъ спирали, а, изогнуто въ видф крюка, окон- 

чаше котораго обнаруживаеть меньшую кривизну. Другой замфчательный отличительный 

признакъ отъ остальныхъ извёстныхъ едестидъ— различ1е хормы зубовъ въ разныхь частяхъ 

ископаемаго и вБроятно различный характеръ распредфленя эмалевиднаго покрова (быть 

можеть сохранивщагося на, .сторонф ископаемаго, обращенной. къ пород$), Наконедь отеут- 
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стве продольной выемки на внутренней сторонф ископаемаго составляеть еще существен- 
ный признакъ, отличаюний Е4езиз Гесоте оть НеЙйсортот. Послдующия находки быть 
можеть заставять отнести эту Форму къ особому роду. 

8) Согласно вышеизложенному, какъ у Е4ез!из, такъ иу НеЙсорт он, сегменты можно 

принять за отдфльно развивииеся шипы или, точнфе, видоизмненныя кожныя чешуи, какъ 

это мы видимъ у Сеобайаае Таек. *) (Тгусош4ае + МуПофандае + Сегабореае и 

вымерше РёусводопЫдае) *), съ которыми едестиды имфютъ то общее сходство, что твер- 

дыя части ихъ кожныхъ покрововъ состоять изъ вазодентина. 

У Тгусоп’а, у котораго изрЁдка одновременно существуютъ до 6 расположенныхъ 

по серединной лин!и хвоста, шиповъ, основанйя послёднихъ не слиты, но отдфльные щитки 

(видоизм$неше которыхъ, какъ сказано, шипы представляютъ) часто сливаются между 

собою, въ р5дкихъ случаяхъ образуя довольно правильный рядъ, что замфчено напр. на 

Замёчательный прим$ръ ряда хвосто- 

выхъ шиповь даеть Гюнтеръ на, изобра- 

женной имъ части экземпляра Леюфайз 

паи, у котораго наблюдался рядъ изъ 

5 одновременно существовавшихъ, непо- 

средственно слБдовавшихъь другъ за дру- 

_ гомъ шиповъ, имфвшихъ одинаковую длину *) 

(рис. 67). 

° формы Мепазрёз аттийа 5). 

1) ТаеЕке]. Ге сос. Зеасв. у. Моше Во]са, 5. 115. 
2) Гомологичность шиновъ и чешуй у центробатидъь, 

какъ это справедливо указываеть ТаеКке], ясна изъ 

постепенныхъ между ними переходовъь (Ге еосёп. 

— Веась. у. Моше Во]са, 9. 121). На то же явлеше обра- 
щаеть внимаше и Глаггахеф у 77уд0® разипаса (Рез 
'р1есез 4е 1а реза 4е адпеачез З@асепз ФозвИез. Вий. 

®— Бос. @60]ов. 4е Егапсе, 3 Зег. ХТУ, 1886, р. 255 — вы- 
° носка). Подобное заключен!е о гомологичности шиповъ 
и ‘чешуй можно сд$лалть и вообще относительно эласмо- 

. бранхй, Оно обстоятельно доказывается Маркер- 

% томъ, пришедшимъ на основан1и подробнаго изслЪдо- 
_ ван шиповъ и ихъ развит1я у Асатиав, къ выводу, 

то ‘шить представляеть настолийй кожный 36% 
. МагКеге оо1ое. Тазгь., АБВ. #. Апаф. п. Ошое.; 
В., 1896, 5. 665, Тай. 46—49). 

Зап. Физ.-Мат, Отд. — 

описанномъ Бальтцеромъ ископаемомъ экземпляр кожнаго щита одного ската 3). 

Рис. 67. Часть хвоста Аеоба а; пани“. (У прощен- 
ная кошя по бат ег”у). 

Обособлене чешуй по ихъ Форм замфчается иногда, на, средней лини спины или хвоста, 

и у н5которыхъ другихъ центробалидъ (Нуро]орвиз, Огогутпиз). Весьма, замбчательно 

расположеше обособленныхь крупныхъ плакоидныхь чешуй у палеозойской (пермской) 

3) А. Ва]62ег. Пер. 4. Напа етез Восвеп алз 

шиогт. Мо]аззе. М. 1 Таё. Мавейипесеп 4. пабитогзсВ. 

Сез. ш Вегп. Арг. 1889. Прекрасный рисунокъ упомя- 

нутаго ряда чешуй, соотв тетвуюцщий Фиг. П прох. 

Бальтцера, лань ТаекеГемъ въ его «Пе еосйпе 

Зе] ас, у. Моше Во]са, 5. 141, Е1ю. 30. Тэкель относить 

ископаемое къ Т»удо® Йа. Сроставе основанй 

довольно высокихъ шиповъ, но не имБющихъ рядо- 

вого расположен1я, описано между прочимъ Гаггаиеф 
подъ назвавемъ Асалёйофаиз елитла. Р1ёсез 4е 1а, реал 

де Зё]ас. Вий. Зос. 601. Ег., 1886, р. 265, р. ХУ, 1.3; 

р1. ХУБ Ё 1. 
4) А. баш тег. Напарись 4ег ТеЬВуо1ое. Решвзсве 

`Аизе. У Пел, 1886, В. 128, Е1ь. 98. 

5) 0. Таеке]. Эйхапез Вег. пабатё. Ег. ха Вега 

1891, №7, 5. 115, Тай, 
8 
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Оъ большою правильностью и постоянствомъ ряды шиповъ или чешуй съ шипами встрф- 

чаются напр. у Ва]а, но различе внутренняго строеня этихъ образований, представляющее 

боле постоянный и существенный признакь чфмъ внфшняя Ихъ Форма '), не позволяетъ 

дфлать болБе близкя сопоставлешя упомянутыхъ скаловъ и едестидъ. Нельзя однако отрицать 

извфстнаго значен!я сходныхъ явлений, въ особенности, если они повторяются не только у 

Формъ родственныхъ (эласмобранхий), но у бол$е или менфе отдаленныхъ. 

Подобныя аналот1и съ описанными органами едестидъ можно особенно наблюдать у 

ганоидей. Большое число шиповъ вдоль лини спины извфстно у Ро]урфегиз, Са]ато1е Вуз. 

У осетровыхъ (Асрепзег, Эсартвупениз) на спин расположенъ рядъ щитковь съ зубчи- 

ками, представляющими, какъ это замфтиль академикъ В. В. Заленский *), основываясь 

главнфйше на изелёдованяхъ Гертвига 3), гомологи плавниковыхъ лучей. 

Замфчане это подтверждается изслёдованями Гётте *), наблюдавшаго стерлядь въ. 

такой постъ-эмбрлональной стад1и, при которой въ существующемъ еще остаткВ первона- 

чальнаго общаго плавника, кромф эластичныхъ тонкихъ лучей, развиваются коническе кос- 

тяные лучи (шипы), превращаюциеся зат$мъ въ спинные щитки. Если бы эти конические 

шипы остановились въ развити, то они представили бы по общему виду и расположению 

замфчательную аналог1ю съ рядомъ зубовъ едестидъ. 

При сравнен!и органовъ этихъ исчезнувшихь Формъ гораздо основательнфе впрочемъ 

обращалься къ органамъ, существующимь у Формъ нынф живущихъ въ эмбр1ональномъ 

состоянии 5). 

9) Небольшой, можно сказать ничтожный, промежутокъ, раздБляющий основан!е 0бо- 

ротовъ спирали отъ вершинъ зубовъ предшествующаго внутренняго оборота заставляеть 

предположить, что связанная со спиралью, входящая въ составъ спиральнаго органа часть 

тфла животнаго отличалась чрезвычайно небольшими разм$рами, причемъ разм$ры эти по- 

степенно уменьшались къ центру спирали. 

Указанный недостатокъ мфета для мягкихъ частей животнато сравнительно съ вели- 

чиной сегментовъ и зубовъ могъ бы даже послужить для заключен!я, что спираль была 

свободнымъ, лишеннымъ мягкихъ частей на большей части ея протяженя органомъ, спи- 

ральнымъ шипомъ; но приведенныя выше соображен1я не позволяють согласиться съ этимъ 

предположенемъ. 

1) 0. Гаеке!1. 'ОеБег шИкгозКор1зеве Отцегвисвапеен 
па беыев 4. Ра]аеопо]орле. Мецез ТавтЪ. #, Мопего]ог1е 

1891, ТВ. 5. 178. 
2) В. Заленек!й. Истор!я развит!я стерляди (Ас1- 

репзег гиВепиз), ч. Ш. Труды Общ. Естеств. при Казан- 

скомъ унив., УП, в. 3, 1880, стр. 244. 

3) 0. Негёу1е. 065. 4. НалёзКе]е$ а. Е1веве, Могрво- 
1ослэсвез, ТавгЬаев, 1, 50. 

4) А. боеще. Вейтёве 2. уеге]. Могрво!орте 4. 
Бке]езуз{ещз 4. ше Ншетге, П, Ге У ифе]зе ипа 
1Ьте АпВёлое АтсШу Е. паЁтозК. Апмопие, ХУ, 1878, 
448, Та, ХХУШ, Е. 9. | 

5) Ни въ сочинени Бальхура (Т. М. Ва|+опт, 
МопосгарВ оё {Ве Пеуе]оршепв о# Е]азтофгапсв Е1зВез, 

1878), ни въ другихъ статьяхъ, относящихся до разви- 
пля эласмобранхйй, я не могъ найти указан1я на органы, 

сходные съ едестидами. 
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Хотя длинные органы съ ничтожнымъ поперечнымъ сфчешемъ вообще не составляютъ 

р5дкости у эласмобранх!й, но можно думать, что въ описываемомъ спиральномъ орган 

разм6ры мускуловъ явились бы недостаточными для поддержан!я и движеня слишкомъ 

сравнительно тяжелыхъ твердыхъ его образован. Однако послёдея у взрослаго животнаго 

представляли сплошную спираль, почему мягк1я части органа, играли лишь пассивную роль. 

Поэтому мало развитые, атрохированные мускулы представили бы явлене, которое и слф- 

дуетъ ожидать при подобныхъ обстоятельствахъ. 

Прилагаемые рисунки 68 и 69 представляють реставрированные разрфзы и боковой 

‚видЪ части спиральнаго органа Нейсор7лот. 

10) Кажущаяся безцфльность внутренней части спирали, все равно, какой бы защит- 

ный органъ она не представляла, можеть быть объяснена тёмъ, что при болфе молодомъ 

возрастБ животнаго внутренне 

обороты спирали были послёдо- 

вательно наружными. ЁКром$ 

того обороты эти могли служить 

для защиты прилегающей части 

т$ла, препятствуя передвиженю 

®  Постороннихь организмовъ ме- 

® _ Жду наружнымъ оборотомъ спи- 

рали и т$ломъ. 

11) Однимъ изъ возможпыхъ 

предположен!й мнф казалась до- Рис. 68. Реставри- 
; рованный разр$зъ 

_ тадка, что постепенно съужива- спиральнаго органа 

ющся органъ Нейсор4от пред- и, . новани внутри вы- Рис. 69. Боковой видъ реставрирован- 
ставляль хвостовую часть жи- емки—разр$зътруб- ной части спиральнаго органа. На пра- 

у чатаго сосуда. Тем- вой сторон рисунка шагреневый по- 
вотнаго. ныя части рисунка кровъ и мягк1я части органа удалены. 

представляютъ раз- 
_Извфетно, что какъ у нын$ рьзъ шагреневаго 

живущихъ, такъ и исчезнувшихъ Е 

_эласмобранх, хвостовая часть нер$дко является совершенно своеобразной, спешалиризован- 

ной. Тонке съуживающтеся хвосты свойственны напр. Вала, причемъ кожные зубы, обра- 

зующие продольный рядъ, имфютъ часто высоту, превышающую разм5ры поперечнаго сёче- 

вйя хвоста. Еще боле своеобразны тонке бичеобразные хвосты центробатидъ, съ попе- 

речными разм$рами нербдко еще меньшими, чёмъ предполагаемые разм5ры мягкихъ частей 

_ спирали НеЙйсортот. Сходство посл$дней съ хвостовою частью центробатидъ увеличивается 

ещеуказанными примфрами рядового на ней расположен1я вазодентиновыхъ кожныхъ обра- 

® вованй. Узвя длинныя окончаня хвостовъ встрфчаются и у химеръ (СИтаега топзтози, 

_ _ Напойа Вщаодрата) и пр. 

г Способность завиван1я хвостовой части въ плоскую спираль, какъ извфетно, суще- 

_ ствуетъ у нынф живущихь морскихъ коньковъ (Ерросатриз), но аналоги съ этими произ- 
ет - 8* 
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вольными явлен1ями у столь отдаленныхъ отъ эласмобранхй рыбъ нельзя приписать боль- 

шого значев!я, хотя конечно оно указываетъ, что спиральное завиване хвостовой части, 

замфчаемое и у другихъ позвоночныхъ, не представляеть вообще явленйя мало вфроятнаго, 

исключительнаго. 

Относительно спирали Нейсор"от приходится еще отм%тить, что свернутая ея Форма 

являлась конечно постоянною при жизни животнаго. 

Приведенное сопоставлен!е спирали Нейсоруот съ бичеобразными хвостами центро- 

батидъ имфеть противъ себя еще то обстоятельство, что давно угаспие едестиды вфроятно 

принадлежали къ совершенно особому развётвленю эласмобранхй, не имфвшему прямой. 

связи съ появившимися гораздо позднфе, повидимому не ранфе мБлового пер1ода, центро- 

батидами. 

Если бы спиральный органъ Нейсортот дфйствительно принадлежаль хвостовой части. 

животнаго, то относительно общей массы тфла послёдняго спираль не должна была отли- 

чаться большими размфрами. При сильномъ развити тяжелыхъ вазодентиновыхъ 0бразо- 

ванйй и слабомъ развити мягкихь частей, какъ это необходимо допустить для всей спирали 

Нейсортлот, общий удфльный вфсъ спиральнаго органа, долженъ былъ быть слишкомтъ значи- 

тельнымъ для плавающаго животнаго, если бы остальныя части его т$ла своими относительно 

большими размфрами, такъ сказаль, не уравнов5шивали общий удфльный в$еъ всего животнаго. 

Поэтому можетъ казаться болфе правдоподобнымъ, что спираль Нейсориот могла, 

являться столь же спещализированнымъ хвостовымъ окончанемъ, какимъ представляется 

эта, часть у Оадозеасйе (СЧадойив), т. е. что упомянутая спираль могла соотвфтетвовалть 

` лишь тому своеобразному загибу позвоночника С{адозёасйе, который входитъ въ составъ 

хвостового плавника. 

Возможно допустить наконецъ, что зубы Нейсориот, являясь принадлежностью хвосто- 

вой части животнаго, представляли образоване, аналогичное хулькрамъ. У РубзИйигиз 

театозютииз на, верхнемъ краб передней половины хвостового плавника находятся ряды 

особыхъ иглообразныхъ чешуекъ '). 

Фулькры, столь распространенныя у ганоидей у представителей сем. Роодотйаве 

являются на, верхнемъ краф хвоста. У Рзерйотиз (Роуодот) Да из на этомъ краб хвоста 

находятся 6 ромбическихъ пластиночекъ, располагающихся одно за другимъ, какъ типи- 

ческ1е фулькры. Е 

12) Упомянутая относительная тяжесть спиральнаго органа Нейсортот, является, какъ 

мн$ кажется, причиною, почему, встрфчаясь почти цфликомъ сохраненною (т. е. при усло- _ 

выяхъ, исключительно благопраятныхъ для хорошаго сохраненйя) спираль не сопровождается 

другими твердыми частями того же животнаго, за исключешемъ шагреней. Послё смерти 

животнаго (относившагося вфроятно, подобно всмъ едестидамъ, къ пелагическимъ хормамъ) 

тяжелая спиральная часть отдфлялась оть трупа, и опускалась на, дно. 

1) Рошег!1 Н 15. пафиг. Чез ро1ззопз, Т, р. 91, 324, 485. 6, #. 10, 
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Животное могло легко терять спираль и всл6дств!е наружнаго поврежденя, при столк- 

новеши съ другими организмами и пр. 

Въ случаЪ отложеня на недоступной волненйю глубин или при другихъ спокойныхъ 

условляхъ (какъ это должно было происходить въ м$етонахождени около Красноуимека), 

такая спиральная часть располагалась на днф плашмя, въ какомъ положеши и покрывалась 

тонкимъ осадкомъ ранфе, чБмъ всБ кожные покровы были отнесены или распались на, 

отдфльныя чешуйки (цфлыя пластины тагреневаго покрова, какъ уже сказано ранфе, оста- 

лись почти на, мёстБ, нер$дко зацфпляясь за зубы сосфдняго внутренняго оборота). 

Такой способъ сохранен1я красноухимекихъ ископаемыхъ даетъ вмБстВ съ тёмъ осно- 

ване думать, что никакихъ другихъ твердыхъ частей, способныхь къ сохраненю въ иско- 

| паемомъ состояши, кром$ снабженныхь зубами сегментовъ и шагреневыхъ покрововъ, 

спиральная часть животнало не заключала. 

О благопрятныхъ условяхъ сохраневя свид$тельствуютьъ также слёды продольнаго 

сосуда, помфщавшагося въ желобообразномъ углублевши внутренней стороны спирали, раз- 

ложевше котораго въ н$которыхъ частяхъ послёдней произошло послф распаденйя приле- 

гавшихъ мягкихъ частей. Выше было говорено также о цфлыхъ пластинахъ шагреневой 

кожи, мягкйя части которой также исчезли лишь посл покрытя ихъ породой, болБе или 

менЪфе затвердфвшей. 

13) Въ настоящее время невозможно рёшить вопросъ о природ сосуда, находивша- 

гося въ продольной выемкВ спирали. Предположенше, что онъ представляетъ сосудъ крове- 

носный, можеть быть оспариваемо, такъ какъ повидимому трудно допустить сохранеше 

сосуда, при полномъ уничтожен!и соприкасавшихея съ нимъ другихъ мягкихъ частей спи- 

ральнаго органа. 

Если же спираль представляла принадлежность хвостовой части животнаго, а отдфль- 

ные сегменты, какъ это принимаеть В. Деап относительно рода И@езйиз, являлись мета- 

мерными элементами, то и догадка о продолжени въ спиральный органъ, по крайней мёрф 

на извфстную его длину, спинного мозга и о соотвфтетв1и его упомянутому каналу не каза- 

лась бы невозможной. 

® Способность сравнительно сильно противустоять разрушению, характеръ внутренняго 

канала, при относительно большой толщин стфнокъ составляетъ признаки, совпадающие съ 

признаками центральнаго нервнаго органа. Отсутств!е слБдовъ долженствовавшей прилегать 

_ снизу хорды не составляетъ противор$ч1я, такъ какъ у палеозойскихъ (и тр1асовыхъ) эласмо- 

_бранхй отвердён1я (объизвестнфня) спинной струны не замфчалось, и никакихъ признаковъ 

_ея обыкновенно не сохраняется, даже въ тфхъ случаяхъ, когда она находилась подъ охра- 

_ ною боле или менфе уцёлвшихъ дугъ (невра — и гемапофизъ) *). 

®— _ _ Еслибы такое предположеше относительно проблематическато сосуда Нейсортот было 

3 справедливо, то сегменты въ нижней ихъ части могутъ соотвфтетвоваль невральнымъ дугамъ, а 

1) См. напр. Наззве Раз пабигНеве Бузёет 4ег ЕЛазтофгалс ег, 5. 58. 
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въ верхней —поддержкамъ плавниковыхъ лучей (лученосцамъ) и самимъ лучамъ. Примыкане 

лученосцевъ къ неврапофизамъ замфчается у эласмобранхий тамъ, гдф плавники приближа- 

ются къ позвоночнику, что наблюдается и у Астфепзет14ае, у которыхъ спинные отростки, 

замыкающуе. неврапофизы, представляютъ по заключешю Гетте, собственно лученосцевъ, 

поддерживающия на, большей части спины щитки, и въ пост.-эмбр1ональномъ состоянши — 

вышеупомянутые коническе зубообразные шипы. 

Многочисленность сегментовъ Нейсортот не могло бы служить препятстйемъ къ 

признан!ю за ними метамернаго характера. У эласмобранх, какъ извфстно, число позвон- 

ковъ достигаеть чрезвычайно большой величины, до 400 и больше. У Вала 6айз по 

Беви хе насчитывается 120 позвонковъ, изъ которыхъ 95 хвостовыхъ, у 107$ 

рез — 270 и пр. 

Отсутетве слфдовъ гемапоФизъ можеть объясняться ихъ атроФированнымъ состоя- 

вемъ или же составомъ изъ хряща, совершенно уничтожившагося. 

Конечно подобное строеве элементовъ позвоночника, вполн® исключительно, какъ исклю- 

чительны и сами остатки Нейсориот и ве$хъ едестидъ, а потому все, что представляется 

теперь боле или менфе возможнымъ или вфроятнымъ, можеть оказалься совершенно не 

соотв тствующимъ дФйствительности. 

14) Если принять сегменты едестидъ зашипы, то пришлось бы допустить, согласно выше 

приведенному на стр. 54 сопоставленю сегментовъ, что погруженное въ тБло животнаго 

основане «зубовъ» было направлено назадъ, а не впередъ, какъ это казалось бы болЬе еете- 

ственнымъ по сравненю съ шипами, плавниковыми лучами и ихъ поддержками у другихъ 

рыбъ. Но если считать, согласно мнён!ю предшествовавшихъ изслёдователей остатковъ 

ЕЧез#из, что наклонное основане его сегментовъ было обращено впередъ, то такое же 

положеше сегментовь пришлось бы принять и для НеЙсор от, спираль котораго явля- 

лась бы въ этомъ случаЪ своеобразнымъ органомъ, закрученнымъ впередъ. 

15) Приведенное выше предположеше о принадлежности спирали Нейсортот къ 

хвостовой части животнаго не заключаеть въ себь предположен!я, что и остатки другихъ 

едестидъ были также свойственны лишь задней части животнаго. Напротивъ, своеобразные 

защитные ихъ органы могли существовать и въ другихъ частяхъ средней лини спины, 

являясь, быть можетъ, разъединенными шипами, не слившимися въ сплошной органъ, 

не распадающайся даже посл$ смерти животнаго. 

16) Чрезвычайно интересно замфчательное сходство зубовъ едестидь съ челюстными 

зубами каменноугольныхъ эласмобранх!й, описанными подъ названями 1)бсиспойиз, Сагсйа- 

70965 и Ризидадодиз. 

Послдве однако не могли принадлежать едестидамъ. Вездф, гдф эти челюстные зубы 

были найдены, въ Англш, Германш, С. Америки, Росеи, — всюду они происходять изъ 

нижнекаменноугольныхъ отложений. Между т6мъ, какъ ве едестиды, судя по найденнымъ 

ихъ остаткамъ въ С. Америк, Австралш и Европ, появились лишь въ верхнекаменно- 

угольную эпоху. ие) 
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Но замфчательное ихъ сходство не только по внфшней Форм, но повидимому и по 

гистологическому строентю *), которое во всякомъ случа считается типическимъ для челюст- 

ныхъ зубовъ нёкоторыхъ эласмобранхий 3), заставляетъ ближе разсмотрть вопросъ о воз- 

можной связи спиральнаго органа Нейсортюю съ зубами ртовой полости. 

Известный нфмецый ученый проф. О. ТаеКе!, которому наука обязана между про- 

чимъ многими замфчательными изсл5дованями объ эласмобранхяхъ, сообщиль миф въ видЪ 

догадки, что извфстные остатки 435 быть можетъ дЪйствительно представляютъ рядъ 

ртовыхь зубовъ, такъ сказать соотв$тствующихь среднему ряду зубовъ петалодонтидъ 

(особенно изученнымъ имъ зубамъ „алазза) съ тфмъ отлиемъ, что у послБднихъ зубы 

имфють Форму, приспособленную для жеван!я, тогда какъ зубы едестидъ могли быть лишь 

хвалательными. 

Догадка, эта мн$ кажется весьма, остроумной. 

Спираль Нейсортлот конечно не могла, помфщаться въ 

полости рта, но не невозможно, что образоване ея было 

связано съ системой челюстныхъ зубовъ. 

Двусторонняя симметр!я зубовъ Нейсортот и Е4езиз 

указываетъь на нахождеше ихъ на средней лиши животнаго, 

но она не препятствуеть нахожденю ихъ въ полости рта, 

причемъ средней ливи должна была бы соотвфтствовать и 

плоскость симметри зубовъ едестидъ. Другими словами 

орьентировка, по крайней мфрф средняго ряда зубовъ у 

едестидъ, должна быть иною, чёмъ у другихъ эласмобран- 

хй съ зубами подобной же ланцетовидной Формы. 

Продольные ряды зубовъ у эласмобранх!й, какъ из- 

вфстно, огибаютъ край челюсти, причемъ надвигающеся 

изнутри новые зубы постепенно замфщаютъ передше, по- 

слёдовательно отпадающие (рис. 70). Обыкновенно на челюс- 

тяхъ находится несколько такихъ рядовъ зубовъ, причемъ 

совокупность послднихь, образуеть болье или менфе вы- 15.70. оО 

пуклую дугу, но иногда вся зубная система состоитъ изъ {остарву, р1. 5, +. 1. 

одного ряда (Аеюфайз). 

По характеру расположеная зубовъ едестиды имфютъ, какъ мнф кажется, наибольшее 

сходство съ @105з04из М’Ооу 3). Форма зубовъ этого рода, между другими зубами, отно- 

1) См. строеше П/сгеподиз у Романовскато. Вай. | части животнаго, кром$ рта, врядъ ли могъ даже воз- 

_ Эос, пафаг. Мозсоп ХХУТ, №. УШ. никнуть. 
2) Если бы при такомъ сходств® до сихъ поръ были 3) Описавше и синонимику см. Г. \. Рау1з. Оп е 

° находимы лишь зубы едестидъ безъ ихъ основан!й, то | Еозз | Е1зВез оЁ Ве СатБопНегопз Тлшезбопе Зег1ез оЁ 

вопросъ о принадлежности ихъ какой нибудь другой | Стеаф ВгИзлт. 5е. Тгапвасйов оЁ Ве В. ОиыбИа Босейу, 
у. Т (вег. П), 1883, р. 509—511, р1. ХТ, # 3, 4, 5. 
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симыми къ петалодонтидамъ, наименфе вытянута въ поперечномъ направлени, причемъ даже 

ветр$чаются зубы съ почти конической коронкой (Рам, 1. с. Ё. 5, 5"). Счастливо сохранив- | 

пийся единственный экземпляръ показываетъь зубы @103304из тагдтаиз М’Соу въ ихъ | 

естественномъ положен!и въ полости рта. Изображеше этого рас- 

положеюня, данное Оау15’омъ (1. с. Ё. 4 = прилагаемый рису- . 

нокъ 71), представляетъ въ разрфзЪ замфчательное сходство съ 
я 

частью спирали НеЙсорт от, особенно съ ея центральными вер- 
Г 

| шинными сегментами (табл. ПТ, Фиг. 5, рис. 29, стр. 21). 1 
С . . : Ч ] 

Рис. 71. @108504из тат При этомъ у НеЙйсортют на части основашя, соотвфтетвую- . 
паз М’Соу. (Кошя по 3 о - 

Раз). шия корнямъ @105з04из, въ большей или меньшей степени рас- 

| пространяются боковыя полосы «эмали», а пространство, соот- 

вфтствующее промежуткамъ между корнями у @105504из, занято вазодентиномъ сросшихся 

основан сегментовъ Нейсориот. 

Нельзя не видфть извфстнаго сходства осталковъ едестидь съ рядомъ зубовь Неюйиз 

Сотатиз Ме\мтъ. (рис. 72) со сросшимися основанями (корнями) *). 

Если предположить, что зубы срединнаго ряда едес- 

тидъ 3), воитльсняясь изз полости рта, не оттадали,. но, 

примыкая плотно кз надвмавшимся за ними зубам, по- 

степенно выдались за предълы челюсти, то образоване 

спиральнало орана по мор роста животнаю моло бы 

налипи себъ правдотодобное обзясневе. Въ этомъ случаЪ 

спираль Нейсор"от представила, бы органъ отдфляющийся 

отъ верхней или нижней челюсти животнаго, — органъ, 

сопровождавийся мягкими защищенными шагренями частями, заключавшими, какъ и вазо- 

дентиновое вещество, вышеописанные сосуды для питанйя органа. 7 

Такую спираль довольно трудно представить себ% 

у эласмобранхй съ ртовымъ отверетемъ на нижней 

сторонф головы, но при конечномъ расположевни рта, 

какое существовало напр. у С/адозеасйе (Садодиз), 

спираль могла направлять наиболБе кр$пюе зубы 

впередъ, являясь сильнымъ органомъ для нападея 

(рис. 73). 

о. У другихь едестидь, у типическихь видовъ 

Еаезиз, а также у Е. Гесотйе, соотв тствующий органъ могъ имфть не спиральную Форму, 

Рис. 72. Наойиз Сотапиз МезБ. 
(Кошя по МемЪеттгу). 

1) Л5. Мемьегку. Мех Брестез ап4 а Меу. бепиз оЁ 2) Рядъ этотъ могъ быть единственнымъ или вообще, 

Атемсап Ра]ае2. Е1зВез. Тгапз. М.-Л. Аса@. ХУТ, 1897, | или по своеобразному виду зубовъ. Какъ извфетно, у — 
р. 301, р1. ХХТУ, Е. 24. эласмобранхй средвйй рядъ зубовъ нер$дко чрезвы- 

чайно разнится по хорм$ отъ боковыхъ. 

@ 
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но являться въ вид$ дуги или крюка. Въ молодомъ возраст животнаго зубы могли не 

соединяться въ сплошной рядъ, но сл$дуя отдфльно другъ за другомъ, постепенно выпа- 

дать, подобно зубамъ другихъ эласмобранх (мелюе зубы ЕЯ. Неитейз, стр. 8, 

рие. 11). 

Такимъ образомъ у видовъ рода Ее из нфтъ надобности предполагать существоване 

спиральнаго органа, мало вфроятнаго по громаднымъ размфрамъ, каше органъ этотъ дол- 

женъ быль бы имфть у Е. Неии“сйэ ') или у Е4. ддатщеиз. У органа Ва. Гесоте по- 

видимому всЪ конечные зубы сохранялись, но самъ органь имфль лишь крюкообраз- 

ную Форму. 

17) Хотя въ С. Америк остатки едестидъ были найдены въ отложеняхъ, которыя 

сл$дуеть разсматриваль за пр$сноводныя, но нельзя не согласиться съ мн8ёнемъ Мемфегту, 

что гигантскя Формы рыбъ, носивния таке болыше органы, представляли морскихъ 

ЖИВОТНЫХЪ. 

Нахождене остатковъ Е4езиз въ каменноугольныхъ известнякахь Мячкова, чрезвы- 

чайно обильныхъ остатками морской Фауны (можно даже сказать, явственно состоящихь 

главнфйше изъ накоплен1я этихъ остатковъ) подтверждаютъ заключене Ньюберри, на что 

уже было указано Траутшольдомъ. Такой же выводъ вытекаеть и изъ нахожден1я остатковъ 

едестидъ въ артинскихь слояхъ Красноухимска и Сарвы, переполненныхь въ этихъ мфст- 

ностяхъ спикулями губокъ и заключающими многочисленные вышепоименованные остатки 

морскихъ организмовъ. 

18) Описанные въ этомъ сочинени осталки НеЙсор”от свидфтельствуютъ также о 

существован!и едестидъ въ болБе позднюю эпоху сравнительно съ возрастомъ осадковъ, въ 

которыхъ едестиды до сихъ поръ были находимы. Но вообще срокъ ихъ существованя по 

всей вфроятности быль весьма ограниченнымъ, такъ какъ всюду, гдф остатки едестидъ 

были обнаружены, они заключались лишь въ верхнекаменноугольныхъ и непосредственно 

слБдующихь за ними пермо-карбоновыхъ отложеняхъ. 

Если въ дфйствительности существование едестидъ ограничивалось такимъ въ геологи- 

ческомъ смыслБ короткимъ срокомъ, то одной изъ причинъ ихъ быстраго вымиран!я, быть 

можеть, являлась большая сложность органа, служившаго имъ для нападеюя или для 

защиты. 

1) ИзвЪетная до сихъ поръ наибол$е значительная часть органа этого вида, какъ указано выше, имфетъ 

мало зам тную кривизну. 

Зап, Фив.-Мат, Отд. 9 
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Исторая изученя едестидъ весьма поучительна. Остатки ихъ, найденные впервые почти 

полвфка тому назадъ, естественно были приняты за челюстные зубы, но это мн%ве почти 

тотчасъ же см$нилось взглядомъ о принадлежности этихъ остатковъ ихт1одорулитамъ. Под- 

держанное цфлымъ рядомъ первостепенныхъ ученыхъ и нашедшее себф подтверждеее. въ 

гистологическихь и эмбр1ологическихъ изслБдованяхъ, указавшихъ на отсутстве суще- 

ственнаго различ1я челюстныхъ и «кожныхъ» воовь разсматриваемое мн5н!е сдфлалось 

теперь почти общепринятымъ. 

Въ настоящее время однако возникновен1е зубовъ едестидъ въ полости рта снова ста- 

новится наиболфе вфроятнымъ, но въ совершенно иной Формё, чфмъ это предполагалось 

ранфе. При этомъ такое возникновене связано съ явленемъ послёдовательнаго выдвиганя 

за пред$лы челюсти сростающихся и невыпадающихъ старыхъ зубовъ, — явлешемъ, до 

сихъ поръ остававшимся совершенно неизвфстнымъ. 

Далеюй отъ мысли, что настоящее сочинеше можетъ имёть рёшающее значеше, я 

старался возможно объективно изложить предположеюя о природф найденныхь до сихъ 

поръ остатковъ едестидъ. Остатки эти такъ своеобразны, такъ отличны отъ вефхъ орга- 

новъ другихь вымершихъ и нын$ живущихь эласмобранхи, не говоря уже объ осталь- 

ныхъ позвоночныхъ, что даже вопросъ о происхождевни спиральнаго или дугообразнаго 

органа, едестидъ изъ «кожныхъ» или челюстныхъ зубовъ, быть можеть, для большинства 

ученыхъ останется пока открытымъ. 

Только выводы: 1) о дБйствительной принадлежности едестидъ къ т 

2) о несвободномъ положени спирали НеЙйсортлот и соотвтствующаго органа Ё4е3#$, т. е. 

о нахожден!и основан!й сегментовъ въ мягкихь частяхъ животнаго, 3) о принадлежности 

разсматриваемыхъ органовъ къ плоскости симметр1и животваго, 4) о наружномъ положени 

спирали Нейсорт4от и соотв5тствующаго органа Е4ез#из, можно считать положительными. 

Веф остальныя относянияся до морфхологи едестидъ заключеная вфроятно еще долго будуть 

разсматриваться учеными за, простыя догадки. 

И ничего нётъ невфроятнаго, что впослёдств!и будуть найдены таке сходные со свой- 

ственными едестидамъ органы, о которыхъ мы въ настоящее время не имфемъ пред 
ставленя. 

Если бы оригинальный снабженный зубами шипъ, направленный впередь и находя- 

щися на передней части головы у самцовъ химеръ, быль намъ извфстенъ только по чрез-. 

вычайно рёдкимъ находкамъ въ ископаемомъ состоянши, то врядъ ли мы могли о дЕйстви- 

тельномъ положени и значени этого органа, получить надлежащее понят!е. 

Еслибъ не счастливыя, исключительныя находки Меиа575, мы не могли бы составить 

никакого представлен1я о природ$ своеобразныхъ шиповъ, образующихъ три пары на, задней 

сторон$ головы животнаго, и принадлежность ихъ къ тому же животному, которому свой- 

ственны совершенно другого характера шипь, расположенные на передней части головы, 
показалась бы намъ мало вфроятной. | 
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Чрезвычайно оригиналенъ органъ, современной плакоидной рыбы, препараты кото- 

раго находятся въ музеяхъ Копенгагена, Киля и Христани и гистологическое строеве 

котораго изучено Наппоуег’омъ, (описавшимъ его подъ назвашемъ Влада?) '). Органъ 

этотъ, являющийся подобно остаткамъ едестидъ, сегментированнымъ, состоящимъ изъ ден- 

тиноваго вещества, остается, на, сколько мнф извЪфетно, до сихъ поръ неразгаданнымь. 

з Эти и множество другихь данныхъ вмфстБ съ остатками, составляющими предметъ 

м настоящаго изслёдован1я, показываютъ, какъ еще неполны наши свфдфн!я объ эласмобран- 

$ хяхь, этихъ вфроятно чрезвычайно разнообразныхъ позвоночныхъ, стоящихъ особнякомъ 

съ отдаленнёйшихъ геологическихъ временъ, 

у: 1) Наппоуег. Ош Вусширеп ор ОауЕПпреп а#| Зе1зЕ. ЗЕ ег. У ВаеЕКе, Мэ4иг-У14епвКаь. ох Маёнет. 

© ЗК]ае! ос Рвре Воз ВгизЕЙзЕ, Кпё1. Оапзке У14епзЕа5. | А. УП В, 1868, р. 489—498, Та\. 1, Ее. 4—7. 
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ТАБЛИЦА 1. 

НейсорНоп Веззопому, п. .., п. 5р. 

Экземпляръ № Т. 

(Натуральная величина). 

Артинскй ярусъ. Ваменоломня около Красноухимска. 

На лЬвой сторонф внутренняго оборота находится отпечатокъ отломившейся части этого оборота, 

состоящей изъ семи «сегментовъ». 

Въ центральной части экземпляра зам$тны въ различныхъ положен1яхъ три узк!я полоски шагреней. 

_БЪлою чертою надъ и подъ рисункомъ показано направлеше, по которому изображея экземпляровъ 

Ти П были совм$щены для сравненйя ихъ особенностей. з 
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ТАБЛИЦА П. 

НеЦеорг1оп Вез5опому, п. ©.., п. 5р. 

Экземпляръ № И. 

. (Натуральная величина). 

Артинскй ярусъ. Каменоломня около Красноуфимска. 

Въ сохранившейся части наружнаго оборота, показанной на лЪвой сторон рисунка, по сняти этой 

части съ породы, можно видть сл$ды канала, пом щавшагося въ выемкЪ на внутренней стордн$ оборота. 

Стфнки канала покрыты кристалликами кальцита. 

Чертою сверху и снизу рисунка показано направлеше, по которому изображен!е экземпляра № И было 

совмфщено для сравнен!я съ изображешемъ экземпляра, табл. Г. = 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 9: Струйки на эмалевидной поверхности сегментовъ экз. № ТУ (рис. 19, стр. 18). 

Ес 

ТАБЛИЦА Ш, 

Нейеороп Веззопом1, п. >©., п. эр. 

Артинскй ярусъ. Каменоломня около Красноухимска. 

1. Препаратъ поперечнаго сфчен1я оборота спирали экз. № Ш, (рис. 18, стр. 17). 

Разрфзъ соотвфтствуетъь промежутку между двумя зубами (см. правую ср$занную 

часть образца, на рие. 18). 

На препарат сохранилась часть основан1я; на экземпаяр® же отчетливо разли- 

чаются обф вфтви основашя и разд$ляющая ихъ выемка. 

Въ прилегающей къ ископаемому пород видны многочисленные разрфзы шагре-_ 

ней (см. рис. 38, стр. 28). Увел. около 31, разъ. 

2. Препаратъ поперечнаго сфченя экз. № У (рис. 21, стр. 18, рис. 37, стр. 27; мфето 

сфчен1я означено почти вертикальной чертою на рис. 21 и двойною вертикальною 

чертою на рис. 42, стр. 32). Увел. въ 6 разъ. 

3. Препаратъ поперечнаго сфчен1я зуба экз. № ТУ (рис. 19, стр. 18). 

Внутри видна трещина. Узел. въ 151, разъ. 

4. Часть того же препарата, между перекрещенными николями. 

5. Внутренше сохранившеся сегменты экз. табл. П. Увел. въ 51, разъ. 

6. Средняя часть края зуба съ зазубренными зубчиками. Наибольшй изъ сохранив- 

шихся зубовъ экземпл. табл. П. Увел. въ 31/, раза. | 

7. Верхн!я части сегментовъ (экз. табл. П внизу), показывающия облекане основа- | 

немъ зубовъ рёжущаго края зубовъ предшествующихь сегментовъ. Увел. въ 8 раза. = 

8. Препаралъ части продольнаго серединнаго разрфза экз. № У (рис. 21, стр. 18, 

рис. 42, скобка а, стр. 32; см. также рис. 39, стр. 29). Увел. ‘въ 31/, раза, 

Увел. въ 3 раза. 



А.Карпинскии. Едестиды. Зап. Ими. Ак. Наукъ. Таб. Ш. 

Фоготниии 0, Каиоань, ©. Петурбургь. Иодотевая зн 11-2 

Проати. И, минета, 
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ТАБЛИЦА ТУ. 

НеНнеортоп Вез50пом1, п. >., п. Бр. 

Артинскй ярусъ. Каменоломня около Красноухимска. 

Фиг. 1. Поверхность части шагреневаго покрова. Увел. въ 121/, разъ. 

Фиг. 2. Препаратъ поперечнаго разрЁза, шагреневаго покрова, экз. № Ш (рис. 18, стр. 17). 

Ор. рис. 49, стр. 42. Увел. въ 3 раза. 

Фиг. 3. Часть шагреней того же препарата, между перекрещенными николями. 

а— разрЁзъ шагрени, проходящий только черезъ слой дентина; 6 — разр$зъ шагрени, 

проходящий въ правой части черезъ вазодентинъ; с, 4 — приблизительно центральные ® 

Ар шагреней. Увел. ок. 35 разъ. ми К 

Фиг. 3’. Шагрени 6 и с Фигуры 3 при другомъ положен главныхъ сфченй перекрещен- 

ныхь николей. Увел. въ 50 разъ. . 

Фиг. 4. Препаратъ части поперечнаго сфчен1я наружнаго оборота экз. № ТУ рис. 19 и 20, 

стр. 18. Въ выемк$ на внутренней сторонф оборота находится окруженный породой 

(мергелемъ) разрЁзъ трубчатаго сосуда, выполненный кальцитомъ (см. рис. 57, стр. 43). 

Увел. въ 31/, раза. та 

Фиг. 5. Препарать разрфза шагреневаго покрова (экз. табл. № См. рис. 54, отр. 59. 

Увел. ок. 4 разъ. 

Фиг. 6. Косвенный разрзъ сегмента около основанйя зуба. Экз. № У. Увел. ок. 43) , разъ. 

Фиг. 7. Гаверсовы каналы и дентиновыя трубочки. Препараль фиг. 1 табл. Ш, Увы 67 р. 

Фиг. 8. Губчатый и волокнистый вазодентинъ между перекрещенными николями. Известко- 

вый шпать и лимонитъ, выполняющие каналы, ОЕ Препарать Фиг. 2 

табл. Ш. Увел. ок. 56 разъ. 

`Фиг. 9. Препарать мергеля съ разрфзами шагреней. (Ср. рис. 51 настр. 42). Увел. ок. З . \ 

Фиг. 10. Часть препарата съ разр$зами шагреней приблизительно параллельно поверхности 

шагреневаго покрова. Экз. табл. Г. Увел. почти въ 9 разъ. 

Фиг. 11. Часть шагреней препарата Фиг. 10 между перекрещенными николями. 'Увел. ок. 

389, р. Черное пятно внутри верхней шагрени — пустота, _ выпавшей. части | 

при шлифФован!и. ` : 

_Еаевбия оЁ т Ме\жь. | е. | — й 

Москвы. 

Фиг. 12. а — видъ сбоку, о - с0 стороны крутого р5жущаго края зуба, с — видъ 

сверху. Натур. велич. а 

Фиг. . и Увеличенное ок. 31, разъ изображение - ФИГ. 12а. = ся 
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. _ ЗАНиСЕИ ИМИЕРАТОРСКОЙ. АКАДЕМИИ НАУ о 
\ МОЕМХОТЕЕе В 

РЕ ГАСАРЕМТЕ ТМРЕВТАТЕ РЕЗ. ЭСТЕМСЕВ ОЕ 5Т. "РИТЕВЕВООЕС.. 

УЕ ЗЕЕ. ты 

=. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНИЮ. 

Томъ УЕ. № 3. 

ОСРАЗЗЕ РНУГС0-МАТНЕМАТТООЕ. | 

$ 
} Уо!аае УтиТ. № 5. 

ОТЧЕТ 

"ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОСЕР 
за 1898 г. 

° ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ 

А ТГ. Рыкачевымтъ, 
| Директоромъ Главной Физической Обсерваторли. 

(Доложено ‚въ засъдани Физико-математическаю отдъьленя 12-0 мая 1899 л0да.) 

Е = С = —=+@-— 

во ПЕТЕРБУРГЬ. 1899. 9Т.-РИТЮВЗВОЙНО. 
Продается У. комиссронерокъь ИмПЕРАТОРСКОЙ ” Сотиизаоппайгев де ’Аса@6пе ТмрЕвтлье Чез 

_Академи Наукъ:. Эс1епсев 

р и Эггереа и Комп. и К, Л, Риккера | Х ие М, ЕЕБегв & (1е, её С, Векег > 34. -Р&етв- 
-Петербургь 

рбаспикова въ [о -Петерб., МосквЪ и Варшалй, №, агази ОЕ & 55. -РёегвБоиге, Мозсоп её Уатвоме, 
ких въ С.-Петербург и К1ев%, ^ № Ого те 5, 5$.-Рёфегвфоигг её ей, 
ет ты ЯВ , 25 и икше > Мозсои, 

Кушше! & Ева, 
й ЗогИшепЕ (6. Наеззе1) > е1р2ло. 

в 1 р. 60 ко\. и 4 Му: 





Записки имиЕкрАТорской АКАДЕМИИ НАУЕЪ. 
ХЛЕМИОТЕЕ 

РЕ ГГАСАРЕМТЕ ТМРЕВТАГЕ ПЕЗ УСТЕМСЕЗ ОЕ 9Т.-РЕТЕВЗВООВС. 

УЕ ЗЕВЕЕ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНЮ. ' СГАЗЗЕ РНУЗ1С0-МАТНЕМАТТООЕ. 

ТГомъ УЕ. № 5. } Уо1ае УЕ. № 5. 

ОТЧЕТЪ 

по — 

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 
. ЗА 1898 г. 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ИМПЕРАТОРСКО Й АКАДЕМШИ НАУКЪ 

УТ. Рыкачевымть. 

Директоромъ Главной Физической Обсерватория. 

(Доложено въ засъданйи Физико-математическоло отдъьлензя 12-0 мая 1899 00а.) 

(.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1899. `$Т.-РЕТЕВЗВОП ВО. 
_ Продается у. комисеонеровь ИмпЕРАТОРСКОЙ Сошиивюоппайгев де ’Аса@ёпме ТмРЕвтАрЕ @ез 

я Академи Наукъ: Зс1епсез: 

в и. И. Глазунова, М. Эггерса и Коми. и К, Л. Риккера |}, 1азоппой, М, Ебзег$ & (1е, её (, ВсКег & 54.-Рёетгв- 

у въ С.-Петербург, Ъопга, 

П, Карбаеникова въ С.-Петерб., МосквЪ и ВаршавЪ, №, КагразпиКоЕ & 5:.-РёфегзБопга, Мозсоп её Уатвоу1е, 

Я. Оглоблина въ С.-Петербург® и К1евЪ, У, ОБЛоБ ше 2 54.-РёфетаБога её Клер, 

В, Клюкина въ МосквЪ, М, КюаКше & Мозсоп, 

— № Киммеля въ РигЪ, №. Кушше! & Вйса, у" 

— Фосеъ (Г. Гэвеель) въ Лейпциг$. Уоз5’ ЗогИшепе (6. Наеззе!) & Ге!ргла. 

№. Цъна: 1 р. 60 коп. — Риж: 4 Мак. 
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ОГЛАВЛЕНТЕ. 

ПЕСЕН ь съ о Во о ЕАО то 

Ебанцехяря и административная часть. 5. ео ие енота 

1. Механическая мастерская и инструменты. ... еее еее 

Ш. Библлотека и архивъ.. .. вое ев ВАО ОИ  о ОеениСоь 5 ЕВ 

ТУ. Издан1я. Обработка о к Е И, Ч с 

У. ОтдБлене метеорологическихъ наблюдевй и повф$рки сееалаяя Но, о ата 

А. Метеорологическ1я наблюден1я въ С.-Петербург ........ ЕО Ия 

Б. Повфрка метеорологическихъ инструментовъ, изм$рен1я ЕЕ кк, 

УТ. Состояше сЪти метеорологическихъ станшй П разряда и осмотръ этихъ станшй. ........ 

Во ехоннхехсвти станщй И! разряда. и’. оон о ее 

В Оснохрь метеорологическихь станшй .... еее ноте ное 

УП. Отд лене станшй П разряда ..... а С О о оо ос В 
А. Личный составъ отд$лен!я и Пос Во У ев ооо 5 

В. Окончательная обработка и подготовлене къ печати обыкновенныхъ абон © стан- 

ци П разряда за 1897 г... ... ОС ооо оо очи сьныв 
С. Собирае, контроль и вычислен1е ое наблюденй станшй П разряда за 1898г. 
У. Обработка экстраординарныхъ наблюдевй и самопишущихъ приборовъ станшй П разр. 

Си НЕА ИИ разре о е ао ин 
ТХ. Отдфлен!е по издан!ю ежедневнаго Е иОРАЕЕЕЕНЕ бретеня сие ‘але ое 

А) Личный составы и расирежблене работь . 5 - ооо тень нь 

Б) ОбыБнъ метеорологическими телеграммами, ежедневный бюллетень и пополнене синоп- 

ЕЕ Е: НОСЬ ПЕ о О По ее ОВ 
ЕТО нынУи ох остережентя, зе о ого 

Г) Предостережен!я для желфзныхъ дорогъ.. еее 
есть сре Ве о ао Оооо ооо ОО Сера РОО 

Х. ОтдБлеше ежемБсячныхъ и еженед$льныхъ бюллетеней... .. еее иена 

ХТ. Константиновская Магнитная и Метеорологическая Обсерватор!я .... еее. 

ХИ. Тихлисская Физическая Обсерваторя. .... еее еее 
— М1. Екатеринбургская Обсерваторя. . . - - еее еее тиви 

ХГУ. Иркутская Магнитно-Метеорологическая Обсерватойя ..... еее еее 
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ВВЕДЕНТГЕ. 

Оъ 1 января 1898 г. вступили въ. силу ВЫСОЧАЙШЕ дарованные новые штаты 

Главной Физической Обсерватори, и т6мъ упроченъ тотъ порядокъ распредфлен!я ея 

работъ, который въ ней установился въ послёдн!е годы на основан опыта. Работы эти 

распредфляются въ 6 отдфленяхъ: 1) Канцеляр!и, 2) Отдфлеви ежедневнаго Бюллетеня, 

3) ОтдБлеши еженедфльнаго и ежемфсячнаго Бюллетеней, 4) Отдфлени станщй П разряда, 

5) ОтдБленши станщй Ш разряда и 6) ОтдБленши наблюденй и повфрки инструментовъ. 

Сверхъ того, Библотекою и Архивомъ Обсерватор!и зав$дуетъ библотекарь. Наконецъ, въ 

управлени Обсерватортею и всею сфтью ея директору помогаютъ помощникъ его, инспек- 

торъ метеорологическихь станщй и механикъ, 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, соизволивъ на праздноване 1 апрфля 1899 г. 50-ти 

лётняго юбилея Обсерватори, повел6лъ, 25 мая отчетнаго года, отпустить въ 1899 г. изъ 

средствъ Государственнаго Казначейства десять тысяч» рублей на расходы по изданю 

истори Главной Физической Обсерватор!и и клималологическаго атласа, Росс1и, а, также на, 

издержки по празднован!ю юбилея. Весь ученый персоналъ Обсерватор!и принялъ, добровольно 

и безъ всякаго вознагражденя, энергичное участ!е въ означенныхъ юбилейныхъ изданяхъ. 

Другимъ важнфйшимь собъттемъ въ истори Обсерватори за отчетный годъ было 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 4 1юня 1898 г. мнёы!е Государственнаго Совфта, коимъ 

въ 1899 г. назначенъ необходимый кредить на постройку новаго павильона для а0со- 

° лютныхь магнитныхъ измфревй въ Константиновской Обсерватор1и, взамфнъ павильона, 

сгорфвшаго въ 1895 году. Это даетъ возможность Обсерватор!и возстановить прежне при- 

боры большой точности и производить дальнёйпия изслБдованя по усовершенствованю спо- 

собовъ магнитныхъ наблюденй. Одновременно отпущены средства на, пристройки къ жилому 

° дому (подъ квартиру для четвертаго наблюдателя) и къ главному зданшю (чтобы вынести 

подальше за стны зданя машину). 
Зап. Фяз.-Мат. Отд. 1 
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Наконецъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымьъ 15 декабря 1898 г. мнфшемъ Госудау- 

ственнаго Совфта установленъ весьма важный законъ, обезпечивающий согласоваше дфя- 

тельности всфхъ существующихъ въ Импери метеорологическихъ учрежден, путемъ 

созыва, при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ метеорологическихь съЁёздовъ, причемъ 

предписываются общая метеорологическая наблюденя, производимыя на всфхъ станцщяхъ, 

содержимыхъ разными вБдомствами или получающихъ оть нихъ пособля, вести по 

издаваемымъ Академею Наукъ инструкщямь и по инструментамъ, сличаемымьъ посред- 

ствомъ образцовъ съ нормальными инструментами Главной Физической Обсерваторли. Веб 

общия метеорологическая наблюденя упомянутыхъ станши высылаются въ означенную 

Обсерватор1ю, которая ихъ печатаетъь въ своихъ издавляхъ. Такимъ образомъ порфшенъ 

вопросъ, длившийся 15 лЬть, и теперь обезпечено единство въ производствё и издан 

метеорологическихь наблюдени, веденныхъ на средетва или при пособи казенныхь 

вфдомствъ. Тексть упомянутаго ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго мн$ная Государственнаго 

Совфта прилагается къ отчету. 

Отчетный годъ отмфченъ опять значительнымъ развитемъ метеорологической сти, 

велЬдетве возрастающей потребности въ этомъ для практическихъ цфлей. Номитеть Оибир- 

ской желзной дороги, встрётивъ надобность въ устройствё метеорологическихь станщй 

вокругъ Байкала, для организащи штормовыхъ предостереженй и предостереженй о мете- 

ляхъ, предоставиль въ распоряжевше Главной Физической Обсервалорли на этотъ предметь 

въ отчетномъ году 5360 рублей. Непосредственный надзоръ за, организащею этой м$етной 

сЪти я поручиль директору Иркутской Обсерватори А. В. Вознесенскому; благодаря его 

энерги, знаню дфла и самоотверженности, съ какою онъ принялся за выполнене этой 

задачи, сверхъ вефхъ своихъ прежнихъ обязанностей, ему удалось достигнуть значительнаго 

усп$ха, въ этомъ трудномъ дёлф; особенно заслуживаетъ внимавя устройство въ кони года 

временной станщи на льду посреди Байкала; подробности о Прибайкальской сти даны въ 

отчет г. Вознесенскаго. 

_  Съ благодарностью мы должны отнестись п къ поддержк%, оказанной Обсерватор1и въ 

этомъ году Его С1ятельствомъ г-мъ Министромъ Путей Сообщения, который, помимо аесиг- 

нован1я обычнаго кредита, на службу предостережентй желЁзныхъ дорогъ о метеляхъ и дру- 

гихъ неблагопраятныхь алмосферныхъ условяхъ, оказаль щедрую поддержку къ устрой- 

ству горной метеорологической станши на южномъ берегу Крыма при Ай-Петринской 

шоссейной казарм®, отпустивъ на постройку помфщеня для наблюдателя 1000 рублей 

единовременно и 480 рублей жалованья наблюдателю ежегодно, въ дополнене къ 120, 

отпускаемымъ Главною Физическою Обсервалорею, что даетъ возможность пригласить, 

интеллигентное лицо наэту должность и выполнить намфченную широкую программу наблю- 

ден, важную въ научномъ и практическомъ отношени. ь 

Въ глав$ УТ, посвященной состоянйю сфти метеорологическихь станщй П разряда, 

подробно упомянуто о содфйств!и, оказанномъ въ отчетномъ году къ устройству новыхъ. 

станщй и къ обезпечешю ихъ правильной дфятельности Министерствами Народнаго Про- 
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свфщен!я, Морского, Земледфмя и Государственныхь Имуществъ, Военнаго, Двора, 

Внутреннихь Дфль, Городскимъ Общественнымь Управлешемъ города Акмолинска, Яро- 

славскимъ Уфзднымъ Земетвомъ, г. попечителемъ Виленскаго учебнаго округа, г. губерна- 

торомъ Якутской области, г. директоремъ Радомской гимназ!и. Обсерватор1я глубоко’ благо- 

дарна означеннымъ вфдомствамъ, учреждешямъ и лицамъ за, ихъ участе въ развит нашей 

метеорологической сФти. 

_Въ итог, въ отчетномъ году число станшй П разряда возраело съ 827 до 897, т. е. 

слишкомъ на 8%. Это отрадное развие нашей метеорологической сфти вызываетъ, однако, 

залруднен!я относительно изданая наблюдений, такъ какъ положенная въ новыхъ штатахъ 

сумма на издане, разечитанная по числу станщи, дЪйствовавшихъ въ 1893 г., оказы- 

вается недостаточною; дфиствительно, число станшй съ т$хъ поръ увеличилось почти въ 

полтора, раза. 

Тёмъ отраднфе заявить, что, не испрашивая отъ Главной Обсерватор!и особыхъ 

средствъ, директору Тифлисской Обсерватори, С. В. Гласеку, удалось, благодаря суб- 

сиди, назначенной г-мъ главноначальствующимъ гражданскою чаетью на, Кавказ, княземъ 

Голицынымъ, предпринять съ 1 1юня 1898 г. новое издаше «Ежем$сячный Бюллетень 

Тифлисской Физической Обсерватори», служащий какъ бы дополнешемъ къ Ежемфсячному 

Бюллетеню Главной Физической Обсерватор1и. Большое число станши, вошедшихъ въ это 

издане, и прилагаемыя подробныя метеорологическая карты Кавказа дфлаютъ это издане 

весьма, цфннымъ. — Успфшный и цфлесообразный ремонть здавй Тифлисской Обсерва- 

тори даль возможность установить тамъ магнитограФъ, принадлежанай Главной Физи- 

ческой Обсерваторш. Впервые мы получаемъ оттуда.запиеи перемфнъ вефхъ магнит- 

ныхъ элементовъ. Въ Нонстантиновской Обсерватор1и съ 1 января 1898 г. ведутся, на- 

блюденя надъ температурою и влажностью воздуха сверхъ нормальныхъ въ русской будкф, 

по тремъ главнымъ заграничнымъ системамъ установки приборовъ: англ екой, хранцуз- 

ской и нёмецкой; на прочихъ нашихъ обсерваторляхъ 1 разряда съ этого же года ведутся, 

сверхъ нашихъ нормальныхъ, наблюдения по нёмецкой систем, т. е. по психрометру 

Асмана. 

Наша, Обсерватотля, благодаря содЪйств!ю воздухоплавательнаго парка и ИМПЕРА- 

ТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества, продолжала, принимать участ1е въ между- 

народныхъ метеорологическихъ полетахъ; но эти полеты, по дороговизн$, могли совершаться 

лишь весьма, рёдко. Между тфмъ, въ послбдн!е голы, въ особенности благодаря блестящимъ 

опытамъ въ Обсерватория Блью-Гиль въ Соединенныхъ Штатахъ, найденъ другой способъ 

наблюденшй слоевъ атмосферы въ предфлахъь до 3000—4000 метровъ, помощью зм$евъ. 

Хотя мы и не имфемъ для этого особыхъ силь и средствъ, но, въ виду важности такого 

рода изслдованй, я оказывалъ возможное содфйстве къ устройству такихъ змфевъ въ 

Константиновской Обсервалорли, гдф наблюдатели добровольно, въ свободное время, зани- 

мались этимъ дфломъ. Въ мартё 1898 г. былъ такимъ образомь впервые запущенъ змфй 

на высоту 700 метровъ съ самопишущимъ анемометромъ, построеннымъ по моимъ указа- 
1* 
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иямъ. Дальнфишее развит!е этого дла будетъ зависфть оть средствъ, которыя на, это 

будуть отпущены. 

Значительная часть моего времени въ отчетномъ году была потрачена на собиране 

матерлаловъ для историческаго очерка, Главной Физической Обсерваторли. 

Въ заключени отчета я сообщаю, въ какихъ комисаяхъ я принималъ участе, а, также 

нфкоторыя подробности о результатахъ международныхъ конхеренщй, въ которыхъ я уча- 

ствовалъ въ отчетном году, & именно: воздухоплавательной, собиравшейся въ начал апрфля 

въ ОСтрасбург$, и магнитной, собиравшейся въ Бристол6 въ начал сентября нов. ст. Болфе 

подробныя свфдфшя о дфятельности Обсерватор1и и ея сти изложены въ соотвфтствен- 

ныхъ главахъ по отдфлевнямъ и въ отчетахъ гг. директоровъ обсерватор!й, входящихъ въ 

налиу сть. | . 
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1. Ванцелярия и административная часть. 

По новому штату Главной Физической Обсервалорш, дёйствующему съ 1 января 

1898 г., личный составъ Канцелярия Обсерватор1и усиленъ новыми должностями: столо- 

начальника и журналиста. 

Завфдываюше Канцеляр1ею возложено на Ученаго Секретаря Обсерваторли, которымъ 

по прежнему состояль кандидатъ математическихъ наукъ Г. А. Керсновский. 

Должность столоназальника исполнялъ въ течеше всего года П. А. Зимиховъ и долж- 

ность журналиста, И. А. Тахвановъ. 

Сверхъ того, въ Канцеляри занимались г. Маевский, завфдывающий разсылкою 

метеорологическихь бюллетеней подписчикамъ и отправкою корреспонденщи; г. Розенъ до 

1 апр$ля и затБмъ г. Пельшуъ, поступивций на его мфето, заносили въ подлежащле жур- 

налы поступающия со станций метеорологическ1я наблюден1я, изготовляли адреса, для отправ- 

ляемыхъ Обсерватор1ею пакетовь и посылокъ и записывали ихъ въ разсыльныя книги. 

Перепискою и подшивкою въ дла корреспонденщи Обсерватор!и занимались г. Шадуйкисъ 

и г. Савельевъ, поступивций съ 15 мая отчетнаго года; имъ въ помощь былъ приглашенъ 

съ 1 ноября г. Подгорновъ. 

Для упаковки посылокъ, отправляемыхъ Обсерватор!ею, нашивки адресовъ и исполне- 

я разныхьъ порученй Канцелярш, при ней состояли два служителя. 

Отпускомъ пользовались въ отчетномъ году Г. А. Кереновсейй съ 1 августа, въ тече- 

ше двухъ недфль и П. А. Зимиховъ съ 12 октября въ течеше двухъ м$сяцевъ — оба для 

поправлевя здоровья; изъ остальныхъ служащихь м$сячный отпускъ быль разрфшенъ 

г. Маевскому съ 1 1юня. 

Складъ изданий Обсерватор!и состоялъ, по прежнему, въ вЪд$нш Канцелер!и. 

Въ отчетномъ году въ Канцеляр1ю поступило: 59943 входящихъ пакетовъ, посылокъ, 

бюллетеней и газетъ, въ томъ числБ 5924 оффищальныхъ отношенй, отправлено же было 

130202 исходящихъ пакетовъ, посылокъ и бюллетеней, въ томъ числЬ 6409 оффи- 

_ Щальныхъ. 

® Въ эти числа включены: 199 экземпляровъ ежедневнаго бюллетеня, 582 экземпляра 

ежем$сячнаго бюллетеня и 158 экземпляровъ еженедфльнаго бюллетеня (48 экземпляровъ 

ежедневнаго бюллетеня и 44 экземпляра, ежемЪсячнаго бюллетеня разсылались по подпискЪ, 

остальные безплатно разнымъ правительственнымъ учрежден1ямъ, ученымъ обществамъ, 

метеорологическимъ станщямъ и проч.). Входящая и исходящая корреспонденция отдфлен1я 

станши 3 разряда включена тоже въ вышеприведенныя числа; метеорологичесвкя теле- 

граммы, получаемыя и отправляемыя непосредственно отдфленшемъ по издан1ю ежедневнаго 

бюллетеня, не вошли въ вышеуказанныя числа. 
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Канцеляр1ею записано было 1704 корректурныхъ листа и 231 заказъ у различныхь 

поставщиковъ. Ух 

При введени новаго штата Г. Р. Пернъ осталея по прежнему смотрителемъ. Подъ 

его руководствомъ работали 14 служителей, а именно: 1 швейцаръ, 2 служителя при Нан- 

целярли, 2 служителя при отдфлен1яхъ, 2 разсыльныхъ, 1 служитель при отдфлени наблю- 

ден и повфрки инструментовъ, 5 дворниковъ и 1 истопникъ. На смотрителя Обсерватор1и 

возложенъ присмотръ за чистотою помбщен!й, двора и прилегающихь улицъ; онъ руково- 

дитъ работами прислуги, покупаетъ и доставляетъ для отдфлеви Обсерватор1и, ея лабора- 

тор!й и мастерской необходимые матерлальг и принадлежности, получаетъ изъ таможни и 

отправляетъ за, границу инструменты и книги и вообще заботится объ исполнен всбхъ 

хозяйственныхъ потребностей Обсерваторли. 

Подъ непосредственнымьъ присмотромъ смотрителя Обсерваторли въ отчетномъ году 

были произведены, сверхъ мелкихъ починокъ и исправлен, слБдуюшая ремонтныя работы: 

капитально отремонтированы помфщеше мастерской и машинное ея отдфлене, причемъ въ 

двухь комнатахь положенъ мозаичный поль, стБны и потолки окрашены масляною краскою; 

квартира механика Обсерватор!и была заново отдфлана; выстроенъ новый сарай для склада 

песку, угля и проч. 

|. Механическая мастерская и инструменты. _ 

Работы въ механической мастерской Обсервалотли производились въ теченше отчетнаго 

года подъ руководствомъ механика Н. К. Рорданца. Въ мастерской работали: гг. Андреевъ 

и Хохловъ въ течене всего года, занимаясь главнымъ образомъ изготовлевнемъ частей 

точныхъ инструментовъ и текущими работами. Наблюдеше за элетряческимъ освфщенемъ 

и дйстнемъ машинъ было поручено гг. М. и Л. Рикъ, посл же ихъ ухода 31 августа 

отчетнаго года, эти обязанности исполнять г. В. Рикъ, поступивший 2 октября на службу 

въ Обсерватор1ю, причемъ ему въ этомъ помогалъ ученикъ г. Рамбушъ. Въ качеств уче- 

ника, быль принятъ г. П. Лецтусъ съ 23 ноября срокомъ на три года. 

Изъ капитальныхъ работъ мастерской упомянемъ сл$дуюцщия: оконченъ большой маг- 

нитный теодолитъ, предназначенный для строющагося въ Константиновской Обсерватория 

въ г. Павловск$ новаго павильона для абсолютныхъ магнитныхъ опредфлени, и начато 

изготовлене большого мультипликатора съ маленьким теодолитомъ въ качеств круга, кру- 

чен1я для подвъшиван1я въ мультипликатор$ магнитовъ большихъ разм$ровъ для большого 

индукц1оннаго инклинатора. Изготовленъ, по мысли г. Гуна, новый приборъ для быстрой 

и удобной повфрки термометровъ при низкихъ температурахъ. По моимъ указамямъ были 

изготовлены, для полетовъ воздушныхъ шаровъ съ инструментами, особый большой алюми- 

шевый вентиляторъ, помфщаемый въ корзин съ инструментами и приводящийся въ движе- 

ше особымъ механизмомъ, равно какъ и небольше вентиляторы, другого устройства, пред- 
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назначенные для вентилирован1я баро-термограховъ. Оверхъ того, подготовка инструментовъ 

къ каждому полету, присутетв!е механика при спуск шара, а въ нёкоторыхъ случаяхъ и 

позздки за корзиной съ инструментомъ для обезпечен!я сохранности записи, брали много 

времени у механика Рорданца и его помощниковъ. Наконецъ, мастерскою проведено много 

новыхъ проводовъ для электрическаго осв5щен1я и устроено нфсколько висячихъ и перенос- 

ныхъ электрических лампъ. 

На ряду съ этими работами мастерская выполняла, по примру прежнихъ лЬтъ, всф 

работы по чисткф, смазк$ и по исправленю инструментовъ, дфиствующихъ въ Главной 

Физической Обсерватор!и и подвфдомственныхъ ей метеорологическихъ станщяхъ. 

Обсерваторля пртобр$ла въ отчетномъ году изъ мастерскихъ Ф. 0. Мюллера, А. А. 

Тогансона и К. Петермана, изготовляющихъ инструменты по установленнымъ Обсерва- 

_торлею образцамъ, слёдуюцие приборы для метеорологическихь станщи, устроенныхъ за 

счетъ Обсерватор!и: 

61 станшонныхъ термометровъ, 

37 минимальныхъ, 

11 максимальныхъ, 

36 волосныхъ гигрометровъ, 

28 термометрическихь клтокъ, 

25 паръ дождемфровъ съ складными воронкообразными залщитами Нифера, 

4 ртутные барометра, 

5 анероидовъ, 
21 хлюгеръ съ указателями силы вфтра, 

3 солнечныхъ часовъ, 

Изъ хранящагося въ Обсерватор1и запаса камертоновъ 14 штукъ было выдано учени- 

. камъ Регентскаго Класса Придворной Ифвческой Капеллы. 

Въ числу инструментовъ, принадлежащихъ Обсерваторш, въ отчетномъ году, сверхъ 

вышеупомянутыхъ, прибавились слБдующе: 1 инклинаторъ Довера, 2 Асмановскихъ аспи- 

рашонныхьъ психрометра, 1 карманный анероидъ, 6 психрометрическихь термометровъ и 

2 актинометрическе термометра, 1 гелографъ Кемпбеля. 

|. Библютека и архивъ. 

Библотекаремъ и архивар1усомъ въ течеше всего отчетнаго года состояль по преж- 

нему Е. А. Гейнцъ, который пользовался двухмфеячнымъ отпускомъ съ 8 1юня по 8 августа. 

Съ введешемъ 1 января отчетнаго года новыхъ штатовъ г. Гейнцъ былъ освобож- 

денъ отъ обязанностей помощника завёдующаго отдБлевемъ ежемфсячнаго бюллетеня и 

могъ такимъ образомъ все свое время посвящаль занят1ямъ въ библ!отекВ, 
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Подьъ его руководствомъ въ течеше всего года въ библютекЪ занималась Ц. К. Ремей, 

на, обязанности которой лежала переписка старыхъ каталоговъ, занесеше въ каталогъ вновь 

поступающихъ книгъ и разм5щеше ихъ въ библотек$. 

Бибмотека увеличилась въ течене отчетнаго года на 807 нумеровъ, что составляетъ 

1016 томовъ. Изъ нихь 99 томовъ были куплены, а остальные 708 получены въ обмёнъ 

или въ даръ. Общее число книгь въ бибмотек$ къ концу отчетнаго года равнялось 32642. 

Бибмотека, получаеть около 600 пер1одическихъ изданй, изъ нихъ 161 находится для 

общаго пользованйя въ читальнъ. 

Поприм$ру прежнихъ лётъ къ концу истекшаго года была начата ревизая веей библо- 

теки, которая была закончена въ началф 1899 г. 

Библ!отекой и архивомъ пользовались въ отчетномъ году 43 лица, причемъ изъ библ1о- 

теки было выдано 1438 книгъ, а изъ архива записи наблюдений за 2540 лБть (книжки и 

таблицы) и 13 связокъ. 

Въ Константиновскую Обсерватор!ю, какъ и въ прошломъ году, высылались для про- 

смотра новые журналы; въ отчетномъ году было выслано всего 96 нумеровъ. 

Въ теченше отчетнаго года въ аруиез поступили: 

1. Таблицы и книжки наблюдений станши П разряда за 1896 г., а нБеколько и за 

предшествующие годы; наблюден!я эти относятся къ 794 различнымъ пунктамъ. 

2. Таблицы наблюден!й 13 Финляндскихъ маяковъ за, тотъ-же годъ. 

5. Таблицы и книжки 87 станций съ наблюденями надъ темпералурою почвы за, 1896 г. 

4. Таблицы наблюденй надъ температурою поверхности земли съ 135 станщи за 

тотъ же годъ. 

5. Таблицы наблюдевй надъ испарешемъ съ 107 станшй за, тотъ-же годъ. 

6. Записи и обработка, наблюдений по гемогратамъ за 1896 г. съ 45 ставший. | 

7. Актинометрическя наблюденя за тотъ-же годь съ 3 станшй. 

8. Записи самопишущихь приборовъ 13 станши П разряда за 1896 г. и термограа | 

Ялты за 1889—1895 гг. 

9. Таблицы: ежечасныхъ метеорологическихь и магнитныхь наблюденй Иркутской и 

Екатеринбургской Обсерваторлй за 1897 г. 

10. 7 журналовъ объ осмотр$ станшй въ 1896 г. 

11. Оригиналы наблюденй станшй Ш разряда, надъ грозами въ 1895 г., надъ снфж- 

нымъ покровомъ за зиму 1894—95 гг. и надъ вскрыемъ и замерзамемъ водъ въ 1895 

и 1896 гг. я 

12. Записи самопитущихъ приборовъ Главной Физической Обсервалорли (барогратовъ 

Устери-Рейнахера, Ришара и Гаслера, термограза Ришара, гигрограза Ришара, анемо- 

грата Ришара, Гаслера и Фуса, анемограа для вертикальныхь токовъ воздуха, гелю- 

граза, омбро-атмограха) за 1897 г.; экстраординарныя наблюденя, обработки анемограха 

Ришара, гемографа и омбро-атмограха, таблицы и книжки наблюдений Обсерватор!и за 

1897 г. } 
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13. Наблюден!я желзно-дорожныхъ станщй посл$ получен1я предостережения о мете- 

ляхь за зиму 1897—1898 гг. 

14. Метеорологическя наблюден1я, произведенныя на нфкоторыхъ станщяхь сфти 

Главной Физической Обсервалор!и, во время солнечнаго затмен1я 9. августа 1896 г. 

15. Матерлалы и вычислен!я къ работБ о предсказан1и наименьшей температуры ночи 

(рукопись Н. Коростелева). 

Кром того изъ Главнаго Гидрограхическаго Управленя получены журнальг наблю- 

деши по хутштоку въ С.-Петербург за 1847 г. и за 1879, 1881 и 1882 гг. ИАурналы 

эти являются дополнешемъ къ находящимся уже въ архив$ Обсерватори подобнымъ-же 

журналамъ за друме годы и предоставлены Гидрографическимъ Управлешемъ на храненше 

у наеъ въ архивф вмфетВ съ другими журналами. 

Благодаря тому, что у бибмотекаря посл введеня новыхъ штатовъ было болфе сво- 

боднаго времени, оказалось возможнымъ, кром$ обычныхъ текущихъ работъ въ библютек$ 

и архивЪ, выполнить или началь пфлый рядъ экстренныхъ работъ, которыя были давно уже 

необходимы, но не могли быть приведены въ исполнене вслдств!е недостатка, времени. 

Сюда, относятся прежде всего работы по преобразоваю нашихъ каталоговъ. 

Въ отчетномъ году законченъ быль новый алфавитный карточный каталозв. Этотъ 

каталогь начать быль еще въ 1893 г., но вскорф составлеше его было, за недостаткомъ 

времени у библюотекаря, пр1остановлено. Снова было приступлено къ его составлению въ. 

1896 г., и такимъ образомъ онъ быль законченъ въ 2 года. При переписк$ каждая кар- 

точка, св5рялась съ самой книгой, а послБ окончаня всей работы весь каталогь быль еще 

разъ просмотр$нъ, причемъ было написано очень много дополнительныхъ карточекъ для 

облегченя отыскиван!я книгЪ. Старый каталогь состоялъ изъ 5 ящиковъ, содержащихъ 

вмфстф около 4000 карточекъ, а новый размфщенъ въ 18 ящикахъ и содержить около 

13000 карточекъ; всЁ эти ящики хранятся въ особомъ шкафу, устройство котораго описано 

въ ОтчетБ за 1893 г. (стр. 8). 

Такъ какъ нашь систематическай каталозв тоже не удовлетворяль потребности, то 

ближайшею задачею посл окончан1я алФавитнаго каталога, было приступить къ составлен1ю 

новаго систематическаго каталога. Для этого прежде всего надо было выработать новую, 

болфе удобную систему распредфлен1я отдфловъ каталога. Библютекарь просмотр$ль для 

этой пли каталоги спешальныхъ заграничныхъ библ1отекъ, а также систему, предлагаемую 

Лондонскимь Королевскимъ Обществомъ, взявшимъ, какъ извфетно, на себя инищативу 

выработки по международному соглашен!ю каталога научной литературы *). Много полез- 

1) Пуегпа& опа] Саа]орие оё Зеепыйс Гиегафите. Верог6 оЁ ве Сошпицее оЁ {Ве Воуз1 Зосейу оЁ ТГопдоп 

—  уН Эсведщев оё СЛаззЯса оп. 1898. 
Зап. Физ.-Мат, Отд. 2 
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ныхъ св дфнЙ было заимствовано изъ книги Грезеля о бибмотекахъ, каталогахъ и проч. 1). 

Выработанная г. Гейнцемъ подробная система была мною просмотрфна и мфстами изм- 

нена и дополнена, а съ октября отчетнаго года было уже приступлено къ переписк% новаго 

каталога, по этой новой систем. Переписывалея однако не старый каталогъ, а новый ката- 

логъ составлялся по новому карточному каталогу; новыя-же книги заносились и въ тотъ и 

другой систематическай каталогъ. 

Составлеше харточнало каталоза текущей журнальной мипературы по метеороломи 

4 земному мазнетизму также подвигалось впередъь по м5рф поступлен1я новыхъ журналовъ 

и другихъ пер1одическихъ изданш. При этомъ въ течене этого года удалось заполнить 

2 большихъ пробфла въ этомъ каталог$, а именно были составлены карточки изъ всфхъ 

пер!одическихъ изданий за 1890, 91, 94 и 95 гг., за которые карточки не выписывались 

въ свое время. Такимъ образомъ мы имфемъ теперь довольно полный каталогъь журнальной 

литературы бол6е, чфмъ за 10 лЬтъ. 

По прежнему бибмотекарь велъ особый журналь для лицъ, участвующихь въ состав- 

лени рефератов» для нашею «Ежемъсячноло бюллетеня», распредфляя въ немъ новыя 

работы по отдфламъ, которые каждый участникъ взяль на себя. | 

Въ отчетномъ году, какъ уже упомянуто въ прошломъ году, были нфсколько расширены 

шкафы вз артивъ и такимъ образомъ по крайней м5р$ въ ближайшемъ будущемьъ можно 

будеть помфшаль въ немъ новые оригинальт наблюдений. Въ апрёлБ постройка новыхъ 

шкафовъ была закончена, и въ теченте всего лфта, происходило разм5щен1е таблицъ наблю- 

дешй въ новые шкафы. При этомъ в5 первый разь послБ устройства архива весь инвен- 

парь его (пока только таблицы) быль свъренз с5 каталоюмз архива. Возникшая при 

этой ревизши недоразумя отчасти были выяснены, отчасти-же‘будуть разобраны въ 

лЬто 1899 г. 

Къ сожал6н1ю въ бибмотек$ нельзя произвести такого-же расширеня, не смотря на, 

его настоятельную необходимость. 

Въ свободное отъ занят въ Обсерваторли время г. Гейнцъ въ течеше отчетнаго года, 

произвель слБдуюцщия работы: 

1. Съ моего разрёшеня имъ была уже въ прошломъ году’ начата и въ отчетномъ 

закончена для «Экспедищи для изслдованя источниковъ главнфйшихь рфкъ Европейской 

Росси» работа: ‘«Обё осадкахз, количествь снтяа и 065 испарении на ртъчныхь бассейнах 

Европейской Росс». Работа эта напечатана въ Трудахъ этой экспедиции °). 

2. По моему поручению г. Гейнцемъ быль составлень отвёть на запросъ, Министер- 

ства Путей Сообщеня, въ какихъ размфрахъ въ виду ожидаемаго мелководья въ каналах, 

можетъ оно обнаружиться въ течене предстоящей навигаши въ южной части Ладожскаго 

1) А. Сгазе]. Стапа2асе ег В1ЬПовекзейнтге п 2) Труды экспедищи для изел. и т. д. съ 14 картами. 
ЬостарЫзеВеп пп е]ёщегиаев Апшегкипееп, | и одной таблицей кривыхъ. 1—54 и Т-ХХЖМУ ты 

(\УеБегз ИИзг. КадесВйзшеп), Тле1р24е. 1890. С.-Петербургъ. 1898. К 
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озера, а также можно-ли ожидать въ этой м$5стности л$томь болБе обильныхъ дождей. 

Результаты раземотрвйя этого вопроса, напечатаны въ мартовскомъ номерф «ЕжемЪсячнаго 

бюллетеня» ') подъ загламемъ: «Аз вопросу о причинаяь, обусловливающих весения 

70л0600%я». 

3. Кромф того въ «Иравительственномь Вфетникв» въ отчетномъ году г. Гейнцъ 

напечаталь статью: «Замерзане Невы у С.-Петербута и продолжительность ея ледянало 

покрова» 2) и нёсколько другихъ статей. 

4. Наконець для Клималтолочическоо Атласа Российской Инпери, подъ руковод- 

ствомъ г. Гейнца были вычислены и нанесены на, карту средшя числа дней съ осадками 

около 600 станшй. По этимъ дачнымъ имъ были построены годовая карта и 4 карты для 

временъ года, представляюция геограхическое расиредВлен1е числа, дней съ осадками на 

пространств всей Империи. 

№. Издания. Обработка наблюденй. Справки. 

Главная Физическая Обсерваторая разослала въ отчетномъ году разнымъ учрежде- 

шямъ, ученымъ обществамъ и отдёльнымъ лицамъ внутри Империи и за, гравицу ел$дующия 

изданя въ обмЪфнъ за доставленныя ей наблюденя и печатныя изданя: 

1. Льтописи Главной Физической Обсерватор!т за, 1897 г. часть Ти П. 

2. Записки ИмпеРАТОРСКОЙ Академ Наукъ, т.У. №№ 8и12, т. УТ №№ 1, 5, 4, 3, 12, 

т. УП №№ 2, 3. 

3. Б. Керсновск!й. Предостережешя о сильныхъ вфтрахъ и метеляхъ, посланныя 

Главною ФРизическою Обсерваторею по лишямъ желзныхъ дорогь зимою 1896—1897 гг. 

Затфмъ, соотвфтствуюния метеорологическя станши получили сл$дуюнце оттиски 

изъ Лфтописей: 

1. Ежемфсячные и годовые выводы изъ наблюденй станши 2 разряда за 1897 г. 

2. Наблюдевя надъ темпералурою поверхности земли, температурою почвы на раз- 

личныхь глубинахъ, испарешемъ воды въ тфни и продолжительностью солнечнаго с1яня, 

произведенныя въ 1397 г. на станшяхъ 2 разряда въ Роселйской Имперли. 

3. Самопишушие метеорологическе инструменты станшй 2 разряда. Термографы 

станщи въ Новоросейск® (1892—97 гг.) и Мархотскомъ перевал (1894—97 гг.), баро- 

‘траФъ станщи въ Новомъ Королев$ за 1897 г. 

4. Наблюденя надъ атмосферными осадками въ 1897 г. 

5. Наблюден1я надъ грозами въ 1897 г. 

1) Еженфсячный бюллетень Г. Ф. 0. Годъ УГ. №3,| 2) Прав. ВЪетн. отъ 30 окт. 1898 г. 

стр. 1—4, 
ож 
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6. Наблюденшя надъ вскрышемъ и замерзашемъ водъ въ Росси въ 1897 г. 

7. Наблюденя надъ снфжнымъ покровомъ зимою 1896—97 гг. . 

Ежедневный метеороломеский бюллетень разсылался безвозмездно внутри Импери 

иза границу въ числБ 151 экземпляра. Разсылка производилась большею частью ежедневно 

и только въ н$=которые пункты по одному разу въ недёлю. Сверхъ того, Обсерваторля раз- 

сылала, безвозмездно: Еженедъльный метеоролозическай бюллетень — въ числв 158 экзем- 

пляровъ и Ежемтсячный метеоролозический бюллетень — въ числ 538 экземпляровъ. По 

подпискф доставлялись внутри Импер!и: 48 экземпляровъ ежедневнаго и 44 —ежемфсячнаго 

бюллетеня; за границу 2 экземпляра ежедневнаго бюллетеня. 

Въ отчетномъ году много силь и средствъ Обсерваторлею было потрачено на изготов- 

лен!е климатологическаго атласа, Российской Импери, въ основу котораго вошли всё спе- 

шальныя работы по климатологи, изданныя Обсерваторею за, 50 лЬтъ ея дфятельности, и. 

сверхъ того печатанный и рукописный малерлаль, храняшийся въ архивБ Обсерваторти. 

Подъ моимъ лишь общимъ руководетвомъ завфдывали работами по разнымъ элементамъ 

слёдующия лица: 

Распредфлене атмосфернаго давленя ..... Р.Р. Бергманъ и А. А. Каминский. 

Распред$лене вЗтровъ. ........е... Т. А. Кереновскай. 

еицература воздуха 5 бе ЕВ Э. В. Штеллингъ. 

Абсолютная и относительная влажность .... А. А. Каминский. 

Количество осадковъ. „еее Э. Ю. Бергъ. 

Чиело дней съ осадками. ен... - Е. А. Гейнцъ. 

‘Облачность она о а А. М. Шенрокъ. 

Вскрыт!е и замерзане р$фкъ и продолжитель- 

ность ледянаго покрова. ......... М. А. Рыкачевъ. 

Продолжительность енфжнаго покрова и грозы. Э. Ю. Бергъ. 

Пути циклоновъ и типы погоды. ....... Б. А. Керсновеклй. ` 

Годовой ходъ относительной продолжительности 

солнечнаго с1ян1я и годовой ходъ напря- 

жения солнечньыхъ лучей въ полдень въ ‘ 

Правое т ое а Т. Б. Шукевичъ. 

По н%ёкоторымъ элементамъ, какъ напримфръ къ снёжному покрову, среде выводы 

сдфланы и по нимъ построены для печали карты вообще въ первый разъ. 

Гг. завёдываюние работами безъ всякаго вознагражден1я употребляли свое свободное 

оть службы время на эти работы; вычислители же приглашались на особыя ередетва, 

отпущенныя на издаше атласа. 
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Сл5дующия записки были представлены въ отчетномъ году для напечатаня въ изда- 

шяхъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ: 

М. Рыкачевъ. Новый испаритель для травы и первыя наблюден!я но немъ въ 

Константиновской Обсерватории. 

М. Рыкачевъ. О высот наводненая 9 (20) сентября 1706 г. по измБреню Петра 

Великаго. 

В. Кузнецовъ. СФверное с1яве, наблюдавшееся въ Павловск 8 (20) декабря 1397 г. 

С. Грибофдовъ. Предсказане погоды для отдёльныхъ мёстъ съ точки зря синоп- 

тической метеорологи. 

С. Егоровъ. Подъемъ змфевъ съ анемографомъ въ Константиновской Обсерватор!и, 

совершенный 31 (19) марта, 1898 г. 

С. Гласекъ. Объ опред$лен!и исправленнаго разетояня отъ зеркала до шкалы при 

употреблеши схерическаго стекла, въ стБнахъ ящика, окружающаго магнитъ. 

П. РыбкинЪъ. Повторяемость одинаковаго хода атмосхерныхъ явленй въ Европ. 

Сверхъ того, бывиий директоръ Главной Физической Обсерватори, нынф почетный 

члень ИмпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ Г. И. Вильдъ, представиль для напечатан!я въ 

издаюяхъ Академ слБдуюция записки: «Объ устройств$ магнитныхъ обсерватор!й» и 

«О разности между результатами, получаемыми при опредфлени горизонтальнаго напряже- 

я земного магнетизма, помощью однонитнаго теодолита и помощью двунитнаго теодолита». 

Главная Физическая Обсерватор1я выдала въ отчетномъ году справки о состоян!и по- 

годы и друг1я слБдующимъ учрежденямъ и лицамъ, обращавшимся къ ней съ разными за- 

просами: 

1. Студенту Горнаго Инетитута г. А. Бутми-де Кацману, въ С.-Петербург, — 

Многолётн1я средная температуры и осадковъ въ Акмолинской области. 

2. Метеорологической станци 1 разряда въ Ахен$—средёя температуры за декабрь, 

январь и Февраль съ 1876 г. по 1890 г. въ С.-Петербург$. 

3. Г-ну Тр1осси (С16 тет Тг10331) въ Марсели— метеорологическая наблюден1я, веден- 

ныя въ Росеи въ 1887 и 1888 гг. 

4. Генералу А. А. Тилло, въ С.-Петербург$, атмосферное давлене за время съ мая 

по сентябрь 1896 и 1897 гг. въ Самарканд и Маргеланф. 

5. Бактерологической Лаборатори Министерства Земледфмя и Государственныхь 

Имуществъ, въ С.-Петербург$, — ежечасныя величины метеорологическихъ элементовъ по 

наблюден!ямъ Константиновской Обсерватор!и въ г. ПавловскВ за, время съ 1894 по 1896 г. 

6. Доктору Эпову, въ С.-Петербург — метеорологическя данныя для С.-Петербурга, 

за, 1896 и 1897 гг. 

7. Инженеръ-Полковнику г. Еремееву, въ С.-Петербург — высота воды въ НевЬ 

и сила, вЪтра, въ С.-Петербург съ 24 ноября 1897 г. по 25 января 1898 г. 

8. Торговому Дому К. Репинъ и А. Струмилло, въ С.-Петербург — состояше 

погоды въ С.-Петербург$ 13 января 1898 г. 
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9. ИмпЕРАТОРСКОМУ Московскому Обществу Сельскаго Хозяйства въ Ее 

чины магнитныхъ элементовъ въ 1898 г. въ Воронежской губ. 

10. Г. Судебному Сл6дователю г. Нронштадта — сила вЪтра въ Вронштадт$ съ 2 ч. 

до 4 ч. дня 25 декабря 1897 г. 

11. Г. Судебному Сл6дователю 1 участка г. (.- -Петербурга —= температура воздуха 

въ С.-Петербург 29 и 30 ноября 1896 г. 

12. Г. Секретарю Геограхическаго. Общества въ Мюнхен Доктору Циммереру 

(/пишегег) — результаты метеорологическихь наблюдений въ Тифлис и Буюкъ-Дере за 

1896 г. РБ 

13. Геологу Г. Пол$нову, въ С.-Петербург — атмосферное давлеше и температура, 

воздуха въ БарнаулВ и ТомскБ за время съ 22 мая по. 15 юля 1897 г. 

14. Генералу А. А. Тилло, въ С.-Петербург —тмосхерное давлеше и температура. 

воздуха въ 1897 г. по наблюденямъ станши въ Хабаровск$, ВладивостокЪ, БлаговЪщенскЪ, 

Николаевск на Амур$, Самарканд и Маргеланв. - 

15. Прохессору Института Инженеровь Путей Сообщеня С. Д. Корейша, въ 

С.-Петербург$. — наблюден!я надъ снфжнымъ покровомъ и предостережения желзныхъ 

дорогъ о метеляхъ за время 1890—1896 гг. 

16. Торговому Дому А. Генлай, въ С. В ИН погоды въ С.- и 

р съ 17 по 29 августа 1897 г. 

7. Директору Магнитной Обсерватори Паркъ Сенъ Моръ въ Парижё г. их 

а. величины магнитныхъ элементовъ въ ма 1896 г. по наблюденямъ 

Вонстантиновской Обсерватор1и въ г. Павловск$. 

18. Начальникъ Датской экспедищи въ Среднюю Аз!ю г. Опбиьрет сравнивать свой 

хронометръ съ нормальными часами Обсерваторли. 

19. Генералу А. А. Тилло, въ С. -ПетербургЕ — величины магнитнаго склоненшя и 

горизонтальнаго напряженя 30’ марта 1898'г. по записямъ Наткитогракв дфйствующаго 

въ Конетантиновской Обсерватор!и въ г. Павловск$. 7 | 8 

‚20. Г-ну Я. А. Макерову, въ С.-Петербург — годовыя суммы оаериЕОЕЬ овад- 

ковъ по наблюден!ямъ станшй близъ С.-Петербурга, за 1896 и 1897 гг. 

21. ИмпЕРАТОРСКОМУ Центральному Гидрогразическому. Бюро въ ВЕнВ — коли- 

чество осадковъ за 1897 г. по наблюденямъ 5 станщй, 'расположенныхъ по бассейну 

р. Вислы. 

22. Архитектору Р. Р. Марфельду, въ С. ее наименьшая 

температура `воздуха въ Томскф. ; 

23. Прохессору А. В. Клоссовскому, въ м. кривыхъ по магнитограу 

Константиновской Обсерватори въ г. Павловск$ за, 11 Февраля 1898 г. 

24. Директору Итальянскаго Центральнаго Метеорологическаго Института, въ ‚ Рам. 

г. Таккини — магнитныя  данныя по наблюдеюпямъ Константиновекой Обсерватори ВЪ 

г. ПавловекЪ въ дни землетрясен!й въ Итали. ‚ [ 
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25. Г-ну Управляющему Балтйскимъ Судостроительнымъ и Механическимъ Заводомъ 

Морского Вфдомства въ С.-Петербург — о средней высот$ воды въ Нев$ и о наиболыпихъ 

поднятяхъ ея уровня за время съ 1878 г. по 1897 г. 

26. С.-Петербургской Губернской Земской Управ — выписки изъ наблюдений за. 

1897 г. метеорологическихь станши, дфйствующихъ въ С.-Петербургской губерн!и. 

27. Н. В. Верещагину въ С.-Петербург — м$сячныя и годовыя' количества осад- 

ковъ въ С.-Петербург$ за, время съ 1860 г. по 1895 г. 

28. Генералъ-Малору барону Майделю, въ С.-Петербург — магнитныя наблюден!я 

Иркутской Обсерватотии во время солнечнаго затмен1я въ 1896 г. 

29. Г-ну С. Саблеру, въ (С.-Петербург — количество осадковъ за’ лётие мфсяцы 

1897 г. по наблюденямъ Забайкальскихъ станций. р 

30. В. Ф. Гартцу, вь С.-Петербург — абсолютная наивысшая температура въ 

Иркутск$. : 

31. М. Е. Грумъ-Гржимайло, въ С.- о склонене въ Гурьев$ 

въ 1898 г. 

32. Инженеру г. Донъ (Р. Оозпе) въ Агме въ Итали — результаты актинометриче- 

скихъ наблюден!й за 1895 и 1896 гг., произведенныхъ въ С.-Петербург и Павловск$. 

33. Бакинскому купцу г. Якову Дуэль, въ С.-Петербург — сила, и направлене в$тра 

въ Балтиекомъ мор$ 1—3 юня 1898 г. 

34. Начальнику 1 участка, Донецкой жел. дор. Инженеру г. Виноградову въ Камен- 

ской станиц — многолётня средня величины осадковъ въ Области Войска Донского. 

35. ФирмБ Борцъ и Зальковеръ (Г. Вогё2 ип@ БаКо\уег) въ КенигсбергВ въ 

Прусси — температура воздуха съ 11 по 28 марта 1897 г. въ Саратов$, Тамбов, ОрлБ, 

Бфлосток$, Рославлф, Новозыбков, Василевичахъ и Осовц$. 

36. Управленю Харьково-Николаевской жел. дор. — метеорологическия данныя за 

время съ 4 по 8 марта 1898 г. для района лини Одесса-Харьковъ. 

`37. Военному инженеру г. Попову, въ С.-Петербург — свфдфн!я о сейсмоскопахъ 

различныхъ системъ. 

38. А. В. Чартор1йскому, въ С. -Петербурт6—атмосверное давлене 21 и 22 юня 

1898 г. въ С.-Петербург $. 

39. Компани С.-Петербургскихъ Металлическихь Заводовъ-—наивысшее и наинизшее 

стояше воды въ Нев$ у С.-Петербурга, въ пер1одъ 1878—1897 гг. 

` 40. П. М. Мирковичу въ С.-Петербург — многолтн1я средёя величины разныхъ 

метеорологическихъ элементовъ по наблюден1ямъ въ Пековской’ губ. 

АТ. Старшему врачу С.-Петербургской Столичной Полищи В. И. Скабичевскому— 

метеорологическя данныя за время съ 1887 г. по 1897 г. для С.-Петербурга, Ревеля, 

Гельсингеорса, Выборга и Стокгольма. . 

42. Преподавателю Гимназии г. Витбергу въ РигБ — самый пы срокъ векрыт!я 

р. ДнБпра. 
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43. Профессору Д.Н. Кайгородову въ Зегевальдъ—м%$сячныя: средйя температуры 

съ марта по май включительно, съ 1888 г. по 1897 г., въ С.-Петербург $. 

44. Его Королевскому Высочеству Принцу Луиджи Герцогу Абруцкому — резуль- 

таты наблюдешй станшй на берегахъ Ледовитаго океана и Благо моря въ 1897 и 1898 тг. 

45. Е. И. Верховскому въ С.-Петербург — количество осадковъ, выпавшихъ въ 

БатумЪ$ въ 1895 и 1896 гг. 

46. П. И. Св$шникову въ Уральск5 —ев$ дня о метеорологическихъ наблюденякь, 

производившихся когда либо въ Уральск$. 

47. Инженеру г. Яворскому въ 0.-Петербург$ — магнитное склонене_ въ сентябрь 

1898 г. по наблюденямъ Константиновской Обсерваторли въ Павловек$. 

48. Управленю Харьково- Николаевской жел. ‘дор. — метеорологическя данныя за 

время съ 12 по 18 ноября 1896 г. по наблюденямъ станщй въ Шполф, Златопол$, Вре- 

менчуг$ и Ратьковк$. 

49. Директору. Гельсингфорской Обсерватор!и г. Бизе въ ГельсингФорс —атмосер- 

ное давлете и температура воздуха съ 29 мая по 14 1юня и съ 17 по 22 1юля 1898 г. по 

наблюденямъ станщй на Мурманекомъ берегу. 

50.С.И.Ковалевскому въ С.-Петербург —средния годовыя величины элементовъ зем- 

наго магнетизма за 1897 г. по наблюден1ямъ Константиновской Обсерваторивъг. Павловск$. 

51. Присяжному Повфренному И. К. Бекману въ С.-Петербург — выпиеки изъ 

наблюдений за 1897 и 1898 гг. станщй, расположенныхъ въ С.-Петербургской губ. 

52. (.-Петербургской Губернской Земской Управ$ — выписки изъ наблюдений за 

1898 г. станций, находящихся въ предфлахь С.-Петербургской губ. 

53. Г. Судебному Слдователю Череповецкаго Окружнаго Суда въ Череповц$ — с0- 

стояше погоды въ Б$лозерекомъ уЪздь, Новроводеной губ. съ 23 апрфля по 1 мая 

1897 г. 

54. Сельекохозяйственной Бактерлологической Лаборатория Министерства а 

и Государственныхъ Имуществъ въ С.-Петербург — осадки, выпавиие съ 1 по 15 ня 

1898 г. въ Илецкой защитВ и въ Оренбург$. 

55. Гражданскому Инженеру Н. Ф. Савельеву въ С.-Петербург — направлеше и. 

скорость вЗтра въ С.-Петербург 3 сентября и 4 ноября 1897 г. и 8 января 1898 г. 

56. Г. Судебному Сл6дователю Рижскаго Окружнаго Суда по важнёйшимъ дфламъ 

въ г. РигБ — температура, воздуха, въ г. Риг$ за время съ октября по декабрь 1897 г. 

57. Геологическому Кабинету ИмпеРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета — 

атмосферное давлеше и температура воздуха въ Томск$ въ юнБ и юлБ 1898 г. 

58. Г. Рахаелю и М. Бава въ (С.-Петербург — свёдБн1я о сфверныхь сяняхъ, 

видфнныхъ въ Крыму. $ 

| 

59. Инженеру Путей Сообщения А. А. Симонову въ С. и. 

средыя величины метеорологическихь элементовъ по наблюдеямъ станшй на южномъ 

берегу Финекаго Залива. 
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60. Командиру Невскаго Плавучаго Маяка, и С.-Петербургскому Лоцъ-Командиру — 

направлете и ‘скорость вфтра въ С.-Петербург 20 и 21 сентября 1898 г. 

61. Генералу А. А. Тилло въ С.-Петербург — результаты наблюденй за 1895 и 

1897 гг. станши въ Ново-Баязет$. 

62. Управлею Курско-Харьково-Севастопольской жел. дор. въ Севастопол — со- 

стояве погоды 1 апр$ля 1896 г. въ Александровскомъ уфздф, Юкатеринославской губ. 

63. Г. Судебному слБдователю С.-Петербургскаго окружного суда въ г. Олонц — 

состояте погоды 3 и 4 августа 1898 г. въ Олонецкомъ уфздф. 

64. Г-ну Прохорову въ С.-Петербург — наинизшая температура на Канарскихъ 

островахъ и на МадагаскарЪ. 

65. Управленю работъ Ревельскаго Порта въ Ревел6— число вфтровъ и ихъ скорость 

за время съ 1890 г. по 1895 г. по наблюденямъ станщи при Нарвскомъ маяк$. 

66. Инженеру г. М. Рытелю въ С.-Петербург — скорость вфтра въ 1896 г. по 

наблюдешямъ метеорологическихь станшй въ ОренбургВ, Уральск, Маломъ Узенф и 

Валуйкахъ. 

67. Студенту С.-Петербургскаго Университета А. Радвилловичу— температура воз- 

духа за время съ 1887 г. по 1898 г. по наблюденямъ Приволжекихъ станцшй. 

‚ 68. Инспектору Барнаульскаго Реальнаго Училища ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ П 

В. Н. Галанину — состояве погоды 6 Февраля, 7 и 8 марта и 7 апр$ля 1898 г. въ 

г. Томск$. 

69. Генераль-Малору Померанцову въ С.-Петербург — результаты магнитныхъ 

наблюденй, произведенныхъ въ 1897 г. въ Вонстантиновской Обсервалор!и въг. Павловск®. 

70. Барону Гюне въ Рохтф, Эстляндекой губ. — шкалы для обозначеня скорости 

вфтра. 

71. Начальнику Енисейской Геологической парти инженеру Л. А. Ячевскому — 

свёдён1я объ осадкахъ и ливняхъ въ Российской Империи. 

72. Геологическому Кабинету ИмпеРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета— атмосфер- 

ное давленте и температура воздуха съ 5 1юня по 15 сентября 1898 г. въ Барнаул, ТомекЪ, 

Неожиданномъ пр1искф и Минусинск$. 

73. Повёренному Управленя Юго-Западныхъ жел. дор. 0. 0. Донбровскому въ 

Елисаветград$ — состояше погоды съ 20 октября по 7 ноября 1897 г. по наблюденямъ 

станшй вдоль лини Юго-Западныхъ жел. дор. 

74. Г-ну Нильсу Экгольму (№з ЕКВо|п) въ Стокгольм$ —вышиски изъ наблюденй 

станши въ Нарынскомъ, Борохудзир$, Зайсан и Ург$ за 1895—97 гг. 

75. Курляндекому Экономическому Обществу въ Митавф — многолётн!я средейя вели- 

чины метеорологическихъ элементовъ для Митавы, Виндавы и Гольдингена, 

_ 76. Г. Начальнику Главнато Управлен1я Кораблестроен!я и Снабжен!й — многолВт- 

я средня температуры за время съ сентября по май, по наблюдевямъ приморскихъ 

станшй. я 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 3 
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77. Г-жф Н. В. Залужной въ. С.-Петербург — температура воздуха съ 96 ноября 

по 6 декабря 1898 г. въ Рим, НеаполБ и Палермо. 

78. Г-ну Спиридонову въ с. Золотомъ — атмосферное давлеше съ 1 по 15 ОНО 

1898 г. по наблюдевямъ станцай въ Рязанской губ. 

79. Доктору И. Ф. Лебедеву въ С.-Петербург — вышиски изъ наблюденй въ Язь 

за время съ января по октябрь 1898 г. : 

80. Прозессору Д. Н. Кайгородову вь С.-Петербург — средн!й срокъ вскрытя 

Невы у С.-Петербурга. 

81. Управленю Казенныхъ жел. дор. въ С.-Петербург — метеорологическая данныя 

за, время съ 12 октября по 8 ноября 1898 г. для района Вурско-Харьково-Оевастопольской 

жел. до. 

82. Технику г. Французовичу въ (С.-Петербург $ — выписки изъ наблюдешй за 

1897 г. въ Маломъ Узенф, ОренбургЪ, Валуйкахъ и Камышин$. 

У. Отдфлене метеорологическихъ наблюденй и повфрки инструментовъ. 

Завфдующий отдфлентемъ В. К. Гунъ 1 августа, отчетнаго года оставиль службу въ 

Обсерватотли, по семейнымъ обстоятельствамъ. (Оъ 1 августа до конца года должность 

зав$дующаго исполнять Физикьъ отдфления Г. Б. Шукевичъ. 

Метеорологическя наблюденя и повБрку инструментовъ производили, какъ и въ 

1897 году, Н. Ф. Траге, П. Г. Узнадзе и К. 0. Давель. | 
Въ качеств вычислительницы съ Февраля м6сяца, до конца, года занималась въ отдф- 

ленш 3. А. Максимова. 

Отпускомъ пользовались Г. Б. Шукевичъ на 1 мфеяцъ, съ 22 1юня, и П. Г. Узнадзе 

на 6 недфль, съ 20 августа. 

А. Метеоролозическая наблюденая въ С.-Петербури. 

Вс наблюдевя, производивпияся въ предыдущемь 1897 году, производились и ВЪ _ 

отчетномъ году. ВромЪ того велись въ течене всего года наблюдешя надъ температурою 

и влажностью воздуха по аспиращонному психрометру Асмана на высотахъ 1,2 и 3,0‘ метра 

надъ поверхностью земли, для сравненя его съ нормальной будкою. Въ лёте м$еяцы съ мая 

по сентябрь произведены наблюдевя надъ испарешемъ воды по эвапорометру Вильда во | 

всф 3 срока, причемъ наблюдались также какъ температура воды въ эвапорометр$ Вильда, 

такъ и температура воды въ испарителБ атмограза Рорданца и температура воздуха у 
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послёдняго. Съ 18 октября по 13 декабря велись ежедневно около 1 ч. дня наблюденя надъ 

температурою воды въ поверхностномъ сло$ р. Невы на 3 глубинахъ: 0,02, 0,1 и 0,5 метра. 

Подробности о производств$ и объ обработкЁ этихъ наблюденй изложены въ введени 

къ'Лётописямъ Главной Физической Обсерватор1и за 1898 годъ. 

Б. Повъука метеоролозическить инструментовз, измтрения и, взвъшиваная. 

Въ течеше отчетнаго года пров$рены сл8дующе инструменты: 

} 391 психрометрический термометръ. 37 термобарометровъ. 

3 553 обыкновенныхъ ртутныхъ термометра. 20 анемометровъ. 

237 максимальныхъ термометровъ. 56 Флюгеровъ. 

24.5 минимальныхъ термометровъ. 3 нефоскопа. 

18 актинометрическихъ термометровъ. 5 актинометровъ Хвольсона. 

523 медицинскихъ термометра. 9 солнечныхъ «часовъ. 

° 91 волосной гигрометръ. 10 гелограховъ. 

20 большихъ дождемЪровъ. 8 барографовъ. 

326 малыхъ дождем ровъ. 18 термограховъ. 

351 дождемфрный измфрительный стаканъ. 4 гигрограФа. 

16 эвапорометровъ. 4. уровня. 

36 ртутныхъ барометровъ. 3 хронометра. 

245 анероидовъ. 

Всего провфрено 3029. инструментовъ. 

Иром$ того ‘пров$рялись въ отчетномъ году вс$ приборы, служивпие для метеороло- 

гическихъ наблюдев! при полетахъ воздушныхъ шаровъ. Чтобы при пов$ркф подвергать 

термограхы и барографы такимъ-же колебан1ямъ температуры и давленя воздуха, какимъ 

они подвергнуты во время полета, построень въ механической мастерской приборъ, позво- 

ляющий одновременно понижать температуру воздуха и барометрическое давлене. Ввиду 

того, что въ этомъ прибор нельзя было понижать температуру съ такой быстротою, съ 

какою температура падаетъ во время полетовъ, приступлено въ конц отчетнаго года къ 

устройству другаго, боле совершеннаго прибора. 

Съ тюня м$5сяца отчетнаго года волосные гигрометры пров$ряются при помощи аспи- 

®° ращюоннаго психрометра Асмана. Для этого въ стеклянномъ ящик, служившемъ раньше 

для сравнен1я волосныхъ гигрометровъ съ нашимъ нормальнымъ гигрометромъ, пристроенъ 

шталивъ для установки психрометра и сдБланы отверст!я для заводки аспиратора психро- 

метра и лля смачиваня психрометрическаго термометра. Для полученя различныхьъ про- 

° центовъ влажности берутся, какъ и раньше, различные растворы сЪрной кислоты. 

Въ начал отчетнаго года, построенъ въ механической мастерской по плану В. К. Гуна 
3* 
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приборъ для пов5рки термометровь при низкихь температурахь до —60°, при’ помощи 

жидкой углекислоты. Главныя преимущества этого прибора передъ старымъ приборомъ 

Дюкрете заключаются въ томъ, что провфряемые термометры пфликомъ погружаются въ 

спиртъ, причемъ отсчеты производятся черезъ стеклянныя окна, и что температура можеть 

быть удерживаема достаточно постоянной. 

Въ хизическомъ зал$ Обсерватор1и произведены“В. К. Гуномъ и Г.Б. Шукевичемъ 

въ течен!е года точныя измёревя толщины, длины и вфса цилиндра, служащаго для маг- 

нитныхЪ измёревни, и измёрены внутреный и внёше!й д1аметры и вфсъ позолоченнаго 

мфднаго кольца Имп. Русск. ГеограФическато Общества для магнитнаго теодолита. 

УМ. Состояне сфти метеорологическихъ станщи И разряда и осмотръ этихъ станщи, 

Развите сти станций Ш разряда составляло, по прежнему, одну изъ главныхъ задачъ 

Обсерваторш. ДЪятельность ея была, согласована, съ международными постановленями и, 

по возможности, сообразована, съ современными требованями науки, причемъ имфлось также 

въ виду возможно широкое прим$нев1е результатовъ наблюден!й для практики. Переписка, 

съ этими станцями ведется отчасти канцелярлей, отчасти въ отдфлени станщй Ш разряда, 

гдЪ составленъ и приведенный ниже отчетъ о состоян!и сти; въ томъ же отдфлени обра- 

батываются наблюден1я этихъ станшй. 

По моимъ личнымъ указавямъ производится также и осмотръ станшй, причемъ 

проекты маршрутовъ командируемыхъ лицъ предварительно вырабатываются тоже въ упо- 

мянутомъ отдфлени. Должность инспектора метеорологическихъ станшй занималъ въ отчет- 

номъ году 0. И. Савиновъ. 

А. Состояне съти станиий ПП разряда. 

Изъ числа поименованныхъ во введени къ П части Лфтописей за 1897 г. 897 стан- 

щи П разряда дфйствовали въ 1897 г.: 

469 — какъ станши П разряда 1 класса, т. е. доставляли наблюденая надъ давле- 

немъ, температурою и влажностью воздуха, надъ направлетемъ и силою вфтра, надъ 

облачностью и надъ осадками по точнымъ и выв$реннымъ инструментамъ; 

246 — какъ станщи П разряда 2 класса, т. е. въ этихъ станшяхъ по 3 раза въ день 

наблюдались температура воздуха, направлене и сила вфтра, облачность и осадки помощью 

вывфренныхъ инструментовъ; 
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.е. въ этихъ станщяхъ производились на- 

блюденя по 3 раза въ день, но онф не были снабжены вывфренными инструментами или же 

были снабжены лишь неполнымъ комплектомъ инструментовъ станщи 2 класса. 

До начала 1898 г. прекратили высылку наблюден!й, по крайней м5р$, въ разм5рахъ 

станши П разряда, слфдующия станши: 

а) станцли 1 

. Атбасаръ (Акмолинской области). 8. 

. Глубокое (Виленской губ.). 9 

. Дубровка (Вятской губ.). 19 

. Узунъ-Ада (Закасшйской обл.). т 

Форть Александровскъ (Закасшйск. обл.). | 12 

6) станции 2 

1. Анненское (Витебской губ.). 8 

2. Велики Устюгъ (Вологодской губ.). 9 

3. Богучаръ (Воронежской губ.). 10 
4. Назимово (Енисейской губ.). 11 

5. Знаменка (Иркутской губ.). 12 

6. Кобдо (Китай), 13 

7. Ставидлянская Лука (Елевской губ.). 

в) станц1и 3 

1. Ташлыкъ (Бессарабской губ.). 12 

2. Дубно (Волынской губ.). 13 

3. Киверцы (Волынской туб.). 14 
4. Ковель, станшя жел. дор. (Волынск. губ.). | 15 

5. Ернуръ (Вятской губ.). 16 

6. Козьмодемьянское (Вятской губ.). ИИ 

7. Александровская (Екатериносл. губ.). 18 

_ 8. Варань (Екатеринославской губ.). 19 

® 9. Новотроицкое (Екалеринославской губ.). | 20 

_ 10. Павловка (Екатеринославской губ.). И 

`11. Отарый Керменчикъ (Екатериносл. губ.). | 22 

класса: 

Влостеръ-Камиск!й маякъ (Прим. обл.). 

. Филипповская Будка (Сувалкской губ.). 

. Випчакъ (Таврической губ.). 

. Терны (Таврической губ.). 

. Ржевъ (Тверской губ.). 

. Олекминскъ (Якутской обл.). 

класса. 

. Ленкели (Ковенской губ.). 

. Молокишъ (Подольской губ.). 

Каменка (Саратовской губ.). 

. Аркатсюй пикетъ (Семипалатинск. обл.). 

. Волчекъ (Тамбовской губ.). 

. Троицкое (Тверской губ.). 

класса: 

. Урзуфъ (Екатеринославской губ.). 

. Колтенсюме Дворы (Калужской губ.), 

. Каменка (Влевской губ.). 

. Клевцово (Костромской губ.). 

. Самолей (Нижегородской губ.). 

. Ваменка (Подольской губ.). 

. Вузнецкъ (Саратовской губ.). 

. Волочекъ (Смоленской губ.). 

. Зимина, Заимка (Томской губ.). 

Бутырки (Тульской губ.). 

. Чернево (Тульской губ.). 

Закрылось въ 1897 г. менфе 3%, общаго числа станшй 1 класса, 5% станщй 2 класса, 

и 195/ станщи 3 класса; такимъ образомъ наиболёе постоянными оказываются, вообще 
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говоря, станщи, хорошо обставленныя приборами и сл6довательно наиболве‘важныя, тогда, 

какъ наблюдатели, не располатающие хорошими приборами для всёхъ производимыхь ими 

наблюденй, наблюдаютъ большей частью сравнительно! не долго. Замфчу еще, что нфкото- 

рыя изъ перечисленныхъ станши 1 и 2 классовъ удалось возобновить по истечени 1898 г. 

Въ 1898 г. были вновь открыты или возобновили доставку наблюдений слёдующля’ 

станщи П разряда. = 

а) станции 1 класса: 

1. Адисъ-Абэба, (Абисиния). 14, ине (Приморской обл.). 

2. Рамонь (Воронежской губ.). 15. Скрыплевсый маякъ (Приморской обл. ). 

3. Хунзахъ (Дагестанской обл.). 16. Томашевь Колокъ (Самарской губ.). и 

‚ 4. Врасноярекъ (Енисейской губ.). ‚17. С.-Петербургъ, Волково поле (Пет. губ.)._ 

5. Баргузинъ (Забайкальской обл.). 18. Оимферополь, школа, огородн. (Тавр. губ.). 

6. Постъ-Гауданъ (Закасшйской обл.). 19. Казанлыкъ (Турцая). 

7. Мартыновка (Еевской губ.). ‚ | 20. Мензелинекъ (Уимской губ.). | 

8. Радзивилишки (Ковенской губ.). `| 21. Должикъ (Харьковской губ.). 

9. Чемульпо (Корея). 122. Отаробфльскъ (Харьковской губ.). 

10. Екатеринодаръ, реальн. учил. (Куб. обл.). | 23. Александровская экономя (Херес. губ.). | 

11. Лао-ти-шань (Лаодунск!й полуостровт). 124. Тирасполь (Херсонской губ.). 

12. Новгородъ-Григорово, (Новгородек. губ.). 25. Абрау-Дюрсо (Черноморской губ.). 

13. Млава (Плоцкой губ.). 26. Енюка-Олекма, (Якутской обл.). 

6) станц1и 2 класса: 

1. Шученская (Акмолинской обл.). 17. Титовка, (Курской губ.). 

2. Варзуга (Архангельской губ.). '| 18. Озургеты (Кутаиеской губ.). 

3. Ремонтное (Астраханской губ.). ‚ | 19. Морская Масельга, (Олонецкой губ). 

4. Бендеры (Бессарабской губ.). ‚ | 20. Шуньга (Олонецкой губ.). 

5. Михалкоуцы (Бессарабской губ.). 21. Б$лоярсвй прйють (Пермской губ.). 

6. Двинскъ (Витебской губ.). 22. Грязновскй Кордонъ (Пермской 8х9 ):% 

7. Вишерское (Вологодской губ.). 23. Коса (Пермекой вуб.). 

8. Богословское (Вятской губ.). _ | 24. Вутимеюй Заводъ (Пермской губ.). 

9. Благодатная экономя (Донской обл.). 25. Песчанское (Пермской губ.). 

10. Ново-Мар1инск!й прискъ(Енисейск. губ.). | 26. Юрлы (Пермской губ.). 

11. Николо-Долъ (Калужской губ.). 27. Воскресенское (Приморской обл.). 

12. Баландино (Клевской губ... _ | 28. Маука (Приморской обл.). 

13. Городище (Елевской губ.). . 29. Найэро (Приморской обл.). ое 

14. Шавли (Ковенской губ.). 30. Наяси (Приморской обл.). 

15. Велико-Михайловка (Курской губ.). | 31. Оноръ (Приморской обл.). 

16. Николаевка (Курской губ.). 32. Серароки (Приморской обл.). | 
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. Кутьино (Саратовской губ.). 

. Алтайская (Семипалатинской обл.). 

. Ямышевскй поселокъ (Семипалат. обл.). 

. Барлыкское (Семир$ченской ‘обл.). 

. Казинское (Ставропольской губ.). 

. Петровское (Ставропольской губ.). 

. Моршанское опытное поле (Тамб. губ.). 

. Машнаары (Тифлисской губ.). 

в) станц1и 

. Прага (Варшавской губ.). - 

. Березники (Владим!рской губ.). 

. Дьяконово И (Вологодской губ.). 

. Тиксненскй погостъ (Вологодской губ.). 

. Воронежъ, земск. мельница (Ворон. туб.). 

. Землянскъ (Воронежской губ.). 

. Табунный хуторъ (Воронежской губ.). 

„Вирсинекй Заводъ (Вятской губ.). 

. Омутнинсюй Заводъ (Вятской губ.). 

. Покровско-Ключевское (Вятской губ.). 

. Миловиды (Гродненской губ... 

. Илимскъ (Иркутской губ.). 

13. 

14. Лихвинское лёсничество (Калужской губ.). 

15. 

16. 

17. 

18. 

ВУ 

20. 

Я 

28. 

Больше Кошелеи (Казанской губ.). 

Сугоново (Калужской губ.). 

Шпола П (Клевской губ.). 

Горки (Курской губ.). 

Суссикасъ (Лифляндской губ.). 

Вондолки-Борове (Ломжинской губ.). 

Люблинъ, станщя жел. дор. (Любл. губ.). 

Семеновъ (Нижегородской губ.). 

Вовжинсюй Заводъ (Новгородской губ.). 

8 

33. 
24. 

43. 

44 

23 

. Тирзниеи (Тифлисской губ.). 

..ЦЩинондали (Тифлисской губ.). 

. Варгатсюй Форпостъ (Томской губ.). 

. Марлинскъ (Томской губ.). 

. Актюбинскъ (Тургайской обл.). 

. Верхне-Троицкое (Узимской губ.). 

. Семеновка (Черниговской губ.). 

. Вилюйскъь (Якутской обл.). 

класса: 

Верхъ-Нердва (Пермской губ.). 

Верхъ-Юсьва (Пермской губ.). 

. Бржезница (Петроковской губ.). 

. Вопыстинъ (Подольской губ.). 

. Лохвица П (Полтавской губ.). 

. Барьмино (Рязанской губ.). 

. Балаково (Самарской губ.). 

. Валуйка, с.-хоз. станщя (Самарской губ.). 

. Больше Копены (Сафраловской губ.). 

. Ламенка, (Саратовской губ.). 

. Буконск!и поселокъ (Семипалат. обл.). 

. Алферово (Смоленской губ.). 

. Верхняя Аутка (Таврич. губ.). 

. Веселое (Таврической губ.). 

. Возловъ П (Тамбовской губ.). 

. Емельяново (Тверской губ.). 

. Юшково (Тобольской губ.). 

‚ Белебей (Ухимской губ.). 

. Калинникъ (Ухимской губ.). 

. Миньяръ (Уфимской губ.). 

Раевка, (Уфимской губ.). 

. Некмангрундъ (Эстляндской губ.). 

Въ этотъ списокъ вошли только тБ новыя станщи, изъ которыхъ первыя наблюденя 

за 1898 г. были доставлены въ Главную Физическую Обсерватор1ю и въ Тихлисскую 

Физическую Обсерватор1ю ранфе 1 апрфля 1899г. Можно ожидать, что до окончан1я печа- 

таня Лтописей за, 1898 г. будутъ доставлены наблюденя еще съ нфоколькихъ новыхъ 

станщи, которыя уже дЪйствовали въ 1898 г. сверхъ перечисленных 118 наблюдалель- 

ныхъ пунктовъ. | т И 
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Такъ какъ изъ числа, 827 въ 1897 г. закрылось 48 станшй, а въ 1898 г. число ихъ попол- 

нилось 118 новыми станщями П разряда, то сл$довательно въ 1898 г. въ составъ нашей 

наблюдательной сти входило 897 станшй Ш разряда, а именно: ' 

482 станши 1 класса 

281 станшя 2» 

134 станши 3» 

Изъ этихъ 897 станций въ 1898г. 214 содержались на, средства, разныхъ вфдомствъ, 

земетвъ, ученыхъ обществъ, общества спасан1я на водахъ, биржевыхъ комитетовъ; сверхъ * 

того около 60 станщй содержались на средства жел6зныхъ дорогъ, — какъ казенныхъ, 

такъ и частныхъ, но къ сожалню многихъ изъ числа этихъ послБднихъ станший нельзя. 

причислить къ постояннымъ. На большинствЪ станций наблюдения производятся или безвоз- 

мездно или за плату отъ частныхъь лицъ; на многихъ изъ этихъ станций наблюдаютъ съ 

образцовой акуратностью; среди нихъ встр$чаются станщи, прекрасно обставленныя инстру- 

ментами, съ обширной программой наблюден, которая выполняется съ большимъ перо 

и знанемъ дфла. 

Изъ числа 214 постоянныхьъ станши, наблюдатели которыхъ получали плату за 

наблюден!я, содержались въ 1898 году: 

На средства Главной Физической Обсервалори ............. 38") станшй 

» » учебныхъ заведений Министерства Народнаго Е 9 » 

» » Морекого В дОМеТВа ие ее ее 59 » 

» » Военнаго Министерства .,... Же 26 » 

» » . Министерства ЗемледБля и оли ее ; 25 » 

» у Министерства Путей Сообщен1я ... о. 15 » 

» » Министеретвал Оби ее 11°) » 

» » Уд6льнаго ВФдомства ..... И о 2 » 

» » отъ Комитета, Сибирской о ОЗ о а о 6 » 

» » Зем О БОЕ ов 12 » 

» » города о А ь ор о О 1 » 

РК Общества, спасанйя на, водахъ Озоне Отд$ла).... 1 » 

» » биржевыхь комитетовъ. + ео ое а 4 » 

» » Комитета по расчисткВ Е м И 2 » 

» » Рижскаго Общества Естествоиспытателей......... 2 _» 

» » Троицкосавскаго Отдфлевя И. Р. Геограхическ. Общества. 1 в 

Всего.... 914 станшй 

2) Въ томъ числ 10 станщй Тюремнаго ВЪдометва 
1) Сюда. включены и 5 обсерваторй 1 , 
бок Е РР ВН на Сахалин. 
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` 

: и У 
| - Распред5лене общаго числа, станщй П разряда (897), а равно обезпеченныхъ стан- : т" 

— Ш по губершямъ и областямъ показано въ слфдующей таблиц$ : я з 

1 

а) Европейская Росая. 

. у Въ томъ 

д з Станц. Отанц. Станц.  Станц. числ 
ео - Губернти. 1 кл. 2 кл. 3 кл. всего. обезпеч. 

, станций. 

"Арханкельскаях. сое. . ДИ 8 1 26 16 
Астраханская ......... 5 2 — 7 4 
Бессарабская... ....... 5 6 6 17 1 

_Варшавская ..... Е. 6 — 5) 9 1 
ПБУ ЕНОКая о. ан 2 т —= 3 — 

_ По 3 1 4 — 
Владимрекал. ......... 4 1 3 `8 — 
Вооводскаяе оса 6 9 4 19 6 

ВРОЗЬТНСКая о...” т 4. й 4 15 — 
ВВооонежекая. :....... бол 3 10 1 
Пеано. быта 5 19 1 

_ Гродненская ею. ег 2 4 1 й 1 
По Оо 8 2 Э ие 15 3 

и. `Екатеринославская ИС ИЕ 5 2 13 20 2 
у ыы по 3 1 1 5 1 

В са А 1 = 
ес: 1 3 4. 8 — 
гы 3 ЦИ 3 эм 17 2 

} до НОЯ ао ЖАУВИЩИЕ 3 р 1 6 — 

А АИ, м9 1 8 —. 
ва В 11 —- 6 4 . 

о ль 8 4 1 13 1 

не й ПыиАЕ Е) 12 |090 

о ро — — 2 р „ — 

Е ие 8 1 я о 1 

Е 9 1 — 10 2 

ЛЬ 5 — — 3 1 ‘ 
ни 4 2 —= 6 2 
аз 1 3 № 5 1 

АЕ 4. 2 Й 7 — 

оО 5 6. Я 6 2 
_ Оренбургская ей 5 и м 5 АЕ 

о рловская С 4. р Фрол 6 — 

: 2 `2 И 5 — 
17 ПУ Ио 4 

оао т И 4. 6 — 
4 
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, Въ томъ 

убери и м 
станцй. 

ОА Пе р 1 — — 1 =— 

Подольская 6 2 5 11 1 

олтавекая, ос се 9 4. 1 14 1 

Пековская лы. зовре, Ох 8 1 — 3 — 
РаДОмеа 1 — — 1 — 

Рязанская чьны ооо е аи Рь 7 2 1 10 — 

Самарская ео еее 9 9 4 22 6 
С.-Петербургская ....... 10 — — 10 7 
Саратовекая о й 3 5 15 1 
Симбирская. .......... 2 8 1 11 — 

Смоленская: а о 4. 2 1 й — 
Сувалкская: в: ое а 1 1 — 2 — 
ОБллепкан ое пес — 1 1 2 — 
Таврическая.......... 17 15 6 38 14 
Тамбовская о ие ны 6 2 3 11 1 

верокая о и ве 5 7 2 14 3 

а А 3 2 — 5 — 
Уфимская ба ие 4. 5 4. 13 1 

О о 2 2 — 4. 1 
Харьковская.......... 11 3 1 15 3 
Херсонская. п к то 11 8 4 23 т 
Черниговская ......... 8 4 1 15 = 
Эстляндекая ик ке Я 3 2 й 6 
рославскаяая ео аа 3 3 2 8 1 

Всего 309 187 118 614 116 

6) Сибирь. 

Акмолинская обл. ....... 4 3 — 7 == 
Амурская обл.......... 4 — — 4. 2 
ТО аа 6 2 3 11 —= 

Забайкальская обл........ 8 3 и 5 

Уркулекая и ею 7 1 1 9 4 
Приморская обл......... 16 й — НОЯ 
Семипалатинская обл. ..... 4 5 1 10 — 
Семир$ченская обл. ...... 6 6 — 12+ т 
Тобольская ры и аи 8 3 2 13 4 

омекалу пыл и еанный 8 17 2 27 В, 
Тургайская обл...... а 3 — 8 — 
Уральская обл... ...-.... 7 — 7 тр 
Якутская обл. ......... 6 4 — 10 4. 

5 [< [45 =] © [©] та © > 1>) = т — 1 [©.2] 
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в) Кавказъ. 

Въ томъ 

убери ты а 
станций. 

Бакинская... ... ] 5 3 — 8 4 
А Дагестанская... ....... : 4 3 — т 4 
' Елисаветпольская. ....... о — — р — 

НИ ое 2 1 — 3 — 
ь ПОУОАНеКАЯ неа 8 6 1 15 — 

Вутаисская...... . т т — 14 4 
к Ставропольская. ..... 6 1 4 3 8 — 

&- Е 8 ЗА - 6 2 — 8 5 
. Тифлисская....... 12 6 — 18 5 

Черноморская ......... 6 2 — 8 4 
БрИВАНСКАЯ аа ан 4 1 3 8 1 

е: ВОИ ое ВИ 35 т 99 27 

ы г) Туркестанъ и Закасшиская обл. 

Закасшйская обл. ... : 9 2 1 12 4 
Самаркандская обл. .... 3 — — В 3 
Сыръ-Дарьинская обл...... 6 — — 6 6 _ 
Ферганская обл.......... 5 — — 5 

СО 23 2 1 26 18 

д) За пред$лами Росс. 

ве Або ов 1 — — 1 — 
р Бухарское ханство... г 1 — — 1 1 
&= И А, Ч м 3 — — 8 2 
ера ее 1 — — 1 — 
ео са ОВО Е — 1 1 — 
оО ово и 4 — — 4 2 

Бретон: 0 — 1 11 5 
' 

Въ Финляндии и въ губерняхъ Царства Польскаго имБются мёстныя сфти станцай 

разряда, которыя отчасти пополняютъ пробфлы въ нашей сфти. Хотя въ посл6де!е годы 

4* 

хз >. > ее $ 

к Бам“ 
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Изъ числа поименованныхъ выше 26 новыхъ станшй И разряда 1 класса—3 (Адисъ- 

Абэба, Постъ-Гауданъ и Млава) вновь снабжены инструментами на средства Главной Физи- 

ческой Обсерватор1и, 2 (Старобфльскъь и Екатеринодаръ) за счеть учебныхъ заведений 

Министерства Народнаго Просв$щеня, 2 (Лао-ти-шань и Скрышлевскй маякъ) на, средства 

Морского ВФдомства, 2 (Симферополь и Мензелинскъ) на, средства, Министерства, Землед®- 

мя, 2 на средства, Военнато Министерства (Тирасполь и Волково поле), 1 (Абрау-Дюрсо) 

за счетъ Удёльнаго В$домства, 1 (Баргузинъ) на средства, отпущенныя Комитетомъ Сибир- 

ской желёзной дороги, 1 (Томашевъ Колокъ) на, средства, земства и 3 (Мартыновка, Але- 

ксандровская эконошя и Енюка-Олекма) на, средства частныхь лицъ. Въ 8 пунктахъ станци | 

лишь возобновлены. } 

Изъ 48 новыхъ станшй Ш разряда 2 класса 20 снабжены инструментами за счеть 

Главной Физической Обсерватор1и, 6 на средства Тифлисской Физической Обсерватор!и, 

6 станшй на СахалинВ на средства Тюремнаго В$домства, 1 станщя (Кургатеюй Форпостъ) 

на средства экспедищи по орошеню, 3 (Баландино, Велико-Михайловка и Бендеры) на 

средства Влевской Обсерваторли, 10 (Благодатная экономя, БЪлоярек1и праютъ, Городище, 

Воса, Кутьино, Николаевка, Песчанка, Семеновка, Титовка и Юрлы) на средства частных 

лицъ. Въ 2 пунктахъ, станщи 2 класса лишь возобновлены. ‚ 

Изъ числа новыхъ станщши можно считать постоянными, т. е. обезпеченными 3 станщи 

Морского В$дометва, 6 станшй Тюремнаго В$домства и 1 станшю Комитета Сибирской 

желёзной дороги. 

Обсерваторя заботилась не только объ увеличен1и обшаго числа, станций и пополнени 

‚ пробфловъ сти, но и объ обезпечени постоянства важнфишихъ наблюдательныхъ пунктовъ, 

служащихъ опорными пунктами нашей сфти. Оъ выражешемъ глубокой благодарности, 

считаю своимъ праятнымъ долгомъ заявить объ оказанномъ нижепоименованными вфдом- 

ствами содфиств!и къ обезпеченю постоянства нзкоторыхъ станшй. 

Мною уже упомянуто въ введени, что Его С1ятельство г. Министръ Путей Сообщеня 

распорядился объ отпускё 1000 рублей на постройку домика для наблюдателя горной 

метеорологической станщи при Ай-Петринской шоссейной казарм на Яйлв и о назначени 

ему содержания въ разм р 480 рублей въ годъ въ добавлене къ назначеннымъ отъ Обсерва- 

тори 120 руб.; это даетъ возможность поручать наблюденя на этой весьма важной станши 

интелигентному лицу и расширить ихъ программу. 

Какъ я тоже упомянуль, въ началб отчета, Комитетъ Оибирской жел6зной дороги 

назначиль временный кредитъ на содержане: 1) 1 станщи на горф Верхней Мишихф, 

2) 1 станщи на льду посреди озера Байкала въ зимнее время, 3) 6 станшй вокругъ Бай- 

кала, 4) 5 станщй по лишямъ Средне-Сибирской и Забайкальской желёзныхь дорогь и 

5) 5 станщй на, лиши Западно-Сибирской желзной дороги. 

Министерство Землед$ мя и Государетвенныхъ Имуществъ рёшило отпускать па со- 

держаше метеорологической станши въ Остахов$ по 200 рублей ежегодно. 5 

Комитетъ для помощи поморамъ нашего СОФвера, ршилъ выдаваль въ течене 3 лётъ 
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вознаграждее наблюдателямъ метеорологическихь станшй въ Ловозерскв (180 рублей въ 

годъ) и въ Вайда-Губф (90 рублей въ годъ). 

Г. Якутск! губернаторъ распорядился о постройкВ домика, для наблюдателей метеоро- 

логической станши въ Верхоянск®. 

Городское общественное управлеше г. Акмолинска выдало наблюдателю Акмолинской 

станши вознаграждеше за, прошлое время въ размёрё 100 рублей и рёшило на будущее 

время платить по 75 рублей въ годъ. 

Ярославское уфздное земство постановило выдаваль завфдывающему метеорологиче- 

скою станщею въ се. Михайловскомъ ежегодную субсидю въ разм рф 100 рублей. 

По распоряжен!ю г. попечителя Виленскаго учебнаго округа наблюдалель станции при 

Б$лостокскомъ реальномъ училищф будетъ получать плату за наблюденя въ разм рф до 

150 рублей въ годъ. 

Г. Директоръ Радомской гимназш увфдомиль Обсерватор!ю, что дБйствующая при 

гимназ1и метеорологическая станшя содержится на спещальныя средства этого учебнаго 

заведеня. 

Оъ особенной благодарностью я долженъ упомянуть, что и большинство сотрудниковъ 

нашей сти, производящихь наблюденая безвозмездно, съ своей стороны прилагаютъ воз- 

можныя старан!я къ тому, чтобы въ ихъ записяхъ не встрЪфчалось пробфловъ. Въ лётопи- 

сяхъ за 1897 г. мы могли привести данныя за полный годъ для 494 станшй П разряда, 

не смотря на то, что всенародная перепись въ началБ 1897 г. отвлекла отъ наблюдений 

нфкоторыхъ изъ гг. наблюдателей, принявшихьъ участе въ переписи въ качествВ счетчи- 

ковъ, на нфеколько недфль. 

По прежнему Обсерватор!я заботилась о замфнв имфющихся на станщяхь старыхъ 

приборовъ боле совершенными новыми приборами и объ улучшен1и установки отдфльныхъ 

инструментовъ, которые были установлены: не вполнф удовлетворительно. Между прозимъ 

обралцено вниматше на установку ълюгеровъ. Извфстно (какъ это между прочимъ подтверж- 

дается изсл6довантями Дейна и другими), что. хлюгеръ, помвщенный надъ здавемъ вблизи 

крыши, находится подъ вмянемъ вихрей, образующихся надъ крышею, вслфдетв!е чего 

его показаюя далеко не всегда соотвЗтствуютъ направленю движен!я нижняго слоя атмо- 

сферы; само собой разумфется, что таке вихри также сильно вмяютъ и на показан!я ука- 

залеля силы вфтра при Флюгер$ Вильда. Въ виду этого Обсерваторля заботится о томъ, 

чтобы вездф, гдф это только возможно, флюгера были установлены не на здашяхъ, а на 

высокихъ мачтахъ. Старые дождемфры, по м5рЪ возможности, замфняются дождемфрами съ 

защитою Нифера, а вмёсто упрощенной установки термометровъ на станщяхъ П разряда 

2 класса вводится «нормальная» установка, т. е. термометры помфщаются въ деревянной 

будкВ системы Главной Физической Обсерватор!и и въ цинковой клёткЪ. 

Въ знакъ признательности за, услуги по изслдованю климата Росеш, оказанныя веде- 

вемъ наблюденйй въ течен!е продолжительнаго времени и большей частью безвозмездно, на, 

° метеорологическихь станщяхъь П разряда, ИмпеРАТОРСКОю Академею Наукъ, по моему 
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представлен1ю, удостоены въ ма 1898 г. нижепоименованныя лица, званйя корреспондента 

Главной Физической Обсервалорли: 

ДОП: ТГрибановоктй ею 

Священникъ о. М. Г. Серглевъ. (1... 

Наставникь семинал1и Я. М. Лисовсюй ...... 

В. 1: Мавщенкон у ли о 

М. Л Семеновьи и лено 

В.В. Тавринви а ось ок на 

Л. И. Пильхельдтъ....... а 

Преподаватель гимназли И. Я. ое м СНЫ 

Учитель А. Д. Матв1евичъ. .... . а 

Завфдываюнщий мореходн. классомъ О. А. т 

Инспекторъ учит. семинар ©. А. Смирновъ. ... 

Учитель городского училища О. Н. Егоровъ .... 

0. В. Казицына .... во ее ам си Доварие 

Учитель А. А. БЕДняковь алая 

АВА кТЬЕ ое ира сле о 

Учитель К. В. Удниковъ.......... 

ВоВ боколовь рые мои ИЕ 

ВыА: Булвищовокий ве ее ее 5 

Наставникъ учительской семинарли П. Г. Поповъ. . 

Священникъ о. Н. Ф. Могилевский. ........ 

Игумень о Тона ее и оне вое зн 

Учитель ЕЛ усе вв оо еоео ме ое 

Врачъ А. Ф. Недзьведзкий. .. неее 

Е Врязновь, ие еее оао и оее ада 

Инспекторъ городского училища, И. И. Якимовъ .. 

Штабсъ-капитанъ В. А. Калининъ. ........ 

Надворный совзтникь М. С. Зедгенидзе...... 

Преподаватель учит. Семинарии В. В. Беллюстинъ . 

Ф. Б; Яновчикь месье Зоо ен 5% 

Учитель В. 0. Кульчихинъ. ..... 

М. И. Скрябинъ.... 

ООС 

чобы в Сре 

М. Ф. Воронин или ом ве вов 

ША А урба ела а Иниоь 

В. В. Альчевокай мА о ан ов 

Преподаватель реальн. учил. М. А. ие 

Управляющий ботанич. садомъ А. А. Гинценбергъ. 

въ АхтубЕ. 

» 

» 

Ацвежф. 

Байрамч$. 

Больш. Токмак (Тавр. губ.). 

Бфлой Криницф. 

ББловолжскомъ. 

Вайда-Губф. 

Глухов$. 

Грозинцахъ-Бочкоуцахъ. 2 

Гурьев$. 

Гори. 

Данков$. 

Единцахъ. 

Иткульскомъ Заводф. 

Казалинск$. 

Казачинскомъ. 

Кинешиф. | 
Вокнектахъ. 

Курск$. 

Маломъ СамботЪ. 

Малыхъ-Вармакулахъ. 

Мариной Горк$. 

Минск$. 

Мышкин. 

Николаевск на, Амур$. 

Никольск$-Уессурйскомъ. 

Ново-Баязет$. 

с. Новомъ (Ярославек. губ.). 

Одессе. 

Омолоевскомъ. 

Павловск (Ворон. губ.). 

Пр$еногорьковской. 

Ратьковк$. 

Ромнахъ. 

Сарапул6. 

ТифлисЪ, 
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Д.Н. Четвериковъ...... в сос въ Уральскф. 

Преподаватель, статск!й И м. и. банов: » Усть-МедвЁдицкой. 

Учитель И. И. Матвфевъь: ©... н.о. » Хуторк$. 

Агрономъ П. 0. Корольковъ. .. ЗИ » Шадринской Ферм$. 

В. Осмотрз метеоролозическихь станций. 

Въ 1895—1897 гг. было обревизовано значительное число станщй на окраинахъ и 

гораздо меньше въ центральныхъ губерн!яхъ Европейской Росс1и; между тмъ въ это время 

въ н$ёкоторыхъ изъ центральныхъ губерей возникло не мало новыхъ наблюдательных 

пунктовъ отчасти благодаря содфйств!ю земствъ. Н$которыя губернскя и уфздныя земства, 

проектировали въ интересахъ сельскаго хозяйства организашю густыхъ м$етныхъ стей. 

Обсерватория не могла, не отнестись къ заботамъ земствъ о лучшей постановкё изелёдова- 

ня климата различныхъ м$стностей въ высшей степени сочувственно, и я рёшилъ команди- 

ровать въ 1898 г. какъ инспектора станшй С. И. Савинова, такъ и зав$дывающаго отдф- 

лешемъ ежемфсячнаго и еженедфльнаго бюллетеней А. М. Шенрока именно въ централь- 

ныя губернш, поручивъ имъ не только осмотр$ть уже устроенныя на средства, нёкоторыхь 

земствъ станци, но и помочь земскимъ управамьъ, если это потребуется, совфтомъ и указа- 

ями наиболёе пфлесообразно распредфлить и обставить проектированныя станщи. Кром% 

_станщи, открытыхъ на средства земствъ, какъ г. Савиновымъ такъ и г. Шенрокомъ 

были осмотр$ны н$которыя друг1я, большей частью так!я, которыя до этого ни разу не 

были обревизованьЕ или же были осмотр$ны около 10 лётъ тому назадъ. 

С. И. Савиновъ находился въ командировкВ съ 10 мая до 10 сентября и ВЪ ЭТО 

время осмотрёль слБдующая станши: 

1. Старица (Тверской губ.). 13. Ново-Таволжанка (Курской губ.). 

2. Ржевъ (Тверской губ.). 14. Харьковъ, университетъ. 

3. Вязьма, (Смоленской губ.). 15. Харьковъ, технологически институтъ. 

4. Калуга. 16. Дергачи (Харьковской губ.). 

5. Козловъ (Тамбовской губ.). 17. Должикъ (Харьковской губ.). 

6. Тамбовъ. 18. Угро$ды (Харьковской губ.). 

7. Моршанекъ (Тамбовской губ. }}. 19. Асфевка (Харьковской губ.). 

8. Моршанское опытное поле. 20. Сумы (Харьковской губ.). 

9. Скуратово (Тульской губ.). 21. Славянск!я мин. воды (Харьковской губ.). 

10. Курекъ.. 22. НЪжинъ (Черниговской губ.). 

11. Коренево (Курской губ.). 23. Бобровица (Черниговской губ.). 

12. Кучеровъ хуторъ (Курской губ.). 24. Шастновка (Черниговской губ.), 
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25. Згуровка (Полтавской губ.). 28. Рамонь (Воронежской губ.). 

26. Конь-Володезь (Воронежской губ.). 29. Каменка (Екатеринославской губ.). 

27. Нижнедфвицкъ (Воронежской губ.). 30. Луганскъ (Екалеринославской губ.). 

А. М. Шенрокомъ съ 15 августа по 10 сентября осмотр$ны станци: 

1. Тверь. 4. Кирилловъ (Новгородской губ.). 

2. Выше Волочекъ (Тверской губ.). 5. Череповець (Новгородской губ.). 

3. ББжецкъ (Тверской губ.). 6. Старая Русса (Новгородекой губ.). 

Сверхъ того г. Шенрокъ посфтилъ Новгородъ, гдф ему удалось, благодаря просв$- - 

щенному содфйств1ю г. Новгородскаго губернатора найти лицъ, которыя согласились возоб- 

новить тамъ наблюденя. Такъ какъ Новгородскую станшю надобно было перенести въ 

мфстную сельскохозяйственную школу, гдф въ бытность г. Шенрока въ Новгород еще 

не могли быть устроены сооружешя необходимыя для установки инструментовъ, то для 

окончательнаго устройства станщи на новомъ мфетф быль командированъ въ Новгородъ 

г. Савиновъ въ ноябрЪ отчетнаго года. 

Въ представленномъ мнё А. А. Каминскимъ отчет$ объ осмотр$ станщи въ Новой 

Ладот% въ 1897 г. указывалось на неудовлетворительное состояве большей части ея инстру- 

ментовъ; въ виду этого, по ходатайству Обсерватори, Министерство Путей Сообщея, на, 

средства, котораго эта станщя содержится, пр1обрфло н$сколько новыхъ приборовъ. Новые 

инструменты доставлены въ Новую Ладогу и тамъ установлены въ конц августа 1898 г. 

старшимъ наблюдателемъ Константиновской Обсерватори С. Г. Егоровымъ, командиро- 

ваннымъ на средства, ассигнованныя тоже упомянутымъ Министерствомъ. 

Въ Аз1алекой Росе!и рядъ станщй осмотрфнъ директорами Екатеринбургской и Иркут- 

ской Обсерватор!й, Г. Ф. Абельсомъ и А. В..Вознесенскимъ, а на Кавказ — директо- . 

ромъ Тифлисской Обсерватотли С. В. Гласекомъ. 

Весьма важныя станши на сфвер$ Тобольской губернйи не осматривались съ 1887 г., 

на 2-хъ изъ нихъ въ послднее время наблюден!я не производились, на другихъ барометры 

были повреждены и еще не везд$ зам$нены новыми. Осмотръ этихъ станщи быль пору- 

ченъ въ отчетномъ году Г. Ф. Абельсу, посфтившему ихъ также и въ 1887 г. Г. Ф. 

Абельсъ находился въ командировкВ съ 10 1юля до 21 сентября 1898 г. и осмотр$ль 

сл5дующия станщи въ Тобольской губереи: 

1. Тюмень. 3. Самарово. 5. Березовъ. 

2. Тобольскъ. ` 4. Сургуть. 6. Обдорекъ. 

И } 

Его хлопоты о возобновлени наблюдевй въ Тобольск и СамаровЪ увфнчались пол- 

нымъ успфхомъ, а остальныя посфщенныя имъ станщи приведены имъ въ полный норядокъ. 
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А. В. Вознесенск1й, взявпий на себя завфдываве станшями вокругъ Байкала, на, 
содержание которыхъ временно выдаются средства отъ Комитета Сибирекой желёзной до- 
роги, два раза, $здиль на Байкалъ для осмотра, существующихъ и устройства новыхъ стан- 
ций. Съ 26 тюля по 23 августа имъ осмотрны слёдуюцщя станщи: | 

1. Култукъ. 4. Баргузинъ. 

2. Мысовая. 5. Туркинскя минеральныя воды. 

3. Верхняя Мишиха. 6. Кабанскъ. 

Въ Баргузин$ и Кабанск® открыты новыя станции. 

Съ 3 по 11 сентября г. Вознесенск1й обревизоваль станши: 

1. въ Лиственичномъ и 

2. » Голоустномъ. 

С. В. Гласекъ осмотрфль слБдующия станши: 

— 1. Бутаиеъ. 5. Поти, маякъ. 9. Новоросейскъ, (портъ 

2. Хони. 6. Сухумъ, маякъ. р и городской постъ). 

°— 8. Озургеты. 7. Сухумъ, горская школа. 10. Мархотскй перевалъ. 

З _4. Батумъ, маякъ. 8. Сочи. 11. Екатеринодаръ. 

' Такимъ образомъ въ общемъ итог въ 1898 г. осмотрЁно 63 станши. 

У!. Отдфлене станшй |! разряда. 

_ А. Личный составз отдтъъления станций ТТ разряда. 

° году г. Каминск!й завфдываль издашемъ наблюденй 1897 г. и обработкою экстраорди- 

И нарныхъ наблюдений станшй П разряда, а г. Бергманъ вычислен!ями наблюденй 1898 г. 

° На должность Физика отдфленшя съ 1 января 1898 г. быль назначенъ П. И. Ваннари, & 

Е обязанности адъюнктовъ исполняли П. А. Лихачъ, В.И. Фридрихсъи В. М. Недзв$ декий. 

®— Вь теченше отчетнаго года въ отдфлени работало среднимъ числомъ 20 вычислителей. 

теченте всего года состояли вычислителями Ф. Т. Пашинский, Е. Н. Корвинъ-Косса- 

} эй, В. А. Лукинъ, Н. Н. Ивановъ, Е. Ю. Янковский, А. А. Клохъ, г-жа В. Н. 

акутина, г-жа А. В. Нилендеръ, г-жа Б. Ф. Гохманъ, г-жа А. А. Вунитъ, И. И. 

ршовъ, О. А. Шолковская, М. А, Шолковская и г-жа А. К. Приходко. Сверхъ 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 

в 
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того работали въ отдфлеши болве или менфе продолжительное время какъ платные вычисли- 

тели слБдующая лица: 

М. П. Умаровъ.......... съ 1 января до 23 ноября. 

Р.Н. Корвинъ-ВКоссаковскуй. въ январ$ и Феврал6. 

Н. Д. Длисхельдтъ ....... съ 1 января по 1 декабря. 

Ш. А. ШТульмань: съ января по апрфль по 3 часа 

въ день. 

он Захарова те ее въ январ$ и хевралБ. 

отр Бава Е ие съ января по май и съ октября 

по декабрь. 

А, А, Вануевь, ее съ 1 мая до 7 сентября. 

С. 0. Макаровъ.......... въ маф и въ пон& всего 3 недфли. 5: 

Л. Б. Кульчицк!й ........ съ ня по декабрь. = 

А. Ф. Пашканисъ........ съ 1юня по декабрь. 

В. Н. Федоровъ ......... съ 9 тюня до 5 декабря. 

АстА има ол ее съ юля по декабрь. 

С. В. Максимовъ......... въ 1юлБ и въ августф. 

г-жа Е. А, Гаруть, /...... съ 1 сентября по 13 ноября. 

В. 3. Вонарекмй ......... съ октября по декабрь. 

Наиболфе опытные вычислители работали временами, за особую плату, по вечерамъ, 

при чемъ эти вечерн!я занят!я въ общей сложности составили 580 рабочихъ часовъ, что 

соотвётствуетъ работВ одного вычислителя въ течене 41), мёсяцевъ. 

Въ течен!е короткаго времени знакомились съ вычисленями г. Надфинъ (въ мартф) и 

г. Вузнецовъ (въ юн5$). 

Исключительно вычисленями для климатическаго атласа занимался. И. И. Лудри съ 

Февраля по апрёль. 

Гг. Умаровъ и Максимовъ переведены въ отдфлене ежедневнаго метеорологиче- 

скаго бюллетеня, г-жа, Бакова съ 1юня по сентябрь дфлала вычисления для климатологиче- 

скаго атласа, гг. Р. Н. Корвинъ-Косаковск1й, Шульманъ, Валуевъ, Федоровъ, 

Макаровъ, г-жа Захарова и г-жа Гарутъ оставили службу въ обсерватории. 

Изъ вычислителей отдфлен1я находились въ отпуску А. А. Влохъ въ теченелюня мфеяца, 

иН.Н. Ивановъ въ течене юля. Г. Пашканисъ въ 1юл6 не работалъ 3 недёли по болёзни. 

В. Окончательная обработка и подютовлене кз печати обыкновенные наблюдений и 

ИП разряда за 1897 %. 

Работами по подготовленю къ печати наблюдений за 1897 г. руководилъ А. А. Вамин- 

ск1й; онъ же надзиралъ за печатамемъ ихъ во П части Лтописей за 1897 г. и вель 

, 
| 
| | 
| 
| 
| 
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переписку относительно этихъ наблюдений. Провфрять наблюденя и руководить вычиеле- 

ями помогаль ему П. И. Ваннари. Вычисленемъ наблюдевй за 1897 г. и корректурою 

числовыхъ таблицъ для П части Лфтописей 1897 г. занимались среднимъ Зисломъ 15 вы- 

числителей; адъюнктъ В. М. Недзвфдскай дфлаль выписки изъ корреспонденщи со стан- 

щями, приводить тодовыя среднйя алмосфернаго давленя къ уровню моря и собиралъ св$- 

дфн1я о поправкахъ термометровъ; этими работами онъ занимался по 3 часа въ день. 

Въ отчетномъ году, въ дополнене къ доставленнымъ въ 1897 г. получено 1040 м$сяч- 

ныхъ журналовъ наблюдений со станшй П разряда Т класса, 191 — со станщй П разряда, 

2 класса и 90 — со станщй П разряда 3 класса. Сверхъ того прислано 56 м$сячныхъ 

журналовъ съ наблюдев1ями за прежн!е годы (до 1897 г.). Всего м5сячныхь журналовъ 

съ наблюденями за 1897 г. доставлено 8127 (противъ 7760 за 1896 г.), а именно: 

5757 (противъ 5626 за 1896 г.) со станщй 1 класса, 

1620 со станши 2 класса и 

750 со станшй 3 класса. 

ВсБ поступавпия наблюдения подвергались контролю, состоявшему въ томъ, что ходъ 

отдфльныхъ метеорологическихь элементовъ сравнивался съ ходомъ этихъ элементовъ на, 

соефднихь станшяхъ, а въ сомнительныхь случаяхъ наблюденя провфрялись помощью 

синоптическихъ картъ ежедневнаго метеорологическаго бюллетеня. 

Значительная часть станшй присылаеть лишь книжки съ невычисленными записями, 

®— _ И поэтому для т6хъ изъ нихъ, наблюден!я которыхъ издаются въ Лфтописяхъ, вычисляются 

м$сячныя таблицы по записямъ въ книжкахъ. Доставленныя гг. наблюдателями таблицы, 

наравн® съ составленными въ отдлени, провфряются еще, на сколько оказывается нуж- 

нымъ по оригинальнымъ записямъ въ книжкахъ, послБ чего производится контроль вычис-. 

ленныхъ среднихъ величинъ. 

у Вычислителями исполнены слёдующая работы: 
$ Для станщй Для станшй 

ь 1 класса. 2 класса. 

_ Вычислено мфеячныхъ таблицъ за 1897 г. „ее. 812 530 

® Проконтролировано и отчасти перечислено м$сячныхъ таблиць 
№ ее В ай ересь вь 3547 2161 

в: "Вычислено и проконтролировано годовыхъ выводовъ за 1897 г. 353 239 

:: Сверхъ того вычислены и провёрены наблюден!я надъ осадками для 106 станщй, 

 остальныя наблюден!я которыхь не изданы. Ооставленные въ отдфлеши годовые выводы 

— изъ этихъ наблюденй напечатаны въ Г части Лфтописей за 1897 г. 

и. Продержана корректура 409 полулистовъ числовыхъ таблицъ для П части Лтописей 

в ва 1897 г. 
у 5* 
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На разсмотрё ве отдфленя было передано около 600 входящихъ бумагъ, относящихся 

кь наблюден1ямъ за 1897 г. и кь эстраординарнымьъ наблюденямъ станшй Ш разряда, а 

написано относительно этихъ наблюдеши 644 отношея. 

Въ средин$ ноября 1898 г. закончена обработка наблюден!й за 1897 г. Печатаве. 

П части Лётописей за 1897 г. (русекаго изданйя) продолжалось съ марта до 21 декабря 

1898 г. | 

Во П части Л$тописей за 1897 г. опубликованы наблюденя 394 станши 1 класса и | 

267 станшй 2 класса, т. е. всего 661 станшя П разряда за 1897 г., 3 станши за 1896 г. | 

и 1 станщя за 1895 г.; наблюденя 82 станцй (на 6 станц!й больше ч$мъ въ Л$тописяхъ 

1896 г.) напечатаны полностью, наблюден1я же остальныхъ станций только въ выводахъ. 

Изъ доставленныхъ въ Обсерватор!ю за 1897 г. наблюден!й съ 827 станщи Ц разряда  _ 

н$которая часть не напечатана вел5дств!е пробфловъ въ записяхъ, ненадежности или недо- 

сталочной точности послёднихъ, зависфвшихъ главнымъ образомъ отъ неточности или не- 

удовлетворительной установки инструментовъ. Во введени къ Ш части Лфтописей приведены 

между прочимъ списокъ не опубликованныхъ. наблюдений и списокъ вефхъ станщй (по губер- 

нямъ), съ которыхъ доставлены наблюденя за 1897 г. Въ той же второй части Лтописей 

помфщены составленныя г. Ваминскимъ подробныя замфчан1я объ отдфльныхьъ станщяхъ 

(66 страницъ) и обозр5ше станшй, наблюденя которыхъ за 1897 г. напечатаны (47 стра- 

ницъ). Въ замфчан1яхъ приведены кром$ описан!й новыхъ станши, свёдфн1я о перемфщени 

инструментовъ, новыя поправки барометровъ н$которыхъ станши, критическая замфтки о 

наблюден1яхъ и абсолютныя высоты барометровъ, вновь опредфленныя или исправленныя 

на основани новыхь данныхъ. Въ обозр$и станшй приведены Фхамили гг. наблюдателей, 

географхическ1я координаты станщй, высоты наружныхъ инструментовъ надъ поверхностью 

земли, и поправки барометровъ, а также показано, какими данная станщя снабжена, прибо- 

рами и гд$ имфется психрометрическая будка. Во Французскомъ издани Лфтописей зам$ча- 

н1я о станщяхъ сокращены. . и 

Упомяну еще, что въ Лфтописяхъ за 1897 г. введено особое обозначене отдаленныхь 

грозъ, а въ годовыхъ выводах для станшй П разряда Т класса приведены отдфльно числа, 

дней съ близкими грозами, дней съ отдаленными грозами и дней съ зарницами. Годовые 

выводы станций П разряда, 2 класса сравнительно съ предыдущими томами Лфтописей суще- 

ственно расширены тёмъ, что въ нихъ прибавлены данныя о наибольшихь и наименьшихъ 

температурахъ за каждый м$сяцъ, среде м$сячные и ‘годовые минимумы температуры, 

а также числа, дней съ морозомъ и дней безъ оттепели. 

Наблюденя станщй П разряда надъ осадками опубликованы не только во второй, нои 

въ первой части Лфтописей, вмфст$ съ наблюденями станшй Ш разряда. 

А. А. Каминск1й имфль надзоръ за выпускомъ новаго издан1я инструкцй метеоро- 

логическихъ станшй П разряда 1 класса, и станшй П разряда 2 класса, а также за печата- 

н1емъ записныхъ книжекь и бланковъ для разныхьъ наблюденй станцй П разряда. Имъ же 

была составлена, записка о состояви и нуждахь сти метеорологическихь станшй нашего 



| 

Отчетъ по Главной Физической ОБСЕРВАТОРИИ ЗА 1898 г. 87 

сБвера; дйствующия въ этомъ кра станщи были нанесены на карту, которую я демонстри- 

роваль въ засБдани Общества для содфйствя Русскому торговому мореходству. 

Вычислителями отдфлен1я, за, особую плалу, вычислены и проконтролированы слфду- 

юния наблюден!я, произведенныя въ Туркестанф въ 1888—1891 гг.: 

надъ температурою воздуха и надъ облачностью на 12 станщяхъ, 

надъ влажностью воздуха, и надъ вфтромъ на 3 станщяхъ. 

Этими вычисленями руководиль г. Каминск!й. 

`’Для клималологическаго атласа Обсерватор!и составлены г. Каминскимъ новыя 

карты распред$лен!я средней абсолютной и относительной влажности въ Росси за годъ и ; 

за, отдёльные м$сяцы на основани собранныхъ въ его трудф о влажности воздуха въ Роса и 

данныхъ, дополненныхъ наблюден1ями 1891—1895 гг. Имъ же перечислены на, основан 

новфйшихъ гипсометрическихъ данныхъ абсолютныя высоты барометровъ на станшяхтъ, въ 

Европейской и въ Азлатской Росси за 1871—1895 гг.; затБмъ подъ его руководетвомъ 

окончено также вычислене 25 лБтнихъ среднихъ атмосфхернаго давлен!я для Азлалской 

Россш, приведене менфе продолжительныхъ рядовъ къ пер1оду 1871—1895 гг., а также 

приведене полученныхъ такимъ образомъ м$сячныхъ и годовыхъ среднихь къ уровню 

моря. Наконецъ г. Каминск1й приступиль къ построению среднихъ м$сячныхъ и годовых 

изобаръ 1871—1895 гг. для Росейи на основави данныхъ, подготовленныхъ г. Бергма- 

номЪ и имъ самимъ, но окончилъ ихъ лишь въ начал 1899 г. 

С. Собираше, контроль и вычислене обыкновенныхе наблюденй станший. ТТ разряда за 

1898 4. 

Собирашемъ, контролемъ и вычисленемъ наблюдений за 1898 г. завфдывалъ Р.Р. Берг- 

_ манъ; онъ велъ также соотвётственную переписку. Ему помогаль контролировать наблюде- 

— щя и вести корреспонденшю адъюнктъ П. А. Лихачъ. Адъюнктъ В. М. Недзвдск1й по 

_ 8 часа въ день занимался ведешемъ списковъ станшй и инструментовъ, а также вычисле- 

_вемъ новыхъ поправокъ термометровъ. Вычислешемъ обыкновенныхъ наблюденй станщй 

; И разряда, за 1898 г. занимались среднимъ числомъ 3 вычислителя. 

® _  Вь течене отчетнаго года доставлено въ Обсерватор1ю м$сячныхъ журналовъ наблю- 

девй за, этотъ годъ: 



38 М. Рыкачевъ. 

5149 со станщй П разряда, 1 класса, | 

1624 » » тек О» | 

444 » » М 3 » 

Наблюденля за, отчетный годъ провфрялись и вычислялись совершенно такимъ же обра- 

зомъ, какъ и наблюденя за 1897 г. (см. выше). 

Вызислителями исполненьт подъ руководствомъ Р. Р. Бергмана слёдуюция работы: 

Для станщй Для станщй 
. 1 класса. 2 класса. 

Вычислено мёсячныхъ таблицъ наблюдений за 1898 г...... 676 176 

Проконтролировано и отчасти перечислено м5сячныхъ таблипъ р 

наблюдении за, чотв же вод о ПРИ 35 

Отдфлеше отв$заетъ на всякаго рода запросы со стороны наблюдателей и лицъ, при- 

ступающихъ къ устройству станщй, касающиеся производства наблюдений и установки 

инструментовъ, а также заботится о выяснени, путемъ переписки, встр$чаемыхъь при 

контролБ наблюдевй недоразум$нй. Въ случа отказа кого-либо изъ наблюдателей отъ 

дальнфйшаго производства наблюдений, отдфлене сносится съ заинтересованными сохране- 

н1емъ данной станции учрежденями и лицами относительно прлискавя другого лица, кото- 

рое бы согласилось продолжать наблюденая. Отдфлеше заботится также о своевременномъ 

поступлени журналовъ наблюдений съ отдфльныхъ станцй. 

Присылаемыя въ Обсерватор1ю описан1я вновь устроенныхъ и перем щенныхъ стан- 

ши разематриваются отдБлешемъ, по возможности, тотчасъ же по получети ихъ, и затфмъ 

на основан!и этихъ описан! и доставленныхъ Обсерваторли наблюдеюй даются наблюдате- 

лямъ указан1я относительно желательныхъ улучшенй и запрашиваются отъ нихъ’ дополни- 

тельныя свфдЪн1я. На отдфлен1и лежитъ между прочимъ и забота о возможно точномъ опре- 

дфлени абсолютныхъ высотъ станщй, причемъ оно обращается къ содфйств!ю какъ наблю- 

дателей, такъ и другихъ лицъ и разныхъ учреждешй и сообщаетъ липамъ, любезно 

изъявляющимь готовность произвести нивелировку, съ какою точкою слёдуетъ связать 

барометръ данной станщи. 

Отдфленю было передано на разсмотрёне и для отвфта 1530 входящихъ бумагъ, м 

относящихся къ обыкновеннымъ наблюдешямъ станщи П разряда за 1898 г. и кь устрой- — 

ству новыхъ станщй этого типа. Отправлено отдфленемъ 1115 отношений соотв$тственнаго 

содержаня. 

Въ отдёлеши ведутся каталоги дЪйствующихъ станшй (карточный, въ которомъ станщи 

расположены въ алфавитномъ порядкЪ, и въ особыхъ тетрадяхъ, гдф станши сгруппиро- 

ваны по губерн1ямъ) и списки пунктовъ, гдф предполагается открыть станци, а кром$ того 

для каждой станщи имфется тетрадь со спискомъ ея инструментовъ и со свёдфями о по- = 

правкахъ посл6днихъ. Современное распред$лене станшй представлено на картахъ. 
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Р.Р. Бергманомъ совм$стно съ А. А. Каминскимъ выработаны маршруты для 

4 лицъ, которыя.были командированы въ 1898 г. для ревизи метеорологическихъ станши. 

Записки о состояни 50 станцй, которыя было рёшено обревизовать, составлены г. Берг- 

маномъ, а свфдфн!я касающляся опредфлен!я абсолютныхъ высотъ этихъ станшй, сообщены 

г. Каминскимъ. 

Наблюден!я различныхь станций, по м$рЪ надобности, выдавались ежем$сячно во вре- 

менное пользоваше другимъ отдфлен1ямъ. 

Отдфлене выдавало испрашиваемыя свЪдён!я о результатахъ наблюден! за 1897 и 

°— _ 1898 гг., равно какъ и списки существующихъ метеорологическихъ станщй П разряда, въ 

разныхъ частяхь Импер!и, отвфчая на соотвфтствующйе запросы разныхъ вфдометвъ и 

частныхъ липъ. Между прочимъ служащими въ Отдфленш были сдфланы болёе или менфе 

значительныя выписки изъ журналовъ наблюден!й различныхъ станший для 20 разныхъ 

учрежден, офишальныхь лицъ и зав$фдывающихъ метеорологичеескими станщями. 

Въ началБ отчетнаго года сданы въ архивъ журналы наблюдевй станшй П разряда 

_ за 1896 г. 

Р. Р. Бергманъ закончиль предпринятую имъ сводку и критическую разработку 

наблюдений надъ сипмосфернымз давленаемь вв Европейской Росси за 1871—1895 %.; 

ве эти наблюденя имъ проконтролированы и подъ его руководствомъ вычислены 25-ти 

лётня мфсячныя и годовыя средня давленя воздуха для всфхъ станшй въ Европейской 

Росеи, причемъ менфе продолжительные ряды наблюдений были приведены къ 25-ти лёт- 

нимъ; эти средния величины, помощью вычисленныхъ г. Каминскимъ абсолютныхъ высотъ, 

приведены къ уровню моря. Полученные такимъ образомъ результаты г. Бергманъ пере- 

даль г. Ваминскому для построен1я среднихъ изобаръ для Росешской Импери, которыя 

и будуть опубликованы въ климатологическомъ атлас Обсерваторли. 

° Р.Р. Бергманомъ составлена, также записка, заключающая свфдфн!я о поправкахъ 

барометровь отдфльныхъ станшй въ Европейской Росси за означенный перодъ времени 

‘и критическя замфчан!я о разработанныхь имъ наблюденяхъ этого пер!ода. 

ФТ. Обработка экстраординарныхь наблюдений и самопищущихе приборов» станций 

П разряда. 

Этими работами зав$дывалъ, какъ и раньше, А. А. Каминский. 

Вычисленшемъ наблюденй надъ иемперетурою поверлности земли, температурою 

. ‘почвы на разныхе злубинажь, надъ испаренемз воды въ тБни и надъ продолжительностью 

й солнечнало свяня за, 1897 г. занимались 2 вычислителя въ течеше 7'/, мёсяцевъ, а вычис- 

ленемъ этихъ наблюденй за 1898 г. одинъ вычислитель въ течене 3 мфсяцевъ. Провф- 

_рять эти наблюдешя помогалъ г. Каминскому В. И. Фридрихсъ по 3 часа въ день. 



40. М. Рыклчевъ. 

Обработка наблюден!й надъ перечисленными элементами за 1897 г. окончена въ 1юн% 

1898 г.; результаты этихъ наблюдевй опубликованы въ Г части ЛФтописей за 1897 г., 

гдф даны м$сячныя средн1я величины (за, отдёльные сроки) температуры поверхности земли 

для 120 станшй (въ ЛФфтописяхъ 1896 г. для 100), м$5сячныя средшя температуры почвы 

на, разныхъ глубинахъ для 95 станщй (въ 1896 г. — 82), м5еячныя количества испареня 

для 106 станшй (въ 1896 г. —93), продолжительность солнечнаго с1ян1я за отдфльные 

дни и м$сячныя суммы солнечнаго с1ян!я въ отдфльные часы для 47 станшй (въ 1896 г.— 

34). Впереди соотвЪтетвующихъ таблицъ сообщены свфдфн1я объ установк$ употребляв- 

шихся для наблюден!й инструментовъ, равно какъ и о принятыхъ на отдфльныхъ станщяхъ 

методахъ наблюдений. 

За 1898 г. получены наблюденя: 

надъ температурою поверхности земли...... съ 169 станшй (за 1897 г.—еъ 147), 

» » почвы на разныхъ глубинахъ. » 97 » (» » —» 90), 

»  испаренемь волы въ ТЕНИ: по ооо —» 113), 

записи гелтогравовь ие ее бо а О —». 50) 

Не доставлены еще наблюден!я, произведенныя на станщяхъ, подвфдомственныхъ 

Тифлисской Обсерватория. 

Таблицъ температуры поверхности земли за 1898 г. вычиелено и провфрено 44, таб- 

лицъ температуры почвы на разныхъ глубинахъ провфрено 110, таблицъ испареня ро 

вфрено 327, таблицъ солнечнаго с1явя вычислено 72 и провЪрено 50. 

На н$фкоторыхъ станщяхъ П разряда кромф гелюограФовъ имфются также и друше 

самопииуиие приборы, записи которыхъ тоже доставляются въ Обсерваторю. За 1898 г.. 

получены записи: 

баро'рафовз съ 20 станщй (за 1897 г. съ 15), 

терморафовз съ 17 станшй (за, 1897 г. съ 13), 

иирозрафовь съ 9 станщй (за 1897 г. тоже съ 9), 

анеморафовз съ 5 станшй (за 1897 г. съ 2), 

омброзрафовз съ 2 станщй, 

атмофрафа съ 1 станщи (за 1897 г. тоже съ 1), 

лимнирафа съ 1 станщи (за 1897 г. тоже съ 1). 
` 

На нфсколькихъ станщяхъ обработка записей регистрирующихъ приборовъ произво- 

дится самими гг. наблюдателями, при томъ безъ всякаго за то вознаграждеюя, лишь изъ 

желанйя принести посильную пользу наук. Записи барографовъ 4 прибайкальскихъ станщй 

(Верхняя Мишиха, Лиственичная, Мысовая и Голоустное) и записи термограховъ 3 станщй . 
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(Лиственичное, Мысовая и Голоустное) обработаны въ Иркутской магнитной и метеороло- 
гической Обсерваторт на средства, отнущенныя Комитетомь Сибирской желЁзной дороги. 
Въ отдблеши станщй П разряда продолжалась начатая въ предшествующемь году обра- 
ботка, записей Ришаровскихъ приборовъ, дЪйствующихьъ на, станщяхъ въ Новороссййскомъ 
порту и на Мархотскомъ перевал, устроенныхъ съ пфлью изслбдовая Новоросейской 
боры. 

Обработкою записей Ришаровскихь приборовъ занималея въ отдфлени одинъ вычисли- 

тель все время, а другой лишь по 3 часа въ день. Провфрять ихъ вычисленя помогаль 

г. Ваминскому В. И. Фридрихсъ по 3 часа въ день. 

Въ отчетномъ году обработаны въ отдфлени записи термографха Ришара станщи въ 

НовороссййскЪ за 1892, 1896 и 1897 гг., а также за 6 м5сяцевь 1893 г., записи термо- 

графа ставши на Мархотскомъ перевалф за 1896 и 1897 гг., записи барограха, Новорос- 

с1йской станши за 1894—1897 гг. и за 7 м6Есяцевъ 1893 г. и наконецъ записи барограа 

станщи Новое Королево за 2 м$сяца. Оверхъ того провфрена обработка записей барографа 

станщи въ Новомъ Королев за 4 месяца. 

Результаты обработки записей термограховъ въ Новороссйск® за 1892—1897 гг. 

и на Мархотскомъ перевалё за 1894—1897 гг., а также записей барографа станши въ 

Новомъ Королев$ за вторую половину 1897 г. напечатаны въ 1-й части Лтописей за 

1897 г. Тамъ помфщены ежемфеячные и годовые выводы изъ ежечасныхъ данныхъ тем- 

пературы для 2 первыхъ станшй за каждый годъ, а также за все время, за которое записи 

каждой изъ этихъ станшйи вычислены, а для Новаго Королева приведены ежемфсячные 

выводы изъ ежечаеныхъ данныхъ давлен1я воздуха. Въ введени къ этимъ выводамъ опи- 

сана, установка приборовъ и изложенъ способъ обработки записей. 

Въ слБдующихъ станщяхъ производится обработка записей самоотмфчающихъ прибо- 

ровъ самими наблюдателями согласно съ выеланными имъ наставленями: 

Назван1е станщи. Кто обработываетъ. Записи какого именно инструм. 

Еронштадтъ. Капитанъ В. М. Лар1оновъ. Анемографъ. 

Новгородъ-ОЪверскъ. Н. А. Карповъ. Барограхъ и термограхъ. 

Новое Королево. А. С. Бялыницк!й-Бируля. БарограФъ. 

Плоти. Князь П. П. Трубецкой. Барографъ. 

Отдфлеше разематриваетъ всф получаемыя имъ записи и заботится объ устранеши 

замфчаемыхъ въ нихъ недостатковъ, зависящихъ оть неправильнаго ухода за приборами 

или отъ другихъ причинъ. 

А. А. Каминскому было поручено также собираюе наблюдений надз видом и на- 

правленемь движешя облаковз, производимыхъ на, станщяхъ П разряда помощью нехоско- 

повъ или же безъ приборовъ, и переписка съ наблюдателями по поводу этихъ наблюдений. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 6 



49 М. РыкачЧЕВЪ. 

Въ 1898 г. наблюден1я надъ облаками въ 3 срока доставлялись изъ 228 станшй; въ 

6 станшяхъ облака, наблюдались ежечаено, въ 2 станшяхъ ежечасно отъ утра до вечера, 

на одной станщи въ 6 сроковъ, на одной оть утра до вечера черезъ каждые 2 часа и на 

одной н$сколько разъ въ день въ разные ‘часьт. Шо нехоскопамъ наблюденя дёлались въ 

11 станщяхъ. 

Въ мартБ отчетнаго года разосланъ всфмъ наблюдателямъ, дфлающимъ наблюден!я 

надъ видомъ и движешемъ облаковъ международный атласъ облаковъ съ пересмотрённою 

инструкщею для означенныхъ наблюдений. 

УШИ. ОтдБлене станщй Ш разряда. 

На вновь учрежденную должность зав$дывающаго отдфлешемъ метеорологическихь 

станшй Ш разряда съ 1 января отчетнаго года поступиль бывйй Физикъ этого отдБленя 

Э. Ю. Бергъ, который, по прежнему, непосредственно завфдываль всфми работами, про- 

изведенными въ означенномъ отдфлени. На, должность Физика назначенъ т помощ 

НИКЪ ФИЗИКа, кандидатъ естественныхъ наукъ Н. Ц. Вомовъ. 

На должность адъюнкта быль опред$ленъ прежнйй вычислитель А. И. а 

Въ качеств$ постоянныхъ вычислителей работали въ течене отчетнаго года, г. М. Сы- 

рейщиковт, г-жа П. Максимова и г. А. Николаевъ; послфдн!й часть своего служеб- 

наго времени работаль въ отдфлени ежем$сячныхъ бюллетеней. 

ВелБдетве смерти г. А. Николаева, посл6довавшей 28 юля, а равно и а 

продолжительной болёзни г. М. Сырейщикова (съ 30 1юня по 10 сентября), были при- 

глашены г-жи П. Максимова и 3. Максимова для временнаго исполненя самыхъ спфш- 

ныхъ работъ вн служебнаго времени за особую плату; работы для отдфлевтя ежемБсяч- 

ныхь бюллетеней, производимыя до 28 1юля г. Николаевымъ были поручены г. Гарнаку, 

который ихъ исполняль въ Обсерватор1и за особую плату, вн$ служебнаго времени. 

5 декабря поступилъь въ отдфлеве кандидатъь математическихъ наукъ Н. В. Тихо- 

мировъ, который занимается въ качеств второго (сверхштатнаго) Физика. Е 

Изъ поименованныхъ лицъ отпусками пользовались: Э. Ю. Бергъ въ течеше 17. дней, 

А. И. Гарнакъ въ течеше 1 мёсяца, и Н. П. Вомовъ въ течеше 18 дней, М. Н. реник 

ковъ въ течене 7 дней. 

Научная дфятельность отдфлен1я состояла въ критическомъ разбор наблюдений надъ = 

атмосферными осадками станщй 3` разряда, и надъ розами, снъжнымз покровом, вскры- 

тиемь и замерзащеме в005 станщй 2 и 3 разрядовъ, въ вычислевши и издани мЕсячныхъ и. 

годовыхъ выводовъ изъ нихъ и въ переписк$ съ наблюдателями относительно производотва г. 

наблюдений. 
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Сверхъ того въ теченте отчетнаго года завздываюнщий занимался обработкою наблюдей 

надъ алмосхерными осадками и снфжнымъ покровомъ и составленемъ новыхъ картъ распре- 

дБлевя количествъ осадковъ и продолжительности снфжнаго покрова въ Росс для изготов- 

ляемаго подъ моею редакщею климатологическаго атласа. Подготовительныя работы про- 

изводились подъ его руководствомъ приглашеннымъ для этой пфли вычислителемъ, который 

составить отдёльныя таблицы м$5сячныхъ и годовыхъ количествъ осадковъ, въ вид про- 

_  Должения таблиць, помБщенныхъ въ трудБ Г. Вильда '), для 680 станщй (въ томъ числ 

°Э 400 стан, имфли боле 10 лётъ наблюден!й) и вычислиль многолёть!я средвйя для 

м$5сяцевъ, года и временъ года. 

Посл$ нфкоторыхъ предварительныхъ изслёдованй г. Бергъ построиль новыя изо- 

°— _ еты для всей Росси за годъ и-за, времена года. 

| По окончани этихъ работъ въ ноябр$ онъ приступиль къ составленмю картъ наступ- 

°  леня максимума и минимума, количества, осадковъ для всей Росешт и карты средняго числа 

дней съ снёжнымъ покровомъ за зимы 1891/95 — 1895/96 гг. въ Европейской Росси. 

Посл$дняя карта была составлена по наблюден1ямъ 443 станшй 2); такъ какъ 230 изъ 

этихьъ станшй не имфли полныхъ наблюдений за 5 лётъ, то свфдфнйя этихъ станшй приш- 

лось пополнить по картамъ, построеннымъ предварительно для отдёльныхъ 5 зимъ. 

Физикомъ отдфлевшя г. Комовымъ были исполнены подготовительныя работы по 

составленю для климатологическаго атласа карты повторяемости грозъ въ Европейской 

Росси за 1886—1895 гг. Для этой пфли онъ воспользовался наблюденями 401 станщи, 

оказавшимися послБ тщательной критики достаточно полными и надежными. 

Упомянутыя работы для климатологическаго атласа были произведены г. Бергомъ и 

г. Комовымъ преимущественно въ неслужебное время. 

Наконецъ, въ отчетномъ году была напечатана статья Н. П. Комова: «Грозы въ Евро- 

пейской Росеи и на Кавказ за 1889 г. 3), представленная Имп. Академ Наукъ, въ засф- 

даши Физико-Математическаго Отдфлен1я 26 марта 1897 года. 

Административныя работы заключались въ завфдывани сётью метеорологическихь 

станщй 3 разряда, въ перепискЪ по устройству новыхъ станшй или же по поводу приска- 

) н1я новыхъ наблюдателей на мфсто отказавшихся отъ производства наблюденшй и въ ве- 

° дени каталоговъ станшй и наблюдателей и картъ распредфленя станшй. КромБ того. на 

обязанности отдфлен1я лежало: 1) получене съ почты и отправка, на, почту корреспонденши 

_е0 станшями 3 разряда, 2) разсылка наблюдателямъ издан!й отдфлешя и годового запаса, 

таблицъ и конвертовъ, 3) связанное съ этимъ веден1е надлежащихъ журналовъ, копироваль- 

ной и разсыльныхъ книгъ. | 

® Слбдующия данныя позволяютъ судить о разм$рахъ входящей и истодящей коррестон- 

_деншёи и поступившаго въ отдфлеше меиперала наблюденй въ 1898 году: 

1) 0бъ осадкахъ въ Россйской Импер!и. станшй, а изъ нихъ выбраны станщи съ наилучшими 

и боле полными наблюден1ями. 

3) Замиски Имп. Академи Наукъ, Т.. УТ, №3. 
6* 

; 2) Первоначально были выписаны наблюден1я 1050 



4.4. М. РыкАчевъ. 

Число входящихъ пакетовъ и посылокъ...... С ОНТ НУ АКА ОД 

въ нихъ заключалось: оффищальныхъ бумагъ..... А ое ть 3071 

У » наблюденй надъ атмосхерными осадками (м$сячн. таблицы). 11728 

» г наблюдений надъ снфжнымъ покровомъ (м$сячн. таблицы).. 10729 

рь »\ отдфльныхъ наблюден! надъ грозами............... 29354 

» » отдфльныхь свфдфний о вскрыти и замерзани водъ....., 5216 

Число исходящихъ пакетовъ и посылокь .. ее. дав На 7645 

ВЪ НИХЪ заключалось оффишальныхъ бумагъ. ..... сор ав ИЕ 2560 

Общее число стан П и Ш фазрядовъ, выславшихъ наблюденая надъ 47м0- 

сферными осадками и розами за, 1898 годъ и надъ сныжныме покровомз за, 

зиму 1897—1898 гг. равняется *)... О 2420 

Изъ нихъ доставили наблюденя: 

надъ осадками.......... 1890 станши (въ этомъ числ 1119 станщй Ш разряда). 

» грозами......... .. 1381 станщя 

» сныжнымъ покровомъ.. 1830 станши 

Отанщи эти распредфлены сл$дующимь образомъ: 

Осадки. Грозы. СнЁжн. покровъ. 

Въ Европейской Росаи .... 1424 1142 1475 

На Кавказе. 221 84 162 

Въ Аз1атской Роса ..... 245 155 193 

Въ отчетномъ году Главная Физическая Обсерватор!я снабдила, на свой счетъ дожде- 

м$фрами съ защитою Нихера слБдующая новыя 70 станшй Ш разряда: 

1) Въ виду того, что н$которыя станщи высылаютъ | зами за 1897 г. и надъ сн$жнымъ покровомъ за зиму. 

наблюден!я сравнительно поздно, приведенныя здЪеь | 1896—1897 гг. равняется 2381. 

числа станцй за отчетный годъ сл$дуетъ считать Изъ. нихъ доставили наблюден!я: 

предварительными, вполнЪ точное число станцай дается а У ВВ стяния 
въ лБтописяхъ, которыя издаются позже годового (въ томъ числЪ 1051 станця Ш разр.). 
отчета. Мы приводимъ здесь соотв$тствующйя дан- 

ныя за предыдуний 1897 годъ по лФтописямъ за этот над, гр Ев Фе 
Од ций П разряда, которыя высылали | сы 

Общее число станщй Ш и И разрядовъ, выслав- подробн. наблюденйя надъ грозами). 1392 станции = 

шихъ наблюден!я надъ атмосферными осадками и гро- | надъ снфжнымъ покровомъ... . 1715 станщй 
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1. Кобринъ. 25. Косланское. 49. Закобякино. 
2. Отандрово. 26. Войнасъ. 50. Инжавино. 
3. Ижевсюй заводъ. 27. Вуфтыревская. 51. Дуняны. 
4. Перед$лка. 28. Выгозеро. 52. Глазуновская. 
5. Мала. 29. Лендеры: 53. Осатно. 
6. Иньково. 30. Богоявленье. 54. Матокса. 
7. Ильинско-Хованское. 81. Вапнярка. 55. Вшели. 

8. Брянскъ. 52. Тауракское. 56. Карниловка. 
9. Вороваи. 33. Окинино. 57. Романовъ Островъ. 

10. Ватавъ-Ивановскйзаводъ. 34. Винница. 58. Тойла. 

11. Рыбушка. 35. Новый Кувакъ. 59. Окольники. 
12. Большая Пурга. 36. Юски. 60. Большой Пор%къ. 
13. Чемашуры. 37. ВКабанское. 61. Архангельское - Голи- 
14. Моша. 38. Святнаволокъ. пыНО. 

15. Усть-Паденьга. 39. Сельги. 62. Тогуръ. 
- 16. Олита. 40. Николаевеко-Ладожское. 63. Ильинекое-Поцкое. 

17. Зегевольдъ. 41. Римъ. 64. Малая Тарасовка. 

18. Уеть-Вашка. 49. Калинова. 65. Судогда. 

19. Черевково. 43. Ижицкое. 66. Половинкино. 

20. Чугуново. 44. Лобановка. 67. Усвятъ. 

21. Романовка. 45. Поссось. 68. Игнатьевская. 

22. Больше-Владим!рское. 46. Панкрутихинское. 69. Ольховецъ. 

23. Дубки. 47. Нестеркова. 70. Бартники. 

24. Ровины. 48. Яринское. 

Кром$ того еще были разосланы на счеть Обсерватори 5 паръ дождемфровъ дфй- 

ствующимъ уже станцлямъ взамфнъ испорченныхъ дождемЪровъ. 

_ Вь отчетномъ году Обсерваторля получила еще заявлешя о желани производить 

метеорологическя наблюдев1я отъ 47 лицъ, которымъ однако не могли быть высланы 

дождемфры на счеть Обсерватори потому, что устройство дождембрной станщи въ мфетё 

жительства, этихъ лицъ не представляло необходимости, такъ какъ по близости уже имфлись 

дождемрныя или болфе полныя метеорологическ1я станщи. Обсерватот1я предложила 

этимъ лицамъ производить наблюдев!я надъ грозами, снфжнымъ покровомъ, метелями, 

— векрышемъ и замерзан1емъ водъ, не требуюция особыхъ приборовъ. 

Свфдфня относительно дождем рныхъ станщй, устроенныхъ въ 1898г. на Кавказ, пом- 

_ щенывъ приложенномъ отчетВ Тифлисской Физической Обсерватория въ глав ХП сего отчета. 

к Что касается дождемфрныхь станщй частныхъ сфтей, высылающихъ коши съ ихъ 

_ наблюденй въ Обсерватор!ю, то онф приведены въ введен къ выводамъ изъ наблюдей 

_ надъ осадками (ЛЬтописи Главной Физической Обсерватор1и, часть 1). 
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Въ течеше 1898 года Обсерваторля получила обрално изъ 35 станшй Ш разряда, 

снабженныхъ въ свое время на ея средства дождемфрами, 60 дождемБрныхъ восудовъ, 

19 измфрительныхъ стакановъ и 7 составныхь воронкообразныхъ щитовъ, которыми она, 

воспользовалась для замбны ими 38 поврежденныхь сосудовъ, 18 разбитыхъ измФритель- 

ныхъ стакановъ и 5 поврежденныхъ щитовъ на дфиствовавшихъ въ 1898 г. станщяхъ. 

Въ числЬ возвращенныхъ дождемфрныхъ сосудовъ 20 оказались негодными для даль- 

н5йшаго употребленя. 

Вром6 того слдуетъ замфтить, что 24 пары дождемфровъ нужно считать пока, поте- 

рянными, такъ какъ снабженныя ими станши прекратили производство наблюдений и не 

возвратили дождемфровъ, несмотря на неоднократныя требования Обсерваторли ‘); эти станши 

слБдующая: 

'Азобичи. Видусово. Соблуковка. 

Акселъ. Михайловский заводъ. Отрогонское. 

Александровскъ-Грушевскъ. — Михайловъ. Стр$чково. 

Глуховка. Мозырь. СЪроглазинка. 

Гниловоды. Подарокъ, Телеханы. 

Волго. Пошехонье, Усмань. 

Далисичи. Преображенское. Чистополь. 

А ирятино. Роенъ. Широкий Буеракъ. 

Землянскъ. (Сезенево. Яширганово. 

Если хотя н$которые изъ наблюдателей этихъ станшй наконецъ найдутъ возможнымъ 

возвралить Обсерватор!и полученные отъ нея дождемфры, они дадуть возможность а 

столько же новыхъ станщи и т$мъ принесутъ существенную пользу наук®. 

Оверхъ текущихъ работъ въ отдфлен!и станцай 3 разряда въ отчетномъ году составля- 

лись выводы изъ наблюдений надъ атмосферными осадками, грозами, вскрыемъ и замерза-_ 

шемъ водъ за 1897 г. и надъ сныжнымъ ЕО за зиму 1896—1897 гг., произведен- 

ныхъ на станщяхь 2 и 3 разрядовъ. 

Вовремя печатаня этихъ выводовъ завёфдывающимъ отдфлешемъ составлялись введен1я. 

и замфчаня къ наблюденямъ и подъ его руководствомъ подготовлялея къ печати алфФавит- 

ный списокъ станшй за 1897 г., съ показашемъ губерний, Фаминй наблюдателей, коорди- 

натъ станщй, высотъ станцай надъ уровнемъ моря, высотъ дождемфровъ надъ поверхностью 

земли, разрядовъ станцй ‘и рода, помфщенныхъ въ выводахъ для каждой станили наблюдений. 

1) Что касается приведенныхъ въ отчет% за 1895 г. | ши Новики возобновилъь наблюденя въ 1899 г. въ 

станщй, то слБдуетъ замфтить, что наблюдатель стан- | с. Ляхов$. | 
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Въ началь декабря окончилось печатаве выводовъ изъ упомянутыхъ наблюденй за 

1897 г., введен къ нимъ и алФавитнаго списка, станций. 

Число корректуръ выводовъ прочитанныхъ въ течен1е отчетнаго года, равняется 

187 полулистамь (въ томъ числЪ 132 числовыя таблиць). 

Въ начал отчетнаго года были высланы выводы изъ наблюдений за 1896 г. 907 стан- 

щямъ, а до конца года отправлены выводы за 1897 г. 1572 станщямъ. 

Годовой же запасъ таблицъ для записыван1я наблюдений и конвертовъ для безплатной 

высылки наблюдений въ Обсерватор!ю на 1899 г. быль высланъ 2260 станшямъ 2 и 3 раз- 

рядовъ въ сентябрЪ. 

Лтомъ 1898 года была выработана новая программа для подробныхъ наблюдей 

надъ грозами. Записыване этихъ наблюдений по имфвшейся до сихъ поръ инструкщи ока- 

залось въ томъ отношеви не вполнф удовлетворительнымъ, что по получаемымъ изъ етанщй 

отдфльнымь записямъ грозъ не всегда возможно было судить о томъ, дЬйствовали-ли 

станщи безъ пропусковъ въ течени всего года или нфть; по этому, для лучшаго контроля, 

Обсерватотля рёшила въ видф опыта ввести м$сячныя таблицы вм$сто отдфльныхъ записей 

грозъ. . 

Кром н$5которыхъ изм$нен!й въ программ$ наблюдевй, въ новой инструкщи было 

принято во вниман!е постановлене международной метеорологической конференщи, собирав- 

шейся въ Париж$ въ 1896 году, относительно раздфлен!я грозъ на близк!я и отдаленныя 

и введена рубрика для отм$тки зарницъ. 

Осенью отчетнаго года, эта инструкщя была разослана всфмъ станшямъ, производя- 

щимъ подробныя грозовыя наблюден1я, съ просьбою приступить къ производству наблю- 

_ ден по новой программ съ 1 января 1899 года, по нов. стилю. 

Что касается обработки наблюден!й получаемыхъ отдфлешемъ, то слБдуеть замфтить, 

что быль введенъ еще болБе строг, чБмъ прежде контроль наблюдательнаго матерлала, 

начиная съ 1898 года дождемърныя наблюденя сравниваются систематично не только съ 

соотвфтствующими наблюденями надъ грозами и снёжнымъ покровомъ, получаемыми изъ 

одного и того же мёста, но и съ дождем$рными записями ближайшихь станций; эта мфра 

оказалась необходимою, вслёдстне встрёчающихся ошибокъ въ измфрешяхъ и въ записяхъ 

количества, осадковъ; соразм$рно же съ бол6е подробнымъ контролемъ должна была, расши- 

риться переписка со станщаями относительно правильнаго производства, наблюдей. 

Расширете работъ въ указанномъ направлеши, а въ особенности быстрое увеличене 

количества получаемыхъ свфдфй о енфжномъ покров$ и вскрыти и замерзан1и водъ '), 

обработка которыхъ требуетъ сравнительно больше времени, чёмъ обработка, осадковъ и 

° грозъ, вызвали необходимость экстренныхъ занят въ значительныхъ разм5рахъ въ неслу- 
* | Е 

| 

_ я на нашихъ станщяхъ) число станщй выславшихъ | замерзан!и водъ получено въ 1890 году 926, въ отчет- 

г 1) Къ 1890 году (когда были введены эти наблюде- | въ отчетномъ же году—1831. Св дЪвй о вскрытм и Я , 

° наблюденя надъ сн$жнымъ покровомъ, равнялось 504, | номъ же году около 2300. 
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жебное время. Для своевременнаго, исполненя самыхъ необходимыхъ текущихъ работъ 

завфдываюций, Физикъ и адъюнкть отдфлев!я занимались въ неслужебное время, въ сово- 

купности 752 часа, большею частью за особую плату. 

Впослдстви же подобный способъ веден1я дфла оказался неудобнымъ и поэтому къ 

концу года былъ приглашенъ въ качеств второго (сверхштатнаго) Физика кандидатъ мале- 

матическихъ наукъ Н. В. Тихомировъ, которому была поручена обработка наблюдений 

надъ енфжнымъ покровомъ и векрышемъ и замерзаюемъ водъ, подъ непосредственнымь 

руководетвомъ завёдывающаго отдёленемъ. 

Въ знакъ признательности за, заслуги по изсл6дованю климата Росеши, оказанныя 

безвозмезднымъ исправнымъ ведешемъ подробныхъ наблюден! надъ осадками, грозами, 

снёжнымъ покровомъ, вскрытемъ и замерзанемъ водъ въ течен!е не менфе 5—6 лЁтъ на 

метеорологическихь станщяхъь Ш разряда, ИмпеРАТОРСКАЯ Академя Наукъ, по предста- 

влен1ю Обсерватории, удостоила весною 1898 года, слБдующихъ липъ званйя Ворреепондента 

Главной Физической Обсервалори: 

Н. Н. Вузнецовъ. ... : на, ст. Александровъ. 

Л. Х. Смолдовекмй...... въ с. Апушк$. 

И. Д. Семеновъ. .... » г. Ардатовф. 

В. М. Бфляевъ........ » с. Аришк$. 

П. М. Вузнецовъ....... » с. Ассанов$. 

С. А. Ильяшенко......, » ©. АФанаевьевк$. 

’И.А. Деминекй....... » Баскунчакф. 

В. В. Битнерь о 6 » г. Бобруйскф. 

И. И. Истоминовъ...... » в. Бобыряхъ. 

И. М. Вуликовъ....... » с. Большихъ Вердахъ. 

И. Ф. ЕКрайчакъ ... } на, ст. Брестъ. 

Д. П. Абрамовъ........ въ д. Блавинф. 

Ве роковое » с. Бёлыхь Вфжахъ. 

ЭМ Волос а » пос. Вапнярк$.. 

Е. В. Воробьевъ....... » с. ВельБ. 

Аи ойжкал дочек » кол. Верхнемъ Суэтук$. 

А. О. Юртенсонъ....... .» им. Вишнев$. 

ВП. Мавловыи. 00. ат » д. Вылибской. 

ВМ Оухар о. и 9 » г. Галчин$. 

А.И. Бутинъ ие. » г. Грозномъ. 

А. Ф. Могильный....... » Дубинф. 
В. М. Матвфевъ....... » пов. Дубовк$. 

М. И. Наумовичъ. ...... » с. Ермоловк$. 

Н.Е. Сироткинъ....... » ©. Захарьинф. 
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Н. Ф. Плахово. въ с. Знаменк$. 

И. Е. Самодуровъ » Знаменскомъ-Карланф. 

| 0. И. Гоптаревскай » г. ИзмаилБ. 

| В. Н. Вожинъ ... » с. Исадахь. 

С. Ф. Семеновъ. » ст. Вагальницкой. 

| К. И. Шутовъ .. » Нажимскомъ. 

| В. Г. Олсовъ. .... » Каменскомъ завод$. 

з Е. Т. Варпинскя. » с. Камьшномъ. 

1 А. М. Леонтьевъ . » Варагачев$. 
| П. Г. Моргулисъ. .. » г. КарасубазарЪ. 

| Н. И. Ласточкинъ .. » г. Княгинин®, 
Т. 0. Вовалевъ. .. на, ст. Козловекой. 

Г: г. 0. Колунъ. . въ с. Кангаз?. 

| Р. Ю. Будбергъ . на хут. Коновалов. 

Т. В. Луневск1й въ с. Корытниц$. 

| Н. А. Голубевъ. .. » ©. Нрасномъ. 

Я Е. М. Смирнова ... » с. Вутачахь. 

Л. Г. Залей » им. Ашимоше. 

Х. М. Таранъ. .. » Ланновскомъ. 

И. М. Дамаскинъ. » д. Лелякахъ. 

0. Д. Цыбулинъ ... » с. Лизиновк$. 

С. А. Станевичъь .. » г. Марлампол6. 

ВИ Греков аа, » Мартыновк®. 

Д. П. Цесьяковъ.. » Нижнекойдокурскомъ. 

0. В. Шотровеюмй .. на, ст. Новгородъ. 

М. А. Навеницк1й . въ ус. Новикъ, 

аа 

за 

Е 

илантьевъ. . . 

ый = 42) я [> Е 55 

ИМОНОВЪ. .. 

М. Д. Георгевскй 

» Ново - Александровскомъ завод%. 

» им. Новомъ Бережномъ. 

» с. Ново-Петровскомъ. 

» с. Озеркахъ. 

» им. Ольховомъ Рогф, риневичъ .. 

. Перхильевъ . на Павловскомъ маякф, 

А, Брунингъ .. » ст. Плюсса. 

\ . Ф. Иванчиковъ .. въ с. Родникахъ. 

НМ Н. Фонъ-Пандеръ. .. » им. Роннебургъ-Нейгофъ. 

1 Вивер ТЬ на ст. Рутцау. 
& Д. Д. Вшивцовъ .. въ с. Рябовф. 

Ф. А. Михайловск!й . » сл. Самойловк®. 

» с. Святозер$. 
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В. Г. Мудролюбовъ. » с. Семчезерскомъ. 

В. К. Б$дняковъ...... * » с. Оим$. 

А. Бусаковть, Е » с. Сковороднев8. 

Н. И. Лебелевь вос » с. Степановскомъ. 

ИА меломан ко на, остр. Танкаръ. 

Е! Врмалневь” въ с. Тарутин®. 

СГА. Рачинеюй » с. Татев$. 

АО) Тетра » с. Тепловк$. 

Н. 0. Савват$евъ....... » с. Шаманскомъ. 

Р: В. Вульев мидии » с. ЯблоновкЪ. 

В. И. Митропольский. .... » г. Семенов$. 

Е. Л. Барановичъь ....`. » г. Лохвицб. = 

Е. П. Ермаковъ........ » с. ЗагорьВ. 

Х. ОтдБлене по изданю ежедневнаго метеорологическаго бюллетеня. 

А) Личный составз и распредълене работв. 

Согласно Высочайше утвержденному 17 ноября 1897 года, штату Главной Физической 

Обсерваторли отдфлеше морской метеорологи телеграхныхь сообщенй о погодё и штормо- 

выхъ предостереженй переименовано въ отдфлене по издан!ю ежедневнаго метеорологиче- 

скаго бюллетеня; въ этомъ отдфлени сосредоточены всБ работы прежняго отдфленя за 

исключешемъ обработки метеорологическихь наблюдевй приморскихъ станшй и маяковъ, 

которая Фактически и прежде относилась къ работамъ отдфлен1я станшй П разряда. 

Завфдывающимь отдфлевшемъ, по моему представленю, утвержденъ съ 1 января 

1898 года, хизикъ названнаго отдфлен1я кандидать Физ.-мат. наукъ Б. А. Кереновекй, 

шталнымъ Физикомъ отдфлен!я состояль по прежнему кандидатъь ‹из.-мат. наукь 0. Д. 

Грибофдовъ, сверхъ того обязанности втораго Физика, исполняль въ течене всего отчет- 

наго года, сверхшталный помощникъ кандидатъ Физ.-мат. наукъ И. П. Семеновъ. 

Сл6дуетъ замфтить, что распред$лене текущихь срочныхъ работь по отдфленю, 

исполнявшихся при прежнихьъ штатахъ тремя Физиками, осталось безъ измфненйя и послё 

введешя новыхъ штатовъ, такъ какъ завёдывающий отдфлешемъ наравнф съ двумя Физи- 

ками принимаетъ участье какъ въ срочныхъ работахъ, такъ и въ дежурствахъ по отдёлению. 

Обязанности адъюнктовъ отдфлен!я исполняли по прежнему С. В. Небржидовский, А.Т. 

Кузнецовъ, 9.9. Нейманъ, 1. А. Егоровъ и Д. М. Красильниковъ, поелёдн!й изъ нихъ 

съ 1 декабря, по домашнимъ обстоятельствамъ, оставиль службу въ Обеерватории, на, его 

м$сто поступилъь М. П. Умаровъ, занимавиийся до того въ отдёленши станшй И разряда. 
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Сверхъ того, для вспомогательныхъ работъ по пополнен!ю синоптическихь карть въ отдф- 

лени занимался по вольному найму С. В. Максимовъ съ 1 сентября до конца, года. 

Изъ поименованныхъ лицъ въ отчетномъ году пользовались мфсячнымъ отпускомъ: 

завбдывающий отдфлешемъ, оба, хизика, и два, адъюнкта. 

Занятия въ отдфлен!и продолжались по прежнему ежедневно, не исключая воскресныхъ 

и праздничныхъ дней, съ 9 час. утра до 31, час. дня и съ 51, до 81/, час. вечера. Въ кругъ 

дфятельности отдфлен!я по прежнему входили вычислен1я получаемыхъ и составлеше отправ- 

ляемыхъ метеорологическихь телеграммъ, составлене синоптическихъ карть и изготовлеше 

ежедневнаго метеорологическаго бюллетеня, отправлен!е штормовыхъ предостережен!й въ 

‘порта, предостереженй о метеляхъ на, желёзныя дороги и другихъ спещальныхъ предска- 

зан погоды, наконецъ сопряженныя съ этою дфятельностью обработка матер!аловъ и 

научныя изслБдован1я. 

‚Б) Обмюнь метеоролозическими телераммами, ежедневный бюллетень и пополнеше синоп- 

тическихь картд. _ 

Въ концу 1897 года отдБлете получало ежедневно 268 метеорологическихъ теле- 

граммъ, изъ которыхъ 186 утреннихъ и 82 послБ-полуденныхъ; въ течеше отчетнаго года, 

‚ прибавились утренвя и посл$-полуденныя телеграммы изъ г. Сувалки (съ 1 хевраля) и изъ 

Самары (съ 17 Февраля) и одн$ только утреннйя изъ Кульджи (въ Кита$), слБдовательно 

къ концу отчетнаго года, отдБлешемъ получалось ежедневно 273 телеграммы, изъ которыхъ 

189 утреннихъ и 84 посл$-полуденныхъ. Изъ числа 189 станшй высылавшихъ метеоро- 

°—  догическя телеграммы, было 122 русскихъ и 67 заграничныхъ. 

Карта станши, высылающихъ въ Обсерватор1ю ежедневныя метеорологическя теле- 

граммы съ указавемъ высоть барометровъ надъ уровнемъ моря, была напечатана, по 

прежнему, въ видБ особаго прибавлен!я къ ежедневному бюллетеню въ начал текущаго 

— 1899 года. 

Временно пр1остановилась высылка, телеграммъ изъ Петрозаводска, къ возобновленю 

правильнаго дфйств1я этой станши приняты соотвфтственныя м$ры. 

Число отправляемыхъ Обсервалор1ею ежедневныхъ метеорологическихь телеграммъ 

въ отчетномъ году увеличилось тремя сборными телеграммами, высылаемыми въ Гельсинг- 

_ Фореъ, такъ что къ концу отчетнаго года, отдфлене высылало ежедневно въ опредфленные 

° часы 42 телеграммы, изъ которыхъ 29 въ Имперю и 13 за границу. Сверхъ того въ 

1 теченше года, отдфленемъ было послано около 2800 телеграммъ съ предостережен1ями о 

штормахъ въ приморск1я станщи, о метеляхъ на желёзныя дороги и съ спешальными пред- 

сказанйями погоды для отдльныхъ м$етностей. 

_ Издаше ежедвевнаго метеорологическаго бюллетеня продолжалось по прежнему безъ 

особыхъ изм$нен!й; съ 20 мая (1 поня) ст. Парицынъ замфнена въ бюллетен® станщею Самара. 
7* 
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Опоздавпия телеграммы русскихъ станщй (полученныя послф 21/, часовъ дня) печата- 

лись, какъ и раньше, по истечени каждаго м6сяца, въ вид прибавлен!я къ бюллетеню. 

Подписка на ежедневный бюллетень принимается, по прежнему, въ канцелярии Обсерва- 

тори, которая и разсылаетъ оный подписчикамъ. 

Пополнеще синоптическияе карть новыми станшями по тБтописямъ и бюллетенямъ 

производилось въ прежнемъ порядк$ и въ объем предшествующихъь лЁтъ. 

Въ течене отчетнаго года было закончено пополнене картъ за 1896 годъ; всего эти 

карты содержатъ вмфет$ съ полученными по телеграху — слБдующее число станщи: 

утрення карты.... 259 станщй 

вечеря» 0..0 258» С 

полуленныя о: ор 

ВмфетБ съ т$мъ было произведено добавочное пополнеюе синоптическихъ карть за, 

1895 годъ, съ ифлью довести число станшй за этотъ годъ до обычнаго числа ихъ за, пред- 

шествующе годы (см. год. отч. за, 1897 годъ); при этомъ были выбраны главнымъ обра- 

зомъ станши, расположенныя въ Сибири и средне-аз1атскихъ владфнйяхъ, гдф метеорологи- 

ческая сть станцй, посылающихъ ежедневныя телеграммы, особенно недостаточна. 

Какъ и прежде, на, утренния карты 1898 года были наклеены вырЪфзки изъ газетъ 

съ сообщешями о погодф. 

Въ течеше 1898 года, для ежедневнаго бюллетеня вычисленьт три таблицы для при- 

веден!я барометра къ уровню моря, двф — для стан, вновь введенныхъ въ бюллетень 

(Сувалки и Самара-Томашовъ Колокъ), и одна таблица для станщи, высота которой была, 

раньше неизв$етна, а именно: Корсаковекй Постъ. 

Для станшй, назначенныхъ къ пополненю синоптическихъ картъ, вычислено 29 таб- 

лицъ; всего же таблицъ для приведеня барометра къ уровню моря вычислено въ отчетномъ 

году — 32. 

В) Штормовыя предостережения. 

Штормовыя предостережения посылались 30 приморскимъ станщямъ, изъ которыхь | 

9 расположены на Балтййскомъ мор$ и заливахъ, 4 на большихь озерахъ, 1 на БЪфломъ 

морф и 16 на Черномъ и Азовскомъ моряхъ, вкаючая въ число послёднихъ Ростовъ на Дону. 

и Гирлы р. Дона; изъ нихъ Поти и Батумъ въ большинствв случаевъ получаютъ лишь извф- 

щен1я объ ожидаемыхъ буряхъ въ районф Керчь-Новоросейекъ. Оцфнка предостережений 

произведена по тому же способу, который былъ примфняемъ въ предшествующие годы 

(см. отчетъ за 1885 и 1886 гг.); результаты ея даны въ нижеприведенныхьъ таблипахъ, | 

составленныхъ отдфльно для Балтйскаго и Б$лаго морей съ большими сфверными озерами 

и для Чернаго и Азовскаго морей. , 
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А. 

Штормовыя предостережения на Балтйскомъ морЪ, сЪверныхъ озерахъ и на ББломъ морь 

въ 1898 голу. 

аня : : 5, ь = Е ы и а кА 
или, принятыя во внимане при > | 5 2 8 | Е. в ы 5 

контролЪ Е - Е Е Е Е = Е Я -Н 

= > — вая 
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Катериненталь....... 7 

О и Т 
ГельсингФореъ. ...... 7 
о: 8 17 3 7 4 3 
@влерщерь,. а... 8 
ее рее ео и 2..1.” 8 

Кронштадть о ВИ 5 10 6 1 2 4. 

С.-Петербургь. ...... 4 9 5 — 2 — 

_ Шлиссельбургъ. ...... 6 
Новая Ладога........ 6 8 1 1 1 2 

р 6 

Петрозаводскъ. ...... 6 \ 
ОБЕ. и с 6 | 10 4 — 1 2 

Вознесенье......... 6 

Архангельскъ ....... 6 
Соловецкй монастырь ... 6 8 2 — 4. 5 

Пи ос АЕ ЫСВЫ 6 

Веегю ...| — | 114 | 35 | 15 | 34 | 28 
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Б. 

Штормовыя предостереженя на Черномъ и Азовскомъ моряхъ въ 1898 году. 

я : : Е С ЕЯ 5 в г 0 р > 

Е Станщи, принятыя во внимаше при > Е 5 я з ы Е Е 8 © 5 

В контрол. Е Е Е ы 8 Е Ба 5 ЕР 
ы = = = = яна 

Т ОдесскЙ маякъ. ...... 
‘Онаковь: ое 
Николаевть зы ее 
Тендровсюй маякъ..... 
Днфстровскй маякъ .... 

Ш Тарханкутсюй маякъ. ... 
Севастополь, и ее 
Евпатор1йск!й маякъ.... 
Айтодореюй маякь..... 
Херсонсюй маякъ ..... 
ве а О» ор 

Ш Керч в: В 
Еникальск маякъ. .... 
Кызъ-Аульсю маякъ ... 

У Ростове она Он 
Перебойный Островъ. ... 
ИОНЫ 9 ор овочьс 
Маргаритовка ..... 5.16 

Сумма, | 

Въ общей совокупности для всфхъ районовъ получаемъ: 

Для Балтй- Для Чернаго 
скаго и БЪ- и Азовскаго 
лаго морей. морей. 

Число удачныхъ предостережеши .... 57% 63 9% 

» отчасти удачныхь » ен 18 » 181/.» 

»  опоздавшихъ с» ая 7 » 6 » 
»  неудачныхъ » ие 17 » 121)» 

1) ВсЁ четыре станщи соединены въ одну группу, такъ какъ предостереженя каждый разъ посыла- 
ются туда одновременно. 

‘ а 
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Непредупрежденныя бури, превысивиия норму бури на 1 баллъ, составляютъ: 

| для Балт!искаго и Бфлаго морей ... 18% 

» Чернаго и Азовскаго » ... 139), 

Соединяя удачныя вм$стВ съ отчасти удачными, получаемъ, что число удачныхъ пре- 

|. достережен! составляетъ въ 1898 году: 

для Балийскаго и Благо морей ... ПУХ 

» Чернаго и Азовскаго » ... 811% 

Г) Предостереженя для желъзныхь д0р0%5. 

Предостереженя о сильныхъ вфтрахъ, метеляхъ и р$зкихъ колебаняхъ температуры 

посылались на желзныя дороги Европейской Росси въ зимнее время на тёхъ же основа- 

вяхъ, какь это дфлалось раньше, причемъ по мёр$ возможности для дорогъ большого про- 

° тяженя указывалось, къ какой части дороги относится предостережен:е. 

Въ отчетномъ году, по примфру прежнихъ лётъ, произведена обработка, полученныхъ 

оть желёзныхь дорогъ наблюден, произведенныхъ посл полученя предостереженй 

Обсерватори или же во время непредупрежденныхъ бурь за зиму 1897—1898 гг.; работа, 

эта, исполнена, подъ непосредственнымъ руководствомъ завёфдывающаго отдфлентемъ, кото- 

рый представиль мн$ отчеть въ той же ФормЪ, какъ это дфлалось въ предшествуюние годы; 

отчетъ этоть уже напечатанъ и разосланъ многимъ учрежденямъ и лицамъ; въ немъ опуб- 

_ликованы наблюден1я, произведенныя послБ предостереженй. Изъ отчета, видно, что зимою 

1897—1898 года отдфлешемъ послано желфзнымъ дорогамъ всего 337 предостережен!й, 

изъ которыхъ на основан!и полученныхъ данныхъ оказалось: 

удачныхъ вполнф или отчасти... .. 9 

ОКЗ, Гб ее лено 9 

НУ аНН БВ а еее ааа 120). 

й _ Непредупрежденныхь сильныхъ вфтровъ и метелей оказалось 16%, всего числа наблю- 

о Давшихся этого рода, явленйй. 

Д) Предсказаня позюды. 

15 пюля ст. ст. Главная Физическая Обсерваторля отвфчала на запросъ о погодЪ на, 

_Финскомъ залив и Балтйскомъ морф, полученный отъ командира ИмпеРАТОРСКОЙ ЯХТЫ 
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«Полярная Звфзда», барона Штакельберга по случаю предстоявшаго путешествия Ея 

ВЕличЕСТвА ГосудАРЫНИ ИмпЕРАТРИЦЫ Марти ОЕодоРОВНы. 

Судя по синоптическимь картамъ, предположеня объ общемъ характерь погоды и 

о силБ вфтровъ вполнё оправдались. 17 поля Обсервалор1я отвЪчала вполнф удачно въ 

Петергофъ на запросъ Дворцоваго Вфдомства о предполагаемомъ состояний погоды на 

18 число. 

Въ октябр$ обсерватор!я неоднократно высылала телеграхныя предсказан1я о погодв 

на восточной половин5 Чернаго моря, по запросамъ командира ИмперАТОРСКОЙ Яхты «Штаны 

дартъ», въ виду предетоявшаго путешеств:я Высочайшихъ 060бъ. Таковыхъ предсказаний 

было послано 9— въ промежутокъ времени съ 10 по 19 октября; изъ нихъ 7 предсказаний, 

насколько можно судить по синоптическимъ картамъ, были вполнф успфшны. 

Результаты оцфнки общихъ предсказай погоды, помбщаемыхъ въ ежедневномъ бюл-. 

летен$ и разсылаемыхъ ежедневно по телеграху въ нёкоторые пункты (въ университетене 

города и на нфкоторыя изъ метеорологическихъ станций), даны въ слБдующей таблиц (епо- 

собъ оцфнки быль такой же, какъ и въ прошлые годы). 

Число удачныхъ предсказанй въ 9% за 1898 г. 

Сентябрь. 

Районы Европейской 
Росси. 

СЪверо-западъ. . . ы). 

СЪверо-востокъ. . 
Востокъ 
Юго-востокъ ... 
Юго-западъ.. . .- (всБ элемент 

Элементы поюды. 

Осадки 
Облачность. . . 
Температура . . (вс Ъ 

районы). 

Всего въ 1898 году было сдфлано 5503 предсказавя, изъ нихъ удачныхь ТО, 8 

т, е. такой-же °/ какъ и въ прошлому году. 
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Въ виду достаточной успфшности предсказаний спещально для С.-Петербурга, печата- 

ше коихъ началось въ 1897 году, Обсервалор1я регулярно публиковала эти предсказаня 

въ ежедневномъ бюллетенЪ въ течен1е всего отчетнаго года. Изъ этихъ предсказан для 

С.-Петербурга, печатающихся въ нёкоторыхъ газетахъ, число удачныхъ было столько же 

какъ и въ прошломъ году, а именно 70%). 

Телегразныхь предсказаний въ отв$тъ на случайные запросы, а& главнымъ образомъ 

по абонементу, было сдфлано въ этомъ году значительно болфе, ч5мъ въ предшествующемъ 

году, аименно 1570 вмБсто 1200. Изъ нихъ по прежнему продолжались ежедневныя (кромЪ 

праздниковъ) предсказан1я въ Ригу (въ газету Виапазевам), давшия 70%) удачныхъ пред- 

сказанйй. ых 

Значительное увеличене числа, телеграфныхъ предсказан, высланныхъ Обсерватор!ей 

въ 1898 году, въ значительной м5рф зависить оть большого числа запросовъ, поступив- 

шихъ въ Обсерватор1ю осенью минувшаго года. Ранн!е морозы, въ самомъ начал октября, 

вызвали исключительно раннее появлене льда на р$кахъ восточнаго района, а вскорф и на 

Волг$, угрожая закрытемъ навигаши. Въ виду этого въ октябр и ноябр$ прошлаго года 

Обсерватор1я выслала, спешальныхъ предсказавшй относительно состоян1я рёкъ на 116 боле, 

чБмъ за тб же м5сяцы 1897 года. Предсказавя эти, посылавиияся въ Пермь, Вятку, 

Нижний-Новгородъ, Самару, Казань, Астрахань, Уфу, Сарапуль, Мелексы и друге при- 

рчные пункты, оказались весьма, успёшными (отъ 85 до 90% удачныхъ), явно свидтель- 

ствуя о практической ихъ полезности. Какъ и въ предыдущие годы эти предсказал за- 

хватывали значительные районы и часто указывали погоду на нфеколько дней впередъ. 

Такого же характера, т.е. съ указашемъ общаго состоян!я погоды на н$еколько дней 

впередъ, были предсказанйя, которыя Обсерватор!я высылала, по мёрБ надобности и возмож- 

ности въ нфкоторыя сельскохозяйственныя экономи (главнымъ образомъ въ Саратовской 

губернии) въ течеше теплой части года. Насколько тая предеказаня могутъ быть полезны 

и при нынфшнихь средствахъ Обсервалори, показываетъ отзывъ изъ Большихъ Копенъ 

| ‘(име кн. Гагариной), въ которомъ говорится: «изъ полученныхъ въ минувшемъ (1898) году 

23 телеграмиъ съ предсказанями погодьг только 2 не оправдались; остальныя предсказы- 

вали точно». 

21 октября Обсерватор1я удачно предупредила Лоцъ-Командира Петербургскаго порта, 

‘объ ожидаемомъ подъем воды на слБдующий день, которымъ и воспользовались для вывода, 

въ море броненосца, «Севастополь». 

у Въ ночь на 27 ноября Петербургъ подвергся значительному наводненю. Основываясь 

на, синоптическихь картахъ, и все еще лишенная тфхъ добавочныхъ рессурсовъ, о ‘кото- 

_ рыхъ упоминалось въ предыдущемъ отчет, Обсервалор!я предупредила въ 7 ч. вечера 

_ 96 ноября Начальника РЪчной Полиши объ ожидаемомъ подъем воды, не расчитывая, 

‘однако, что вода подымется выше 6 хутовъ. 

у 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 
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Х. ОтдБлене ежемБеячныхъ и еженедфльныхъ бюллетеней. 

Отдфленемъ завфдываль, по прежнему, А. М. Шенрокъ, его помощникомъ состояль 

Н. А. Коростелевъ, а должность адъюнкта занималь г. Тисхельдтъ. Г. Николаевъ, 

который главнымъ образомъ быль занять работами въ отдфлеши станщй Ш разряда, со- 

ставляль для ежемсячныхъ бюллетеней таблицы съ осадками, грозами и снфжнымъ покро- 

вомъ. Въ конц 1юля г. Николаевъ скоропостижно скончался и, посл его смерти, испол- 

нявпяся имъ работы по ежемфсячному бюллетеню были поручены за особую плату 

г. Гарнаку, который занимался ими внф служебнаго времени. | 

Въ составлен!и еженед$льныхъ и ежемфсячныхь бюллетеней гг. Шенрокъ и Коро- 

стелевъ чередовались такимъ образомъ, что въ одномъ м$сяцф первый писалъ ежемфсяч- 

ные, а второй еженедёльные обзоры погоды, а въ сл$дующемъ мфсяцё наоборотъ. 

Отпускомъ пользовались: г. Коростелевъ съ 15 1юня по 15 августаиг. Тисфельдть 

съ 22 1юня по 22 августа. Во время отсутетв1я послфдняго его работы исполнялъ по. воль- 

ному найму г. Гернъ. 

Отд5лешемъ отправлено 39 офхфФищальныхъ отношений и получено 2310 еженед$ль- 

ныхъ телеграммъ. Въ среднемъ мы получали каждую недфлю телеграммы съ 44 станшй, 

что составляеть 86%} всфхъ станцй, доставляющихъ намъ еженедёльныя депеши. Такимъ 

образомъ, благодаря вниманю гг. наблюдателей къ настойчивымъ просьбамъ и нацомина- 

шямъ отдфлен1я, число полученныхъ телеграммъ немного возросло въ сравневи съ преды- 

дущими годами, именно: въ общемъ итогБ на 137 (въ прошломъ году въ среднемъ вывод$ 

42 телеграммы въ недфлю или 81°/)). а 

Въ первой таблиц ежемфсячнаго бюллетеня печатались наблюденя 82 станщй, во 

второй таблиц$ — 333 станцй; изъ послёднихь въ среднемъ 32 станши (около 10°/) доста- 

вляли свои наблюден!я слишкомъ поздно, такъ что они не попадали въ бюллетень. 

Въ содержани ежемфсячнаго бюллетеня произошло слёдующее изм$нен!е. Оъ юля 

мфеяца отчетнаго года Тихлисская Физическая Обсерваторая начала издавать свой ежем?- 

сячный бюллетень спещально для Кавказа (см. ниже отчетъ этой Обсерваторли). Въ нашемъ 

бюллетен$, вслёдств1е малаго масштаба, карты и недостаточности матер!ала (хотя мы и по- 

лучали изъ Тифлисской Обсервалорли дополнительныя свфдён!я) мы не могли давать съ 

желательной полнотой и достовфрностью картину распредблен1я метеорологическихь элемен- 

товъ на Кавказ, столь сложную и измфнчивую по причин м$стныхъ условий. Въ виду этого 

спещальный КавказскЙ бюллетень является весьма важнымъ дополненемъ къ нашему бюл- | 

летеню, такъ какъ м8стная Обсерватор1я, своевременно располагая болЁе богатымъ мале- 

Лаломъ и печатая одну только карту Кавказа ббльшаго размфра, можеть даваль болве 
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подробныя св дня о состоя и погоды на Кавказ. Поэтому мы рёщили съ августа, мёсяца 

исключить изъ нашей карты Вавказъ, причемъ сдфлано распоряжене, чтобы всфмъ учреж- 

деншямъ и лицамъ, получающимь нашъ Ежемфсячный Бюллетень, высылался и Ежемфсяч- 

ный Тихлисек!й Бюллетень. 

И въ настоящемъ году въ ежем$сячномъ бюллетен® продолжали печататься рехератьт 

по метеорологи и земному магнитизму. Всбхъ рехератовъ было напечатано въ отчетномъ 

году 517, въ составлени которыхъ принимали участе слБдующая лица: 

г. Бейеръ. г. Г. Керсновский. 

» Бергъ. == » Номовъ. 

» Ваннари. » Коростелевъ. 

» Ганнотъ. » Нузнецовъ. 

» Гейнцъ. » Лихачъ. 

» Грибофдовъ. » Надфинъ. 

» Гунъ. » Савиновъ. 

» Дубинский. » Семеновъ. 

» Егоровъ. » Шенрокъ. 

Е” » Каминский. » Шукевичъ. 

-» Б. Версновекий. 

Кром$ того мы помфстили въ этомъ бюллетен® 7 статей, именно: гг. Гейнца, Гри- 

бофдова, Коростелева (2), Кузнецова и Савинова (2). 

Г. Шенрокъ исполняль по моему порученю всф редакщонныя работы по изданю 

‘обзора литературы и составилъ для него подробный алфавитный указатель. 

®— _ Въэтомъ году отдфлене было, сверхъ того, занято работами по изготовлен!ю климато- 

‘логическаго атласа Росейи. Н. А. Коростелевъ окончиль выборку изъ лётописей всфхъ 

‘данныхъ относительно облачности и числа, ясныхъ и пасмурныхъ дней и вычислиль мфеяч- 

ныя и годовыя средная облачности до 1895 г. для веБхъ дополненныхь и вновь выписан- 

_ НЫХЪ ИМЪ станщй и средня числа ясныхъ и пасмурныхъ дней для станщи, отпечатанныхь 

же въ работ А. М. Шенрока и пополненныхъ до 1895 г. Для новыхъ же станщи, пе 

° вошедшихъ въ упомянутую работу, среднйя числа, ясныхъ и пасмурныхъ дней и для веБхъ 

_станщй средшя какъ облачности, такъ и числа ясныхъ и паемурныхъ дней по временамъ 

° года вычислиль А. М. Шенрокъ. Кром того онъ выписалъ изъ оригиналовъ данныя объ 

_ облачности для Туркестанскихь станшй и вычислиль для нихъ вез средшя. 

Ван ° Полученныя многолётня среде!я за времена, года, и за годъ, и также м$феяцы, въ кото- 

1 ‘рые наступають максимумъ и минимумъ облачности были нанесены на карты Н. А. Коро- 

‘стелевымъ. Вс карты относительно облачности и таблицы кривыхъ годоваго хода, были 
8* 
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закончены А. М. Шенрокомъ и сданы въ литограхическое заведеме къ концу отчет- 

наго года. 

Н. А. Коростелевъ закончиль таблицы нормальныхъ темпералуръ за каждый день 

для станщй, наблюден1я которыхъ публикуются въ еженедфльномъ бюллетенф. : 

Осенью 1898 г. съ 15 августа А. М. Шенрокъ, какъ упомянуто выше, Фздиль на 

одинь м6сяць въ командировку для осмотра 8 метеорологическихъ станшй въ Новгородской ' 

и Тверской губерняхъ. 

О результатахъ ревиз!и этихъ станций имъ быль представленъ подробный отчетъ, изъ 

котораго извлечен1я будутъ помфщены въ введени къ Лфтописямъ. 

Х!. Константиновская Магнитная и Метеорологическая Обсерватория. 

Личный составз. По шталу Обсерватория съ 1 января 1898 г. прибавилась должность 

четвертаго младшаго наблюдателя; на это открывшееся м$сто былъ назначенъ исполнявпий 

уже ране эту обязанность адъюнктъ Главной Физической Обсерваторли В. В. Вузнецовъ; 

такимъ образомъ, на дфлВ, въ личномъ состав$ Обсерватори за, отчетный годъ не произошло, 

никакихъ перем$нъ: завфдующимъ Обсерваторею состояль по прежнему В. Х. Дубинский, 

старшимъ наблюдателемъ С. Г. Егоровъ, младшими наблюдателями: А.Р. Бейеръ, А. М. 

`Бойчевсклй, С. Я. Ганнотъ и В. В. Кузнецовъ, смотрителемъ механикъ Т. С. Домо- 

рощевъ, его помощникомъ А; Р. Гернъ. 

Изъ этихъ лицъ пользовались отускоме: г. Бойчевскли по болзни съ 4 марта по 

17 мая и г. Бейеръ съ 1 1юня по 1 1юля. 

Съ 1 августа по 1 сентября В. В. Кузнецовъ былъ командированъ на Х-й съЁздь 

естествоиспытателей и врачей въ г. Клевё. На съЁздё В. В. Кузнецовъ сдфлалъ докладь 

въ соединенномъ засфдани секци метеорологи и подсекщи воздухоплаваюя «Объ опредз- 

леши направлен! и скоростей атмосхерныхъ теченйй на различныхъ высотахъ»; демонетри- 

ровалъ зм$и Константиновской Обсервалори для подъема самопишущихъ метеорологиче- 

скихъ инструментовъ; снарядиль корзину для шара-зонда и совершилъ полеть на воздуш- 

номъ шарф. Регистращи, полученныя на шар%-зондЪ, и регистращи и наблюденя, произве- | 

денныя на шарф съ наблюдателями, переданы для обработки въ Обсерватор!ю. Средетва на 

перевозъ и демонстрацию зм$евъ были даны секщей метеорологи. 

ЗалЪмъ, г. Ганнотъ быль командированъ на, его счетъ за, границу для осмотра, глав- 

нфйшихъ заграничныхъ метеорологическихь и магнитныхъ Обсерваторй. Во время этой 

командировки, съ 1 сентября по 19 октября, имъ посфщены Обсерватори: въ Вфн%, Парижё — 

(Вигеал Сепфёга], Тоцг Е Ше], рагс 38.-Мааг, Мопёзоит1з, 54.-Ласдиез, Тгаррез), Лондонф, | 

Гринвичь, Кью, ГамбургВ, Берлин, Потсдам, Отокгольм$, Упсалё. Кром того онъ посЁ- 
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тиль три горныя станщи: на вершин$ Зонблика въ Зальцбургскихь Альпахъ, станщю 

Валло (Уао{) на Монблан недалеко отъ его вершины и станшю УКонсена (Фопззеп) на 

самой вершин$ Монблана. } 

Наконець, въ конц августа, г. Егоровъ быль командировань въ Новую Ладогу 

на одну недфлю для осмотра метеорологической станщи и установки нфкоторыхъ при- 

боровъ. 

Во время отпуска, г. Бойчевскаго его замфнялъ г. Макаровъ, который заранфе 

познакомился съ производствомъ наблюдешй и обработкою соотвётствующихъ самопишу- 

щихъ приборовъ. Во время же отсутствя гг. Бейера, Кузнецова и Ганнота работы и 

наблюден!я были распредфлены между остававшимися всегда на лице тремя остальными 

младшими наблюдателями. Только на время съ 25 марта по 18 апрфля, по случаю болЬзни 

сначала г. Бейера, а зат$мъ г. Ганнота, былъ командированъ, въ помощь двумъ оставав- 

шимея на лице младшимъ наблюдателямъ, г. Траге, младийи наблюдатель Главной Физи- 

ческой Обсерватор!и. 

Бибмотека увеличилась въ отчетномъ году покупкою книгъ и обмфномъ изданй на 

478 томовъ. 

Въ числу инструментовь прибавились въ отчетномъ году: индукшонный инклинаторъ 

Вильда-Эдельмана (Вер. #. Мееог. Ва. ХУТ, № 2), пр1обр6тенный на, случай какого-либо 

’поврежден!я единственнаго имфвшагося у насъ индукщюоннаго инклинатора (описаннаго въ 

Утеге аВтззсВгй ег пабитотзсВепдеп безеЙзсвай т Илиев. 1896); изготовленный меха-- 

никомъ Петерманомъ въ С.-Петербург приборъ Поморцева для опредфлен!я направлешя 

и скорости движенйя облаковъ; наборъ термометровь Месте и Йашфга въ Лондонв для 

налией психрометрической будки англйскаго образца (З4е{епзоп зсгееп); наборъ термомет- 

ровъ Тонело въ Париж для нашей Французской будки; грозоотм$тчикъ Попова, главнйция 

части котораго (когереръ, релэ, звонокъ и барабанъ съ часовымъ механизмомъ) даны во 

_ временное пользоване Обсервалорт опен прибора, а остальныя сдфланы въ 

к. _ мастерской Обсерватор!и. 

Зи Нормальныя научныя работы, производились въ томъ же объемЪ, какъ и въ прошломъ 

° году. Весь малералъ за весьма незначительнымъ исключешемъ, уже обработанъ и сданъ 

® ВЪ типографю для напечатанйя. 
ь `Съ отчетнаго года средн!я суточныя величины какъ метеорологическихъ, такъ и маг- 

_питныхть элементовъ вычисляются изъ ежечасныхь величинь соотвЁтетвующихъ элементовъ 

|. по боле точной формулБ: 

ни А 1.28" 754, 

5 ..к 944) 40 
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Изъ чрезвычайныхе наблюдений производились въ отчетномъ году слёдующя: до 

1 мая н. ст. продолжались Фотограмметрическая' измфреня высоты, скорости и напра- 

вленя движеня облаковъ; съ 15 мая по 1 октября производились ‘наблюденя надъ испа- 

решемъ дерна по 7 испарителямъ моей системы; въ течеше всего года, согласно 

желаню Парижской международной конференщи 1896 года, производились сравнительныя 

наблюден1я надъ установками термометровъ, принятыми въ Ангми, Германи, Росеш и 

Франщи; производилось нфсколько опред$леншй температуры и давленя воздуха въ верх- 

нихъ слояхъ атмосферы помощью зм$евъ. 

Международныя фототрамметрическая измюремя должны были прекралиться съ 

наступленемъ отчетнаго года; однако, велдстые того, что число наблюдеши въ зиме 

м$фсяцы двухъ предшествующихь годовъ было весьма ограничено, по моему распоря- 

женю, эти наблюденя продолжались и въ отчетномъ году, до 1 мая н. ст. Всего полу. 

чено 21 снимокъ, изъ нихъ 6 двойныхъ для опредфления скорости и направленя движеншя 

облаковъ. Въ остальныхъ случаяхъ движене облаковъ опредфлялось посредствомъ нефо- 

скопа (преимущественно наблюдая передвижен!я облака по матовому стеклу хотограм- 

метра). 

Наблюден!я надъ ‘сиаренемь дерна по приборамъ моей системы производились 

по той же программ, какъ и въ прошломъ году; только съ т6мъ изм5нешемь, что 

измфрен1я по всфмъ эвапорометрамъ дфлались не во П-й, а въ 1-й срокъ. Кром того. 

было сдблано нфеколько рядовъ наблюденй надъ испарешемъ съ дерна, черезъ каждые 

два, часа какъ днемъ, такъ и ночью вмфств съ изм$ренйями температуры дерна и почвы (на 

поверхности и на глубин$ 0.1 м.). Параллельно съ этими наблюдевями получены записи 

температуры почвы на поверхности и на, глубин 0.1 метра помощью почвенныхъ термо- 

граФовъ Ришара. 

Международныя наблюденя надз температурою и влажностью воздуха при установ- 

кахъ, употребляемыхъ въ Англ, Германи, Росси и Франши, производились тря раза, въ 

сутки, одновременно съ другими метеорологическими наблюденями. Въ ясные дни производи- 

лись учащенныя наблюден1я: въ полдень и въ 2 часа дня; а иногда, и ежечасныя. Посредетвен- 

нымъ приборомъ служитъ психрометръ Ассмана, который прикр5пляется къ длинному плечу 

рычага, имбющаго Форму журавля у колодцевъ; онъ устанавливался всегда, на высотВ при- 

боровъ той будки, которая подлежала въ данный моментъ еравненю. Пеихрометръ Ассмана, 

за, рфдкими исключен1ями дфйствовалъ весь годъ исправно; чувствительный недостатокъ его 

заключается въ томъ, что часто лопають пружины часового механизма (въ отчетномъ году 

2 раза). Въ англйской и Французской будкахъ до 1 марта помфщались термометры Ф. 0. 

Мюллера; 1 марта въ этихъ будкахъ установлены: термометры `Месте и Йажбга въ 

английской будк$ и Топпе]0ф — во ъранпузской. \ 

Наблюдения со змъями, не смотря на вефми сознаваемую ихъ важность и не 

смотря на живой интересъ, который выказываютъ имъ веф служашще Обсерваторш, про- 

изводились весьма рфдко. Дфло въ томъ, что Эти, съ виду простыя и легкя наблюдешя 
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связаны съ большою затратою времени и силь служащихъ, которые и безъ того уже до 

крайности напряжены нормальными и вошедшими уже раныше въ программу чрезвычай- 

ными наблюденями. Каждый подъемъ зм$евъ требуетъ по крайней мёрЪ отъ 6 до 8 часовъ 

времени, причемъ требуется присутстые по крайней мфрф двухъ наблюдателей (у двухъ 

Фотограмметрическихь столбовъ) и двухъ служителей (у лебедки). Весьма неудобнымъ 

является еще то обстоятельство, что мы зм$и не можемъ запускать въ предфлахъ Обсер- 

ватор!и. Все необходимое для спуска (4—6 змфевъ, лебедку, хотограмметры, метеорологи- 

ческе самопишупие приборы) приходится вывозить и выносить за предфлы Обсерватори 

на сосБднюю поляну и потомъ все это нести обратно. 

При такихь обстоятельствахь не было возможности не только ввести наблю- 

дешя со змфями въ число регулярныхъ наблюденш, но и довести подъемы приборовъ 

с0 зм5ями хотя бы до того совершенства, котораго достигла Обсерваторля въ Блью-Хили 

(Вше-НШ). 

ТБмъ не менфе нами достигнуты результаты, которые показывають, что дфло это 

можеть быть у насъ налажено, какь только на это будуть отпущены нужныя 

средства. 

Мы имфемъ два самопишущихь прибора: анемографъ изъ аллюмин!я, построенный 

по моимъ указан!ямъ въ мастерской Главной Физической Обсерватор!и, и баро-термографъ 

Ришара изъ аллюмин!я, предназначенный собственно для подъемовъ посредствомъ шаровъ 

зондовъ. Въ ма отчетнаго года выписанъ 1 пудъ стальной Фортешанной проволоки. Въ 

отчетномъ же’году приступлено въ мастерской Обсерватори къ постройк$ новой лебедки, 

большихъ размфровъ противъ имфвшейся у насъ и болве солидной. 

Съ приборами зм$и были запущены 9 разъ, при чемъ два раза получились болЪе 

продолжительныя и весьма удовлетворительныя записи; въ первый разъ — записи анемо- 

граха 531 марта н. ст. на высотБ 700 метровъ, во второй разъ — записи баро-термографа 

3 октября н. ст. на, наибольшей достигнутой нами высот 1500 метровъ. Въ этотъ день, 

3 октября, происходиль международный полетъ наблюдателей на воздушныхъ шарахъ и 

спускъ шаровъ зондовъ. Наблюден1я 31 марта опубликованы С. Г. Егоровымъ въ стать, 

помфщенной въ Извёстяхъь Имп. Академи Наукь (т. УШ, № 5); наблюден1я 3 октября 

будуть опубликованы вмфстБ съ результалами обработки наблюдений на воздушныхъ 

шарахъ. 

Наблюденя со змфями возбуждали во всфхъ присутствовавшихъ при ихъ подъемахъ 

живой интересъ; между прочимъ и на съ6здВ естествоиспытателей въ ЕлевЪ въ август 

отчетнаго года, куда, какъ упомянуто, быль командированъ В. В. Кузнецовъ для демон- 

страши зм$евъ. Этоть интересъ выразился въ благодарности, которую общее состояв- 

шееся 30 августа собраве създа высказало Константиновской Обсерватори, о чемъ 

послёдняя была извфщена отношентемъ Распорядительнаго Комитета съфзда отъ 15 сен- 

тября 1898 года. 

Здфсь умфстно упомянуть объ участи, которое Константиновская Обсерватор!я 
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принимала, въ международныхъ полетахъ воздушныхь шаровъ пускавшихся изъ воздухо- 

плавательнаго парка. 

Каждый разъ служапие Обсервалорли размёщались у Фотограмметрическихъ столбовъ, 

съ цфлью, если обстоятельства, позволятъ, опредфлять высоту шаровъ, путемъ чаетаго визи- 

рованйя, и направлеше и скорость движен!я облаковъ, посредствомъ Фхотограхирован1я ихъ 

и соотвётственныхъ наблюдений; наконецъ, подымались змфи съ самопишущими приборами 

для записи метеорологическихь элементовъ въ разныхь слояхъ атмосхеры, которыя слу- 

жатъ важнымъ дополнешемъ къ наблюденямъ на, шарахъ. 

Кром того В. В. Вузнецовъ три раза принималъ прямое участ1е въ полетахъ на 

шарахъ въ качеств наблюдателя: два раза, 8 1юня и 3 октября въ С.-Петербург$ и 1 разъ 

10 сентября въ ЕВев$. а 

Новые самопиииуийе метеоролозическае приборы. Прлобруфтенный въ конф 1897 года, 

гигрограьъ Ришара, большого образца, (съ суточнымъ ходомъ барабана), могъ быть установ- 

ленъ только 10 хевраля отчетнаго года, такъ какъ, при повЪрк$ его, ‘оказалось, что ходъ бара- 

бана, не соотвфтствуетъ числу часовъ выесланной для гигрографа, бумаги и что часовой меха- 

низмъ часто останавливался. Въ 10 Февраля приборъ былъ приведенъ часовыхъ дёлъ мас- 

теромъ А. Эриксономъ въ С.-Петербург$ въ порядокъ, нами пров5ренъ и установленъ на 

лужайк$ въ будкВ вмфетЪ съ обоими термографхами Фуса. | 

Получавпияся съ этого числа записи служили уже для ежечаснаго опред$лен1я 

влажности. 

Грозоотмтчикъ Попова установлень въ Обсерватори по предложено его изобр- 

тателя, профессора минныхъ классовь въ Кронштадт А. С. Попова. Описане этого 

прибора дано въ «урналБ Физико-Химическаго Общества» за 1895 г. Приборъ пом$- 

щенъ у насъ въ верхнемъ этаж башни; металлическй стержень, который служить пр1- 

емникомъ электрическихь разрядовъ, помфщенъ на башни и заканчивается тремя за- 

остренными зубцами, превышающими всф предметы башни. Другой конепъ этого стержня- 

пр!емника соединенъ посредствомь проведенной по харфоровымъ изоляторамъ про- 

волоки съ трубочкой прибора, наполненной мелкимъ бисеромъ. Вторая проволока идеть отъ 

этой трубочки (когерера) въ землю. Токъ, проходящий черезъ релэ и когереръ получается 

отъ 1 небольшого акумулятора, а для приведен1я въ дфйств1е молоточка, встряхивающаго 

когереръ, и пера, записывающаго разряды, служить батарея изъ двухъ небольшихъ аку- 

муляторовъ. Приборъ сталь дфйствоваль съ 1юня отчетнаго года. Имъ отм$чались не только. 

всф ближайше грозовые разряды, но также и таке, замфтить которые другимъ образомъ 

не представляло возможности. 

Приборъ пока, обладаетъ тёмъ недостаткомъ, что на него оказываютъ вмян!е частыя 

замыканля и размыканая близъ проходящихъ гальваническихъ токовъ. Намъ пока не удалось 

устранить этого недостатка, который, впрочемъ, является не очень чувствительнымъ, такъ. 

какъ записи отъ искръ въ ближайшихъ гальваническихь цфпяхъ происходять въ извфетные — 

моменты и потому могутъ быть легко исключены изъ обзора, остальныхъ записей. 
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Въ виду введен!я новыхъ наблюденй и необходимости сократить объемъ прежнихъ 
чрезвычайныхъ работь и расходовъ на нихъ, въ отчетномъ году прекращено дфйстве 
термографа Вильда-Гаслера, посл того какъ онъ въ течеше почти 4 лЬть дфйствоваль 
одновременно съ замбнившимъ его термографомъ Фуса. Этоть перодъ сравневя приз- 
нанъ достаточнымъ, между т$мъ продолжеше наблюденй требовало бы ремонта, помфщения 
на, приборы. 

Остальные имфюнццеся у наст, самопишупе приборы оставались, за незначительными, 
далфе упоминаемыми исключен!ями, безъ измфненя и дфиствовали въ общемъ удовлетво- 
рительно. 

Новый термографъ Фуса съ суточнымъ ходомъ барабана быль снятъ 4 декабря и 
Е установленъ на мфсто 11 декабря; въ этоть пер1одъ онъ быль вновь жюстированъ (отто- 

ченъ коллекторъ, отполированы никелированныя части); одновременно былъ провфренъ тер- 
® мометръ при немъ. Поправки его, по пов$рк® въ Главной Физической Обсерваторли, оказа- 

_  ли6ь при температурахъ оть —20° до +30° равными 0°0, какъ это и раньше было принято. 

® У этого же термограа, при низкихъ температурахъ замфтно было трее; для устраненя 

этого недостатка, передъ установкою прибора посл его чистки 11 декабря была немного 

отточена. основная доска, прибора, въ томъ м$5стф, гдф находится щель для рычага. | 

) 11 ноября пришлось барограъъ Ппрунга-Фуса, разобрать, вычистить контакты и вновь 

_жюстировать всф его части, такъ какъ иначе не удавалось устранить появивишеся не задолго 

 передъ т6мъ зигзаги въ кривыхъ этого прибора. 

Малнитныя наблюденя производились въ томъ же объем и по тёмъ же приборамъ, 

_ какъ и въ предшествовавшемъ году. Никакихъ существенныхъ изм$нени въ приборахъ 

° какъ для абсолютныхъ измфрен!й такъ и для опредфленя вар1ащй не произошло. 

Согласно съ пожеланемъ Парижской международной метеорологической конхеренши 

° 1896 г., съ отчетнаго года въ Лфтописяхъ Обсерваторш помфщаются среднйя мёсячныя 

к. величины слБдующихъ магнитныхъ элементовъ: сфверной, восточной и вертикальной соста- 

Е. 

Постройка, здан!я для абсолютныхъ магнитныхъ наблюденй, взамфнъ сгорфвшаго въ. 

Е _ 1895 году, и пристройки къ жилому дому и къ главному зданшю, посл раземотрён1я въ 

_ Государственномъ СовфтБ, были Высочайше разрёшены 4 юня 1898 г. Когда послЬ 

к ‘назначеня торговъ, послёдые оказались безусп5шными, я обратился съ ходатайствомъ 

° о разр5шени Обсервалотли возводить эту постройку, а также упомянутые пристройки къ 

а главному и большому жилому зданямъ, хозяйственнымъ образомъ, на что и поелфдовало 

строительной комисси для производства строительныхъ работь при Константиновской 

серватори. На, основани этой инструкши для производства, строительныхъ работъ учреж- 

_ дена комисс1я подъ моимъ предсфдательствомъ изъ членовъ: 1) помощника, Директора 

Зап. Физ.-Мат, Отд. 9 
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Главной Физической Обсерватори, 2) завёдывающаго Константиновскою Обсерваторею, 

3) архитектора ИмпеРАТОРСКОЙй Академи Наукъ и 4) въ качеств дфлопроизводителя, уче- 

наго секретаря Главной Физической Обсерватор!и. 

Въ вид$ подготовительныхъ работъ въ отчетномъ году быль разобранъ хундаментъ 

сгорфвшаго зданя, и вс камни были по одиночк$ пров$рены относительно ихъ содержи- 

мости желёза. Въ этомъ дфлф принимали участе вс служашие Обсерватори. Для повфрки 

камней и вообще всего строительнаго матер!ала построена въ отчетномъ году небольшая 

деревянная будка, на лужайк$ близъ сгорфвшаго павильона. Въ этой, свободной отъ желЬза 

будк$, установленъ однонитный магнитометръ, къ которому возможно ближе подносили 

камни. 

Въ концу отчетнаго года вопросъ о сдачЪ построекъ въ подрядь оставался еше от- 

крытымъ, онъ рЬшенъ только въ началф 1899 года, въ которомъ и приступлено къ самой. 

постройк$. 

Ремонт въ нынфшнемъ году не выходиль изъ рамокъ ежегодныхъ, небольшихъ 

работъ; исправлены н$которыя печи, въ нфкоторыхъ комнатахъ окрашены полы, поправ- 

лена, штукалурка, и т. п. 

Какь и вь прежн!е годы, Обсерватор!и приходилось неоднократно давать различныя 

свздфн!я частнымъ лицамъ и учрежден!ямъ; между прочимъ въ Горный Институтъ Импе- 

ратрицы Екатерины П-й высланы коши съ различныхъ кривыхъ склонен!й за пер1одъ 

октябрь 1897 — май 1898 года; Павловекому Городовому Правлен!ю предоставлены свЪф- 

дБн1я о колебаши уровня грунтовой воды въ Павловск$; С.-Петербургской Земской управЪ 

сообщены различныя метеорологическая данныя для ея Статистическаго Отдфлен!я; прох. 

Вальтемету (Ог. Уа еше) въ Страсбург посланы свфдфв!я о магнитныхъ возмуще- 

шяхъ въ ноябрф м$сяцф 1898 г. 

Въ отчетномъ году для Военно-Топограъическаго Отдлешя Главнаго Штаба, г. зав- 

дующимъ Обсерватор1ею провёренъ магнитный теодолитъ Бекера № 98. Кром того имъ же. 

пров$ренъ для Ивангородскаго Воздухоплавательнаго Отдфла электрометръ Экснера. 

6 поля удостоили Обсерваторю своимъ посфщешемь Ихъ Королевскя Высочества, 

Королевичи Греческе Андрей и Христофоръ. 

Для ознакомлен!я съ устройствомъ Обсерватот1и ее пос$тили въ отчетномъ году около 

200 лицъ, между ними много выдающихся ученыхъ и спешалистовъ по метеорологи. Изъ 

нихъ назовемъ слБдующихъ: проФ. Воейковъ, прое. Гезехусъ, О. Келеръ (завёдующ | 

метеорологической станшею въ Орл$), проф. Лачиновъ, прох. Любославск1й, про. Пель, 

ассистентъ при кабинет Физическ. Геограх. С.-Петерб. Университета С. А. Совфтовтъ, 

проф. Срезневск!й, проф. Танакадате изъ Ток!0, механикъ Тимченко изъ Одессы, 

князь Трубецкой, завфдующий Плотнянской метеорологической станщей въ Полтавской губ. 

Д. В. Домашневъ и П. И. Ваннари знакомились въ Обсерватор!и болфе продолжительное 

время съ производствомъ наблюдений и ихъ обработкою, первый въ течеше недфли въ и, З 

второй въ течене недфли въ т. | 
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ХИ. Тифлисская Физическая Обсерватория. 

Г. Директоръ Тифлисской Физической Обсерватори С. В. Гласекъ доставиль мнф 

слБдующий отчетъ для представлевя его ИмпеРАТОРСКОЙй Академи Наукъ. 

1. Администраия и матетальная часть. 

Въ течеше отчетнаго года произошли слфдуюция перемфны въ личномъ составЪ 

Обсерватор!и: 

Съ 5 марта занимались въ качеств5 наблюдалелей-учениковъ Тосихъ Навратиль и 

Несторъ Каладзе (младший). — 

’ 80 пюня наблюдатель-ученикь А. Н. Вейсерманъ оставиль службу по болфзни по 

27 октября. На время его отсутетв1я былъ принятъ г. Буэль (съ 6 по конецъ августа). 

Г-жа Л. Ю. Проценко, запимавшаяся съ большимт успхомъ въ Обеерватор1и, должна, 

была, къ сожалею оставить службу въ канцеляри, по домашнимъ обстоятельствамъ, 20 мая. 

На, ея мфето, 21 мая поступила, окончившая курсъ гимназии, г-жа Э. Ю. Проценко. 

1 Февраля заболБль Е. И. Христохоровъ и долженъ былъ 13 мая прекратить регу- 

лярныя заняМя, такъ какъ состояше его здоровья не дозволяло ему заниматься болЁе на- 

блюденями. 

Директоръ Обсерватори былъ въ командировк по осмотру станшй съ 23 ноября до 

конца отчетнаго года. 

Еанцелятя и библиотека. ДЪла, канцеляр!и велъ старпий наблюдатель И. Фигуров- 

ский, причемъ въ качествЪ письмоводителя ему помогала, до 20 мая г-жа Л. Ю. Проценко, 

затфмъ до конца, года, г-жа, 9. Ю. Проценко. 

По оффищальнымь журналамъ въ отчетномъ году записано 4850 входящихъ бумагъ 

и пакетовъ и 3961 исходящихь нумеровъ. Такимъ образомъ число входящихъ и исходя- 

щихъ нумеровъ совокупно, увеличилось противъ прошлогодняго количества, на 2628 нуме- 

ровъ, причемъ въ это число не вошли ежедневно отправляемыя и получаемыя телеграммы 

о погодф, изъ 18 станщй на, Кавказ$. 

Библотекой завёдывалъ Р. 9. Ассафрей; она, увеличилась въ отчетномъ году на 

296 томовъ и брошюръ, изъ которыхъ 22 пр1обр$тены покупкою, & остальныя получены 

Обсерватортею въ обмфнъ на свои изданя. Составлеше двухъ новыхъ карточныхъь катало- 

говъ продолжалось въ отчетномъ году довольно успшно, подъ непосредственнымъ наблю- 

дешемъ г. Ассафрея. Количество готовыхъ карточекъ на столько увелизилось, что необ- 

ходимо было позаботиться о приспособлен!и для пользован1я карточками и ихъ сохранен1я, 

Для этой пли быль сдфланъ широки, довольно низк!Й шкапъ, на, большомъ столф, площадь 

котораго значительно больше основной площади шкапа, такъ что по об$имъ широкимъ сто- 

ронамъ шкапа, пмБются какъ-бы два письменныхь стола, покрытыхъ зеленымь сукномъ. 

Въ 06$ широк!я стны шкала вдфлано большое количество выдвижныхъ ящиковъ, находя- 
9* 
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щихся слБдовалельно передъ каждымъ изъ письменныхьъ столовъ. Ящики сдфланы по раз- 

мЪру карточекъ изъ картона и устроены такъ, что при обыкновенномъ пользовани ката- 

логомъ карточки не могутъ быть изъ нихъ вынуты. Одна, сторона шкапа предназначена, для 

систематическаго, другая-же (противоположная) для алфавитнаго каталога. 

Инструменты и механическая мастерская. Въ 1898 году пр1обр$тено 51 различ- 

ныхъ метеорологическихь инструментовъ. Изъ Главной Физической Обсерватор!и получено 

3 волосныхъ гигрометра взамфнъ испорченныхъ и одинъ аспирац1онный психрометръ Асемана. 

Изъ запаса Обсерватори отпущено 75 различныхъ метеорологическихь инструмен- 

товъ, именно: 

НЕО В 2 

ИТТ © о Бо оолонбое 12 

Психрометрическихъ кл6токъ .... 2 

Станко о зв ао си анны 2 

игрометровьу. и: ава. 5 

Фаюгеровь ии и ить 5 

ДождемВровъ ..,......... 29 

Дождемфрныхъ стакановъ...... 17 

а 1 

Благодаря отзывчивости Домитета Правленя Кавказскало Отдъла Императорскало 

Геофрафическало Общества ко всякому новому научному дфлу, означенный отдфль отпустить 

въ начал текущаго года сумму въ 900 руб. на пр1обрБтеше для Тифлисской Обсерватори 

тройного горизонтальнаго маятника новфйшей системы Роберта Пашвица-Элерта. Инстру- 

ментъ уже заказанъ черезъ посредство Главной Физической Обсерватор!и у механика, Боша, 

въ Страсбург. Помфщен!е для маятника и соотв$тственные массивные ОЕ уже при- 

готовлены въ подвалахъ Обсерваторли. 

Тифлисская Физическая Обсерваторля считаетъ своимъ праятнымь долгомъ выразить 

свою искреннюю благодарность Кавказскому Отдфлу Имп. Геограхическаго Общества, за 

такой важный и цфнный подарокъ. 

Механическая мастерская исполняла текупия работьг по исправленю испорченныхъ 

инструментовъ Кавказскихъ станций, по содержанию въ порядк$ самопишущихъ и другихь 

приборовъ Обсерватори, по ремонту электрическихъ проводовъ и гальваническихь элемен- 

товъ, по упаковк$ инструментовъ, предназначенныхъ для отправки на, метеорологическя 

станщи. Изъ боле крупныхъ работъ привожу участе механика при окончательной уста- 

новкё магнитограха въ приготовленномъ для него помфщени, причемъ было сдфлано много 

передёлокъ въ инструмент$. Кром% этого механикъ участвоваль въ присмотр за построй — 

кой химической лаборатор!и и хизическато кабинета, равно какъ и за передьлками + ВЪ в 

вал, предназначенномъ для магнитограха и горизонтальнаго маятника. 
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Состояще и ремонтз зданий. Въ отчет6 за 1897 г. было уже упомянуто, что благо- 

даря разрЪшен!ю производить ремонтъ зданйй хозяйственнымъ способомъ, изъ особаго кре- 

дита, отпущеннаго въ количеств 7791 р. 91 коп., возможно было сдфлать довольно круп- 

ныя сбережения, которыя предполагалось употребить при ремонт$ 3-го зданая, т.е. хлигеля, 

въ которомъ помфщается химическая лаборатор1я и хизически кабинетъ. Ранней весною 

было приступлено къ ремонту этого флигеля. При тщательномъ осмотр$ этого здаевя, обна- 

ружилось, что оно въ весьма плачевномъ состоянии и построено крайне непрочно. Фунда- 

ментовъ вообще не оказалось, если не считать незначительнаго количества, булыжника, под- 

сыпаннаго безъ всякой связи подъ стБны. При этихъ усломяхъ вся сырость изъ почвы 

веасывалась стБнами и достигала въ н$которыхъ м$стахъ высоты челов$ческаго роста. 

Полы находивииеся, въ нфкоторыхъ комнатахъ, ниже уровня почвы, сгнили, и пр. Поэтому 

я рёпился разобрать все здаве, заложить на томъ же мфст$ новые Фундаменты и вы- 

строить все здаюе вновь, сохраняя по возможности старый матер1алъ и измФнивъ внутрен- 

нее распред$лене комнатъ соотвфтственно теперешней дфятельности и нуждамъ Обсерва- 

тори. Эта трудная работа, была благополучно закончена къ осени. Для предохраневя новаго 

зданя отъ сырости пришлось всю постройку приподнять на одинъ аршинъ, дабы полы на- 

ходились надъ уровнемъ почвы; кром$ этого между хундаментомъ и ст$ною положенъ слой 

асфальта. Въ черной химической лаборатор1и сдБланъ асфальтовый поль и построенъ водо- 

проводъ, соединенный съ дистилляторомъ для воды и со шкаФомъ для промывки Фотографи- 

ческихь кривыхъ. Устроена темная Фотографическая комната съ темной-же къ ней передней; 

06% комнаты снабжены асфальтовыми полами и водопроводомъ. ФотограФическая комната 

сдфлана довольно обширныхъ размфровъ, имфя въ виду длинныя ленты, которыя будуть 

получаться оть горизонтальнаго маятника Ребера-Пашвица; въ этой комнатВ устроена 

также вентилящя, отсутстве которой ощущается такъ непр1ятно въ подобнаго рода, пом$- 

щеняхъ. Въ хизическомъ залв имфется нфеколько изолированныхъ хундаментовъ: для хими- 

ческихь вфсовъ, для длительной машины и для другихъ инструментовъ, не переносящихъ 

сотрясенай. Надъ однимъ изъ хундаментовъ устроенъ въ крышф люкъ для освЪщеня. 

При разборкВ зданйя, оказалось, что смежная съ нимъ стФна двухъэтажнаго зданйя 

совефмъ не годна; ее пришлось вывести вновь, въ два, этажа. 

Это двухъэтажное здане сл6довало бы тоже разобраль, ибо всяк1й сер1озный ремонтъ 

немыслимъ. Въ отчетномъ году въ нижнемъ этажф исправлены полы и перем$нены обои. 

Верх этажъ тоже отремонтированъ внутри на сколько это позволяли средства. На, счетъ 

штатнаго кредита, 1898 года ремонтированъ подваль Обберватори; въ немъ ‘сдфлано нф- 

‘сколько нишъ для помфщен!я магнитограа и уложепъ асфальтовый полъ. Заложены Фун- 

‘даменты подъ магнитографъ и горизонтальный маятникъ. Такъ какъ кирпичная канава 

вокругъ главнаго зданйя пришла въ совершенную ветхость и не отводила дождевую воду, 

которая просачиваясь сквозь землю и попадала въ подвальный коридоръ, то она, была, разо- 

брана, и сдфлана изъ цементнаго бетона. Съ тБхъ поръ стало въ подвал сухо. ЯКелЁзныя 

_ крыши надъ мастерской, надъ квартирою механика и надъ двухъэтажнымъ здашемъ, выкра- 
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шены. Выкрашены также всф метеорологическая будки. Въ квартирахъ помощника, дирек- 

тора и старшаго наблюдателя устроены ватерклозеть, проведенъ водопроводь въ кухню 

сторожей и въ новый Флигель и сдфлано нёсколько другихъ мелкихъ ремонтныхь работъ. 

П. Дъятельность учрежденя, кака молнитной и метеоролозической Обсерватораи. 

Постоянныя ежечасныя магнитныя и метеорологическия наблюдешя производились и 

обработывались подъ непосредственным руководствомъ помощника директора Р. 9. Аеез- 

Фрея, которому также былъ порученъ надзоръ за печаташемъ этихъ наблюден!й. Въ отчет- 

номъ году былъ оконченъ печаланемъ томъ съ наблюденями Обсерватор!и за 1896 г. — 

и доведено почти до конца, печатане наблюдевй за, 1897 г. я 

Подъ надзоромъ помощника, директора занимались вычисленемъ наблюдений Обсерва- 

тори и чтешемъ корректуръ: младший наблюдатель Е. А. Ильинъ и наблюдатели-ученики 

П. Н. Бровкинъ, А. Н. Вейсерманъ (10 ня) и Г. Навратиль (съ марта м$5сяца до 

конца, года). Въ производств$ ежечасныхъ наблюденй, кромЪ этихъ лицъ, принимали участие 

В. В. Варламовъ, братья Каладзе и въ течеше одного м$еяца г. Буэль. 

Такъ какъ всф подробныя св$дфя объ инструментахь и о производств наблюдешй 

приводятся въ введени къ печатаемымъ наблюден1ямъ Обсерватор!и, то здесь я ограничусь 

лишь указавями на н$которыя измфнешя въ наблюден1яхъ. 

‚ Съ 1 января н. ет. 1898 года наблюдается полная серйя термометровъ надъ и подь 

естественной поверхностью земли. 

Второй авпирац1онный психрометръ Ассмана, пожертвованный Главною Физическою. 

Обсерваторею, установленъ согласно присланной инструкщи и наблюдается три раза въ 

день на двухъ различныхъ высотахъ, именно: въ 7” а., р, и 9*р. на высот 2,9 м. надъ 

поверхностью земли и въ 8"а., 2*р. и 8". на высот$ 1,2 м. надъ землею. Иъ этому при- 

бору усгроено электрическое осв5щеше, и отсчитывается онъ помощью двухъ подзорныхъ 

трубъ, укрфпленныхъ на соотв$тственныхъ высотахъ. Маленьке аккумуляторы для осв$- 

щешя, заряжаются ручною динамо-машиною. 

Опред$ленйя времени производились исключительно г. Ассаъреемъ. Въ абсолютныхъ 

магнитныхъ наблюден1яхъ принималъ участ1е, кром$ г. Ассахрея и старпий наблюдатель 

Фигуровский. 

Магнитограеъ Вильда-Эдельмана, былъ къ концу года установленъ въ приготовлен- 

номъ для него помфщени въ подвалахъ Обсервалор1и и началь дфиствовать, хотя еще не. 

совсфмъ регулярно. 

Благодаря денежному содфйстйю Главноначальствующато гражданскою частью на 

КавказЪ кн. Голицына, Обсерватор1я могла, начать новое издаше своихъ трудовъ, аименно: | 

Ежемюсячный Бюллетень Тифлисской Физической Обсерватори. Первый выпускъ этого 

издал появился въ печати въ концф августа отчетнаго года. Въ предислови къ этому 
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выпуску изложена, подробно программа «Бюллетеня». Въ среднемъ публиковались ежемфсячно 

наблюден1я надъ осадками 150 станций. Кром$ осадковъ за каждый день, публикуются: число 

дней съ осадками, снфгомъ и градомъ, наибольшее количество за м$Фсяць и день, на который 

оно приходится. Для 40—45 станций, въ «Бюллетен» помфщаются: средняя температура, 

по декадамъ и за м6сяцъ; максимальная и минимальная температуры и сроки ихъ наступле- 

ня, а также число морозныхъ дней. Кратюй обзоръ погоды (составлявпийся подъ моимъ 

контролемъ г-мъ Фигуровскимъ), важнфйция метеорологическая явлен!я и наглядная карта 

осадковъ съ изономалами температуры, дополняютъ каждый номеръ бюллетеня. 

Им5я въ виду разширить со временемъ публикуемый донын$ матералъ въ бюллетень 

и прибавить къ нему еще н$которыя сельско-хозяйственныя данныя, я попросилъ компе- 

тентныхь лицъ участвовать въ комисси по выработк$ программы сельскохозяйственныхъ 

наблюдений. Эта комисс1я состоялась подъ предсфдательствомъ г. Уполномоченнаго Министра, 

ЗемледБмя и Государственныхь Имуществъ Я. С. Медв$дева и выработала окончательно 

циркуляры и бланки представленные Обсерваторей. 

Въ сожалБн1ю я долженъ сказать, что будущность бюллетеня въ денежномъ отношении 

не обезпечена; деньги, пожертвованныя княземъ Голицынымъ, представляютъ собою только 

единовременное пособе, а, не ежегодный доходъ. Такъ какъ бюллетень расходится въ весьма, 

многихъ экземплярахъ по Кавказу, онъ разсылается не только всфмъ наблюдалелямъ, но и 

обонентамъ газеты «Ёавказское Сельское Хозяйство», то я могъ убфдиться изъ многочис- 

ленныхъ отзывовъ и изъ готовности многихъ лицъ производить сельскохозяйственныя на- 

блюденя, что: появлене въ свётъ бюллетеня удовлетворяетъ одной изъ самыхъ насущныхъ 

потребностей Кавказскаго края. Было бы весьма прискорбно если бы такъ успфшно начи- 

нающееся дфло, нужно было прекратить за, недосталкомъ средетвь на издане, ибо нужно 

замфтить, что вс участвующие въ издан и накоплени матер1ала лица, приносять свой 

далеко не мальй трудъ даромъ. Е 

Дождемфрная сть Кавказа, хотя и значительно увеличилась въ послфде!е годы, но 

густота и правильное распредфлене станщй, еще далеко неудовлетворительны для рёшен1я 

многихъ научныхь и практическихъ вопросовъ, если принять въ соображеше тБ топогра- 

Фическ1я особенности, которыми Кавказъ такъ рзко отличается отъ другихъ частей Имперли. 

Эти недостатки нашей сфти, особенно чувствительны при составлен подробныхъ картъ съ 

осадками. По этому Обсерватор1я обратилась къ многимъ, заинтересованнымьъ въ этомъ 

дБлЬ, лицамъ съ особеннымъ циркуляромъ, приглашая ихъ поспособствовать разширеню 

Кавказской дождемфрной сЪти. 

Обсерваторйя участвовала на выставктъ, устроенной съ 1 по 20 октября 1898 года 

Кавказскимъ отдфломь Ими. Российскало Общества Садоводства и удостоилась высшей 

‘награды (почетный дипломъ). 

Въ отчетномъ году была представлена слёдующая записка для напечатан!я въ изда- 

мяхъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ: 

С. В. Гласекъ. Вейгад гиг Везиттитд 4ег тедиси4ет Эсщеийяаиг вез дет Себтаиср 
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зриаизсйег Пес азет. (Къ вопросу объ опредфлеши приведеннаго разстоявя шкалы. при 

употреблени схерическихъ стеколъ). Томъ ГХ, № 1. Тюнь 1898 г. Извфетяхъ Имп. Ака- 

деми Наукъ. 

Въ отчетномъ году старпий наблюдатель Фигуровек1й напечаталь въ различныхъ 

мфетныхъ изданяхъ слБдуюция статьи: Суммы полезныхъ температуръ въ нфкоторыхъ 

пунктахъ Закавказья '); метеоролог1я въ рацональныхъ хозяйствахъ на НавказЪ °); Влима- 

тическ:я услов1я Кавказа, табаководство *); Н$которыя климатическ1я данныя для Кавказа “); 

Растеше и клималъ °). 

Для метеорологическихь станшй и для частныхь лицъ въ Обсерваторли провфрены 

слБдующе инструменты: 

1 ртутный барометръ. 

9 анероидовъ. 

3 хронометра, 

ТП. Заводываще ЁВавказскими метеоролозическими станилями. 

Непосредственный надзоръ за работами по провёрк% и вычислению наблюдений вефхъ 

Кавказскихъ метеорологическихь станций, какъ станщй П разряда такъ и дождемфрныхъ, 

порученъ старшему наблюдателю Фигуровскому. Подъ его руководствомъ занимались 

вычисленшемьъ станцонныхъ наблюдений гг. Е. П. ХристохФоровъ (по 13 мая), В. К. 

Варламовъ, Р. В. Каладзе, Н. В. Каладзе (съ 5 марта) и А. Н. Вейсерманъ 

(съ 27 октября). 

Временно занимались вычисленемъ наблюдений: А. Буэль, Ф. Ю. Страдовскй и 

Я. И. Тадеосьянцъ. 

Въ отчетномъ году открыли свою дфятельность слёдуюцщия новыя станщи: 

Отанщи П разряда 1 класса. 

1. Ежатеринодарз, Кубанской обл. (реальное училище). 

2. Хунзалхз, Дагестанской обл. 

3. Абрау-Дюрсо, Черноморской губ. 

4. Озутлеты, Кутаисской губ. 

5. Цинондали, Тифлисской губ. 

1) Кавказсяй календарь. 1898 г. ° 4) Изв. Кавк. Отд. Имп. Геогр. Общ. ХИ. Вып. 9. — 
2) Газета «Кавказское Сельск. Хозяйство», № 1—3. 5) Труды съЪзда д$ят. по сад. культ. 

3) 1. с. 
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Отанщи П разряда, 2 класса. 

1. Новолабинская, Кубанской обл. 

2. Петровское, Ставропольской губ. |. 

3. Вазинское, » » 
4. Тирзниси, Тифлисской » я 
5. Машнаари, —› » 

6. Калассарз, въ Пере. ы 

к 2 на, средства Удфльнаго вфдомства: Абрау-Дюрсо и Цинондали; одна, на, средства, Министер- 

_ ства Земледфмя: Манаари; 6 на средства Тифлисской Физической Обсерватотли: Новола- 

_ бинская, Петровское, Казинское, Хунзаль, Тирзниси, Калассарз. ` я 
з Иром$ того Тифлисскою Физическою Обсерваторлею или черезъ ея посредство снаб- 

жены инструментами въ объем$ станши П разряда слБдуюцщия станщи, еще не приславиия 

Ш разряда 1 класса. 

_1. Нальчика, Кубанской обл. 

2. Зимняя Трухменская ставка, Ставропольской губ. 

3. Ахалкалаки, Тифлисской губ. 

4. Закаталы, » » 

5. Чабахурскай питомнике, Тифлисской губ. 

6. Баку (гимназ1я), Бакинской губ. 

п разряда, 2 класса. 

1. Лалодехи, Тифлиеской губ. 

2. Беманлы, Елисаветпольской губ. 

_ Вь отчетномъ же году станщя Алазирз, 2 класса переобразована, въ станщю П раз- 

1 класса. 

т) › сяБдующия станщи П разряда. 

у 1 класса. 

з 1. Ладожская, Кубанской обл. 

_ 2. Михайловская пустиынь, Кубанской обл. 

— 9. Оочи (Даховеюй повадъ), Черноморская губ. 

В’ 4. Каракальское, Тифлисской губ. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. у 10 
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2 класса. 

1. Джаджурскй тоннель Е. Эриванской губ. 

Сл6довательно въ нынфшнемъ году число станций П разряда, присылавшихъ свои | 

наблюдевшя, увеличилось на, 6 станций. Вели же включить въ это число 4 станщи И разряда, 

2 класса (Новоросейскъ, Дербентъ, Поти и Батумъ), которыя теперь высылаютъ свои на- 

блюденя не только въ Петербургъ, но и въ Тихлисъ, то оказывается, что число станшй 

Ш разряда увеличилось на, 10 станцай. 

Вефхь дфйствовавшихъ въ 1898 г. станши П разряда въ Навказекой сти было 85. 

Списокъ Кавказскихъ станц1й Ги П класса 2 разряда. 

ОтмЕченныя * — 9 класса. 

Кубанская область. 

он 

. *Брюховецкая. 8. *Казанекая. 

. Вознесенская. 9. Майкопъ. 

. "Глагинская. 10. *Новолабинекая. 

. Горячи Влючъ. 11. *Староминская. 

5. Вйскъ. 12. *Темрюкъ. 

6. Екатеринодаръ (городское училище). 13. Хуторокъ. 

7. Екатеринодаръ (реальное училище). 

Ставропольская зуберная. 

14. Безопасное. 18. *Ново-Манычское. 

15. *Воронцово-Александровекое. 19. “Песчанокопское. 

‚ 16. *Казинское. 20. *Петровское. 

17. *Медвьжье. 21. Ставрополь. 

Терская область. 

22. Алагиръ. 26. АелЕзноводскъ. 

23. Владикавказъ. 27. Висловодекъ. 

24. Воздвиженская. 28. Пятигорскъ. 

25. Ессентуки. 

`Даяестанская область. 

29. *Ботлихъ. эр Темиръ-Ханъ-Шура. 

30. *Дербенть. | 33. Хунзахъ. Я 

31. *Касумъ-Кентъ. ый 



34. Абрау-Дюрсо. 
35. Дагомысъ. 
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Черноморская зуберния. 

36. *Новоровейскъ. 

37. Сочи (опытная станцля). 

Кутаисская зуберная. 

`45. Сакарсюй питомникъ. 

46. Тквибули. 

47. Хони. 

48. Ципа. 

49. *Чаква.. 

50. Ч!атуры. 

Тифлисская зубертя. 

60. “Машнаары. 

61. Млеты. 

62. *Тирзниси. 

63. Тифлисъ (Ботанический садъ). 

64. › (Обсерватория). 

65. » (реальное училище). 

66. »  (Учительск институтъ). 

67. Цинондали. 

Елисаветтольская зуберная. 

69. Шуша. 

Бакинская зуберная. 

72. *Куба. 

73. Кюрдамиръ. 

Карсская область. 

76. Сарыкамышъ. 

Эриванская зуберня. 

81. Кульпы. 

82. Нова-Баязетъ. 

88. Эривань. 

10* 
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Персая. 

84. *Калассаръ. 85. *Тавризъ. 

Дождемьърныя станири. 

Въ отчетномъ году открыты вновь или возобновили наблюденя слёлуюпия 14 дожде- 

мфрныхъ станций: 

1. Аалиновская, Терской обл. 

2. Натасв, » » 

8. Маджалисе, Дагестанской обл. 

4. Кеды, Кутаисской губ. 

5. Хуло, » » 

6. Л/анллисв, Тифлисской губ. 

7. Мамутлы, » » 

8. Ханкенды, Елисаветпольской губ. 

9. Л/атали, Бакинской губ. 

10. Таускерз, Кареской обл. 

11. Виаршапатз, Эриванской губ. 

12. Каммарлю » » 

13. Нахичевань, » » в. 

14. Вурдукули, » » С 

Изъ нихьъ 3 содержались на, средства Вавказскаго Округа Путей Сообщеня: Аеды, ‚ 

Хуло, Матлисс; 4 устроены Министерствомъ Земледфмя и Кавказскимъ Филоксернымъ | 

Комитетомъ: Нахась, Виаршатате, Камерлю, Нахичевань; одна устроена на средства. 

Воднаго Управлевя: Курдукули; 2 на средства, частныхъ лицъ: Мамутьль (баронъ Фонъ | 

Кугенбахъ) и Маиипали (г. Ирецк1й); остальныя 4 на, средства, Тифлисской Физической 

Обсерватоти: Валиновская, Маджалисв, Ханкенды и Таускерз. . 

Кром$ того Обсерватор1ей или черезъ ея посредство въ отчетномъ году спабжены | 3 

дождемёрными приборами, слёдуюцщия станщи, еще не приславшия наблюденй: 

1. Блолодарное, Ставропольской губ. 

2. Шулаверы, Тифлисской На 

3. Кахи » » 

4. Кизляр, Терской обл. ЗА 

5. Джебраиле, Елисаветпольскойгуб. ААС 

6. Калызманз, Кареской обл. 

7. Михойлово, Тифлисской губ. г: ОЗ 
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} 8. Садахло, Тифлисской туб. 

г 9. Шали, ОЖ В 
и: 10. Тифлисз (ботанический садъ П), Тифлисской губ. 

11. Караклисв, Варсской обл. 

| от Въ 1 Ея 1898 г. и наблюденя или таковыхъ не доставили въ течеше 

1. Ларсз, Терской обл. 

2. Базалеты, Тифлисской губ. 

ры Преобразованы ВЪ станши Ц разряда: 

1. Новолабинская. ^ 3) Казинское. 
2. Петровское. 4) Хунзахъ. 

_ Слбдовательно число станщй Ш разряда увеличилось противъ 1897 г. на 5 станшй. 

_ Вох дЕйствовавщихь въ 1898 г. дождем рныхъ станций въ Кавказской сти было 131. 

Списокъ дождем рныхъ станц1й. 

) 

Кубанская область. 

10. Новоелисаветпольский поселокъ. 

11. Старонижнестеблевская. 

12. Темежбекская. 

13. Тихорцкая. 

14. Удобная. 

15. Уманская. 

16. Учкуланъ. 

17. Хумара. 

Ставропольская уберная. 

21. Обильное. 

22. Урожайное. 

Терская область. | 

26. Грозный Ц. 

27. Калиновская. : 

28. Кизаляръ. \.. 3% 
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29. 

80. 

31. 

32. 

36. 

37. 

88. 

39 

45. 

46. 

47. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

М. РыкАчевъ. 

Моздокъ. 

Нальчикъ. 

Нахасъ. 

Нижей Заромакъ. 

33. 

34. 

35. 

Прохладная. 

Хасавъ-Юртъ. 

Шелкозаводская. 

Дазестанская область. 

Ахты. 

Гидатлинская. 

Гунибъ. 

. Дешлагаръ. 

40. Леваши. ^ 

41. 

42. 

43. 

44. 

Маджалисъ. 

Петровекъ. 

Тлохъ. 

Хойская казарма. 

Черноморская зуберная. | 

Аше. 

Джубга. 

Кодошеюй маякъ. 

48. 

49. 

50. 

Мархотскй перевалъ. 

Чилилси. 

Шахе. 

Еутаисская зубернля. 

Арданучъ. 

Б$логоры. 

Зугдиды. 

Кеды. 

Кобулеты. 

Лалы. 

Ново-Сенаки. 

Озургеты. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

Они. 

Очемчири. 

Оамтреди. 

Сухумъ-Вале. 

Убиси. 

Хертвиси. 

Хуло. 

Тифлисская зубернля. 

Амирткари. 

Ахалкалаки. 

'Ахалцихъ. 

Ацхури. 
Гомборы. 

Гулеты. 

Джелаль-Оглы. 

Дигомы. 

Душеть. 

Казарма на 9-й верстБ оть Ананура. 

Казбекъ. 

ТТ. 

78. 

9). 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

| 
Коджоры. 

Кумлесцихекая. 

Мамутлы. 

Манглисъ. 

Михайлово. 

Мцхетъ. 

Пассанауръ. 

Оигнахъ. 

Слонъ. 

Телавъ. 

Тетрисъ-Пхали. 



®— 88. Тихлисъ (гора св. Давида). 

89. Тифлисъ (Куки). 

90. Тизлисъ (Ортачаль). 

° 94. Агджабеды. 

_95. Акстаа. 

| 103. Алты-Агаяъ. 

05. Баку (Баиловъ мысъ). 
106. Геокчай. 

. Бардусъ. 

Джелаусъ. 

. Воскресеновскйй перевалъ. 

Джаджуры. 

Джагры. 
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91. Хертвисъ. 

92. Цилканская. 

95. Чертова, долина. 

Елисаветтольская, зуберная. 

98. Кедабекъ. 

99. Нуча. 

100. Славянка. 

101. Ханкенды. 

Бакинская зуберная. 

107. Джеватъ. 

108. Ленкорань. 

109. Маштаги. 

110. Привольное. 

111. Шемаха. 

Карсская область. 

115. Зурзуны. 

116. Каракуртъ. 

117. Таускеръ. 

Эриванская зуберния. 

125. Налбландъ. 

126. Нахичевань. 

127. Парнаутъ. 

128. Ордубатъ. 

129. Севванская казарма. 

130. Семеновка. 

131. Сухофонтанъ. 

79 

_ Вътечеше отчетнаго года, въ август закончена, обработка, наблюденй станшй П раз- 

за, 1897 г. Наблюденя 5-ти станщйй за 1897 г. напечатаны полностью въ соотвфт- 

наблюдеюями, напечатаны мфсячные и годовые выводы. Въ отчетномь же году 

лено къ обработк& наблюденй станшй П разряда за 1898 г. 

омпературою на поверхности почвы и на различныхъ глубинахъ, надъ испаренемъ воды 

тБни и надъ продолжительностью солнечнаго с1явя въ 1897 г. 

о И АЖ Ва 
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Всего за 1897 г. поступило: 

съ 13-ти станши наблюдешя надъ температурою поверхности почвы 

» 9 » » » » на различн. глубинахъ 

» 8 » » » испарешемъ воды. 

7 » записи гемограха. 

Въ отчетномъ же году приступлено къ обработк® т6хь же наблюдений и за 1398 г. 

Всего за, этотъ годъ пока поступило: 

съ 13-ти станщий наблюденя надъ температурою поверхности почвы 

» 9 » » » » на различн. глубинахъ — 

9 » » » испарешемъ воды. 

» 8 » — записи гемографа. 

Обработка, наблюдеши Кавказскихъ дождемфрныхъ станшй за 1897 г. окончена, въ 

апр$лБ м5еяц$ 1898 г.; годовые выводы изъ нихъ напечатаны въ 1-мъ томф Л$тописей 

Главной Физической Обсерватотли. 

Приступлено также къ обработк$ наблюдевнй дождем$рныхъ станщй за, 1898 г. 

СОъ юля м$сяца всф своевременно поступающая наблюденя Навказскихь станций надъ 

осадками публикуются, въ обработанномъ видф, полностью въ «Ежемфсячномъ бюллетенв 

Тифлисской Физической Обсерватор!и». 

По причинЪ появленя этого издания высылка выводовъ изъ наблюдений около 50-ти 

станций, предназначенныхь для «Ежемфсячнаго бюллетеня Главной Физической рвагА- 

тори», въ сентябр$ м$сяц$ отчетнаго года прекращена. 

Списокъ станц!й, на которыя въ 1898 г. Тифлисской Физической = 
Обсерватор1ей разосланы инструменты. 

1) Тирзниси, П разряда. Термометръ № 3441 (9501), дождем ры №№ 82 и82*, ста — 

нокъ № 11, Флюгеръ № 16 и дождемрный стаканъ № 9861. 

2) Казинское, П разряда. Доска, къ хлюгеру № 11. %. 

3) Гудауръ, П разряда. Гелографъ Величко. гг а 

4) Млеты, П разряда. Волосной гигрометръ № 11811 (189). г 

5). Воздвиженская, Ш разряда. Волосной гигрометръ № 11814 (420). р КИ 

6) Майкопъ, П разряда. Максимумъ термометрь № 11264 (3681). , р 

7) ни П разряда. Дождемёры №№ 84 и 84* съ защитою и дов е ВЕО ста- 

канъ № 9866. } { й гы’ 
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8) Караязы, П разряда. Волосной гигрометръ № 9564 (въ обмёнъ на испорченный). 

9) Хунзахъ, П разряда. Дождембрный стакань № 9868. 

10) Ахалкалаки, П разряда. Психрометрическии термометръ № 3731 (10822), дожде- 

_ мфры №№ 89 п 89* съ защитою, дождемфрный стаканъ № 4143 и хлюгерь Т. Ф. 0. 

к 11) Ольты, П разряда. Дождемрный стаканъ № 11166. 

® 12) Бегманлы, П разряда. Термометрь № 3445 с0 станкомъ, 2 дождемвра № 100 и 

100” съ защитою, дождемфрный стаканъ № 11172 и Флюгеръ № 28 х. 

в. ® 13) Закаталы, П разряда. Анероидь Нодэ № 11675 (977), психрометрическая клётка 

‚№ 6, 2 исихрометрическихъ термометра, №№ 3782, 3788, волосной гигрометрь № 9545 

2 54), минимумъ-термометръ №2709 ‚ максимумъ-термометръ № т дождемёры №№ 90* 

и 89* съ защитою, дождем рный ‹ стакань № 11178 и Флюгеръ № 2 

| в: 14) Нальчикъ, П разряда. Анероидь № 952, психрометрическая клфтка, 2 пеихро- 

Е метрическихь термометра №№ 2793 и 3785, волосной гигрометръ № 9563 (2222), макси- 

ОИ термометрь № 1335, минимумъ-гермометръ № 3834, дождембры №№ 101 и101* съ 

итою, дождем рный стаканъ № 11176 и Флюгеръ № 30 ‹. 

15) Славянка, Ш разряда. Колпачекь къ дождемфру. 

® 16) Кардоникская, Ш разряда. Дождемфръ № 46. 

° _ 17) Кабардинская, Ш разряда. Дождемрный стакань № 9862. 
_ 18) Калиповская, Ш разряда. Дождембры №№ 83 и 83* съ защитою и дождембрный 

 стакаль № 9864. 

58 _ 19) Ханкенды, ТП разряда. Дождемфры №№ 87 и 87* съ защитою и дождемфрный 

стаканъ № 9570. 
# Я 20) Маджались, Ш разряда. Дождембры №№ 85 и 85* съ защитою и дождемфрный 

стахань № 9863. 
1) Кахи, Ш разряда. Дождембры №№ 88 и 88* съ защитою и дождемфрный ста- 

и. 

11 
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1) Агроному С. Н. Тимоо$еву данныя о температурЪ и обадкахъ въ Тифлис за 

ОИ = 

2) Отаршему врачу 3-го стр$лковаго батальона, Протасевичу данныя о температур, 

давлеши воздуха, в$трахъ, облачности, влажности и осадкахъ для Тифлиса, за, 1897 годъ. 

3) Старшему врачу 1-го Вавказскаго Сапернаго батальона Глико наблюдешя въ 

Тифлис$ за 1897 годъ. 

4) Агенту Кавказскаго Филоксернаго Комитета Г. А. Рыбинскому данныя объ осад- 

кахъ въ Сухум$ и о температур въ Сочи за, ноябрь и декабрь 1897 г. 

5) 1-му Стрфлковому батальону метеорологическя данныя въ Тифлис за 1897 г. 

6) Эксперту Филоксернаго Комитета г. Мореву климатическая данныя по Терской 

области. 

7) Управляющему школой садоводства г. Кравченко метеорологическя данныя въ. 

Тифлис$. : 

8) Зав5дывающему Опытными полями на Кавказ$ Н. П. Таратынову данныя 5 стан- | 

ций: Караязы, Елисаветполь, Баку, Алять и Тифлисъ. 

9) Л. Я. Апостолову св5дБшя о погодф въ ТифлисЪ за марть 1897 и 1898 гг. 

10) Г-ну Гипптусу свБдБшя о давлени воздуха въ Шуш$ за апрфль 1898 г. 

11) Агроному С. Н. Тимоо$еву о температур$ зимы 1897—98 г. на Кавказ$. 

12) Агроному Мореву о климатБ Кубанской области и Черноморской губ. . 

13) Подполковнику Артиллерйскаго склада А. К. Штусъ данныя о погод$ въ Тифлис. 

за, май, 1юнь и Юль 1898 г. 

14) М. В. Борисову метеорологическая данныя Боржома за 1898 г. | 

15) Агроному Тимоофеву свБдфн1я по Тихлису за 1891—1898 г. 

16) Запасному начальнику участка инженеру Г. Лазареву свфдЪшя о вфтрф въ 

Авчалахъ въ 3 часа дня 1 1юля 1898 г. : у 

17) СлБдователю перваго мирового отдфла свфдфия о температурф въ Тифлис въ 

ночь на 6 декабря 1898 г. Е | 

18) Инженеру экспедищи по орошеню на югф Росси и КавказЪ В. Кавецкому св 

дьшя о величин склонешя магнитной стрёлки въ Сальянахъ и Мутанской степи за, 1896, 

1897 п 1898 гг. 

, 

ХИ. Екатеринбургская Обсерватория. 

дующий отчетъ для предетавленя его ИмпеРАТОРСКОЙ а Наукъ. й 
^ 

Составъ служащихь въ ан въ отчетномъ году не измфнился. ыы 
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ческихь станщй, лежащихъ по нижнему течешю р$ки Оби. Эта командировка потребовала 

У времени отъ 22 тюля до 4 октября н. ст. 

По Высочайшему повелфн!ю, послфдовавшему 8 января 1899 года, разр5шено отпус- 

тить ИмпЕРАТОРСКОЙй Академт Наукъ 1270 рублей на неотложныя нужды Екатеринбург- 

ской Обсерватори въ 1899 году. 

Такая Монаршая милость снова оживила надежды служащихъ Обсерватор!и, давая 

_ ПМ увфренность, что и въ будущемъ будеть обращено внимаше на крайшя нужды Обсер- 

_ ватор, и что ея средства когда-нибудь да будутъ уравнены со средствами другихъ 

® Обсерваторий. 

$ ̀ Упомянутые 1270 рублей были отпущены на, слфдующие предметы: 

1. На добавочное жалованье пяти наблюдателямъ Обсерватор1и по 

ПО АО, ПЕОМ АИ КО И ОМС ИС ОДО 

2. На наемъ ночнаго караульнаго ...........:..... 120% 

5. На пробрётеше самопишущихь приборовъ (225 руб.) п абоне- 

ментную плалу за пользоваше телефономъ (75 руб.)...... 300» 

4. Ча мелкйя ремонтныя работы... лень нае 950» 

Сравнивая содержанше нашихъ бфдныхъ наблюдателей съ содержан!емъ наблюдателей 

у ‘других Обсерваторй, нужно принять во внимаве, что служание нашей Обсерваторли не 

льзуются казенными квартирами, каковыя имфютъ служашие веБхъ другихь первоклас- 

_ НЫХЪ русскихъ Обсерваторйй. Поэтому, вычтя изъ жалованья нашихъ наблюдателей, со- 

стоявшаго до настоящаго года всего изъ 19 руб. 60 коп. ежемфсячно, стоимость нанимае- 

ыхъ ими квартиръ '), получаемъ результать, что наблюдалель Екатеринбургской Обсерва- 

ГС ри имфль на покрыте всфхъ другихъ жизненныхь потребностей 10 руб. 10 коп., между 

Ъмъ какъ самое малое жалованье наблюдателей другихъ русскихъ обсерваторий 30 рублей 

1) Подт, квартирой здЪсь подразумЪ вается неболь- | 5—6 рублей за сажень, а на освЪщене 50 коп. въ 

крестьянская изба, наемная плата которой въ на- | мсяцъ. Итого квартира семейному наблюдателю обхо- 

ящее время рублей 6 въ м6сяцтъ; на отоплеше раз- | дится въ 9—91/, рубтей. 

ТУ 
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этимъ причинамь я должень возобновить свое ходатайство, чтобы жалованье нашихъ наблю- 

дателей было увеличено не только въ одномъ 1899 году, но на все будущее время, какъ 

того требуетъ справедливость. Точно также я долженъ указать и на другя неотложныя 

наши нужды. 

Для охраны Обсерватор1и въ ночное время и въ будушемьъ долженъ быть нанимаемъ 

караульный, такъ какъ изложенныя въ предыдущемъ отчет$ обстоятельства, которыя вы- 

звали усиленную противъ прежняго охрану Обсерватор1и, не измнились и по всей вфроят- 

ности долго еще не изм$нятся. 

Равно и научныя потребности Обсерватори не могутъ быть удовлетворень упомяну- 

той единовременной суммой. На ассигнованныя въ текущемъ году на этотъ предметъ сред-_ 

ства, заказалы извфстные Ришаровске самопишупие приборьт для температуры, влажности 

и давления воздуха. Однако, кромф того, крайне желательно и необходимо пр1обр$ети и дру- 

пе приборы, упомянутые въ прошлогоднемъ отчетв, а также еще слёдующие: 

а) Токарный станокъ. Въ объяснеше сего желания я долженъ сказать слБдующее: не 

подлежить сомнфн1ю, что во всякой Обсерватот1и приходится иногда ремонтировать употреб- 

ляемые приборы. Для этой цфли большинство обсерваторй имфютъ своего механика; вь = 

штатв же Екатеринбургской Обсерватори не придвидфно должности механика. Дфйстви-. | 

тельно, для него не нашлось бы у насъ достаточно работы. Притомъ’ одинъ изъ нашихь. 

наблюдателей, г. Морозов‘, настолько усовершенствовалея въ механическихъ работахъ, 

что имъ исполняются почти вс требуемыя разныя починки. Однако, конечно, нельзя ожи- 

дать отъ него, чтобы онъ пр1обрЪль на свой счетъ нужные для работъ механическе инстру- 

менты; самый же важный инструментъ для механика, какъ извфстно, хоропий токарный 

станокъ; 6) Въ ближайшемъ будущемъ необходимо пр1обр$сть новый хронометръ, такъ 

какъ изъ весьма малаго числа хронометровъ, одинъ изъ нихъ, какъ показано въ отчетё о 

пормальныхь наблюдешяхъ Обсерватори, пмфеть весьма неудовлетворительный ходь; | 

в) Весьма желательно также пр1обрфтеше ‹хотографическаго прибора и устройство при 

Обсерватои камеры для проявлен1я снимковъ. Фотограчыею болфе и болфе пользуются при. 

научныхь изслВдовашяхь и потому и Екатеринбургская Обсерватор1я должна имёть воз- — 

можность пользоваться услугами этого искусства. 

Совершенно необходимо также назначить хотя бы ифкоторую сумму на пробр5теше’ 

книгь, безъ которыхъ Обсерватор1я, какъ научное учреяедене, не можеть стоять на высот 

своихъ задачъ. 
Устройство телефона, на одинъ годъ было разрьшено въ тфхъ видахъ, чтобы о 

чить отвфтственность директора Обсерватори за сохранность ввфреннаго ему казеннаго 

имущества: и за правильное дфйстве Обсерваторт, и дать ему возможность во всякое время › 

безъ замедленя зналь обо всемъ случившемся въ Обсерваторли и передавать туда свои рас- р 

поряженя. Такое же удобство конечно крайне желательно и на Е время. 6 

годную сумму на ремонтъ ея зданий. у : , . у а 
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СмБю надфяться, что на изложенныя крайня нужды Обсерваторш, уже признанныя 

_ существенными, будетъ обращено сер!озное внимаше и на, будущее время '). 

По причинамъ, изложеннымь въ прошлогоднемъ отчет, и въ настоящемъ году нани- 

малея ночной караульный, но уплачиваемое ему жалованье принуждало насъ къ крайней 

 бережливости во вебхъ другихъ отношешяхь; такъ напримръ не могли быть куплены 

° новые термометры, хотя въ нихъ сказывалась потребность! 

| У нашего дровянаго сарая крыша, прогнивши насквозь, провалилась, такъ какъ за 

° недостаткомъ средствъ не могла быть своевременно исправлена. Сильно подгнили также и 

р столбы, на которыхъ она, стояла. Одна изъ нашихъ психрометрическихъ будокъ угрожаетъ 

| _ падещемь, тоже велфдетые того, что столбы сгнили. Необходимъ также и разный другой 

мелочной ремонтъ здашй. Вс эти Факты снова говорятъ за то, что средетва Екатеринбург- 

— ской Обсервалор!и недостаточны. 

ивести лишь сл$дуюцщие: 

На выписку журналовъ и пр!обр5теше книгъ, всего 21 назваше въ 34 томахъ, упла- 

чено 167 руб. 20 коп. Сверхъ того, Обсерваторля получила въ даръ 95 назвайй въ 

97 томахъ. На переплетъ книгъ израсходовано 8 руб. 45 коп. 

®°  Сосудъ, изготовленный для сравнен!я термометровъ, обошелся рублей въ 17. 

®— _ Два маленькихъ флюгера стоили 8 руб. 50 коп. и двЁ лупы 1 руб. 70 коп. 

к 
‚ рублей, если не считать пробр$тене хонаря, лопаты, топора и т. п. 

Обогащенемъ Обсерватори впрочемъ еще нужно назвать присылку двухъ ртутныхъ 

| ее то, вывфренныхъ черезъ каждые 5 ВОВ ВЪ ПЕ оть —35° ло —=40°. 

т та Ванцелярскими дфлами я по прежнему зав$дывалъ лично при помощи наблюдателя 

Коровина. Входящихъ нумеровъ въ отчетномъ году записано 4135, а исходящихъ 584, 

Ъ ТОМЪ числ 371 офищальное отношеше. Сюда, впрочемъ, по прежнему не вошли отсы- 

Л лемыя ежедневно въ Главную Физическую Обсервалор1ю телеграммы 0’ погодВ; а также 

записывались въ журнальъ входящихъ и исходящихъ бумагъ ве таблицы наблюдевй и 

ма, получаемыя чрезъ Уральское Общество Любителей Естествознаюя отъ наблюдате- 

нашей Пермской сЪти метеорологическихъ станщи. Такихъ таблиць было. болфе 2500. 

_ Переходя къ научной дфятельности Обсерваторт, замфчу, что о постоянныхъ наблю- 

хь Обсерватор1и представленъ особый подробный отчеть, который будетъ напечатанъ 

Лфтописяхь Главной Физической Обсерваторт. Объ этихъ нормальныхь наблюден!яхь 

) Внесенное ИмпеРАТОРСКОЙй Академей Наукъ | увеличен ся штатовъ, въ значительной степени 

ставлен!е о расширен круга дфятельности Ека- | удовлетворить этимъ справедливымъ требованямъ, 
ибургской Обсерватори и 0 соотвфтственномъ | если оно будетъ уважено. Прим ч. редакщи. 

Изъ расходовъ по Обсерватори, которые были возможны въ отчетномъ тоду, могу 

Изъ хозяйственныхъ вещей только и могу упомянуть покупку одного шкафика за 

ре ПЕ В 

5. 
а Тх — 

ле 
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здЪеь поэтому не будемъ говорить. Сверхъ того Обсерваторлею произведены еще слёдуюцщия 

работы и наблюденя: 

Упомянутыя уже наблюденя Пермской дождемБрной сти по прежнему обрабатыва- 

лись въ Обсерваторми и издавались ежемфсячно Уральскимъ Обществомъ Любителей Есте- 

ствознаня. Въ отчетномъ году открыто `'14 новыхъ наблюдательныхь пунктовъ, но такъ 

какъ такое же число станщй прекратили свою дфятельность, или, по крайней мБрЪ, не при- 

съытлали своихъ наблюдевй, то общее число станшй осталось то же, что въ 1897 году, а 

именно 116. 

Какъ въ прежше годы, такъ и въ отчетномъ году я составиль для напечатавя въ 

Запискахъь Уральскаго Общества Любителей Естествознаня, годовой обзоръ количества, 

осадковъ, выпавшихъ въ предфлахь Пермской губерши въ предыдущемь 1897 году, ока- 

завшимся весьма сухимъ. 

Зат$мъ я еще должень упомянуть, что и грозовыя наблюденя нашей Пермской сЪти 

въ отчетномъ году были обработаны прежнимъ секретаремъ нашей метеорологической 

комиссш, П. П. Елсаковымъ, приславшимъ въ Уральское Общество Любителей Естество- 

знашя двф статьи: 1) «Общий выводъ о грозахъ въ Пермской губ. за 1892—99 гг.» и 

2) «Подробный отчетъ о грозовыхь явлешяхъ въ Пермской губ. за 1896 г.». Въ этихъ 

стальяхъ авторъ разсматриваетъ распредфлеше грозъ въ Пермской губераи, выводить, по 

роеть грозовыхъ волнъ. Уральское Общество рфшило напечатать въ своихъ Запискахъ эти 

труды П. Ц. Елеакова. 

Другая работа Обсерватотли состояла въ производствв, съ 1 января, сравнительныхъ 

наблюдешй по аспиращонному термометру Ассмана, о которыхъ упомянуто уже въ прошло- 

годнемъ отчетф. Относительно установки этого прибора считаю нужнымъ упомянуть, что 

8 хевраля къ нему приставили щиты, чтобы его защищать во время дневныхъ отечетовъ 

отъ солнечныхъ лучей, потому что безъ дЬйствя вентилятора, термометры на солнцф нагр- 

вались иной разъ градусовъ на 10 и боле выше температуры воздуха, и мы не были ув$- 

реньт, что термометры принимаютъ надлежащую температуру въ короткйй срокъ, со вре- 

мени завода пружины, приводящей въ дйстве вентиляторъ, до времени отсчетовъ. 

Шиты состоять изъ деревянныхь рамокъ, обитыхъ съ каждой стороньт толемъ, 

окрашеннымь въ бфлый цвфть. Вышина ихъ 0,8 метра, а ширина 0,3 метра. Еще нужно. 

замфтить, что нижнш край щитовъ стоить выше, чёмъ шарики термометровъ, на 8 см., 

такъ что нагрфтый щитами воздухъ не можетъ попасть къ термометрамъ ‘). 

Отсчеты производились, согласно требоватямъ Главной Физической Обсерватори, въ 

слфдующие сроки: при верхнемъ положен!и термометровъ, т. е. когда они находились на 

1) Хотя наблюденя съ Асмановскимъ приборомъ | теринбургской Обсерватор!и предложено произвести 

съ защитою представляють большой интересъ, тмъ | сверхь того рядь наблюдей по Асмановскому — 

не менфе, такъ какъ въ Германи Асмановск при- | термометру безъь щитовъ. Сравнен!е т$хъ и другихъ 

оръ наблюдается безъ щитовъ, то г. директору Ека- | наблюдев!й обнаружитъ вмяве щитовь. Прим. ред. |. 
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высотЬ 3.8 метра, въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера, а по опущеннымь до высоты 

1.2 метра надъ землею приборамъ въ 8 ч. утра,,2 ч. дня и 8 ч. вечера. 

Непосредственный надзоръ за этими сравнительными наблюден1ями имБлъ г. Мюллеръ. 

Онъ же и дБлаль необходимыя вычислен1я и сравнен1я съ показанями термометровъ въ будк$. 

При этомъ г. Мюллеръ распредфлилъ наблюден1я по группамъ, смотря по степени облач- 

ности и скорости в$тра. Главные выводы были слБдуюцие: по наблюдешямъ, сдфланнымъ 

въ 7 ч., Ч. и 9 ч., оказалось, что будка въ среднемь вывод за, весь годъ лишь на 0°03 

теплфе, чфмъ аспиращонный термометръ, находянийся на одинаковой съ ней высот. Лтомъ 

разность доходила до = 0919, въ среднемъ вывод$ за 1юль м$сяць, а зимою температура 

будки бывала и ниже чфмъ температура аспирацюоннаго термометра, въ декабрф на 0506. 

Самыя болышя разности отдёльныхь наблюдешй были +250 и —1°8. Что кавается упо- 

мянутаго распред5 ления наблюдешй на отдфльныя группы, то пока еще не получилось опре- 

дфленнаго результала. 

Точно также и наблюденя, сдфланныя въ 8 ч., 2 ч. и 8 ч., дали въ среднемъ вывод$ 

ничтожныя разности показаний аспирацоннаго термометра противъ показан термометровъ 

въ будкБ. Однако близость земной поверхности оть перваго термометра’ сказывалась въ 

томъ, что амплитуда, колебаюй температуры была болыше по аспирацонному термометру, 

чфмъ въ будкЪ: тогда какъ температура будки въ часъ дня въ большинствв случаевъ была 

немного выше ч$мъ темпералура аспиращлоннаго термометра; въ 2 часа дня замфчалось, 

лфтомъ, обратное явлеше. За то температура по вечерамъ — л6томъ же — значительно 

холоднфе близъ земли, чфмъ на высот 5.8 метра. 

Въ подтвержденше сказаннаго привожу получивийяся разности за различныя времена, 

года: 

Будка — аспиращонный термометръ. 

Та. Тр 9: р. Средн. За. 2: р. 8" р. Средн. 

Зима... —0.08 0.15 —0.08 0.00 — 0.05 0.16 —0.02 0.05 
Весна. .. —0.03 0.06 —0.02 0.00 —0.09 —0.05 (01670: 

бло; 0.09 0.08 0.19 0.12 —0.08 — 0.22 0.41 0.04 

_ Осень. .. —0.07 0.11 —0.03 0.00 —0.09 0.10 0.03 0.01 

Бол». —0.02 0.109 0.02 0.05 — 0.08 0.00 0:14 0.01 

Болфе подробные выводы изъ этихъ сравнительныхъ наблюденй сообщить г. Мюллеръ 

по окончани второго года, ихъ производства. 

Наблюден!я надъ суточнымъ ходомъ температуры въ пескф, о которыхь упомянуто въ 

_ прошлогоднемъ отчеть, были возобновлены въ отчетномъ году и продолжались съ 1 юня 

> 
° до 1 октября. Совмфетно съ ними дфлались, какъ и въ прошломъ году, также наблюдешя 

надъ влажностью почвы. Однако я долженъ замфтить, что правильность этихъ послднихъ 

° наблюденй была нарушена птицами (воронами), которыя, гуляя по мфсту наблюденй, 
Е №, 34 
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выбрасывали часть песку изъ сосудовъ, по вфсу которыхъ опредфлялось количество нахо- 

дящейся въ нихъЪ воды. Эти же птицы однажды выдернули и термометръ, вставленный въ 

песокъ до глубины 5 см. По этому мы были принуждены покрыть, 1 1юля, всё приборы 

проволочною с ткою. 

Г. Мюллеръ продолжаль свои актинометрическая наблюдевня и кромф того началъ 

выводить результаты изъ всфхъ сдфланныхъ имъ съ 1896 года наблюдений. Ооставляемую 

о нихъ особую статью г. Мюллеръ намБренъ представить еще въ текущемъ году въ Глав- 

ную Физическую Обсервалорю. 

Продолжались по прежнему наблюденя надъ глубиною снёжнаго покрова, а также и 

ежечасные отсчеты по термометру, положенному на поверхность снфга. 

Уже выше было упомянуто, что мы обязаны Главной Физической Обсервалори при- 

сылкой двухъ ртутныхъ термометровъ, вывфренныхъ черезъ каждые 5 градусовъ въ пре- 

дЕлЁ шкалы отъ —35° до 40°. Однимъ изъ этихъ термометровъ мы пользовались, съ 

1 января 1899 г., для нормальныхъ наблюдешй надъ температурою воздуха, другой же у 

насъ будеть храниться запаснымъ нормальнымъ термометромъ. Благодаря этому подарку 

Главной Физической Обсерватор!и было возможно приступить къ повфркф, при низкихъ 

температурахъ, другихъ нашихъ термометровъ, поправки которыхъ до сихъ поръ были 

опредфлены лишь при температурахъ не ниже —20°. Въ истекшую зиму эти сравнешя 

термометровъ могли быть доведены только до —25°, потому что для охлаждешя жидкости, 

въ которую погружаются термометры, мы не имфли другихъ средствъ кром$ естественныхъ 

морозовъ, а истекшая зима отличалась мягкостью. 

Какъ уже упомянуто въ отчетф о постоянныхъ наблюдешяхъ Обсерватори, съ 1 января 

отчетнаго года прекратились сравнительныя наблюденя по старому дождем$ру, который 

служиль для нормальныхъ наблюдений Обсерваторли до января 1871 г. За то наблюдались 

два новыхъ дождемёра, которые были установлены къ западу оть дома магнитометровт, 

гдф они болБе открыты для дфиетв!я на нихъ западныхь и сфверныхъ вфтровъ, чфмъ наши 

нормальные приборы. Одинъ изъ этихъ приборовъ снабжень Нихеровою защитою, по 

новЪйшему образцу дождем ровъ Главной Физической Обсерватори, а другой типа «малыхъ 

дождем ровъ», по терминолог1и Главной Физической Обсерватори"). ЦБль этихъь новыхъ 

наблюдений состояла въ томъ, чтобы во первыхъ сравнить показанля двухъ упомянутыхъ | 

приборовъ между собою, преимущественно при зимнихъ метеляхъ, а во вторыхъ я желаль 

получить данныя по неизел6дованному еще вопросу, можетъ ли Нихерова защита вполнё 

замёнить естественную защиту дождемровъ, какую представляють рощи. О результат 

этихъ сравненй я сдфлаю сообщеше въ будущемъ году. 

Другая работа, Обсерваторли состояла, въ обработк наблюдений, сдБланныхь въ 1896— 

97 гг. надъ высотою облаковъ ио международной программ. Эти наблюденя въ ВВ 

времени будутъ представлены въ Главную Физическую Обсерватор!ю. 

1) 06а эти дождем ра принадлежать Уральскому Обществу Любителей Естествозная. 
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На упомянутую выше мою пофздку по данной мнф командировк%, я, съ соглася г. дирек- 

— которыхъ я въ двухъ пунктахъ, въ Обдорск® и СамаровЪ, сдфлаль наблюденая надъ всфми 

° тремя элементами земнаго магнетизма. Вернувшись, въ октябрь, въ Екалеринбургъ, я быль 

занять вторичной повфркой взятыхъ съ собою приборовъ, затёмъ составлешемъ отчета по 

° ревизш метеорологическихъ станши и наконецъ вычисленемъ своихъ сдфланныхь въ пути 

магнитныхь и астрономическихъ наблюдений. 

й Наблюдевя метеорологическихь станшй втораго разряда въ Кизел, Чусовской и 

_ БисерВ по прежнему контролировались въ Обсервалор!и и коши съ нихь посылались какъ 

> _Управленто Уральской желёзной дороги, такъ и Главной Физической Обсервалор1и. Болфе 

`подробныя свфдфшя о наблюден1яхъ этихъ станший представленьт Главной Физической 

_ Обсерватораи въ особой записк®. 

® Для метеорологическихь станций Ревда и Бисеръ провфрены волосные гигрометры. 

ровфрялись также и анероиды для разныхъ частныхъ лицъ. 

° Изъ еправокъ, выданныхь Обсерватор1ею разнымъ лицамъ и учреждеюямъ, упомяну 

луюшя: | 

Г. Прохессору Юрьевскаго Университета, Б.И. Срезневскому сообщались по преж- 

нему ежемфсячно краткйя извлечешя изъ наблюдений Обсерватори. 

®—  Редакши издаваемаго въ Екатеринбург еженед$льнаго журнала «Уральское Горное 

0 бозрн1е» сообщались для печаташя ежемБсячныя таблицьт магнитнаго склоненая (суточ- 
$ 

‘Отаршему врачу мфстнаго военнаго лазарета даны выводы изъ метеорологическихь 

блюден!й за 1897 годъ. 
_Г. старшему маркшейдеру Р. Миквицъ сообщено магнитное склонеше за 1889 и 

 Управлентю Екалеринбургскаго уфзднаго воинскаго начальника даны свЪдфейя о буряхъ, 

ровождавшихь грозы 23/11 1юня и 28/6 юля сего года. 

_ Со стороны м$стной телеграфной конторы были частыя справки по телефону относи- 

0 магнитныхь возмущений. 

® Также по телеону давались частыя справки о времени, какъ разнымъ учреждешямъ 

и частнымъ лицамъ. 

Г. земскому врачу, Н. А. Русскихъ, быль данъ на время психрометръ для изелфдо- 

` степени влажности въ помфщевняхъ для рабочихъ на рудникахъ. 

Тмь же приборомъ, а также и гигрометромъ воспользовался докторъ Б. И. Левен- 

‚ для демонстращи во время публичной лекши о гиген$. 

_ Эви. Фив-Мат, Отд, 12 
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ХМ. Иркутская магнитно-метеорологическая Обсерватория. 

Г. Директоръ Иркутской Обсерватор1и А. В. Вознесенский доставиль мнф слБдую- 

щий отчетъ для представленя его ИмперАТОРСКОЙ Академия Наукъ. 

Въ отчетномъ году въ состав служащихь въ Иркутской Обсервалорли произошли 

сл$дующия перемфны. Оставила, службу въ Обсерватори по домашнимъ обстоятельствамъ 

наблюдательница В. В. Васильева 23 января. На ея м$ето съ того же числа поступила, 

Л. Г. Аоонасъева, ранфе занимавшаяся только вычислешемъ наблюдений. Съ 12 октября 

наблюдательница Л. В. Шитикова занимается вычислевемъ наблюдений Байкальскихь 

станщи, а, ея м$сто зам5щено Е. А. Мокфевскою. Зал$мъ съ передачею въ завфдывавше 

Обсерватор!и метеорологическихь станши вокругъ озера Байкала, подь ея руководствомъ 

и контролемъ работали еще слбдующая лица на метеорологическихь станшяхь: въ Голо- 

устномъ И. А. Пятидесятниковъ, В. П. Гаряевъ (до августа) и В. А. Шумовь (съ 

октября), въ Баргузин А. С. Подсосовъ съ сентября м$еяца. На обфихъ станшяхъ всф 

наблюденя производились названными лицами безплатно. Зат$мъ за условленную плату 

работали: въ Мысовой Е. Г. Кузьянъ съ 14 января по 14 ноября, съ послёдняго срока, 

И. В. Леусъ, въ Лиственичномъ Н.Н. Пантел$евъ до 5 сентября, а съ названнаго числа, 

М. И. Самсонова, въ Вултук$ В. Я. Фатуевъ, на Верхней Миших$ Г. Ф. Ц1онглин- 

скй и Л. 0. Фальскай, оба до 19/51 декабря 1898 года. 

Наконецъ для наблюдеи на временной станши на льду озера Байкала въ зиму 

1898—99 года приглашенъ быль Д. И. Воссовичъ, приготовлявиийся къ этимъ наблю- 

дешямъ съ ноября м$сяпа. 

Вычислешемъ наблюдеши прибайкальскихъ станши за 1897 и 1898 года занима- 

лись въ Обсерватори М. И. Самсонова съ 20 марта по 5 сентября, Д. И. Восвовичъ 

съ 20 сентября по 20 октября и Л. В. Шитикова до конца года съ 12 октября. 

Отпускомъ никто изъ служащихь Обсерватор1и въ течеше 1898 года не пользовался. 

Л$томъ 1898 года, директоръ Обсерватор!и совершиль двз пофздки для осмотра, суще- 

ствующихъ и устройства новыхъ станшй вокругъ озера Байкала. Съ 26 1юля по 23 августа 

были осмотр$ны станши въ Култук$, Мысовой, Верхней Мишихф, новая станшя въ Бар- 

гузин$, на Туркинскихъ минеральныхъ водахъ и въ Кабанскф и затфмъ съ 3 по 11 сентября 

станщя въ Лиственичномъ принята отъ прежняго наблюдателя и передана новому и осмот- 

рЪ$на, станщя въ Голоустномъ. Попутно во время этихъ пофздокъ въ десяти пунктахь едф- 

ланъ быль рядъ магнитныхь наблюдевй при помощи маленькаго магнитнаго прибора, 

приспособленнаго Вильдомъ-Фрейбергомъ къ походному теодолиту Гильдебранда, и при 

помощи инклинатора Пистора и Мартинеса. Рядъ наблюдений склоневя и горизонтальной 

силы, сдфланныхъ для испытан!я перваго прибора показалъ, что при всемъ удобств въ 

далекихъ пофздкахъ этого чрезвычайно компактнаго и маловфснаго прибора все же слёдуеть — 

предпочесть боле устойчивый и надежный приборъ, хотя бы и большого вфса. Достоинства = 

и недостатки сгрфлочнаго инклинатора хорошо извфстны. Во всякомъ случа наблюдейя | 
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к. этой пофздки еще разъ показали, что Обсерватори недостаеть до сихъ поръ магнитнато 

_ прибора для путешествй, достаточно удобнаго и удовлетворяющаго всЁмъ современнымъ 

°  требованямъ. Отчетъ о результатахъ осмотра станщй быль представленъь мною своевре- 

° менно въ Главную Физическую Обсерваторю, результаты же магнитныхъ наблюденй пока 

_ обработаны только вчерн$. | 

| Въ отчетномъ году по прежнему Обсерватотля поддерживала боле или менфе дфятель- 

р к, ныя сношен1я съ различными близкими ей учреждениями и станцями. Веденная ею для этой 

° цбли переписка количественно выразилась 685 нумерами поступившихь бумагъ и посылокъ 

_и419 нумерами отосланныхъ. Оверхъ того по прежнему Обсерватор1я посылала, ежедневио 

_ по двЪ телеграммы метеорологическаго содержан1я въ Главную Физическую Обсерваторю 

° въ С.-Петербургъ и въ магнитную и метеорологическую ли въ Цикавей, около 

Шанхая, въ Китаф. 

Въ числБ поступленй слбдуетъ также отмфтить вновь полученныя Обсерваторею 

° книги — въ общемъ ихъ поступило за, годъ 107 названй въ 263 нумерахъ. Изъ нихъ только 

[ евять назван!й въ 52 нумерахъ, всего на сумму 47 рублей, были пробрётены покупкою. 

 Остальныя 98 назвашй въ 211 нумерахъ были присланы Обсерватор въ даръ отъ раз- 

_ личныхь лиць и учрежден, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. я 

'На средства Обсерватор1и въ отчетномъ году изъ приборовъ пр1обр$тенъ только одинъ 

оловый термометръ для низкихъ температуръ’ стоимостью 27 рублей. ВромБ того изъ 

_ скудныхъ средствъ, отпускаемыхъ на, ученыя потребности Обсерватори, она, въ отчетномъ 

году могла, затралить еще только 56 рублей на починку и чистку двухъ хронометровъ, не 

оывшихь въ чисткф съ основаня Обсерватораи. 

Ремонтныя работы въ отчетномъ году ограничились исключительно ремонтомъ печей 

рт мелочными починками, такъ какъ въ отчетномъ году, вслфдетв!е дороговизны 

ровъ и экстренныхъ расходовъ на постройку тротуаровъ, Обсерваторля была, крайне ст$с- 

а въ средствахъ и вынуждена была, экономею отъ ремонта, и денегъ, назначенныхь на, 

дки, покрыть перерасходъ на дрова и всБ экстренныя нужды, общею стоимостью до 

рублей. Само собою разумфется, что подобная жертва, была очень тяжела, для Обсерва- 

‚ особенно въ виду печальнаго состоявя зданй Обсерватори, такъ какъ ежегодно 

пускаемыхъ на ремонтъ зданий суммъ давно уже не хватаетъ на, удовлетворене самыхъ 

бходимыхъ надобностей. Всл6дстве этого мною было. возбуждено ходатайство передъ 

`директоромъ Главной Физической Обсерватор1и объ ассигновани особыхъ суммъ на по- 

ите перерасходовъ на, дрова, постройку тротуаровъ и проч. По особому представлено 

ректора Главной Физической Обсерваторм, въ 1899 году Обсерватор1и разрьшенъ 

дополнительный кредитъ, такъ что въ 1899 году Обсерваторйя уже не будетъ, къ 

ью, имфть тфхъ тяжелыхъ затруднен, которыя ей пришлось перенести въ отчет- 

ь году. 

‚ Обычная дфятельность по производству наблюден!й и ихъ обработк® продолжалась по 

нему безъ большихъ измёненй. Слёдуеть отмфтить только слБдующия дополневя. 
12% 
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Съ 1 декабря 1897 года начать, а съ 1 января 1898 г. ведутся уже непрерывно, 

наблюденя по вентиляц1онному психрометру Ассмана, согласно пожеланю метеорологиче- 

ской конхеренщи 1896 года въ Парижф, для сравнешя нашей установки термометровъ съ | 

указаннымъ приборомъ. Неим$я возможности устроить наблюдешя по этому прибору, изда- 

лека при помощи зрительной трубьт, за отсутетыемъ какъ трубь такъ и электрическаго 

освфщеня, необходимаго при этомъ способ установки, мы должны были прибфенуть къ 

непосредственнымь отсчетамъ, причемъ въ верхнемъ положени прибора, отсчитываемаго 

у насъ на высотахъ 1.2 м. и 3.8 м. надъ землею, отечетьт дфлаются съ особо устроенной 

для этой пли лЕстНицыт. 

Въ виду большого интереса, который могутъ имёть въ нашихъ условяхъ сравнитель- 

ныя наблюденя надъ температурою почвы при естественномъ покровф и той же почвы, 

искусетвенно оголяемой л6томъ отъ растительности, а зимою отъ снфга, съ 1898 года мы 

приступили къ устройству наблюдешй надъ температурою почвы при естественномъ ея по- 

кровЪ, въ добавлеше къ тфмъ наблюдешямъ, которыя производятся съ основашя Обсерва- 

тори въ почв съ искусственно оголяемою поверхностью. Съ 1 января у насъ наблюдался 

такимъ образомъ сперва, только одинъ термометръ на глубин$ 0,4 м. въ оправЪ изъ бумаги, 

пропитанной паразиномъ. Оъ 1 мая, въ дополнеше къ нему, установлены три термометра въ 

эбонитовыхъ трубкахь на глубинахъ 0.4, 0.8 и 1.6 м., зат$мъ съ 1 юля первый термо- 

метръ (0.4 м.) въ бумажной трубкВ перемфщенъ въ тфнь деревьевъ, въ березовую рощицу 

на участкЪ Обсерватор1и для изученя хода температуры въ затфненныхъь м$стахъ. Этотъ 

послБдай термометръ отсчитывается ежедневно въ 2 часа дня г. Розенталемъ, по ини- 

щативЪ котораго онъ и помфщенъ въ такихь исключительныхьъ услов1яхъ. Такимъ образомъ 

съ половины 1898 г. у насъ имфется уже полная сер1я термометровъ на глубинахъ подъ 

естественною поверхностью почвы. 

Въ ноябрф 1898 года сдфланъ посл$дй шагъ для перехода оть прежней системы 

дежурства, къ новой. А именно: съ ноября предварительныя вычисленя воёхъ наблюденй, 

т.е. приведен!я и исправлешя ихъ поправками, дфлаются дежурными наблюдателями. Этимъ 

значительно улучшилась и облегчилась дальнфйшая обработка наблюденш. Такимъ образомъ 

намъ безъ всякой ломки и затруднеши удалось перейти постепенно отъ прежней системы 

дежурствъ, когда каждый наблюдатель имблъ опред$ленные часы дежурствъ и зналь только 

опредленныя вычислешя, къ новой, при которой наблюдатели правильно чередуются въ 

дежурствахъ, равном5рно между ними распред$ленныхъ и участвуютъ въ обработкВ воБхъ 

паблюденй, производимыхъ въ Обсерватор!и. 

Осенью 1898 года мы воспользовались индукщоннымъ инклинаторомъ Вильда-Эдель- 

мана, для цфлой сер1и параллельныхь опредёлен!й наклонен!я при помощи нашего стр%лоч- 

наго инклинатора и указаннаго прибора. Индукц1онный инклинаторъ быль любезно предо- 

ставленъ во временное наше пользоваше г. начальникомъ гидрограической экспедищи 

Байкальскаго озера, подполковникомъ Дриженко. Сравнительныя опредфленя по обоимъ при- 

борамъ ясно показали, какъ это и сл6довало ожидаль, что стрфлочный инклинаторъ, един- 

/ 
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ственный имфюцийся въ нашемъ распоряженти, даетъ гораздо худиие результаты, я$мъ 

° инструментъ, служащий для походныхъ наблюденй. Этотъ результатъ крайне печаленъ, 

такь какъ Обсерватор!я, такъ далеко удаленная оть другихъ, какъ наша, должна быть 

центромъ, въ которомъ можно и должно было бы пров5рять приборы путешественниковъ. 

Между тБмъ при настоящемъ положенши дфлъ, она совершенно не въ состояши удовлетво- 

рить этимъ требовашямъ. Только что указанное обстоятельство заставляеть насъ еще разъ 

повторить заявленя нашихъ прежнихъ ‘отчетовъ о крайней необходимости имфть для 

абсолютныхъ наблюдений Обсерватори не стрфлочный, а непремфино индукцонный инкли- 

наторъ, какъ болбе удовлетворяющий современнымъ научнымъ требовашямъ. 

Переходя къ дфятельности 'Обсерватор1и по устройству метеорологическихь станцй 

прежде всего слБдуеть ОТМтИТЬ, что въ 1898 году впервые были ассигнованы Номите- 

томъ Сибирской желзной дороги суммы для поддержаня и устройства метеорологиче- 

скихъ станщи вокругъ озера Байкала. Такимъ образомъ заботы Обсерваторшт по устрой- 

ству возможно болБе полныхъ наблюденй на Байкал увфнчались успёхомъ и съ 1898 

° года существоване метеорологическихъ станщй на Байкал можно считать обезпеченнымъ. 

_ Обсерваторля тБмъ съ большимъ удовольствемъ констатируетъ этоть Фактъ, что въ этомъ 

случа она нашла поддержку не только въ правительственныхь учреждешяхь, но и въ 

частныхъ лицахъ. 

Завфдываше Байкальскими станщями въ полномъ разм$рЪ, равно какъ и обработка 

_ ихь наблюден!й были поручены Иркутской Обсерватор1и, и такимъ образомъ съ 1898 года 

| Иркутская Обсерваторля становится впервые въ болфе тфеную связь съ Сибирекими стан- 

° шями, по отношен!ю къ которымъ ея заботы до сихъ поръ ограничивались только перепи- 

° скою объ устройств$ ихъ и изрздка ревиз1ею станщй. 

Въ 1898 году подь руководствомъ Обсерватор1и работали станши 2 разряда, 

_1 класса: 

; 1) Въ Голоустномъ. — Отаншя содержалась и устроена на частныя средства И. А. 

р. _ Пятидесятниковымт, которому она обязана, какъ своимъ возникновещемъ, такъ и снаб- 

° жешемъ. Обладая многими самопишущими приборами, станшя эта приближается къ типу 

`‘перворазрядныхь станций, что въ связи съ благотраялнымь топограхическимъ положешемъ 

_ дфлаеть ее особенно интересной и важною станшею на Байкал6. 

з 2) Въ Верхней-Мишихф — станшя содержалась въ течеше 1898 года, на средства 

(800 р.), доставляемыя горнымъ инженеромъ Л. А. Ячевскимъ. Станщя эта, дЪйствовала, 

въ течение всего метеорологическаго года. Съ 20 декабря стараго стиля она, временно пре- 

ратила, свое дЪйств!е до 12 января 1899 года. Наблюдевя этой станщи, высоко лежащей 

тадъ Байкаломъ вблизи отъ него, даютъ очень цфнныя дополнешя къ наблюденямъ осталь- 

ыхъ Байкальскихъ станшй. 

| — В) Сь сентября м%сяца устроена Иркутекою Обсерваторлею новая станшя въ Баргу- 

нф. Устройство будки и другихь приспособлений для станщи взялъ на себя м$стный него- 

тъ Я. Д. Фризеръ, а наблюдешя производятся учителемъ А. С. Подсосовымъ безъ 

а © 
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всякаго вознагражденя со стороны Обсерватори. Вс инструменты станши доставлены 

туда Иркутекою Обсерваторлею. 

Остальныя станщи на, Байкал содержались въ 1898 году за счеть средствъ, отпу= 

щенныхъ Сибирскимъ Комитетомъ, а, именно: 

4) въ Мыеовой — переданная въ зав$дываюе Обсерватори съ 14 января; 

5) въ Лиственичномъ съ 1 января, 

6) вь НуллукВ съ 1 января, а также 

7) станщя посреди Байкала, на льду въ зиму 1898 —99 года. 

Посл6днюю станшю предположено было открыть въ зиму 1897—98 гг., но за позд- 

нимъ ассигновашемъ суммъ на устройство Байкальекихъ станций (въ Иркутскв деньги были 

получены только въ ма 1898 г.) осуществить это предположен!е не удалось и станщю 

удалось устроить только въ зиму 1898—99 года. Отанщя эта, предназначена. была для изу- 

чения метеорологическихъ особенностей посреди Байкала, въ томъ предположени, что наблю- 

деная береговыхъ станщи, по причин$ крутыхъ и высокихь береговъ этого озера въ зна- 

чительной степени зависятъ отъ м$стныхь топограхическихь условй. Особенно важно въ 

этомъ отношени было изучить направлене и силу вБтровъ посреди озера въ связи еъ 

береговыми станшями. Далфе на той же Средне-Байкальской станцш удобнфе всего было 

произвести рядъ наблюдев надъ температурою льда на, различных глубинахъ. Эти наблю- 

дешя представляютъ особенный интересъ и въ научномъ отношени, — такъ какъ такихъ, 

наблюденй имфется вообще очень мало и притомъ преимущественно лишь на полярныхь 

станцяхъ; важны они и въ практическомъ отношеши для выяснешя вопроса, о вшян1и изм$- 

нен!й температуры на образоваве трещинъ, торосовъ и нажимовъ. Въ виду интереса на-_ 

блюден!й на этой временной станцаи на устройство ея была ассигнована Вомитетомъ довольно 

значительная сумма въ 1700 р. Изъ нея 500 р. были назначеньт на постройку особато 

дома для наблюденй. Домикъ этотъ быль выстроенъ вчерн$ въ Иркутек$, зат$мъ въ разо- 

бранномъ видф перевезенъ на Байкальъ, гдф и установленъ съ января 1899 года. Особен- 

ныя услов1я станщи потребовали и особенныхъ приспособлений, а именно: для удобства пере- 

возки дома туда и обратно и для безопасной установки его на льду — нельзя было дфлать 

домъ цфликомъ изъ бревенъ, изъ таковыхъ сдфланъ только остовъ дома съ надлежащими = 

раскосинами. Ст$ны, полъ и потолокъ дома обшиты послёдовательно—парусиною, двойнымъ _ 

слоемъ войлока и наконецъ рядомъ досокъ. Весь домъ имфетъ размёры 5Ж6 аршинъ при 

высотв 37, аршина. Для отоплен1я имфется желфзная печь, обложенная кирпичами, а для 

освзщения два окна, съ двойными рамами. Въ этомъ дом оказалось возможнымъ жить зимою 

на Байкалф, хотя всетаки при сильныхь вфтрахъ температура въ дом$ очень быстро пони- 

жалась послБ прекращеня топки. . зу адил 

Отанщя посреди Байкала начала, дйствовать только въ январ$ 1899 года, такъ какъ 

только съ 93 января ледъ на Байкалв достаточно окрёпъ для того, чтобы можно было по- 

ставить домикъ на льду. Но подготовлеше наблюдателя къ наблюденямь по болфе широкой 

программ$, при томъ въ исключительныхь условляхъ жизни въ 30 верстахь оть берега на 
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льду, началось уже съ ноября м$еяца. Для этихъ занят! мною приглашенъ быль бывиий 

наблюдатель Обсерватори Д. И. Воссовичъ, позднёйшая в его вполнё оправ- 

дала этоть выборъ. 

Благодаря средствамъ, отпущеннымъ Комитетомъ на устройство Байкальскихь стан- 

Щи, оказалось возможнымъ снабдить дв изъ постоянныхь станщй — Мысовую и Листве- 

ничную и временную станшю на льду самопишущими барометрами и термометрами. Если 

° прибавить къ этому, что, благодаря внимательному отношению частныхь лищъ къ просьбамъ 

° Обсерватор, ей удалось снабдить самопишущими барометрами станши въ Вултук$ и Верх- 

_ ней МишихЪ, а въ Голоустномъ имфются не только барографФъ, но сверхъ того еще термо- 

и хорошо обставленныхьъ частныхъ сфтей станщй въ Россш. Можно съ увфренностью зая- 

„вить, ч что нфеколько лёть такихъ И дадутъ матерлалъ волн достаточный для 

на БайкалЪ бухтъ, хорошо залщищенныхъь отъ тб и удобныхь для якорной стоянки. 

Въ сожалфнию намъ не удалось воспользоваться въ полной мфрф ассигнованными Комите- 

_томъ средствами для устройства воёхъ намфченныхь станций. 

° Велбдстве очень рфдкаго пароходнаго сообщевя съ Верхней Ангарою (на сБверЪ Бай- 

и: пал) и выяснившейся невозможности устроить станцю на Александровскомъ приск$ (около 

: устья Верхней Ангары), несмотря на всю желательность открымйя этой станщи, намъ не 

далось устроить ее въ 1898 г., такъ какъ для одного устройства этой станши потребова- 

тось бы затратить боле полутора мёсяца времени, котораго у наеъ въ распоряженш не 

у было. Станшя эта будеть открыта лБтомь 1899 года. 

_ Назатыя сношения по устройству станши 2 разряда въ Кабанск® закончились успфшно 

ко въ 1899 году. 

Сверхъ указанныхъ, заботами Обсерватор открыта еще станщя 3 разряда, въ с. Каза- 

скомъ на р. АнгарБ (Балаганекаго округа). Наблюден!я здфсь взяль на себя учитель 

ь поръ Обсерваторля не получила, наблюденй изъ названнаго пункта. 

По; в. Иркутской Обсерваторш, Главная Физическая Обсерватор1я В АЗилА 

и По просьб% доктора Заболотнаго, профзжавшаго въ Китай для изелБдованйя распро- 

ранен1я чумы въ окрестностяхь г. Калгана, Обсерваторля снабдила его термометромъ 

| путевыхь наблюдений п для устройства болбе постоянной станши на мфет$ его пре- 

Въ Петровскомъ заводф станшя 2 разряда 2 класса, временно прекралившая свою 
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дфятельность, передана доктору В. Николаеву, пожелавшему взять на, себя Пален Оь 

производство наблюден!й. 

Въ отчетномъ году восемь барометровъ наполнены Обсерваторею и разосланы слБ- 

дующимъ учрежденямъ: 7 

Два барометра Паррота, въ Баргузинъ и Мысовую. 

1 барометръ чашечный въ Лиственичное, Иркутской губ. 

1 чашечный барометръ на Благов$щенскй пруискъ на Витим5. 

3 барометра Паррота и одинъ барометръ Вильда-Фуса налиты и исправлены Обсеува- 

тор1ею для станшй, устраиваемыхъ Военно-Топограхическимъ Отдфломъ Штаба Шламур- 

скаго Округа. 

На станшю въ Среднеколымск$ отосланы два, психрометрическихъ термометра и пара 

дождемровъ съ защитою и стаканомъ. З 

На Байкальек1я станщи выдано было 4 термометра, 2 барограъа и 3 термограза, 

одинъ дождемфрный стаканъ и три барометра. . 

Въ течене отчетнаго года, Иркутскою Обсерватор!ею были выданы различнымъ учреж- 

дешямъ и лицамъ слБдующия справки: 

1) Старшему врачу Иркутскаго Резервнаго баталюна средьйя мфсячныя и годовыя | 

данныя изъ наблюдений Обсерватори за 1897 годъ. 

2) Учителю Юнкерскаго Училища С. П. Перетолчину данныя изъ наблюденй Обсерва- 

тори надъ давлешемъ и температурою воздуха въ Иркутск лётомъ 1897 года. 

3) Мировому судьБ 2 учаетка Иркутекаго Округа о погодв 25 и 26 Февраля 1898 г. 

4) Управленю Иркутекаго Воинскаго Начальника данныя 0 покрыти р$ки Ангары 

за послделя пять лЁтТЪ. | ' 

5) Горному инженеру Биленко выводы изъ наблюдений Байкальскихь станщй за 

1897 и 1898 года. я и. 
6) БолБе полныя данныя о результатахъ наблюдений посл6днихъ лётъ на Байкаль 

горному инженеру г. Лашкину. | 

7) Начальнику Гидрограхической экспедищи Байкальскаго озера, подполковнику ©. В. Е 

Дриженко результаты магнитныхъ наблюдевнш Обсерватори, провфренныхъ съ его наблю- 

дешями для пров$рки магнитныхъ приборовъ экспедици. 

8) Данныя о склонени магнитной стр$лки въ Иркутск и въ Балатанскомьъ окру 

завфдывающимъ межевыми партЁями по отводу переселенческихъ участковъ. 

9) .Данныя о Фазахъ луны въ 1899 году типограямъ Сизыхъ, Макушина и Иркут. 

ской Городской Управ®. й к 

10) Э.В. Штеллингу отсчеты вар1ащонныхъ приборовъ Обсерватори во зрейн маг- 

нитныхъ наблюденй лейтенанта Шелейко въ 1893 г. въ Иркутек$. 

Сл$дующе приборы были пров$рены въ Обсерватория и поправки ихъ сообще 

различнымъ лицамъ: . з 

11) 2 анероида, для инженера путей сообщеня г. Михайловскаго. 
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12) 1 анероидь для г. Стравинскаго. 

13) 2 анероида для горнаго инженера г. Герасимова. 

| 14) 1 знероидъ для учителя г. Перетолчина. 

к. 15) 2 анероида для горнаго инженера г. Обручева. 

16) 2 анероида для геолога князя Гедройца. 

17) 1 анероидъ для топограха, г. Зелинскаго. 

18) 1 анероидъ для священника г. Головщикова. 

19 и 20) 3 анероида и позднфе 5 анероидовъ для геолога, г. Макерова. 

21) 1 анероидъ для доктора Заболотнаго. 

| 22) 1 анероидъ для Управленйя строительною и дорожною частями при Иркутскомъ 

р _ Вовиномь Генераль-Губернатор%. 

к. 23) 4 анероида для 1-й парз!и изыскан!й для сооруженя Кругобайкальской жел. дор. 

и 24) 2 анероида для Я. В. Стехановича. 

®— 25) 1 анероидъ для Дфвичьяго Института, Восточной Сибири. 

Е. 26) 1 анероидъ для инженера г. Иванова. 

27) 8 перечисленныхъ выше ртутныхъ барометровъ. 

Заключен. 

— _  Възаключеше отчета я упомяну о слБдующихъ комисс!яхъ, им$вшихъ болфе или менфе 

сную связь съ дЪятельностью Обсерватори, и о международныхъ конференщяхъ, въ кото- 

р тхъ мнф пришлось принимать участ!е. 

®—  Вь виду важности давно стоявшаго на, очереди вопроса о развит метеорологической 

тгивъ Сибири и принимая во внимаше, что этотъ вопросъ затрогиваетъ интересы другихъ 

мствъ, въ особенности Министерствъ Морского, Путей Сообщен!я, Финансовъ, а, также 

ставителей для образован1я при нашей Обсерватор!и комисс1и, съ цфлью обсудить проектъ 

рганизаци новой метеорологической службы въ Сибири. Означенная комисс1я собиралась 

Обеерваторил 29 января и, на основани ея постановлен!й, би выработанъ по 

ской Обсерваторлй въ центральныя для ихъ округа. Проектъ этоть былъ внесенъ въ 

демю Наукъ, и зат$мъ Министерствомъ Народнаго Просвфщен1я, совмфетно съ Минис- 

вами Путей Сообщен1я и Морскимъ, ему былъ данъ дальнфйпий ходъ, причемъ, благо- 

вниманю, съ какимъ отнесся къ нему г. Министръ Финансовь С. Ю. Витте, можно 

ться, что этотъ важный проекть будеть осуществленъ въ недалекомъ будущемъ. 

По приглашеню Предсфдателя Сфверной Комисс1и для помощи поморамъ, М. 0. Меца, 

нималь участте въ означенной комисс1и для обсужден!я организащи метеорологическихъ 

тюден!й въ снаряжаемой комиссею промысловой экспедищи у береговь Мурмана, при- 
_ Зап. Физ.-Мат. Отд. ие) 

За Вы ь 

и 

ре и Ры. 
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чемъ выяснилась необходимость устроить болфе густую сть станшй на сфверф Росаи и 

снабдить нфкоторыя изъ нихъ самопишущими приборами. Обсерватория, на сколько сред- 

ства ея позволяли, приняла участ!е въ устройствё новыхъ станший и въ пополнени преж- 

нихъ станши новыми инструментами, а комиссля, съ своей стороны, независимо отъ инстру- 

ментовъ, которыми она снабдила, экспедишю, назначила денежное вознаграждеше н$кото- 

рымъ изъ наблюдателей нашихъ станшй, съ цфлью обезпечить непрерывность наблюдений. 

Для окончательнаго приведенйя въ исправное состояше этой части нашей сфти, въ 1899 г. 

предположено командировать отъ Обсерваторш уполномоченнаго спешалиста для посфщеня 

прежнихь и вновь устраиваемыхъ станцшй. 

Важное значене метеорологическихъ наблюденй, производимыхъ въ разныхъ слояхъ 

атмосферы, побудило международную Парижскую метеорологическую конференщю 1896 г. _ 

избрать спещальную международную воздухоплавательную комисею, которая, по пригла- 

шен1ю предсфдателя, собралась въ Страсбург съ 31 марта до 4 апр$ля нов. ст. 1898 г. 

Кратейй отчеть о засфдавяхъ этой комисси, въ которой я принималь участе, я предета-_ 

виль Академи 22 апрфля 1898 г. Протоколы засфдантй изданы были впослдстви въ 

Отраесбург$, на, хранцпузскомъ и нёмецкомъ языкахъ. Въ приложени я помёщаю извлечен- 

ный изъ этихъ протоколовъ сводъ постановлешй комисс1и, на русскомъ язык. Изъ этого. 

свода видно, какъ плодотворны были труды комисси. Особенно важны достигнутые резуль- 

таты относительно условй снаряженя международныхъ поднят шаровъ съ пассажирами 

и шаровъ самопишущихъ и въ особенности попытки получать надежныя метеорологическия 

наблюдения путемъ зм$евъ и змфеобразныхъ привязныхъ аэростатовъ. Директоръ Обсерва- 

тори Блью-Гиль, Рочъ, представиль замфчательный докладъ о произведенныхъ имъ наблю- | 

дешяхъ верхнихъ слоевъ атмосферы помощью змфевъ. Я уже упоминаль, что этимъ вопро- 

сомъ мы также занимались въ Павловскф съ 1897 г. Такъ какъ въ комисеи участвовали. 

представители какъ метеорологическихъ учреждений такъ и воздухоплавательныхь парковъ, 

то сообща мы могли обсудить, какими общими мфрами можно будеть распространить эти | 

важныя наблюдешя. СлБдующее собраше комиссли назначено въ 1900 г. въ Парижф, ие 

будетъ устроена экспериментальная станшя для воздухоплаваня. 

Другая, не менфе важная международная конференщя состоялась по вопросамъ зем- 

ного магнетизма въ БристолВ съ 7 по 13 сентября нов. ст. 1898 г., по приглашеню Бри- 

танскаго Ученаго Общества, въ связи съ созваннымь тамь же одновременно международ- 

нымъ магнитнымъ комитетомъ, избраннымъ Парижекою метеорологическою конференщею 

для обсужденя спешальныхь вопросовъ, по Е и состоялись в поетано- = 

влен1я магнитной конференши: : о 

1) Выражено пожелаше, чтобы при вычислени ежемьеячныхь среднихъ магнитных = 

элементовъ, помимо среднихъ за, всф дни, издавались средня, за исключешемъ дней съ воз- 

мущен1ями, а также, чтобы гг. директоры Обсерватор1й, избравъ т% дни, которые они счи- = 

тають спокойными, сообщали.о нихъ предсфдателю постояннаго матнитнаго комитета» для. в. 

сношешя ‘съ остальными сотоварищами. у 
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2) Признано желательнымьъ издане ежемфсячныхъ среднихъ составляющихъ магнит- 

ныхь элементовъ, а, также отклонешя ежечасныхъ среднихъ отъ среднихъ мёсяца. 

3) Конхеренщя выразила пожелане, чтобы временныя магнитныя обсерватории были 

устроены въ слБдующихъ пунктахъ: Ташкентъ, Пекинъ, обсерваторя Ликъ, Квито, Пара, 

Коломбо, Мысъ Доброй Надежды, Св. Павла или Новый Амстердамъ, Гонолулу и Мысъ 

Барроу или Ситха, или въ какомъ либо другомъ пунктЪ въ высокой широтВ въ Офверной 

Америк$. ВсБ эти Обсерватор!и должны быть снабжены инструментами какъ для абсолют- 

ныхъ, такъ и для вар1ащонныхъ наблюдений, причемъ вар1апонные инструменты должны 

быть самопишущими. Обсерватор!и эти должны дфиствовать не менфе 7 лёть, а если воз- 

можно, то 11 или 12 лёть, т. е. въ течеше полнаго пер1ода солнечныхъ пятенъ. Г. Шоттъ 

заявиль, что Ооединенные Штаты имфютъ въ виду устроить обсерваторлю въ Гонолулу. 

Комитетъ обращаеть внимаше на необходимость снабдить самопишущими приборами обсерва- 

тори, далеко отстоящия отъ остальныхъ. 

4) Если не встрфчается къ тому особыхъ препятств!й, желательно, чтобы магниты 

были столь малыхъ размфровъ, на сколько это возможно безъ ущерба для точности резуль- 

татовъ. 

® Эти постановлен1я налагаютъ, между прочимъ, на насъ заботу о снабжеши самопишу- 

_щими магнитными приборами нашихъ Обсерваторйй въ Тифлис, Екатеринбург% и Иркутек$. 

° Въ Тихлис$, какъ мы видфли, магнитограхьы уже установлены, остается лишь исходатай- 

ствовать незначительныя вредства на приведене ихъ въ дЪйств!е. ЗатБмъ, проектированная 

 обсерваторля во Владивостокё, или еще лучше въ Портъ-Артур, могла бы замфнить 

обсерватор!ю въ Пекин$. 

Сверхъ упомянутыхъ четырехь вопросовъ, поставленныхь Парижекою метеорологи- 

° ческою конхеренщею, комитеть разсматриваль и нёкоторые друге, изъ которыхъ особенно 

° важное практическое значеше имфетъ вопросъ о мфрахъ, которыя слбдуеть принять для 

° огражденя магнитныхъ обсерватор!й отъ вреднаго вляв!я электрическихь трамваевъ. Въ 

° видв примфра, указано, что въ Анги парламентомъ установленъ законъ, по которому раз- 

_ рёшено проведеше электрической дороги подъ условемъ, чтобы ближайшее разстояше ея 

° оть обсерватори Кью было не менфе 1 километра. У насъ уже двумъ обсерваторямъ, въ 

 Тифлис$ и Екатеринбург, грозитъ опасность отъ трамвая, и необходимо или оградить ихъ 

| _ или перенести. 

Наконецъ, комитетъ предложил проектъ его будущей организации, по которой земной 

магнетизм долженъ, по прежнему, входить въ сферу дфйстый международныхъ метеоро- 

_ логическихъ конференшй, при соблюдеши слёдующихъ условай: 

а) На конхеренщи должно быть приглашаемо возможно ббльшее число директоровъ 

_магнитныхь обсерваторйй и ученыхъ, занимающихся земнымъ магнетизмомъ. 

® 0) Постоянный комитет земного магнетизма и атмосхернаго электричества, избранный 

 Парижекою конхеренщею, долженъ продолжать свою дфятельность. 

- 9 в) На будущее время должно быть образовано магнитное отдфлен!е международной 
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метеорологической конференщи, которое должно или само избирать постоянный магнитный 

комитетъ, или инымъ путемъ принималь учаете въ назначени комитета. 

г) Магнитный комитетъ долженъ быть уполномоченъ созывать международныя маг- 

нитныя конференщи и въ промежутки между созывами полной международной. метеороло- 

гической (и магнитной) конхеренщи. 

Президентъ постояннаго магнитнаго комитета ведетъ дфла комитета лишь въ проме- 

жуткБ между двумя послБдующими международными метеорологическими (и магнитными) 

конфхеренщями. 

Отчеты эти двухъ постоянныхъ комисе!й (воздухоплавательной и магнитной) какъ и 

другихъ, избранныхъь Парижскою конхереншею (облачная и солнечнаго лучеиспускан!я) 

будуть представлены международному постоянному метеорологическому Комитету, который 

соберется въ 1899 г. въ С.-Петербург, для обсуждевя и.для представленая доклада бли- 

жайшей метеорологической конференция. 
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0 ФИЗТОЛОТИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИИ НЕФТИ И ЕЯ ПРОДУКТОВ, 

А. А. Кулябко и Ф. В. Овсянникова. 

® Вь 1897 году была Высочайше учреждена подъ предсфдательствомь Его Высо- 

чества Принца А. П. Ольденбургскаго комися объ изыскави м6ръ для предупре- 

жденя занесевшя въ Имперлю чумной заразы и для борьбы съ нею въ случа ея появлешя. 

Членъ этой комис сенаторъ В. И. Лихачевъ быль командированъ въ районъ сЪвернаго 
побережья Касшйскаго моря инижняго теченя Волги. Изучивъ подробно гименичесвя или 

скорфе антигиг1еническая услов1я населенныхъ мфетностей названнаго района, В. И. Лиха- 

чевъ предложилъ нфсколько весьма разумныхъ м$фрошлят!й для его оздоровлевшя. Что же 

касается собственно Волги, то онъ обралиль внимаше на ея значительное загрязнеше и порчу 

ея воды между прочимъ и отъ значительнаго количества керосина и другихь нехтяныхь 

 продуктовъ, поступающихъ въея воды част путемъ утечки изъ деревянныхъ вмфстилищь 

при транспортировая!и, част1ю же иными путями. Количество неФтяныхъ продуктовъ, еже- 

тодно поступающихъ въ р$ку, громадно. По разсчетамъ 0. А. Гримма утечка одного 

° только керосина, изъ деревянныхъ баржъ на пути отъ Баку до Нижняго достигала, въ 1888 

|. ‘году 1.700,000 пудовъ, а въ 1889 году до 2.370,000 пудовъ. 

Покрывая въ нфкоторыхъ мёстахъ поверхность рфки сплошною пленкою, нефтяные 

продукты по заявленю многихъ рыбопромышленниковъ оказываютъ крайне вредное и даже 

н тибельное вмяне на рыбъ, что и служить будто бы причиною замфтнаго оскудя рыб- 

_наго богатства въ низовьяхъ Волги за послёдше годы *), дБйствительно совпадающтаго съ 

° развимемъ нефтяной промышленности. Вопросъ о вредномъ явмянш нефти на, рыбъ возни- 

калъ неоднократно и въ спешщальной литератур по рыболовству; описано много наблюдений, 

подтверждающихь заявлешя рыбопромышленниковъ. Однако на ряду съ этими наблюде- 

1ями приводились и друг!я, доказывающя совершенно противоположное, именно, что рыбы 

1) Мы полатаемъ, что во всякомъ случа при- | мени, загроможден!е устья сЪтями, препятетвующими Ш; , у „ загр! , 
° зинъ уменьшеня рыбнаго богалетва Волги много, | вхожден1ю рыбы въ р$ку, и проч. 

_ напр. чрезмёрный уловъ, отсутств!е запретнаго вре- 

° Записки Физ.-Мат. Отд. 1 
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относятся совершенно индифъферентно къ присутств1ю нефти въ водф, что даже мелкая ры- 

бешки живутъ и продолжаютьъ развиваться въ загрязненной нехтью водБ и что вообще 

рыбы не избфгають нехти. Въ виду такихъ противорфч и при отсутетви систематиче- 

скихъ изелёдован вопросъ такъ и оставался невыясненнымъ. Важное значевше волжекой 

рыбы, какъ одного изъ главнБйшихъ пищевыхъ продуктовъ не только для мфетнаго насе-. 

лешя Поволжья, но и для всей Росс, побудило сенатора В. И. Лихачева, паи 0со- 

бенное вниманше на этотъ вопросъ и онъ предложилъ прохессору Юрьевскаго университета 

Г. В. Хлопину произвести для разрЪшеня его новыя изслфдованя относительно вмяня 

нефти на рыбъ. На, основан этихъ изсл$дованй г. Хлопинъ приходить къ тому выводу, 

что нехтяные продукты дфиствують на рыбъ какъ ядъ. Трудъ проФ. Хлопина, равно какъ 

и работы многихъ другихь изсл$дователей, сообщаютъ намь много важныхъ и цфнныхъ въ 

научномъ отношени данныхъ, практическое зже значене подобныхъ изслёдоваюй врядъ ли 

можеть быть очень велико и врядъ ихъ лиможно считать вполнф выясняющими дфло. Нельзя 

же въ самомъ дёлБ на основави результатовъ однихъ только лабораторныхъ опытовъ, 

произведенныхъ надъ рыбами въ банкахъ и аквар1яхъ, прямо дфлаль заключевя о томъ, 

что происходить въ нашей многоводной и глубоководной ВолгБ. Создаль въ акварляхъ, 

хотя бы самыхъ объемистыхъ, т$ уелов1я жизни рыбъ, какя существуютъ въ природ, при- 

мфшалть къ водф ихъ такое же относительное количество нефти, сохраняя въ тоже время 

постоянный доступъ свЪжаго воздуха и постоянный притокъ свф$жей воды и проч. — все 

это очень трудно выполнить. Новая провфрка подобныхъ опытовъ при условяхъ боле 

близкихъ къ природ представляется въ высшей степени желательной и необходимой, &, 

окончательное рфёшене вопроса о ядовитости нехти для рыбъ можетъ быть произведено по 

нашему мнфейю лишь на самой Волг$ и преимущественно въ такихъ мфстахъ, гдф разви- 

вается изъ икры и возростаетъ молодая рыбешка. 

Далфе весьма существеннымъ пробфломъ какъ въ изслёдоваюяхъ Хлопина, такъ и 

работахъ почти вефхъ его предшественниковъ является то обстоятельство, что, говоря о 

ядовитости неФти для рыбъ, описывая произведенные опыты, авторы обрашаютъ внимание 

лишь на конечный результатъ этого вмян1я, отмфчають лишь 10, остаются ли отравленныя 

нефтяными продуктами рыбы жить или умираютъ. Относительно же того хакз собственно 

дфиствуютъ эти продукты, какимъ путемъ развивается ихъ вредное вмяне на организмъ, — 

объ этомъ мы встрфчаемъ у авторовъ очень мало указан; лишь въ рёдкихь случаяхъ 

встрёчаютея отрывочныя, не систематичныя замфчаня относительно симптомовъ, коими 

проявляется у рыбъ нехтяное отравлене. Физ1ологическая сторона вопроса вообще мало 

или даже совсфмъ не разработана. | | 

Поэтому мы и сочли полезнымъ произвести рядъ опытовъ надъ лягушками и млеко- 

питающими съ пфлью выяснить Физ1ологическаи путь дЪйств:я нефтяныхъ продуктовъ, из- 

слфдовать вмянте ихъ на отдёльныя системы органовъ животнаго тфла: на нервную систему, 

на сердще, на кровь, на мышцы и проч. Опыты надъ теплокровными животными предста- 

вляли для насъкромВ того еще особый интересъ. 
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Разбирая вопросъ о томъ, что собственно дфйствуетъ въ нефти ядовито, нфкоторые 

авторы (г. Арнольдъ) высказывали предположение, что ядовитость нехтяныхъ продуктовъ 

обусловливается присутстиемъ въ нихъ азотистыхьъ веществъ «пиридиновыхъ основан»; 
проФ. Хлопинъ въ своемъ изсл6довани возстаетъ противъ этого взгляда и приходить къ 
тому выводу, что нефть ядовита сама, по себф, какъ вещество, состоящее изъ смси углево- 

’ дородовъ. Въ подтверждене этого мнфн!я онъ указываетъ, что ядовитое дфйетве прояв- 

ляется и въ такихъ нехтяныхьъ продуктахъ, которые совершенно не содержать азотистыхъ 

примфсей и приводить нфсколько описанныхь въ литератур случаевъ отравлешя людей 

® такими безазотистыми продуктами. 

При чтеви этихъ и подобныхъ имъ описав случаевъ отравлен!я неФтью, приводи- 

мыхъ въ русской и иностранной медицинской литератур, невольно приходится удивляться 

тому, до какой степени неполны и поверхностны эти описавя, какъ мало остановили на, 

себф внимаве даже тф случаи отравленй, которые быстро повлекли за, собою смертельный 

исходъ, какъ напримБръ описанный докторомъ Корженевскимъ случай смерти молодого 

компаньона, нехтепромьииленнаго товарищества «Надежда», который, проведя н$сколько 

часовъ у прорвавшагося неФтянаго Фонтана, обнаруживаль признаки тяжелаго отравленя 

и къутру сл5дующаго дня быль уже мертвъ, или случаи гибели татарчатъ при чисткВ нех- 

тяныхь баковъ и цистернъ. Несмотря на существоваше такихъ, хотя и не особенно частыхъ, 

Но во всякомъ случа и не слишкомъ уже рёдкихъ случаевъ смертельнаго отравленя, вопросъ 

0 ядовитости нехти и по отношеню къ челов$ческому организму мало привлекаль внимане 

изслБдователей. сколько нибудь полныхь и систематическихь работь въ этомъ направлен!и 

почти не существуеть и въ медицинской литератур, что однако не помфшало н$которымъ 

врачамъ не только считать нехть совершенно безвредною, но и приписывать ей пфлебныя 

° свойства и даже предложить вдыхан!е паровъ ея, какъ средство для л6ченшя чахотки. 

А между т6мъ при томъ громадномъ значеви, какое пр1обр$ла за посл$днее время въ 

нашемъ отечеств$ нефтяная промышленность, при томъ широкомъ распространен, какое 

_ все болфе п болфе получаютъ нехтяные продукты въ самомъ разнообразномъ видф, а глав- 

ное въ качеств важнЪйшаго освфтительнаго матер!ала, не только быстро вытёснившаго 

веф друге освётительные продукты изъ большинства нашихъ городовъ, но на нашихъ гла- 

захъ начинающаго проникать въ отдаленнЪйпие уголки, въ глухя деревни и села, гд$ кероси- 

новая ламиа замфняетъ собою традищонную лучину въ бфдныхъ крестьянскихъ избахъ, чрезвы- 

 чайно важнымъ является вопросъ, какъ относится къ этимъ продуктамъ человф ческий орга- 

низмъ. Правда, рфзый непрлятный запахъ нехти и большинства ея продуктовъ исключаеть, 

° повидимому, возможность принят!я этихъ веществъ внутрь съ пищею, но во первыхъ 

се же возможны и даже были не разъ описаны, а во вторыхъ этоть путь введешя 

вещества въ организмъ вовсе не является единственно возможнымъ. Для такихъ лету- 

 чихь веществъ, какими является большинство составныхьъ частей неФти особенное’ зна- 

_ чеше пробр$таеть способъ проникновеня въ организмь черезъ посредство дыхатель- 
Е 1* 
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ныхъ путей и въ казуистик$ смертельныхъ отравлений нефтью мы имфемь нфсколько та- 

кихъ случаевъ '). 

Что касается существующихь въ медицинской литератур$ данныхъ, то, какъ было 

уже упомянуто, они не отличаются полнотой и систематичностью. Въ мнёшяхъ отдфльныхъ 

авторовъ мы не встр$чаемъ соглас1я даже въ вопросф о томъ вредна ли вообще нехть или 

полезна, или ее сл$дуетъ считаль за вещество вполн$ индихферентное. Въ руководствахъ по‘ 

Фармакологи и токсикологи нефть и нехтяные продукты разематриваются обыкновенно 

вмёстБ съ углеводородами. Существують указаня, что вдыхане нефтяныхъ паровъ 

вызываетъ у животныхъ тБ же припадки отравлен1я, какъ вдыхаве болотнаго и свф- 

тильнаго газовъ; на мелкихъ животныхь вдыхане нефтяныхь паровъ оказывается 

болфе пагубнымъ, ч$мъ на крупныхъ. У людей, напримфръ у рабочихъ на нехтяныхъ за- 

водахъ по нёкоторымъ заявлешямъ продолжительное пребывае въ атмосферф, почти 

насыщенной нефтяными парами, не сопровождается никакими бол$зненными разстрой- 

ствами или лишь весьма, ничтожными недомоган1ями въ форм$ тяжести въ головЪ, раздра- 

женя слизистыхъ оболочекъ, иногда кожныхъ болёзней и проч.; по другимъ авторамъ 

вдыхан!е большихъ количествъ нехтяной пыли и паровъ уже втечене сравнительно короткаго 

промежутка времени вызываеть весьма тяжея разстройства: кровохарканье, кровавую 

рвоту и испражнения, потемнфше всей крови съ развит1емъ желтухи (гематогенной), потерей 

сознаня, буйнымъ бредомъ и смертью черезъ н$еколько часовъ. Вдыхане же малыхъ ко- 

личествъ, но втечеше бол$е продолжительнаго времени вызываетъ тяжея заболфваня ды- 

халельныхь органовъ, предрасполагающия къ развитшю чахотки, которая, дЪйствительно, 

поразительно часто наблюдается среди рабочихь на нехтяныхъ заводахъ. Съ другой сто- 

роны пр1емы нефти внутрь и вдыхаве паровъ ея были предложены для леченя той 

же чахотки! Внутренне пр1емы нехти лишь очень р$дко сопровождались смертельнымъ 

пеходомъ; но почти всегда посл пруемовъ сколько нибудь значительнаго количества ея 

наблюдались болфе или менфе сильныя желудочно-кишечныя разстройства, (случай отравле- 

шя въ Гамбург пирожками испеченными на минеральномъ масл8. Появлеше кишечныхъ 

разетройствъ, способствующихъ быстрому удаленю изъ т$ла принятаго вещества, въ связи 

съ незначительною растворимостью нехти и зависящей отъ этого ничтожностью всасываня, 

дБлають понятной для насъ сравнительную безвредность внутреннихъ премовъ нефти. 

Изъ отдфльныхь нехтяныхъ продуктовъ наиболфе легк!е, а слфдовательно наиболве 

летуче, обладаютъ малой ядовитостью и, если они вдыхаются въ смфси съ значительнымъ 

количествомъ воздуха, то почти не производятъ сколько нибудь замф$тныхьъ разстройствъ. 

При вдыхани же въ большомъ количеств® они дфиствуютъ какъ вещества наркотическя, 

только вызываемый ими сонъ быстро проходить по прекращени вдыхашя (Негталв, 

1) Весьма вфроятно что и на рыбъ нехть дЪй- | дыхан!я; опытами Хлопина вполн® установлено, что 

ствуетъ именно такимъ путемъ, т. е. чрезъ органы | нехть въ водф растворима. 
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Влеват@зоп). Амиловый углеводородъ (С; Н,,), составляющий главную часть риголена, до- 

| вольно быстро вызываетъ у челов$ка, потерю болевой чувствительности. КНаприловый угле- 

} водородъ дЪйствуеть еще сильнфе, но при подкожномъ впрыскивани и тотъ и другой оста- 

ются не дБйствительными. По опытамъ, которые произведеньт были Кейх’омъ надъ жи- 

вотными и надъ людьми, каменноугольный и нехтяной бензинъ и нефтяной эфиръ при вды- 

хани паровъ ихъ производятъ подобно хлороФорму сонъ съ посл6дующей головною болью, 

толовокружешемъ и общей разбитостью. У животныхъ наблюдалось нфкоторое безпокой- 

ство, учащеше дыхан!я, раздражевне слизистыхь оболочекъ, затёмъ судороги, полная по- 

теря сознан!я и безчувственность. Если вдыхане вещества, продолжалось, то отравлеше не 

ОЪ$дко оканчивалось смертью животныхъ и въ такихъ случаяхъ при вскрыт находили рфз- 

кая изм5нен!я крови, гиперэм!ю` головного и спинного мозга съ кровоизмянями въ веще- 

ство ихь. При внутреннихъ премахъ бензина въ количеств$ отъ 30—60 граммъ живот- 

ныя погибали въ судорогахъ. Болфе или менфе значительное поражен1е центральной нервной 

системы описывали различные авторы и у людей подъ ваянемъ большихъ пр1емовъ керо- 

сина, (бредъ, безпамятство, спячка и пр.). 

Въ медицин$ нефть издавна примфнялась и Не какъ в$рное средство про- 

тивъ различнаго рода паразитовъ: противъ чесотки, глистовъ, паршей и проч., что, конечно, 

находится въ зависимости отъ способности ея убивать паразитарные организмы, вызываю- 

шие эти болзни. На томъ же основан!и предложена была нехть и при лечени дихтерит- 

ныхъ пораженй. При употребленш нефти въ лечени кожныхъ бол6зней, при смазывант 

очень большихъ участковъ кожи иногда, наблюдался и нежелательный вредный эхектъ: нефть 

всасывалась кожею (а также, испаряясь съ кожи, поступала черезь дыхательные пути) и 

вызывала тяжелыя явлен1я отравлен1я, поражен!я почекъ и проч. 

Приступая къ нашему изслФдован!ю, мы имфли въ виду попытаться выяснить общий 

характеръ хиз!ологическаго дфйствая нехтяныхь продуктовъ. Было бы конечно весьма 

_ интересно и важно изслФдовать всЪ или возможно большее количество нехтяныхъ продук- 

° товъ, по крайней мБр$ тБхъ, которые пользуются наиболфе широкимъ распространенемъ 

въ житейскомъ обиходф, но въ виду того, что для насъ сначала было затруднительно 

_ доставаль эти продукты, мы р®шились на первое время ограничиться изслБдоватемъ 

о только тхъ изъ нихъ, каке находились случайно у насъ подъ руками въ нашей лаборатор!и. 

Настоящее сообщене ограничивается лишь изложенемъ опытовъ съ тремя веществами, 

° именно, съ очищеннымъ нефтянымьъ масломъ (епт реёгае аи), петролейнымъ эФиромъ 

— (Аеёег реёго1е!) и съ обыкновеннымъ продажнымь керосиномъ низшаго сорта. При всей 

_ случайности этого выбора мы имфемъ здфсь дфло, какъ съ представителемъ весьма, легкихъ 

летучихъ продуктовъ, какимъ является петролейный эФиръ (примБнявшйся въ натшихъ 

’опытахъ продуктъ имфль температуру кипфя 40—54°С пуд. вЪсъ 0,65 —0,66; по хими- 

| ческому составу, какъ извфстно, аепег реёго]е! представляетъ см$сь легкихъ углеводородовъ 

бутана С, Н,, пентана С,Н,, и гексана, С, Н,.), такъ и съ представителемъ продуктовъ менфе 

`летучихъ, какъ нефтяное масло; примбнявшееся въ нашихъ опытахъ имфло температуру ки- 
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пфвя выше 100°С и удфльный вфсъ 0,77; и наконецъ со см$сью легкихъ и болБе тяже- 

лыхь углеводородовъ, какую представляетъ продажный керосинъ; послёдн!й въ нашихъ 

опытахъ представляль температуру кипфная около 76—90°С и удльный в$съ около 0,814. 

Первыя два вещества получены нами изъ аптекарскаго склада Штоля и Шмита, керосинъ 

же прлобр$тался изъ мелочныхъ лавокъ, причемъ мы всегда требовали наиболфе дешевый 

худшаго качества продуктъ. Объектомъ нашихъ опытовъ служили главнымъ образомъ 

теплокровныя животныя (кошки, кролики, морская свинки), а, част1ю также лягушки. Что 

касается способа введеюшя вещества въ организмъ животныхъ, то мы пока совершенно 

оставили въ сторонЪ способъ введешя черезъ пищевые пути; въ немногихъ опытахъ про- 

изводилось впрыскиваше вещества подъ кожу или въ ткани, наибольшее же число нашихъ 

опытовь произведено при введении вещества черезъ дыхательные пути. Хотя этоть путь 

дфйетвая и затрудняетъ точную дозировку вводимаго въ организмъ яда, но въ немъ мы имфемъ 

условя, весьма, близко подходяция къ т6мъ, при которыхъ гибли люди въ н$которыхь слу- 

чаяхъ (напр. въ упоминавшемся уже случа гибели татарчатъ при чисткВ нехтяныхъ ба- 

кОВЪ). Хотя изелБдоване наше далеко еще нельзя назвать вполнЪ законченнымъ, но резуль- . 

тать произведенныхь до сихъ поръ опытовъ, особенно опытовъ надъ теплокровными, ка- 

жутся намъ на столько интересными, что мы уже теперь рЪшаемся изложить ихъ въ этомъ 

сообщени. Первые же опыты съ несомнфнностью убфдили въ томъ, что разбираемыя 

вещества проявляютъ довольно значительное ядовитое дфиств!е на, животный организмъ. 

Опыты наши по числу изслдованныхь продуктовъ можно раздфлить на три отдфла. 

А. Опыты надъ вмяшемъ нефтяного масла (епт реёгае 
а ит). 

СТЕВЕТТЕ» 

23 января 1899 1004 въ 5 час. 30 мин. дня подъ стеклянный колоколь съ находящимся подъ 

нимъ кусочкомъ ваты, смоченной нефтянымъ масломъ, посажены дв лягушки, туда же помфщена чашка 

съ водой. 

24 января 19 час. 30 мин. спустя 19 часовъ послф начала опыта. 

06% лягушки найдены въ сильно угнетенномъ состояв!и; одна изъ нихъ найдена лежащей въ 

чашк% съ водой и на видъ она оказывается нЪфеколько бодр%е. Лягушка меньшихь размфровъ лежить 

въ состояи почти полной простращи неподвижно и съ толовой, опущенной на землю. Рефлексы 

сильно понижены, но сохранены. Если животному вытянуть лапку, то оно лишь медленно притягиваетъ 

ее обратно; если лапку ущипнуть, то лягушка притятиваеть ее быстрЪе. Перевернутая на спину 

сохраняетъ нфкоторое время это положене и лишь послф долгихь усишй перевертывается на, брюшко. | 

Дыхательныя движен!я едва зам тны. 

Вторая лягушка — н®сколько бодрфе, но также лежитъ неподвижно съ опущенной въ землю толо- 

вою. Положенная на спину перевертывается довольно быстро. Посаженная на чистый воздухъ и по- 
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тревожениая щипкомъ пытается принять правильную посадку и остается сидть съ поднятой кверху голо- 

вой, но потомъь снова падаетъ. Врема отъ времени самопроизвольно дЪлаеть попытки двигалься. Если 

ущипнуть лапку, старается уйти, причемъ ползаеть, а не прыгаетъ и вообще движешя вялы и непра- 

вильны. Дыхане поверхностное. Рефлексы сохранены, какъ и у первой лягушки. Животныя оставлены 

при тзхъ же условяхъ. 

25 января 2 часа 35 мин. 06% лягушки въ состояни полной простращи. 

У большой лягушки удается еще сильнымъ щипавемъ лацки вызвать ея сокращене. Сердцебе- 

не слабо, но явственно замфтно черезъ грудную клётку. Прямое раздражен!е различныхь участковъ 

вожи прерывистымь индукц!оннымь токомъ вызываеть сокращеве подлежащихь мышцъ, а при силь- 

номъ ток и обпия движеня. 

Одна изъ лягушевъь оставлена на чистомъ воздух, другая подъ тфмъ же колоколомь съ нефтью. 

26 января. Лягушка, оставленная подъ колоколомъ—все въ томъ же состоянши. Сердце еще про- 

должаеть биться, возбудимость мышцЪ также сохранена. 

Лягушка, оставленная на свЪжемъ воздухЪ, вполн® оправилась. 

27 января. Оставленная подъ колпакомъ лягушка утромъ еще ползала, но ЕЪ концу дня упала 

и лежить неподвижно. Сердцеблеве еле замфтно. Рефлекторная раздражительность въ сильному меха- 

ническому раздраженшю (щипаве лапки) совершенно утрачена, но электрическая возбудимость, какъ 

прямая, такъ и рефлекторная сохранена въ слабой степени. Кожа лапокь сильно красна. 

28 января. Лагушка найдена мертвой и окоченфвшей. 

Фл ди м = ьд = ЗИ в 

С 23 января 1999 люда. Одновременно съ первой парой лягушекъ въ 5 ч. 30 мин. дна 2 друмя 

лягушки посажены въ открытую банку съ небольшимъ котичествомъ воды, къ которой прибавлено 

° немного о]. реёгае аи. 

24 января 2 часа 30 мин. Одна изъ лягушекъ сидитъ неподвижно, опустивъ голову въ землю. 

_ Другая безпокойно переползаетъ съ мета на мфето, стараясь вылёзть изъ банки. Лыхательныя дви 

— жешя у обЪихъ лягушевкъ явственно замфтны, рефлекторная возбудимость сохранена также у обфихъ, 

® но произвольныя движеня разстроены. Первая изъ лягушевъ, будучи положена на спину, переверты- 

вается съ большими усишями, потревоженная уползаеть, а не прыгаеть въ сторону, какъ дфлаеть 

нормальная лягушка. 
Вторая лягушка дфлаетъ попытки прыгать, но часто при этомъ падаетъ на бокъ. Со спины пере- 

° вертывается довольно быстро; ползаетъ также довольно быстро. 

Въ водф плаваютъ куски сброшенной кожицы и каловыя массы. 

_ 85 января. ОбЪ лягушки находятся въ сильно угнетенномъ состоян!и, близкомъ въ полной про- 

_ стращн. Въ состоянш обоихъ животныхь однако. замфтна значительная разпица. Между тёмъ какъ 

_ одна — болбе крупная—не можеть даже перевернуться со спины и дфлаетъь попытки сдвинуться съ 

‘мфета лишь посл очень сильнаго раздражен!я, вторая не только сохранила эту способность, но даже 

лаетъ попытки—хотя и неудачныя— прыгать и можеть переползаль на недалекое разстояше. Дыха- 

тельныя движен!я и рефлексы за исключенемъ боле сложныхь, напр. носового, сохранены. 

26 января. Одна изъ лагушекъ мертва и окоченфла. 

®—  Друтая сохранила подвижность и рефлекторную возбудимость. 

27 января. Вторая лягушка также найдена мертвою. 

Изъ этихъ двухъ опытовъ ясно обнаруживается вредное дфйстве ка лягушекъ испарен!й очищен- 
= 
и] 
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ной температур» (температура кипн1я его == 700), а слдовательно количество паровъ въ воздух не 

должно быть очень велико, точно также какъ невелико количество вещества, раствореннаго въ водф. 

Т$мъь не менфе въ обоихъ опытахъ уже на второй день животныя представляли явно удрученное 

состоян!е и погибли всф на 3—4 день пребываня въ нефтяной атмосфер$. Разражающимь вшяне 

этой послфдней и можеть быть объяснено отторжене лосвутовъ эпидермиса кожи, замфченное въ 

опытф № 2. з 

Въ опыт$ № 1 слфдуеть указаль еще на два побочныхь условля, именно на замкнутость воздуха 

подъ колоколомъ и на, возможность разстройства дыханйя отъ смазыванйя вожи нефтянымъ масломъ, 

такъ вакъ лягушки, ползая подъ колоколомъ, могли касаться ваты, смоченной нефтью. Ввиду этого мы 

и поставили для сравнения слфдующий опытъ, въ которомъ 2 тагушки были помфщены въ замкнутое 

пространство. 

СОТЕЕЕЕЕ. ЕЕ 

23 января 1899 10да 5 час. 30 мин. 2 тагушки были посажены подъ небольшой стекл. коло- 

коль съ пришлифованнными краями. 

24 января. 06бЪ лягушки сидать, высоко поднавъ толову и не обнаруживая никакихь раз- 

стройствъ. 

25 января. Тоже. 

26 января. Одна лягушка подъ колоколомъ мертва, другая жива — спдить н по временамъ 

движется. 

27 января вь 11 час. утра лягушка сидитъ и сохранила еще способность двигаться. Замфтна. 

одышка. 

3 часа 40 мин. животное лежитъ безъ движен!я, какъ мертвое. Сердцебеше сохранилось, равно 

вакъ и возбудимость нервовь и мышцъ. Промытая водой и оставленная на чистомъ воздух лягушка 

ЕЪ слфдующему дню совершенно оправилась. 

Такимъ образомъ хотя удушене отъ недостатка кислорода въ воздухф и вызвало 

гибель одной и состояе близкое къ гибели у другой лягушки, но явлен1я, наблюдавиияся 

при этомъ, ничуть не похожи на тф разстройства, которыя замфчены у лягушекъ, отрав- 

ленныхъ нехтью. Между прочимъ до. самой послфдней минуты мы не наблюдали ни малЬй- 

шихъ разетройствъ движеня. 

СОР Е 

6 февраля 1899 юда. Изъ нефтяного маела и воды съ примфеью арав1йской камеди приготов- 

лена эмулься, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ ней содержалось нефтяного масла 1/, общаго количе- 

ства жидкости. РЕ 

„Вь 1 чась 45 мин. двумъ лягушкамъ, одной подъ кожу спины, другой въ ткани бедра впрыснутъ по 

2 куб. сант. эмульсш, лягушки оставлены на тарелеЪ подъ проволочною сфткою. Посл впрыскиваюя 

животныя обнаруживали сильное возбуждене. Е : 

Вх 2 час. 30 мин. слфдовательно черезъ За часа посл начала опыта, замфтно легкое разстрой- 

ство движен!й; неправильность прыжковъ, ползане, затрудненное перевертыване со спины и пр. Чув- 

ствительность (болевая) сохранена, но слегка понижена. Въ общемъ явлен!я развиваются очень медленно. 

4 часа 30 мин. Большая лягушка (которой впрыскиване произведено было въ бедренныя 

мышцы), если ее опрокинуть на спину, лежить нфкоторое время въ этомъ положене и лишь съ боль- 
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шимъ трудомъ можеть перевернуться. Лежить низко опустивъ голову. Чувствительность замфтно 
понижена. 

У меньшей тятушки (получившей впрыскиваве подъ кожу епины) разстройства движешя мене 
значительны, но все же замФтны. Чувствительность сохранена. 00% лягушки могуть еще двигаться 
произвольно. | 

7 февраля 1899 00а 1 чась 30 мин. Боле крупная лягушка мертва и окоченфла. Меньшая 

лежить пластомъ, но сохрапила еще чувствительность и способность рефлекторныхь движений. 

8 февраля. Лягушка найдена мертвою. 

оли зай = ВАУ 

6 февраля 1899 зода. 1 чась 52 мин. дня. Молодой морской свинк® подъ кожу и въ брюшную 

полость впрыснуто по 2 куб. сант. той же эмульсш, которая примфнялась въ предшествовавшемъ 

опыт (слёдов. всего 2 куб. сант 01. регае). Въ первое время животное не обнаруживаеть ничего не- 

° пормальнато. 
4 часа 30 мин. пвотное сильно кричить и проявляетъ вообще сильное возбуждене. Замфчается 

°авная наклонность вЪ судорогамъ: внезапно схваченное или положенное на спину остается лежать не- 

°подвижно съ судорожно вытянутыми конечностями. 

и 7 февраля 1 час. 30 мин. Кром прежней наклонности къ судорогамъ ничего ненормальнаго 

_ животное не обнаружпваетъ. 

В 8 февраля. Животное повидимому внолнз нормально. 

Эти два опыта показываютъ, что и при подкожномъ введени нефтянаго масла, могутъ 

9 _ паетушить явлешя отравленйя. 

Гар пи м тв вый = АУДИ 

_10 марта 1599 1ода. Молодой кроликъ въ 11 час. 35 мин. посажень подъ большой стеклян- 

вый _БОлОкОль со мпогими отверстями. Подь кохоколомъ этимь при помощи пульверизалора произ- 

ется. , 

| При начал опыта животное обнаруживало сильное возбуждене и стремилось уйти изъ подъ 

окола, затвмъ нфсколько успокоилось. 

2 часа. Спдить неподвижно съ закрытыми глазами, 

° Я, часа. По прежнему сидитъь неподвижно. Дыхане учащено. Дрожь во всемъ тлф. При возоб- 

овлен!и пульверизацщи снова обнаруживаеть безпокойство. 

_ 4 часа. Прежнее состояне. 

—  б час. Р&зкое разстройство движенй. Положенный на бокъ кроликъ начинаеть биться и ка- 

талься_ на мфст$, подобно животнымъ съ перерфзанными полукружными каналами, а зат$мъ остается 

м ть на боку съ судорожно вытянутыми лапами довольно долгое время, даже не дфлая попытокъ 

кочить на, ноги. 
°— _ Животное вынуто изъ подъ колокола и оставлено на чистомъ воздух. 

— На слфдующий день животное найдено мертвымъ и окоченфвшимъ. 

о Опыть этотъ отличался оть другихъ подобныхъ ему, о которыхь рфчь будеть позднЪе, тЪмъ, что 

тен1я отравлен!я во время нахожден1я животнаго ПоДЬ колпаком РНЕ очень медленно и 

Записки Физ.-Мат. Отд. р) 
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слабо и самое пребываме въ атмосфер распыленнаго нефтяного масла, продолжалось очень долго 

(около 7 часовъ). Необходимо еще разъ отмфтить, что колоколь взять очень объемистый и кром% н%- 

сколькихь отверстй вверху онъ и снизу быль приставленъ къ подетавев не плотно, такъ что доступъ 

воздуха быль вполн» досталоченъ. Тфмъ не менфе результаль —смерть животнаго, 

В. Опыты съ петролейнымъ эФиромъ, 

ОТБ" МТТ. 

25 января 1899 10да. 2 пятушки посажены подъ стеклянный колоколъ, черезъь который пропу- 

скалась постоянная струя воздуха, насыщеннато парами нефтяного эфира. Опытъ начать въ 3 часа дня. 

Животныя тотчасъ же обнаруживаютъ сильное безпокойство, выражающееся судорожными прыЕНЫх 

и учащеннымя дыхательными движенями. 4 

Черезъ 21/, минуты ясно обнаруживается невфрность движен, животныя ползаютъ, а не ска- 

чуть и при попытк% сдфлать скачекъ тотчасъ же падають. 

Еще черезъ` 1/, минуты голова безсильно склоняется въ земл и лягушви, не будучи въ силахь 

сдвинуться съ м%ста, производять лишь время отъь времени тщетныя движеня задними лалами, & 

залфмъ и эти движеня, прекращаются и ЕЪ 3 час. 20 мин. остаются лишь слабыя дыхалельныя дви- 

женя и сердцеб1еная. Рефлексы на механическое раздражение (сильное щинан!е лалъ пинцетомъ) еще 

сохранены, но сильно ослаблены; раздражене отдфльныхь участковъь кожи сильными индукцонными 

ударами вызываеть энергическое сокращен1е отдфльныхь мышечныхь группъ. 

Черезъ 30 мин. посл начала опыта ббльшая лягушка вынута изъ подъ колокола, меньшая же 

оставлена подъ нимъ. й 

У большой лягушки р№зко бросается въ глаза гиперэм1я плавательныхь перепонокъ на лапвахь 

и покраснфвшей слизистой оболочки рта; весь язывъ налить очень темной кровью. Лягушка лежить 

безъ движенйя вавкъ мертвая. Вторая лягушка, оставленная подъ колоколомъ, въ 4 часа 40 м. най- 

дена повидимому совершенно околфвшей (ригидность мышцъ), но сердце ея продолжаеть биться и въ 

нфкоторыхь скелетныхь мышцахь еще сохранивши способность сокращать подъ вявемъ раздраженя 

сильными индукщонными токами. На утро слздующаго дня лягушка эта найдена совершенно мертвою 

съ неподвижнымь сердцемъ. Большая же лягушка, вынутая изъ подъ колокола черезъ 1/, часа отъ на- 

чала продувани и оставленная на чистомъ воздух, напротивъ совершенно оправилась. 

Въ этомъ опыт особенно поражаетъ быстрота съ какой проявляютъ свое дфиств!е 

_ пары вещества, прим$шанные къ обильно продуваемому черезъ аппаратъ воздуху. Самые 

симптомы отравленя хотя въ общемъ напоминаютъ тБ же симптомы при отравлени нехтя- 

нымъ маеломъ, но еще болфе сходны они съ явленйями, наблюдаемыми У лягушекь при 

отравлеши парами хлорофхорма, или обыкновеннаго эхира. 

СОСЕТ Е ИНЕТ ь 

24 января 1999 л0да 3 часа 5 мин. Морская свинка посажена подъ объемистый стеклянный 

колоколъ, куда положенъ также кусочекъ ваты, смоченный нефтянымъ эфиромъ. Сначала животное си- 

дить смирно, не проявляя никакого особеннаго возбуждевя. 
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} _Вз 3 часа 12 мин. (черезъ 7 мин. посл начала опыта) во всемъ 118 животнато замфтна силь- 

ная дрожь. Одышка. 

3 часа 15 мин. Отхождеше мочи. 

3 часа 20 мин. Животное съ трудомъ держится на ногахъ; сильная дрожь потрясаеть все т%ло. 

Отхожденте значительнато количества кала, 

3 часа 25 мин. Глаза закрыты, голова, безсильно склонилась внизъ и упирается носомъ въ землю. 

3 часа 28 мин. Судороги во всемъ тфлф. Животное упало на бокъ. Замфтное ослаблеще реф- 

лексовъ. 

В 3 часа 30 мин., т. е. черезъ 25 мин. послф начала опыта, животное, лежащее совершенно 

неподвижно на боку, вынуто изъ подъ стекляннаго колпака и положено на свфяжй воздухъ. Минутъ 

черезъ 5 обнаружились быстрыя ритмитчесвя движенйя конечностей, причемъ одновременно двигались 

° Передняя правая и задняя лФфвая, передняя лфвая и задняя правая лапа, такъ что въ общемъ полу- 

чаются тавя движен1я, бываютъ при б$гф животнаго, хотя въ наблюдаемомъ случа животное продол- 

жаеть лежаль на боку (координированныя судороги). Движене лапокъ сдфлалось очень быстрымь 

и продолжалось безостановочно около 20 минутъ. 

3 часа 50 мин. Движеня прекратились, животное быстро перевернулось и с$10; слегка 

покачивается изъ стороны въ сторону. 

Въ 5 часамъ животное совершенно, повидимому, оправилось и на слфдующий день не представ- 

ляло и слздовъ какихъ либо разстройствъ. 

Эа 10а = 31 98 

29 января 1899 00а произведенъ опытъ съ кошкой. Животное слегка наркотизовано обыкно- 

веннымъ эфиром» увязано на станокъ. Сонная артер!я соединена съ ртутнымъ манометромъ кимографа; 

въ трахею вставлена трубка, конець ел соединенъ съ Вульфовой склянкой (5 короткой ея трубкой), 

которая наполнена до половины нефтянымь эфиромъ, длинная трубка Вульфовой склянки соеди- 

_ пена еъ приборомъ для искусственнато дыхан1я. Такимъ образомъ воздухъ, накачиваемый дыхатель- 

_вымъ эппараломъ, проходиль предварительно черезъ Вульфову свлянку, гдЪ насыщался парами нефтя- 

° нато эфира. 

у Предварительныя приготовлевя окончены къ 11 часамъ. 

Высота кровяного давлен1я=170—174 миллим. 

Въ 11 час. 5 мин. начато вдыхаве нефтяного эфира: скоро уже черезъ 2 мин. обнаружилось 

| ‚паденде кровяного давленя, идущее медленно, но постоянно (черезъ 2 мин.==152, еще черезъ 2 мин.== 

_ 136). . 
Когда падене давленя достигло 130 мм. двугорлая склянка съ нефтянымъ эфиромъ удалена и 

_ вЪсколько минуть производилось искусственное дыхаве чистымъ воздухом». Кровяное давлеве быстро 

поднялось почти до первоначальной высоты (166 мм.). Животное задвигалось. 

Возобновлены вдыхая нефтяного эфира—кровлное давлен!е снова начинаеть падать (154 мм.). 

° Животное лежить совершенно спокойно, не смотря на то, что первоначальный наркозъ обыкновен- 

нымъ эфиромъ быль очень слабъ. 

Но зал$мъ вновь, повидимому, совершенно произвольно появляются судорожныя движен1я, выз- 

впия временное подняте давленя крови до 164—158 мм. 

Г Далзе падеше давлен!я идетъ очень медленно. Въ 11 час. 30 мин. для усиленя испареня неф- 

9* 
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Паден1е давлешя нЪфеколько усплилосъ. Около 12 час. (черезъ часъ послф начала опыта) отпре- 

парованы блуждающие нервы. Процессъ препаровки ихъ и послфдующее раздражен!е оказали лишь 

очень слабое вмян!е на, кровяное давлене. 

Давлен!е держится зат$мъ на высотф около 150 мм. 

Животное, которое раньше совершало и самостоятельныя дыхалельныя движенйя, теперь уже 

при остановЕВ искусственнаго дыхан1я дышать не можетъ. 

На 63 минут обнаружилось болфе сильное падеше кривой съ 150 на 130 втечеше н%сколь- 

ЕИХЪ Секундъ; при этомъ появились незначительныя судорожныя движенйя, вызвавпия подъемъ кривой 

въ вид зубца и новое падеше до 128 (63 мин.) — 110 (64 мин.) —98 (65 мин.). Ускореше ритма 

искусственнаго дыханя вызвало подъемъ лишь на 10 мм. и то кратковременный. 

70 мин. Дыхан!е замедлено. Кровяное давлен1е медленно подымается п достигаетъ въ 75 минуть 

высоты 170 мм. Искусственное дыхан1е остановлено: — появлен1е асфиктическихь судорогъ съ подъе- 

момъ давленш до 200 мм. Дыхан1е возобновлено:— давлен1е долго остается на высот®, зат$мъ начинаеть— 

довольно быстро падать. : 

с Но оон о о бок ЦЕХ о 

Ва ИВМ. 

О О НТВ 

И о Нор оо не ии 

о . 96 мм. 

86. ее сеансе КОММ: 

В оао о бб еим» 

ПР алое ани его ИЩЕТ 

Сердечныя сокращен1я на кривой едва замтны. 

Такъ вакъ столь низкое паден1е давленя могло предвфшаль скорую смерть животнато, то сдф- 

лана попытка оживить его введенемъ чистаго воздуха. Немедленно послф устраненая склянки съ неф- 

танымъ эфиромъ изъ пути вводимаго искусственнымъ дыхан1емъ воздуха, сердечныя сокращеня усили- 

ваются и давлен!е втечене 3 минутъ достигаеть высоты 130 мм. 

Склянка съ нефтянымъ эфиромъ включена вновь и исвусств. дыхан!е учащено. Давленте снова 

упало за 2 мин. до 56 мм. и оставалось на этой высот около 10 мин. Къ вонцу этого времени сер- 

дечныя сокращен!я прекратились. Попытка оживить животное примфненемъ учащеннаго искусственнаго 

дыхан1я не удалась, 

При вскрыт въ сердечныхь ушкахъ замЗчены легыя сокращеня, а прямое раздражене вызы- 

вало сокращеня и въ желудочкахъ. Кровь темная, но не свертывается. Смерть животнаго наступила 

въ 12 час. 45 мин., т. е. черезъ 1 час. 45 мин. послф начала опыта. 

СОТЕН 2 

3 февраля 1899 ода. У латушки отпрепарованы оба сфдалищные нерва, икроножная мышца 

одной изъ лаловъ соединена съ пишущимъ рычагомъь Мареевскаго м1ографа п записаны кривыя сокра- 

щеня. у 

ь ЗалЪиьъ лягушка эта, вмфст® съ пластинкой м1ографа, на которой она укрфплена посажена подъ. 

стеклянный колоколъ, куда положена смоченная петролейнымъь эфиромъ вата. Туда же посажена дру- 

тая пормальная лягушка. 1/, часа спустя, когда эта контрольная лягушка обнаруживала уже всё при- 

знаки отравлен1я_у первой лягушки записаны вновь вривыя сокращеня при одиночномъ и прерыви- 
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стомъ раздражеюни двигательныхь нервовъ и при раздражен!и чувствительныхь нервовъ противополож- 

ной формы. Форма кривыхъ не представляеть значительныхь различ! по сравненш съ нормальною. 

Опытъ этотъ доказывает, что петролейный эфиръ не дЪйствуетъь на мышечную ткань, а спинной 

мозгь если и поражается имъ, то лить въ позднЪйшемъ пер!од® дЪйствя. 

СЕТЕ 2316. 

24 марта 1899 ода. Молодой кроликъ посаженъ подъ колоколь, подъ которымъ произведено 

съ помощью пульверизатора разпылене Аеег реёго]ет. 

При самомъ началЪ опыта (12 час. 50 мин.) животное пролвляеть вс% признаки сильнёйшаго 

возбуждения и посл$ нфеколькихь попытокъ вырваться изъ подъ колокола начинаеть быстро кружиться 

на одномъ м$ет5. 

Черезъ 4 минуты движения становятся медленне, голова покачивается изъ стороны въ сторону. 

Уши сильно красны. 

6 мин. Голова тяжело склоняется кЪ землЪ. Животное сидитъ на мфстВ и лишь усиленно шеве- 

лить мордой. Сильная дрожь. 

8 мин. Невфрныя судорожныя движен!я. При попыте$ сдвивуться съ мфста животное валится 

на бокъ и начинаетъь кататься по землЪ. Затфмъ успокаивается и спдитъ неподвижно. Голова сильно 

вачается изъ стороны въ сторону, какъ у голубей съ перер$занными полувружными каналами. 

р 16 мин. ПослЪ новаго возбужден1я при вторичной пульверизаци нефтяного эфира, животное 

видимо успокоилось и лежитъ съ опущенной головой. Зат$мъ новыя попытки двигаться, сопровождае- 

° МЫЯ СИЛЬНЫМИ судорожными вздративан1ями во всемъ тлф. Ритмичесв1я движен!я мордой и ушами. 

25 мин. Сильная дрожь и судороги во всемъ т$л%. Животное издаетъ продолжительный рёзвай 

Ерикъ и падаеть на бокъ; судороги изъ клоническихь переходять въ общее тетаническое состояне. 

‹ Зивотное вынуто изъ подъ колпака н положено на чистомъ воздухЪ. Тетанусъ прекратился, но 

® мивотное лежитъ на боку н сильно дрожитъ. Уши красны и горячи на ощупь. 

Г Минуты черезъ 2 оно однако начинаетъь видимо СЕ. Дрожь мало по малу ослабЪваеть 

° и замфняется качательными движешями головы. 

я 30 мин. Уши поблфднфли. Кроликъ принялъ нормальное положене и сидитъ съ поднятой голо- 

° вой, слегка покачивая ею изъ стороны въ сторону. 

у 1 часъ. Продолжаеть сидфть на м$ст$. 

ро 1 чась 40 мин. Животное начало быстро кружиться на одномъ мфстф. Можетъ ходить, но по- 

_ стоянно наталкивается на стфны и встрфчные предметы, какъ бы не видя ихь предъ собою, и поми- 

В вутно. возобповляеть свое кружен!е. 

®— 2 часа. Еружеве продолжается уже 20 мин. лишь съ небольшими паузами. При случайной оста- 

_вовкЪ его можно вызвать вновь испугавъ животное или толкнувъ животное. 

— _ Такое бёганье кругомъ животное продолжало до конца дня (до 6 час.) (манежныя движения). 

На слфдующее утро вкроликъ ничфыъ повидимому, не отличалея отъ нормальнаго. 

° Опыть этоть интересенъь по продолжительности (нфсколько часовъ) послБдователь- 

тхъ явлешй отравления, а также по тому порядку, въ которомъ шло возстановлеше нор- 
=. . Е . 
тънаго состоявя. По сравненю съ отравлешемъ парами нефтянаго эфира въ замкнутомъ 
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0. Опыты въ керосвиномъ. 

ОТТЬЕТиЕ 2ЕТТ. 

3 февраля 1999 пода. 11 час. 15 мин. Подъ стеклянный колоколь, въ которомъ на нить под- 

вфшенъ кусокъ валы, смоченной керосиномъ, посажены двф лягушки. Керосинъ П-го сорта, съ силь- 

нымъ непр1ятнымъ запахомъ купленъ вь мелочной тавочкф по 4 коп. за фунтъ. Е 

Сначала животныя не обнаруживаютъ никакого особеннаго безпокойства, но скоро начинаютъ _ 

дфлаль прыжки, очевидно, стараясь вырваться изъ непр!ятной атмосферы, Въ 12 ч. 5 м. они найдены 

сидящими съ опущенной головой въ состояни р$зко повышенной возбудимости и при легкомъ дотро- 

тиван1и или щинк$ совершаютъ рядъ безпорядочныхь движенй и прыжковъ. 

4 часа 5 мин. Полное исчезновене дыхательныхь движенй. Сердце продолжаеть сокращаться 

и сокращен1я его ясно замфтны черезъ грудную клётку. Тавктильные рефлексы понижены, болевые 

также понижены, но сохранены. Положенныя на спину животныя сохраняютъ это положен!е, хотя и 

дЪлаютъ вначалф нфеколько попытоЕкъ подняться. 

„Ве 5 час. лягушки положены на чистый воздухъ. 

На слфдующее утро обЪ найдены мертвыми. ; 

ОТТЫ ИЕ ТТТ. 

4 февраля 1899 ода. Молодая морская свинка посажена подъ колпавъ съ кускомъ ваты, намо- 

ченной керосиномъ (тотъ же препаратъ, что п въ предшествовавшемъ опыт$). Начало опыта, 1.2 ч. 35 М. 

1 чась 5 мин. Безпокойство и легкая дрожь. Отхождене кала. 

1 чась 35 мин. Сильная дрожь. Шалкая и невфрная походка. - 

1 чась 45 мин. Животное упало на бокъ и производить весьма быстрыя ритмическая движеня 

лапками, какъ бы бфжить (координированныя судороги). 

1 чась 55 мин. Судороги усиливаются и переходятъ въ облай тетанусъ съ остановкой дыханя, 

Послф разслаблевня мышць дыхаше уже не возстановилось, не смотря на примфнен1е искусственнаго 

дыхания. При вскрыти (въ 2 ч.) однако сердце найдено еще сокращающимся. - 

Кровь темная, кирпично-краснаго цв%та, трудно свертывается. Электрическая возбудимость мышць 

сохранена. Одиночныя сокращешя предсердий наблюдались еще въ 2 ч. 25 м. При спектральномъ 

изслфдован!и кровь обнаружила полосы поглолевя свойственныя метгемоглобину (2 полосы поглоще- 

ыя въ желтомъ и зеленомъ и третья широкая въ ф1лолетовой части спектра). Оставленная на воздух 

Еровь снова пр1обрфла красную окраску. 

ОТГВГТТЕ ТТ. и 

6 февраля 1899 ода. Двумъ лягушкамъ впрыснуть керосинъ п зиЪзбалба одной большей 0,5 

въ спинной лимфатичесвай мфшокъ и другой меньшей 1,0 куб. с. въ мышцы бедра. Вирыскиваве про- 

изведено въ 12 час. 30 мин.; животныя посажены подъ сЪтку. 
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2 часа 30 мин. Замфтное разстройство движенй, хотя положенныя на спину, животных еще 

быстро перевертываются. 

3 часа 45 мин. Лятушки лежать плашмя. Чувствительность и рефлекторныя движен!я сохранены. 

На утро слФдующаго дня 00$ лягушки найдены мертвыми и окоченвшими. 

ОТБ 25. 

6 февраля 1899 пода. Подъ стеклянный колоколъ при помощи большого воздушнато насоса, при- 

водимаго въ дЪйстве электрическимъ двигателемъ, продувается черезь трубку воздухъ, который прото- 

няется предварительно черезъ двугорлую склянву съ керосиномъ. 

Въ 1 чась 5 мин. подъ колпакъ этоть посаженъ маленьюй (2 мзсячный) кроливъ. 

Явлене отравлен1я развиваются очень медленно. Въ 2 ч. 30 м. животное обнаруживаеть лишь 

нЪкоторую сонливость. Въ 3 ч. 45 м. Сидитъ съ закрытыми глазами и кавъ бы спитъ. 3 ч. 50 м. Жи- 

вотное упало на бокъ и производить лапами частыя движен!я, кавъ будто бы бфжитъ. 

4 часа. Продолжаеть лежать на боку, но голова поднята и движен1я лапокъ прекратились. Про- 

дуваше усилено. Сосудъ съ керосиномъ для усилен1я испарев1я поставленъ въ теплую воду. 

4 часа 12 мин. Голова тяжело опускается, но при стук или толчкф животное можеть поднять 

ее. Приступы дрожи. Усиленное миган1е глазами (взроятно, отъ раздражен1я парами керосина). 

4 часа 20 мин. Глаза, закрыты. 

4 часа 25 мин. Животное вынуто изъ подъ колпака. Оно лежитъ неподвижно и только учащен- 

ныя дыхательныя движения свидфтельствуютъ о томъ, что оно живо. 

4 часа 30 мин. При легкомъ прикосновени у животнаго внезапно появились сильныя судороги, 

перешедииая въ общай тетанусъ, такъ что можно было за конецъ вытянутой лапки приподнять животное 

и держать его въ, воздух$. Дыхан!е во время тетануса прекратилось и по минован1и его не возстано- 

вилось произвольно. Лишь послз продолжительнато примфненя искусственнато дыханя животное на- 

чало дышать самостоятельно. Въ переднихъ лапкахъ скоро появились движения, кавкъ бы для бЪга. 

; 4 часа 50 мин. Животное дФлаетъ попытки всталь, но падаетъ. Сильная дрожь во всемъ тфл%. 

5 час. Шивотное видимо оправляется; сидитъ неподвижно. 

7 февраля. ЗКивотное оправилось повидимому совершенно, но 8 февраля оно найдено мертвымъ 

Опыть интересенъ въ томъ отношении, что въ немъ отравление достигнуто исключи- 

внимане обращаетъ на себя появлене крайне сильныхъ тетаническихъ судорогъ съ оста- 

_°новкою дыханя, но, какъ показало дальнфишее течеше опыта, не повлекшихъ за собою 

непосредственно летальнаго исхода. Животное однако погибло на, другой день посл опыта, 

вфроятно, оть послдстыя судорогь или оть посл6довательныхъ измнен!й въ органахъ 
+”; 

_ подъ вмянемъ отравления. 

ии ОТЕБЕТ"Ь 2 УТ. 

10 февраля 1899 ода. Взрослая кошка слегка наркотизована эфиромъ и увязана на стане. 

Гроизведена трахеотом!я и въ отирепарованную сонную артер!ю введена канюля, соединенная съ 

нометромъ кимографа. Черезъ трубку, вставленную въ трахею животнаго, продувается воздухъ, на- 

сыщенный при прохожден!и черезъ двуторлую склянку парами керосина. 

_ тельно при посредствё насыщен!я керосиновыми парами вдыхаемаго воздуха. Особенное. 
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‚ Предварительныя приготовленя окончены къ 1 ч. 45 мин. дня. 

При начал опыта давнен1е крови == 194 миллтим. 

Черезъ 10 мин. искусств. вдыхая керосина оно упало до 154 мм. 

Посл продуванйя паровъ керосина паденйе давлен!я сначала не замфчается (5 м.). Между 6 и5 

минутой сильныя судороги, для ослаблевя которыхъ примфнено вдыхан1е обыкновеннаго эфира. Че- 

резъ 12 мин. искусственное дыхаше и продуване керосина усилены и тотда началось медленное, но 

постоянное падене давленйя. 

13-я минута давлене = 170—184 

14-я » » == 150—168 

15-я » == 148—160 

20-я > . м —= 140—150 

Оть 20 до 30 мин. давлене упало до 98—106 мм. и держится на этой высот. - 

Животное видимо наркотизовано: отвязанная лапа остается безъ движен!я. Однако механическая 

раздражения вызывають зам$тное повышене давленйя (съ 100—106 до 110—122). 

Отпрепарованы блуждаюнщие нервы. Раздражене ихъ вызываеть обычный эфектъ. 

Посл ряда колебаний, обусловленныхь опытами съ раздражешемь блуждающих нервовъ давле- 

не выравнивается и стоитъ на высот® 110—120 мм. Искусственное дыханте на время пр1остановлено: 

животное дышетъ самостоятельно. Давлене подымается до 130—140. 

Возобновлено искусственное дыхан1е, съ усиленнымъ продувавемъ керосина. Манометръ пишетъ 

давлене на высотф 140—158 м. (часъ съ четвертью отъ начала опыта). Внезапно все тфло животнаго 

подвергается сильнымъ тетаническимь судорогамъ. Въ моменть появлен1я ихъ давлен1е подымается до 

218 мм. (См. кривую на прилагаемой таблиц$). 

На, кривой не видно колебан!й, соотв$тствующихь отдфльнымъ сердечнымь сокращенямъ. За 

подъемомъ давленйя слВцуеть падеве его до высоты 78 мм. затмь новый подъемъ достигающий лишь 

157 мм. и падене до 72 мм.; третий подъемъ достигаетъ всего лишь 126 посл него опять падене до 

72. Давлен!е залВмъ достигаеть 126 мм. и на кривой особенно рфзко бросаетея въ глаза усиление 

отдфльныхь ударовъ сердца. Въ общемъ судорожное состояше длилось болфе 11/, минутъ. 

Далфе обнаруживается наклонность кривой въ паден1ю и черезъь минуту по окончании судорогъ 

она уже держится на высот 84—92 мм. Минуты двЪ спустя возстановилось самостоятельное дыханте 

и кривая давлевя нфсколько повысилась (120 мм.). р 

Произведено испытан!е раздражительности блуждающихь нервовъ, давшее обычные резуль- 

таты. м, 

102 мин. Давлене иметь 94—106. Отвязанная лапка остается неподвижной и щипане ея не. 

сопровождается сосудо двигательнымъ эфектомъ. 

104 мин. Въ лапе замфчается дрожь; затфмьъ быстро наступаютъ общая тетаничесвля судороги, 

отражающаяея на кровяномъ давлени подобно первымъ, но тишь въ менфе р№зкой степени (начальный 

подъемъ лишь до 180 мм.) общая продолжительность ихъ около 40 секундь. Шо прекращенш ихъ 

давлен1е быстро падаетъ съ 138 до 70, затфмъь въ слёдующую минуту до 50; сердцебеше прекра- 

щаются и давлеще окончательно падаеть до 30 милл. Кровь въ сосудахъ найдена темною, но жидкою. 

и не свернувшеюся. | 

Опытъ замфчателенъ по развитю типичныхъ судорожныхъ приступовъ, вмяве кото- 

рыхь на кровяное давлеше очень хорошо удалось прослёдить. 
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ОТТЫЕ ТЕ 25 ТТ. 

13 февраля 1899 1ода. 1 чась 55 мин. Подъ колоколь посаженъ кроликъ и затфмъ при помощи 

пульверизатора произведено распылеве керосина. Уже черезъ 3 минуты животное дфлаетъ попытки 

жать. Замфтна сильная одышка. Животное начинаетъ кружиться на одномъ мфетЪ, залфмь н®сколько 

успокаивается и сидитъ съ закрытыми глазами (2 ч. 20 мпн.). 

3 часа. Животное сидить неподвижно, но если его толкнуть или насильно положить на бовъ 

оно уже не можеть принять нормальнато положечя, а начинаеть кататься по полу совершенно подобно 

тому, какъ дфлають это животныя съ поврежденными полукружными каналами, или же остается лежать 

на боку съ судорожно вытянутыми лапами. 

Опытъ прекращенъ. На сл$дующ день 14 февраля, а также п 15 животное повидимому, совер- 

шенно оправилось, но 16 утромъ оно найдено мертвымъ въ своей клфтк%. 

ОТТЬЕТИТЕ 25 ТТТ. 

19 февраля 1899 10да. Въ 1 час. 20 мин. морская свинка, посажена подъ объемистый стеклян- 

ный КОлоБОЛЪ С0 многими отверст!ями, въ которомъ при помощи пульверизатора съ резиновыми ша- 

рами, произведено распылен!е керосина дурного сорта. Животное уже при первыхъ струяхъ керосинныхь 

паровъ обнаруживаетъь сильный испутъ п пытается освободиться изъ подъ колокола; зат мъ нфеколько 

успокаивается и сндить съ признаками сильной одышки. 1 ч. 35 мин. одышка рфзко усилилась. Отхож- 

деве кала. 

1 ч. 55 мин. (35 мин. посл начала опыта). У животнаго замфчается легкая дрожь. 

‚2 часа. Дрожь усилилась. 

2 часа 10, мин. Животное обнаруживаеть сильное возбуждене. Уши красны. Вторичное отхож- 

дене кала. 

Н%которое время животное оставалось безъ наблюден1я все въ той же керосиновой атмосфер%. 

5 час. 20 мин. Животное сидитъ съ закрытыми глазами. Вынутое изъ подъ колокола, предста- 

вляеть н®которыя разстройства движен!й, походка замедлена. Будучи перевернуто на спину, остается 

хежаль въ этомъ положен!и. 

Опыть прекращенъ, животное оставлено на чистомъ воздух$. 

20 февраля. Свинка найдена, мертвою. 

ОлыЕтвавЯ =) 218 

‚20 февраля. 3 зягушкя посажены подъ колоколь съ распыленнымь керосиномъ. Черезъ 11/, часа 

_ вс® лягушки найдены лежащими неподвижно. Будучи перевернуты на спину лишь съ большимъ тру- 

’домъ принимаютъ обычное положеше. Чувствительность сохранена: отъ щипка лапки вс дфлають по- 

К. на спину на тарелк® покрытой сзткой и оставлены на чистомь воздух%. 

21 февраля. Вс№ латушки живы, но по прежнему не подвижно лежать на спинЪ, каъ были по- 

’ ложены наканун®. Дыхательныхь движен!й не замфтно и жизнь обнаруживается лишь б1енемъ сердца 

} п способностью производить слабыя сокращен!я лапкой посл сильнаго раздраженя. х 

_— _ Жавотныя промыты проточной водой и оставлены въ чистой водЪ подъ колнакомъ изъ прово- 

_ очной сЗтви. 
ь 22 февраля. Ве три татушки повидимому совершенно оправились. 

Записки Физ.-Мат, Отд. 3 

° пытки упрыгнуть. По истеченш 2 часовъ пребыванйя въ керосиновой атмосфер, лягушки положены 
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На этихъ опытахъ остановилось пока наше изсл5доваше. Хотя мы и не считаемъ его 

вполн$ законченнымъ, но считаемъ все же возможнымъ уже теперь подвести итогъ произ- 

веденнымъ опытамъ и сдфлать нёкоторые выводы. 

Ве произведенные нами опыты на животныхъ съ несомнфнностью' указываютъ, что 

изслдованные нефтяные продукты дфйствуютъ на, животный организмъ какъ ядъ. Ядовитое 

дфйств1е всфхъ трехъ изслБдованныхъ продуктовъ, — керосина, нефтяного масла, и петро- 

лейнаго эФира,— качественно представляется сходнымъ и разлище въ дфиств!и отдфльныхъ 

продуктовъ наблюдается лишь въ отношени быстроты и силы появляющихся симптомовъ 

отравленя. Такъ какъ мы имфли дБло съ очищенными продуктами, а, не съ сырою нефтью, 

то нфть никакого основан!я относить ядовитое дфйств!е къ примфси азотистыхъ пиридино- | 

выхъ основан!й, а гораздо боле вфроятнымъ является предположене, что ядовиты эти 

вещества сами по себЪ, благодаря своему углеводородному составу. 

. Степень ядовитости отдфльныхъ продуктовъ находится въ зависимости отъ различныхъ 

свойствъ ихъ, оть степени ихъ растворимости въ водф, отъ летучести и проч. При введени 

въ организмъ черезъ дыхательные пути летучесть имфетъ особенное значене и мы видимъ, 

что такой летучий продуктъ какъ петролейный эвиръ обнаруживаеть свое дЪйств!е уже че- 

резъ н$еколько минутъ или даже секундъ, а, для появлевя явственныхъ симптомовъ отрав- 

леня отъ вдыханя о]епт ребгае приходится выжидать цфлыми часами. 

Какъ при вдыханш распыленныхъ веществъ, такъ и при введеши тБхъ же продук- 

товъ подъ кожу припадки отравления развиваются въ общемъ весьма сходные. Это одно 

обстоятельство ужь позволяетьъ думать, что мы и при введенши вещества чрезъ дыхатель- 

ные пути имфемъ дфло именно съ отравленемз, а не съ результатами побочнаго дфйствя 

(удушеня, раздражен!я дыхательныхь органовъ и т. п.). 

Что касается введешя нехтяныхьъ продуктовъ черезъ ротъ въ желудокъ, то ввиду 

малой растворимости и ничтожнаго всасывая ихъ въ кишечник (повидимому, даже пол- 

наго отсутств1я всасываня) общее дЪйстве на организмъ развивается при этомъ крайне 

слабо и лишь отъ весьма значительныхъ дозъ; и здфсь однако общй характеръ симптомовь 

остается тотъ же. 

Общая картина отравления изсл5дованными нами неФтяными оду предетав- 

ляется по нашимъ опытамъ въ сл5дующемъ видф. | 

При всфхъ способахъ введешя въ организмъ (кром введевя черезъ ротъ) прежде 

всего ядовитое дфйстве нефтяныхъ продуктовъ обнаруживалось на нервной. системть, а, 

именно на органахъ центральной нервной системы и прежде всего на головномъ мозг$. 

Первоначальное возбуждене, дике прыжки и скачки животныхъ мы и объясняемъ именно 

возбуждетемъ коры головного мозга, въ высшей степени сходнымъ съ тфмъ, какое на- 

блюдается при отравленйи наркотическими ядами. И здфсь за начальнымъ возбужденемъ 

слфдуеть угнетеше, выражающееся тфмъ, что движеня утрачивають свою цфлесообраз- 

ность, становятся спутанными, безпорядочными. Съ дальнфйшимъ дфйетвемъ яда, пораже- 

не нервной системы становится боле распространеннымъ, переходя съ коры мозга на 
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боле глубоко лежацие нервные центры. Оъ особенной р$зкостью и рельехностью прояв- 

ляется поражеше центровъ координации движений; это явлене мы встр$чаемъ во веБхъ опы- 

тахъ какъ на теплокровныхъ животныхъ, такъ и на лягушкахъ; состояню полной про- 

страши животнаго всюду предшествуютъ боле или менфе замфтныя разстройства, обычныхъ 

движений, ходьбы прыган1я и пр. Кром того, особенно у теплокровныхъ, замфчается весьма 

оригинальный симптомъ: появлен!е насильственныхъ движений. Аивотныя то производятъ 

`рядъ ритмическихь качалельныхъ движений головою, то, упавъ на бокъ, производятъ бы- 

стрыя движения лапками какъ бы для бЪга, то дфйствительно начинаютъ б$галь, кружась на 

одномъ мфетБ («манежныя движен!я»), то кувыркаются и катаются по полу, — однимъ сло- 

вомъ намъ приходилось здфсь наблюдать всю ту разнообразную картину явлен!й, какая по- 

лучается при перер$зк$ и поражени у животныхъ полукружныхъ каналовъ, какъ органовъ, 

стоящихъ въ связи съ координащей движен!, только въ нашихъ опытахъ поражене это 

не наносилось ножемъ, а являлось результатомъ дфйствая нехтяныхъ продуктовъ. Вм$етв 

‚съ этими странными движенями у нфкоторыхъ животныхъ появлялись и друг!я, производив- 

‚пия полное впечатл5не бреда (напр. разнообразные крики у морскихъ свинокъ). ВеЪ эти явле- 

в1я невольно приводятъ на память то, что описывалось и у людей подъ вляшемъ отравле- 

ня нехтью. Подобно первоначальному возбужденю и пер!одъ насильственныхъь движенй 

черезъ боле или менфе продолжительное время смфнялся покоемъ. Довольно долгое время 

поражен!е ограничивается лишь этими областями нервной системы. Въ перихерической 

‚нервной систем$ рЪзкихъ аномалй въ первое время не замфчается; чувствительность со- 

храняется и оказывается лишь несколько притупленною. 

{ При боле продолжительномъ дфйстви ядовитыхъ продуктовъ вмян!ю ихъ подверга- 

ются однако и остальные отдфлы нервной системы, причемъ можно видфть какъ поражеше 

распространяется, начиная съ головного мозга черезъ продолговатый къ спинному. Въ 

продолговатомъ мозгу прежде другихъ поражается судорожный центръ. Это пораже- 

ве обнаруживается весьма характернымъ приступомъ общихъ тетаническихь судорогъ, 

оть которыхь все тфло животнаго становится твердымъ, такъ что иногда можно бываеть 

держать животное на вфсу за кончикъ лапки. Иногда судорогамъ этимъ предшествуетъ 

‘особое ригидное состояе мышцъ, которое принимаетъ всякое приданное имъ положеше и 

‘не измёняютъ его бол$е («НехИИаз сегез»). Самый приступъ судорогъ развивается иногда, 

внезанно, безъ видимой внфшней причины, иногда же поводомъ къ развитию его служить 

какое либо раздражеше, напр. щипане животнаго. Иногда уже первый приступь влечетъ 

за собою смерть животнаго (отъ задушения), но чаще случается, что посл$ перваго и даже 

послБ второго приступа дыхательныя движеня возстановляются и животоое видимо опра- 

вляется. Въ тБхь случаяхъ, гдБ дыхаве не возстановляется само собою, часто удается 

сохранить жизнь животному примфненемъ искусственнаго дыханйя; сердцеблен!я сохраня- 

‘ются очень долгое время даже посл остановки дыхая. 

Въ сосудистой системтъ замфчается весьма. постоянное явлене: медленное и’ посте- 

‘пенное падене кровяного давленя, зависящее, повидимому, оть постепеннаго и медленнаго 
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ослабленя общаго сосудистаго тонуса, во всемъ тфлБ и ослаблен1я сильг сердечныхъ сокра- 

щен. Нервный аппаратъ сердца очень долгое время ‘не подвергается разстройству. 

Не смотря на то, что органы дыхания во многихь нашихъ опытахъ являлись мфетомъ 

поступлешя яда, мы видимъ, что дфятельность ихъ также очень долго сохраняется, и оста- 

новка дыхашя вызывается чаще лишь побочными причинами (истощен!е дыхательнаго 

центра при длительныхъ судорогахъ). У лягушекъ однако дыхательныя движен!я прекраща- 

ются въ довольно раннемъ пер1од дфйств1я яда. Во всякомъ случа по сравнен!ю съ серд- 

цемъ дыхательные органы представляютъ меныпую стойкость по отношеню къ ядовитому 

влянию нехтяныхъ продуктовъ. 

ЁЕровь при очень долгомъ дфйств!и яда оказывается темною, большею часто жидкою, 

хотя и не утрачиваетъ способности къ свертываню. Шри изслёдован1и ея спектроскопомъ 

были обнаружены полосы поглощеня, соотв5тствующия спектру меиемолобина. 

Въ систем$ органовъ иищевареная отмЪтимъ, что усиленя секреши железъ мы не на- 

блюдали. За то почти во веБхъ опытахъ, какъ съ теплокровными, такъ и съ лягушками, 

замЪчено отхождеше кала и мочи, повидимому зависящее не оть побочныхь причинъ, а оть 

вляня изслфдуемыхъ нефтяныхь продуктовъ. 

Не смотря на дыхалельныя разстройства, зависящая отъ пораженя нервныхь цент- 

ровъ, органьт мышечной системы хорошо противостоять дфйств!ю яда. По опытамъ на ля- 

гушкахъ сила мышечныхъ сокращений представлялась одинаковою какъ у животнаго нор- 

мальнаго, такъ и у того же животнаго посл сильнаго отравления его. Сокращенше мышь 

удавалось получать и черезъ нервъ. 

Нефтяные пары и пыль оказывали замфтное раздражающее вмяве на слизистые 

оболочки, а у лягушекъ и на всю кожу. 

Заканчивая на этомъ наше изложенше мы остановимся еще разъ на томъ важномъ 

ФактБ, что при неФтяномъ отравлен!и сердце очень долго удерживаетъ способность сокра- 

шалься и не останавливается даже посл остановки дыхавя. Обстоятельство это позволяло’ 

надфяться, что, прим$няя въ случаяхъ прекращен!я дыхан!я дыхане искусственное, мы бу- 

демъ имфть возможность сохранить животному жизнь — и опыты: оправдали эту надежду. 

Такъ какъ въ нашей постановк$ опытовъ съ распыленными пульверизаторомъ нефтяными _ 

продуктами мы имфемъ услов!я очень близюя къ тфмъ, при которыхъ наблюдались несча- 

стные случаи съ людьми (при исправлеши нефтяного Фонтана, при чистк$ нехтяныхъ ба- 

ковъ), то можно думать, что и въ этихъ случаяхь примфнене надлежащихь мф$ръ, напр. 

искусственнаго дыхан!я могло бы оказаться весьма полезнымъ и быть можетъ послужило 

бы къ спасеню жизни человфческой. 

Прибавимъ еще, что если случаи отравлешя нефтяными продуктами, заканчиваюниеся 



"а чи 

0 ФИЗТОЛОТИЧЕСКОМЪ ДЪЙСТВТИ НЕФТИ И ЕЯ ПРОДУКТОВЪ. 21 

смертью, представляются сравнительно р$дкими, то далеко не исключительными представля- 

ются таке условя, когда вещества эти дфйствуютъ на организмъ хронически, медленно 

подрывая здоровье и губя силы челов$ка. 

Въ виду несомнфнной, хотя и не слишкомъ сильной, ядовитости нехтяныхъ продуктовъ 

по отношеню къ высшимъ животнымьъ естественно предположить, что и по отношеню къ 

рыбамъ вещества эти не могутъ считаться индифферентными. Болфе точные выводы однако 

могутъ быть сдфланы лишь на основании непосредственныхъ наблюденй и притомъ непре- 

м$нно въ естественныхъ условяхъ. 
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р. 40, 7 7еШе уоп ипбеп #80е ха Та#. УТ, Е!о. 5, 6, 9, 10 Ша Та#. Ма. 



УОВМОВТ. 

МТепп е5 ап пиг 18се, БгасШе 16В пета]$ еше АЪВал@пе 7ат АБзсВазз, Ча 16 

Бе! ]е4ег @1е Дефегхецеиис Бафе — ме ЮЛефе Беззег пизейгисЕ&; аепп @е Вейче1еиие 

Ъе1 ег Атреф Пез$ ]а паг ш деп Мошещеп, шт ууесВеп @ег бедапке 2иг Тлбзипе етез 

РтоМетз те! уига, п1сВф афег ш ег Уетбйет свите дег питег Шискепвайет Егсеииззе. 

ег Гезег та 2\е1 гесВ® уе уоп етапаег Песепае Оадеп ал дет Тие] ег уотИе- 

сепеп Атре№ Бешегкф Вафеп: «с@езеп 1 бег ЭЦхапе @ег рпузЦкайей-тафВетазеВеп 

СЛаззе уот 10. Таппаг 1896» ип сейгискё& «5-.Реегзбиго 1899» —еше 1апсе Йе тат 

Отаске ешег зо]сВеп Агре. Пе ЕгЕагипе даа Пес ш Ео]сепдет: Тсв Вафбе @е ТгПо- 

еп Бегез Безсйерепт ип моШе п 1Впеп хизашшеп 41е Атсваеосуатеп, мееве ал 

Та{е] Ш ппа У абсеь|аеф зп, ш ешег Кешеп Атре рабстеп. Да упт4е дет Мпега- 

Тослзсвет Мизецт 4ег Калзег11свеп Акаепие ег \УУ1ззепзспа_Неп пеиез Мадет1а! уоп 

Негги РгозКиг]аКо\ 2исезата%, уеспез еше уШКошшепе Егойпхипе ип ВегетсВегииг 

Пеег{е. Мип Копщеп айс шевг ЭсВИЙзегеп апсе{егЫо$ ууегдел, уаз уотВег пиг ш \е- 

зевтат ет Мааззе се\уаеф эег4деп битЁе, апз Уогз1сВё де Ошса п1сВф а 2хетзвбгеп. Адё 

еп Таш УТ, УП ппа УШ 136 4аз пеиттеекотшепе Мафбег1а] пасв Рвобостаршеп 

_`4ез Неггп Вле4е! (То№п) ш Лажеу (Ротраф) абееф4еф. Апззегаеш афег фгафеп Олпзлае 

‘еш, @е пис алЁ шейгеге Зетезёег уоп @1езег АтБе16 аЪ2осеп: 1ев уегИезз @1е 5‘еПапе 

— ешез Сизфоз дез Матега]ос1зсвеп Мизеииз ег Калзет]1сВеп Акадение дег \У1сзелзеВайеп, 

ит зе шй ег ешез Сео]осеп 4ез Сео]ос1зсвеп Сошё га уегбаазсВеп. Оег Бекапиеп 

 `ТаБега 8$ аЪег дез Птесбогз ]епез Мизеитз, дез Негти Акадепикег Ег. 5сйш!4%, Вафе 

Е. 16В е5 ха Чапкеп, 4азз 1сВ аасв зрёйег аз акайешизсве Мабег!а] ефепзо Репиё2еп @итЙе, 

у и. упе #таВет. 

Г’ Илиа Эс аззе Варе 1еВ посв Негги Ргоёеззог Н. Вал ш Вопп шештеп магия еп Оапк 

5.  апзгизргесвеп, #йг @1е стоззе бе ШеКей пит аитсв Ажегысеп шергегег ЭеВИ#е севоМеп 



ТУ 

2 Вафеп. Масв рвофостарзевеп Аплавтеп @1езег эсВИ#е зт@ 41е Техёйсигеп 2, 3, 4, 5 

па 6 т Но]я сезспи еп. П1езе НаШе егфаф 1сВ пит 1е19ег егзё 1п ег еШеп Эфип@е, зез- 

Ва] 1с№ егзё ]её2ф пась АБзеШизз дег Атбе иг Еткепибисз с@апоф Бш, дазз ег «Эригосу- 

аВиз» ойепратг п1свф ет зо]сВег 156, зопбегп, уче @ег Беётейепде пас асНсй сепеЁете 

ЗВ реууе15, пог ет Ахсйаеосуа из пла збатК уетиже1е{еп Зербеп 156. Да афег аз уот- 

фапдепе Мафет1а] хог сепамегеп Везйттипс @езег ЕКоги п1сйф апзгелсВе, зо Вафе 1еВ @а- 

тай! уегаееп плйззеп, уе 1сп апЁ пез уоЩе, @1езеп ЭВ ш етет Апвапсе 21 Безрте- 

сВеп. Оеп Гезег 1е 1св Чайег @е Сабте бросуайиз амз ег Тлзбе 4ег забтиазевет 

Атсваеосуа тет хи зёгесвеп. 
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— ИХМПИТОМ6. 

Те геспеп сео1ос1зсв-ра]бопфоос15еВеп Башиасеп аиз Эичеп, @е па аео- 

1ов1зспеп Ы1зВег птега]ос1зсвеп Мизеши 4ег Ка1зегИ!спен АКаденце ег У взепзсва ен 

°—  амбемавт \уетаеп, Ъегоеп етеп \у1ззепзспа {све Бевафи, деззеп Нефипе ипег Мимн- 

Кипо ш- пп апзпазсвег ЕасШеше зо ГогбзсвтеНее. Ошбег @1езеп МафемаНеп пейте 

‘Фе ра1йохо1зсвеп Башиаееп А. СиеКапожзЕГз ипа 7. Гора п’з ешеп Вегуоггазепдет 

т Р1а4л еш. П1е Веагфе ито 4етзееп \уигае шт Ни Табте 1889 Ъешш Ап шешег 8#е]- 

_ шло ешез Сизфоз 4ез МПпега]ос1зенеп Мазешиз уош Плгесфог еззе еп, Негги Акадешикег 

г. Эсвш14, пфеггасеп. АПешт @е РибИсайопеп 4ег уззепзеваевеп. Егоебииззе 4ег 

Мепзиизспеп Ехре@ 0 ш деп Тавтеп 1885 — 1886 ип ешег хмеНеп, ни Тавте 1898 

—  ш\еглошшепеп, Ве1зе Вафеп @е Бесоппепе АтБей ипбеггосвеп. 

Ми Чег уогЦесепйеп АЮВапаше зо @е Уегонен еВипе дег раййохо1зсВеп Мафе- 

аЦеп дез Мизеитз Бесштпеп, ип 7\уаг шй еп АЦезеп ВИЧипееп —4еп сатт1зевеп — 

Таизизсвег пл зёгайотарзсвег Вежениие. ш хмецег Веше зоПеп @1е зИит1зсВев 

плеп Безсьзлееп ует4еп. Амз еп зИичлзсвеп Заштшееп зш@ и\аг ешяеште Твейе 

Бегейз \1ззепзсва ев уегугег Вей утогаеп, 30 @1е ше! еп, уоп Сяекапо\ззК1 ппа Ггорайп 

О]епек, Ёегпег ап @ег МИегеп ип Отёегеп Типоизка алёое]езепеп КогаШеп уоп 

го. ©. Г1пазгоа ш ЭбюсКПо '). 
:  Еетпег \упт4еп уот АКадешИег Ет. 5©В19$ епиое Тгфоеп ип@ Герегаел, 

те Вгтаслоройеп аз деп оепапщеп бесепаеп т шевгегеп Атрецеп {ВеПз Бе|аийе, ей 

Фетз Безсптлерет?). АШеш @е Веатфешите @ез сезатийеп Мабег1а]ез Коппе егзв 

_ 1 6. Шпазётош, ЭПагзсЬе КогаПеп ааз Мога- 
Лапа ппа Э№чеп. Вале И К. ЗуепзКа Уев, 
4. Нап@Ипоаг., Ва. 6, № 18, 1882. 
_ 2) Ге ясВЯеме АтБей 156 Ег.5с Во «ОеЪег 

птре пепе ов филвсне ТгЙоБНеп пп уегуапае ТЫег- 

к ‚Записки: Физ.-Мат, Отд. 

Фогшеп» шв 1 Таё. М&. РВув. её СЪ йш., Ыгёз ди ВиПебт 

4е ГАсаа. Гу. 4. Бе. 4е 5. РеетвБопго, Т. ХИ, 1886, 

р. 407—414. ПлезеЪеп Когшеп, хазаттеп т еписеп 

апдегеп уоп В. МааК ат \УПШ сезатшейцет Уегзёе1- 
пегипоеп, 314 уоп Ег. ЭсВш1@% апзвег4еш ш етеш 

1 
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ш! ЕгЮ]е ш АпетШР сепотлиеп \уег@еп, а1з ле зотеЫе ветеп сеоТогзспеп Тасе- 

риспег ег Ве1зепдел хиг Вепафииие хиойпоНев ууагаеп:). | 

А]: 161 24 Ащапе @ез Лабтгез 1895 @1е СхекапомзЕГзсвеп Зашиипееп уош Тавтге 

1875 апгевтиизветфе, ал 16№ салбтзене ТгПоршел ип Вгаемороден шт Напазбискеп, 

уеспе ап 4ег Тиепа 2хузсвеп О]ектитзК ип ТакиК сезсШасеп утатеп. 

Т1езе Ешдескиле ешег сашбт1зсВеп Еампа ш @еп Гепазсвасв еп РП4ее поп еп 

Атз605$ лаг умейегеп ЕтКепл 3 апегег салот1зсВег Зее еп т 036- ип@ Могазимеп, | 

дегеп А\ег 513 давш еБепаПз уегкалиф уотеп маг. 

Оефег @1езеп, аз шетеп Бет гезшШыгеп@еп, ипегуатвефеп Масв\уе1з етег умеет 

Уетте ито 4ег сашт1зсВеп Меегеза ]асегипсен ш 51ичен, м@све ш ег уотНесепйел 

Атре сепам Бестйпае$ уегаеп зо, ПВафе 1сВ шипаНсй ип@ зовтНсВ уот1аайее Мабвешт- 

сеп сетасй%®. 50 бгис 1еп ш 4ег АргИзтите без Тайгез 1895 ег Ваззазсв Калзегае Вен _ 

Мега] ос 1зсвев б-езезсва# шеше Егоебиззе ш 4ег АЪзсьё уог, @е Неггев 

Вегошеешеиге, месве пп Коттеп4еп Зошшег ап @ег эфилзсвеп ВайшШиие 8 зат 

зоШеп, жий Затшшеш \тейегег Мафета еп жи’ КЛёгипе г Фе пей Беепсвбебет Етасеп 

апгитесеп ?). Ва! @атаиё 156 а1езег, т гизызевег Эргасне абееваМепе Уогёгае алззегает | 

ш @еизевег Эргасве па П Вале Чез Тавгеапеез 1895 4ез Мецеп Тавгьиенез #йг Мте- 

та]ос1е, Сео]осле еёс. егзсШепеп 3). ш ]епеп Ми Ве !ипесеп Варе 1сй адсв @е Уегтейиис 

Чез ОщетзИаг ш 5филеп Киг2 пасв 4еп Егоетиззеп шешег Атфецеп Безргосвеп.. Чех 

у\ига Чаз ОщетзПаг пиг зоуеф ВегйскясвЫеиие Ви4еп, а15 ез 2аг КЛагипе ег эбгам-_ 

этарзевен Уеглаззе дез Сати пом еп@1е` егзспетф. ЗИ 

1 4ег уотПесепаел АБВапаие 0 пп егзёеп Саре], пасв АчНавгиле ег мен 

сеп Табегавиг, ег Веше пасв @аз Сашумит ап @ег репа, аш О1епек, ива ат. 

Теп1ззе! фе! Кгазпо]атзК ш эбтайстареВег Вемевиие езргосвеп эегдеп,. заВ- 

тепа 41е Везсйтефипе @ез ра]йотоослзеВел Маетаея еп Ба @ез имецеп Сарнев и | 

Чрезег Атфей Бет в01. - 

; 77 

Апвалсе гп МааЕ’з, Вилюйск округъ ч. Пр. 355 й. 

Безевтебеп пп@ апЁ2 Таёеш абреь!9еф. Пезе АхЬев 
фгаоё аеп ТИе] «Обзоръ окамензлостей, найденныхь 

въ Вилюйскомъ округ». 

Еегпег Япеь св а1е Везсвге фито ешхешег 81- 
Ъичвсвег Герега1 еп ш Ег. $ св ш1 4? з М1всеПалея ви - 

г1саТ, иБег 91е гизявсвеп Герег еп, Мёш. 4. ?Аса9. 

Т. 4. Бе. УП 56г., Т. ХХТ, №2, 1873, р. 5, 8, 17 18, ип 98, 
Ве. 24—28, 38, 39. ЕБепзо 11 деп МавсеПапез зЙитса, ПТ, 

Мёш. 4. ’Аса4. ес. Т. ХХХТ, № 5, 1888. Епайсв ее 
Ег. 5евш1 9$ еше Оабеп Бег баз волмзсве ЗИаг шт 

зешег «Веув1оп 9. овфа]6. зИиг. ТгИоБ еп», Мб. @. 

ГАса4. е{с. Т. ХХХ, № 11, р. 44. 1381. 

1) п Ейгхезег Хей, всвоп уог Огис ейипй те 

Атрей, уга дав " аабощов С2еКапомзЕ!з Дневникъ 

`Геограх. общества по общей геограз/и, Томъ ХХ № 1. 

| Порабив ебеп посв г @е ЕЕ море 

о Нопедищи а, Таврентьевича `Чека- : 

новскаго по р$камъ Нижней ТунгускЪ, 'Оленеку: и 
ЛенЪ въ 1873 — 75 годахъ ш записки Имп. Русскаго_ 

1896 егзеветен, уаВгела @1е рео]орлвевеп ВН 

уег4еп. 

2) Баронъ Э. Толль. 0 распространен. ‘нижние 

силюрйскихъ и м ООН въ _ Сибири 

зИог ила а п Е, зонвийве 1 ные: 

Мепез ТавтрасВ #х Пи 1895. _ Ваша. О 
157 — 166. ‹ . } 

4 и. ь В” 

По УХ 
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ИТТЕВАТОК. 

_ Оле егзфеп Бригеп ешег сашлзеВеп Каппа ам$ ЭФичеп епёеске Бетейз АКаде- 

рт Ет. БсВт1а6 па аВте 1886. Ре ешег ее ‚ КаШевенциаие, ве Фе Неггеп 

"кре ат ОЁег аез НЫ ня ип пасвег Чет Мизеии ег Акадепие 4ег \У1ззеп- 

_ зовайет Ибегоебеп Пафеп, ап Ег. 56№114% хуе!: пеце ТгИофКел, @1е ег ха Ебтен Чех 

_ Ешаег Апотосате Рано ип Тлозёасив Маз уае Бепалаце. 

Аи! Фе сепегизепе Везйиииис 1 ег Ашфог зе1з6 кешеп Безопеген Мег! 1есеп, 

а о и ет 27 О Макет1а] ПеГегл, ает ‚@е а 

ор, ег зосепапиеп Рагадолядез-еаде ойег ео Мепеяат аег Епе]йпаег апсейбгеп '). 

® _ Оеег Фе ГавегипезуегВа ииззе @езез 1бетеззалщен, егзёеп салиизевен Рипаез 156 

ть фе Ацашиег деззе еп 1е14ег шевёз БеКалиб семотаеп. У: м15зеп паг 50%1е1, 

С ЗИ дз ег. с ат тесмел р 4ез УПи р ег Мапдипо 4е5 Козовиеи р В, 

Чадигсь ее гб№Исве Еёгьиие егВа{еп, азз зе п 

р ть {еп пы Е ТЫеготтев. Меёапсез РВу- | то®еп ТвопзеМееп \уесвзеасегп. ЕБепзо]све Эевев- 

3 — её Сыш!атез. Т. ХИ, р. 409. 1886. феп Япеп э1св ищегВа]Ь алсВ аш гесвеп О{ег. \УеНег 
к 1в Уогрегейипе #аг зр&еге Еогзсвег 1 1сВ | аБб\уагёз хесеш эВ Епбззипееп ала Еззе, @1е апз 

_ы Я МааК @бег Чеп Вал депез ТьеЙез Ка] кв{елпен, БапазепрегоПеп ип@ аз Земсв ен уоп 
Убе 2еггашшегет П1огй БезфеВеп.» —УеИег ищег- 

Ва]: «О1е {ег ипе 13$ еше гесВё ешгиисе ипа 

Беззе В Рав йЪега]1 ааз Ка] КзееМеп». Олезе]Беп ЗеШев- 

1еп ищ@ апсь ]епзейз Чег пёснз{еп пасВ 5. хекевеп 
Ктишшипе Чез Е]вев уогеггасНепа, ве #аПеп пась 

1* 



4 Еролвр уом Топы. 

СИетсвхе о ши еп Бе14еп сепапшеп ТтПоБНеп Безсвер Ет. БсВ 14 ешеп пепеп 

Аспозва$, еп ег 49дл0$ёиз Сзекапоизи Бепапиёе. Плезег Торф Пес ш етет Бтапи- 

Вспеп Еезвеп Ногизеш, \уе]сВеп А. СхекапомзЕ1 па Тавте 1875 ат Оепек, итегпаЬ, 

дег Кокатйпт4иие, ишбег с. 701/? пога. Вг. пь@ с. 120° 654. Г. у. бт. ищег апдетет 

Е аззоезстере ал4ееезеп Вафе. Мавегез эзаг ш Ег. Эс ш1аез сИи{ег АБВапте пт 

сесефет. Па СхекапозузК! зе5ё ш @еп М5Вег уегбНепЙенеп Вейзерегев еп бе #256 

збиттеп Аасегипоеп 4ез офегеп О]епек аз Еотёзефлте ег оБегзИатзевеп Тота- 

зеейфет") амйаззёе, зо Коппе шап аппейшеп, 4аз5 4аз саттазеве бегб шй деп Азлоз- 

физзс Веги улеПе1сВ& элз 4еш Зецепё Па] ег Коша, @е Пикегзейз ш @еп О]епек шийпае, 

апоезсвлуети зе, ип@ зошй етет салфтзсВеп беЫее апоевбге, уееНез уош ОЛепеЕ 

1166 игевзсвЫеп зуег4е, зоп@еги афзе1з мезёев уоп С2екапомзкГз Везегоше 

Несеп Кбиифе. 

Раз 156 аПез уаз Ъ5Вег аег аз Сашфгний 1 Зет фекапи маг. 

3 шцег 40° пипа уегаеп БедесЁ® уоп етег Зс св уеззел, 

шеагЫсеп Гершез, ег зсВатЁКапысе Егаршете ппа 

В]бске уоп КаЕзеш еп 51. «Ги зааНсвел Тьейе @ег 

ЭсШейе @ез Ешззез ВеггзсВеп го е р]азызеве ТВопе 

уот, уе]сВе Мезёег уоп еБепзо]сВеш Ъ]апеп ТВопе ет- 

зсВНезвеп. Ап @ег Э%еПе, мо @1е Кташшипе ыеВ паев 

Мог4еп \уеп@е%, фгееп аш гесВеп О{ег Ргое хи Табе. 

1езе БезеВеп ишеп аз Б]алет, егВатфе ет Гевш, обе 

аз отбпНсвеш Мегое], иЪег уте]сВеш еше Сопе]отегай- 

зеВ1сВ# апз 21еш св ргоъеп В]бскеп Церф, 41е уоп р1ав- 
Ызсвеш гобвеш ТВоп БедесК& та, ип 2и оЪегё 1арегв 

Мегре! ш Ка]к- ппа ЗапазетЬгисьзёйсКев. 

УМепп шап еп \УШа мецег илёегва]Ь уего]2, 
з0 Береспеё шап етеш Веготйскеп уоп ппфедешепаег 

Нобве, ег уоп МУ пасВ 50 зёге1сВ$. Ег Безве $ ам дет 

тесМеп О{ег апз О1ог ипд зейег эаз Ка]К- ппа Запа- 

звешеегоПеп ип Сопе]ошегайет. Нагё ат ЕаззБеме 

зе] егВефеп э1с6 ап ейсеп РипКЁеп #аз Вог1отйа] 

зе] асегёе Ка]Кзетзеы свет, ш уе] сЪеп а1е етзёеп, 

йт1селз зебг зсВ]есВф егва]{епеп Зригев УОп 

Ть:еггезёеп зиЁётефеп. Нег 1% ег \УИш жедег 
ш еше Ъего1ре берет ип зеше ОЁег еп16ззеп Рго- 

Ве, @1е апз П1огй БезёеВеп. Пи Веме аез Е]иззев ег- 

зснетеп \1едег ЭгошвсвпеПеп, уоп ууе]сНеп @1е стбвае, 

Чег Коё&5сНики! СВапа (4. В. бег Кеше Ка) еше 
УУегзё ]апо 135. Ошегва]Ь 4ез Еавзез шйпаев. гесВ#з 

Чег Е!з8 Ко&зеВиеи1 (Кешег) ВоёоБи1. Пе 5ей- 

‘ибег БезбеВеп апз еп #гаВегеп Сезбетеп пп огбззйеп- 

\ВеЙз хейсеп э1сВ зёатК севоБепе ппа зосаг уегЫКа] эе- 

5беШе Эалазете шй ТЬод-Илизевелзсв ес еп, п 4еп 

п1с6ё ей уоп Шег апзёеВепаеп Вог1хопёаеп Кайк- 

зесВеп 2еееп эсв В8айс зе В]есвё егва14епе 

Кор#всЬИЧег уоп ТгИоЪ еп, месВе апё @е хи- 
вевоекей зиш зИит1воВеп бузбеш Бпуевеп. | 
Г1езе Ка! еше уесВзеПасеги т тес тёсвЫсеп Залд- 

звештел, Ка зёешогесс1еп ип Мегре], о ш Еогш уоп 

Эсви пп бегбПеп. Мось уейег ппбегВаЬ, аш тесМев 

Тег, {геёеп уоп пепеш П/!огИе ап, 1е топ зевт Вагеп, 

шейалпогрвевеп Ка]кзетеп йЪег]арегь ег4еп. Пе 

посев зецег ищегва]Ь алла УИ азайтевепдеп Ка№- 

зсНсВ еп епа\еп зсвоп п Мепое КорЁ пп ЗеВ\уапя- | 
зеВ ег уоп ТгЙоБйепатйеп, ‘ууе]еве Чел шейчевет 
Ног12опё дез ОЪег-5Ииг сВагаегашеп, Рвасорз Вю- 

сКезё, РгоЕиз сопсаттиз? п. а.>— 

Аиз 41езеп Апвареп. МазЕ?з серф, шешег АвезеВь, 

паев, Вегуог, Чазз‘пыё епиеег \Гавгзевет сВКей т дев 

«аз Богота] еп Ка]кзесВеп, ш зе]сВеп @1е егзбеп, | 

зсВесВ$ егваепеп ТЫеггезе ай тефеп, —ал ег 5%гот- | 
зсвпеПе КиёзсВиео: СБапа офегВаЛЬ дез Кибозевш Во- 

{оби »›—одег ш аепзеЪеп Зе1сВфеп «шв зсШесв® ехВз]- н 

1епеп ТгПоБ еп», ме]све МааЕ 2аш ЗЙиг ип зеНегеп 

Эшпе эвеПв, те. ‘сатафизсвел Е 2, ты. 

ууагеп. 
`1) Ре ТошБа 156 еш ФаеИЯизв те а ‘ап 

уе] сВеш Схекаполуз Е оъегвЙизеве Регеас!еп Чапа, у 
пась Чепеп Ег. ЗсВш14% даз АНег дегвеЬев 218 ип- — 
фегэйез ОБегзИаг 4. 1. СШиоп стопр обег Тогдеп?зсве 
Зее в, Гезёее. Уего]. Зевиааз сме. `АБВала- — , 

1 ш Мазь, Виллюйскй округь И, р. 356. А е 

Уре < 
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Т. Хаг Ббтайетарые аез зичзсвеп Салифгга. 

Те Саше слет Уемеет аа {ег Гепа. 

Ощег еп пасфое]аззепеп ЗсНеп А. СхеКапо\узкГУ Бейпдеё св еш Мапизстире 

ши ег ОеБегзсВтЁ: «Сеоослзсве ВеофасВипееп пп Гепафа] \мизсВеп ег З{байоп 

Кабзсвис ип@ 4ег 5646 Таки.» П1езе ш газузепег Эргаспе шедетсезсвтеЪеле Атфен 

угигае ши’ уоп Неггп АКадешикег Ег. 5с№ш14$ #геипаНсВ$ё афегоееп. Оаз Мапизег р 

ета дезеШеп сео]оо1зсВеп ВеофасВбипоеп шт ТазефисВоги, Фе еЪеп уоп ег КалзегИсв 

Возязсвеп Сеостарызсвеп СезезеВа ип Ипзаттепвалее п! еп абллоеп пасВее- 

Лаззепеп Эсптеп А. СхекапомзЕГз Вегамзсесереп уег@еп. Алззег Ч@езет ас Изевеп 

Маегае Ваф мег афег СхекапожзЕ1 еше №15бот1зсйе Еее ип еписе ааЁ зетеп 

пепсеуоппепеп безе зритк еп сезё йе ЭсНиззбететкипоеп сесереп. [св мегае па Ео]- 

сепаеп @1езез Мапизстрь ш Чеиёзсвег Оефегзехиио чубг ев учейегоеБеп, зозуей ез ай 

Чаз Сатттит ап ег Гепа Ве2ис Ваф пита @е Ешейипо папа Чеп Эс аз уо пе аБег- 

{гасеп, пыг зе156 абег пиг ш еп Апшегкипсеп епиое СИае, Егойплшисеп ип Ветет- 

Кипсеп еапъеп. 

во. «Сео]ослзсве Мие|ипоеп йбег 4аз Гепаёа] уоп Кайбзевие 113 хаг 54а Лакабк 

Ъейпеп ев т еп АтБекеп 310Ъ1п’з:) Еттап’з?) ива Ме211%2Ку’з 3). Е ше Ипзалтеп- 

азия @тезет Масс ет ши Ншиосиое епиоег Егатапоеп гаф Акадетикег Мла- 

_ Чепаот# па ТУ Ване зетез ВезежетКез°). 

Туезе Оайеп ген пп АПеешештев хи пасвзбевеп4ев Эс азз0]сегипоеп: 

Ап 4ег Гепа уоп Кйзсвие аЪ №15 КиеизК зш@ 2ме: Аасегипоей епбуисЕе: 

тобпег Запазет ипа Ка]. Аиз деш егэбегеп зш@ у1ег Атбеп Уегзетегиисен екалий, 

@]све апЁ ет п! е]- ип оБегзИитазсвез АШег В1пууе1зет 5). й 

_ Ре Апйаззипсеп @фег те сесепзееп Веженипоеп Ч1езег сепапщен 2\е1 АМа- 

2% сегивсет севеп аизетапаег. Пе тофеп Бапазеше \уег@еп уоп 4еп Етеп хат Оеуоп, 

| _ оп ‘еп Апаегеп хит ЗПиг сегесвпей; ип дет еп{зргесвеп@ ВаМеп @1е Етеп еп Ка 

зИит!зсй, @е Апаегеп г сагрошзев. Омега КтелзЕ, Низзар\уйтг ал 4ег Гепа, 

Г в ап? Четзефе Каз еш епбулске!; абег Кигх уог О]екпитзк, уоп еп «Суаззешту- 

1) А. Злобинъ, Горный журналь 1831. № 10. 4) А. у. М1а4епдотг#{, Э11чвсве Веве В. У 

_2) А. Егшап, еБег @1е сеорпозизсвеп УегвЯ&- | ТЫ., Т. р. 304 #. 
е уоп Мога-Азеп ш Вемевипр апЁ Чаз бо14уог- - 5) 0г. батата, Везишшипе ешеег уоп А. Ет- 

р 
— Кошшев ш @езеш Егаейе. Етшап”з АтсЫу г | шап пп Ептор. Влпв3]. п. Мога-Азеп сезатиеНеп ТШег- 

уивзепвсВай сне Кипае уоп Визз]апа. ПГ Ваза. 1843. | Уегвешегипееп. Егтаю?з АтсШу В. Ш, р. 540 В. 
; Т1езе Ат{еп зта: От®осетав чтдафиз баг., Рйа- 

З). Ме=1142Ку, УегВапа]. 4. Вазв. Каз. Мше- | сорз зс1егорз Е ш. «Адпозфиз Фифегсиозиз К1.» п. Отгиз 

. безеЙзсв. га 5, РейегвБига, 1850—51 р. 122 #. Тепайса бут. 



6 | Еролвь уом Тогл. 

Вегоеп» ап, зш@ ш 4еп О{еги @ез Еиззез Бипфе тегоесе ип4 {Пошсе, йеПз сурзИтепае 

Сезеше еп 16336. П1езе АМасегиие 156 Бег О]екимизЕ епбулскеф. Мап пни ап, 4288 

зе бе За]яотеПеп Ч1езег десеп@ пайтв; `Уегетегипееп зш@ и\уаг т @1езег АМасегипе | 

псп сейш@еп; тшап гесблеб з1е афег хиг Таз (Меж тед)?). Ошегва]Ь, О1екииизк 91% 

упейег Ка зеш 2и Тасе; аосв шег зт@ ш @ешзеШеп Уетзбетегипсей сейш@ец утотаел, 

Че а1з Сфатиез ата Вйодосттиз оегиз (1ефетег аШегтоз пп @езетере 4ез ЕТиззез ?) Бе- 

эф 3114, ип@ аеззваЮ шиззве @езез @безешт Ни ВегокаШ сепа№еп уегаеп. Оег Ка 

дей св иена №13 ОЛекициек, Чосв Кигд уог Такибзк, Бе! ег ЭЧайоп Везбаейзкауа, 

{1166 ап зеше 5еПе Бапазвешт, ег уегкойе РЯапхепгезве епВё&. Тлебжегез безбеш Пеоф 

ииег дет ВегоКка/К*) ип 11933 ащ{ Отипа @1езег ТВайзасве зезтетзез 213 СШей ег КоШеп- | 

Готтаоп алоеёазз6 уегаеп. | 

Атё 41езе, УМе1зе зуигаеп пи Гепаф®а], 1 4ег БехасИсвен Апздевииие, Ёо]еепе АЪ- 

Ласегилоеп апзепоттеп: а 

1. Таз. Е 
2. КоШетогшта ой ш имет СПедего: 

а. Вегока К. 

Ъ. Бапазвет. 

3. Войег Запазеш (4еуотизсй ойег зе). 

4. Какзёет (сагфошзев офег зИлиласВ). 

ип епаНсв пи УогВегоевепаеп п1сВё егууйВий: 

5. МебатотрызсВег Твопзеле{ег, пас СегбШев паг ав ешег Зее абв 

ЗвейалзК), ш езевтите вет Уогкотштеп.» 

Масваеш С;еКапомзК1 зете ВеофасВииееп йбег еп Бехесвпееп ТВей @ез Теа _ 

ФВ а]ез апзепалаегоезей2, уоп епеп 1св меШег ипфен 11 @1езег Атфе! паг 925 уте4егоее, — а 

уаз ап аз Саши Вегие Вай, се]апо% ег хи пасвзененаев Зсззет: = ия 

1) «О1е &Шбезбе ВИаппс дез пепабВ а]ез 2узеВеп `\МегсвоепзК пра ака 156 деп 

Тасегипозуетвизев епбзргесвен@ @аз Сезешт, уте]свез паг аш гесв ел ег Чег Гепа, 

вевепйрег бег БаНол ЗВейал5К ©1105 186. ть зеВНезве шв Ее Е ап. а 

ег Егасе, оЪ @1езег Зеше{ег ет зе озёзёат1еез ей, обег пиг Чет т: ВОВ ее 
уегралде ищетееогапев 156. (Па 5 КаШе уйгае ез зешег Гасегипе пасй Чет Бебуео : 

1) З1оБ1п ипа Егтал 1. с. звапаел 18%, Капи 1е14ег ев Зеврезве Пе хзег@ец, ‹ д д 

2) Мег1142Ку 1. с. р. 151, 154. деп $6, РеёегвЬигоег Мизеел @е ОзеиаЛе. ег ̀ Мед 

азз @1езе АпраЪе аиЁ ештешт Иташе Ме р Ку’зснел Зашшапееп п1сВ$ 20 #пдел ва. — 

116 2Ку’з Бегар, Нес аа ег Нала, уо@игсв з1е аЪег еп#- 3) Масв Аийаззипе; Мед’. 

; н 

й 
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11 (КабКег бопуегпешепте епбускеЦеп Нот1хоще, ибшНсВ @еп уоп таг т тешеп «бео]о=. 

Отцетзисвипсеп @ез Сбоцу. Ка Е р. 2211), паспоеумезепеп Земевет Бе! ег Озйпохта- 

Зешисв$ п. а., епёзргесВеп). 

2) Оег КаКзет. Ег Яп@еф элев обегнаЬ КтепзК 1 Безсвтёпкег Иа уоп Ргоеп; 

ппегваЛЬ абег чеген @1езе реп Ваийсег; ]ебосв уоп 4ег 5ёайоп 5зоПапзка]а ап ее 

_ @1езез Стезбеш ипитбегогосвеп @е {ег 4ег Гепа, а5\уат6з №13 лы Эбаоп Тофзев пала, ипа 

пт 501016 ОПе сапе эсШеНе еш, уесйе Мег уот Оег сефИаер уига. Опегпа 4ег 

ЭсШеше себ @1езез @езбет посв ш ег МаВе уоп О]екшзК хи Тасе. Плезег. Какзет 

Ласег6 ибег Чет «тобфеп Бапдзёеш» ип@ ао @тип@ асе Чеззеп плизз шап Шип г плфег- 

зЙиазсв ВаЖел. 

3) «бе го#пеп Запазете.» Паз А\ег @1езег АМасегипе уйта дитсв @1е О 

'Уетэветегипсеп йхи+. М отбззегег Сепализкей уит@ @1езег Нот1иопё рези \мег4еп 

Кбппеп, 30214 1е уоп ши: ап деп иеПеп 4ег Ощетеп ТипеизКа, хизаттепоетас Ве Зати- 

° шас Беатрещев 156. Уоп @1езег Зашти!аие Капп шап уогбийе пог засеп, 4азз з1е ищег 

Е. _ апегет ететзейз О’Йиз Фепайса, еше Еогш, \уе@еВе пасв С1тат@ г аз шие] Пат1зеве 

АШег зри1сВф, апдегегзейз — Гераена Ощейтий еп &№, уесве ег еуоп1зсВеп Регоде 

апоевбг. Пуезег розуе Н1и\же1з ай 4аз Уотвап@епзет уоп Уегёгейети ег Чеуот1зсвеп 

Рег1оде пп Эссе епуетрапае 4ег «гофеп Бапазете» 136 Бл1еетз п1сВф Чег егэбе; депп 

1св Вафе зспоп ЁВег Уетзвешегилоеп уоп @егзееп Вейеиипе ш еп тоеп @безвешеп 

и Апоагаа], реш ПОогЁ РабипзКо]е паспоеучезен, уесве 1ефжеге овпе ИмеШе] п 

Чеп го®йеп Бапазбештеп @ег лепа ш Ипзаттенвае збевеп. АцЁ 41езе \Мезе Вафеп г 

— 5 Твафзасвеп, @1е хи 4ег Аппавше БегесВЫсеп, дазз 4ег Земещепуеграт4 4ег «тоеп 

 Бапазеште» етет Йейталии епёзрите В, меевег уошт Ме] Миг 15 11$ Оеуоп ешзеВНезз Ней 

_  Шпадйао$?) 

в” Веуог 1сй посв @1е Егасе рег 4аз АЦег Ч1езег безбеше ует]аззе ип@ хит зосепапщеп 

—  «Оекттякег Тт1аз» йбегоеве, Ва]&е 1 ез аг пб ео епиое Ветегкипсеп @агйфег ешил- 

&  зсваШеп, уте]свег Атф ег Б{ёапа аег Кепп15е ибег @1е Уегогейиие ип4 @е Есепзсвайеп 

в. 4ег Сезеше @ез Тлепаййа]ез хи Чег е \уаг, а1з @е АпзсВ$ апзоезргосВеп ууиг4е, 4азз 
Е. _Фе Бемемеп уоп ОЗекиитзК }йпсег заеп, а1з @е тоёен безбеше 4ез офегеп ГепайВа]ев. 

_ Феш Чата сет Эфапбе ег Кеппёиззе пасв Безе д1е тобфе Еогтайоп, @1е ап аег 

‘офетеп Гепа, епбуиске 156, аз еш ат оет то{Пеш Балазешт; зе 156 Низзарм тв: паг ре! 

° ТА. Чекановский, краткй отчетъ о результа- | ОеБег 41е `Уегьгейите @ез ОтегзИиг по СалЪгИии п 

} хъ изслЪд. 1871 г. Ва Сиб. От. И.Р. Г. 0. | 516 й1еп) пасВ2алуейзеп сезисВ. 1 шешег пёевзо]ееп- 

1, №5, 1872. Чеп АБВапаипо Войе 1св @е ра]ёопбо]ос1вевеп Везезе 

— 2) Оазз @езе Апйаззиих Схекапозз Ев, @е ег | ха МеЁеги, дазз @е Запазеште уоп Рафип у1е] Ме{ег ип 

№ Ег. Эсвтз ав Ве! Це, Беше п1сВ$ шевг хп Ва№еп 186, | зеёхеп 04, ип хчаг п1сВё ]апсег веш Кбппеп а] Чаз 

— Бабе 1еВ зсвоп ш деш оъеп сййфеп АтЫКе] (Е. у. То!1, | Неве ОпёегвИ ог. 
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{тееп, уеспе тег Имзаттиетзеате пасв ото пп@ шегоеНе эта, бурз епаеп 

па @е За17ащееп зрезеп. Кое Фап@ зеВ Чата] 11 ег Шо] ос1зеВеп Яизаттшев- 

зефилше @ег Бе4еп АМасегипееп п1сВз Сететсашез. Еегпег \уаг ез Бекапиь, @азз шег 

зе 40тё @1е безеше хизаттеп пи деп Как зетеп ап тефеп; афег @1езез 1её24еге Сезёет 

12% ег О]екпишзК еш сапя апдегез Апззейеп, а13 ат орегеп Тлал{е 4ез Е1иззез, Чепп Шег 

таг еше Уег%етегипе сейшаеп \уотдеп, \е]све аз Сайиийез Безйтатф маг ип@ апззетг- 

дет пайш шап ап, 4а33 @е фищев Сезеше уоп О1екшизК @еп Какзешт иреасеги. 

1 Ащегасв6 ештез з0]сВеп Ббапаез 4ег Кепийиззе 1536 ез пгсвамз пафбатНев, 4288 

еде аег Ъе14еп, ш Вейе зевел@еп АШасегипсеп а15 Безопйеге Еоттафоп седетщей хупгае. 

Меше Ошщегзасвипоеп шиегва 4ез УотКкотитепз 4ег тобеп Сезеште ‘Шел еше 

Гаске ш дег Кепи 15 @1езег Сезеше апз. Зевоп Ягавег Ва\е 1ев Сеевепвей @е Сва- 

такбег1зИК Оезег Сезеше Ват 2и 1е<еп. св уйез пасй, 4258 @езе Аасегиисеп аб. 

уе! Нот1хотел серПаеф эта: апз етет ипёегеп, уотпеттзсвепа апз ТВоп Безберепдеп, па 

ешеш офегеп — алз Запазёет 2изалитепесезе2 ет; {егпег 4азз и\маг @1е гобпе Еагфе 4ег 

Сезеше уотпеггзсВ, афег 425$ п г газаштеп апсЬ стйпНсве, эгйпе пп@ сефе 

Еагреп апйтейеп. 1сь {Нее апззегает пы, 4а5з Чег пишете Нотиоп з6еПепутезе у1е1 

Сурз еп; епаПсв ЁаВтгёе 1сВ ТВабзасвеп уог, ап? Стип@]асе уе]свег 1сВ аппабта, 425$ 

ефеп @езег Нот170п 41е За]2даеПеп зре1зё. Плезе Кепптесвеп 4ег @безбеше Коппёе 1ев 

и Кте1зе ВаасалзК т в ег Апсоага ип пп Кте1зе \етспоеизК пи беыее 4ег 

Тлепа пасвлуе1зеп. 

Г1езе Сватак{етзНК 4ег Сезбете Ме Без ле @1езее, уме амз @ет отведено 

Вег1е% Вегуогоей$; ап ег Гепа аб\уйгз 13 Кгепзк, ип ш @ег Маве а1езез Огбез (ап. ег 

ипегеп ТипсизКа) 15 ег итеге бошое ил шегоейое Твей 4ег- АМавегипе т аШеп 

сепапшеп ЕлоепйшНсВкейеп зешег Ипзаттепзехите ип@ Еагрен еп 6ззё. ев зуегае 

зрёфег Ре! Чег Везсйге ип шешег Веофаспииееп ап ег Олёегеп ТипсизКа, посв беесел- ) 

Те Вафеп пасп7и\е1зеп, дазз апсп еп отйсеп Аасегипееп Сбурз ипа За]еащеПет пе. 

{еШеп ип@ зосаг имег Ава свет Вейшеипсеп уле ап 4ег Гепа, уоткотшшен. 

П1езе безеше Вбтеп Бе! КателзК посВ пусВе ай; 166 Вафе ме ишегВа]Ь ап @ег И 

ре деп Об{еги Броозсшизко]е ип Р}апобукожзКо]е амеелтеп ‘ип егутееге дадитсв 

Чаз безе Шгез Уоткоттевз ме ищетВа] @ег Степхе, уесве тап #тавег Ног даззеЬе у: 

аппайто. Те ууе1зе Гегпег пасВ, 423 сепам @1езеец @езеше №е1 ег 50 Товзевйтада й 

апзбейеп; афег Мег эт зе 1епызеВ шй еп Сезешеп @ег биззешу Вегое, мейсве уоп & 

шешеп Уотоапсеги зсВоп 7аг «Таз» сегесвпеф уег4еп. Е з сепйсё аБег @1е РгоШе уов 

Р)апоруко\узКо)е ип ТоёзеВпа)а, га уег]е1епеп, ит ап ет Уогвапдепзет тоеп@ зесвеп 

лцегзошейез изизеВеп @1езеп Ъей4еп ВИапизеп хи хжеНаш. \Уепа иг зеНег аб ат8 @е 
Гепа уего]сен, зо зейеп \уй` Бе! О]екиишзх гобе Твопе, @е @урз ешаНеп ив@ аи 

Ка кет 1асеги, ег зетешт СВатакег пасв ависВ 136 аеш офегва аш Еаззе. ‘зизбенет- 

4еп, абег эВ уоп дет Казбеш птфетзсвееб, ег ипфетна О]ектшзк ати. | 

Мешег Апз1сйф пасв сепйсеп @езе ТВаёзасвеп, иш @1е ОЛекиицизкег Зовещем | 
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|. _ 1@епезсв шй еп тоейеп бчезешеп @ег офегеп Тлепа ап7лзенеп; ип ипег апдегеп От- 

— _ ибапбев \уйт@е 1ев пысв ппед оф сесеп бе Апзсв аиззргесвев, 4а5з ап ег Шепа, 

° ытазызспе АЫасегипсеп уоткоштеп. Афег 1с еп®аШе писв ешег епбзседелеп Уег- 

—  пешиие ш Апфебтасв6 бег апзсезргоспепеп УегииВипс, 4аз5 @1е ОЛекпиизкег Сезбеше 

ш етеш зсВша]еп ЭеНет шт @аз Бузвешт 4ез Уи ВшаеготеНет. Тс загёе 2апёсрз 

Тайзаспеп аб, \е]спе д1езе Уегти ито Бестйпдеп, итд ‘себе хи рейепкеп уме зейуиег1е 

°— ©3136, обе ра1аопбо1ослзеВе Пабеп еше Степие 2у1зсВеп хизаттшеп уоткотшепаеп 014 гей 

— 11 пеу тей 2п 7левеп, зе1636 ш Сесеп@еп же]све сео]ос1зсй сё ипбетзис йе 314 — ппа 

— 4) еюзсЬНеззе пиеВ п1сьё аз УогВапйепзеш уоп Блазызсвей АЫасегипееп ап @ег 

вит Тена’ та 1апепеп; 1сВ зргесве т пог, сейф ал аПез офеп шибое еше Мабета], шештеп 

— жене] аагйфег ап. 
—_ 5) 68 хепбе пысв пап хаш Ка]Кзфете, Чег ибегва] О1екшшзК апзбев%, ип@ 

— 105$ иаийсв$ Ветуотвефеп, 4а35 ег зетег Илзашииелзей те пасВ #234 14епйзсВ 136 ш1ё деп 

‘тобпеп безбетеп, 4а Чег Олбетзсве изизсвеп №пеп паг багш БезёеВ®, дазз Ъе! @ег етеп 

`4ег рее АМасетипоеп ТВопе уотНегтзсвеп, ег Какзеш афег илбегоеотапей 186; ш 4ег 

° апаетеп аег ВеггзсВф 4ег Какзвеш ап Козбеп 4ез ТВопез уот; ре! етеш зо]евеп ВоПеп- 

утесе] @ез уогвегтзеНеп4ен Стезбетез уетЦегё @1езез зетеп ЧитсВотеНепаен СватаЕег, з0 

_ @азз ез ой паев тбосй 156 пасв @еп безбетзргореп 21 засеп, амз \уе]спег 4ег Бе14еп АЪ- 

_ Пасегипоеп зе сепоттеп $19. 
Аг @1езе \Уе1зе Гайтеп @1е Шо]ос1зсвеп КеппхесВеп ег а АМасетиисей иг 

из, баз ме Бе@е тет АМег пасв ешапаег паве звевеп. ли’ Везйеиие Чеззет 

_`@епеп ейцое уоп тг сезалиейе Уегэетегипсет; зе зш@ 2\уаг зсШесвё егва\еп, }едосв 
епйсепа, ит #256 20 Бевалрфеп, 4азз @езег Как збет п1сВ® хог КоШешогта& от сейбгф, 

ов ‘ет апЁ Стив асе етег ойепоаг #а]зсВеп Везйштшипе сегесВпеф \уигбе, зопеги 21 

п. щшег ЭКетег Еотта& оп. Тей 1есе еп уоп ши’ сезалатейцеп Уегзетегипсеп еше ит $0 

ззеге Ведение Ъе1, а] ше хаш Твей сепап уоп дешзееп Еипдотёе збаттеп, ]а зосаг 

`4егзе еп Зесвф, уоп у@епег ег зосепапие «Сафаийез» Веттавтеп зо, пйтаИсВ «ал 

Вел Илзепепзеееп пп КаПкзет Ъе1 дет Е1аззсвеп Ээшуада*)». 

МИ Фезеш 1е424еп ВезиИайе Ъеспйсе 1сп писв Мет, пла зрайегеп Веофасвфиисет уйга 

от1аззеп зеш 2 епбзсве!4еп, \уе]сВеш ТвеШе 4ез Зешемепуеграт@ез ег то#еп @е- 

ег пег дет Ка] кзёе1т ес%, пп п1с В ппфег №. 

0+ безе \е1зе уа шетег АпзсВе пасВ баз Зевеша 4ег Газегипозует в ииззе @ег. 
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. .. р * 
дег Ап аззиис шешег Уогойёпоег, сесефеп амЁ @типа, ег уоп тг апзсей тен ТВабзаспел, 

11 Ю]сепдег \Ме!зе уегапдетв: ‹ - м 
О 

1. Мезохолзсвег Запазвет == «ЭфешкоШепзаназ ет». 

у и { «Вобег Гепазатазеть». ‚275 
2. Воте Во етВАев (Мийе]-З Шаг а И 

13 шешауе Оеуоп) КОМА, Ан 

3. ОщегзИичзепег Какзет == «зИ5снег ип@ сагБозлзсвег Ка». 

4. Меатогризеве ТВолзсвте{ег = «Мейатогрызене ТВопзеве!ег ').» 

Тв 1аззе пап СхекапомзКГз Везсвте! пиве 4ег РгоЁШе ап 4ег Гепа. Уоп Отек 

ш1изК 013 ]акифзЕ #0] сеп. Схекапомз К! зовге 6 ш Чет офепсепапшен Мапизет ре г. 

«Опишиеаг офегра ег 54а4ё О1ТекиипзК В6гб аз шзеое\ит ам, аз Ызда а Чаз_ 

‚Выке О{ег Ъефеце!е, пп аз инёегууазевепе ЭзеПи{ег @1езег Зеще ге1сВф умейег №18 ап 4аз 

Напрей 4ез Эготез. Даз О{ег 156 Шег афег шей Восв; паг №3 120". уе шиетев пе! 

ПтИбе! 4ез Рго@ез Вафеп еше ВеЙ ‚стам-гобе Рахфе; Чаз офеге_ рицен-ые еше аизее- 

зргосвепе гобе. Еёгрипо. Пле Гасегапе 156 56 ОНО ы м та 

ТГлезег пишете Нот170пё 4ез  Ртоеь И 218 К ты поме ше 

Ез Видеп э1сВ па КаШке Клезесопстенопеп, а Маззен, чесве Штеш Ваше васй ап 

Эошафорогеп ®) егшпеги; еп@Псв #2е10ф ег зеПепууезе ет Ътесстепавионез. е. 

АПе @езе Кеппхеспвеп хизатшеп сепоштеп Бегесв&сеп плс ал, Ф@езез @езбе 

ши бет уоп 4ег оБегеп Тлепа, Безсвчефетеп, а1з амсВ п деп Зевенвет: 7 тать 

Фе ш 4ег Отсесепа уоп КиК апзфеВеп, 

ег оеге Ног1хопё 156 зешег Зее зесеп \уеп! ое _Ег Без 

засВИен алз тобвешт. Топ п отапеп Ялизевепзесшел, ип@ ела тебе 

Т1езез Мега] 156 ра Кого, 0214 #авег!е, Нек св апззегает шт Адегп п 

афег амсв Ёезё п ег Сбезветттаззе уегтепот. (№ Вехие апё даз ̀ Уонкопиев 

й еп гобеп Сезветеп 4ез Апсагасе ее; уеге]. шешеп Кигхеп. ̀Ветей®. | 

УПе тап шт АБТЬ, Впае% в ет безфет, базз т Каечетю ‚ат 

зегтеег Епегииие презва ег аа Баев. 

Гуезез, уоп ши’ фе! ОЛекиитзК сезепеле РгоВ] ЪШаев а Ле 

Месе, ап месВеш @1е тойев безвете ха Тазе. зепеп,. @е ев. пас 

Чтелзё а уог @ег ВеагеЙипе Чез В а 
ЗИ Мафеча]в ешеп Бедещелает ЗеВгИ уогугз Ш Чех р 

` Еткеппёивз Чег ГепазссНфеп реап 2о ВаЪеп; зе | ипёег деп Вапитолаел. АЕ 
Эспета, уегап@еге з1сВ аЪег пабйгНсв пась а ы : : 
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—  Штеп Газегапозуегва ззеп ши Чепеп бег офетеп Тлепа ппа ег илбегеп ТипеизКа, 14еп8- 

® Ноте"). АБег ш ег Мапе ег пасвзеп Эа оп — ЗзоБапзкаа с1е5ё Егтап Зайиаиеет 

— ав, Фе ап ешет Сбурзасег 1теп Отзргипе пеблеп зоПеп (ЦП. р. 240); ип@ апв посв 

ЗИегег Ией, птсЬ еп АКает ег Земето1ш, 156 ез БеКапи®, @азз ап Чет 40т% Я1еззет- 

— (еп Васпе БзоЦайка амсв еше За]излефеге! сезвален раб. Тв \1 пиг ре! @езег беебеп- 

— Пей Чагаш{ Блоуезет, 4азз аПе пи Уотвегоевен4ен ап{ее2АВМеп За]иуогкоттат1зе (ет 

_Тоток, 03{-КибЕ, Изспега ип@ №е1 ЭзоЦапЕ1) шт @ег Маве уоп апзбенендет тобпет @е- 

_ Эбеше пп уоп КаЙкэешт Песен, усе о]е1спие! ие аз №уеаи Бе, апз Чет @1е гейсйзеп 

БагачеЦеп епёргшееп. 

__ № 4ет Ме 4ег ЭаНоп ЗзоЦалзКа]а епдеф оНепраг ег а№е Какзеш, 4ег 15 шегвег 

еше з0 уейе Уегргейиие Ъез124, депп @е пип №Ю]сепаеп Какеше, @1е аш Пикеп ег 

2% Таде сепеп, Пафеп ет сап2 апбегез Амззепеп. Оле Степхе иузсвеп @1езеп Бееп 

ппоеп ЧйтНе” О1е Этеске Ъе! Матапу зе. 

_Ожетра Машапу \14 аз Тва] ег Тлепа уоп Тшзеш етсепотеп ип@ 40т, мо 

`@езе апёобтеп, бЁпеё э1сВ ег ВНК ап аз тес№е ег. Пуезез 156 №15 300” Посв; алё аПеп 

[беп 156 ет ууе1ззез безеш зюВаг; @е Саре! аег АВатое фтеёеп а]з зеШе Теггаззеп 

_татаек, @1е уоп уеНешт эеНфаг за. 

| Е Пике о 156 ш Бедеетаег Аиз4ейпиие Яасй; ууЯВтеп@ @аз гес№е уе а15 

ааа, Мецег аБ\йгз епфегпеп св @е Вегое уот Е!аззе. Ге Гепа уша 

= уегилте! к: эхазснеп Тпзе. и ут ешеп ПиКеп о ее В ет- 

ар, аз Рго&] Бе: Дека Безвев6 амз ВеПЬгампет, оне, @атсв 

{етипс еб\аз 1бсВег1оет Каз ет. Юаззее Сезёет зЁепё 15 хиг Бфаоп Ма]аКап- 

ыс зш@?. Пег ппеге Нот1опё Безёен& аиз Эссен ив Изизспешасен, \уе]сВе уоп 

о1е1свойз51= бипкего сей зша; Бе! апбпегкзатег ВейгасВ ше 2е12% ез эс, 

ег повета т1зсвеп, и1еБф Чеуотвсвев 2) МИ дет Ргой1 уоп ТзсБагзКада Бесппеп @1е 

$ | паснуе!з1сВ сам г1зсвеп ЗееЩел 4ег Гепа. 
2* 
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Резфейе, утеспег Илизевелзсшейеп уоп зебтиието пет, шизсвеНоеп ив@ эрИегмеет 

Втисв 2е1сепдет Кауешт еп, ип@ апззегает Илу1зсВеШасеп уоп Ватфет Фотосет 

Мегее] уоп Чипкетампег Кате, утесВег уоп стйпНсвеп Еескеп едеск% 156. т ̀ Чет 

тегоеПееп отйппсвеп Как бет {ап4 1сй еше Мазепе! *). 

ег офеге Нот1хопё Безбейф аз сетажпет Ка]кзеш, ег 1Чепё 156 п дет уоп 

Те]озКа. 
Сесепаег 4ег Бёайоп Тзебзкара зш@ пп тесШеп ОЁег аег Е пасв ев 

Ъеаеп Нот17оте 2а егКеппеп. 

Уоп ет Рип е ап, мо @е эешемеп еше Вот1хола]е Тасегипе аппевшев, пит 

Фе Ошсесепа 4ег Гепа, деп СватаЕ ег ешез хизаттена&поепаел, паг @игсЬ Ког2е Зейеп- 

зе Тас\еп 2етт1ззепеп ТаеПапбез ап, ш \у@свез лев @аз Веф ег ТШепа и 

эсВту еп Ваф. | 

УМеИег ищетва \та 4аз Нике Оег шейтоет; ш ег МаВе 4ег З{айоп Ктозбоуаауа, 

136 (аз О{ег еп апе ет Еиззе ешег Теггаззе еп163з, @1е эВ ипбетна]Ь №15 Бег @е_ 

ЗНаНов Вшиеве; депзенз @1езег Теггаззе егпебё ев 4ег АБВапе ива Ъезёеф ш зешет — Е 

офегеп Твейе апз Чеш се-ЮЪгашепв Ног1хоше. Амев ег Безфевф ‘ег гоёе Ногот® 

Вапрезяс ев аз гобеп ип этйй свет Метгсев, депеп Какое ЗсеЩеп ипбегоеот@пе$ эта. 

Еписе @езег Иуйзсвепзсе еп Вафеп 4итсв Апзамеиие Ште Еагфе сап уеотеп ива 

эша апп #256 \уе135; ш етиешеп отйпИсвеп ЭсысШеп Япаеп з1сВ ой Вошее Сопсгейопеп. 

Ацё ет \ууефегеп \есе йБег ЭВигшзка)а, Оплигалзкаа 615 хиг Юбабол Эзшзкада, — 

лейеп св пасв Егшал’з Апеафе ат Покеп ОЁег ппат{егогосвен збе!е Ка еп. Уоп ` 

80’ НбВе вт. Ег засф, @азз ме ап Кйпз6Нсве Мапеги егшпеги, епи ге отбпев, ип — 

тобпеп Бес еп ]асети уоПКоттеп Вот12опба] ип зш@ зо гесеНийзяю сеть, 4азз шав 7 

ш Ришеп, @е 20 \Уегзё уоп етапег епфегиё зш4, ет ива Фезеет Зешевеп ув _ 

плфедетщепдаег Масвееокей, ш 4етзефев Нбве абег дет Еаззе его] сей Капп. 

Ве! дег 5байюоп Бз1изКа]а, зевф тап @1езе АЛасегипе ап Чет Еиззсвеп Зат]ада ей 

Ваззап уг: ап Чеззеп эбеПеш тесвеп Офег. Ве! ег Мапаиие @1езез ЕаззеВепз Безе, 

Чаз Оег паг ап$ Вероне дез ‚пфетел Нот17отфез, ОЕ ет то Озбегвомеде Ув 

тобве Еатфе 156 ааев Мег Читсв еше ВеПеге уегагйщей пла ты зша Работ п г ап 

эеше п Хуизеветзс св еп \тавтпеви ат; @1езе аа Ее ‘аз 2десе 

к 2 зевеп. АПет аптсН а ибедааА Бошас Вошые те ‚ ошее ео т 

ВаНепе Везёе ш 4ет Сезбеште зе 3%. а =) В Я 

1) Плеве Мизеве] —18% Ра отдай ̀ В. фата малину п. вр., Иа 
ТаЕ. Т. Е. 28.. М. Кост п.вр., Местобеа 

С Ев 39  АДЕЬопольа деи вр. Рус» | п, 8р.,Р. ОТепеЙиз зр. ша. Ну 
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к ° Ваще \Метз6 шметра ег Бштуада зай 166 хит 1ефё2бепта] Иузспепзстев епт уоп 

— _  тобег Кафе. лйпоз ет Никеп О{ег лей зеН зуеМег еше ЗеИуала, резбевепа амз @йпи- 

—  вомееноей Зее еп уоп стамег ип сеШег Кате, ишег уеевеп ейное отам-стйпе Твоп- 

офег БПоптее Мегое] сеет БететКфат магеп. Пе Гласетитс 156 ипуегапдегИсй Вог1хотйа], 

Ат тесВфеп ОФег егвебф ев еше Веше уол Какубештзаеп, О1е оНепрат Чабигсв 

’ еп балдепт з14, 4азз @е Уегутегиле епЙапо уегиса]еп КТАЙеп уот эй сесапееп 134. 

азз зша @1е БАщеп уоп Во{оталзЕ '). ОпуШЕйгИеВ фаясве Бепи АтЬНск @1езег Защет 

аз ВИа @ез О]епека]ез ш шешег Египегипо ап, зо ‘ИфеттгазсВета авиНсв зта шег Че 

—  безеше ца Еогшеп 4ег Ее]зеп?). 
Е, ’ Опбегна Чег Ббамоп Вобошалзка]а, мо ибмоенз Кеш Ргой хи зевец 156, 51% пп 

— 60 Бовеп Офег уоп пепет @аззее Сезбет ап. Аш тесвеп О4ег аеВлеп 1 б1е Захеп 

`ппилеготосвеп уещет алз, ип ап ешег Б%еПе 2е1сеп @е Земсещел еше сегшое (х 3°) 

—  Меающие Яиззабууйтз, абег сесепарег Чег Э4айоп ТИ-агшзКа)а севеп че уйедег шт @1е 

_Вомиотейе Гасегипе йфег. Чефеграирь Ваё @1е Сесеп@ уоп ег ЗЧайоп ВофошалзКада ап 

етеп а0з01аф ебепеп СпатаК ег. 
й Егтап уегхе1свпеф Бет ег Эбамюоп То1оп-агизКара ешен звеЦеп гобйеп Ка зе 

_@, 2. 224) 
— Ве бег юсепаеп Эбайоп Ви]еппуасвбасв зт@ @е ОЁег ха Бе4еп Зейеп @ез Е!иззез 

| ив звей, оф21е1св Ште Нове пиг \уепо сегшоет 156, 213 уогнег. Аш тесй%еп ег 156 ег 

АЪзёти уетутазсвеп, зетег Роги паев егшиег6 ег абег ап ешеп Ее]зеп, 4ег сезепйЪег 

'ОЛекшшек ее. 
6 п ешиоег Епбетпипе уош Ешвзе 136 ег АЪВапе Вбвег ца обеп ап зе шап 1 

в ‘еше уе1ззе Рагфе (ез т Ата павеп р Ш Ре пал Ка|ксегой. 

а Тташпеп Мегое]. 
_ Аз @езет Сезбеш 156 1е № 3333 епбпотшиел °). 

) Ап шетег Опгевге!ве Чотсь ЗакобзЕ пп Зайге 

Заки, зте]све уоп Нега М. РагёалзЕ1 пасв 

йог апзееВт уатеп. Кбг @1е Се ркей пиг 

_ онокыуеп Иесвпипреп 20г УегбНепИсвипе 

- ВаиЕет пешеп Безел ОздЕ. Отцег @1езеп 

ев аптсв Негго Фос4ог 5. Вагапаеу еше’ 

2епдег `Кедеглесвпипрел ег Тепашщег оЪег-. 

авзеп’ 20’ Вафеп,' засе 1сВ злсв ай @езег ее | 

Яесьпипоеп Бейп@ев э1св еше сВагаег1вызсве Гаг- 

зеПиапо ег Эёев уоп Пн ‚те 1 @ег Е1риг 1 

упебегсеререт 13%. 
2) а Таверисве, Ъе!вз6 ез «ПЮаз 'ОЁег егшиеге 

‘аБегналре ап еписе ЭеПеп аш ОТепеЁ 2. В. Бена Ее]зеп 

десепйЪег бег Мап@иопе дез ЭШелг.» _ 
3) ОпьезытиаБагез Рут ЕЙ ого сие 

зр. ша. ипа Оо а’. сптотавея 8111. 
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Уов Шег ап 21е1% зе ег Какзет ш Еогт ешез плед еет {егафзвитиез зтеНег аЪ- 

уг, ип@ 136 посВ а дет ВаШеп \есе №15 хит Поге Роктоззка)а дещ с егкеппаг. Ве! 

1ебегеш Рипке егефф ев @аз ег ш аШпАПеег Вбзсвише №15 ха етешт 300’ Вовев 

Р]абсай; аБег <1е1св ишегва 4ез ПогЁез уегуавдей зе 4аз Р1айеаи ш еше КеМе уоп 

Зепиезеш хоп Бгаипег Еатре. аз безбет @езег кесеНогииееп АЪЪёпеое 15% — Залазет 

ш уеткой ен РНапхепгезел *). Мась еп Апеафеп шешег Уогоапсег зо] ег зеВоп Уп ег ь 

ЗНайоп ВезбасвзКада Бесшпеп. Ег Песё пасв тетей Веофаси&итееп аЪег дет Ка|кет.»— Я 

аз Сашьиии ат бек. С | е Е 

п @ег оъев з1ейегоесеренет Везевте! плс Чег Гепазсев ен Схекапо\зЕГз апаел _ 

` ев, ме ут запеп, шевтасйе Нииууезе алё @е АевиисНкей @егзеев ши АЪазегииеен 

ат О]епек. [св оефе 4авег шег Фе Беётейепдеп Оафеп алз Чет Тазефбисйе СхекапомзЕРз 

арег @1е Эсшемеп аш О]епек пп@ 7\маг уоп дет Рип ап, мо зе аз етзбе ЕоззЙ п 

деп 30156 зспешфаг зилитеп Беле еп сеитдеп Ваф. р, Е 

Ап 4ел офегхёеп ИлНйззеп 4ез О]епек, @е СхекапомзК1 уот и. ‘аз еге 

ап аег \УеПпспа, ип Тотшра, гапдеп з1еВ фурлзеве обегвйит1зене Эешещен, уме. Фе уоп МааЕ. 

гиегзё уоп Чег \Маззегасвее х\изсвеп \УЙш ива ОЛепек епЧес\кен.. _Уенег пи ‘Ва] 

ЧитсЬтесВеп №8иЯо Тгарраескеп @е зе ег МеПпепа збишшеп зИат1зсВеп _(?) 

зо рей дег ЭгошзевиеПе Озо}ап, апёегваЬ 4ез Мефенйиззез Ташелчовал. ‚ 

36е12$ ипа ав пог ап дег О зве!] эта. 91е а аиз г 

КаЦсзветенв уоп зе лесе]гоег ип зсВтиб21ю: Бталпег Еаге 

ВеШег, пасв итеп эст ф71оег эта. М6 Шпеп хзеспзеПасеги отйпе р 

Фе уоп деп оъегва апзенепен паев хи ипфегзеве4ен эта. | 

Лаз Глесепае @1езег АМасегипоеп Безе аиз дипкееп, тов ртаи 1 

ууесвзе]п п @йппеп Ихзевензее еп уоп отйпет Мегое1 ира Ка 

ие 5168 Е т оНепраг теше И пла. т Ъ 

1) Раз зш@ @1е шезо2о1зсвеп АЪавегипееп. И к: 2) 0: 
. _ 1 сашЬывенев 
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пла фезжа!дефет Вегсе, пиг зта зе уешеег Восв. Руе Пбсвзвет цифег Шпеп еггеснен ш1сВ+ 

я тает 213 300’; Чет епёзргесйепа уетаен апев @е Рго@е шейт1сег. Нйег ВеггзсВеп Бгалие 

в. безеше уог, уеепеп отйпе ишегоеогапеф зша. Оле ]ефжегеп {гейеп епб\мейет а] Имизевеп- 

зешевеп апЁ одег уетапаеги те Еатбе ш @етгзеБеп Вог1хопа]еп Зее, 50 4азз э1е а] 

Е. ° Уегапаегиие 4ег Ъгациеп егзспешеп. Уетэбетегилоеп еШеп @игсойпо1е. Пе Гасегипс 

ь. _ ве ш зевеш Стаде В0г17016а], Чазз тап еш ппа @1езее Эелев ш улет РгоШеп уег- 

`Юеп Капп.» 

№. _ __ _ Уейег ащегва Коши 1 Чегзе бет Вогхощает Бешей® еше Еа№е уог, Чегеп Асвзе 

°—  паср М одег №20 ег беф хи зеш зспешё. \еНег эта @1е Земещен упедег Вот12опфа] па 

Е ° епзейз 4ег Агоазза]а, ипбетваЬ дез Е!иззсвепз Аг-йтасв, уигае па РгоШе дез тес№еп 

|. — О№егз, ш депзееп Богота ел Эссет ет Тео) ацеефиае, 4ег аПега тез зсШесВ+ 

_  егваНен 156. 
ь. Опега 4ез Ко!опз #п4её «ев зуедег еше ЕаЦе, Че Слекавомз 1 г @е Еотё- 

 веимие ег уотееп В&№, пп егеп Ббгеевев еЪеп#аз М зейш з01. 

— «ег Еезеп ап 4еш офетеп ТВей 4ег Мипаиие 4ез Е!аззез Спорф6 леев пе зе апгеВ 

_ еше Безопаете Епёу1скете уоп Чйпизсвеет1оеп Мегоешт адз, \е]сВе 16 Гертизстев еп 

уесйзеПасеги. Пуезет Отзбапае 156 ез хихизевтефеп, 4азз аа ег ОБегНясве 4ег Зерле{ег 

В в Тех уетзсшедепег ее ез ИЕ Е рафеп. Аиззег дет 

ее: 

орел утигдев п1ебё серипаеп.» 

ОЕтоз ОЕ Срорёб №18 хаш ОКуЕи 136 4аз безбешт улейег ш Еогш уоп Ка рабей 

Г уеНег ишщетраЬ 1$ хат о. К топ епуске!. «Её\аз ищетва® 

ш ег Мане 4ез ЕззеВеиз Таз-йгасв, сейф еш БУ] оШТелкаЕ хи Тасе; ег Ваф еще 

гаие Кате, 156 до]опызей, зап ип 15% 1бсвеге. Зеше Вежевипе 2а еп уот- 

1 ‘оп. Кара, ег апсв ш Ктуз%аПеп @гизепатыее НоШипоеп ап. Еш зо]евег 

ш Ъ4её етеп зерг $еПеп Оегаъзишги сесепйфег Чет Еаззе Виге!. \Уецег 113 2ог 

3) Нег уитае 4аз ЕЧезеревсшеье 1 49708848 
Сгекапоз а ЗсВш. сефапаеп. ; 
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ег Как звет уесвзеПасег ш зеВешраг В0т170 еп Эссет пи йлтет зене#еоет 

Мегое] ип@ еп звеПепутезе апззегет @йпие Ешзспаитееп уоп отйвет Мегое]. а 

Сего @1езез Сезешз ата 1сВ еш Мшега!?). Оег Каезвей 156 па аПеешешеп #е5ё шва _ 
уайтзсветИсь К1езеНе, Ча ег псп зеМ№еп Рипкеп о1еЪё. Ег егшпегь ап уе Кайкзеше 

@ез Пкибзкег Соцуегпетептз. Уетзветегипсеп еп 186 ег п1еВ%. Зешеш Аеиззегеп пасв о 

зспешь ег АШег а13 @1е уотВегсевепаеп @езбете, аБег ег 158 ебет Вот12опба1 едет. 

ОБ пей мег еше УегуегР тс уотНес$? . 

Олега аез Е№аззез Виге! ип т еписег Епегпипе: уоп т Воде ей ет шей и 

Ыоег ип ипоезНедегег П]апе (Ее]зеп) ш\ Потиотайег, НаеНег Чао Ногииеег Кирре, ап о 

Чег св дещеюв еше пове Теггаззе аЪеЪё. Ре Нопе йфегзве1о% +аз6 аПе ат О1евек ве 

зепепеп Вегое. Ег 156 майтзепешИ св 1000’ Восй. Лаз 156 ег Таз-Оуапе. 

ег КаШкуеш депиб зе 15 или ЕТаззе Во]ёлёзовита алз, афег ишегва  епев Уов | 

пепетш гойе ойег иле Мегзе! хи Тасе, досв пит еаг ипфегва Чез Ешззез ТаюБка, 

ы по тесвбен ОЧег ипег\уат(е учедег Тгарр амё. Ег ЪИаей етеп Вег ши а и Я 
п1е1% Бойеп абег её сн сезопдегвеп Эр1бхел. лу 

агат, сесепйфег ег Мапт@ипе 4ез Епззез Кийтепа, ‘ее з1сВ` али и ег Ув 

пецеш еш Еейзеп, 4ег амз гофеп ип ап4егел, п еп пи Имзалииепвате збепепает, 

Мегоеш ое ае% хита. АВВ ео. 
'НЧег еле @1е уоп пит сете Аштайте»— ан М 

се 

- 

аз (аштини № КгазпоуатаК от :3е1155е1.. й 

цизегег Кепи@изз ег Егазезовее. = 

Офеп Вабеп маг сезещеп, @азз @1езез Сезсшек Фе. Тепавсыомев 

ЧаззеЬе Бей зто Фе ВБ нсетиваей Тег т. ат Тешззей Е ше ‘ап 

Чезез етеп. ее уоп ото Ннааьа ЕВЕ и зе 

ЕЕ Че Зешенеп дег о У0п Е 815 Феуотаей 

| С ФатзвеПипе дез зйивое ет, 

3161$ сесефеп. : В АН 

\ 

1) Мась тепиаНсвег Везйтшипе Негга Маз, Кагпо} 
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Егшап фехесйпебе ап зешег Кагёе") аз бе её аш Теп1ззе: Бе! Ктазпоат5К 213 

Чеуотазсй, зешешт Везре #]о4е Тев1свабсве{{?), ретеп афег збатеп Кеше ра]йоп- 

— _ облзсВеп Оафеп хаг Уетасило. Нофтапи 3611038 ев пшф Везегуе Шиеп ап. Ег 320% 

А т Вехис э{ @е АМетзрезонитиио ег Кайзсва-Зеенф Егтап’з ипа Тев1свабсвеЁРз 

 «оЪ пыф ВееВЬ плизз 1ей Чат сезбеПё зе Лаззеп 3)» АШет ш Еоее @ег Чигсь бтаЁ 

Кеузет ие, ай Стат асе ра]дотооз15сВеп Мабег!а]ез, семоппепеп АмЙаззипе етег 

Госевот1скеф ег пака] ке (2\зевеп ТошзЕ ип@ Вагпа!) хат Пеуоп, Котт айсЬ 

Нотапп 21 дет ЭсВиззе, @азз @1е Беше{етг, Ка№<- пп@ Балазеше 4ег Со1аазеалее 

ебепаз @еуотзсв заеп, «да 5бгезсВеп ива \МесВзе] отусбоспозизсв оЛе1сВег Зе ещеп ап 

Ъе!4еп Огёеп Чаззее» зе1. } 
Фа @1езе Зешевеп \/&Втеп@ одег №21 пасв Штеш АБзафх уоп Чет МеаПгшоег 

дотсВгосвев ила Бейгис\е$ \уигаеп, 50 «Кати та» зсВНезз6 Нофшапи, «ши аз Оеуо- 

тизспе ИецаЦег {г ЭШичеп аз бо]4епе пеппеп». 

Ез уша сп, шемег АпзсВф пас, ЗВ Чазз Чаз @о]4епе ХецаЦег из посв 

уте] Ёегпег Пес 213 даз Оеуошзейе. 

Ге ег%еп ра]йото]ое1спев Еилде аз дет Каку%ешт Бе! Ктазпо]атзЮ ал тесНфеп 

} Офег ез Тепиззей, хмизспеп дет Ооте ТогхозсВ1по ива дет Ешззе Вазысва, резешмеь 

— Ег. Зевш!@е пп Тавте 1886 пасв епиоеп Напазёаскеп, @е Негг З1а&КожзК1 ап 423 

°— Мизепт ег Акайетте ешсезап4% Ваще. 

Пе ети сет ЕоззШеп, Фе @1езег Казет еп ие, уагеп ие! пепе ТтИорЦепатеп, 

— м@еве Ет. ЗеВт1@% а]з Рхгоейиз (Риаеют) Заоизй ип Сурйазра5 зфитбса резёшииее. 

— Фалм дег Ргоеизате Рус1@еп ш! ш Кбасвеш алз]алМепдет Вап4е осевбтен» 320% 

— _ Ег. еВ146 «ап Фе Сурйазразать ег С. пудтосерйаа А. Воеш. аш пасвзел зе ®, зо 

в. _Вафе 1еп писй уотйс ешземедет еп егу&щеп Ка ал деуотизсь (уабтзсвешИ св Вег- 

— сушвев) ‘хи ВаШеп, 2ипа] @огё т ег бесеп@ зсВоп 50186 еуошзере Ка ке ива: Е1зеВтезве 

АВтепае Бапазвете река зш ип @е орегзИимзсвеп Бешеет ЭПичепз, уоп депеп 

Мег 30156 пог посев @1е Вебе зет Кбище, етеп сапи апбегеп Сага ег Вафеп, ег ш 

`ешешеен уоп ЕзЙава ип Озе! уоНкошиеп йЪегез ить *). 
ТУуезе Везбнитиие @ез Риоейиз Юафошза ипа Сурйазраз эфичса Ет. Бевииае 5, 

мопасв Чаз итбегеуопзсйе АЦег 4ез Как зешз уоп Ктазпо]атзк резезеп зсветеп шизэбе, 

_уотае пип Уоп еп Се0]осеп мешег уегууег Ве. Бо моШе ФТ. Тзевегз! еп тофВеп @е- 

{ештел ат Теп1ззе! ет пос№ }йпоегез АМег сефеп ип зе п деп ЗсШешен уоп Ми зК, 

те]спе бет орегеп МИе]Чеуоп апсепбгеп, ратаПеПзтеп °). ТВ. Тзсвегпузсвем №шсесеп 

_ 1) Егшап’в АтсЫу Ва. П. 1842. к 4) Ег. св ш1@%, ИБег епиое пеце озёзичзеве 
_ 2) Тевасвайсве#, Уозуасе далз РАНа! Огепёале, | ТеоШеп, М@апеез Рвузапез её Си чиев Т. ХИ. 

в 1845. Таз е11210е ЕоззИ, 4езвеп Тев1свабсье## | 1886. р. 418. 
авиёе 13$ еше «Эиотоборота сотсетиса». сЁ. р. 213. 5) И. Черскй, Геол. изслфд. сибир. почтоваго 

3) Еглз& Нофшапа, Ве/зе пась еп бо]аузсвеп | тракта. Зал. Имп. Академи Наукъ т. 59. пр. 2. 1883. 

° ОвбыБилелз, Вейтай 2аг Кепиё. 4. Вазэвсвеп ВесВез | стр. 129. 

ь 'Взпдсвеп 1847. р. 38. 

Зап. Физ,-Мат. Отд, 
ы 
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[ап гмизсВеп Сурйазртз збичса итд етеш пфегаеуотизевеп. Тг1ро еп алз ет ОзбаВалее — 

4ез Ога] еше зо1све АевиНевке!, @азз ег Ъе!е Еогтеп уегенисфе ип {иг @1езе еп @е + 

пепе Сабите ОсиеЙа уотзе ис"). 

ПаитсЬ. эс еп @е АМегзфезытииие Чез Ка\кез уоп Тогоозе то уоШепаз оефезНей, 

Ве! ет ра]&офо]ос1сВеп Твейе шешег Атфей \муег4еп \уй` аЪег зепеп, Чазз @1езе Уегейи- | 

112 4ег игайзсВеп ТгИоб{еп шй еп зфилзенеп пппа] ат 184. 

ш Липозег Ией Ваё С. ВоздапожИзсй 423 ш Веёе зепепае бее$ сео 

пифегзисие ипа @1е зтайстарызевет УегВ а] иззе аеззееп езеефет 5) 

Ги Ка уоп Тотеозе то егм&Вие Вобапомизев амззег еп обеп сепаптеп ТгПофщеп 

«зсШесмег КотаПеп», @1е Кеше Везйтшипе 7аззеп. Еее эйске Чезег. «КотаПеп» 

утагеп Ъегез па Тавге 1892 итсв Уегичйейше Негги 7. 1ораё1и?з уоп Негги РтозКит- 

]ако\ ш КтазпоуатзК ап 9аз Мазеци ег Акадепие се]апе{. АмеВ пит ото ез Ап#лпоз ебепзо  — 

116 @1езеп «КогаПеп», 115 1св аитсв @е ЕпфЧескапо сашфтзсйег ТгПорщеп ш 4еп Гева- й 

зеевеп ии Би ею @бег @аз Сашфтиии арсегесф таг. Леё2ф Ифегхеиофе 166 пис 6а1а, _ 

4азз @1е «КогаПеп» пез ап4егез а1з Аисфаеосуайитет зееп, ит4 маг уеггейеп Фатев | 

аПе @1е @те! у1сВЫсеп Саитеет: Асйаеосуайиз, Оозетосуайиз ип@ брегосуайиз, @е  — 

овпе Имен Чет СажЪтташ пп@ и\маг ууаВтзсвештИсв ег Рагаох1Чезебасе апоейбгеп. 

Уоп Чеш пепеп безе зритке апз гез?анче 1 @е уоп Ег. Бевш ай Безйиищев | 2 

ТтИорцеп, уофе! 16 егсйптепез Чет Сео]ос1зсВеп Сотё уоп Вегошеешенг М.П Нику. 

ИБетоефепез Мафета] фепибиеп Конпие, Чаз пиг се оз уоп Нетти ТВ. Тзевегпузевем $ 

преаззен тигае. Ез 6гоаь св пи, уаз пасЬ ет Еипае @ег Агевасосуа еп 1168 шепг 

‘ареггазевей и (аз; ег Риоеиз Зайонза плсв® @тезег эПит1зсв-аеуотзевел в 

алззбеШе. ; { 

МУегеп У пип пасВ сеуоппепег Вазз ешеп ВНК ап# @е еее (ег еде 

уоп Ктазпо]атзЕ ат Тетиззей. 3 м 

Оефег @1е Эс момент Бейи Ооге Тогвозев то везепарег. т атеК зе Нова п 

УГ о на ЗемеНеп 4ег гоеп Запазешотта оп ап, ‘иифег ва и. 

ВЯ тиззеп \1е ап 4ег Кафзспа. Оле Вбпегеп Вегсе арег, зтейсве. пась №0 аш @1езе #01 

Тезепеп ашз ешеш зрИ моет, стамеп, зейг 1е1с1® пегогесн свет Ка/кзбейт ег Е 

Зешенеите 2е10% ппа имеНезовпе ш1 4ег Стапууаске пп дет "ТБопзевейет та етег 

шайоп сейбгь, ип@ Читсв еп №п аптейЪгеевепает Стали, ег мейег паев „Озвев 

етзбеП®, уетёпдеге \тог4еп 156. г 

1) Уеге]1. хейег ищеп. сл$дован!я вдоль Сибирской жех. дор. въ 1898г. 

2) К. Богдановичъ. Предварительный отчетъ о | сибирская горная партия. «Горн. Журн.» . 
теология. изслд. произвед. въ Сибири въ 1892 г.| ° 3) Ноёвапи, Веве пав а. бо 
«Горн. журн.» 1893 г. стр, 229 ипа Геологичеек!я из- | змелв 1. с. р. 38. } 
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| Маз пип @е егуйвиел Бесвеп ал ег Кайзсва Бейт, зо зш@ че ез, Фе ЧитеВ 

- 1Вте гофйе Кате ег 56а Ктазпо]атзЕ") еп Матеп сесефеп Вареп. Пе Кайзева пдлайев 

зеппе! Чей Киги уог тег Милапие ш @еп Телиззе! ет Ктазподатзк МеЁ ш @1е гобе, шег 

. Погмошае Запазенуотта ют ет, утееВе, уе офеп егмёВаь, еЪеш аз #аг Чеуошзсв зе 

Егтап севаЦеп \у1та. П1езе Кайбзспазс сен БезёеНеп пасв НоЁталл ии офегзь апз Хезбеп, 

_отамепт, зреет Ка]кзбештойпкен, б1е з0№е Песеп обег Вбевзвелз 10° пась \М сепе!о% 

5114. Плезег збитште КаШзешт уйга уоп А4еги ип@ ЭсВийгеп уоп Ногизвеш ип гофет 

сатпео]агйсешт (пати @пгсВ2осеп. Илу1зеВеп аеп Вёлкеп Несеп @йлте гофВе запасе Гевт- 

в. зеещеп. «Отфег @1езет ее Какзешт Песеп Эсмещеп, @1е {256 пиг аиз Втоскеп уоп 

— _ Казмеш Безбевен, ххузспеп депеп зег у1ее афоезопеге КЧезесетбИе есеп, уегиизс 

°— пы РогрвугоегоПен. Олщег @лезет Эс№1сВф Пеоф еше апдеге, Ч1е аз гоПет зал 1еет Тейт, 

пп езвет гоёНеп Запает 2азатшепоезе{26 136, ип@ ЭтеНеп ешез \е1взеп Мегее] епб- 

В86. Обет Ч1езег Гетизатазветизс све Коши умедег отбсКИспег Ка]кзвеи, ип афсегил- 

Чеёе КлезесетбПе, ппа з0 уейетВоеп зле аШе б1езе Эссет тейтеге Майе». 

Те сепатийев Сталууаскеп, Твопзсьле{ег ива Залазеше ует#о]е4е Ноётали оБегваТЬ 

Ктазпо)атзК и ре1еп ЗеНеп @ез Теплззе!. 

Апз Нойпали’з Вешегкипоеп сеушпеп ул Кеше Кате УотзеПиапо агарег, 

— ме 4ег Ка уоп Тотеозсышо шй @еп Кайзевазсееп ш УегЬ шие зе. Ил 

Тезвет Везиабе зш@ апсв @1е зрбегеп Веофасвег п1сйф се@]апоф, уче ТзевегзК1, З1а{- 

Г КоЗЕ, Балепко\, п. А. Па ез п1с6ё пп Р]апе @езег Атфеф Песф, @е АШегзёгасе аег 

— тобеп Бапазеогта® от Озёзиленз ил 10зеп, йфегоеце 1сВ @1е уоп @еп сепапифен Ал фогел 

_ вепеемеп Оаеп ип Бепибхе пиг посй 4аз \аз С. Вос апож1зсй иЪег деп Йлзалшеп- 

у Чез Какез уоп Тотеозсвто т Че ибт1ееп безештеп ег Отоесела Беофас ве Вад. 

С: _ [ле Егоетиззе 4ег Опетзисвиисеп Возапо\16зсВ’з пеш баги, 4азз зетег Ап- 

—  ыев6 пасВ Чег Тео елка] К уоп ТогеозсВ{то еп офегеп Ног! 01% етез шйсвЫсет 

° Бешеепуеганаез уоп КаП‹зетен ип запа1оеп Зешегеги ЪИЧеф ива ши деш Глесепден з0 

р. ‘ео уеткпйр 156, @азз ег ай зешег Кате еп Ка уоп ТогеозсЬто и\уаг 215 Ю1 БехлееВпе®, 

> _ш 4ег Еагфе афег уоп еш ЭИиг 52 шеф итбегзсве14еф. Еегпег Коши ег хи 4ег Оерегхет- 

эта, Чазз ег Тгобиеткае пи еп Касзетеп 1Чепзс зе1, \уе]спе сопсотдаль @1е Запа- 

‘зене ап дег Вазайсва иреаееги, ип дазз @1езе Какзеше эй чей пасв ВО 118 хи еп 

 ОпеПев дег Мапа егэбгескеп. 

: Еёг 4аз ВоВе АНег 4ез Тлесеп@еп 4ез ТгПоб елка кез, 4аз уоп ипзегет З#апариике 

рб, 

ат - 
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УГаз @1е Вемевипсе 4ез ТгИорцеткаез хи ег тоеп Бапазбетотта® ол одег деп 

Кайзевазе ме еп Бейтй, зо 155 ВосдапожИзев пасв Чеп Веофасвеитсеп @ез имецеп 

Тайгез, 1893, па @есепзайе 2 ТзспегзЕ1 4ег АпзсВ®, @азз @ег Ка уоп Тогоозето 

11606 ш Фе Кабзевазеееп Шпефелосеп уег4еп Кали, \уобе! ег меВ етегзе!з Чаталё 

зб, Чазз @е Ка]кземещеп 4ег Кайзепаземе пиг еше сегиое Масв@ске! Безйхеп, 

1106 бег 5 Каеп, уёйтгепа ег Ка уоп ТотоозсВто еше Атё Маззу Ъ14еф. Апйетег- 1 

зейз ме156 Воз4апом1ёзсВ Чата №, азз ег Ка уоп Тогоозсв то, зетег АпзсВ& пасй, | о 

дет Теле! @е Каше ешег еп сВеп Уегуетйше хихуепе, ип@ езва 4аз 2есве * 

ЕаЛеп дег КайзсвазсвасЩеп ип@ 4ез Ка]Кез уоп Тогоозсв1то паев №0 15—20? и 11с1% 

Бехуе13Ёгепа зет Кбипе. 

Лизашшен [2$ 311, р 

АБсезейеп уот \УПиюе её, зо ут уоп ег Апзаенпипе @ег салбуйзсвеп АМаее- 

типсеп апсв Вещфе посН {сз уззеп, зевеп уг ш 056-Эичен еше ипоеавие Уегтениие = 

сатфи1зеВег Бейилеще, уоп Чепеп фгавег апоепоттеп \уит@е, 4азз %е ш уей }йпоегеп _ р 

Регодеп, ег Чеуотазсвеп, ег сатфошзсйеп ип Чег ИЛазызсйеп абсе]асетё звеп. Уег- 

сесепуйт сен 1 ппз, @азз СхеКапо\узК1, ]епег ег{авгепзе б‘е01осе Эфичепз, шев4ав = 

ад Фе Апа1осле дег Г.епазсвеВеп пи Чепеп дез ОТепекоеме{ез ешегзеИз ила 4ез ПЛайзкег = 

Соцуеглетепвз ап4егегзейз Штоеулезеп Ваф, 30 уг ез п1сйф семасв зат ии Бепамрел, | 

4аз5 Оз чеп уош Теп1ззе! ишег 0. 93° 0. 1. ии@ 56° п. Вг. 113 мии О]епек шего 

120° 6. Г.. ппа 70° п. Вг. пп@ 2ог Гепа ищег 64° п. Вг. па 128° 6. [.. мавтзевешиев о ет. 

отоззез сашфезевез Меегезрескеп ЪПае!е. М5 дег С едегипе @4езег сашфызсвев едааето у Е | 

156 еБеп егзё 4ег Ашало сешасйф, ип@ ез ипёегЦес$ кетеш ЯлуеМе, @азз бе Еогзевипеев = 

15лоз 4ег зПичэевеп ВаВп пепез Мадег!а] дахи зспа#еп \уегеп. АЪег егз6 пасв. Веатейиио_ 

ег ра]бопо]оолзспеп @бтип@]асеп Капп Бег @аз зепапеге АШег 4ег ешхешеп. Асад я 

@1зсийте уетйеп. | к 

Лаз уогПесепае Мабета] Капп аЪег $гофи зетез сетиеоеп Плиаюоев 218 ЗНиие елел, в 

@1е уесВЫсе Ве]еисв шо @ег ешзсШас1оет Егасеп уоглитейтеп *). . 
ы \ 

аБегоеБеде И 2мзалатеп п а Уоп А, Саека- ‚ОтегзЙог. м. га ааа 
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П. Везсвтге! ип аег Уегзбештегиисеп. 

1. Саше Гашпа 4$ Гопака/ Кез. 

РЁуспорама Сота. 

Эспоп \. Пашез ме; т зешег АгБе Бег @1е саштазсВев ТеПореп уоп Тлал-ваие 

аа @е эспуйегюкеф №, @1е сЬтеззевеп Еогшеп ш1 деп ашегИкалазснеп т Уегтдипе 

ла Бтпоеп, утеЙ @1е атегИкализсве Таегафиг Теги сВ Чег Зузешайк 4ег ТгИоБиен поеВ 

этоззе Гласкеп ипа Оп атВецеп ал у1езе. 5е1 ]епег е1 156 аПегатоз еше Веше стбззегег 

‚ Мопостаршеп @Бег @е сатт1зсве Галша Ашегиказ егзсШепеп, — 1} Бтапсве 5103 ап @1е 

зспбпеп Атренеп С. Ма] со?з, 5. Е. Маф Ве? ц. А.т) 2а егшлегп, — афег деппосв 138 

1 зузетайзевег Ведевипе хиг КЙЛагипо ег уееп сашгмзевеп ТгИофНепеаииееп 

посев уе! хи Шип йБг1о. Мевтгеге Чег бафбитсен зш@ ш1еВф зсПагР уоп ешапаег. сефгени$ 

пп севеп шешалаег Бег, апдеге зт@ зупопут п епторёзевеп, Безопаегз зкапа?та- 

] _увеВеп. Яш ешег зосВев Сайбиое себбтё, уе алсв Оашез Вегуотве%, @1е бафите Рй/- 

_ спората. Ег зас: «Афег ет апев пиг Нйсьасег ВНеЕ а! @е АЪЬИАипсеп уоп .45418Сиз 

ипа Риусйорагба 1евтё, 4253 т 1Впеп (1е зкапатах1зсНеп Са итоеп 1405'асиз ив Апотосате 

`умедегкеВгеп»?). Ратез Ваф, еЪепзо \е зрбег Зе Вш1а+, @1е бабитезЬепепипе Аяотосахе 

р. Чег Рустората уогсехосеп. \епп 1еВ. писв афег @ег 1её24егеп Вепеппипе Бебепе, зо ва 

° 425 зешеп типа дагт, 4235 егзбелз @1е зфилзсвеп ТгПоБ{еп еп ашегИкалзсВел посв папег 

звевеп, а1з Фе сыпезвсвев ива луецепз, 4233 ез Бе1 дет шапоеШайеп Йлзёапде @ез уог- 

" _ Перепаеп Мабет1а]ез п1свф шбейсв егзспешё еше уоШкоштеп Бейчеб1еетде Пейп оп 4ег 

_ баббатаеп ип Атгеп ха Пе{егл; аз Напреех1сВ афег Ъе! Везншшиие 4ег зпизсвеп 

_ Вогшеп пуо83 а# аз ао дег Уег\апа свай п фекалиёеп Атёеп сейесф \мег4еп, 

й в. апз ПбВо1ос1зсВ 20$ Яхи{еп №уеаиз звалтеп. 

Руспорама СтекапомзКИ поу. зр. 

Та. Т, Ве. 1 ива 9. 

Мааззе: 

ООО ГОУ ДО а ния 1,3 ши. 

Втейе дез КорсВ!@ез (2\улзеВеп 4еп Амсеп4ескеш). . 1,59 » 
у - 

| тя _ 5 Песё пиг @аз Ме] ск ешез КорЁсвИЧез @1езег у/штйхеп, е1сепагйвен Рогт 

_ уог. Пе СЛаъеПа, 156 зибеотвей, оон се\бё; ме №216 пасВ уогп аШшавИев аъ; 

1) Бе ег АЪЁаззипе а:езег Атьей 136 @:е зсБбпе | Бег сашьмаене ТгЙоБНеп пп апсн вЪег @е Сайилй 

Г  АБава шок 5. РошресЕ}’з егзсШепеп (@1е Еаппа 4ез | Руспоралча етуВаН. 
7 _ Сататйатл оп ТецЕоу1с ипа ЗКге] ш ВоВшеп, Тавг- 2) \. Рашез, СашЪБлзеве ТтПоБйеп уоп Тлаи- 

. Боев Чех К. К. бео1ох. Ве!сВзаозва Ва. 45. Ней. 2 п. 3. | итд. у. ВасВ&ВоЁеп СЫта, Вала ТУ, р. 7. 

_ 1896), еее уз1е]е зуегВУоПе уего]е!свепае Эваеп 
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ап еп Нифеггат@ ег СЛафеПа, 1евпё св еш затКег Оогп, ип 7\уаг майтзевештИесВ ал 

ег ЗвеПе дез Маскепгиеез, Ча, дег Оогв уоп @ег С]афеПа, Фагев еше Еагсве сеёгепи® 156, 

@1е ойепраг 4ег МаскепатсВе епёзрг1еВф. Уоп БецепРатсвеп 156 Кеше Эрог ха Бететкеп. 

Пуе Оотзаагсйеп ишаззеп @1е СЛафеПа Бег 1тгег Зрихе; шег Месеп зе хи фе1аеп Зейеп 

ш гесвбет У шЕе] ит пп@ уеалеп хат 'Амззепгапае. РайитсВ фгеппеп з1е еп @1скал{- 

сеуи веет огейеп Тлифиз уоп @ег СЛафеЙа. Уоп 4еп Ёезбеп УМапоеп зп пиг @1е Раре- 

рта асе! егваЦеп. 31е Пафеп еше атевс ое (@езва. Те биззегеп Ескеп 4ег Ра]рефга]- 

Наое] бгасеп @1е Апсепаеске], 113 2и \у@свеп з1сВ ап 4ег уот@егеп Зейе 4ез ГЕН ет 

зепта]ет, Кали тегкИсВег Апоеп\у 56 Шале. 

Рустората Сгекапошзрй Ъепеппе 1сВ лип Ап4елкеп ап деп пи @1е @е01021е ипа (ео- 

этарме Бфичепз Восв уегНешей. Еотзевег, А]1ехап@ег ть то ЕлЧескег 

ег сатбтазсВеп Еалпа ап бег Гепа. И 

Тле ешиееп Уегуап@ еп ппзегег Атё Вп@еп з1св ш деп ОПепеПиазлтеп Могааше- к. 

т[ка’з. Оигсв @е стоззе Епускеие 4ез уз Н еп Таиз 2е10% ипзеге Атё еее Ае- = 

Певкей пй ег Р/усфората Теисет ВТ") (№21 со: Сатбтат Еаитаз 01. М. АтегИка,р. 197, — 

Р1. ХХУ1, ве. 3); @е Еогт @ег СЛафеЙа асесеп Яп4её эВ Бе! Риусйората осати8 = 

(Бет. Р1. ХХУТ, Вс. 4. р. 198) умейег. Г1е ашегкашзейев Уегуап@ ет Безйлхеп абег 

Кешеп 50 звагК епёулсКецеп Тли из, у1е @е эфичзсве Еогш, аасВ @аз @тбззепует Ва 60185, 

4ег Ешле ее 4ез Корёез #п4еф эВ фе! Кетег ши’ БеКалимев Атё умедег. Пе Боев 

зепапшеп атегатзсВеп Атёеп сейбтгеп дег О]епеПазгопе ап. я 

Еипд0г: ав дег Зэпуада, ре! ег Зап Зэшзкада, ат Шикев ег 4ег Гепа. ^ 

в 

Р4успорама МедиКуг поу. зр. д а 

Тай. 1, вс. 2 > | у , 

Мааззе: Е 8 ( 

Тапое 4ез КорбеВИаез ... .... Таш: | 
ВгеНе деззеен илизсВеп деп Амей:. . 1,7.» 

Гле СЛафеПа 136 сотлзсВ, ип@ Час бгтию себ, ‘лась уотне зр!ёи лЦам{ен@, пасв 

Выцеп гей. Оебег @е СЛаъеПа уегалеп 3 зепууасв етоейгаске биегРагсвеп ‚(беще 

1 ` 

1) Мась АБзсВаяв шешез Мапизсгрез еше | Каппа СЫпаз, с1е% ВЕберег' ешеп пиогеззащел 

1ев @е 1еёбе эётайотарывсве АтБеф @ез пш @е | \уейз апё @1е &ваНеве АчзЬ@ цао. ‘дез К п 

Кепиизз @ев Саши 1е! уег@етен  Рго#езвогз | Рёусйоратаа Теисег МУ з1е. ила | "осетало де сопа]то 5 

У. С. Вгбхсег «абег @е УегЬгейипе ег ЕшШоша- | УаПег. (с. р. 67). аз. вривеве. `Мамег 

№ора-Еаппа». (Зер. АЪаг. аз: №уё Мас. ог Мафигу!- | посВ ха #гасшепфах1всь, иш еше.  мейеге В 
депзк., В. ХХХУ, 5. 164—240). СЬзмаша, 1896. Ве! дет | #йг еп бедапкеп Втдввегв 2а Пе р 

Уегеесь Чег Ешоша-№оЪе ойег Сегафорузека{аппа, | Мег пог ап, ша 20 2е1оеп, ‚зе ЖБИе пе во ле: 

Фев Свт1зйапасебевев ‘пё епёзргеснеп4еп Еалпеп ап- | ОогсВогзсвапе @ег Поепавевнериет, ет 
4егег Гал4ег, цп@ 2\муаг Бе! деш Уего]езсв пи деп уоп ее 208. о У 

Фатез БезсьчеЪепеп, дигсв у. Вас В ВоЁ{еп епё4ескев нм т 
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| фагсвеп?), @е ш ]е етег зе1с№еп Уегйейше ш @ег ОогзаНатсве епёеп. АпЁ 4еп Еезеп 

— М апоев егпебё св Вимег еп Ра1ребга\Яйсеш фе ет КМешег Виске]. Ашасе 4ез Аисеп- 

деске]з ип ег Аисепутйз6е Без Чет зсШесМеп ЕгваНапозхизатде @1езез Кешеп ТгПо- 

— еп веб деп ев паспууе1зБаг, уавтзсвеш св {еШепа (?). Рег аще вейе Глшфиз Ъе- 

° тенге @е СабеПа ап тег ЗрИзе, 156 абег уоп @еп Ра]ребга]Яйсеш аепсВ сеёгепли. 

Уе аи ег ОотзаМитсвеп уе Бе! ег уог1ое Ат&. 

ве - М 4ег Вепеппипс @езег Атб шосще 1еВ аз Ап@епкеп ап @еп лис уегзботфепеп, 

к, ЧайещуоПет етзбеп Сео]осет Мога-Б чел, №. Мез11$2Ку ейтеп. 

№. ®— __ Уоп ашег\кализсВеп Ат4еп пе эеВ у1еПе1сВ& АевиНсВ ке! пи Р/успората зр. ш4е%., 

—_ Бе Масо%, Еаипа ор йе ОйепеЙиз-Гопе Р1. ХСУП, ‘вс. 6., ось 4е № Бер а1езег @е 

Е. Уегениецие ег Зецепатснеп апё дет Кашише 4ег СЙаЪеПа. 

— К издогё: хазашшев ш#, ег томоеп Ат. 

М!сго1си$ Еттоп5. 

№. Ге Устагейег 4ег байна 1/сго@5сиз 5ш@ ез, уе]све ег Еаппа, ег саштзсвев 

Г _бешевеп ап @ег Гепа аз спагакезЫзсве Сергёсое уе|е!шеп. С. \а1с0%% Ваё ш зешег 

`Атрей «СашЬтап Фампаз оЁ Мог Ашегса» ууавтзснешНеВ сетасВ{, 4азз Ешшопз зеше 

в Саббите 1И2сго0йзсиз ав етет Тгиисеиз ал ее, еп ег а1з Туриз ег пепеп бабло, 

_ 218 Исгойзсиз диадчсозайиз, Безсвллеь. Е 156 ааз Уег@1елзё ег АшегКапег, фезопаетз 

Е. М1 с01Р5 пп Маф еу?з @е Сабо 1Истойзсиз, месве БекапиИсВ ха деп 

я _Авпозыйев вевбт, т1свЯс Югио т га Вабеп. Ш еп сатбт1зсВеп Нот1иотеп Атег!каз 

Г. тэ Фезе баш еше у1еВИсе. ВоПе, уавтепа ме ш Ептора пит уегешяе]п% уетгефеп 156. 
ве. 

и, М!сго45си$ [епа!сиз пох. зр. 

ож та. 8. 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 34. 

о. к Маазе: 

_ Тарее дез Рулит. .... ааа 

ЗО Вгейе » Бену еы 4,0; 3,8 » 

к, Тйпее аез Корё сЬИаез...... 37; 23 > 
В Вгейе » мия 4,0; 27 » 

к па Ру 1еп уотвегтзспена, уепп 16В, паг алз 4ег Апо]ос1е аег пасВзбуегуап еп атет- 

55 п онеел Еоттеп зсВ\еззепа, @1езе а1з зо]сВе г1еВ@е егкапще Варе. 

`уоп ешапдег хи илфетзсве!Чет. Опёег 4еп М1сго@зсен ег уогНесепйев Напазвйске_ 
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аз Корёсв!а (&е. 11, 14 ша 17) 6е51476 ешеп Ва] те1зЁотииееп Отйт155; е5 156 Уоп 

ещеш с]аффет зсвта]еп Вапе иазйлиий. АмЁ ег 115515 себ еп ОрегНаспе пеб$ элсв @е 

зршаеотичее СЛафеПа 1е1е В а; `з1е ши афег паг име! От!Ме! ег Гапсе @ез Кор 

зепЧез ет. 

Фаз Руси (Ве. 6,7, 8, 10, 15 ипа 16) Ваф етец Варе отиисет Отит ппа 

156 еБена$ уоп ешет зсвша/ еп ал ТАшфоз избит. уе #156 №5 хат Апззепгапае 

те1спепде ВВасв1з Ве з1сВ шейг обег жетиеег уоп ег ОБетНасве аЪ ип рези ЕЯ 

1е1с% апсейещее Зестете, @1е ипёег 4ег эева?е @итсВзсВетеп. у 

ле Зсшрёиг дег ОБетЯ&све 156 @итсВ ппгесеНийзю апееот@пеёе уегзсшейен Етоззе 

Тлосвег сватаЕфет1: 1% (во. 24. Т. 1). 

Фег пасвзе атегкализепе Уегууапе 156 Лстой@зсиз зресаозиз Еота амз ег О]е- 

пеПизхопе (\а1с04%, СашЪ. Фаппаз оЁ М. Атшет. р. 154. Т!. ХУ. йе. 3). — с 

Уоп Шш ппфетзсвееф з1еВ Л. (епайсиз 1) аатеВ сегшоеге Оппепз1отеп аз @е. аа х в: 

ашегкализсвеп Еотш, 2) итев аз ЕеШеп ег Тибегкетгевеп а ет Глтфиз 4ез Кор 1 

зеВИаез, 3) да4игсВ, аазз Бе! 1. зресбозиз @е Ввас№взестетие апЁ 4ег Орегййсве де 

Руд! ит деи ЦсВ Вегуоггейеп, \&геп@ зе Бе ЛИ. (еидйсиз паг 1е1сВё ишег ег Зеайе а 

Вегуогзсвиитеги. Е 

Пишет егзсвешё @1е паве Уегуапа зевай гесВф суете, а, узеПейсВ® егууе156 зе 

Бет феззегет` Мафета] 1. (епайсиз паг а] Тасепазадлии уоп 1. $ресоззиз Кота. г 

Еип@от%: Эзшякауа, хмзалотеп пи Рёусйоратаа Огекатошзвй ита Р. Меди уе. 
к 

< 

М/сго415сиз Ков! поу. 5р. ЧЕ? Е 

Тай, 1, ве. 18, 19. 

Мааззе:  - 

Гёпое 4ез Рулшш. ..... 30. = 

Втейе » » НО [ $ 

Тов епепие @зезе Ат хи ЕВгеп Негги Вусвага. Кос? ш к Роше 

- Е пп 00г6: ‚Эашякада шп дев Уонееп. {6 
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М!сго415сиз зр. 19. 

ТаЁе] 1. Ее. 3, 4. 

Мааззе: 

Тапое 4ез Ругл@шт. ... 0,3 шш. 

Вгеце » » А СА 

Уоп Фезег Когш Несеп шевтеге Рус1@еп уог, ешез ЧегзеБеп п пос аппайепаеп 

рез@еп Р]еигеп дез Ме] 5йсКез: Е з 156 оНепраг еш Тасепазёадит, \уоЁйг апззег 4ег се- 

тшоеп Эппепз10п Фе ппоесПедеге ВВасв1з зрт1сВф, @1е з1с п афег 213 зо]спе дел ев абВер:. 

Опепёзс едет Ше10% афег, оь 91езе Рус1@еп хп Л/схгодйзсиз зресбозиз Еог@ ойег ЛИ. Эсри- 

_ спеги Маф. севотеп. Оасесеп афег @йт#еп зе Кали а ЛИ. рийсйеЙиз Нат\%. 2 тесвпеп зе, 

2, её2еге бегейз ш Чет Етфгуопа]- одег Ргофазр1ззва4 а еше ТвеЙипе 4ег Влас т 

 епхеше Влпсе 2612$ (Уего1. Маф Вем Еаппаз 0Ё пе Рагадохез Вейз ш еазеги Мог#- 

Атшегса, № 1 р. 242. Р1. ХУ. 8 4.). 

Адпоз4и$ Эспиичи поу. зр. 

Та, 1. ве. 5, 12, 13, 21, 29, 98. 

Мааззе: 

Т.8пее аез КореВ!9ез. .. 5,0 ши. 

Втейе » » ре О 

Тапее 4ез Руз19шшт .... 3,2» 

Втейе » » О 

° аз КорбевИа Коши ш зетеш аиззегеп Отит1зз 4еш Русл@т 4ез 7Мсгойазсиз (е- 

° пабсиз, пефеп ет ез шп Сезвет ешоеБе ей Песф, зейг папе ип4 пиг даз ЕеШеп апсВ паг 

_ @е сегтозёеп Апепите ешег ВвасВ15 ппфегзсве!еф @1е уотПезепае 490з#из-Атё уоп 

_ бт Истойзсиз Четзееп Т.оса] ай. Уоп аШеп Ъекалииеп Атфеп 2е1еп 49и05$из пидиз 

х Веут., пла 4970345 (аеядаиз, уаг. Феттапосиз Ма&вем '") Че шейззйе Аенийсвкей пы 

_Фезет Корёев че. Раз, ме ши: зсВеш, епёзргесвелае Зевутализс ВИ хи Адиозёиз Зоитай 

_жесве арег уоп Чет Рус1@ та ег атегИкализсвеп Е ог зо зевг \е16 а), Чазз @езег Тео 

ши Кешег пиг Бекаптиеп Еогш 1Чепйсн® уег@еп Капп. УМавгепа пашНсв @аз Руслашт 

`Уов ‚Адтозвиз 1аедайиз уаг. феттаполесив ете деп ИсВ апзсергасфе Ввасшз Без2ф., еп#- 

у _06.Е. Майъеух, Еаппаз оЁ4Ъе Рагадожез Ведв ш Еазеги Мог В-Атшег1са № 1. Тгапзасйопз М. У 

— Асза. бсй. Уо1. ХУ. р. 283. Р1. ХУП. Ве. 1. 

Записки Физ.-Мат. Огд. 4 
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зриеВё 4аз Руг1пии уоп А9иоз#из бсиивай @ет Туриз 4ез 97058 пидиз Веуг, те 

алсй @аз Уетва 53 4ег Онпепзюопеп ег Гапое хаг Вгеце Бе! 49. бсфай ет птее- 

Кевт{ез 13%, уе Бе! 49. из, 2. В. Бе1 @еззеп Уатлеё иатотаиз Втбосзет. Еегпег 2% 

ре! 4ег зПиизевеп Еогт @ег ТиБегКе! ап{ ег Уотаети йе дез Рута. Зои егзснеш®, 

@е пепе 40703#изаг6 а]5 Фе метле: @Шегепиифе уоп еп шит Бекаплеп Атфеп, уаз ит 

30 решегкепзует ег 136, а1з @1е эфилзене, уоп ег Пепа збаттепае, у1еПесВф @1е АМезве 

„Адпозизать 18%. 

Зе зо] тгеп Матеп АКаешКег Ег. БсВ1% хи ЕВгеп фгасеп. 

Еип@огф: Ббаыоп Эзшзка]а ап ег Бзта]а 

7 (епеНиз зр. ша. 

Ез Песеп епцое Егасшепе уог, уе]ене етеш ТгИофцеп алз ег Отарре 4ез О/емеЙив. 

апоепбгеп, деззеп Зибоепиз одег саг Бресез 1е14ег пиБезётифат 156. Плезе Етастеще за: 

Твогахгшее, Збаспеш ип Эбаске @ег Нееп У/апсеп. Оег Твогахгие 26126 т 4ег Ме 

Чез Ни\цетгатдез ег ВВасвз ешеп Кигхеп пасв Ю1щеп сег1сефеп зрИхеп Нобскег, уе ег. 

Бе! ОепеЙиз Едегий Г1ппаг., О. Ласфииг эсЬтт., абег амев Бе1 Оепо4ез ураса Из Мас. 

уогкотти$. 

Г1е Звасвеш Шефеп хи еше сПагакфегзИзсвез, иш зе Чег ешеп обег бег р 

Агё галазргесвеп. Оле Эбйске ег Нееп \Уапсен афег хеюеп еше ЭкшШрег, ме ме Чаг @е. 

Стирре 4ез О{епейиз буразсй 136: еш Мешмегк уоп гесепийзысен, ес оеп, егварепев — 

Мазепеп. 9 
Е ип ог: ап 4ег Эзша]а, тазаштеп 16 еп уог1сеп Агфет, 

_Вгасиорода. 

_ Кибогота стомаа ВИ пез. и Ох о 

Таё. т Но. 28. 

1861. ОбоеЙа стощода ВаИШапев. бео1. г Уегтопь, 01. П, р. 948. #5. 347 ива 349, 

Те иБмее ГаИегафаг Бе? \Уа1с о, СашЬал Еаппав ой №. Ашегса, р. 102. 

Бевпафе! еше а; ве ОБегвдсве р 11 сопсеписвен Ташеп пша 

Ъезеё7%. . 
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} рт — № м. АтегИка Коттаб Кохтота стощаа пп Отщетсат гии ш ег ЙХопе ша О{е- 

Е. пеЦиз р Ш ото уог, ш Эсбуейеп нп Ми есалибттат шт ег Йопе 4ез Рага- 

2 Обмена аН. свготайса ВИ! пез. 

| Таё т, Е. 27. 

Мааззе: - 

_Втгейе ег Бева]е. ... 4,5 шт. 

Е о... 40: № 

НЕЕ Уетщгавевайе уог. Рег Ьге! оуае Фшт1зз 4ег, ат п Зевларе! тове- 

Е е ог. ороеа спготайса и Ш и сти 2азалатей 
т 

РАегоройа. 

: Нуо! пез зр. ша. 

ры ь 25, 96. 
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Таюее А. 

Масвьбенепае Агфеп 
СалобтзсВе Еалта, уоп дег Гепа. 

2опе. 2опе. аз М. Ашека ип апегеп Севепаеп. 
(О]епеПив- 

Рагаох14ез- 

1 | Мсто@зсиз Пепалсиз п. зр. -..-... ЛИзсто@зсиз зресюзиз Кота. ..... — 
2 р) п А ИЕ » » » = 
О В © оо 5 — — — — 
ло дериган п. оо: 9-5 Адпозфиз пидиз Веуг. уаг. тагдйиииз 

4 Пров ов на-ь: оо В а Сато — 
5 "Нора Саекапоз и п. вр. -... Риуспоратих Теисег ВАШ... ..: ео 
6 МЕЧ уь п. вр. --.-.:- ›  зр. ша. а Р1. Хсуи. 

Ве. А а — 
|2 Она вр па ое — — — 
9 | Кадотдии, отущаа ВИ... .... О о ВВ поло в 6 ..| = 
8 |2 ОБоеПа аб. сртотатса Ва... . | ОбаеЙа етотайва ВТ. (д... — 
0 ах = Еее 8 Пре т оо ВЕ — — а В 

Таз А Цег ег Каппа уоп ЗзшзКа]а ап ег Тлепа, 18336 эс пиг @пгсв Уего]е1св пи 

паспзвепепаеп Атёеп апз апбегеп Сесепдеп Безишштепт. Ха 4еш Имеске ВаБе 1св @1е 

ор1ее ОерегзсВёз ее А лизаттепсезве. Ши егзег Тлше Коштеп @е Агеп @4ет 

бабипе 1Мс7озсиз ш Вефтасв. Г1е бамие Мсгойзсиз 156 ете амззевНеззИсв саш- = 

Ъчзспе, {те Атёеп аЪег уегёнеЙеп эВ ап аз иёеге ип@ шИЯеге СажфгНии, @1е 00-_ 

пейиз- ип@ Рагадоля4ез-Лопе. : 

(. Е. Маф Вем ') за0% «А сепега] гШе №0145 ш пе сепиз 1/стодзсиз ав ф0 фе тсгеазе. 

оЁ Ве пишег о# {Пе тез ш Ве хасйи5 оЁ Ве руг1@ии, асеогате 40 {йе се01ое1еа] асе о 

Пе зресез; Ме ша]огу оЁ ФВозе оЁ фе О{епеЦиз гопе Ваме Би Тез" г1иоз (4 №0 6), и т 

Ве Рагадола4ез 2опе зречез у шапу тез (8 40 10 ог еуеп 12) аге ширЦед» Еше | 

Аизпайше уоп @1езег Весе] шасвел 1. зресбозиз Еот@ ива М. Зе стсвиз ЗВаЛег её Е. 

Луезе ре1Ш@еп ЕКогтеп уетешеё Ма ему ишег ег Зес 101 ресгозиз, ‘Фе пеъе 

ЗесМ опен Г0ба{из (М. 1обаиз НаП, М. Мей Еога, М. Ра’фет М эс., Наепа М эс.) 

Даизота?) (М. Рашзот Нат, М. зсийрйиз Н1скз) па Е0@зсиз (М. Вейисйег 8 Маф 

1) С. Е. Мамьез, Еаппаз оЁ Ве Рагадозхез 2) П1е Вее21сВпиие 0)а1050а ца Еойвсив ва, 

Ве@$ 11 еазёеги Мог Атегса, № 1. 1. с. р. 236. _ | уов С. Е. НагёВ сё; Май вех #1@ет р. 287. | 

й * 
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Фе ереп{а $ пиг ш ег ОйепеЙиз-Хопе эпоефгойеп жегаеп ип@ алз еп 2044568 — М. Эсйи- 

| слей Ма. шё 6 Втоеп. 
Пе ибтюеп Еоттеп фгебеп ш ег Рахадоллаез-Хопе ал, ит т @1езег 2 уетзепуитаеп, 

, Фепп Ббрег БталЁ ш ег О{епиз-Лопе 156 пос Кеш 1сгойазсиз сеРапаеп \огаеп *). 

ле Уегтейтипс 4ег Ап2а] 4ег ВВасазгтое Капо се\1з3 213 еше Вовеге Епёутске- 

ТипеззёиЁе алЁоеЁа53ё метет. Нап ш Нап @ашй себф афег посв еше апаеге Мепегует- 

Бис ш 4ег безфа ие 4ез КбтретБалез @1лезег ЮПп4еп, \уабтзепешИисв па ЭсШатте хзав- 

Лепаеп ТгИоб{еп, 4аз 156 @1е Епбулскеис @ез зспатЁеп ипа ]апсеп, ой @1е [лёпое Чез КорЁ- 

зв Иез йБеггейенет Маскепз{асве!з. Пе егэе Еогш шй ешеш Маскепзвасйе! 471 таг 

ш дег ОепеЙиз-Хопе апЁ, пашИсВ 1/сго@зсиз солтехиз УМ а]с., абег етзё пи офегеп №уеай 

дегзеШеп °). \а]с0$& сВатаК{ег1з 6 Ф@езе Еогт алев г1сВ с аз «бе Рагадоля4ез-Лопе-буре 

_оЁ Фе сепиз» уле М. риисайиз. МабВеж Ва @е Апоае \Уа1с0%з, 4азз М. соптезиз таг 

_ _ ОетеЙиз-Лопе севбгё, зосаг Ёг хмеНешай, а ег ш зешет ЗсВешаз) ет Етасехе1свеп 

Чати 56426. Сепис, у: збевеп уог 4ег ТВаёзасве, аазз еше стбззеге ОШетепигипе ег @е- 

зай, хи] е1св пб ап#аепаег Везёасвеипе, зрёбег зайти! ип@ итат Киги уог дет УбШееп 

Е бзсВеп ег бабло! [с Кали пис 1168 еп аЦеп атал{ №1лп7аууе1зеп, 4а3$ @1езе Ег- 

зепешиие, @1е се\у153 па Хазаттепнатее 11 4еп ГефепзБе@теипсеп @1езез ТШегез звала, 

ештетзейз ш @1е Веше ег, уоп ег Мафиг сезспаЯепеп, Зевиихотневеитееп 2 2лепеп 15%. 

Апдегегзейз афег зевеп уг, @а35 704 ег ЭсВифхуоттс Вито дез Эбасве]з, 4ег @е Еешае 

Чез Л№сгоййзсиз 613 га ешет 'сеуйззеп @таде абуевгеп тосе, ]епе баба» зе п1сВе ии 

егваеп пп Э{фапае угэг. ЗоШе ез узеПесЬ& Бе! гог{оезсптИЙепег Кепиизз дег Ипо1орлзспеп 

УегВ5 визе, @1е Беша ОеБегоане амз ег ОйепеЦиз- ш @е Рагадолаезтей ВеггзсМеп, 5е- 

Ппсеп @1е рвузкаЙзсвеп Вейтеипоеп 2и епёйеги, @1е Бе! №геш ЕитИ& Фезеш бтезсШесв 

ет Епае Ъегецеет? 

УГепдеп уг ипз пасв @1езег АБзспже!ите ипзегег ТафеПе А ги. 

Отцег деп 4гет Уегёгефеги 4ег Сбайфипе /Мсго4йзсиз зепеп уг @е пасвзевепае Ъе- 

Калле Аг ш 4ег Стирре @ег Эрес?05ё. Уоп @1езег $ур1зеВеп Атф, //сго@5сиз зресдоиз, 

| уесвф плзеге ВалрёзасВИсВ 4итсв еше сегиоеге ПШегепииипс 4ег ВВасВ1з аЪ, детёе 

°— 250 веуйззегтааззен ай еш ргши@уегез одег } исепаЙерез Б{а@шшт №. Оешпасв уезеп 

— @е Уегётейег @ег бабай 207045сиз аи @1е Хиеевбт1о ке 4ег Гепа{ампа 

— дат ОепеЦиз-Ропе Вт. М @йезеш ЗеБшззе зйшшеп ас @1е йбтеел ТгИобцеп йфегет, 

Чепп Фе паспзбеп Уегуап@ еп уоп Риусйорама Сзекатошз а ип Риусйорача Медик 

_зевеп ул ш уоп \а1с044 БезсвлеЪепеп Когтеп 4ег О{епеЙиз-Хопе. \Уепп уг уоп 4епв 

— зрагИсвев Егастетиеп ешез фас спеп ОбепеЙиз аЪзеВеп, зо №е% ппз паг А9и0зиз Зейтаа 

— 23 зеВенаг уиегзргесвепаез ЕЛетеп, да @1е Сбабито Адпозёиз Ёаг @е Рагадоляаез- 

] _— 1) МЕ Апзпабше 4ез Ретрйиездазраз БиПафа НэЛ1, 2) У а1соё+, Каппа оЁ ОТепеПиз Сопе 1. с. р. 591. 

_ еп \Уа1сой 2\маг посЬ 2а еп Мсго@сет гесвпеф, 3) 1. с. р. 287. 
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Лопе сВатакет13зсв 136, ]а 497033 пидиз Веут. зоват ег ВбВетеп Эл пл Рахадолаев 

Оаияа18 апсеВбг6. Оеблеетз шизз дагап егшиегё \ег4еп, аз @е Уегуала свай 4ез 

Адпозиз осритлай тй Ад. пидиз посв зевг ипешзсШедеп 136, ип@ 425$ апаегегзе! з апсВ т 

Чег О1епеЙиз-Лопе уоп \а1в04% ет НгасНепег 497055, Адтозииз? поз, БезспалеЪен 156 

ии@ 423$ Ёетлег па зКапаталязевеп Сашгиии 4ег в Адпозмз, А. аоиз ТаПЬе., 

ш бег ОепеШиз-Йопе ал ги. з 

ле абтееп Еогтеп, \!е Кого стошаа ВаШ., Обо еЦа ай сртотайса и Нуо- — 

Иез зр. @йтИеп, а з1е зоо ш 4ег ОепеЙиз-Хопе ав алев ш 4ег Рагадоллаез-Лопе 

уоткоштеп, дет №ег а13 уавтзсвешИсВ апеепоштепеп АЩег 11еВф улаетзргесвеп. 

2. Сашунеле Кампа, @ег (]епек-\емееп. 

Вафпуичзсиз Номе! \Уа]с. 

Таё. П. Е. 11. 

1886. Бауитзсиз НошеЙ \а1с0%, СашЬмап Еалпаз 0# М. Ашемса, р.216, Р1. ххх 2, 29а. 

Мааззе: 

Тапое дез Рус@шт .... 12,0 шт. ь 
Вгейе » » ое Зо 

Лаз Руслнии 156 #236 е1рёзсВ; @е Котизев уегзсвиеме Врасвз ВеБё зв зонах а 

ива 156 ш ег В шее ив еш Еп@зесшепе се ей. Пле ЗецешйеИе зш@ хат Валае 

Насв аеефосеп, 30 4253 з1сВ еш Бтейег Насвег Вап@залит уот егварепеп Ммен®ей 

Рус1Чпииз иметзсве14еф. Оле Влрреп ег БЗейенейе епёзргесвев, УОПкоие бов я 

шепнелп 4ег ВВасв5. . фе 

ТейЧег 15$ пиг 41езез еше т тонналел, аз афег и та пипетИхалйсве 

эригеп уоп АппеНнаен (2). 
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Адпоз{и$ СтекапомзКИ Ег. 5сВт14$. 

Та. П, Е!с. 18, 19. 

Вехйо ев @ег Везсвте!ипс @езег от1о1теПев Еогш уегууе1зе 11 а бе Везсвтеипе 

Ег. БсВт19 3, ип Ш Шег пит Бешегкеп, 4азз 4ег Алфог Че Уегмапа зай пи 490885 
`ТаЙах Тлю. Вегуогоевореп Ва%. 

Еоп40т$: о Емззсе ее ш 4ег Маве 4ег Кокатйпаипе ат О]епек. 

{ 

1886. Адпозиз Сгебапошз и Ет. Зе В ш1ь, пеие оз риузсве ТгПоЪ{еп р. 412—414, Т.Т, Е!о. 4,5. 

Нео от спи ее Ее. 

Нетпи потасвийе$ эр. 

Таё. ТУ. 

Масв Пг. Ес в’ Уогзс Шах, Кнесйзригеп уоп У гтеги ш& дет Матеп Ней йоа- 

_ берие8 2 рехезсвпеп, Вафе 1еВ @йезе шиегеззалёеп Уигшеригеп апсв зо Бепани. Пе 

_ Та ТУ 2е12$ ете ВИ4ипе, уе зе апсв Веще пос ап ]едег Меегезкизе епёзбап4еп се- 

_ бас пп4 Беофас№еф ууегаеп Кбшие. Мап зеВё аи ег ОЪегзейе ег Р1абе, етез Ве- 

_ отааеп Ка позе е{егз, Пике Е1сиг 4ег Та#е], @1е Ктлесвзритеп 4ег У йттег йБег @1е 

° вашае ЕЛйсве уегёВеЙ&; аи ет (иегЬгасве ег Р1айе (ипбеге Е1епг) з1е№ шап 4еп \Уес, 

_— бе @е У агшег 2агасесеп и эн фена Тгоскешесеп 4ез Во4епз, ам? деш зе Кгосвеп, 

| м свет, ш4ет 51е зв ищег @е ЭсШалтазешейф (уге]спе @е Р]1абе зрёйег уегиг ев 

_ жагаскховеп. Н1ег 5 4еёе @е Ощег1асе ете уе1сВе ш16 УеПепзритеп БедесКе Твопзе св, 

Е. а и ег ег ЭсШалт @ег обегеп Эсв1евф св а асеге. Ге Когтеп 4ег пп ЭсШатше 

ня Мате, @1е битв го Веузестше @1е оо дез ани Те!- 

ы 
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3. (аш йе Гама 0 УШиеуее ол, 

Апз Чет Самбттат ам УП Ва @1е Веу1зюц ег Зати]итееп 0165 пецез Вегуот- 

Воеп Кбипеп. Оег Ус п01оке№ месеп зш@ @е Бе@еп уоп Ег. Бей ш1@6 БезевтеБепеп 

Когшеп Мег посйша]з абоеюаеф; уаз @е Везситеюиио @егзееп ашалеф, 50.361 ашё @1е 

Отота]агре! уегутезеп. 

Апотосаге РамМом$Ки Етг. ев т1а6. 

Таё, И, Ее. 14, 15. 

1886. Апотосаге РачДошзЁ Ет. Зе пт146, пепе оз илвеве ТгПобцеп р. 408. Ее. 1,2. 

Тев шбс№е пиг паг еабеп ха `ешегкеп, Чазз @1е еЧеп асе аеет КбрЁе 

еее Уегзстейетне хе1сеп ип@ @азз эВ Бе! отбэзегет Мабега] \уайтзсвешиев @е 

Мобйуепа1еКе1% ВегапззвеПеп уйгае, @1е Ве!1еп уоп еталдег хи бгеппеп. у 

Масв Ег. БсВ14ф 156 ег пасвзёе Уегуапайе ег сштеззеве ТгИоф Аиотосате 

1аейтфжит Оалпез, апззетет @ег атетикатлазеве Сопосерйе ие сайетафиз На. 

Ноз{гасиз? Мауче! Е т. БСВ 196. 

Таё п, Е. 17. 

1886. Глозгасиз ? Мауае 8 Ег. Зсвт1%, пеце озёичвене ТгИорцеп р. 411, Е1е. 3. 

Ег. 3 №194 1е2% Ъе1 @1езет ТгЙорИеп Масвагие алё еп {тарехо1да]еп Ват ихизевев 

Чет Вал4\и15Ё ип ег СЛабе!а, еш СБагаКег1зЫсоп, аз \1е иг мецег илфеп зевел 

уег4еп, Ъе! бойеноеита? заса, Ет. Зевшла& взр. зейг п’; бехисв$ #1. Маш 156 Чегзее. 

{гарехо1Аа]е Ваши Бе! Аяотосате Раиоза ни. 15 (Е1о. 1 Бе! Ет. не - г 

эепег ее зеЦеп Кбппеп. 

Упевис Ые! ег Уего]е1сВ тп1ф деп ап@егеп Бекапщеп Апеп. $ 

Ег. Зенш1аф уегеЛеюВё 740з#’асиз? Мауае п Г. асщеайиз Ап5. аз ‘бет. а 

и Сопосотурйе езщатз эмз Эеймейеп. . 
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| 4. Сашрнзсйе Усгетегииеей ам$ Тогоозейшо аш 715$. 

Сгазбасез: 

| Эогуруе Ражез (0]е10146$ Меек). 

Богуруде ЗТаКомзКИ Ет. Бевш1аё 5. 

Та. Ш Ее. 1—10. 
| 

1886. Руое $ (Рйаеют) БЛайкошзйи Ет. Зсв1196, ‹иепе озвфичзсве ТгИоБцеп», р, 418. 

| о Е Леа 

Мааззе: 

Тапое дез КорёеВИаез.............. 17,8 шт.; 17,4 шт.; 11,9 шт. 

Втене » » (гулзспеп еп Апоеп).. 204 » ; 185 »; 131 » 

сене’ ев аа и аи. ПА О о И 

Тапое 4ез Рус191итз (овпе бе Бёасвеш). .... 1 » — = 

Отбзие Вгеце ез Руза ........... 20,4 » — — 

Ег. Беви1а6 уегйофе Бе1 зешег Везсвтеипс` блезез ТеПориеп пит @бег ешисе ипуо|]- 

эвапайее КорёевПаег, ап 4епеп шап «Кат шейг а]з еп Вал бег СЛаЪеПа дей сЬ ег- 

—  Кеппел» Копие ип @бег еш сиб егваЦепез Рус1А т. Ве: 4ег Еште!иие @езег Котт 

—  шиег @е байбоие Рхоеиз зе эс Ет. Зс№ш14& аезваЬ шевг ап еп СпагаТег 4ез 

_ Русл@йииз аз ап! @е ЕсептйшИеВкейеп 4ег СЛафеПа, ип@ 7уаг уат ез ег ш Ббасвеш 

а0з]ал бете Вапа @ез Русланшз, уеспег ете Уегуапа свай п дет БЗабоениз Рйаеют 

2 уетта#Веп зсШеп. 

Мепез, ебмаз уоИзёйпа1еегез Мабет!а], уесвез ши’ уот Вегошоещенген М. 1] 167Ку 

се]56 2аг Веатрейле иБегаззеп \уиге*), маг Шигесвеп@, ит @1езеп шфегеззатщеп 

ТгЦоб{еп сепалег хи дейтитеп ип п 4ег салзсВеп Саблие Дохуруде етхагетеп. 

Ез Песеп еше Веше уо зп 1еег МибезсВИаег ез Корез уог, уоп 4епеп ге! ш @еп 

Е1ептеп 2, 3, 5, 6, 7 4ег ТаЁ!1 И асе 4ев эта. 

Эспоп @е обеп апсе{йтвеп Мааззе 1ейтеп еш уоп Р/оейз @пгеВалз абууееВепаев 

°— Мегкта] Кеппеп: Фе уеце ЭеПипо 4ег Апсеп уоп 4еп Потзаагевет. Пе Ацсеп збевеп 

° пашйсв уоп 4еп ОогзаМагсвеп ей еп стбзэёеп Ехешр]атеп #286 5 ши. аб; @ав 136 ет 

_ Маавз, уе]спез иуег аелзееп СтбззепуегВатиззен ег Руоейиз ше еггейсВф ут. Еегпег 

1 Н. Ижицкай, Геол. изслВд. вдоль сибир. жел. дор. Ш, 1896. р. 66. 

Записки Физ.-Мат, Отд. 5 
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156 ш деп ши: уотПесепаеп Эбйскеп ет ууезен есВез Мегкта] шт дет Маскепгтое №171- 

секотшеп. У/&Вгепа. 4ег Маскепгше е! Рхоефиз ешеп ратаШе\галаееп Влпо дате, 

ал{ уе@]свет ег Эфасве! те156 ад ег Ме, уйе еше Уегегипе аа ешег Аттзрапее 

аб, Вафеп уг Шег ешеп ро]з{егатае пасй Ви\цеп уегогецег6еп Маскептие, ег т 

ешеп, Ш збатреп У пКе]! пасй апёуйг сегещеет, ВоШеп Эбаспе? апз18л. Меш за 

{етпег @ле, дитсв @1е Райрефга]Нйое] сесеепеп, Метктае. Уоп деп Ра] рефга1йзе]п уег- 

1506 ете зсптае, ушзбатыее ЕтВбВипе (Ее. 3. ТаЁе] П) хаг Эти ип епёзрие В ег Ап- 

Четбиле етег Апсене1зфе, уоп ме]сПег уг \15зеп, 425; ме т1еВф бе? еп Рхоейаен, 

зопдеги ре! улет сатт1зсВеп бабипееп ип@ алсВ Бе! Чеп О/елдет епбутске 2 зет рйес$. 

БебепРагсвеп 4ег СЛафеПа, ип@ 7\таг паг ет Рааг зспууасв ешеейгйсК&ег, хе1офепт 

эп пог ап етешт Ехеп]аге (Е1е. 1, Та П). Оебег @е Оогза]{агсвеп, @1е зевуасв 

сопуех пасв амззеп уег]алеп ип ат уотаегет Еп4е етеп еп свет рипКкЫбтииеет Е- — 

@тасЕ БШаеп, 136 пез пецез Вии 7й сет. Апбетз зе ез шт дет Руз1@1ит. Ейте сепале 

Веу1зюп ЧеззеШеп егсаф #01]сепде уоп Чег егзёеп Везсйтефитс абуесвепае Кепитесвет. 

Те Р!епгеп @ег Вас: сепеп ий ев тп1сйф 50, УМе ез айЁ 4ег Е1о. 14 4ег Та] т 

Ег. Бевш19з Атре!ф сехе1сВпеф 156, ш @1е Р]епгеп ег Зецепйе!е йЪег, зопаеги звевеп | 

уес|зе]5 {5101 ти еп 1ежетеп, з0 @азз Че Зестепе @ег Бецетбе!е ап @1е Еитсвеп 

2\1зспеп 4еп Елпсеп ет ВВас1з апзфоззеп. Ге Еигсйеп афег, уе]све @е Влпое дег ВВаев15 

фтеппеп, зеёхеп з1еВ ал ет Кате @ег Зебепеигеп {от (Е1о. 9, Та Ц). 

Глг УегуоПз та еиие @ег Кеппии5з @1езез ТгПобщеп @1епеп амсв #гее \УМапсеп- 

зфасКе, (Ес. 10, Та П) ап @епеп йбт1еетз пиг бле аЪсегипаее Еотш КеппНев хата 

ила епапсь Чаз Нурозфота (Е1о. 4, 8 ипа10, Таёе] П). аз Нурозботла, 136 бак зем, 

аз 15пезе Ехешр1аг 156 9 ши. Папе, ш Чег Маме 6 шш. гей. Ез Ваф етеп оуа]еп, паев 

ищел уешю уегзспиегеп От. Оег Уот4еггапа 136 сопуех пиа зто п деп Ескеп 

рег @1е Зешеп уог. П1е МиеШатсвеп уетептоепт з1сп ип зспийгеп етеп ТВе! пайе дет 

Ницеггаиде 25. Еш зстайег Вап@залии зсвешё аЪоефгоспеп 2 зеш. ОЪ @1езег ши уот- 

зргтеепдеп Ескеп уег21егв таг, 14536 эВ п1сВё епёзсвеаеп. 

Еаззеп уг еп СезаттисВатакфег @1езез ТтИобИеп хизаттеп: КорЁ5сВ@ пз1е се- 

60%, ш1 зеВпа]ет Эйтигатде. СЛафеЙа бег себе тиф зеВг | зсВмасв епбулске ет 

Бецешитсвепрааге. Маскешчие ро!зегатйо пасв Вен уеггешет$, ш ешеп зсИгёе а 

ут сего Шефет БЭбаспе] апз1ал{ета. Потза]агсвеп деп с епфулске№, зсйутасй пасй алззеп 

серосен, «зибрагае]», ип паве ет Уогаетгат@е ш еше рипкбгииее Уегае те шйт- | 

Чета. безе паме уог еп Амсеп её \уаз сопуегошета, аа Ницеггалбе майтзсвешйей 

алзеталдетачета. Русл@т пи зсПатеетешиег, Вовег Васы, хуесве Чптев ве. 

Е шпеп ш 5 — 6 Бесшеще сее!® 136. Ге ЗецешеПе {аПеп ха етеш Наспеп Валде аъ; 

1ебегег 156 ш 5 1апее зрИхе Эвасвеш апзоегосеп. О1е Вшиеп, месве @е Вмое 4ег — 

ВВасВ1$ уоп етапег фтеппеп, зефхеп з1сВ ад{ дет Катште ег Зецепреигеп Гогб. ОБег- — 

Насве аез ТгИофиен сай. . \ и: 

АПе эпёхе тет ЕлоепбйшИсвкейет @1езез ТгИобцеп зш пап пб уешеел Ам5- = 
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пайтеп сватакегзизсв Е @е уоп \\. Эашез аиоезбеШе ба лте Догуруде обег @е 

МееЕ’зсВе Сафбите О{епо?аез. 

Туезе Аизпайтеп резёейеп: 1) ш 4ег с1абеп ОрБегЯйеве 4ез зиузепеп ТгЙофкеп, 

ууайгепа @е сШпеззсве, уоп ашез 215 Туриз ег бабло алсезвеШе Еогш, ПЮогуруде 

ВасоТето"), еше отапиш“е ОфетЯйсве Ъез2б; 2) аатш, @азз Бе 1еёбегег @1е Погза]- 

Тогевеп 4ег СЧафеПа рагае] эта, \мавтепа зе Бе! Г. 5/аоюз/ и 1е1с6ф пасВ амззеп ое- 

зепуе\ь, а1з0 пог «забратаШе» эта. П1лезе Ошегзсшейе зш@ афег шешег Апз1еВф пасВ 

пиг оееотеб @е зфилзеве Когт а1$ сВатакег1зЫзепе Атё ег Госа]амта ал аззет, @1е 

йбоеп сешетзалтел Мегкта]е, уогашег резоп4егь ег е1оепатйсе Ваи @ез Руиз, — 

уеспез сегаде @е Напр естипаиио г @е Паштез’зсВе баяне сеПе{етв Паф — егоефеп 

Би леЦев а1е Вегесвсиие @1е реет Еогтеп ешег Сапе ипате ен. 

Ез егат1о 6 пиг паг ии ег ген, уагиш 168 пп сесерепеп ЕаШе еп баиапезпалиен 

Фотуруде Чен Матеп О{епозаез уоглеве. О{епозаез №ез1626, 213 пп Тайте 1877 уоп МееК 

элоезвее Сабах, уог Погуруде, @е 1883 сезспайен уит@е, @е Ретогиа%. О1епозаез ипа 

_Ротуруде зта еее а1з Бупопуше апёлаззеп. Бо Паф Оажшез @1езе! еп атегИкализеНет 

ТеПобщен — ЮжеЙосерйа из диаатсерз На ива ПжеПосерйаиз? доЙисиз На аз ег 

Оперес стопр 4ег \Уабзайзев Моцибалтз, Офав — хи Догуруде сез4еШ, @е 0. \Ус014 2и 

Оепоаез лей. ш зешег, пп Табге 1886 егзеШепепеп Атре егЕ1&т6 М а1с04% ]еепае 

Ат{еп а]з пбоПевег \е1зе хи ЛДогуруде севбтю: Оепоз4ез урсайз, О. Матсош О. 879- 

позиз, О. 1е545, О. Падбсаиаиз, О. ехратзиз, О. диадтасерз пп@ О. И’азайзсйенз5, уавгепа 

зетег Апз1сВ® пасв О. №0а4ет55 сепемзсв уоп Догуруде Вас роет сейгепив зе1 3). Ш 

зетег зрабегеп отоззеп Атфе№ Фехе1свпеё С. \У 21044 абег пиг еше пеце Когш, @е эВ 

Читсй те отапи{е ОбегН&сВе амзхе1сВпей, пашИсВ О{еиоз4ез Че егаа тп ет Зупопут 

Фотуруде?) пп зе Шаов уог, @е стапи“еп Еогтеп а1з Ошегсаите Догуруде уоп О1е- 

поз4ез а07итеппеп. БоШе афег @1езез Мегкша] 4ег бтала оп 1160$ ипуезелсвег зе, 

215 @е Еогш @ез Рус1йитз ип 4ег Вал дез КорёсвИаез? Ез Нпаеф эс В пашИсВ Ъе1 паВегет 

УегоЛесв еше деи све УетзсШедетве пп Ваце @ез Руг1@шз Вегаиз, уоБе! з1св @ег 

еше Туриз @ез Русл@штз ап @е Свагаюеге @ез ОепеЙиз, Чег ап@еге ап Догуруде ал- 

зе еззё. Вег О1епозаез урбсаййз хат Ве1зрле] епбфевгё ааз Руг1ит @ег Зецен\еЙе, ила 

Чезе уег@еп Читсв Эфасвеш егзеф7ф, Че з1сВ ап @е Васв1з апзефхеп; егпег Нп@еф зе 

тхизсвеп @ег СЛаЪеПа @ез О. бурсаЙз ип@ Чет БЫтитатае еш ИлхузеНепталия, @ег пе 

еп збаткег епбуийске{еп Зецепитсвеп ип 4ег Еогш 4ез Маскепттеоез мецеге Аппайе- 

типозришее ап О{елеЙиз Пе{егё. Маг зсвеё давег сефофепег @е СтапШа@оп пиг 213 Ат{- 

1) У. Рашев, сашЪузсве ТтПоЪйеп уоп Тлал- 3) 14еш, Ве {аппа оЁ Ве 1озтег Салтал ог О- 

{ип ш Е. у. В1с В Воеп СШпа, В. ТУ. р. 23 #. пеПиз-Хопе, 0. 5. сео]. Зигуеу, Х Апи, Верогё. 1888— 

2) \. С. У 21с044, Бесоп@ сопШайоп 40 41е | 89. Раг& 1. р. 645. 

зептез оп {Ве салафаю Каппаз о{ Мог Ашегса, Вп]- 
1ейп оё 4№е 0. 8, @е0].Загуеу № 30, 1886 р. 222. 

5* 
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спатакег хи уегуег еп, деп Вам @ез Руз1йииз афег Вапрёзае Пе хиг ТГгепиипто` дез ЗиЪ- 

сепиз Догуруде га Бепаёхет. \Уепи эВ шеше Апз1еВф Безбаееп зоШе, \утеп уоп алает- 

Капйзепеп Еогшеп 7аг бабите Догуруде ила гесвпеп: Оепоз4ез 2158 \Ма1с 04%, О1епог@ез 

(Ротурде) аезаетаа М аЛс., О. Сигисе, О. Матсом \У1в., О. Рота У ае., О. диаатсер 

Н. её У. п. а. ш. Иа еп есев Оепоет аасесеп \уйгеп ха гесвпеп: О{еи0з4ез НурасайЙв, 

О. М№Меса4етз, О. зртозиз п. а. 1). 

Уе Чет але зе, ]едетЁ/Лз ВаЪел уг ш Дохуруде Бао ет без ШейоззИ 

{аг Фе ЧеЁегеп саттузсВеп Эемевен, аа, @1е атегикатизсВен Уегуала ен, шт @ег ОеиеЙиз- 

Хопе ресшпеп@ п1сф абег @е Рагадоллаез-Лопе Шталгелсвел. 

? моепореига. 

? Зо1епорГеига зичса Кг, Эспш1а6 зр. 

Таё П, Ее. 19, 13, 16, 

1886. Оурйазра бичеса Ет. ЗеВш1 46 ‹пепе озёзичесне ТгИориет р. 420—421, Е1е. 15—20. 

1893. оса поу. зивеп. ТВ. Тзевегпузсвем, Еаипа 4ез ипбег. Оеуоп аш ОзбаЪВ. аез 

Юта. р. 15 ипа 153. 

Уоп ег Уоталззелтс алзсевена, пп Ка/К уоп Тогеозев то деуотизейе” (пегсузизеве) 

АМасегипсеп егоскеп 2а шйззеп, звеМе Ет. 5св149%6 еп уогПесепдеп ТгИобцеп ли 

Сурйазрлз, обесв ег ш АпегасВф ешез узезепб сел Меткта1з ВегуогВоЬ, 4а5з э1еВ «Бе 

уоПз па оетег Кепизз пизегез ТтИорцеп еше сепемзспе ойег дов зисепегзеве АЪ- = 

фтеппипс Чеззееп уг этйпдеп 1аззеп». Ег. БСВ 1963 П1аспозе ]алфеф: «Оле б]афеПа 

156 ВосВ себ, оопе, Калит 11/, пла] з0 1апе уе Бгей, зесй ебутаз хазаттепеедгаск®, 

30 азз з1е пасв еп Бецеп эфеШег а а]; пасЬ уогп ип@ Безоп@етз пасй Ви\еп. Ме 156 

уоги сопуех ипа ге1с0ф п1е% 15$ хат Уотйеггалае; шег 18356 ме ешеп зспша]еп {гаре2о1- 

Ча]еп Насвеп Вал 11, ег уоп 4ег СЛаЪеПа пгс еше зе1с Ве пасй уоги сопуехе Кигеве 

сеёгепий 156. Оле ВазаПофев зш4 Чей ев амзоер4е, №еш (1/, во 1апе уме @е СЛафеПа); 

те! уогаете Зейепитенеп зта пиг зенууась аЪоедещей. Оег Уогаеггала 156 тойззе сопуех = 

ши! ешеш аеи с еграМепев зсьша]еп Вал@\ти]36 ип@ ешег Безоп@егз пасп еп УУапоеп = 

2 деи све зсЪша]еп Вапаатсве давищег. Оле ПотзаШагсвеп фезшпеп ат Уотаеггалае, 

игспзсьпе14еп деп Вапауииз пп сопуегейген хпийсвзв еб таз пас @ег СЛафеПа, 2, @е ме | Я 

1) ОашИ зип амсв аз Ъегет, уазЕтг.ЗсВштав | 11 ЕзИапа,» р. 14. Мёш. а. ?Асад. Гор. а. 5е. УП ро 

ВБег @1е Вежевипе ег Оеотлает гиг Е ОТепеЦиз | Тоше ХХХУТ. № 2. 1888. 5 
ФещегЕв: «ирег еше пецеп Ческе итёегсатг1всве Еаппа, ь За т ий 
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2]здапп 018 хит Маскептиое Без]е{еп» п. з. \. Гле1ег Пееть @1е Затиите №. 1] 162Ку’3 

`аг @1езе шбегеззатще Когт Кеш пецез Мафет1а]. Пи айге 1893 196 Сурйазраз ча пи 

етет птаЙзсвеп, ешег пецеп СаИлис обег Эибсепиз уоп Сурйазр5, апсейбтепаеп ТгПо- 

еп уоп ТВ. Тзсветпузсвеж уегейиоё \уог4еп ипа маг шшйег деш Машев Эоийаейа. 

ле пгайзеве Еотт сеВбтё пап ш @ег ТВаф дет Негхуп ап, уагеп@ @1е зичзеве, 4а че 

ш Чепзе еп Напазбискеп п! Погуруде Фафошза уоткотте, паг саштт1зсВ зе Капи. 

ле Уегеписипс етег сашт1зсВеп ш! ешег @еуот1зсВеп Когш 18 ап ип@ #аг лс зсВоп 

зепуег хп Бестипдеп па уепп уу уот пепое\уоппепеп @ез1сВрише алз @1е Бе14еп 

ТгПоб\еп паВег рга{еп, зо тебе @1е Уегзсшейелнейен @егзе еп её сЬ Вегуог. 

Фег НабШиз @ег игаЙзевеп Еогш 136 ег ешез Сурйазрет: павезевевае Апсеп, 

Ъгецег пасв ипбеп аб епаег Глифиз; Бе! ег зилзсВеп Еотш Часесеп: уе уоп етапаег 

сетепие Апсеп, Насв пась офеп себосепег Тлифиз ип аз спагажетзазсВе Мег та], 

ег «фгарехо1з]е Валии» хуйзсвеп @ег СЛафеПа ип дет Уогаеггапае, 4ег уоп еп Оогза]- 

Гагсвеп себ 9её уутга, уайтева Бе! 4ег итайзевеп Еотш @1е Бейепилуе1се ег ОотзаФагевеп 

пи тесщеп \УшЕе] уоп ег СЛафеПа, хи 4еп Зейептапаеги ег \УУМапоепзсВИаег втаЪллереп. 

Е егзспешь зо ип7луеНеШай, дазз @1езе Бе1еп ТгПобЦеп 2\уе1еп, ме уоп ешапдег уег- 

эсеепеп Стафбатсеп апсевбгеп. ОезваЬ зсШасе 1сВ уог, 41е игайзсве, ищетгдеуотлизсве 

Еотт хи ЕБгеп 1йгез Везсптеетз, Све#-Стео1осеп ТВ. ТзсВегпузсвеж, 7зсйегиузсйеия- 

еПа 2а Бепеппеп. Ейг @1е эилзсве, сашот1све ЕКогт дасесеп Капп ег Маше Осин еИа 

зспоп дезва пасНф Бефева еп хуегаеп, 42 @1езег Маше Бегейз уегоефеп 15%. Пг. О. О]т1еВ 

ш Меуротё Ва% Бегейз етеп Озёгасодеп АКа4епикег Ег. 5сВ11146 га Евтеп Бепапи& 1). 

Маз поп Фе сепет1зсвеп Велевипсеп ппзегег салафт1зсВеп Еогш ашато%, 50 18556 эВ 

апг бтиз Чез уогвап@елеп Мабега]ез Каши еёуаз Э1сВетез засеп. уе Че{еп Погза#агсвеп, 

уеесве @1е попе СЛафеЙа итаззеп, зргесвеп аПепз г @1е Хлсеббтекей лаг бабе 

боепотеитга; зо Нпаеп эле зо]све хит Ве1зре] Бе! Зоепореита Мата Еога (уего]е1еве 

С. У а1с0о1%, СатЬтап Еаппаз 0Ё Мог Аштегса р. 214, Та#е1 ХХУП, Е!юе. 3), дос сле 

е5, з0\уе16 пиг Бекалпф сезуог4еп 138, кеше бо/епожеига-атф, Бел \уесВег эс еш еЪеп- 

зо|свег «ётаре2#бтииеег Вапш» уог Чег СЛафеПа, 2е1о4е. Пасессп зеВеп \у/' ешеп зо]еВеп 

«таре2отписеп Валит» рег Алотосате ата Тлозйгасиз, зо апеВ Бе! 4еп уоп Ег. БС №1948 

Безсйт1ебепеп салибт1зсвеп ТгПобеп уот Уи, Бе! Амотосага РаиЛою а ава Тлозйгасиз 

Мауаей (Ее. 14, 15, 17, Та#е] П). Ез Мефф а1з0 @ег Имкипй арегаззеп, КЛагве ш 

@езе Ктасе хи зсВайеп. 

1) Еше Зресйез @1езег бафипе, Зе еПа сат- | Еаппа. Тгапв. оЁ Ве №. @. Аса4. оЁ Э1епсез У01. ХТУ 

фуса Ма В, севогв дег {пёегезвалиеп плбегсашЬгйвсвеп | 1894 — 1895. р. 137. ТЪ. УП, 86. в 
Ргоепиз-{аапа, Ашег1Каз ап. Ма4&Вез: Тве Ргоюепиз 

26 
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Атспаеосуаитае. 

ег Еогтенкте!з 4ег Ахсйаеосуа тет, ает т 1еёбег Хей уоп бет шезеп Алфогеп 

а]: Безопаеге Стирре 4ег Со@ещегает алёсеаззв мга, 156 М5йег амззег ш Мога-Атеги ка, 

пог ш Багапиеп 1 отоззет СезёаМептесВ ит алЁоеЁтеп мотаел. Оерег @1е Сбезсшеве 

@1езег Отирре ип@ Ште зузбетайзсне ЭеПипе му Ш 1еВ егзё гедею, пасьает @1е ештиешеп 

Туреп уогое тв эта. Пафе! шизз 1ев <есй Бешегкеп, @азз Зресез- ип Сепизбезит- 

тшопсеп зебг зси\уапкепае ип@ тете сотбатие эт ива {ев давег Безопйетз ал @1е Ат- 

ипегзспе! Чите паг сегшоеп У ег 1Тесе. Уоп отбззбег Вейеибапе афег 5]е10$ гобиет 

@е ТВайзасве, Чазз @1е зпчзсвеп Атспаеосуатеп @1е аШеготбзе АеБиеНке пб 

еп зага1п1зсвеп, уоп Вотпешалпи резситерепеп 2е1сеп. Еше Везбайсиие еззет 

уиг4е ши’ посй ФигсВ @езеп, 1е14ег 2а Нав уегзфогепеп Кеппег, Негти 5. 6. Вогпетапи 

3е1556 а ТВей, ег пиг ш ешеш Вз1еЁе уош 5. Май 1895 апз Елзепаев зевмеь: «Оле Ве- 

з@штииио 156 уоШкотитаев т1еВ&е ипа ©1е1е№% даз Уоткоштеп @ез уоп А’ставосуайизкейсвеп 

зал егИеп Ка кзбетз сепап дешешеет, у@сНез 1сВ 1 Багайнеп уоп шевгегеп Рип еп 

бег Отсесепа уоп Г<]езлаз (Сисеиги Соли, Сапа]отап@е, Зап Р1еёго 4е Мазиа) сш Вабе!» 

Агспаеосуаи$ ВИИпоз. 

Агспаеосуа{пи$ асшиз Вотп. 

Тай, Ш, Ее. 7. 

1887. Аусфаеосуа ии асифиз Вотпетапи, Уегетегипсеп @е5 салт1зсВеп Зее епзузетв Г. 

р. 50 ТаЁ. 8, 1—5, ба ппа 6, 7 Бе! а, 8, Таё. 27, 2 — 6. 

(бевйизе сегайе, пасй иен зр1ёи ии] алепа. Ге Рогеп @ег Апззепуата ЮИЧеп 10 

сезвее еше Оейпипоеп шт 4ег Иа] уоп 4—7 а0Ё деш Оцегзсви ешег Тифегзерва1- 

Калатег. Оле Берёеп, 23 — 100 Ъе! ешеш Оигсвшеззег уоп 11,7 пиш., зш@ уоп етен Рогев 

ФитеВБовгЕ, уст хуе]свеп пи (иегзсйти 5 15 8 ап ет Зербит Коштеп. 

Шуе Рогеп 4ег шпепмав@ зефеп ешгеЙио; зе еп еп а1з Войгеп, ап Чегеп Вала 

ев ЫзмеПеп Оогпеп апзевхеп. Е 

Бои 156 Чег Вал 4ег зфичзсвеп Ехешр]ате убШе п Чет ег заг@шизсйеп йЪегет- 

зИшишена ип пог @1е отбззеге Ойпепзоп (ег егзбегеп ипфегзеве!Чеф ме уоп деп Леёдегеп. 

Мааззе: ы 

Т.Апое: 35 шмщ.; Опегаптсвтеззег ал офегеп Епае: 10,5 тт. Втейе ез Тбегзера]-_ 

талтез: 2 тм. ` 

Лаз Уегьа из: 4ег ВгеНе дез Тибегзера/талитевз гг Вгеце Чез ппепгалииез че 1 : 3,55. | 



| 
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Агспаеосуа из ачипси$ Вотп. 

Таё. Ш, Е. 6. 

1887. Атспаеосуа из айиптсиз Вогпетапи, Уег\ешегипеев @ез сашбт1зсвеп Зе 1сМелзузетв 

Тр. 52, Тай. 10, Е. 5. 

Севаизе уе Бе! 4. асийиз, пиг ипёегзсшейеп уоп ]епет @игсВ @1е збагке Ктатииие 

@ез ищегеп ТвеЦез. Вотпешапп 21е% Кеш ап4егез Отетзспе!Чипезтегкта] ап. ей йпае 

ап дет эилзсВеп Ехешр]ате посв ет МегЕта] ш 4еп Бедещепа отбззегеп Зерба]рогеп, 

@е т Ошиспох ш 3 —5 Вешфеп апЁ]е ешет Бербат апсеот@пеф зт@ ип@ ап бет апсе- 

утбетбен, абоеПае еп БешКегп а] Феи ее Вешеп уоп КибрЕВеп 2а егКеппеп 119. 

ЕБепзо еп ев з1еВё тап 41е этоззеп ештеЙееп Рогеп 4ег шпепууап@, уаВгепа @е ег 

Аиззеплуава п1сВё Беофасв$еф мег4еп Коплеп, обпе аз Отеиш ш БейепкИеВег \е1зе т 

Сеат хи Бтшоеп. 

Мааззе: 

Тапое 15 шт.; стбзз6е Втеце: 5,3 шиш.; Вгейе ег Гфегзерба]Еалитег: 1,7 пли. 

Фаз Уега 5: 4ез Питстеззегз 4ег ГобегзерКалтштег 2аш ПОотсртеззег @ез 

шлегеп НоШгаятез 156 1 : 1,4. 

Агспаеосуа{пи$ раёииз Вогп. 

Паг У0 №. 1.12, 3.4. 

1887. Атсрпаеосуа из рай из Вотпешалио, Уегзешегипееп @ез салафг1зснеп Эсшемепзую ев, 

П, р. 499. Та#. 43, Ес. 1—8. 

Вогпетапп?з Олаепозе алеф: «Ке]с Ноги Беспетоти1е' п отоззет Арзёала имзеВеп 

ег апззегеп ип шпегеп КесВ\уат@, Аиззепжмат@ 1 зебг етеп Ротеп, ппепуапа п 

у1е] отбззегеп гипдеп Оейпипееп. Пе Тшпепуала 136 зейг Кта#с сефалё ш1ф гаавеп пасв 

шпеп Вегуоггефеп4еп Вёп4еги». 

ТЛезег Везсптеипе епёзрт1сВф ег Тапоепа]зс ВИЙ Та. УТ, Ею. 1, 2, 4. Гефжетег 

зЯтт 116 Чег Вогпешапи’зевеп АЪЪЙаипе Тай. 43, Ее. 2 Уб0Ше @фетеш. 

те Га 4ег {етеп Рогепге!еп апё 4ег Апззеп\уала ешег Гёегзера калитег бега 

4—6; @1е Бер ротеп збеВеп ш 5—6 Вешеп, 41е зе пась оБеп ха епёзргесвепа @ег 

2апепшепаел Втейе ешзсваМеп. П1е Озсша 4ег Гппепуар зш@ ш 2 Вешеп апсеогапев, 

‘ип уоп зевг а1скеп Мипбипезуа еп ишоереп, афег овпе ]еде Апдеишс уоп Оогпеп ойег 

Воргеп. 



4.0 Еролво уом Тоши, 

Оаз УегВ виз Чез ПОпгебтеззегз ег Каштеги ихлт Юигевтеззег @ез СепёгаВоН- 

талииз его1ерф э1сВ алз еп Мааззеп 213 1: 2,8. 

Мааззе 

Втейе ег сапиеп Войте...... 5,8 шт. 

»  @ез Пщегзервайгалиез....1,2 » 

»  4ез шпегеп НоШгамиез. .. 3,4 » 

Агспаеосуа Низ РгозКигуакоми поу. зр. 

Та{. УТ, Ес. 7 паа Та{. УШ, Е, 1а. 

Шаз бенйизе 136 ууавтзспешИсй тбвтет гие, еш у0368паеез Ехетр]аг Пес% 1е14ег 

11668 уог. Пе Агё 1евпё эВ @птев Уег@лскипе ег ппепмаз@ маг ап А. рай из ап, 

ипбегзсне!4её з1сВ уоп }фепег афег @итсв шейтеге МегЕшае. Пе Апззепмана уйга, )е паев 

Чег Втейе 4ег БербаШкалшег, уоп 4—12 Рогепгешеп @игсйгосвеп; ш еп сепга]еп 

Новгаит басесеп шйп4е% ]е еше Веше Озса, @1е уоп Оотпеп е36062$ уегеп, ип ует- 

ее зосат ш т1сВЫее Вовгеп апзшипдет. Пе отоззеп пп@1сВф сезбе еп Зераротев 

збенеп ш 1—3 Вешел, ип и\маг паг пайе 4ег шпепуал@, уаВтеп@ 4ег этбззве Апззеге 

Тре! дег БЗербеп ипаптсвфойт® 156. 

Мааззуег Визе: Ве! ешешт Опгснтеззег уоп 10 шш., 13ё @е Вгейе 4ез Пщетвер- 

{а]талтез 4,7 шт. ип @1е Пуске 4ег Зерфел 0,5 ш. 

ТеБ Бепеппе 41езе Еотш, @1е уоп аШеп заг@изсвеп па о афмес Ш, жж = 

ЕВтеп Чез Яе1з{сеп Залишегз, Чет @1е Аи п@иие @1езег Агсваеосуаеналта хи уег- = 

Фапкеп 154, Негги 7. РтозКиг]аКо\ ш Кгазпо]агэк. | 

АгспаеосуаАи$ зиЧсиз$ поу. р. 

ТаЁ УТ, Ее. 5, 6, 9, 10. 

Оптесепазяюе илеШеггииюе Севёазе. АпЁ @ег Аиззепууата ретегк& тал 2—4 Ро- } 

гепге!еп, уавгеп уоп еп у1е| стбззегеп Зерйа]ротеп 6 — 10 Вешеп уогвапаеп эта. Ап 

‚ Чеп Бербеп хе1сеп эп з\еПеп Йаскеп, @1е пыф депеп ег сесепйфетИесепаеп Бербел шо | 

Уегшаиис {гебеп пп@ зо еше Ат зратепеп Т15зерииещез еп. Пе айппе опешлуаай | 

уша ш ]е4ег Кашшег уоп ешег Веше Озси]а, дитсйфовт. Аш Тпепгалае аег. Озоша 

зИхеп апсе сезсВуипееле Збасве. в: 
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Мааззуегва лиззе: Ве! ешет Оигевтезвег 4ез КесВез уоп 11 шш., Кошшеп 2,5 шт. 

ап! деп Гифегзера тали. Гйпое дез Кесйез с. 50 ши. 

у1езе Еогт севбгё Чет Туриз ап, уееВег уоп еп АтетИкапеги Ейторйу ит Ъе- 

папи ут, шит хог Сбтирре 4ез Аусйаеосуа из Малчатиз Воетег, 42 ]а \Ма1с044 ппа 

Напа 1е7беге Котт ха ]епег бафипе мевеп. Маг Вотпетапи {Ве 41езе АпЁЙаззиие 

]епег Апфогеп п1сВф, ип уйе ши’ зспешё ш№ Вес. 

Уст А. Матапиз итбегзеве!9еф ч1св А. з674сиз аигсВ даз Уотвапаепзет 4ег стоззеп 

№: па 2атетспеп Зерёа]рогеп, @1е Бе! А. Мааюиз уоп деп Албогеп ше} апсесефеп мегаеп. 

—  Уоп @ег атегкаюзсВеп Еогш, 4. И’ймеу МееК, 51% даззеШе, ива Бе! фе1еп Атёеп 156 

апззегает @1е Йав] дег Апззепрогеп еше Бедещеп4 стбззеге. 

Агспаеосуави$ 1Ш2Кй пот. зр. 

Та, Ш, Ее. 5 ппа 9, Та#. УТ, Ее. 10. 

Уоп ег уотееп Атё ппбегзсве!еь св @1езе Еогш пей пиг @итсВ @1е ипгесе]- 

зе говтеногимее Сеезёа] Чез бевёлзез, зопфегп алсв @игсь №0]сеп4е шпеге Мегкта]е. 

Те Рогеп 4ег Апззеплуалб зш@ е1пге11>, епёзргесвепа еп зе№г у1е1 зептЯ]етеп Берйа]- 

Катиеги, 213 @1е ег уотееп Атф. Гле Зербарогеп за }е пасв дет Оитевтеззег 4ег Кат- 

шеги 2 —7 тейче апееот@птеё. Пле ОзсШа зш@ уоп Ооглеп ойег ойепеп Вбйтеп хе. 

—  ИаШ @ег Зереп фе! ешеш Оптсвтеззег дез Кесрез уоп 17 ши. 120., 

. Мааззуег Ва] зе: Гатое дез Ке]свез 50 тш., отбзэвег Оигевтеззег Чеззееп 17 шиш., 

дауоп Кошшеп 2,4 пт. ад еп ТГобегзера тали. : 

Созетосуа из Вогпетапи. 

Созстосуаи$ согысШа Вогп. 

Та, Ш, Е!с. 1, 2, Таё. УП, Е. 6. 

1887. Оозсбтосуа из сое а Вогпетапи, Уегаетегипеси 4ез сашфзовеп Эс евепзуз6етв, 

— р. 68. Тай. 18, Ев. 4, Тай. 19, 16 1 Бе! а, Ес, 2, Таф. 20, Ес. 9, ГаЁ. 21, Ее. 21, Ев. 3 Бега ип4 с, 

_  Таё 22, Ев. 5 Бе: $ Тай, 31 Е. 11. 

м <  Севашзе Чийеег- обег Кейс огиые. АБзтае эмизсНен 4еп Нот!хопба]- обег (диег- 

_ верйеп шевтфасв стбззег а1з @е Афз&йтае зутзенеп еп Ва@1э]зерфепт, зезва]ь @1е Пщет- 

_ вера шалше «рагаПейоррезсвей ИеПеп» епёзргесвен. Апззепмал ип Берёеп уоп тет 

—_ фемет Рогепией дитсьзе!2%. опепууапа уоп етбззегеп Рогеп Чите бевегё, месве ш 1 118 

Зап. Физ.-Мат, Отд. 
6 



4.2 Еролво уом Торг. 

о Вешеп аё е етеш Тифегзерйайтгаии зфенеп. (Та#. УП, #5. ба). О!е Рогепбиитееп о 

Толепуал@ 5119 уегд1сЕб пла Бела. 

(Стбззве Вгейе @ез ш Та#е! 1, Ею. 1 —2 абоердееп Ехетр!атев 40 шт., `Нбве 

Чеззе реп Ке]сВез 24 шш. 

Созстосуайи$ Пати Вогл.. 

Та 1, Ехо. 3, 4, Таё. УП, Ею. 4 пла Техёбоиг 2 и. 3. 

1887. Созотосуа из Глатиз Вотпешапи, Уегавешегипсеп @ев сашгзенет Зовнонелвувветь, 

р. 64, Тай. 17, Ес. 1—7, ТаЁ. 31, Ев. 5. 

С-ерёизе уегкевт6 КесеМотиие пи Наспоеб еп ()иегзереп. Еогт @ег Гифегзерйа]- | 

Кашшеги п Тапсела]зеви И дпайгаизсв. (Техёйо. 2). Пе ешеп Рогеп 4ег Аиззепуапа 

еп 6 Вешеп, @е отбззегеп Глепрогеп эбепеп ии 3 @п@ бе ег Оиетзерет 2 4 

сеот@пеё. У алае ппа Зерёа зш@ зейг ити. Ве! ешеш отепётфет (Оиетзсйти зептесВ® 

гиг Ахе (Тех отт 3) зш4 и\уе! @иегзер!а, сейгойеп, епфзргесвел@ Чег \УОШипе детзе№еп: 

Ее. 3. 
‹ 

р 

етез т бег Ме 215 ТВей 4еззел ОфетЯйсве, жесве бе злефагйсе ОигсЫбовегиие 4ег- 

зе!реп 2е124, ип еш имеЦез сопсепйлзсВ 2 ]епег а]з СОпгуе. 

ег АБзбапа ту1зспеп ег Апззеп- ип@ шпепуала потоф уов ишбеп паев офеп Ши 71. 

Фигевшеззег дез Ке]сВез аш ипёетеп Етазёйск: 19 пш., ат обегеп ЕпазёйеК 26 тт. 

Т.дпое дез уотвапдепеп 11с6 уо 6 па 1ееп Ехешр]атез: 20,8 шт. 

Созстосуа из сайаНиз Вогп. 

Тай. УП, Ею. 1 5е ш ппа 3. 

1887. Оозстосуа из сщайиз Вотпешапи, Уегзешегипсет Чез сатфт1зсВеп ЗоБощепвузвелв, 

р. 74. ТаЁ, 25, Ее. 1 Бе! Ъ, Ев. 3 Бег г, Тай. 26, Ев. 1, 2, Тай. 27, с 1 Ъега, 3 Бе а, 4 Ба. 

Таё. 31, Е1в. 13. . 

Ге рапешее Коти, 4ег эегтее ВОН имазевен, Апззел- ип@ Типепмала, фе, а а 

ш Ее 4ег Вот1хота]еп (диетзереп тесвфес кое. ЕЕ ег и егесвыаь — 
50’ я 
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ез, Чезе Еогш ша дег зат@пизевеп, уоп Воглетапи Безсычефепеп 7 уегениоеп, обо] е1сВ 

Кеш пуктозкотазевез Ргаратаф уотПеов, уе! кеше ПйпазсВИе уоп Ч1езет у1е уоп ]епет 

Ке]све апоеЁегИо% \уигаеп, ит 423 е11710е Ехешр!аг ип@ @1е ап детзееп Эйске Вайепае 

С. сатратща тасВ& га орЕеги. 

ег стб5з6е Оитгсптеззег 4ез Кесвез ета 22 шт., @е Нобйе с. 20 шт. ипа ег 

АЪзбапа хуйзсвеп Апззет- ип шпепууала 2,7 тт. 

Пе АБЛаппоеп 2е1сеп у1е уоП 423 бтезветт уоп АтсВаеосуа тептезвеп з6ескф; адсВ т 

ег Ап иптезшаззе @ез С. саайиз (Е1с. 1) Несеп шевгеге п1сВё паВег Безбитфате Кесве. 

СозстосуаНи$ сатрапШа Вот. 

ТаЁ УП, Ес. 2 Бе! у, Е1с. 5 Бе! с. 

1887. Созстосуа из сатрапща Вотцетапи, Уегзветегипееп @ез зИаг1зсвеп Бешемепвузетв, 

ТаЁ 21 Ес. 4, ТаЁ, 31 Е. 10. 

Апсв @езе уоп Вогпешапп ппфег деп Созстосуа деп алз бет отамеп Какэешт уоп 

Спссоти Сопба уесеп ег СЛоскепогт 4ез Сбеййлзез уоп Чеп йбмеет Созстосуа ет 

шиетзсвейене Еогш #п4её зв Шег ш ое! апоеу1Иемеп Ехетратеп уеггейен. Пег 

отоззеге АЪзбал@ х\изсВеп Апззеп- пп ппепуал ишегзспе её зе амззегдет посВ уоп 

ег уотееп Атф, С. сйаЙиз. Пле Еогт 4ег Тифетзеракалитеги 136 афег шмег а1езефе хе 

_ ог, палНсв еше каЪлвеве. 

Стбззфег Оитсвтеззег 8,7 шш., АБзбап@ \зсВен Амззеп- ип@ Гпепуап@.3,7 ши. 

Нове 4ез КесВез 10,6 ши. 

Созстосуа Тиз уезса Вогп. 

Тай. УП, Ее. 7. 

1887. Созстосуайиз зезса Вогпешапв, Уег%{ешегипееп 4ез сашЬгзеВец Эсшешепзузветз, 

р. 71, Таф{, 20, Е1е. 3, Та, 31, Е!е. 14. 

ле Вотпешапп”зсве П1аспозе зетег Когт ааз @еш тофеп Матшог уоп Бал 

_ Рето Бе Мазиа з6шшё п абзопиег бепалиокей аиё ппзег асе аеез, ип Тапсеп- 

_ базе зевг ойпзЫе себтойенез Ехешраг. Э1е але: «Когрег Мазетбтиие, ипгесе]- 

11433 ш\ф уегепофег Мйп@ипе. Азат 2м1зевеп Шшпепуап ип@ Апззепуата сего, 

‘ебута 2 шт. Арзал ег зсвууасьоежбИ\еп @иегзерйа уоп е1тапйег её\а ебепзо ей. Ва- 

— Фазерва @сВ% хазаттепоейгало$. Оле Ейсвег егзспешеп пп Тапсепа]зсвии% 4ез беВёлзез” 

_ веба] тесмеск1е.» 
6* 
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Ге Ешюиг 7 ай ТаЁ. УП Шазёгитв фтеЁННев аеп Вам @1езег Котт ива ег Созстосу- 

а и4еп аБеграмрё: па офегеп ип@ ишмегеп Епде Чез БеВИЁез етзспешеп @е фапоепйа] 

зетойепеп Ейсвег сепам аз Оиа@гайе, пи шиетеп ТвеПе, мо зе пи (иегзсвий% сефгойеп 

зша, з1еф шал @е Ейсвег ш ратаПеоррейзсвег Еогш. Е1ег зш@ аасв @1е (петзерба, 

сетойеп, @1е 23 Чип еге Ваёпаег эВ аФВерев. Вей з#иегег Уеготбззегиле вт@ ее 

@1е Рогеп @езет (диетзерва, ха ишегзсве1деп. 

Нове 4ез Кеспез 36 шт., этбззбе Втеце ЧеззеБеп 21 шт., АЪзбалд 7хуйзевеп Гтеп- 

ира Апззепуапа 2 шт. 

Созстпосуа Тиз е!опда$ Воги. 

Таё, УП, Ее. 8. 

1887. Оозстосуа из @опдаиз Вогпешапп, Уегзбешегипоеп ез сашбезеВеп Зсы1сВепзуветз 

р. 62, Та. 22, Е1е. 1 Ъе1 а, 3Ъе!а, Е1в.2 Ъеге, 3 Бе е, 4 Бей е, Тай, 24, Ее. 2 Бе! Б, 3 Ве! Ъ, 1 Бе 1, 

2 Ъе! |, Таё29, Ее. 5, Та. 31 1.2. 

аз @бейёизе 136 ]ЛапосезёгесК&, уеткевткесеотиые, ебутаз сектйти. Ге Петзера- 

Ёаепег уоп рагаПе]орлрейзевег Еогт, 4—5 ша] зо Папе (Восв) а]з Бге, 

1езе Спатакфег1зЫК зы т ег уоп Вогпетапти сесефепеп убШе йфегей. 

Ноне @ез Ке]евез ? 11 шш., отбзэёе Втейе 5,5 шт., АБзбата 2у1зейеп Шшпеп- пд 

Аиззеплуата 1 ши. 

Созстпосуа Виз итгедшаг пот. зр. 

Тай. УП, ве. 9. 

Шег УоПз{&лб1оке! \уесеп зе1 алей @1езе, бет С. сита сив (Вогполашь 1. с. т 62) 

парезевенде Еогш Безейтлефеп. 

Таз ев ёлзе 156 суппатзсВ, пасб ипеп 2исезр 76 ип@ ебуаз сект. Ге @скеп 

Вабла]зера звепеп зейт ипд1св, @е ебет @1сКкеп @иетзерфа зш@ еПз Вотиота, 

е1з Теловё селуб 6 ива за иптесетйзые уегпейь, зо 4азз @1е Тифегзербайкалитеги а 

Чпадтазей, оаэ] тертаеВ 1&поег а]з рге!, Ба] Ьгецег а] 1апе' егзснешеп. 

Нопе дез КесВез 13 шт., отбззе Вгеце 2,5 шт. 
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1 Созстосуа Тиз ай. сапсеНа$ Вотп. 

ТаЁ У, Бе; Таё. УП, Ес. Эа, Ба. 

1887. Созстосуа из сапсеПафи$ Вогпешалп, Уегэ{етегипееп 4ез зат@изсВеп Зее епзузвет, 

р. 69, Тай. 11 Ею. 4 Бе! с, 5 Бе! с. Таё. 19 Е. 3, 4, Е. 5 Бе с. Тай. 20 Ев. 1, 4,5, 6, 7, 8. 

Тай. 31 Ес. 15. 

уе зейг ппгесет 51 Бамеблое, апзоебисВефе одег отобоеаЦее @езба]Ь, Еетпег @1е 

зейт сепалегёе Апззеп- ип шлепуал@ себеп 4ег Вогпешапл”зсВеп Агё деп ОБагаЮ ет, 

у@свег эм{ Та] У Бе е ипа / щейеггяеткеппеп 156. Оле {а36 КаблзеВеп зевг ЖЮетеп 

Тбегзер а каттеги але Та#е] УП Е1е 2 а ппа 5 а зевбгеп у1еПе!све Чегзееп Ат ап. 

Уригосуаи$ Натае. 

ЗригосуаНи$ зр. 

Таё У =. 8. 

Ез Пео% 1е14ег пиг ет еш271оез зебг уеглуетез Ехешр1аг уог, ап уесвет уегее спе 

Вешйвипееп сетасвф зт@ таасВфаге (дпегзс Ве Вегхаз6еПеп. Масп@ет @е итеге НАШе 

Чез Ке!свез”‘зеор{егв мат, саб 1еВ ез апЁ, хи ешеш Ргарагаф хи се]апоен ш 4ег Ве тс аие 

28 Отуеит сапи ии 2егзбогеп. \У1е абег @е АЪЬИЧипз ап ТаЁе] УТ, Е1ю. 8 2е1оф, зе шап 

‘етеп КесВ, Чеззеп Амззеп- ип шпепууала ЧигсВ илцег еталаег алазботозгепае, ипгесе]- 

1145510, себосепе Вай 1а]зерёеп уегрипаеп эта, уе зе г 91езе бабипе спатафет1зсВ зшат) 

ВПаросуаи$ поу. еп. 

т 
Севалвзе збаю- одег гоптеп от, овпе Ваа1а1- апа @летгзеве!Чематаде. 

Ввабдосуаиз э1и1сиз поу. сеп. её 5р. 

Та. УШ, Е15. 2с, 6 ппа 7, ТехВеиг 4, 5, 6 ппа 7. 

Таз Севёлзе БезфеВ аз етет суПпаг1зсВеп. одег зибсуйпанзсВет, заб бтлисев 

к Кеспе, @еззеп \Уапае уоп Чйппеп КаИатеПеп себПаеё ‘\уегдел. п плёегеп ТцеЦе 

й Чез Кесвез зша @1е ГлатаеШеп хаНтгелсв пп сопсепачзев апоеотанеф; аа ме 4итев ет 

1) С. Г. Н1пае, оц Атсваеосуа из ВИ п ев апд оп о#Вег @епега. /пахбег!у Фопгиа/ оЁ @ ео]. Зос1еёу 1889 

р. 136 & 
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Зрабиит сефгепий з14, Бен ме еше Гпеп- ип еше Апз- 

зепмала @ез Кеспез. О1ске Войгевеп сеВеп уоп 4ег теп- 

у2п@ апз, игсйзефхеп @1е Апззепуапд ппа Ъ4еп пасв 

1гет Аз" 1е Аиззепротев. Ейиое дег ВбвтсВеп \масйзеп 

@Ъег @1е Апззепуат@ №талз, ууодитсв алё дет @ипетзевтиеь 

те Тлиитпа, 215 ехселзспе ОеЁйпипоеп пефеп ег Аиззеп- 

утал@ э1спрат эта (Техёйо. 4). Пи офегеп ТВеЦе 4ез Вваф- 

досуаизкесвез Песен шпеп- ип Апззепмала 916% апет- 

апег, ез 2е1оеп з1сВ аБег ш @иетзсВЙеп Апззеп- па Бе- 

зопаегз шиепуал@ а] @лсКете Т.атееп, @1е э1сВ а15 з6аткег Ненбфгесвепае ЭеШешеп уоп 

ет ш1егеп айз сапх ешеп аЪег 918%, апетап@ег сезс|оззепеп ГлалиеЦеп себ Шдеет 

ТвеПе аег Кесвуапа аЪпефеп. (Техёйо. 5, 6 ива 7) Пе Ротеп збевеп ш гезеппазыеет - 

ВеШшеп апоеотапеф. 

Ес. 4. 

Ес. 5. Е о. 6. Ес, 7. (всВешайзсве Яе1сВпипе). 

Тег Ке]сВ Та] УТШ, Е. 6 ип@ 7 епёзрт1с66 пог етеш ТВейзбаск @ез сапиеп 

Вйабаосуа из. П1езез Бек 156 6,0 шт. 1апо, ат обегеп Елде 4,3 Х 3,6 шш. Юге, ат 

ищегеп Епде 3 Х2 тм. рге1. а 

Фогевзсвии йе уоп Кешетеп Ехетр]атеп 215 4аз ефеп апсе те Япдеп з1сВ ш уееп 

ев ел. я и 

Т1езе пеше бабе 4ег бтирре аег АтсваеосуаЫ тен зе Шеззё сп ии Ёетегел Вал 

ег Ке]спуудт4е дез ишегеп ТвеПез ап @е уоп Наш4е Безсвлефепе бабе буйгосуайииз 

ап1). Миг Ъе] депег бабиие фгеёел @е @Шегепииеп КаатеПеп аег \У&пае ал. Афег 

уавтепа фе! бригосуйиз зригаееуипаеле Ва@1а]зерфеп епбулсКе зша, @1е еБепаз уоп 

1алпебзег Эбгасваиг зтд, пв@ \у&Вгепа @0г& {егпег ете Аг 01ззерптепё @е зрагайеп Берёеп 

уегшаеф, еп®фейте АЙйабдосуа из ]едег Ашасе уоп Ва@а]зерфел ив Чет еп ргесвеп@ етез 

Л1ззеритешез. Айабаосуа из епёзрт1сВ$ а]з0 улеПезсвё ешешт епаспегеп Турцз 215 5/0- 

суайиз ипа алеВ а]з _Атсфаесосуа из ип@ Созсётосуа из. Аш а1е зузбетайзсве З6еПипе' Фезег 

Сабо, уе ме ши’ ат уавтзсвеш свет егзсвешь, \мег4е 1св зейет илфеп ешеевеп. 

1) Н1пае 10со сЁафо р. 136 Е. Ра. 
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Ргоюорпагега Воги. 

Рго{орнагега зр. та. 

Тех ог 8. 

Те пизевепае Е1сит 2е10%$ ешеп ОпетзсВии& аитсв етел роусопаеп Кбгрег, ег апз 

КаЙеет Еазегоемефе фезёеВф. Ге Еазеги апазотозеп ива Ъ еп шевтэгайНее Уегени- 

ипоеп. ш 4ег Ме 156 ет ойепег Сала]. Ге \ап@ уйта уоп ешег @йппеп Ка Пап се- 

её. Оле Ие1тсВпипс з6итиф сепал т ег уоп Н1тае 1. с. ш 

Е1е. 11 зешег ТаЁе! упедетоесеетет ИБегет. ег УоП;6пд1е- 

Кеф \уесеп 136 Шег айс @1езе Когш апее ть обзесв 1ев 

_2аг ЕлитаВзете Ч1езез Когретз пп 2ог Етасе оф Риоюрйа- 

тета, ле Вогпетапи алии, ет Ласепазад ит 4ег Атспаео- 

суше 156, п! ей уез Ши сеп Капп; Фе Тазепаз{а еп 

Чез А’сйаеосуа из, уоп депеп зрёбег @1е Вейе зет \ита, зргесвеп 

аЪег еВег сесеп @1е Воглетапи’зсве Апзевапипе, да Бе! ]епеп 

уоп ши’ сейтдепеп Ке]спеп п1сВё; 4ег Ргоюрйагега АефиНсвез 

Уоткошиий. 

Сопёогуе5 Вгопс. 

Соптегуйез ргипогай$ Вотп. 

: Та, УП, Ес. 14 ппа се пп@ Техёвеог 9. 

_ 1887. Сопуеноцез ‚реитогаииз Вогпешапп, Уегайетегипееп 4ез сатвенеп Зее епзузветез, 
р. 16. Таё 2 Ев. 5 ива 6. | 

®  айептимое, сесафейе ип Бйзсве!гииее Везёе ешег 

2ал4еп А]се, Че таззепвай т деп СезфетязсВ еп а Беофасв ел 

_ ша. Г1е А]ее зышшф пи 4ег уоп Вогпешапи аз Заганнеп 

Безсвллерепеп зо апйаПепа йфегеш, @азз 1еВ ме пи ]епег 7 

Я _ уетениееп пасВф Беапзёапе, ша зо шерг 215 ]а заптаНене Уег- 

° мешегипееп уоп Тогеозе то п 4епеп уоп Загаймеп @Ъег- 

тазсвепа =1есвагие зт@. ш ешег КтИЯзсВеп Везртесвипе' «афег 

_Рааеозропда рубзса Вотпетапи, Еори/от 2. ТВ., Спопагиез 

__ апйдшиз, Найзегиез #.ТВ. па авойсве бе! ае') ее Н.В али 

_ еп Оопрегойез рубтогаайз Вотпеталти «г еш Зузвеш {ешег 

в Эргйпее, еше Апвёиило уоп Уегземерип4еп пп АпзуесВил2з- 

} и 
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ЕТабеп (Ат Эсше{египе) ш збатк аеюттай ет Сезбеш, пефеп зтесвеп еше Еее @ез- 

зефеп 11 ег слитфен АЪЪЛАиие' аа ег ПпКеп БеКе) [Таё. Ш, Е1о. 5 ег Вогпетаюо?зсвеп 

Атреф иБег «Уегзбешегипееп 4ез сашблузсвеп Эсвейбелзузветз ег Гизе! Багаииен»] ]а 

деп 1сВ э1сВ ат эт@.» Маг зсвешб Часесеп ш б1езет ЕаЛе Вотпешати Весй® сева хп 

Вафеп; @1е зфичзенеп Ргёрагафе звпешен по" Ёйтг @1е А]оеппафаг без Оомегойез руйпотаа 

2 зргесвеп, ит 30 тевт 213 Оож{егойез руипогаз зе ш ВеЛебиие, ]а ой а]: еше 

Атё гсгазйгипе Чег Атсваеосуа тен айти$. ОБ ип@ 1 уе ме Оон{егойез руйпогйа8 

11 еп Атсваеосуатиеп т Иазаттепвате а Бчиееп 156, 4аз уегтае 1еВ пой 7 епб- 

эспелаеп. 

Сеъег @е зууешайчеве УеИипе @ег Атгспаеосуайииеп. 

Ащё Та#е] УШ, Е1о. 1 156 еш ОйпазсВЫЯ абзеб|9еь, ш зесвешт Ласепазаден уоп 

Атсфаеосуа из егваНеп зта (т @ег Тлше 6 —5)). Олезееп за 11 зёйхКегег Уеготбзве- 

типо ш Е1о.3 пп 4 Фезег Та] поста] узедегоесерен. Паз ]йпозве эбадиии 4ез .Аисйаео-_ 

суайиз @йтНе @1е Веспеготт зе, (Е1е. 1 ш 4ег Влейше 6, ш дег Ме Чез безей- 

{е]4ез алЁ Ес. 2 а ипа Е1ю. 3, ш @ег Вл 6 по Талсепна]зс Ви себгойет). АЕ дет, 

а гейет Е‘иззе егуеег6еп ЭИее, зб еше Нов кисе] ап, ап Чегеп 5рихе еше Елз- 

рипе ти фешегкеп 156. Оаз пасвуе З'а@пии зевеп у ш Е. 3 а па ГапоззсВи; ез 

156 оНепфаг зеИеВ зо сефгойеп, Чазз аег Е‘изз п1сВ ап аз ВШа Котштеп Коле. Елег 156 

@е Ешзйрипе зешег отбоезсйтИ еп; Аиззет- ип ппепуапа зт@ еп сй уоп ешапаег 

сезсшееп, @1е 1еф2фете 154 аитеВ деп све Рогеп Чите госвеп. п Е1о. 3 с 15 даззефе Эба- 

Чи диег аотевзси еп. Оаз {1 еепае Эбаднии (Е1е. 16—60’ Никз, Ею. 4 ш 4ег Ме 

тез) Ваф Бейецфен@ ап Стбззе хисепотшеп ип@ 2е10ф еп оБШетлтбен Бе]: ез Паб деп 

Еизз, аз Найогоап, зсвоп уеготеп ип 4ег Э&е] зе! зё Кали 219, да ег егенз пасв офен 

2 4ег Вазз 4ез КейсВез арсезенийг 136, аЪсезгей ууегаен; @1е Глагуе Наф дали @1е #те1- 

зепуйтитенае ТлеЪепзуте1зе пиф ег зеззПел уегёаизс| (2). Амев @1езег Зе 156 ет ТапеепНа]- 

зевт; ет Зерыии 156 Ъегез епбучсКе, ипа блезез 156 уоп етег Веше Рогеп @игевфонте. 

ОефегНскеп \иг пип @е бабипоеп дег бтирре ег Атеваеосуа тел, зо зевеп йе. 

елей ет, дазз Айабаосуа из Пайзас и св бе ртпитнузве Саббане @агиазеЦеп зовет: Фе 

фигев ешасве Е тзрипо епбзвапепе Гппеп\ууапа Ке14еф @1е Войге аз, Рогеп Читсновгей 

@е Бееп 1 эй апетапаег зсВМеззетен \Уёпае, @1е ТГлагуе уегНег6 Чалп ШВтеп Е'58 

ип ез 5 4её 1 ет #те1 т УУаззег 1геепаез Шпаги. Ми апаегеп \Уогеп: амз ет 

етэёеп Гатуепзадиии 69её зюв есь 4ег ВЙаф4осуаиз Пегамз. Шег Аусйаеосуа ив 

асесет Читсвзситейе$ аз пасвзе Епёуиске ито аи, 4. В. пасв @ег Ема роше 1626 — 

ев @1е ппеплуата пас№ф @1сВб ап б1е Аиззепууала, зопаеги 5е% дитсв етеп Руивенопгалии и. 

сетепив, 4ег уоп уегЯса]еп Бербеп хег Ве ша. . НИ т 
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Ве! бргосуйиз сев зспешБаг 4етзее ЕпёусКетезоало уог з1сй, пог ]есеп $1 Шег 

Фе УегИса]зербеп 416 апетал4ег, ип@ уегуасВзеп 2ашт ТВей, зо Чазз @е Пицегзера/- 

тапше уетзсплут4еп ип еше Атё О1ззерппепе епёз{е1%. 

Ве! ОозетосуаЙиз ЧгИф еше Пог1хопбайе, @е уегисМеп Берфеп зсВпеепае, Кат- 

шегипе еш. 

\\епп уг @ег Егасе пас ег зузетайзсвеп 5еПипе ег Атсваеосуа тет павег 

{тефеп уоПеп, шиззеп ут уегзаспеп апа]осе Еотт- ‘ап@ Елбутскеюозует Визе алё- 

гайпаеп. 

РгШеп уг хипасвзё @1е Уотзе ое, Фе Р1зВег уоп 4еп Алботеп сетасй® зшта, ит @1е 

'Атсваеосуатеп пп Бузбеш ишегиагтоеп. 

Оерег @1е зузветайзене Э\%еЦапе ег АтеваеосуаЫ тен ВегтзсВеп #25 ефепзо уе] Ап- 

сел, а1з ез Ашогеп 21еф, @е эсй пи @1езег Егасе резсва Ис пафеп. 

ВИНасз, 4ег па Табте 1861 2легзё @е бабиише Аисйаеосуа из элёиеНе, Бекапще 

ей пп Тайге 1865 таг АпзсВф, 4азз @1е ге! Зрес1ез А. аНатИсиз, А. титдатетза, ипа 

А. ргоритаи5 га еп Клезе1зспуйтшеп сепбтфеп *). Рто?. у. 1% е1 уега И т зешет Нал4- 

Бисп 1879 @1езе ВИП пе з’зсВе АпйЙаззипе ип тесппеф @1е Атсваеосуа теп ха ешег Безоп- 

Чегеп ЕалиШе ег Нехасйпеаае?). Алсв Ргоё. Н. А. №1с10]з0п3) Ва\е эВ пи Тайг уогвег 

$ ш детзееп Зшпе апзсезргосвеп \\1е у. 7144е]. С. У а1 со еп@ЦсВ уегы епего1асв а1е 

Апзсвф, азз даз ЕеШеп 4ег Эр1сша пп @етйз(е ег А’сйаеосуай идет, пах ал деп Стузфа]П- 

залотзргосезз ип Какзрафв хагаскиаа тен зе1 ип Чазз дег АпЁаззипе, уопасв 41е Атеваео- 

суаб еп еп Эрополеп 2ихитесвпеп зееп, тусвёз пп \Уесе зв6пае *). | 

Апастз уетваеп з1сВ хи @1езег Егасе 7. С. Вотлетапп ипа @. 7. Н1аде, @е и611- 

зепаз ш Еш2еТецеп ш Штег Апз1сйф уоп ешапбег абуесПеп. Вотпешапи #55е @1е 

Атспаеосуатеп а]з Безопаеге бтирре ег Со@етщегаеп аа, ме@еве ете Майе еПипе 

2уйзенеп Зропо1еп, Апохоеп ип Медизеп етпейтеп. Н1п4е етКапще ш дет ВИИп”зеВеп 

`Атставосуа из титдатетзз ете ШзНае Зропоте, 4ег ег хаш Ошетзсшее уоп еп &5г1оеп 

_ Атеваеосуа еп деп Матеп А’сйаеозсурма а), @еп Везё ег Атсваеосуа тен афег э1е06 

— ег аз Безопаеге КапыШе ег Иоап вата з@егодеттаба, ап, @1е ш ейиоег Ведение пи 

т еп рег4огайеп СогаШеп уегрип4еп зе1еп5). Меек Шпоесен В&№ Аисйаеосуайиз (Тито- 

_ РАУШит) ат еше пювыве СотаПе*). 

у 1) бео]. Бигуеу оЁ Сапада: Ра]аео2о1с 038, 
_ Уа1. Тр. 354—357. 

® 2) НаваБись 4ег Ра]боо]озле, Ва. Т, р. 173 ипа 
28; ап 1еёжетег Зее дгаске у. 214%е1 а6еепаз зете 

ие {е] бег @1е зузветаязсве Э4еПапе апз ид@ ег] 
— @е Агсваеосуа В шеп #аг еше сапа хжеНеВайе бтирре. 

® 8) Мапае] оЁ Ра]ёов\ю]ову, 1878. Ва, 1, р. 139. 
_4) Зесопа СопБиоп +0 {Ве Звад1ез оп Ве Сат- 

Бал Еаппаз 0оЁ Мог Ашег1са. 1886, р. 72—89. 

Записки Физ.-Мат. Отд. 

5) Ве; Н1пае (10со сабо) йп4ев эзсВ @1е алзЁВт- 
Неве АпеаЪеипа ВезргесВипо' ЧегТиегафиг 4ег Атсваео- 

суа тел. П1езеш ЕогзсВег 186 еш \мевепИсвег Ког{- 

зсВгИ6 га уег4апкеп., да ег @е ушЕПеВе 5ройа уоп 

еп Атсваеосуайтеп сеёгепи® Ва. 
6) Ашег. Топгп. Зе]. ап@ Ат#з. И Бес. \Уо]. 41. 

(1868) р. 62. 
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али абуеевепа уоп 4еп №15Вег апое “еп Аийаззипоеп 156 @е Оефегхецеиие 

7. М. Раззоп’з, уеевег А. айатйсиз ип А. ргоропаиз га еп Еогатат{егет гесппе"). 

Ши паве Коти Е. Воешег, ш@ет ег зешеп А. 74705 2а еп Весерасиеи, #83). 

У7г ет{айгеп а]50 уоп 9 Афогеп @1е уегземейеньвеп АпйЁаззииеет! УУе]спе ЧетзеШеп раз 

пип ал епезфеп 2 ег Шег Безерт1ерепеп Епёулекеиоз\уе1зе 4ег Атсваеосуа еп? 

Векапи ев з6е% даз }ипозе Эейуатиит у ли еше Фитсв Еда рине епёзалепе 

СазёгШа, бат, @1е эев ра] пи Чет илбегеп, уег]Апоет$ен Еле ап етел“ез еп Сесепзвала 

эпвейеф. Лаз офете Епае Ь14еф 4аз Озсиат, @итсв месВез @е Соттшиатеа оп т ег 

сепга]еп ГлетрезвоШе збайёйтаев. П1езе Еогтеп Бамеп зв абег амз ет жесвеп ИеПее- 

утере 4ез Эев\уатшез ам ш \ееВеш @1е Каюееп одег Еезейсеп ЭКееИнеПе аЙтавИсв 

таг АлзЬПЧиие се]апоеп. Еше апз Какзратаззе з1сй алзбЧепае Сазёго]а, 156 1зВег посв 

018 Бекапиф пп уоВ] амсв Кали ЧепЪаг. 7 

Ве! 4еп Апёохеп, 7. В. Бе! еп АсЯшеп, Вафеп уйг хщегз6 @1е телей нитепае, 

Ъеуупиреге Глатуе, 1е ев ебепа пас енисег Ие ап бесепзвлае дез Меетезройенз ап- 

ВеНеф. ш Шг егзсвешеп ицетзё 41е МезешщетаМаМеп, @1е уоп КаЙасеп Эсвеежатдеп ©е- 

36676 ует@еп, афег ефепзо у1е Бе1 деп Бейматшеп 136 еше Ка]Езсвайее Гатуе паев Яепк- 

фаг. Имаг Кбише еш офегЯйсВсвег Уего]е1св 4ез ОпгспзеВитыез елтег Асяшетагуе пи 

Чет Сиетзсв ег АтсБаеосуа тет хи дет ВезиЦаде теп, @азз @1е Мезешет1а]Кат- 

шегп 4ег АсИшешатуе деп Пиетзербакаттеги 4ез Атсйаеосуайиз Вото10= заеп; Чаппи 

каше шап 27а ет зсВбикИиоепаеп Еас1: @1е сатбт1зспеп Атсваеосуа тет Безе @е 

СпатаЖеге 4ег Тлатуепза еп ег розбсаттзсВеп СотаШеп ип@ б1ефеп зопаё ешеп пепеп 

Венгас гиг РиуПосеще 4дег ултеПозеп Меетез меге! Посв {айтеп уйг ш ипзегег Отзсваи 

от: УПе офеп апоеЁ ге уигае, зш@ уоп Рамжзоп @1е Атспаеосуа еп т 4еп Еогали- 

пЦегеп уегоПейеп эотбеп. Ез 136 Каг, 4255 ап @ег Нал@ ег Епбутскеиоз вает @ег 

АтсваеосузйВтеп, @е Памзоп’зсве АпзсВф Кали 7 ВаЦен 156. 

Т1е Ласепаза еп 4ег зйчзсвеп Атоваеосуа еп, Безопдегз афег @е о 

шепе @абйше АЛабаосуа из Кбппеп, шешег Апз1еВё паев, @1е `Егасе ег зузвешайзевет 

Зее ег Атсваеосуа тер апййгеп. Тев шеше пёшПсВ, @азз Айабаосуайив ет 

4текез Втаес\ей Ъ14её ши Ъ15Нег Бекалиеп Когшеп ип и\таг пшф ег бабе Аси- 

ада 4’АтсВ1ас. Пе безсысще ег зузбетайзсвеп Э4еЦаио дег Ассщата 155 пап ЯтейсВ 

5 уог Кигхег Иец, шеВ{ мепоег уегуитв семезеп, чче @е ег Агсваеосуа{Вшеп. Э1е 156 

Киги Ю0еепае: О’Атсв1ас, ег @1езе Ассийила аз Чет «Ратлзег Сбтобка]&» Безсвтер, 

егЕйг{е ме {г еше «ройугоатдез». П’ОгЬ1епту Часесеп ше @1е Ассшатла Еаг еше Ко- 

талии еге ип зеШе $е шт 4е Мапе уоп Дасй/орога. Сатрепёег саб еше ешзевепае . 

Везсвгерипе ег 4сёсшата ш зешег «Гибгойисйоп $0 фе збиау оЁ Фе ЕогашиЦ ета»). Ег 

1) Сап. Маф. ап бео]. 1865, р. 103 (с1гё пас 3) М. батрепфег, Гихобисьоп №0 Не збиду оЁ > 7 
Н1шае). {Ве ГогашшНега, 1862, р. 137 #. Та. ХТ, р. 27 — 32. 

2) Гепаеа рйаеогогса 1880, р. 298 #. . | | 
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3681033 св дег 4’ОтЬ15пу’зеВеп Аийаззипе ап пп Уйез пас, 4а3з Асс ата дет епасвеп 

Туриз 4ег Оасбу]оротеп епёзрг1с В. Мап1ет-Сва] таз") епаНсв уаг ез, 4ег @е Оасёу1о- 

рогеп ипа Ас1ешамев пефзё у1е!еп апаетеп хи 4еп Еотапииетеп сегесвпефеп бабипееп 

аз дет Тмегтесве зс Шей, ш@еш ег пасвуйез, 4азз зе 2а аеп РЯаптеп, пис еп 5%- 

‚рйопеае оегисШоае севбт4ет. Оп 2маг гейе Машег-Сва] таз де байиаое Ассшата 

ет Туриз Чег ]её2ё 1еепаеп иппа #0551 посВ п1еВф Бекапщеп Асеёабщата ап. Оег Сва- 

такфег 4ег Асеюфщата 15 Кигх #0]сепаег: «Е п2еШое А]сеп ш ешеш ПаЛизатсел, шевт 

Ларрасеп, дег Олщет]асе 1е36 э1сп апзсвицесептдеп Ваза ее, аз дет з1сВ ам етет @йплеп, 

апёес еп Эйее ет НасВ (т1сфетогиисег Бет егве%, ш уе]сВеш эВ @1е ЕгасВогоале 

епуяскешт; Эсытгт ппа 5Ые] ЁПеп пас 4ег Веше @1езег аЪ ип@ егпепеги з1св аПуайгИсв. 

Те гапхе РЁапяе 136 уоп КоШепзалгет Каке @игсВагопсеп ип шЕгизгё; Фе @е Тппеп- 

уапа Бее:Чепае Ргофоразшазсв1св® еп хаштесве СШогорвуЙ- ип Элкекогиег, 

ле Брогеп епё${епеп ш @еп 2аге1сВеп @игсЬ @1е га1а] сезеШеп Уотгзргйпое 4ег Мет- 

Югап 4ез Нибез себ 4ееп Кашшеги; д1езе еп эта тей ерзо1а1зсВ, пп бЁпеп зас Бела 

Кейиеп уегш\е]56 ешез Песке]5, ит @е ш Шпеп сеБаееп и\уегуиирегмюеел Бев\йгш- 

зрогеп 7х1 епеегеп, адз уесвеш @1е ]ипсе РЁЯапхе уогегзё аз с@аррйег Ваза ве! вег- 

уогоев& )». 

° Ассщата @’Атевтас дасесеп зе уме @е Киг2е ива Вате П!аспозе Зе В1трег’з 

1алцеё: «Ойлле, побесПейеге, ап етеш Еп4е хижеЦеп зрИх ишалЁетбе уоп ха те1еВеп 

Рогеп дите тосвепе ВоВтеп,» 4аг «одег р]абе Эёйске, уесВе дигсй (\1е ез зсВеш() та@а]е 

Вшпев ш Ее!ег сете ип@ еБеп{а/5 уоп Рогеп ЧигсШбспегв зп». ЗсВипрег зсВЦеззв 

ши деп УУогеп: «Эша у1еПее в @е йппеп ВоВтеп @1е Везе 4ег Энее ип ае га@1а] се- 

{е]4ееп р]а\еп Эбиске Вгосйзбаске дез Эстшз ешег Асеабщатча - ЭВийсвеп РЁаляе? 

Фосв 156 20 Бешегкеп, 4азз Асеабщама Кеше Рогеп Вай)». Тев табеще па 4ег Егасе 

зсВПеззет, зоШе п1сВ ш ег Стирре ег салфхзевеп Атеваеосуайвтеп 4ег \5Вег поев 

11св$ сейипаепе #053 Ие Уегёгейег ег 1ереп4еп Асеабиала ип 4ег Уегууапае ег фегНйгеп 

„Асасщатза сефатдеп зет? П1е Пуегзербакалштегп дет Атсваеосуа 14еп епёзртасвеп дапп деп 

Сузфосагрлеп @1езег ЭфВопееп, а ш ешет ОйпазсВИЯ (Таё. УТ, Е1о. 11а) е]амфе 1 зосаг 

еше Эспуатюзроте егКкапиф 21 Вафеп. Амз еп Рогеп 4ег шпепууала Коппёеп @е Брогеп алз- 

{теёеп, уавгепа @е Рогеп 4ег Аиззеплава еп Оейпипоеп {г @1е НаагхеПеп епёзргасВеп, 

уе зе 2. В. 6е1 Суторойа бага Каф. ап деп БрИхеп 4ег Аезе епёуяске зд. МосВ 

павег аз ха Асющата эевеп апп @е Атсваеосуа тен ха Асеафщата. За дез 

олеетогииоеп ип@ рогешозеп Эевттез 4ег 1ефепаеп Ер1еопеп епулске з1сВ Бе! еп 

сатут1зсвеп {алии огтеп ег шасНсе Аусйаеосуа изкесв, ег уоп Нааг2еПеп зегасеп 

уе! ш пп Мееге игсв \Уша ип \УеПеп уеге ужег4еп Копще. 

1) Сошрёез гепдиз Асад. 4. Бе. 1877. р. 814— 2) ЗсВ1шрег ш 71еГв НапаЬись 4ег Ра]ёоп- 
ф0]орте. Ва. П, 1 ТЕ. р. 35. 

3) ЕБепаоте р. 36. 
7* 
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Ти Айабаосуа из паеп уг ш бт РаПе еше Еотш 2 зепеп, @1е епёуе4ег пос паев 

тли’ безе Шесвезге!е се]апоф \уаг, оег дегеп Сузюсатрен же Бе! еп бугорогеЙеп ете зейг 

сегшее Эштепз1оп егге1сШеп, шт Аусйавосуа из Ёлтае з1сй дег Вертазенбаль огоззег Егасй- 

Фаткей, ебепзо у1е ш С0зстосуа из, уайтепа бургосуаиз улеПелсв етег А1ее епб- 

зргасне, @еген Сузбосатрлеп етеезейгиирЁ, обег уоп Апёпе ап десепеги& одег звег| эе- 

утезеп \аге. 

Каз теше Нуро®езе ег РЯапхеппайиг дег Атспаеосуа теп па ег Уегуавай зевай 

п Асеафщата з1сй Безваеф, зо Пафеп улт дагш уледег ет Ве1зр1е] тг Че питепзе 

Аззамег бег пейг1согоалзифеп Глефе\уезеп, \уепп апсв ег Неийое Вергазепфань, 30 у1е] 

уг \15зеп, еш зе№еп апсеётойепег И\его 156 сесеп еп АхсваеосуаЙииз, дег таззепвай 

ип сезешЮИЧет апЙга{. ВешегКепзутет ® 156 Чапп #егиег @1е Твайзаеве, дазз @е саш-_ 

БчзсВеп Атеваеосуа тет ебепёа$ т Иетае Еоттеп эта, уче Фе илазззсВеп бугоро- — 

теЦеп, @1е сгебасзевеп пп фегийгеп Оосбу]оротеп её. П1е ти Иепаеп Кака]ееп зт@ 

ит пе эп 9а$ Мезо- па Ка&похо1сит сефилен, зопдеги Чайгеп Штеп ТГерепаа{ 

уот итегеп Саши ап. О1е Гаске ппзетег Кеппибизз йбег сезбетзЮЧепае Кака] сеп 

ш ег Хе х\узеВеп дет Салифтиии пи ег шезо7о1зсВеп Аега ууша майтзсВештИей ов 

зав т ег /е алзсей Ш мегаеп. 

Мей вето" кит ен, 

Ге ТафеПе В ац{ БеНе 53 2е1о%, 4азз уоп еп 20 БезсптлеБенеп Уегаветегивеет 25 

дет КаШке уоп Тотеозевто 10 аз Бекалифе езёеоезёе!ь уегеп Колифеп, ип@ хмуаг @е 

Атеваеосуа тел: 3 | 

Аусфаеосуйиз аси ..... Воги. 

» адитси8... » 

» раййиз..... » 

Оозстосуа из сотыеща.... » 

» алии. ... » 

» сщайиз .... » 

» сатраища... » 

» ЗС » + } 

» @отдаиз.... » п@ @е уешеег сватак- 
фезызеве А]ее Сопегойе? — рубтогаив.. ›» Е 

АПе @езе Еогтеп зш@ уоп Вотвешапи апз 4еп РгоМен дег \Уезйкйе уп Ват- 
деп, Бег Сала] стапае ип@ Моше За. С]от1а пп апбегеп Рип еп, Безеблчефел, обет 
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аз сатфтзене АНег }епег Зомееп апззег Илие Не] сезве® уцгае. Гуе, ш фепеп затАпизсвеп 

Эсшевеп шп Че Атеваеосуа тел хизатшеи уоткоттшепаеп, ТгИоБ еп сватакет1з тет 

Чаз АЦег ]епег ВПаипсеп пос сепамег. 

Таре|е В. 

`Уегиетегивеев апз аеш Т4епйзсВе пп@ пбсвзёз{еВеп4е Атёеп аз апдегеп бесепаел. 

Ка] уоп ТогеозеВ то. 
О]епеиз- 

2опе 
Амз Загапиеп. Амз Мога-АжтегИса. 

Рагаох!Чез- 

2опе 

_Атставосуа из асиёиз Вогп. | А. асиёиз Вогп. 
» адитсиз » А. ааитсиз » 
» раййия » А. раййи$ » 
» Ргозкиайоия| » » 

п. зр: 
» ’ збичсив п.вр. | [А. тамчапиз Воеш.] *) . .| ЕбторйуПит ИЛатеу 

Меек (Меуааа)... 
Тлеи п. вр... |[» » Е: 

оО о Е: С. сомеМа ФВотп. .... 
Дит» С. Гат ия 
са  ь С. сйаййиз 
сатратлй а » С. сатрапии а 
езеа » С. чес 
@10отдаиз » С. 4опдеби8 
итедщ ата п.зр. 
а. сапсеПадиз | С: 

Вогп... 
ое 8: 100... 5. о Ва. [аи 

и. Меуайа)... 

+ О УЕЕНЕНЕ НОЕ . сапсеПафиз 

Впафаосуа из зфичсиз поу- 
у”. 7” сеп. езр.. . 
№\ | Ргофорйатейга зр. 114. .. .| Р. тай 
й | Соптетьйез рутотйайз Вогп. | С. руйтог ая асы 

Е отуруде Лайонс с В тп. Зр. ОТепо4е; диаатчсерз Н. п, У. 
\ 2? боепотеита заичеа » 2 боепотеита тата Кота . 

Ре байиие О{епорзз Вогпетапп, шй деп Ажен О. Вогиетамии, О. Рори, О. 101да3- 

атиз еёс., себ ще Ег. Егесв ш\ Весвё пегуотвеЪ®), овше И уеШе! 2 Офеейиз пп 

ямаг хит ЗиЪсепиз Нойийа. Хлзалитен п Оепорзёв зша зречеЙ Ауспаеосуайиз Тейтизае, 

А. асшиз пп@ апдеге сеёап4еп ууотаеп. Тепе Твопзсше{ег, Залз{еше ип4 ди еп Ка кеше 

— па @1е аНезеп Зевс еп 4ез загапизсвеп Салфттааз. п еп пйс1зё }йпоегей ЭешеШеп 

_ Затаепз, @е аптсв етеп Рагадолаез спатайкет1з и утегаеп, пни @е Епбуйскепие 4ег 

_ Коти ие ег Атсваеосуа В шеп ((А’сйаеосуайиз пп Созсфтосуа из) и ип 11 деп Вбспзфет 

салабт! свет Зевееп ши СбогйапеЙа, етеш ТИаетает, эта @1е 1еёдеп Атспаеосуатеп 

Е ‘уентееп ; 

*) ̀ Аоз Зрашеп. к 1) Е. ЕгесВ, Ге#фаеа ‘рмаеоготеа 2. В. 1. [.р. 44. 
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Уепп ут из Бепа Уег&е1сВ ппзегег Уетзетегипееп пиг адЁ ‘@1е УегВ&хиззе Заг- 

@илелз зИхеп, 30 шйззеп уг сезбейеп, @азз ег Как уоп Тотеозе то ямах з1евег дет 

Салфгииа апоейбгё, @азз уг афег п1сй® Сбтип@ сепис Япдеп еше Безйшие Хопе а]з @е 

епёзргесвепае аптазееп. 

У: Кбппел Часесеп 213 сопзва&т® аппейтеп, @азз @1е Атспаеосуатеп хметзё ш @ег 

Оепеизготе амйгееп ипа Ёйг 4аз Сати афегВалтр сватафегззсв эта. 

Олцег позегеп Еогтел Йп@еп э1ев амсв’ пос ешисе, \уе]сВе и\таг п1сВ$ 1@епйзсЬ 16 

рекапийеп Атёеп зш@, аБег зефг пайе Уегууапае ошег ]епеп Безйхеп. Или зо]свеп севбгв 

Че пеце Атё А. 56 0сиз, у@еве Чет А. патаииз Воещег зевг пайе 15, а1з0 етег Еогш, 

@1е ег зрализсВеп ОепеЙизлопе апеевбт6. Кегпег Вафеп уг ешеп брйгосуайиз, еше баф- 

фипе, @1е РзВег пог ш 4ег ОенеЙизлопе ип@ х\маг аз 5р. аЙатИсиз Ва. зр. алз деп 

БееШеп уоп Апзе ам Гопр ш ГаБгаЧог сейшаеп маг. Е 

УГаз пип @1е ТгИоб\еп Беблй, зо моПеп ут уоп дег ипзевег Безитшиифен 2.50еи0- 

еига зфса Зет. зр. афзевеп ив@ пог @1е Уегуала свай 4ез Погуруде ао 

3614$ зр. Бетае еп. УЗе офепу. 35, 36 Вегуотзепофеп \уигае, 136 @1е ба иие Дохуруде 

(Оепоз4ез) еп Бибеепиз 4ег @тарре О/епеЙиз; @1езез сей ш уегзоШедепеп Атёеп уоп аег 

ОепеЦизтопе 015 ш @1е Рагадозлаезефасе №талё. Оег пасвзе Уегуапае уоп Л. Заонзи 

Чйгйе Оепо4ез Е 155 М а1е. зеш, еш ТгЦоб, у@свег ег ОфепеЙизхопе уоп @иефес шт 

Сапаа апсевбге, обег амсв О. диа@чсерз, ег уот ищегеп 115 ш 4ав шИеге Сатттата 

ШпайЁ уоткоттф. Уаз епаЦев @е Дотуруде Рас йо[ет Оазшез Бейт, зо аб зеВо 

Егесй Чатай! Впоеуйезет, 4а35 ме, дет Вецйсеп Бфапе цизегег Кепи&и!з епёзргесвепа, 

пиг 215 песали 1зсве Еотш алёее!Ёазз6 утегеп шт. сх 
Ут Кошшеп зошй хит ЭсВзз, Чазз @е ра]бошо]ос1зсвеп Оабеп Чеш Ка/ке уоп 

Тогсозешио, сесепафег КтазпоуатзК ат епззе, п Ибегленоепйег \Уе1зе еп салафтзсйез 

АЦег хазргесвеп; оф афег @1езе Атспаеосуа тетка ке, @1е уг пиз ВалрздеВНев аагев 

А]сеп епбапбеп @епкеп тшйззеп, ег О]епеЙиз- оег ег Рагадоллаезейаее апсеВогеп, 158 

еше Егасе, егеп Елёзсвеиие ег Хакапй аБегаззеп №]е16. Боуле! абег зсВеш® пи 

з1евег аппебтфаг, @азз ег АтеВаесуатет-Как уси Тогоозевто пей АШег зе Кали 

215 @е Топе @4ез ОйенеЙиз Клей ип@ завтзсвешИев зас }апоег 213 @е ЯЙопе @ез 

Рагадоллаез Оватайсив. Ум 9 С 

Еаззеп уг @1е Егоет1ззе ипзегег Опфетзисвипсеп хизалитеп (уего1. ТафеПе С ал р. 55), 

зо зепеп \й: ]еёё шЭШиеп у1ег уегзешейепе сатшбгзеве Зедпиете, уоп Чепеп име! гавег -4а у 

Текапи \уатеп, ег Нотпзем шй ет ешл7ееп Еозз|, Адио5физ Срекатошсй Бевт., ат 

О]епеЕ (Кока) ип4 4ег Ка] ши деп Ъе!4еп ТгПорцеп 7/05#асиз Мауае Эевта. ипа Амо- г 

тосате Раоиз фа св т. уот Уи (КибзсВиси1 Вофоби). Тепе фе1@еп салабт1зсВеп Вескев 
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зевбгеп мабтзспешИсв, хе зсВоп ЭсВ1196 ВегуогВоф, ег Рагадозаезевасе, а]з0 Чет 

Меса тат ал. 

т еп Бееп пей В пхасекотптепеп салат1зсвеп АЗасегипозое ееп 1егпеп \йт 

аЦеге АБзавхе аез салибт1зсвеп Меетез кеппеп ип@ и\аг ш 4еп ТгПоептегоеш 4ег Тлепа, 

Тарее С. 

ле гобВеп Бапазёеше ал 4ег Кабзева, МефепЯиззе @ез Телиззет, ипа ап 4ег 

Т.епа, офегва ОектиизЕ. 

Земещепт тиф 7Г40$асиз Мауае 1 эст. ип Апотосате Раиощ- 

ки зов. уот У Пит; ипа 

Ка попзсте{ег ип Клезе]зсте{ег уош О]епек ши Адтоз#из Свева- 

Вапошз/а эс вт. 
МиНегез Сатбит. 

Рагадозиаез-Лопе (м е]сВе?). 

< 

Ауспавосуайитеп-КаЁ уоп Тог- | Мегое] ива Ка/е уоп Эзшзка]а 

203 шо пыё Догуруде бою | ап @ег Гепа, пи Л/стобйсиз (е- 

за эевти. зр. пайсиз То]. 

(Еасвзее#с1ез). (Т1еЁеге Еас1е5). 

Лопе дез О{епеЙиз Клеги в. ! 

Упфегез СатЬмит. 

Запазвеште ип@ ТВопзеше{ег ег Вазалева 

Яопе ег Еисозаею. 

Стат ап ег Вазалева. 
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п Л сто зсиз 1епайсив п. зр., алз @ег бтирре 4ег бресйоз%, Зедтиепе етег Ме{етеп Зее, 

месве 4ег Яопе 4ез ОфепеЙиз аппЯнеги@ с]е1споезеь уегдеп Капп, чабтева @1е -Ащеп- 

ойег Атспаеосуа икае п Дотуруде (Оепоз4ез) Ба ошз Зе вта. зр. Бе! Тогоозе Шо 

ата Уепззе! етеш ЯНасвегеп, пей 100 ш. Тлее еггелспеп4ет №уеал детзе еп Допе обег 

(ег пёс ВбВетеп Ебасе апз Чет аезеи Мибесал тии епёзргесвеп @йтйеп. 

Гле Уегэвешегииееп 4ез [лепа- ит без Лепиззеескелз зсВайеп плз амев бе МоПек- 

ке @е ЕтясЬ хп сеушиеп, 45$ @1е илфегсал®т1зсВеп Мееге Эичепз пи 4еп датайсеп 

Ме теегеп ш уоПег УегЬпдипо звапйеп, ип4 лаг пп УМезвеп уе пп Озбеп : зоо] тп ета 

АЧапизенеп, а]з амсв шй бет Рас зсвеп Осеал. Пе Срагаегюгитеп 4ез Тлепафескеп5, 

бе Лстойзсиз-Атёеп, Яп@еп чей, уйе уйтг завет, ш Могд-Атшегка, ил имат ш Мем- 

УотКк ппа Сапайа, а]з0 ш 4ег «ОСватр!ат-На@зоп ип АЧатйс-Соазё Ргоушсе» \а1с0$3. 

Ге Агсваеосуатеп 4ез Лепиззеескепз дасесеп йпаеп св п1с В пиг п Мога-Ате- 

тка т еп Ъе!Чеп сепалиеп Ргоупиеп, ип@ 11 дег «Воску Мопибализ Ргоушсе», а]з0 т Чет 

рас1@зевеп Сефеф, зопеги амсв пп \Уезеп, пп аЯализевев @теб1еф, ме аб шт Брашеп, 

Зеро апа, ип фезоп4егз п Заг@ймет. Мерен деп Атсваеосуа тен зепеп уйг еше Тго- 

Бепоабише Догуруде (Оепоаез), месве ызВег паг ш СЫпа"), Когеа?) ип Мога-Аше- 

тИка сеглпден 156. 1 Мога-АлпегИКка, мита зе аз Уегтопё ипа Меуада, 2130 алё дет Озеп 

ца Уезеп апоесебет. Ейсеп уг посв №пхи, 253 те аф па Баев, ш АизёгаНен, Уег- 

{те{ег ег Атспаеосуа теп епеск® з1л9 3), зо зепеп миг @1е Соштиисанонзлесе Ёйтг Ф1езе 

оНепраг #ге1зспултитиепде А]ее пасй аШеп Зебен' Шт себЁпей. ; 

Е з бое паЛе, 0е1 дег ]её2ф шобегиеп Влейте, @1е \УУазвег- ипд Г.апауег Вет але 

бег уе оз6 Бекалиел Еоттаотеп а фезргесВеп ип КагбостаршзсВ @атилэеШет, ег 

уецеге Бресшамопеп йБег @1езез Твеша апхикпйрЁен“). Тев шбенфе писв абег @ашиб 

1) у. Вас В {Во еп, СЫва 1. с. 

2) С. бофузеве, Сео1ослзеве Зе уоп Когеа, 
БихипозЬег1с Же 4. К. Ргеизз. Ака, 4. УУ1ззепзсвай. 2 

ВегИп, 1886. Ш НВ. р. 866. 
3) В. Еег1а]е лп., Рарегв ап Ргосеед1щов о# 

$Ве Воуз 50с. о# Тазташа, 1882. (С!Игё пасв Етесв, 
Гетаса рааеово‘са,). 

4) Ош М1взуегвй&патззе ха уегшееп, Ш 1еВ 
Сеесепве! пебщеп 2и егЕ18теп, 4253 1сВ егагисе Сош- 

Ыпайопеп т НапаБйсвеги, а1е #йг Гевгег ип@ Гегпепде 

Ъезйтто® эт, Ёаг 2месктйзз12 пп пит шеепд Вае. 
Миг зсВе1ш6 аЪег ег Напрёуег В зо]енег СошЬпайопеп. 

ш ег отарызсвеп ОагзеНалс ипзегез Тепогатиз 2 

Ъезфереп; шЁ ап4егеп УУог4еп: 4пгсв @е Калйеп, йе 
зе Ег. ЕгесЬ зешег отл#аззепаеп ппа а]з МасвзеШасе- 

ЪисВ ипепфевгИсвеп Геаеа ра]аео2о1са Т ТВ. 2. В. 

1.1. Бе1сеи $ Ваф, Еопщеп ут шЁ етеш ВНеКе егКеппеп 
уаз посВ 21 ип Ито 6]е15$, уепп @е Кагеп во сеВз]- 

{еп уётел, Чавв асйвсВ етРотзсВфез ппа ппег отсев Се- 

1еф зсВатЁ алзешапаег севаЦеп мате. Ешеп уегуутгеп- 

бел ЕгЮ]2 абег шиззед Вегас шее @Бег Гап- ип@ 

У аззегуег Веипе хит салабезеВеп Йе Вафеп, уепп @1е 

ТИегайаг пов г1сВЫ с Бели 136. Зо Яп4еп св 11 дет 
80186 30 сена]6уоПеп ипа се1зге1сВ сезсвтеБепеп \Уегке 

Е. КоКкеп’в, @е Уогуе!№ пп@ Шге Етускешиевее- 

зесве, 1893, дав а, алеВ Раг еп ппкг1ЫзсВеп Гевег, еп 
Мс асьтати, Без тт 18%, Апсафел, уе]сВе деп ТВай- 
засвеп п1сВё епёзргесвеп. Масв Кокеп \агеп @е 

«Ашигапаег» па саштзсВеп ИенаШег уот Мееге Ъе- 

деск+, уёВгепа «Эел езИал4 сезезеп га зе зсШеп.» 

Те «Аши]апег» йп4еп в1сЪ апр. 68 пп 94, е!пи8] 

пп ОпцегсатЬ ит, аз апдеге Ма] па ОЪегсалабтиии, 
Т1е Засве Певф аЪег во, Чазв зе! Чет Тавге 1886, зе. 

ег ШМег уеШМасв сИйфеп АтБе!ф Ег. ЗсВп199з, Ап- 

ресвеп ешег Ра’адоллаез-еаре а УИ и- ипа О]епек- 
веЪ1еф апз Эфичеп ЪеКкалиё уагеп, ип@ 4азз ешпаев 

бе Епескипе тег УегЬпаипе шё еп пи е]сат- 
Ъзевеп Зссеп Когеав ип СЫтаз чо 1 дет, уе 

п Озфеп епеги& Перепаеп, Ашигре 1 е$ егууатфе уег@еп. 

Копше, @езе Епёбескипе арег 1е14ег Ыв Неше, 1899, 

посв алзввенф. . |. 
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` респйсеп ЧдагалЁ Ю1тхи\е1зеп, 4азз ут Веще пиг засеп Кбипеп: @аз з1013сВ-з11тазсве 

Меег зфап@ ш16 дет рас1зсв-атет1Калазсвеп е1пегзе16$ пла Чет аа 1зспеп- 

епгор&1:свеп апдегегзе1{; 11 УегЬ1п4ипе. \о @1езе Уегып@ипе 7 заспеп 13, о пп 

Нет бег ш@еп (Ба Вапее) пасв УУезвеп хаш МИеиеег, оег ип Мог@еп: зоо пас. 

МГез{еп ибег ЭКап@таллеп пасв Могд-АтемКа, 21$ аасв пасв Озеп бег даз ипфекалще 

Ро]атое1еф ип@ еп № ога-атегИкалазсВеп Атсв1ре], пп \о @1е фтеппепбеп КезИйтаег 

Ласеп, аз эта Етасеп, аетеп Г.бзиле ег Хлкилй абетаззеп Мефеп тизз. 

Елпез афег звеВ® Резё, ез сле Калит еше у1еНЯсеге ипа Чафе1 дапКфатеге Апсафе пп 

Вегасв 4ег ра]аохо1зеВеп ЕотзсВипо, 315 @1е стапаНеве Ошетзасвиис ]епег беЫеёе, аз 

уесвеп баз Мафбет1а] зат, аз Ч1езег Атфе хи Отипае Пе2ф. Елтта] зш@ ез @е т 

‘ешег АмсЧевпиие уоп 8 Гёпоепотайеп (уоп 121 13 хаг 129° 6. 1.. у. бт.) ап @ег Гепа 
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5. Ае№вегез Эбайит (ТаЁ. ПП, Е1о. 8) уоп ег Зефе. 

2е — — с. Айабаосуа из зфичсиз поту. сеп. её зр. — Опегзе И аптеВ ет етез 

Ехетр!аг, п 4ег В16Мипс с — — с а аег Ппкеп Зеце 4ез Зе ез....... р. 45 

6. ОЪетег ТВей 4ез Кеевез уоп офеп. 

7. ОегзеШе Ке]с6 хоп 4ег Зейе ит @1е гесе] 8331 сезбе еп Рогеп ег Аиззеп- 

у'апа а хе1оеп. 

Те, 4. Соп/егойез руйтогаиз Вогп. Опет- ип Тапсепа]зе В. ...........:.... р. 47 

АПе Е 1юеигеп уеготбззеге. 

Еип0огё: ТогоозеМто ат Теп1ззет. 



) 
у. ТОП: Вх. =. `Керпа. 5. 50 Сатобтотл. РЕ, М, 

4. И. Вильборгь, СИБ. Мили, 2. 

















И! 




