
З А П И С К И 

ВІІРАШШ mm ишь 

ТОМЪ ШЕСЩЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
К Н И Ж К А I. 

(СЪ 1 КАРТОЮ, 4 ТАБЛИЦАМИ II 1 ПОЛИТИПАЖЕ]») 

С А Н К Т П К Т Е Р Б У Р Г Ъ , 1891. 

ПРОДАЕТСЯ У КОЖІІСІОНЕРОВЬ И М П Е Р А Т О Р С К О Й АКАДЕХШ НАУКЪ: 

В. Глазеты. в ъ С. П. Б. Эггергі и К м « „ въ С. П. В. 
Н. Кмзмеіа, вт. Рвгѣ. 

Цлт 3 руб. 25 жт. 



Напечатано по распоряжение И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академіи Наукъ. 
С.-Петербургъ. Апрѣль 1891 года. 

Непреиѣнный Секретарь, Акажеиикъ Л. Штраухъ. 

ТВаоГРДФШ И М П Е Р А Т О Р С К О Й АСАДКЖІП Е А Т Е Ъ . 

Вас. Оетр„ 9 хяш., Я 1% 



0ГЛАВЛЕН1Е 

КНИЖКИ I Я ТОМА L X I 7 ™ . 

СТРАН. 

Оттетъ о дѣятельности ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ по 

Фпзико-Математнческоэгу и Исторпко-Фпдологическону 

Отдѣленіямъ за первое полугодие 1890 года, читанный Не-

премѣннымъ Секретаремъ акаденикомъ А . А . Ш т р а у -

х о х ъ въ публпчномъ засѣданіа Академіп 29 декабря 

1890 года 1— 40 

Отчетъ о деятельности Отдѣіенія русскаго языка п словес

ности за 1890 годъ, составленный акаденикомъ К. Н. 

Бестужевымъ-Рюмпнымъ н читанный въ публпчнонъ 

засѣданіп Академіи 29-го декабря 1890 г. акаденикомъ 

Д. Н. Веселовскимъ 41— 57 

Личный составъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіп Наукъ 15 февраля 

1891 г. 58— 75 

Извлеченія изъ протокодовъ засѣданій Акадежін за октябрь, 

ноябрь в декабрь 1890 года: 

Общее Собраніе 76— 80 

Фнзнко-ИГатекатпческов Отдѣленіе 80—110 

Отдѣленіе русскаго языка н словесности 110—113 

Нсторпко-Фшолоигавсвое Оідѣлевіе. 114—125 

При ложе нія: 

Д6 1. Государственное счетоводство и финансовая отчетность 

въ Англіп. Ордпнарнаго академика H. X. Б у н г е — . . 

Дв 2. Сивціальное пзслѣдованіе грозъ въ Росеіи за 1888 годъ. 

А . Шенрока. (Съ одной картою) 



п 
СТРАН. 

Лі 3. О предсказапіи наименьшей температуры ночи по днев-

ныиъ наблюденіямъ для Астрахани, Елнсаветграда п 

Варшавы. Б. К е р с н о в с к а г о . (Съ 1 таблицею крнвыхъ). 1 — 26 

ДГ4. Новый анемографъ и авемоскопъ. Ордиварваго акаде

мика Г. И . Вильда. (Съ таблицею чертежей и съ по-

литппазкенъ) 1 —1 2 

16 5. Омбрографъ и атнографъ. Академика Г. И . Впльда. 

(Съ таблицею чертежей) 1—20 

'Л» 6. Изслѣдованіе гигрографа Рпшара съ роговою илаетпн-

кою. В. Фрпдрпхса. (Съ одной таблицей) 1—48 



О Т Ч Е Т Ъ 
о 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ 
ПО Ф Ш О - М А Т Е М А Т И Ж К О М У В ВСТОРНКО-ФИЛОЛОГНЧЕСКОМУ 

ОТД-ВЛЕНІЯУЪ 

въ первое полугодіе 1890 года. 

Читанный Непремѣннымъ Секретаремъ Академикомъ А. А. Ш т р а у х о м ъ 

въ пубіичномъ засѣданіп Академіп 29 декабря 1890 года. 

Четыре дня тому назадъ Императорская Академія Наукъ 
понесла тяжелую утрату въ лицѣ почетнаго ея члена Его Импера-
торскаго Высочества ГКРЦОГА Николая Максимиліановича 
Л Е Й Х Т Е В Б Е Р Г С К А Г О , скончавшагося 25 сего декабря въ Парижѣ. 

По примѣру своего незабвеннаго Родителя, извѣстнаго па~ 
леонтологическими работами и любовью къизящнымъ искуствамъ, 
Герцогь Николай Максимиліановичъ съ раннихъ лѣть чув-
ствовалъ влеченіе къ наукѣ и блестящія свои даровавія посвя-
тилъ изученію мшералогіи въ широкомъ смыслѣ слова, а въ 
60-хъ годахъ совершилъ продолжительное путешествіе для иэу-
ченія минеральныхъ богатствъ и горнаго дѣла на Уралѣ. Въ 
области минералогіи Его Высочествомъ сдѣланъ цѣлый рядъ 
саиостоятельныхъ изслѣдованій, принятіе же въ 1865 году 
званія Президента Ииаераторскаго Минералогическаго Обще-
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ства поставило Герцога лицомъ къ лицу съ отечественными дѣя-
теляии той же спеціальности, къ которымъ онъ относился съ не-
измѣвнымъ благоволеніемъ, и постоянно содѣйствовалъ начина-
ніямъ Общества, періодъ существованія котораго подъ предсѣ-
дательствомъ Его Высочества, по справедливости, можетъ счи
таться блестящимъ. 

Равнымъ образомъ, избранный съ 1865 года въ почетные 
члены Академіи, Его Императорское Высочество Герцогь Н и 
колай Максимиліановичъ ревностно относился къ обязан-
ностямъ своего новаго званія и независимо отъ своихъ уче
ныхъ трудовъ, многократно украшавшихъ наши изданія, прини-
малъ самолично участіе въ занятіяхъ КонФеренціи Академіи, 
доколѣ колеблющееся здоровье не побудило нашего Августѣй-
шаго сочлена искать облегченія отъ недуговъ въ болѣе умѣрен-
номъ южномъ климатѣ. 

Призванный избраніемъ товарищей быть представителемъ 
Академіи въ ея ученыхъ дѣлахъ и впервые вступая на эту 
каѳедру, чтобы привлечь Ваше, мм. гг., вниманіе къ дѣятель-
ности Академіи, я тѣмъ болѣе смущаюсь предъ этою задачею, 
что мнѣ приходится замѣнить такого предмѣстника, который съ 
общепризнаннымъ талаитомъ и опытностью знакомилъ въ преж-
ніе годы многихъ изъ нрисутствующихъ съ разнообразіемъ 
нашихъ ученыхъ работъ и научныхъ предпріятій. Я полагаю, 
что буду вѣрнымъ выразителемъ чувствъ моихъ товарищей, 
если упомяну о томъ общемъ сожалѣніи, которое было вызвано 
непоколебимымъ желапіемъ Академика К. С . Веселовекаго 
покинуть постъ Непремѣннаго Секретаря, который окьзаяямалъ 
съ честью и славою въ теченіе свыше 30-ти лѣть. Я не стану 
говорить здѣсь о заслугахъ К. С . Веселовскаго и о пользѣ, 
принесенной имъ Академіи въ столь продолжительный періодъ 
времени: скажу только, что по универсальности знаній и без-
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граничной преданности ученымъ интересамъ Акадеиіи нашъ 
почтенный сотоварищъ въ должности Непреміннаго Секретаря 
незамѣнимъ; общее наше сожалѣніе можетъ быть умѣрено лишь 
надеждою, что цѣль оставленія Академикомъ Веселовскимъ 
отвѣтственной и безпокойной должности — именно возвращеніе 
къ ученымъ занятіямъ—будетъ достигнута; я, по крайней мѣрі, 
увѣренъ, что намѣреніе нашего ученаго товарища получить 
счастливое осуществленіе, и въ долгіе еще годы, какіе ему 
обѣщаютъ его Физическія и нравственный силы, К. С . Весе-
ловскій успѣетъ разработать многія намѣченныя имъ ученые 
вопросы по политической экономіи и статистикѣ нашего оте
чества. 

Обращаясь къ лѣтописи Академіи, я прежде всего долженъ 
оговориться предъ почтеннымъ собраніемъ, что на этотъ разъ 
отчетъ, мною представляемый, обниметъ дѣятельность Академіи 
лишь за первое полугодіе 1890 г.; такое измѣненіе въ со
ставлении отчетовъ, постановленное КонФеренціею, вызвано тѣмъ 
соображеніемъ, что Непремѣнный Секретарь, занятый работами 
по своей научной спеціальности и текущимъ дѣлопроизвод-
ствомъ, можетъ лишь въ теченіе лѣтнихъ вакацій посвящать 
должное вниманіе составленію отчетовъ о дѣятельности столь раз-
носторонняго учрежденія, какъ Академія Наукъ. 

Переходя къ самому отчету, я прежде всего коснусь измѣ-
неній въ личномъ составѣ Академіи, происшедшихъ въ теченіе 
всего 1890 года; затѣмъ перейду къ обозрѣнію такихъ Фактовъ, 
которые или существенно затрогиваютъ интересы всей Академіи, 
или относятся къ значительнымъ ученымъ предпріятіямъ, и 
наконецъ обращусь къ разсмотрѣнію отдѣльвыхъ ученыхъ тру-
довъ, занимавшихъ моихъ сотоварищей въ 1-е полугодіе исте-
кающаго года. Наконецъ я буду имѣть честь, мм. гг., довести 
до свѣдѣнія Вашего о результатахъ соисканій на преміи Ломо
носова, гр. Д . А . Толстого и В. Я . Буняковскаго и въ 
концѣ засѣданія провозглашу имена вновь избранныхъ Академіею 
почетныхъ членовъ и членовъ-корреспондентовъ. 

1* 
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Изъ состава Академіи выбыли: 
Почетные ея члены: 
ГраФъ П. А . Валуевъ, умершій въ Спб. 28 явваря, граФЪ 

Мих. Х р . Рейтер нъ, сковчавшійся въ Царскомъ Селѣ 11 ав
густа, проФессоръ Алекс. Андр. Б у н г е , умершій въ Мэттико 
6 іюля, и Петръ Ал. Чихачевъ, скончавшійся во Флоренціи 
1 (13) октября. 

Обще-государственныя заслуги граФовъ Валуева и Р е й -
терна пользуются такою громкою извѣстностью, что едва ли 
нужно о нихъ распространяться; болѣе скромному поприщу была 
посвящена жизнь остальныхъ нашихъ почетныхъ членовъ, скон
чавшихся въ этомъ году. 

Александръ Андр. Бунге родился въ 1803 году и, занимая 
со славою профессорскую каѳедру по ботаникѣ въ Казани и въ 
Дерптѣ, достигь въ ученомъ мірѣ почетной извѣстности какъ 
путешествіями, совершенными имъ въ 20-хъ годахъ въ обще-
ствѣ Ледебура на Алтай, въ 30-хъ годахъ при духовной 
миссіи—въ Китай и въ ковцѣ 50-хъ годовъ въ составѣ уче
ной экспедиціи—въ Хорассанъ, такъ и многочисленными ботани
ческими монографіями. Покойный Бунге работалъ до послѣд-
нихъ лѣтъ своей продолжительной жизни съ такою неутомимою 
энергіею, что Академія не могла не присудить ему въ 1876 г. 
медали имени Акад. Бэра, выдаваемой въ видѣ высшей награды 
лишь такимъ ученымъ, которые цѣлымъ рядомъ многоіѣтнихъ 
трудовъ существенно подвинули ту или другую изъ естествен-
ныхъ наукъ. 

Петръ Ал. Чихачевъ родился въ 1808 г. и, по окончаніи 
курса въ Фрейбергской горной школѣ въ Саксоніи, выступилъ 
сначала на дипломатическомъ поприщѣ; любовь къ естествознанію 
и сближевіе съ Ал. Гумбольдтомъ побудили его предпринять 
въ 1842—44 г. ученое путешествіе по Малой Азіи, Сиріи и 
Египту. Затѣмъ, по порученію правительства, имъ было совер
шено путешествіе на Алтай, а съ 1848 г. онъ сосредоточилъ 
свои ученыя занятія на Малой Азіи, которую изслѣдовалъ вдоль и 
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поперекъ, въ 6-ти ироизведенныхъ имъ на собственный счетъ 
путешествіяхъ. Поселившись за границею, куда его влекли 
родственный связи съ лордомъ Дальгаузи, бывшимъ вице-
королемъ Англо-Индіи, на внучкѣ котораго онъ женился, и про
живая, по преимуществу, во Франціи, а въ послѣдніе годы во 
Флоренціи, П. А . Чихачевъ оставилъ по себѣ прочный слѣдъ 
въ литературѣ цѣлымъ рядомъ сочиненій, изъ которыхъ доста
точно назвать: Voyage scientifique dans l'Altaï etc. (1845) и 
Asie mineure (1853—1869), доставившія автору званіе почет-
наго члена Академій наукъ: Петербургской, Берлинской и Мюн
хенской и члена-корреспондента Французскаго Института. 

Со списка членовъ-корреспондентовъ нашей Академіи исчезло 
нѣсколько славныхъ именъ: 

1) По разряду лингвистики: Альквистъ—ФИНЛЯНДСКІЙ пуб-
лицистъ и проФессоръ, извѣстный путешествіемъ, предпринятымъ 
по Сибири и сѣверной Россіи, для изученія групы ФИНСКИХЪ 

языковъ, и своими изслѣдованіями по мордовскому, вотяцкому, 
сѣверо-остяцкому языкамъ и западно-ФИНСКИМЪ нарѣчіямъ; умеръ 
въ ГельсингФорсѣ 20 ноября 1889 г. 

2) По разряду физическому: Густ. Ад. Гирнъ — по своимъ 
проФессіональнымъ занятіямъ инженеръ, состоявшій въ частной 
службѣ, но много сдѣлавшій для науки устройствомъ метеороло
гической обсерваторіи въ Кольмарѣ и своими обширными изслѣ-
дованіями въ области ученія о теплотѣ, по теоріи паровыхъ 
машинъ и электричества; умеръ въ Кольмарѣ 2 (14) января 
1890 г. 

3) По тому же физическому разряду: проФессоръ Бейсъ-
Баллотъ, который, послѣ продолжитедьныхъ теоретическихъ 
занятій Физическою химіею и экспериментальною ФИЗИКОЮ, обра
тился къ метеорологіи и земному магнетизму и ихъ нримѣненію 
къ практической жизни; открылъ носящій его имя законъ объ 
измѣненіи вѣтра въ зависимости отъ давленія воздуха, устано
вить особенную систему штормовыхъ сигналовъ и стоялъ во 
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главѣ королевскаго Голландскаго главнаго метеорологическаго 
института въ Утрехтѣ, обязаннаго ему многими усовершенство-
ваніями; умеръ въ Утрехтѣ 30 января 1890 г. 

4) По разряду восточной словесности: Дм. Зах. Бакрадзе, 
пріобрѣвшій извѣстность капитальными трудами по грузинской 
литературѣ и исторіи, изъ которыхъ нѣкоторые были помѣ-
щаемы въ нашпхъ академическихъ изданіяхъ; умеръ въ ТИФ-
лисѣ 20 Февраля 1890 г. 

5) По разряду политических?» наукъ: Лоренцъ Ф. Штейнъ, 
бывшій сначала проФессоромъ въ Килѣ, a затѣмъ въ Вѣнѣ, и 
извѣстный своими многочисленными политико-экономическими 
изслѣдованіями, обширньшъ курсомъ «Verwaltungslehre»—т. е. 
полицейскаго права, и въ особенности курсомъ науки о ФИНЭН-

сахъ. Въ сочиненіяхъ своихъ Л. Ф . Штейнъ старался связать 
ФИЛОСОФСКІЯ построенія съ историческимъ методомъ; умеръ въ 
Вѣнѣ 21 сентября 1890 г. 

6) По разряду біологическому: бывшій заслуженный проФес-

соръ Военно-Медицинской Академіи Венцеславъ Леоп. Г р у -
б е р ъ , имя котораго пользуется широкою популярностью среди 
всего русскаго образованнаго общества, благодаря его неусып-
вынъ, самоотверженнымъ трудамъ, ради распространенія среди 
многихъ поколѣній русскихъ врачей солидныхъ познаній по 
анатоміи человѣка; самостоятельныя изслѣдованія Г р у б е р а 
въ этой наукЬ считаются сотнями и надолго сохранять его 
имя въ специальной литературѣ; умеръ въ Вѣнѣ 30 сентября 
1890 года. 

Къ дѣйствительнымъ членамъ Академіи въ этомъ году смерть 
была милостива и наши ряды остались по прежнему сомкнуты». 
Впрочемъ Академія утратила одного изъ своихъ маетитыхъ ео-
членовъ, бывшаго Директора Главной Николаевской Обсерва-
торіи, д. т. сов. Струве, который, послѣ 52 лѣтняго плодо-
творнаго служенія наукѣ, пожелалъ удалиться на покой. 

По дѣйствующимъ уставамъ Обсерваторіи и Академіи избра-
ніе достойваго преемника О. В. Струве не могло послѣдовать 
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скоро, а отказъ Академика О. А . Баклунда принять на себя 
завѣдываніе Обсерваторіею, побудили нашего Августѣйшаго 
Президента единоличное управленіе Обсерваторіею въ началѣ 
1890 года временно замѣнить коллегіальнымъ, возложивъ его 
на особую академическую Комиссію. Затѣмъ въ Академики 
по астрономіи былъ избранъ проф. Московскаго университета 
Ѳ . А . Бредихинъ, сниекавтій блестящую ученую репута-
цію важнымъ трудомъ о происходящихъ отъ сопротивленія 
ЭФира возмущеніяхъ кометъ, a затѣмъ рядомъ работъ надъ 
хвостами кометъ, который представляютъ наиболѣе полную изъ 
имѣющихся теорій этихъ явленій, своею теоріею падающихъ 
звѣздъ, многими астрономическими наблюденіями разнаго рода и 
т.д. Вступивъвъ Академію, Ѳ . А . Бредихинъ, по единодушному 
желанію академіи, принялъ на себя и трудную, и отвѣтственную 
должность Директора Главной Николаевской Обсерваторіи и 
тѣмъ далъ Академіи полное основаніе надѣяться, что, благодаря 
иниціативѣ новаго энергичнаго Директора, обезпечиваются какъ 
осуществленіе обширнаго плана научныхъ работъ названной 
Обсерваторіи въ соотвѣтствіи съ настоящимъ ея личнымъ соста-
вомъ, такъ и дальнѣйшее развитіе астрономическихъ трудовъ въ 
нашемъ отечествѣ, при постепенномъ пополненіи состава Обсер-
ваторіи свѣжими научвыми силами. 

Далѣе вступили въ Академію ординарными Академиками: 
По русской и византгйской исторіи проФессоръ С.-Петер-

бургскаго университета Вас. Гр. Васильевскій (съ 3 Февраля 
1890 г.), которому принадлежать выдающіяся заслуги въ 
области его спеціальныхъ занятій — во первыхъ, какъ автору 
многихъ важныхъ изслѣдованій но иегоріи Византіи, особенно 
въ отношеніяхъ ея къ русской исторіи, и во вторыхъ какъ уче
ному, прочно установившему у насъ систематическую разработку 
византійской исторіи въ строго научномъ направленіи, поддер-
живаемомъ его послѣдователями и учениками. 

По политической экономіи: бывшій почетный членъ Акаде
мии и проФессоръ, нынѣ Предсѣдатель Комитета Министровъ, 
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Ник. Хр. Бунге (съ 3 марта 1890 г.), извѣстный своими тру
дами по политической экономіи. 

По Зоолтіи: проФессоръ Новороесійскаго университета Ал. 
Онуфр. Ковалевскій (съ 24 марта 1890 г.), стяжавшій себѣ 
европейское имя блестящими изысканіями въ области эмбріо-
логіи. 

По исторіи и словесности Восточнымъ: экстраординарнымъ 
Академикомъ проФессоръ С.-Петербургскаго университета ба-
ронъ Викт. Ром. Розенъ (съ 1 декабря 1890 г.) ознаменовав
ш и свою ученую дѣятельность рядомъ цѣнныхъ трудовъ по 
исторіи арабской и персидской словесности, сказочной литера
туры, бабизма, исторіи древней Руси и Византіи. 

Наконецъ Адъюнктомъ по Зоолтіи вступилъ въ нашу корпо-
рацію бывшій ученый хранитель Зоолог, музея Академіи Ѳ . Дм. 
Плеске (съ 24 марта 1890 г.), занимающійся систематиче
скою зоологіею, по преимуществу въ области орнитологіи, и 
неоднократно предпринимавшій путешествия въ разньія части 
Европейской Россіи, въ томъ числѣ п на Кольскій полуостровъ. 

Въ средѣ дѣйствительныхъ членовъ нашей" Академіи пере
именованы изъ Адъюнктовъ въ экстраординарные Академики: 
по исторіи и словесности Азіятскихъ народовъ кол. сов. За-
леманъ (4 ноября 1889 г.), по Математикѣ кол. сов. Мар-
ковъ (14 апрѣля 1890 г.) и по Русской Исторіи ген.-лейтен. 
Дубровинъ (1 сентября 1890 г.). Кромѣ того во вниманіе къ 
ученымъ заслугамъ нѣкоторые изъ нашихъ сочленовъ были 
удостоены особыхъ отличій со стороны разныхъ ученыхъ 
учрежденій: такъ Академикъ А . К. Наукъ избранъ Парижскою 
Академіею Надписей въ члены-корреспонденты, равно какъ * 
Академикъ В. В.Радловъ, который, кромѣ того, избрав* Угро-
Финскимъ Обществомъ въ почетные члены. Академикъ А . С . 
Фаминцынъ избранъ въ почетные члены Общества Естество
испытателей при Имдераторскомъ универеитетѣ св. Владиміра; 
Академикъ Л . И. Ш р е н к ъ — въ члены-корреспонденты Антро-
пологичесваго Общества въ Вѣнѣ, а Академикъ Ѳ. Б. Шмидтъ— 
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въ иностранные корреспонденты Лондонскаго геологическаго 
общества. 

Во главѣ важнѣйшихъ событій собственно академической 
жизни долгъ благодарности повелѣваетъ упомянуть о Монар-
шихъ милостяхъ, излитыхъ на Академію. 

Его Императорскому Высочеству Августѣйшему Президенту 
Академіи, зорко слѣдящему за всѣми проявленіямя академической 
жизни, благоугодно было обратить вниманіе на несовершенства на-
стоящаго положенія Академіи и ограниченность ея штата; пред-
положеніе Его Высочества о разработкѣ измѣненій въ существую-
щемъ Уставѣ и штатахъ Академіи Государь Императоръ, въ 
19 день марта сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ одобрить. 
Вслѣдствіе этого нашъ Августѣйгаій Президентъ минувшею 
весною назначилъ подъ Высокимъ Своимъ предсѣдательствомъ 
особую Комиссію, которая нынѣ и занимается пересмотромъ 
Устава Академіи. 

За тѣмъ, Академія, не мало озабоченная дальнѣйшею судьбою 
весьма стѣсненнаго помѣщеніемъ и матеріальными средствами 
Зоологическаго Музея, который является единственнымъ въИм-
періи органомъ для изученія отечественной Фауны, возбудила хо
датайство объ упроченіи его будущности. Ходатайство это ува
жено и, подъ предсѣдательствомъ Статсъ - Секретаря M . Н. 
Островскаго, Высочайше назначена особая Комиссія, при уча
сти представителей отъ Министерствъ Финансовъ, Государ-
ственныхъ Имуществъ и Внутреннихъ Дѣлъ. Комиссія эта, при-
нявъ въ соображеніе задачи, преследуемый музеемъ, и научныя 
требованія, предъявляемый къ современнымъ учрежденіямъ по-
добнаго рода, выработала обстоятельный проектъ преобразова-
нія музея, который ожидаетъ въ недалекомъ будущемъ своего 
осуществденія. 

Равнымъ образомъ и другое, входящее въ составъ Академін 
учрежденіе, дабы стать на высоту современныхь научныхъ тре-
бованій, встрѣтидо надобность въ правительственной поддержкѣ. 
Я рааумѣю здѣсь химическую лабораторію Академіи, первона-
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чальное устройство которой имѣло въ виду преимущественно из-
слѣдованія въ области органической химіи. При сложности за-
дачъ, которыя нынѣ стали на очередь въ этой все болѣе разро-
стающейся наукѣ и вызываютъ Физико-химическое изслѣдованіе 
газовъ, примѣненіе спектроскопіи, термохиміи и т. д., наша лабо-
раторія оказывается слишкомъ ТЕСНОЮ, чѣмъ И было вынуждено 
отчасти уже уваженное ходатайство объ ассигнованіи средствъ 
на увеличеніе ея помѣщенія пристройками и приспособленіе ихъ 
къ спеціальнымъ научнымъ изслѣдованіямъ, и размѣщенію об
ширной химической библіотеки. 

Главная Физическая Обсерваторія, благодаря содѣйствію 
Министерства Путей Сообщенія, получила возможность пред
принять подробныя изслѣдованія по вопросу предостереженія 
желѣзныхъ дорогъ о наступленіи снѣжныхь метелей. 

Сосредоточившіяся нынѣ исключительно въ Академіи занятія 
нашего товарища, Академика А . С. Фаминцына падъ анатоміею 
и Физіологіею растеній, т. е. тою областью ботаники, которая 
серьезное научное развитіе получила лишь въ послѣднія десяти-
лѣтія черезъ примѣненіе совершенно новыхъ методовъ и пріе-
мовъ изслѣдованій, — вызвали, благодаря сочувствію Министер
ства Народнаго Просвѣщенія и нашего Августѣйшаго Прези
дента, образованіе особой самостоятельной лабораторіи по апа-
томіи и ФИЗІОЛОГІИ растеній и снабжение ея'какъ спеціальными 
сочиненіями, такъ приборами и вспомогательнымъ персоналомъ 
для изслѣдованій, о которыхъ мы будемъ имѣть случай говорить 
ниже. 

Наконецъ нельзя не упомянуть еще объ одномъ изъ ученыхъ 
учрежденій Академіи—хотя и существовавшемъ издавна, но лишь 
въ послѣднее время получившемъ надлежащее устройство. Бакъ 
извѣстно, европейскіе путешественники, задолго до уставовленія 
научныхъ понятій объ антропологіи и этнографін, въ своихъ экс-
курсіягь въ далекія страны усердно собирали всевозможный 
рѣдкости. Академическій Музей по этнографія и антропологіи, 
куда вошли нѣкоторыя диковины изъ кабинета Великаго. Пре-
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образователя Россіи, заключалъ уже въ XVIII в. единственную 
въ своемъ родѣ добычу, вывезенную изъ ^Сибири й другихъ 
окраинъ нашего отечества знаменитыми академическими путе
шественниками. Здѣсь же, изъ году въ годъ, накоплялись весьма 
разнообразный коллекціи, доставленный кругосвѣтными плава
вший Крузенштерна, гр. Литке и другихъ знаменитыхъ 
нашихъ моряковъ, а равно приносились музею въ даръ и такія 
обширныя частныя собранія предметовъ, каковы напр. коллекціи 
Юнкера, Миклухи-Маклая, князя Ухтомскаго и т. д. Всѣ 
эти драгоцѣнности, изъ которыхъ до послѣдняго времени публикѣ 
былъ доступенъ лишь антропологическій отдѣлъ, помѣщавшійся 
въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ Зоологическимъ музеемъ, 
въ 1887 г. были переведены въ нынѣшнее помѣщеніе Антропо-
логическаго и ЭтнограФическаго музея въ верхнемъ этажѣ но-
ваго зданія по Таможенному переулку. Отсюда возникла возмож
ность оба отдѣла — антропологическій и этнограФическій — сое
динить въ одно цѣлое. Въ два года громадный трудъ переборки 
и перестановки коллекцій и устройства музея, благодаря стара-
ніямъ Академика Л. И. Шренка и ученаго хранителя Ѳ . К. Р у -
сова, доведенъ до благополучнаго окончанія и нынѣ всѣ кол-
лекціи, размѣщенныя нагляднымъ образомъ и въ надлежащемъ 
порядкѣ, открываются для обозрѣнія публики. 

Я не смѣю утомлять, мм. гг., Вашего вниманія перечисленіемъ 
всѣхъ сдѣланныхъ нашею Академіею пріобрѣтеній, но чувство 
признательности къ безкорыстньшъ жертвователямъ, нерѣдко 
снабжающнмъ Академію предметами, драгоцѣнными для науки и 
добытыми путемъ личныхъ ли стараній кит цѣною значительныхъ 
денежныхъ затрать, побуждаетъ меня упомянуть объ Эм. Н о -
белѣ, пожертвовавшемъ весьма цѣяный аппаратъ Репсольда 
для измѣренія ФотограФІй звѣзднаго неба; далѣе значитель
ный зоологическія коллекціи принесены въ даръ, чрезъ Рус
ское Географическое Общество, гг. К. Н. Россиковымъ, ба-
рономъ Ѳ . Р. Унгернъ-Штернбергомъ, и непосредственно 
гг. Вл. Мих. Хлѣбниковымъ, Мих. Е Ф . Кибортомъ, Ник. Ник. 
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Сомовымъ, Ал. Эд. Кесслеромъ, ген. рос. консуломъ въУргѣ 
Шишмаревымъ, Кон. Дм. Носиловымъ, Андр. Петр. Семе-
новымъ и Л. Ф. Млокосѣвичемъ. Наконецъ г. Г р у м ъ - Г р ж и -
майло, извѣстный своими путешествіями но Туркестану и Па
миру, отправляясь въ 1889 г. въ Центральную Азію, взялся 
собирать, между прочимъ, для Академіи позвоночныхъ живот-
ныхъ, нолучивъ на этотъ предметъ отъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, по ходатайству Академіи, денежное пособіе. 

По части ботаническихъ коллекщй Академія обязана: Амур
скому Генералъ-Губернатору за любезное доставленіе нѣкото-
рыхъ видовъ деревьевъ и кустарниковъ Камчатки; — настоя
телю русской церкви при нашей миссіи въ Японіи о. архиман
дриту Анатолію за дѣятельное содѣйствіе, имъ оказываемое при 
собираніи матеріадовъ по Японской • Флорѣ, и наконецъ помѣ-
щику Вологодской губ. Ал. Ал. Межакову за пожертвован
ный имъ интересный гербарій растеній преимущественно Во
логодской губ., собранный отцомъ г. Межакова совмѣстно съ 
извѣстнымъ нашимъ публицистомъ и натуралистомъ Ник. Як. 
Данилевскимъ. 

Не остался обдѣленнымъ и музей по антропологіи и этногра-
ФІИ—сюда въ первой половинѣ истекающаго года поступили бо
лее или менѣе цѣнныя пожертвованія изъ Императорской Архео
логической Комиссіи, отъ доктора А . А. Бунге, Академика К. И. 
Максимовича, профессора Позднѣева, г. ЗеФельда и Н . Ѳ . 
Катанова') и, наконецъ,—весьма любопытная, снабженная 
описаніемъ, обширная антропологическая и этнографическая кол-
лекція, собранная д-ромъ медицины П. И. Супруненко на о. 
Сахалинѣ, обращавшая на себя заслуженное вниманіе на тюрем
ной выставкѣ; ей, какъ собранію, составляющему отдѣльное 
цѣлое, отведено въ музеѣ нѣсколько отдѣльныхъ шкафовъ для 
удобства желающвхъ ознакомиться по нимъ съ далекою окраиною 
нашего отечества. 

•) Н. Ѳ. Катано въ путешествует*, попорученію Министерства Народ-
наго Проевѣщенія, въ Восточномъ Туркеставѣ и Мояголія. 
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Обращаясь къ области лингвистики и других* предметов* 
занятій Историко-Филологическаго Отдѣленія, мы и здѣсь не 
иожемъ не отмѣтить того участія, которое проявляют* къ 
ученымъ интересамъ Академіи отдѣльныя частныя лица. Такъ, 
г. Фридландъ принесъ Азіятскому музею въдаръ цѣлую библіо-
теку еврейских* печатных* сочиненій, между которыми имѣется 
не мало рѣдкихъ изданій прошлыхъ столѣтій; въ то же время 
въ рукописный отдѣлъ академической библіотеки поступили весьма 
интересные: 1) Сборникъ снимковъ, списковъ и замѣтокъ по 
славяновѣдѣнію, составленный ученымъ славистомъ каноникомъ 
Бобровскимъ и принесенный Академіи въ дар* ген. лейт. 
Бобровскимъ; 2) отъ ген.-м. Фонъ -Роткирха — обшир
ный рукописный сводъ сдѣланныхъ имъ выдержекъ изъ раз-
ныхъ сочиненій по литовской миѳологіи; 3) отъ кавалера де-
Стюрлера — рядъ рукописныхъ монограФІй, имъ составлен-
ныхъ о колоніальной ПОЛИТИКЕ Голландіи въ ея южно-азіят-
скихъ владѣніяхъ и, наконецъ, 4) отъ Ал. Ст. Баташева — 
выдѣленныя изъ его старинной библіотеки нѣсколько цѣнныхъ 
сочиненій иностранных* и русских*, изданныхъ въ началѣ на-
стоящаго вѣка. 

На ряду съ этими знаменательными евидѣтельствами участія 
со стороны частныхъ лицъ къ задачам*, преслѣдуемымъ Ака-
деміею Наукъ, должны быть поставлены и иныя аналогич
ный явленія: въ Академіи въ послѣдніе годы замѣчается все 
болыпій и большій приливъ капиталовъ, имѣющихъ спеціаль-
ное вазначеніе либо служить для раздачи премій, либо для 
изданія опредѣіенныхъ сочиневій и т. п. Капиталы этого рода, 
достигающіе, как* то указывал* еще мой предшественник* 
въ послѣднемъ своем* отчетѣ, внушительной цифры—около У2 

милліона рублей — въ этомъ году увеличились открытіемъ 
конкурсовъ на преміи имени ген.-и. Павла Николаевича Юше-
нова, за работы по наукамъ математическимъ, на каковой пред
мет* Академіею выработаны, по волѣ жертвовательницы, сестры 
его Наталіи Николаевны Юшеновой, правила, утвержденныяна 
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основанія Высочаишаго повелѣнія г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія 4 іюня с. г. 

Здѣсь же умѣстно упомянуть о томъ, что во исполненіе 
воли преосвященнаго епископа Чигиринскаго Порфирія, по-
желавшаго обезпечить достойное посмертное изданіе своихъ мно-
голѣтнихъ ученыхъ трудовъ по церковной исторіи, геограФІи и 
археологіи хриетіанскаго Востока и завѣщавшаго на этотъ пред-
метъ 24,000 руб. въ распоряженіе Академіи, эта послѣдняя нынѣ 
приступила къ печатанію рукописей покойнаго епископа; первая 
часть этихъ рукописей касается патріархіи Александрійской, и 
изданіе ея Акадеыія поручила магистранту X . М. Лопареву. 

Исчерпавъ въ вышеизложенномъ тѣ внѣшніе способы и сред
ства, коими въистекающемъ году обогатилась Академія для своей 
дѣятельности, я долженъ теперь, милостивые государи, обра
тить ваше вниманіе на труды отдѣльныхъ членовъ нашей кор
порации 

По математнкѣ. 

Академикъ А. А . Марковъ представать для помѣщенія въ 
изданіяхъ Академіи записку о преобразованіи медленно сходя
щихся рядовъ въ быстро сходящіеся 1 ) . 

Академикъ В. Г . Имшенецкій, въ дополненіе къ своимъ 
прежнимъ изслѣдованіямъ о Функпдяхъ Бернулли, разсмо-
трѣлъ ихъ примѣненіе къ объясненію геометрического значе
ны формулы Эйлера дляприближеннаговычисленія квадратуръ, 
показавъ, какимъ образомъ въ этомъ случаѣ примѣняется общій 
геометрическій пріемъ, состояний въ замѣнѣ данной криволиней
ной части контура искомой площади дугами параболическихъ 
кривыхъ, болѣе или менѣе высокой степени, смотря по точности 
вычисленія, удовлетворяющихъ извістнымъ условіямъ *). 

1) Читана въ засѣданіи Фнз.-Мат. Отд. 13 Февраля 1890 г. 
!) Читана въ зисѣданіа Физ.-Мат. Отд. 13 жарта 1890 г. 
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Изъ трудовъ постороннихъ ученыхъ интереснымъ вкладомъ 
въ науку представляется записка Эд. Люка о законѣ взаим
ности квадратическихъ остатковъ, предложенная Академикомъ 
П. Л . Чебышевымъ для помѣщенія въ Бюллетенѣ Академіи. 
Она имѣетъ своимъ предметомъ доказательство одного очень 
важнаго свойства чиселъ, найденнаго Эйлеромъ и публикован-
наго имъ въ І-мъ томѣ его Opuscula analytica. Это свойство чи
селъ составляетъ то, что нынѣ извѣстно подъ именемъ закона 
взаимности двухъ простыхъ чиселъ,—закона, открытіе котораго 
приписывается Французскому геометру Лежандру, хотя въдѣй-
ствительности этотъзаконъ впервые быль строго доказанъ Г а у с -
сомъ. Идя по п у т и , указанному Гауссомъ, многіе математики 
стали искать новыхъ доказательствъ закона взаимности двухъ 
простыхъ чиселъ, стараясь, по возможности, упростить самый 
выводъ его, и еще недавно въ трудахъ нашей Академіи явились 
работы по этому предмету Академиковъ В. Я . Буняков-
с к а г о и Е. И . Золотарева; сюда же принадлежите записка 
Эдуарда Люка') . 

Кромѣ того, на разсмотрѣніе Академіи было представлено 
студентомъ Борткевичемъ математическое изслѣдованіе о 
смертности и ДОЛГОВЕЧНОСТИ мужского православнаго населенія 
Европейской Россіи. Здѣсь авторъ устанавливаете по Цейнеру, 
Кнаппу и др. основныя понятія о различныхъ совокупностяхъ 
живущихъ и умершихъ й ОФункціяхъ, служащихъ для измѣренія 
смертности, а по вопросу объ опредѣленіи средней жизни даетъ 
новую Формулу для приближеннаго (прп помощи таблицы смерт
ности) вычнсленія средней жизни, основанную на интерполиро
ван!^ черезъ равные промежутки. Послѣ теоретическаго введенія 
авторъ дѣлаетъ попытку построить таблицы смертности и рож-
деній для Россіи. По несом нѣннбй важности задачи составленія 
чисто русскихъ таблицъ согласно собраннымъ до сихъ поръ ста-

1) Читана въ засѣдавіи 10 апрѣля с. г. 
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тистическимъ даннымъ, Академія призналатрудъ студента Борт-
кевича заслуживающим* полнаго вниманія, тѣмъ болѣе, чтоонъ 
является первой въ литературѣ попыткою примѣненія данных* 
Цевтральнаго Статистическаго Комитета; изслѣдованіе это по-
мѣщено въ Запискахъ Академіи г ) . 

По астрономін. 
Предметом* сообщеній Академика О. А. Баклунда была 

экспедиція, предпринятая имъ, по приглашенію Министерства 
Государственныхъ Имуществъ, для опредѣленія астрономиче
ских* пунктов* в* Сѣверной Россіи, а именно въ области Тп-
мана. Исходным* пунктом* Акад. Баклундъ избрал* г. Мезень, 
a затѣмъ произвелъ опредѣленіе ряда пунктовъ вдоль р. Пезы, 
Цыльмы и Печоры; послѣ этого г. Баклундомъ былапосѣщена 
Малоземельская тундра, гдѣ также астрономически определены 
пункты по Сѣверному Тиманскому хребту вплоть до Ледовитаго 
моря; въ заключеніе опредѣлено 4 пункта по рѣкамъ Печорской 
и Мезенской Пижмам*. Таким* образомъ, всего г. Баклундомъ 
опредѣлепо до 30 пунктовъ, изъ коихъ 7 совпадаютъ съ опре
деленными въ 1850-х* г.г. экспедиціею Крузенштерна. Эти 
опредѣленія, въ совокупности съ работами, произведенными Акад. 
Баклундомъ въ прошлом* 1889 г. охватывают* значительную 
область, граничащую на югѣ съ Вычегдою, на Западѣ съ Ме
зенью, на Сѣверѣ съ Ледовитымъ океаномъ и на Востокѣ — съ 
Печорою. Подобно тому, как* в* 1889 г., Акад. Баклундъ, при 
участіи г. Ржевскаго, опредѣлилъ разность долготъ между 
Усть-Сысольскомъ п Москвою телеграфным* путем*, так* 
въ 1890 г. была определена разность между Мезенью и Архан
гельском*. Произведенныя г. Баклундомъ работы послужили 
точкою опоры для дальнейших* топографических* съемок*, 
который и совершены* снаряженною въ Тиманскій край экспе-

1) Пр. зас. Физ.-Мат. Отд. 27 Февраля с. г. 
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диціею, во главѣ которой былъ поставлена горный инженеръ 
Ѳ . H . Чернышевъ. 

Независимо отъ этого Академикъ Баклундъ продолжалъ 
свои изслѣдованія надъ кометою Энке, приготовляя эфемериды 
для явленія названной кометы въ будущемъ 1891 году. 

По ФИЗНКѢ, 

Ученый лаборантъ нашего Физическаго кабинета Ор. Дан. 
Хвольсонъ напечаталъ въ мемуарахъ Академіи интересную за
писку о произведенпыхъ имъ изслѣдованіяхъ надъ измѣненіемъ 
теплопроводимости металловъ въ зависимости отъ температурыJ). 

По нзслѣдованію земного магнетизма, законовъ атмѳсмр-
ныхъ явленій и обработкѣ метеорологическнхъ наблюденій. 

Въ этой области и въ этомъ году, по иниціативѣ Главной 
Физической Обсерваторіи, сдѣлано не мало для обработки наблю-
деній, какъ то видно изъ представленныхъ Академіи директоромъ 
названной обсерваторіи, недавно вышедшихъ изъ печати, 2-хъ 
томовъ «Жѣтоѣисей Главной Физической Обсерваторги за 
1888 годъь. Въ первомъ томѣ помѣщены за этотъ годъ метеоро-
логическія и магнитныя наблюденія станщй перваго разряда, а 
именно: наблюденія Павловской Обсерваторіи въ полномъ видѣ, 
выводы изъ наблюденій обсерваторій Екатеринбургской и Иркут
ской и наблюденія станцій 3-го разряда, дождемѣрныхъ и грозо-
выхъ. Во второмъ томѣ напечатаны метеорологическія наблюде-
нія 298 станцій второго разряда. 

Многочисленность и обширность представленныхъ отдѣль-
ныхъ изслѣдоваюй въ этой-же области побуждаютъ меня, дабы 
не утомлять Вашего, мм. гг., вниманія, ограничиться лишь крат
кими указаніями на тѣ изъ записокъ, которые были предметомъ 
болѣе пространныхъ чтеній въ нашихъ засѣданіяхъ s затѣиъ были 
напечатаны въ сборникахъ Академіи болѣе общаго характера. 

1) Читано въ засѣданіи Физ.-Мат. Окд. 24 апрѣи с. г. 
Записи И. д. Н.. is. ЬНУ. 2 
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Не распространяясь о запискахъ: Б. Срезневскаго «Ю 
снѣжныхъ заносахъ на желѣзныхъ дорогахъ» и Л ей с та «О 
температурѣ почвы въ Павловске» *), упомянемъ здѣсь о ме-
муарѣ Б . Керсновскаго, составляющемъ продолженіе изслѣ-
дованія того же автора надъ прогнозомъ ночного минимума 
температуры для С.-Петербурга. Заключенія, къ которымъ 
пришелъ въ новѣйшемъ своемъ трудѣ г. Керсновскій, осно
вываясь на наблюденіяхъ, произведенныхъ въ Астрахани, Ели-
заветградѣ и Варшавѣ, подтверждаютъ сдѣланвый сначала лишь 
для С.-Петербурга выводъ 2 ) . 

Столь же иятересенъ трудъ г. Шенрока, посвященный 
спеціальному изслѣдованію грозъ въ Россіи въ 1888 г.; онъ 
является продолженіемъ болѣе ранней попытки того же автора 
наглядно показать движеніе грозъ въ Россіи, съ помощью синоп-
тическихъ картъ. Располагая болѣе богатымъ и совершеннымъ 
матеріаломъ за 1888 г., г. Шенрокъ расширилъ полеизслѣдо-
ванія и затронулъ не мало новыхъ вопросовъ въ послѣднемъ 
своемъ трудѣ, гдѣ разсмотрѣно 197 случаевъ грозъ, въ ихъ раз
вили, опредѣлена средняя скорость распространена оныхъ, 
а также выведены дневная и годовая скорости распространенія 
грозъ въ отношеніи къ ихъ направленію и географическому рас-
цредѣленію3). 

Далѣе, въ донолненіе къ капитальному мемуару о законѣ из
меняемости вѣтра, появившемуся въ прошломъ году въ нашихъ 
изданіяхъ, Академикъ Гадолинъ — по поводу статьи Б. Срез
невскаго о силѣ вѣтра въ С.-Петербургѣ и Кронштадте, где 
авторъ применяетъ къ повторяемости различныхъ скоростей 
ветра законъ, данный Максуэлемъ для распределенія скоро
стей частицъ въ покоящемся газе, — представилъ любопыт
ный соображенія о законе повторяемости различныхъ скоро-

*) Чит. въ зас. Физ.-Мат. Отд. 13 Февраля с. г. 
г) Чит. въ зас. Физ.-Мат. Отд. 29 пая с. г. 
а) Чит. въ зас. Физ.-Мат. Отд. 29 мая с. г. 
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стей вѣтра, на основаніи общей теоріи измѣняемости этого 
послѣдняго. 

При разнообразіи задачъ, преслѣдуемыхъ Главною Физиче
скою Обсерваторіею, и при обширномъ значеніи, какое имѣютъ 
самые пріемы и тщательность въ собираніи наблюдевій, вполнѣ 
естественно то вниманіе, какое обращается Обсерваторіею на 
изысканіе болѣе совершенныхъ способовъ для регистрированія 
тѣхъ или иныхъ атмосферическихъ явленій. 

Такъ, Академикъ Г . И. Вильдъ описалъ бусолъ отклоненій, 
изготовленную по его указаніямъ и отличающуюся отъ обще-
употребительныхъ инструментовъ этого рода упрощеннымъ спо-
собомъ отсчетовъ положенія магнитной стрѣлки и спеціальнымъ 
устройствомъ приснособленій,""которыя придаютъ стрѣлкѣ боль
шую устойчивость. Произведенныя при помощи этого инклина
тора паблюденія показали, что средняя погрѣшность опредѣлевій 
наклоненія помощью этого прибора на половину меньше погрѣш-
ностей, какія до настоящаго времени появлялись при опредѣле-
ніяхъ помощью наилучшихъ инклинаторовъ1). 

Въ другой запискѣ Академикъ Вильдъ описываетъ устроен
ный по его мысли анемографу, нриборъ этоть установленъ на 
террасѣ обсерваціонной башни и, правильно дѣйствуя при Отдѣ-
леніи Метеорологическаго бюллетеня уже въ теченіе 2 лѣтъ, 
даетъ, съ помощью электрическихъ токовъ, графическія записи 
направленія и скорости вѣтровъ, и весьма точно показываетъ 
скорость даже весьма слабаго вѣтра а ) . 

Въ третьей запискѣ того же автора излагается описаніе ом-
брографа и атмографа—прибора автоматически записывающего 
показанія какъ относительно выпадающихъ зимою и лѣтомъ 
осадковъ, такъ и относительно ихъ испаренія—-, при чемъ сооб
щаются свѣдѣнія о деятельности прибора, который, будучи 14 
лѣтъ тому назадъ сооруженъ по указаніямъ г. Вильда, безпре-

') Читано въ засѣданіи Физ.-Мат. Отд. 13 Февраля с. г. 
*) Чит. въ зас. Физ.-Мат. Отд. 10 апрѣля с. г. 

2* 



20 ОТЧЕТЬ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 

рывво дѣйствовалъ сначала въ С.-Петербургѣ, а съ 1878 года— 
въ ПавловскѣJ). 

Такимъ же частнымъ—чисто практическимъ—цѣлямъ посвя
щены мемуары гг. Абельса ифридрихса. Мемуаръ Абельса 
даетъ результаты сравнительныхъ наблюденій, производившихся 
въ Екатеринбургской Магнитной Обсерваторіи въ теченіе цѣлаго 
года надъ двумя двунвтными магнитометрами, изъ которыхъ 
одинъ былъ снабжеиъ шелковыми нитями, а другой—металличе
скими проволоками, причемъ здѣсь вполнѣ ясно доказано преиму
щество послѣдняго надъ первымъ 2 ) . Въ запискѣ наблюдателя 
Главной Физической Обсерваторіи Фридрихса, предпринявшаго 
провѣрку извѣстныхъ самопишущихъ аппаратовъ бр. Рншаръ 
въ Парижѣ, очерчены тщательныя и подробныя сравнительныя 
наблюденія надъ гигрограФомъ, въ коемъ гигроскопическимъ 
элементомъ служить роговая пластинка — органическое веще
ство, по своей природѣ далеко не однообразное. Эти наблюденія 
привели г. Фридрихса къ заключенію, что волосъ, применен
ный въ качествѣ гигроскопическаго элемента, оказывается более 
чувствительнымъ къ колебаніямъ влажности, чемъ роговая 
пластинка 3 ) . 

Не ІИМІІ. 

Академикъ Н. Н . Векетовъ, сосредоточивши въ данное 
время свои занятія на Физико-химическихъ свойствахъ цезія и 
его окисей, посвятилъ этому предмету две интересный записки, 
помещенныя въ Бюллетене4). Въ нихъ онъ опредвлилъ удельный 
весь чистаго гидрата цезія, теплоту растворенія и насыщенія 
раствора гидрата, причемъ подтвердилось высказанное раньше 
авторомъ правило, что теплота гидратаціи растетъ съ возраста-

*) Чит. въ зас. Физ.-Мат. Отд. 29 пая с. г. 
*) Чит. въ зас. Физ.-Мат. Отд. 29 мая с. г. 
*) Чит. въ зас. Физ.-Мат. Отд. 29 «ал с. г. 
*) Читаны въ засѣдааіяхъ Физ.-Мат. Огдѣленія 13 Февраля и 8 мая с. г. 
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ніемъ атомнаго вѣса, тогда какъ теплота окисленія, наоборотъ, 
падаеть съ возрастаніемъ этого вѣса, теплота-же насыщенія 
почти равна той-же теплотѣ для гидрата калія, какъ это и должно 
быть—такъ какъ теплота этого явленія постоянна идолжна зави-
сѣть отъ природы щелочи. Былъ приготовленъ и самый металлъ 
дѣйствіемъ аллюминія на твердый гидрать и съ полученнымъ 
металломъ было сдѣлано нѣсколько опредѣленій теплоты его 
дѣйствія на воду. 

Другой представитель по химіи въ нашей Академіи Ѳ . Ѳ . 
Бейльштейнъ въ течеиіе первой половины настоящаго года 
занимался печатаніемъ послѣдняго тома новаго дополненнаго 
изданія своего обширнаго руководства по органической химін. 

Uo геологіи н палеонтологіі. 

Академикъ Ѳ . Б. Шмидтъ нредставилъ донесеніе о резуль-
татахъ своей командировки въ Швецію, съ цѣлью сравненія си-
лурійскихъ образованій острововъ Эзеля и Готланда 

Въ связи съ этимъ изслѣдованіемъ стоить рядъ работъ, 
ироизведенныхъ надъ остатками первобытныхъ рыбъ группы га-
ноидныхъ, которыя встрѣчаются въ высшихъ верхнесилурійскихъ 
отложеніяхъ острова Эзеля чаще, чѣмъ въ иныхъ мѣстностяхъ 
сидурійскаго періода. Остатки эти состоять частью изъ цѣль-
ныхъ головныхъ щитовъ, частью изъ отдѣльныхъ чешуи, ча-
стицъ плавниковъ и различныхъ обломковъ. Впервыя эти остат
ки, большею частью по материалу, собранному Шмидтомъ, 
были подробно описаны покойвымъ Хр. Ив. Пандеромъ въ 
1856 году, а въ 1866 году самимъ Ак. Шмидтомъ. Съ 
тѣхъ поръ накопилось довольно много новаго матеріала, собран-
наго Ѳ . Б. Шмидтомъ вовремя ежегодныхъеголѣтнихъгеоло-

') Читано въ зас. Фиэ.-Мат. Отд. 27 Февраля с. г. 
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гическихъ экскурсій. Матеріалъ этотъ изученъ теперь подробно 
докторомъ Рогономъ, который дополнилъ его изысканіями на 
мѣстѣ, на островѣ Эзелѣ. 

Тоть же ученый представилъ еще двѣ работы, изъ коихъ 
первая посвящена юрскимъ рыбамъ урочища Усть-Балей на 
Ангарѣ въ восточной Сибири (Ueber Jura-Fische топ Ust-Balei 
in Ost-Sibirien). Описаніе растеній этой же мѣстности опубли
ковано покойнымъ проФесоромъ Освальдомъ Гееромъ въ рядѣ 
мемуаровъ, вышедшихъ съ 1876 по 1880 г., тогда какъ ре
зультаты изслѣдованія надъ юрскими насѣкомыми Усть-Балея 
сопоставлены г. Брауеромъ, Гангльбауеромъ и Редтен-
бахеромъ. Изъ новѣйшаго труда д-ра Рогона оказывается, 
что остатки рыбъ въ помянутой мѣстности встрѣчаются гораздо 
рѣже, чѣмъ растенія и насѣкомыя. Найденные колекторани 
23 экземпляра распредѣляются большею частью между 6 видами 
и четырьмя родами и составляютъ переходъ отъ мезозойскихъ 
ганоидныхъ къ костистымъ рыбамъ (Teleostei)1). 

Въ другой своей запискѣ д-ръ Рогонъ, при помощи матеріа-
ловъ музеевъ Академическаго, Горнаго института и С.-Петербург-
скаго университета, изслѣдовалъ, по внѣшнимъ признакамъ и ми
кроскопической структурѣ, чешую рода Holoptychius, весьма рас-
пространеннаго въ девонскихъ образованіяхъ, и пришелъ къ бо-
лѣе точному распредѣленію видовъ, между коими отличаетъ 2но-
выхъ, и къ объясненію микроскопической структуры чешуи 
девонскихъ рыбъ вообще 

Новѣйшіе обширные матеріалы (свыше 2.518 экз.), достав
ленные въ Академію экспедиціею д-ра Бунге и бар. Э. В . 
Тол ля, а именно кости ископаемыхъ млекопитающихъ, собран
ный частью на Ново-сибирскихъ островахъ, частью въ свстемѣ 
рѣки Яны и на устьѣ рѣки Лены, были поручены для обработки 
извѣстному знатоку остеологіи млекопитающихъ И. Д . Ч е р -

1) Читано в-ь эвсѣд. Физ.-Мат. Отд. 30 января с. г. 
2) Читано въ засѣд. Фвз.-Мат. Отд. 10 апрѣля с. г. 
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с к о м у . Опредѣливъ и подробно изучивъ всю коллекцію, г. Ч е р -
скій представилъ Академіи весьма обстоятельную монограФІю, 
въ которой онъ, послѣ краткаго введенія, даетъ, въ первой главѣ, 
полный и крайне интересный исторически! обзоръ развитія с в ѣ -
дѣній о послѣтретичныхъ млекопитающихъ животныхъ восточной 
и западной Сибири, съ показаніемъ мѣстъ нахожденія обнаружен-
ныхъ до сихъ поръ 70 видовъ. Далѣе слѣдуетъ обзоръ постпліо-
ценовыхъ отложеній Сибири и распредѣленіе въ нихъ ископае-
мыхъ остатковъ, при чемъ авторъ касается также и сибирскихъ 
пещеръ и ихъ Фауны. Вторая глава содержитъ общій обзоръ 
остатковъ, собранныхъ Ново-сибирскою экспедиціею, и условій 
ихъ нахожденія. Остальныя главы сочиненія посвящены спе-
ціальному, весьма обстоятельному, описанію остатковъ 25 о т -
дѣльныхъ видовъ въ систематическомъ порядкѣ 

По ботанякѣ. 

Въ области систематики Академикъ К. И. Максимовичъ, 
занимаясь, по порученію Императорскаго Русскаго ГеограФиче-
скаго Общества, обработкою ботанической части научныхъ ре-
зультатовъ путешествій H . M . Пржевальскагопо Центральной 
Азіи, издалъ первые выпуски какъ Тибетской, такъ и Монголь
ской Флоръ и познакомилъ Академію съ главными результатами 
изученія всего ботаническаго матеріала, собраннаго въ Тибетѣ, 
преимущественно сѣверовосточномъ, въ его восточной окраинѣ, 
составляющей западную альпійскую часть китайской провинцін 
Ганьсу, и въ Цайдамѣ, а также въ Монголіи и прилегающей 
части Китайскаго Туркестана. 

Анализъ тибетской Флоры, доселѣ совершенно неизвѣстной, 
привелъ Академика Максимовича къ заключенію, что Флора 
эта, по своему составу, весьма древняя и населялась пришель-

') Представлено въ засѣд. Физ.-Мат. Отд. 16 января с. г. 
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цами съ Гималаи и хребтовъ Монголіи (если эти хребты на-
оборотъ не заимствовали свою Флору отъ нея). Значительная 
доля этихъ пришельцевъ успѣла обособиться въ новые виды и 
даже роды; но есть и весьма значительный процентъ типовъ 
коренныхъ, т. е. сотворенныхъ на мѣстѣ. Позднѣе явились 
китайскія, a затѣмъ общесѣверныя, чтобы не сказать сѣверо-
европейскія Формы. Подмѣченное Пржевальскимъ подраздѣ-
леніе Тибета на западную половину—настоящее плато безъ стока 
къ океану — и восточную, болѣе гористую страну, воды которой 
текутъ къ морю, оправдывается и растительностью: первая 
приближается къ гималайской Флорѣ, вторая — къ китайской. 
Свойственный восточной окраинѣ Формы, мельчая, поднимаются 
на самое нагорье, но не переходятъ въ западную половину по-
слѣдняго. 

О монгольской Флорѣ достаточно сказать, что она состав-
ляетъ непосредственное продолженіе и нѣсколько оскудѣвшее 
повтореніе южно-сибирской Флоры, такъ что сочиненіе, ея касаю
щееся, должно будетъ содержать новѣйшія свѣдѣнія и о Флорѣ 
Сибири, а потому явится настольною книгою для каждаго, зани
мающегося Флорою Сибири 1 ) . 

Въ области ФИЗІОЛОГІИ растеній Академикъ Â . С . Фамив-
цынъ, уже нѣсколько лѣть изучающей явленія сожительства во
дорослей съ животными, изслѣдовалъ въ первой половинѣ этого 
года зеленыя растительные клѣтки, встрѣчаемыя въ различныхъ 
представителяхъ животнаго царства, а именно у нѣкоторыхъ инфу-
зорій. Полученные Академикомъ Фаминцынымъ путемъ лабо-
раторныхъ наблюденій результаты сводятся къ тому, что зеленыя 
шаровидныя образованія въ инфузоріяхъ представляютъ собою ти-
пичныя клѣтки, въ которыхъ можно отличить ядро, хроматоФоръ 
съ пиреноидомъ и слизистую, прозрачную оболочку, а но строенію 

своему, ничімъ существеннымъ отъ одноклѣтныхъ водорослей 

') Читано въ засѣд. Физ.-Мат. Отд. 16 января с. г. 
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не отличаются. Въ то же время, однако, эти клѣтки, размно
жающаяся внутри инфузорій дѣлеаіемъ, по отмираніи послѣднихъ, 
сохраняются живыми лишь нѣкоторое, смотря по роду опытовъ, 
болѣе или менѣе продолжительное время, а затЬмъ отмираютъ, 
т. е. не проявляютъ способности жить самостоятельно, по край
ней мѣрѣ, въ условіяхъ, въ которыхъ наблюдались до настоя-
щаго времени. Окажется ли возможнымъ удержать ихъ живыми 
и по выдѣленіи ихъ изъ животныхъ организмовъ, при посред-
ствѣ какого нибудь особеннаго пріема, нокажутъ дальнѣйшія 
изслѣдованія 

По 300Л0ГІІ. 

Къ выдающимся предпріятіямъ Академіи мы должны при
числить разработку зоологическихъ сокровищъ, вывезенныхъ 
покойнымъ Пржевальскимъ изъ Центральной Азіи; эта разра
ботка могла осуществиться лишь благодаря милостивому пожало-
ванію Его Императорскимъ Высочествомъ Государемъ Наслѣдни-
комъ Цесаревичемъ суммъ, необходимыхъ на изданіе, достойное 
имени безсмертнаго путешественника. Въ теченіе отчетнаго пері-
ода къ прежнимъ вынускамъ присоединилисъ два новыхъ, одинъ о 
млекопитающихъ, обработанный Ученымъ Храиителемь Зооло-
гическаго музея Е . А. Бихнеромъ, другой по орнитологіи, со
ставленный Адъюнктомъ Академіи Ѳ. Д. Плеске. Первый изъ 
нихъ содержитъ въ себѣ описаніе грызуновъ изъ родовъ Ellobius, 
Siphneas, Dipus и Lagomys, два вида которыхъ оказались новыми 
для науки, второй же заключаетъ обзоръ семействъ Sylviidae 
Timeliidae и Accentoridae. Интересъ этого выпуска сосредото
чивается на описаніи открытаго Пржевальскимъ въ глубинѣ 
Центральной Азіи новаго рода птицъ — Lophobasüeus, — со
ставляющего связующее звено между славками и корольками и 
значительно выясняющаго сродство нѣкоторыхъ семействъ птицъ. 

*) Читано въ засѣд. Физ.-Мат. Отд. 8 пая с. г. 
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Далѣе Ученый Хранитель Зоологическаго музея С. М. Г е р 
це нштейнъ представилъ Академіи трудъ о нѣкоторыхъ любо-
пытныхъ новыхъ видахъ рыбъ, водящихся преимущественно на 
русскихъ побережьяхъ Тихаго океана; основаніемъ для этого 
изслѣдованія послужили матеріалы, доставленные въ Зоологи-
ческій музей гг. Академиками Шренкомъ и Максимовичемъ, 
и гг. Григорьевымъ, Гребницкимъ и Слюнинымъ. 

Другой Ученый Хранитель того же музея Е . А . Бихнеръ 
составилъ обзоръ не большой, но весьма цѣнной и интересной 
коллекціи млекопитающихъ, собранной экспедиціею гг. Пота
нина и Березовскаго въ Китайской провинціи Ганьсу и при
надлежащей Музею Восточно-Сибирскаго Отдѣла Император-
скаго Русскаго ГеограФическаго Общества въ Иркутскѣ. 

Наконецъ Адъюнктъ Ѳ . Д. Плеске представилъ въ теченіе 
отчетнаго періода 4-ый выпускъ издаваемаго имъ подъ загла-
віемъ «Ornithographia rossica» обширнаго труда; выпускъ этотъ 
содержитъ описаніе 10 видовъ камышевокъ (Acrocephalus), во
дящихся въ предѣлахъ Россійской Имперіи. 

По ФНЗІОЛОГІК i анатоміи. 
Академикъ ф . В . Овсянниковъ познакомилъ Академію 

съ своими наблюденіями надъ замѣченною нѣкоторыми НОВЕЙ

ШИМИ изслѣдователями правильною поперечною полосатостью на 
цилиндрической оси мякотнаго нерва, послѣ обработки его сереб-
ромъ. Произведенные имъ опыты убѣждаютъ, что поперечная 
очерченность появляется на всемъ протяженіи цилиндрическихъ 
осей нервныхъ волоконъ съ одинаковою ясностью, были ли нервы 
взяты во время ихъ деятельности или покоя, были ли они въ 
нормальномъ состояніи или растянуты. Выше приведеннымъ спо-
собомъ Академикъ Ф. В. Овсянниковъ обнаружилъ существо-
ваніе поперечной полоеатости и на безмякотныхъ нервахъ нѣко-
торыхъ животныхъ. Это послѣднее обстоятельство представ-

•) Читано въ засѣд. Физ.-Мат. Отд. 29 мая с. г. 
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ляетъ интересъ, какъ по новизнѣ Факта, такъ и по нѣкоторымъ 
теоретическимъ соображеніямъ 

Изъ трудовъ постороннихъ учеиыхъ въ Запискахъ Академіи 
помѣщена статья г. Гольдберга по предмету развитія нервныхъ 
узловъ у цыпленка; работа эта — несмотря на значительное ко
личество аналогичныхъ съ нею — представляетъ не мало новаго, 
такъ какъ опирается на новѣйшіе методы изслѣдованія и на гро
мадное количество прекрасныхъ препаратовъ, почему и добытые 
результаты представляютъ особенное значеніе3). 

Наконецъ по части краніологіи Аьадеміи былъ представленъ 
ученый трудъ профессора Военно-Медицинской Академіи А . Та-
ренецкаго, основанный на изслѣдованіи и измѣреніи 44-хъ че-
реповъ Аиновъ съ острова Сахалина и тѣмъ болѣе интересный, 
что, въ недалекомъ будущемъ, племя Аиновъ исчезнетъ безслѣдно 
не только въ Японіи, но и на Сахалинѣ 3 ) . Здѣсь послѣ крат-
кихъ свѣдѣній о происхожденіи, мѣстожительствѣ и тѣлесномъ 
строеніи Аиновъ, описываются краніологическія и краніометри-
ческія особенности череповъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей этого 
племени и проводится параллель между Айнами и другими, пре
имущественно монгольскими племенами. Въ заключеніе выска
зывается въ видѣ предположенія, основаннаго исключительно 
на краніологическихъ данныхъ, мнѣніе автора о происхож-
деніи Аиновъ и принадлежности ихъ къ особенной не монголь
ской расѣ. 

Обращаюсь теперь къ занятіямъ Историко-Филологическаго 
Отдѣленія. 

По исторін. 
Какъ въ прежніе годы моему предшественнику, такъ и мнѣ 

прежде всего надлежитъ засвидетельствовать о ходѣ двухъ об-
') Читано въ засѣд. Физ.-Мат. Отд. 30 января с. г. 
*) Читано въ засѣд. Физ.-Мат. Отд. 27 Февраля с. г. 
*) Читано въ засѣд. Физ.-Мат. Отд. 8 мая с. г. 
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ширныхъ предпріятій на пользу отечественной исторіи, нача-
тыхъ по почину покойнаго Н. В. Калачова; въ началѣ 1890 г. 
изъ печати вышелъ составленный подъ редакціею члена-корре
спондента Академіи Нила Ал. Попова I томъ Актовъ Москов-
скаго Государства, о которомъ Акад. Веселовскій имѣлъ 
случай распространиться въ отчегЬ за 1889 г.; ожидавшееся въ 
1889 г. появленіе его нѣсколько замедлилось вслѣдствіе составле-
нія объемистыхъ именнаго и предметнаго азбучныхъ указателей. 
На ряду съ этимъ печатается и II томъ того же изданія и Академія 
имѣетъ полное основаніе гордиться сдѣланнымъ ею для веденія 
этого обширнаго предпріятія выборомъ пр. Н . А . Попова, ко
торый, несмотря на сложныя административный обязанности, ле-
жащія на немъ по должности Управляющаго Московскимъ архи-
вомъ Министерства Юстиціи, съ полнымъ успѣхомъ осущест-
вляетъ программу, намѣченную пашимъ покойнымъ сочленомъ 
Калачовымъ. 

Другое предпріятіе, посвященное хронологическому сопостав-
ленію Докладовъ и нриговоровъ Сената въ царствованіе Импера
тора Петра Іи руководимое Академикомъ Н. Ѳ . Дубровинымъ, 
въ настоящее время доведено до конца 1714 г. (IV томъ) и 
ведется по истинѣ быстро, если принять въ соображеніе, что 
каждый изъ документовъ, включаемыхъ въ Сборникъ, розыски-
вается въ Московскомъ Архивѣ Министерства Юстиціи, тамъ же 
переписывается, a затѣмъ по набору, производимому въ Петер
бурга, вторично отправляется въ Москву для свѣрки съ под-
линникомъ. 

Тоть же академикъ продолжалъ свои занятія въ архивѣ 
собственной Его Величества канцеляріи и въ началѣ настоящаго 
года издалъ Ш выпускъ документовъ, хранящихся въ назван-
иомъ архивѣ. 

Академикъ В. Г . Васильевскій издалъ первую часть 
своего сочиненія «Обозрѣніе трудовъ по византійской исторіи» 
(С.-Петербургъ, май 1890), содержащую исторію византійскихъ 
ученыхъ завятій какъ по изданію источниковъ византівскон 
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исторіи, такъ и по непосредственному объясненію ихъ, начиная 
съ эпохи возрожденія до X I X столѣтія. Зяаченіе и польза заду-
маннаго и на половину исполненнаго В. Г . Васильевскимъ 
труда обнаруживается изъ того простаго соображенія, что если 
русская наука на напгахъ глазахъ постепенно вступаетъ въ свои 
естественный права — или же свои обязанности — по отношенію 
къ изученію Византіи, то при этомъ настоятельно требуется 
предварительное точное знакомство со всѣмъ сдѣланнымъ прежде 
въ этой области. Обозрѣніе Ак. Васильевскаго, представляя 
трудъ, не имѣющій вполнѣ соотвѣтствующаго образца въ ино
странной литературѣ, есть какъ бы инвентарь того богатаго 
наслѣдства, какое достается русскимъ византинистамъ отъ запад-
ныхъ—преимущественно Французскихъ ихъ предшественниковъ. 

Перехожу затѣмъ къ отдѣльнымъ работамъ, представлен-
нымъ въ засѣданіяхъ Историко - Филологическаго Отдѣленія. 
Важнымъ вкладомъ для древнѣйшаго періода какъ русской 
исторіи, такъ и исторіи Славянъ, являются извѣстія о стра-
нахъ и народахъ сопредѣльныхъ нашему отечеству, сообщаемый 
Испанскимъ евреемъ Ибрагимомъ Ибн-Якубомъ, совершившемъ 
это путешествие въ X в. по Р. Хр . 

Бывшій питомецъ Дерптскаго университета, г. Вестбергъ 
приложилъ особое стараніе вникнуть въ истинный смыслъ сказа-
ній испанскаго путешественника и доставилъ Академику А. А. 
Кунику цѣлый рядъ замѣтокъ на текстъ Ибрагима и мнѣнія его 
толкователей. Такъ какъ работа г. Вестберга заслуживаетъ вни-
манія всѣхъ тѣхъ, кто трудился надъ разъясненіемъ текста Ибра
гима, то ее предполагается напечатать въ Запискахъ Академіи, 
въ видѣ 2-го выпуска Сборника «йзвѣстія ал-Бекри», причемъ 
Академикъ Куникъ, съ своей стороны, подготовляетъ для пріоб-
щенія кътекстуг. Вестберга нѣсколько замѣтокъ и въ томъ числѣ 
о мнимомъ противорѣчіи между сказаніями Ибрагима Ибн-Якуба 
и Ибн-Хордадбе о древней Руси. 

Въ предварительномъ докладѣ о работѣ г. Вестберга Акад. 
Куникъ сообщилъ подробный библіограФическій указатель тру-
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довъ современныхъ ученыхъ, которые не безъ успѣха разъяс
нили отдѣльныя мѣста извѣстій Ибрагима Ибн-Якуба 

По классической ФИЛОЛОГІИ. 

Академикъ А . К. Наукъ и Адъюнктъ П. В. Никитинъ, 
руководя подготовленіемъ матеріала для издаваемаго подъ ихъ 
редакщею указателя къ отрывкамъ греческихъ трагиковъ, при
ступили уже къ печатанію этого послѣдняго, которое и доведено 
нынѣ до 17 листа 2 ). 

По лнпгвнстжѣ к этнограФіи. 
По предложенію Академика К. Г . Залемана предпринята 

разборка и приведете въ порядокъ объемистыхъ рукописей по 
лингвистикѣ, этнограФІи и исторіи, принадлежавшихъ покойному 
Академику А . Ш ё г р е н у и касающихся не только ФИНСКИХЪ 

народностей сѣвера Россіи и приволжскаго края, но также Кав
каза и кавказской лингвистики. 

Далѣе вниманіе Академіи привлекло весьма интересное из-
слѣдованіе, предпринятое д-ромъ Биленштейномъ, пасторомъ 
въ М. Добленѣ (въ Курляндіи), который много лѣтъ трудился 
надъ изученіеиъ вопроса о границахъ латышскаго племени и 
языка въ средніе вѣка и до нашего времени. 

Первая часть этого изслѣдованія посвящена установленію 
современныхъ предѣловъ распространенія латышскаго языка и 
племени. Во П-й части изображаются доисторическія судьбы 
латышскаго племени и разселеніе его въ XIII в., при чемъ 
авторъ говорить не только о латышахъ, но и о сосѣднихъ имъ 
племенахъ. Трудность изслѣдованія главнымъ образомъ заклю
чалась въ распредѣленіи границъ осѣданія разныхъ народно
стей и въ выясвеніи отношеній между арійскимв латьипами и 
ФИНСКИМИ лнво-курами; авторъ, однако-же, съумѣлъ успѣшно ее 

1) Читано въ зас. Ист.-Фил. Отд. 23 мая с. г. 
*) Читано въ засѣд. Ист.-Фм. Отд. 23 мая с. г. 
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иобѣдить, такъ какъ разрѣшеніе спорныхъ вопросовъ касательно 
разграничена этихъ народностей основалъ на данныхъ, почерп-
нутыхъ изъ лѣтописей и грамотъ Х Ш в.; вмѣстѣ съ тѣмъ г. 
Биленштейнъ представилъ немало любопытныхъ догадокъ, ка
сающихся геограФическаго пріуроченія упоминаемыхъ въ древ
них* памятниках* названій къ различнымъ мѣстностямъ въ пре-
дѣлахъ нынѣшней Курляндіи, ЛИФЛЯНДІИ и части Витебской и 
Ковенской губерній. Историко - этнологическіе и геограФическіе 
результаты этихъ изысканій нанесены г. Биленштейномъ на 
особыя карты. Въ виду капитальнаго интереса этого труда, въ 
сиыслѣ матеріала по изученію исторической геограФІи и этноло-
гіи Россіи, Академія предприняла издать его, въ видѣ отдѣль-
наго сочиненія, съ приложеніемъ объяснительнаго атласа 1 ) . 

По ВОСТОЕОВѢДѢНІЮ. 

Въ занятіяхъ нашихъ оріенталистовъ нельзя не отмѣтить 
особеннаго оживленія. 

Какъ то неоднократно указывалось моимъ предшествен-
никомъ, Академикъ В. В. Радловъ нѣсколько лѣтъ посвя-
тилъ изслѣдованію и подготовленію къ печати Факсимиле (нынѣ 
уже вышедшаго) и транскрипціи Кудатку-Биликъ— этого древ-
нѣйшаго памятника Уйгурскаго языка, который едва ли не 
играетъ по отношенію къ Тюркскимъ сородичамъ той же роли, 
какую играетъ древне-славянское Остромірово Евангеліе въ 
отношеніи языковъ славянскаго корня. Для пополненія линг-
вистическихъ и историческихъ матеріаловъ къ этому изслѣдо-
ванію Акад. Радловъ минувшим* лѣтомъ предпринялъ поѣздку 
въ Лондонъ, для ознакомленія съ старинными восточными руко
писями Британскаго музея. 

Въ связи съ изслѣдованіем* Кудатку-Биликъ находится со
ставленная, по порученію Академіи, проФессоромъ Страсбург-

') Читано въ засѣд. Ист.-Фил. Отд. 2 мая с. г. 
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скаго университета Эйтингомъ таблица Уигуро-Монголо-Манд-
журскаго письма, ясно изображающая происхожденіе восточно-
азіятскихъ алФавитовъ изъ сирійскаго письма. Особенную важ
ность для науки представляетъ то обстоятельство, что сходство 
отдѣльныхъ сирійскихъ буквъ съ Формами соотвѣтствующихъ 
уйгурскихъ знаковъ дозволяетъ сдѣлать заключеніе о выговорѣ 
послѣднихъ 

Другойнашъоріентолистъ, синологъВ. П .Васильевъ, пред-
принялъ по семейнымъ своимъ дѣламъ поѣздку въ Омскъ, а от
туда въ Вѣрное и, находясь вблизи китайской границы, восполь
зовался случаемъ посѣтить интересный край, въ которомъ сосре
доточены языки: китайскій, маньчжурскій и монгольскій; туда же 
заброшены и поселенцы изъ солоновъ и шибійцевъ, языки кото-
рыхъ въ отношеніи къ монгольскому и маньчжурскому до сихъ 
поръ не опредѣлены еще съ точностью. Между тѣмъ это опре-
дѣленіе очень важно для древней исторіи средней Азіи. Кромѣ 
того край въ настоящее время особенно интересенъ по тѣмъ ра-
дикальнымъ измѣиеніямъ, которыя тамъ вводятся подъ импуль-
сомъ нововведеній нынѣшней династіи. Въ предѣлахъ собственно 
русскихъ, начиная отъ Иссыкуля до Джаркента и Пишпека 
раскинулись на носеленьяхъ перешедшіе въ наше подданство 
китайцы-магометане, называемые дунганами. Это небывалое въ 
исторіи человѣчества водвореніе китайцевъ въ отдаленной мѣст-
ности подъ невышедшимъ изъ Китая иностраннымъ владыче-
ствомъ, въ количествѣ нѣсколькихъ тысячъ осѣвшихся мирныхъ 
жителей, весьма примѣчательно. Въ числѣ этихъ переселенцевъ 
многіе вышли изъ самыхъ отдаленныхъ внутренностей Китая— 
даже съ границъ Бирмана изъ провинціи Юнь-нань. Собра-
ніемъ о ннхъ свѣдѣній Академикъ В. П. Васильевъ подгото-
вилъ матеріалъ для исторіи о магометанскомъ возстаніи. 

Далѣе на возвратномъ пути изъ Вѣрнаго, проѣздомъ чрезъ 
Ташкенгь и Самаркандъ, въ Астрахань Академикъ В. П . Ва-

1) Представлено въ засѣд. Ист.-Фил. Отд. 23 января с. г. 
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сильевъ обратилъ вниманіе на распространеніе буддизма между 
калмыками, что представляете значительный интересъ по о т с у т -

ствію свѣдѣній о томъ, какія понятія пріобрѣтаютъ калмыки 
въ своихъ степяхъ, какія аскетическія правила у нихъ практи
куются и какія созерцательный системы у нихъ имѣются 
Къ обработки матеріаловъ, собранныхъ въ этомъ путешествіи 
Акад. Васильевъ предполагаетъ приступить но окончаніи пе-
чатаемыхъ имъ нынѣ «ГеограФІи Тибета» и второй части об-
ширнаго сочиненія о буддизмѣ. 

По части изученія Персидскаго языка, Академикъ К. Г . За-
леманъ трудился надъ составленіемъ, вмѣстѣ съ В. А. Ж у к о в -
скимъ, краткой грамматики этого языка, изданной С.-Петер-
бургскимъ университетомъ3). 

Кромѣ того ученый хранитель азіятскаго музея г. Л еммъ, из-
давшій при помощи здѣшняго университета извлечены изъ древне-
египетскихъ книгъ, представилъ Академіи отрывки изъ апокри-
Фическихъ хожденій апостоловъ на нижнесаидскомъ нарѣчіи 
коптскаго языка и, воспользовавшись различными греческими, 
коптскими и эѳіопскими редакціями апостольскихъ дѣяній, уопѣлъ 
во многихъ мѣстахъ возстановить текстъ хранящихся въ Имп. 
Публ. Библіотекѣ отрывковъ и разъяснить черты древне-копт-
скихъ нравовъ въ связи съ древне-египетскими 3 ) , тогда какъ 
бар. Штакельбергъ обработалъ тексты и переводы Оссетин-
скихъ народныхъ преданій на Дугорскомъ нарѣчіи *), пріобщивъ 
къ нимъ глоссарій, по указаніямъ Академиковъ Радлова и 
Залемана. 

Въ связи съ занятіями нашихъ оріенталистовъ состоятъ 
нѣкоторыя спеціальныя экспедиціи, предпринятыя въ разный 
мѣстности. 

Такъ Ник. Ѳед. Катановъ, командированный по ходатай-

') Читано въ засѣд. Ист.-Фнл. Отд. H апрѣля с. г. 
2) Представлено въ засѣд. Ист.-Фил. Отд. 23 мая с. г. 
3) Читано въ засѣд. Ист.-Фнл. Отд. 23 мая с. г. 
4) Читано въ засѣд. Ист.-Фил. Отд. 2 мая с. г. 

Записи И. Д. Н., т. LXIV. 3 



34 ОТЧЕТЪ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 

ству Академіи въ Сѣверный Китай и Восточный Туркестанъ 
ддя изученія таношнихъ Тюркскихъ нарѣчій, доставилъ не мало 
интересныхъ свѣдѣній о Минусинскихъ Татарахъ и Сойотахъ. 
Кромѣ того отъ г. Катанова получены тексты, собранные имъ 
тамъ-же и состоящіе изъ разговорныхъ Фразъ, разсказовъ, 
пословицъ, загадокъ, пѣсенъ и шаманскихъ молитвъ, дающихъ 
полную картину языка Сойотовъ и умственной ихъ жизни. Эти 
матеріалы составляютъ цѣлый томъ и находятся въ такомъ по
рядки какъ были записаны, съ обозначеніемъ дня, мѣсяца и года, 
гдѣ записаны, и имени и племени автора. Транскрипція сойот-
скихъ словъ сдѣлана согласно съ алФавитомъ, принятымъ Акад. 
Радловымъ для передачи тюркскихъ текстовъ, строго выдер
жана и доказываете, что авторъ вполнѣ вникъ въ Фонетическія 
особенности языка Сойотовъ. Цѣлый рядъ примѣчаній харак
теризуете діалектическія особенности различныхъ сойотскихъ 
говоровъ. Въ заслугу автору можно поставить то обстоя
тельство, что онъ переписалъ собранные имъ тексты немед
ленно по возвращеніи изъ Монголіи, когда акустическія впеча-
тлѣнія были въ свѣжен памяти, и когда онъ имѣлъ возможность 
разъяснить встрѣчаемыя затрудненія помощью соплеменннковъ 
своихъ, сагайцевъ — хорошо знающихъ сойотское нарѣчіе. Ма-
теріалы, собранные г. Катановымъ, віюлнѣ готовы для пе
чати, и Академія предполагаете издать ихъ, въ видѣ девятаго 
тома «Образцовъ народной литературы тюркскихъ пле
мен ъ» 1). 

Къ только что названному обширному ученому преднріятію, 
ведомому неутомимымъ нашимъ сочленомъ Акад. Радловымъ, 
подъ заглавіемъ «Образцы народной литературы Тюркскихъ 
племенъ», и являющемуся какъ бы экциклопедіею, въ которой 
счастливо совмѣщаются записи преданіі, ясно рисующнхъ весь 
циклъ воззрѣній кочевыхъ племенъ, и лингвистическія особен
ности тѣхъ или иныхъ діалектовъ, примыкаете собвраніе въ 

') Читано вт, засѣд. Ист.-Фил. Огд. 9 января с. г. 
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Турціи Венгерскимъ учеиымъ Куношемъ текстовъ османскаго 
нарѣчія. Доставленный г. Куношемъ нѣсколько тетрадей, заклю
чают! л въ себѣ народныя нѣсни и сказки, карагезы и орта-оюну, 
загадки, поговорки и пословицы, равно какъ и нынѣ собираемые 
имъ матеріалы по изслѣдованію анатолійскихъ говоровъ, соста-
вятъ VIII томъ «Образцовъ Тюркской литературы» 

Въ заключеніе мнѣ остается коснуться состоявшихся въ ми-
нувшемъ году соисканій нѣкоторыхъ изъ премій, присуждаемыхъ 
Академіею за ученые труды по разнымъ отраслямъ наукъ. 

Результаты этихъ конкурсовъ заключаются въ слѣдующемъ: 
I. Ломоносовская премія (въ 1000 р.), присуждавшаяся въ 

этомъ году по Физико-Математическому Отдѣленію за ученый из-
слѣдованія и открытія, сдѣланныя въ Россіи въ области ФИЗИКИ, 
химіи и минералогіи, досталась Директору Магнитной и Метео
рологической Обсерваторіи въ Павловскѣ Э. Е . Лейсту за его 
изслѣдованіе о температуре почвы въПавловскѣ. Въ этомъ трудѣ 
г. Лейстъ не только представить надежныя и цѣнныя данныя 
о среднихъ температурахъ почвы въ Павловскѣ, но, путемъ 
осмотрительнаго обсужденія всѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ 
получились выводы изъ произведенныхъ наблюденій, пришелъ 
къ весьма важнымъ заключеніямъ относительно наиболѣе цѣлесо-
образнаго способа установки почвенныхъ термометровъ и отно
сительно вліяній, оказываем ыхъ на температуру почвы различ
ными метеорологическими элементами и въ особенности осад
ками. Должно замѣтвть, что точная разработка многолѣтнихъ 
наблюденій падъ температурою почвы въ Павловскѣ могла быть 
произведена лишь благодаря тому, что тамъ съ 1888 г., вмѣстѣ 
съ наблюденіями другихъ метеорологическяхъ элементовъ, велись 
ежечасныя наблюденія надъ температурою почвы; приведете въ 
исполненіе и успѣхъ этого предпріятія, которое, по неоднократ-

•) Читано въ засѣд. Ист.-Фпл. Отд. 20 Февраля с. г. 

3* 
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ному заявленію Директора Главной Физической Обсерваторіи, 
внесло особенно цѣнный вкладъ въ науку, зависѣли главнымъ 
образомъ отъ личнаго участія въ немъЭ. Е . Лейста и отъ осмо
трительности, съ какою онъ непосредственно руководилъ этимъ 
дѣломъ. Поэтому, присуждая Ломоносовскую премію г. Лейсту 
за его трудъ, Академія тѣмъ самымъ желала выразить автору 
благодарность и за его плодотворную практическую деятель
ность въ указанномъ направленіи. 

И. Происходившее соисканіе наградъ имени гр. Д . А . Тол
стого касалось также наукъ, входящихъ въ кругъ занятій 
Физико-Математическаго Отдѣленія Академіи: участвовало въ 
состязаніи 9 сочиненій. 

Изъ нихъ первой медали удостоено изслѣдованіе Густ. Там-
мана объ упругости паровъ растворовъ. Соображенія автора о 
различных* Физическихъ законахъ, связанныхъ съ явлениями 
упругости пара надъ растворами, во многих* случаяхъ, по не
достатку опытнаго матеріала, хотя и не привели къ таким* заклю-
ченіямъ, которыя можно было бы считать окончательно установлен
ными, однако заслугою г. Таммана нельзя не признать собраніе 
имъ весьма богатаго матеріала опытовъ, и въ этомъ отношении 
трудъ его превосходит* все сдѣланноедонего по тому же предме
т у . Если засим* и этот* матеріалъ оказался недостаточным* для 
рѣшенія многих* вопросов*, то нельзя этого ставить въ упрекъ 
г. Тамману; напротивъ, послѣ этой работы видно, чего еще не-
достаетъ, а самыя работы г . Таммана дали повод* къ произ
водству новыхъ опытныхъ изслѣдованій. Такъ для разъясненія 
вопросовъ, поднятыхъ первою работою г. Таммана, г. Эмденъ 
предаринялъ цѣлое изслѣдованіе, а за нимъ тоже сдѣлалъ и 
г. Шюллеръ. 

Вторая медаль присуждена сочвненію Іос. An . Керснов-
с к а г о о суточномъ и годовомъ ходѣ силы вѣтра и географическомъ 
ея распредѣленіи, составляющемъ первое подробное и точное из-
слѣдованіе этого атмосФернаго элемента для Россійской Имперіи. 
До настоящаго времени сила вѣтра обработана только для одного 
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государства въ мірѣ, а именно для Соединенныхъ Штатовъ Ск
верной Америки — въ сочиненіи, появившемся почти одновре
менно съ вышепомянутымъ. Поэтому г. Керсновскому приходи
лось изобрѣсти, такъ сказать, съ одной стороны методъ обра
ботки соотвѣтствующихъ данныхъ, а съ другой способъ надле
жаща™ ихъ сопоставленія. Эта задача рѣшена авторомъ съ 
большою осмотрительностью и терпѣніемъ. Данный, послужив-
шія основаніемъ для сочиненія, авторъ долженъ былъ большею 
частью самъ вычислять изъ оригинальныхъ записей наблюдате
лей, такъ что и въ этомъ отношеніи имъ употреблено не мало 
труда. 

Наконецъ третью медаль получилъ Б. Из. Срезневскій за 
записку о буряхъ въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ. Нельзя 
не поставить г. Срезневскому въ большую заслугу то, что онъ 
не только впервые ясно указалъ на трудности рѣшенія вопроса, но 
и преодолѣлъ ихъ, связавъ отмѣтки силы вѣтра нашихъ станцій, 
дежащихъ по берегамъ Чернаго моря, со свѣдѣніями о крушеніяхъ 
судовъ, и на основаніи этихъ данныхъ установилъ для каждой 
станціи норму бури, т. е. тоть низшій предѣлъ наблюдаемой на 
станціи силы вѣтра, при переходѣ за который въ открытомъ 
морѣ вблизи станціи наступаетъ вѣтеръ, опасный для морепла-
ванія. Установивъ нормы бурь для каждой станціи, уже нетрудно 
было вывести число бурь въ каждой изъ нихъ, въ отдѣльные 
годы, и распределить бури по временамъ года, по срочнымъ ча-
самъ наблюденій, а также по направленіямъ вѣтра. Въ послѣд-
ней части своего труда г. Срезневскій разсматриваетъ рас-
предѣленіе бурь въ Черномъ морѣ, затѣмъ распредѣляетъ бури 
по положенію циклоновъ и антициклоновъ, послужившихъ при
чиною ихъ, и опредѣляетъ пути тѣхъ и другихъ; на основаніи 
этихъ изслѣдованій устанавливаются тины распредѣленія давле-
нія въ Европѣ, при которыхъ наступаютъ бури въ Черномъ морѣ, 
а также типическіе пути этихъ бурь. Эти въ высшей степени 
важные для науки и ирактики выводы изображены наглядно на 
картахъ, приложенныхъ къ труду г. Срезневскаго. 
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III. Премію имени покойнаго Вице-президента Буняков-
скаго за выдающіеся математическіе труды, въ настоящемъ 
году, по разсмотрѣніи представленныхъ на соисканіе сочине-
ній, Академія присудила сборнику нѣсколькихъ изслѣдованій 
проФесора чистой математики Варшавскаго университета Ни
колая Яковлевича Сонина; выдающіяся научныя достоинства 
ихъ состоять какъ въ оригинальности самостоятельныхъ пріе-
мовъ и выводовъ автора, такъ и въ глубокой и вѣрной критиче
ской оцѣнкѣ данныхъ спеціальной литературы, относящихся къ 
изслѣдованнымъ вопросам*. 
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Вь настоящемъ 1890 г. Его Великогерцогское Высочество 
Приіщъ Александръ Петровичъ Ольденбургскій соизволилъ 
удостоить Академію принятіемъ званія Почетнаго ея Члена. 

Далѣе Академіею избраны: 
Въ Почетные Члены: 

Дѣйств. тайн. сов. Петръ Г р . Рѣдкинъ. 
Егермейстеръ Высочайшаго Двора граФЪ Серг. Дмитр. 

Шереметевъ. 
Дѣйств. стат. сов. Вл. Вл. Вельяминовъ-Зерновъ. 

Въ Члены-Корреспонденты : 

I. По Физико-Матеиатическому Отдѣленію. 

1. Но разряду математических» наукъ. 

Вас. Павл. Энгельгардтъ въ Дрезденѣ. 

2. По разряду физическому. 

Директоръ Метеорологич. и Магнитн. Центральн. Института 
въ Вѣнѣ проФ. Юл. Ганнъ. 

ПроФесоръ Неаполитанскаго университета сенаторъ Аркан-
джело Скакки. 

ПроФесоръ Тюбингенскаго университета Лотаръ М е й е р ъ . 

3. По отдѣлу бгологическому. 

ПроФесоръ Московскаго университета Клим. Арк. Тпми-
рязевъ. 

ПроФесоръ того же университета Анат. Петр. Богдановъ. 
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II. По Отдѣленію русскаго языка и словесности. 

ПроФесоръ Императорскаго С.-Петербургскаго Историко-
Филологическаго Института Ник. Петр. Некрасовъ. 

Членъ Французскаго Института Гастонъ Пари. 

III. По Историко-филологическому Отдѣленію. 

1. По разряду Исторжо-Политическшъ наукъ. 

Тайн. сов. Дм. Ѳом. Кобеко. 
ПроФесоръ Берлинскаго университета Густ. Шмоллеръ. 

2. По разряду классической филошіи. 

ПроФесоръ С.-Петербургскаго университета Ив. Бас. П о -
мяловскій. 

Стат. сов. Бас. Вас. Латышевъ. 

3. По разряду восточной словесности. 

Дѣйств. стат. сов. Пав. Степ. Поповъ. 
ПроФесоръ Гёттингенскаго университета Пав. де Лагардъ. 

4. По разряду лингвистики. 

Д-ръ Биленштепнъ въ Добленѣ (Курляндской губ.). 



ОТЧЕТЪ 
о дмшьшга отдшшя РУІХМГО ЯЗЫИ И СЛОВЕСНОСТИ 

за 1890 годъ, 

составленный ординарнымъ академикомъ К. Н. Бестужевычъ-Рюмннымъ 

H читанный въ торжественвомъ собрапіи 29 декабря А. Н. Веселов-

СКІІМЪ. 

Въ 1890 году личный составъ Отдѣленія русскаго языка 
и словесности увеличился тремя новыми членами: три лица, 
въ теченіе многихъ лѣтъ состоявшія корреспондентами Отдѣле-
нія, избраны его дѣйствительными членами со званіемъ орди-
нарныхъ академвковъ: К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Н. А. Лав-
ровскій и Н. С . Тихонравовъ. Двое послѣднихъ не имѣютъ 
постояннаго пребыванія въ Петербургѣ, однако временно при
нимали участіе въ засѣданіяхъ Отдѣленія, а первый постоянно 
участвовалъ въ нихъ съ осени отчетнаго года. 

Дѣятельность II Отдѣленія Академіи Наукъ и въ 1890 году 
продолжалась въ направленіи, указанном* ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденнымъ положеніемъ, на основаніи котораго въ обязанность 
Отдѣленія входятъ прежде всего грамматическіе и словарные 
труды. Вслѣдствіе того въ настоящее время Отдѣленіе болѣе 
всего озабочено приготовленіемъ новаго изданія Академическаго 
Словаря. О планѣ его и о предварительныхъ къ нему работахъ 
было уже говорено въ отчетахъ за прошедшіе годы. Общій его 
характеръ можетъ быть опредѣленъ названіемъ практического; 
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Отдѣленіе имѣетъ въ виду дать словарь, примѣненный къ потреб-
ностямъ не однихъ лишь ученыхъ, но и массы образованныхъ 
людей вообще: значеніе словъ объясняется возможно точными 
и сжатыми опредѣленіями, a употребленіе ихъ примѣрами изъ 
лучшихъ писателей, какъ прозаиковъ, такъ и поэтовъ; при сло-
вахъ, заимствованныхъ изъ другихъ языковъ, указывается ихъ 
происхожденіе. Въ отчетномъ году главный редакторъ словаря 
ординарный академикъ Я . К. Гротъ посвящалъ работѣ надъ нимъ 
все время, остававшееся у него свободнымъ отъ иснолненія обя
занностей по занимаемымъ имъ должностямъ вице-президента 
Академіи и предсѣдательствующаго въ Отдѣленіи русскаго языка 
и словесности. По мѣрѣ изготовленія вчернѣ нѣсколькихъ столб-
цовъ словаря онъ сообщалъ ихъ въ корректурныхъ листахъ на 
просмотръ Отдѣленія, члены котораго и высказывали въ засѣда-
ніяхъ свои замѣчанія; такимъ образомъ работа надъ словаремъ 
составляла предмета общаго обсужденія, въ которомъ постоянно 
принималъ участіе и присутствовавши въ засѣданіяхъ Авгу-
стѣйшій Президентъ Академіи, предварительно удостоивавшій 
дѣлать письменный замѣчанія на корректурныхъ листахъ. За-
тѣмъ, по занесеніи академикомъ Гротомъ предложенныхъ 
исправленій и дополненій въ текстъ словаря, новые кор
ректурные листы разсылались академикамъ другихъ двухъ От-
дѣленій и пѣсколькимъ поетороннимъ ученьшъ, которые въ свою 
очередь сообщали главному редактору то, что считали нужнымъ 
замѣтить. Къ числу этихъ постороннихъ сотрудниковъ словаря, 
которымъ Отдѣленіе обязано многими полезными указаніями, 
принадлежатъ: А . С. Будиловичъ, И. В. Будиловскій, Ѳ . Ѳ . 
Веселаго, П. А . Гильтебрандтъ, К, Я . Гротъ, Н . Ѳ . 
Здекауэръ, Л. Ѳ . Змѣевъ, A . Ѳ . Кони, П. А . Костычевъ, 
А . А. Лебедевъ, М. И. Меліоранскій, баронъ Ѳ . Р . Остенъ-
Сакенъ, И. В. Помяловскій, С . И. П о н о м а р е в у А . Н. П ы -
пинъ, баронъ В. Р. Розенъ, М . А . Рыкачевъ, А . И. С а 
вельеву Н. П. Собко, П. В, Шейнъ и другіе, имена кото-
рыхъ будуть въ свое время обнародованы. Вслѣдствіе просмотра 
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листовъ словаря столькими лицами, работа надъ нимъ не могла 
конечно подвигаться быстро, но за то употреблены были всѣ 
ручательства для доставленія ей возможной степени удовлетвори
тельности. Въ настоящее время набирается буква В. Пригото-
вленіе матеріаловъ съ выборомъ словъ и питать изъ литератур-
ныхъ произведеній дѣятельно продолжается. 

Въ 1890 году появилось начало другого важнаго изданія 
Отдѣленія: вышелъ первый выпускъ труда покойнаго академика 
И. И. Срезневскаго, подъ заглавіемъ: «Матеріалы для словаря 
древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамь». Въэтотъ 
выпускъ вошли буквы А , Б, В и частью Г. Покойный Срезнев-
скій въ теченіе многихъ лѣтъсобиралъ матеріалы для этого сло
варя въ видѣ расположенныхъ въ алФавитномъ порядкѣ выпи-
сокъ изъ старинныхъ памятниковъ рукописныхъ и печатныхъ. 
Этотъ богатый матеріалъ опъ яачалъ приводить въ порядокъ 
и даже приступилъ было къ печатанію въ концѣ 60-хъ годовъ; 
но найдя необходимымъ подвергнуть матеріалъ новой обработкѣ, 
остановилъ печатаніе. Послѣ кончины И. И. Срезневскаго, 
приведеніемъ въ порядокъ матеріаловъ занялась дочь его О. И. 
Срезневская, a печатаніе шло подъ надзоромъ ордииарвыхъ 
академиковъ—сначала И. В. Ягича, а потомъ А. Ѳ . Бычкова. 
Трудъ этотъ можетъ быть очень полезнымъ пособіемъ для из-
слѣдователя, и потому Отдѣленіе рѣшило печатать его въ томъ 
видѣ, въ какомъ онъ оказался по смерти составителя, только 
дополнивъ ссылками на новыя изданія памятниковъ; повѣрка же 
всѣхъ цитатъ, которая могла бы слишком* замедлить изданіе, 
была отклонена. Вотъ почему словарь и является подъ загла-
віемъ: «Матеріаловъ». 

Говоря объ участіи ординарнаго академика А . Ѳ . Быч
кова въ изданіи этого труда, нельзя не упомянуть того, что 
Отдѣленіе, вмѣстѣ со всей Академіей, приняло участіе въ 
торжествѣ пятидесятилѣтняго юбилея общественной и литера
турной деятельности Аѳанасія Ѳедоровича, и въ адресѣ, прочи-
танномъ отъ имени Академіи M . И. Сухомлиновымъ, ученая 
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дѣятельность юбиляра была определена слѣдующимъ обра
зом*: «Въ своих* изысканіяхъ вы не ограничились предѣ-
лами одного какого-либо періода, простирая ихъ на памятники 
различных* временъ — отъ Остромирова Евангелія, Сборники 
Святослава, Судебника Іоанна IV и т. д. до произведеній К р ы 
лова и Жуковскаго. Составленное вами описаніе Сборниковъ 
Императорской Публичной Библіотеки вносить драгоцѣнные 
вклады въ науку. Изданіемъ писемъ и бумагъ Петра Велнкаго вы 
созидаете ему памятникъ, увѣковѣчивающій мысли и стремленія 
геніальнаго русскаго человѣка». 

Ординарный академикъ М. И. Сухомлиновъ занимался въ 
1890 году приготовленіемъ къ изданію сочиненій Ломоносова; 
приступлено къ печатанію перваго тома. Кромѣ того, подъ ре-
дакціей M . И. Сухомлинова, въ истекающемъ году, изданъ 
ѴІ-й томъ «Матеріаловъ для исторіи Академіи Наукъ», заклю-
чающій въ себѣ исторію Академіи, составленную въ прошломъ 
вѣкѣ знаменитымъ Г . Ф. Миллеромъ, и окопчепъ печатаиіемъ 
ѴІІ-й томъ, въ которомъ содержатся документы, относящіеся 
къ 1744 и 1745 годамъ. 

Дѣятельность Академіи Наукъ, со времени ея основанія и до 
преобразованій при императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, пред
ставляет* много ярких* и видных* черт* для исторіи умствен
ной и отчасти общественной жизни Россіи. Большое значеніе въ 
судьбахъ Академіи Наукъ имѣютъ сороковые года прошлаго 
столѣтія. Со вступленіемъ на престолъ дочери Петра Великаго 
явилась надежда на осуществленіе той мысли, съ которой учреж
дена Академія. Завѣтною мыслью Петра Великаго было призвать 
русскихъ ученыхъ въ академическую среду. Академикъ Пекар-
скій въ своей «Исторіи Академіи Наукъ» говорит*: «Распоря
дители Академіи неблагосклонно емотрѣли на проникновеніе рус
скаго элемента въ ученое общество; но они знали очень твердо, 
что Императрица Елисавета при всякомъ удобном* случаѣ выка
зывала особенное расположеніе ко всему родному: только такимъ 
направленіемъ самой Императрицы и слѣдуетъ объяснить, что въ 
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Академіи Наукъ, при жизни этой государыни, стали появляться 
русскіе ученые». Въ сороковыхъ годахъ составленъ и утверж-
денъ первый академическій уставъ, дѣйствовавшій до начала 
X I X столѣтія. Къ тому же времени относится возникшая въ 
Академіи и имѣющая историческій интересъ борьба между пред
ставителями науки и бюрократіей въ лицѣ Шумахера. 

Разнообразный данныя, находящіяся въ документахъ, из-
данныхъ въ ѴП-мъ томѣ, свидѣтельствуютъ о трудахъ Акаде-
міи, содѣйствовавінихъ какъ развитію науки вообще, такъ и 
изученію Россіи въ частности. Трудами академиковъ составлена 
была генеральная карта Россіи и сверхъ того девятнадцать спе-
ціальныхъ картъ областей, входящихъ въ составъ Россійской 
имперіи. Для дальнѣйшаго усовершенствованія предпринятаго 
труда Академія обратилась къ содѣйствію различныхъ вѣдомствъ. 
Она просила Правительствующій Сенатъ доставлять ей свѣдѣнія— 
о всемъ томъ, что относится до геограФІи, будутъ ли то чертежи, 
или только «политичеекія описанія» и т. п. Отъ комерцъ-коллегіи 
Академія требовала описи всѣмъ купеческимъ городамъ и гава-
нямъ; отъ ямской канцеляріи — обстоятельнаго реестра всѣмъ 
ямамъ и почтовымъ станамъ; отъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ— 
«подлиннаго извѣстія о границахъ россійскаго государства» и т. д. 
Для собиранія требуемыхъ свѣдѣній Академія давала инструкціи, 
а для того, чтобы «промыслить можно было» карты главныхъ 
рѣкъ въ Россіи, предлагала снарядить ученую экспедицію. 

Для собиранія и описанія естественныхъ произведеній пред
принимаемы были ученыя нутешествія. Какъ на любопытную 
черту тогдашняго времени можно указать на требованія тайны 
даже относительно наблюденій въ области естественныхъ наукъ 
и астрономіи. 

Длятрудовъ Миллера и Гмелина, для переписки «сибирской 
геограФІи и натуральной исторіи» избрано было лицо, которому 
накрѣпко подтверждено, чтобы онъ «сіе дѣло содержалъ тайно, 
и не только списывать, но и читать никому недавалъ: вмѣсто 
присяги взятъ съ него письменный реверсъ съ обязательствомъ». 
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На страницахъ изданія разсѣяны свѣдѣвія объ учевыхъ 
трудахъ Ломоносова, Тредіаковскаго и другихъ академи-
ковъ. 

ВольФОва «Экспериментальная Физика», переведенная Ломо
носовыми съ латинскаго языка на русскій, отдана была на раз-
смотрѣніе профессору Гмелину, который нашелъ, что переводъ 
довольно хорошъ и «силу сочинителя весьма хорошо изъяснилъ». 
Переводъ представленъ былъ въ сенатъ, оттуда и получено раз-
рѣшеніе печатать. Въ теченіе многихъ лѣтъ Ломоносовъ доби
вался учрежденія химической лабораторіи, доказывая ея пользу 
и необходимость. 

Тредіаковскій, вступая въ Академію, обѣщался «въ со
вершенство приводить русскій языкъ въ простыхъ рѣчахъ или 
стихами» и «переводить съ латинскаго и-Французскаго все, что 
ему дастся». Академическія власти пользовались въ самомъ ши-
рокомъ размѣрѣ обязательствомъ, принятымъ на себя Тредіа-
ковскимъ. Онъ долженъ былъ переводить съ Французскаго и 
книгилитературпагосодержаніяиканцелярскія бумаги. Напрасно 
онъ обращался за содѣйствіемъ при переводѣ сочиненій, требо-
вавшихъ спеціальныхъ познаній въ области той или другой науки: 
спеціалистовъ не оказывалось, и Тредіаковскому приходилось 
«волею или неволею» создавать свою терминологію. Между про-
чимъ ему поручено было осмотрѣть всѣ Французскія книги, на-
ходящіяся въ Лѣтнемъ Ея Величества дворцѣ. 

По мысли Петра Великаго Академія Наукъ должна была 
служить не только средоточіемъ научной дѣятелыюсти, но и разсад-
никомъ просвѣщенія въ Россіи. Съ этою цѣлью учреждены были 
при Академіи университетъ и гимназія. Въ какомъ печальномъ 
состояніи находились въ ту пору эти учреждения, видно изъ того, 
что въ университетѣ было всего четверо студентовъ изъ природ-
ныхъ русскихъ, а въ гимназіи недоставало необходимыхъ посо-
бій, и мѣста преподавателей оставались не занятыми. Два года 
не бьио въ гимназіи учителя чистописанія, вслѣдствіе чего ро
дители брали оттуда своихъ дѣтей; болѣе года не начинали пе-
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чатать нѣмецкой грамматики, несмотря на большой спросъ на 
нее между русскими учениками. 

Главную причину упадка и безурядицы академики видѣли 
въ самовластіи и произволѣ Ш у м а х е р а , державшаго въсвоихъ 
рукахъ судьбы Академіи. Нѣкоторыя изъ обвиненій, взводимыхъ 
на Ш у м а х е р а , не лишены интереса по отношенію къ русской 
литературѣ. Такъ, напримѣръ, академики обвиняли Ш у м а х е р а 
въ томъ, что при выборѣ книгъ для перевода на русскій языкъ 
онъ поступалъ совершенно произвольно, не справляясь ни съ 
мнѣніемъ людей науки, ни съ потребностями русскаго общества. 
Шумахеръ всячески старался удалить академиковъ отъ Двора. 
По прежнему обычаю, они являлись въ торжественные дни 
во дворецъ и подносили государынѣ одно изъ академическихъ 
изданій; Шумахеръ задерживалъ приглашенія ко Двору. 

Несмотря на то, сочувствіе къ Академіи не вовсе исчезло въ 
обществѣ. Съней поддерживали сношенія образованнѣйшіе люди 
того времени, какъ напримѣръ, Т а т и щ е в у научныя учрежденія 
Академіи посѣщались членами св. Синода и другими сановниками, 
сама императрица обращала вниманіе па академическія дѣла. 
По волѣ императрицы другъ Ломоносова Рихманъ показывалъ 
при Дворѣ электрическіе опыты, «дабы ея величество собствен
ною высочайшею своею особою дѣйствіс оиаго эксперимента 
видѣть изволила». Академическая кунсткамера привлекала всеоб
щее любопытство. Таубертъ доносилъ Академіи Наукъ: «Еже
дневно множество всякаго чина людей нриходять и просятся въ 
кунсткамеру, при чемъ для случающагося всегда великого множе
ства, за всѣми усмотрѣть никоимъ образомъ невозможно и по
тому не безъ опаеенія, чтобы вещи какія не утратились» и т. д. 

Ординарный академикъ И. В. Ягичъ продолжалъ въ 1890 
году печатаніе своего обширнаго труда, который можно бы по 
примѣру латинскихъ изданій подобнаго рода назвать«Согриэ gram-
maticorum sloveno-rossicornm». Въ это изданіе войдутъ, кромѣ 
отдѣльныхъ сочиненій, обозначенныхъ именемъ автора, и аноним
ный полныя грамматики, и многочисленный статьи грамматиче-
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скаго содержанія, встрѣчающіяся въ рукописныхъ сборникахъ 
X V I — X V I I вѣковъ. До сихъ поръ отпечатано слшнкомъ 25 ли-
стовъ; трудность чтенія корректуръ и отдаленность настоя щаго 
мѣстопребыванія редактора замедлили окончаніе печатанія. Есть 
надежда, что трудъ этотъ появится въ свѣтъ въ первой ПОЛО
ВИНЕ буду щаго года. Печатаніе по порученію Отдѣленія, подъ 
редакціей ак. Ягича, нѣкоторыхъ сочиненій чешскаго брата 
Хельчицкаго также близко къ окончанію. Отпечатана уже 
«Реплика» (возраженіе) Хельчицкаго противъ Микулаша Вис
ку пца; недостаетъ только краткаго введенія. 

Въ 1890 году академикъ Ягичъ еще напечаталъ за границею: 
1) Въ изданіяхъ Вѣнской академіи: подробный разборъ двухъ 

недавно найденныхъ очень древнихъ отрывковъ глаголитскаго 
письма такъ называема™ Хорватскаго извода. Въ зтомъ изслѣ-
дованіи (Glagolitica) вновь обращено вниманіе и на кіевскіе 
глаголитскіе отрывки. 2) На средства Боснійскаго правительства 
вышло въ Вѣнѣ изданіе очепь обширной и довольно важной серб
ской грамоты, появившейся подъ назваиіемъ: Свято-СтеФанскій 
Хрисовуль. 3) На средства того же правительства напечатано 
подробное описаніе (на латинскомъ языкѣ) одного глаголитскаго 
служебника, изящно написаннаго, съ миніатюрами и орнамен
тами, по заказу сплѣтскаго герцога Хервоя, жившаго въ началѣ 
X V вѣка. Этотъ памятникъ, несмотря на то, что назначенъ для 
церковной службы по римскому обряду, заключаетъ въ себѣ 
нѣсколько любопытяыхъ заимствованій изъ требника православ-
ныхъ сербовъ. Оба эти памятника привезены были на короткій 
срокъ изъ Константинополя мадьярскою экспедиціей, отправлен
ною туда на средства Австрійскаго императора. 4) Въ «Глас-
никѣ», издаваемомъ въ Сараевѣ (органѣ тамошняго музея, жур -
налѣ для исторіи иархеологін) напечатана статья: «НЕСКОЛЬКО со-
ображеній о боснійскихъ каменныхъ надписяхъ». 5) Для Юго-
Славянской Академіи въ Загребѣ И . В. Ягичъ приготовилъ къ 
печати и даже началъ печатать критическое изданіе, съ вариан
тами, Полицкаго статута — одного изъ самыхъ выдающихся па-
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мятниковъ обычнаго права далматинскихъ хорватовъ X V вѣка. 
6) Для Сербской Академіи въ Бѣлградѣ И. В. Ягичъ при-
готовилъ къ печати, по одной замѣчательной сербской рукописи 
Х Ш — X I V вѣковъ, собраніе такъ называемыхъ моностиховъ 
Менандра въ сербско-славянскомъ переводѣ и нѣсколько текстовъ 
изъ греческихъ Флорилегіевъ. То и другое попадается въ юго-сла-
вянскихъ рукописяхъ подъ заглавіемъ «О ФИЛОСОФІИ» И «О разумѣ» 
Когда появятся, съ одной стороны, эти тексты, а съ другой — 
печатаемый нашимъ Отдѣленіемъ греческій текстъ и славянскій 
переводъ «Пчелы», тогда можно будетъ поставить вопросъ объ 
ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. 

Какъ результатъ своихъ университетскихълекцій,И.В.Ягичь 
предположилъ напечатать рядъ очерковъ изъ славянскихъ древ
ностей, которыя служили бы дополненіемъ и продолженіемъ зна-
менитаго сочиненія П. ШаФарика: «Славянскія Древности». 
Первый изъ такихъ очерковъ, посвященный вопросу омѣстѣ сла-
вянъ въ древней этнографіи Европы, уже доставленъИ. В. Я г и -
чемъ для помѣщенія въ «Сборникѣ» Отдѣлепія. 

Сверхъ всѣхъ этихъ работъ, И. В. Ягичъ продолжаетъ въ 
Берлинѣ изданіе своего журнала «Archiv für slav. Philologie». Не
давно вышелъ 3-й выпускъ ХШ-го тома. Въ каждомъ выпуске 
находятся или статьи, илирецензіи самого редактора. Въпослѣд-
немъ выпускѣ любопытенъ разборъ хорватскаго перевода «Война 
и Миръ» графа Л. Н. Толстого. И. В. Ягичъ доказалъ въ 
этомъ разборѣ, что переводчикъ мало знаетъ русскій языкъ, 
отчего и переводъ не могъ быть удовлетворителенъ. 

Ординарный академикъ А . Н. Веселовскій доканчиваетъ 
печатаніемъ ѴІ-й выпускъ своихъ «Разысканій въ области рус-
скаго духовнаго стиха». Выпускъ этотъ содержитъ въ себѣслѣ-
дующія главы: глава XVIII «Вѣщаніе Вёльвы (Voluspâ) и но-
вѣйшая экзегеза». Voluspâ считалась до послѣдняго времени 
одной изъ древнѣйшихъ пѣсенъ такъ называемой стихотворной 
Эдды, а ея космогоническія и эсхатологическія подробности слу
жили матеріаломъ для построенія нѣмецкой миѳологіп. Правда, 

Записки И. А. Н., т. LXIT. 4 
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еще до Гримма указаны были въ ней, особенно въ ея эсхатоло
гической части, христіанскія вѣянія; къ образу мірового древа 
Иггдразилъ естественно напрашивалась параллель мірового же 
древа-креста. А . Н . Веселовскій, еще допоявленія извѣстнаго 
труда Бугге, не разъ касался этихъ мотивовъ старосѣверной 
пѣсни, и теперь снова обратился къ этому же вопросу по поводу 
книги Е . Г. Мейера (Elard Hugo Meyer). До сихъ поръ допу
скалось присутствіе только эпизодовъ христіанскихъ въ составѣ 
Волуспы; ея авторъ представлялся человѣкомъ полувѣрнымъ, 
усвоившимъ образы и символы христіанскаго вѣроученія, кото
рые пріурочилъ къ своему языческому міросозерцанію. Иначе 
поставилъ вопросъ Мейеръ: по его мнѣнію, авторъ Волуспы 
не кто иной, какъ Сэмундъ мудрый, не только христіанинъ, но 
ученый богословъ, стоявшій среди богатаго, литературно-разви-
таго языческаго преданія, миѳа, поэтическаго стиля; всѣмъэтимъ 
онъ, будто бы, сознательно воспользовался для выраженія хри-
стіанскихъ отвлеченных* идей, какъ средневѣковые аллегористы 
не гнушались классическимъ миѳомъ для того, чтобы вложить въ 
нихъ иносказательный смыслъ, какъ христіанскій авторъ «Слова 
о Полку Игоревѣ» говорить о внукѣ Дажъ-Бога. Подробным* 
разборомъ гипотезы Мейера А . Н . Веселовскій доказываетъ 
психологическую немыслимость его воззрѣнія и методологиче-
скіе недочеты его работы и снова вводитъ Волуспу въ область той 
безсознательно-двоевѣрной поэтической литературы, народныя 
отраженія которой переживаютъ и въ нашемъ духовномъ стихѣ. 

Въ главѣ ХІХ-й А . H . Веселовскій даетъ опытъ освѣще-
нія разсказа о раѣ въ посланіи Новгородскаго архіепископа Ва
силия сравненіемъ съ эпизодомъ Бранданова хожденія и ирланд
скими сказаніями, недавно указанными проф. Цимеромъ. Источ
ник* соотвѣтствующаго русскаго разсказа был*, вѣроятно, запад
ный; къ такому воздѣйствію западных* сказаній в легенд* на 
новгородскія мы отчасти приготовлены: укажем* на нѣмецкій 
подлинник* «Прѣнія живота со смертію», на загадочный отноше-
нія нашей былины о Садкѣ къ эпизоду о Садокѣ въ Tristan le 
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Léonois, на нѣмецкаго богатыря Дедрика = Дитриха Бернскаго 
въ записи одного Псалтыря временъ в. кн. Василія Ивановича 
(объ этомъ академикъ Веселовскій дѣлалъ особый докладъ въ 
НеоФилологическомъ обществѣ). 

Въ главѣ ХХ-й собирается новый матеріалъ къ вопросу о 
дуалистическихъ космогоніяхъ, поставленному въ одной изъ главъ 
предыдущего выпуска. Къ сообщеннымъ тамъ славянскимъ и 
тюрко-Финскимъ параллелямъ присоединяются теперь и ирокез-
скія и алгонкинскія. Вопросъ о религіозномъ дуализмѣ у славянъ 
обобщается за предѣлами возможныхъ на него историческихъ 
(христіано-богомильскихъ) воздѣйствій въ болѣе широкій и не 
тронутый: о дуализмѣ, какъ одной изъ раннихъ стадій религіоз-
наго развитія вообще. 

Послѣднія главы (XXI—2—XXIII—2) заключаютъ въ себі 
слѣдующее: къ видѣнію АмФИлога; большой стихъ о Егоріи и 
сказка объ Ильѣ и Змѣѣ, Видѣніе Григорія о послѣднихъ дняхъ 
(изъ житія Василія Новаго). 

Въ одномъ изъ засѣданій Отдѣленія А . H . Веселовскій 
прочелъ отрывокъ изъ своего перевода Боккачіева «Декамерона». 
Цѣль этого перевода возможно точно передать архаистическое 
внечатлѣніе подлинника, особенности его стиля и своеобразную 
періодпчность. Переводъ печатается; его будетъ сопровождать 
этюдъ о Боккачіо. 

Ординарный академикъ Н. С. Тихонравовъ заяятъ былъ 
своимь изданіемъ «Сочиненій Гоголя», пять томовъ котораго по
явились въ 1889 и 1890 годахъ, шестой приготовленъ къ пе
чати. Это первое критическое изданіе сочиненій Гоголя. Г. Ти
хонравовъ тщательно изучилъ всѣ сохранившіяся рукописи 

Гоголя и въ своихъ примѣчаніяхъ далъ полную литературную 
исторію произведеній этого писателя (первоначальные наброски 
«Ревизора», «Мертвыхъ Душъ» и «Женитьбы» найдутъ себѣ мѣсто 
въ шестомъ томѣ): результаты такого изученія будутъ важны 
для пониманія и творчества Гоголя, и самой его личности. Въ 
трудѣ академика Тихонравова рукописи эти употреблены въ 

4* 
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первый разъ. Предшествовавшая изданія тоже тщательно изу
чены новымъ издателемъ; теперь они конечно становятся совсѣмъ 
ненужными. 

Въ одномъ изъ засѣданій Отдѣленія H . С. Тихонравовъ 
прочелъ найденный имъ въ рукописи Х Ѵ Ш вѣка отрывокъ изъ 
«Девгеніева дѣянія». Отрывокъ этотъ, за исключеніемъ нѣкото-
рыхъ подновленій въ слогѣ, оказывается сходнымъ съ выписками, 
сдѣланными Карамзинымъ изъ извѣстнаго Пушкинскаго сбор
ника, заключавшаго въ себѣ между прочимъ и «Слово о Полку Иго-
рев*»; съ текстомъ, изданнымъ въ «Памятникахъ старинной рус
ской литературы», текстъ Н . С. Тихонравова не сходится. Въ 
своемъ чтеніи академикъ представил* любопытный сравненія 
этого текста съ греческимъ оригиналомъ и пришелъ къ заклю
ченно, что одинъ изъ его эпизодовъ (о свадьбѣ Девгенія) 
древаѣе извѣстныхъ греческихъ текстовъ. По случаю праздно-
ванія сорокалѣтія литературной деятельности академика Тихо
нравова Отдѣленіе отправило ему поздравительный адресъ. 

Экстраординарный академикъ Л. Н . Майковъ занять былъ 
приготовленіемъ къ изданію сочиненій Пушкина, порученному ему 
Академіею. Изданіе это должно быть критическимъ, основанным* 
на тщательном* изученіи рукописей Пушкина и первоначаль
ных* изданій его сочиненій, вышедших* при его жизни. Необ
ходимый примѣчанія историческія и литературный, равно как* в 
варіанты, должны сопровождать произведенія Пушкина; без* 
примѣчаній многое теперь было бы уже непонятно, a варіанты 
вводят* въ самый процессъ творчества: только изученіе варіан-
товъ выяснило, какъ типъ Ояѣгина видоизмѣнялся въ предста-
вленіи автора; указанная еще Л. И. Поливановымъ современ
ность созданія «Цыганъ», «Демона» и «Онѣгина» и передача сти-
ховъ изъ одного произведенія въ другое служить тому нагляд-
нымъ доказательствомъ. БіограФІя Пушкина должна завершить 
изданіе. Готовясь къ нему, Л. Н. Майковъ началъ ознако
мление съ рукописями Пушкина, хранящимися въ Москов
ском* Публичномъ Музеѣ и съ бумагами П. В. Анненкова, ко-
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торому принадлежите первая попытка критической обработки 
Пушкинскаго текста. Въ этихъ бумагахъ Л. Н . Майковъ на-
шелъ любопытный разсказъ В. И. Даля объ его знакомствѣ съ 
Пушкинымъ; изданіе этихъ доселѣ неизвѣстныхъ воспоминаній 
дало Л.Н.Майкову, въ объясненіяхъ къ нимъ, возможность освѣ-
тить взглядъ Пушкина на отношенія литературнаго языка къ 
народной рѣчи. Въ Московскомъ Публичномъ Музеѣ ак. Май
кову удалось найти нѣсколько неизвѣстныхъ писемъ Пушкина 
къ кн. Вяземскому и А . С. Норову. Рядомъ съ изученіемъ 
текста произведеній Пушкина шло у Леонида Николаевича изуче-
ніе журналистики современной Пушкину. Отъ В. Е . Якушкина, 
владѣющаго значительнымъ количествомъ Пушкинскихъ рукопи
сей, г. Майковъ получилъ обѣщаніе, что онѣ будутъ сооб
щены ему для употребленія въ предположенномъ изданіи. Вообще 
Отдѣленіе, предпринимая критическое изданіе произведеній вели-
чайшаго изъ художниковъ русскаго слова, надѣется встрѣтить 
сочувствіе русскаго общества, которое прежде всего можете 
быть выражено тѣмъ, что лица, имѣющія рукописи и письма 
Пушкина въ своемъ распоряженіи, не откажутся предоставить 
ихъ во временное пользованіе Отдѣленія. 

Въ Сборникѣ П-го Отдѣленія ак. Майковъ напечаталъ 
но тремъ спискамъ любопытный памятникъ старины: «Бесѣду о 
Цареградѣ». Значеніе этого впервые нынѣ изданнаго памятника 
для топографіи Константинополя въ періодъ между временнымъ 
господством* въ немъ Франковъ и турецкимъ завоевавіемъ уже 
оцѣнено такимъ знатокомъ дѣла, какъ Г. С. Дестунисъ, въ 
особой критической статьѣ; занѣчанія, какъ г. Дестуниса, 
такъ и другихъ лицъ, навели Л. Н. Майкова на новыя сообра-
женія о литературной исторіи «Бесѣды» и побудили его составить 
дополненіе къ своему труду, которое и появится въ «Сборникѣ». 
Тамъ же будутъ напечатаны академикомъ Майковымъ раз-
сказы Нартова о Петрѣ Великомъ, извѣстные до сихъ поръ въ 
неполномъ изданіи M . П. Погодина; къ тексту этихъ разска-
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зовъ г. Майковъ предполагаетъ присовокупить примѣчанія и 
изслѣдованія объ источникахъ разсказовъ Нартова. 

Кромѣ этихъ трудовъ, Л. Н . Майковымъ окончено въ от-
четномъ году изданіе отдѣльною книгой сборника критическихъ 
статей его покойнаго брата Валеріана Николаевича, даровитаго 
молодого человѣка, дѣйствовавшаго въ литературѣ сороковыхъ 
годовъ. Къ этому сборнику приложены нашимъ сочленомъ мате-
ріалы для литературной характеристики В. Н . Майкова, изъ 
которыхъ обнаруживается направленіе критическихъ работъ мо
лодого писателя. 

Въ томахъ «Сборника Отдѣленія русскаго языка и словес
ности», вышедшихъ въ теченіе 1890 года, помѣщено нѣсколько 
важныхъ сочиненій постороннихъ ученыхъ, о которыхъ умѣстно 
будетъ упомянуть здѣсь. Таковъ трудъ П. А . Ровинскаго: 
«Черногорія въ ея прошломъ и настоящемъ»;первый томъ его хотя 
и быль отпечатанъ въ 1888 году, но будучи задержанъ изгото-
вленіемъ карты, появился только въ отчетномъ году. Этотъ обшир
ный томъ обнимаетъ собою геограФІю и исторію Черногоріи до 
прекращенія владѣнія владыкъ. У насъ очень мало было писано о 
Черногоріи, притомъ давно и случайными путешественниками; 
г. Ровивскій прожилъ въ Черногоріи болѣе десяти лѣтъ и имѣлъ 
случай вполнѣ познакомиться съ страною. Такииъ образомъ со-
чиненіе егополучаетъ особое значеніе и заставляеть ожидать ско-
рѣйшаго окончанія. Приложенная къ этому труду карта осно
вана на точномъ изученіи страны и должна быть признана пер
вою картою Черногоріи, составленною по научнымъ данвымъ. 

Къ важнымъ пріобрѣтеніямъ пауки принадлежитъ изданный 
подъ наблюденіемъ A . Ѳ. Бычкова сборникъ П. В. Шейна: 
«Матеріалы для изученія быта и языка русскаго населенія сѣ-
веро-западнаго края»; окончаніе перваго тома этого сборника 
появилось въ 1890 году, начало же издано было еще въ 1887 г. 
Весь первый томъ посвящемъ лирическимъ пѣснямъ : въ первой 
половинѣ помѣщены были пѣсни обрядовыя, бесѣдныя, бытовыя, 
шуточныя; во второй—свадебныя и похоронныя причитанія. Пѣсни 
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когда нужно сопровождаются описаніемъ обрядовъ и всегда рас
пределяются по мѣстностямъ, гдѣ записаны. Сборникъ этотъ со-
ставленъ трудами самого П. В. Ш е й на, нѣкоторыхъ его кор-
респондентовъ, a частію матеріалъ его заимствованъ изъ надеж-
ныхъ прежнихъ изданій. 

Въ 1890 году появился П-йтомъ «Сочиненій А . А . Котля-
ревскаго». Подобно первому, онъ заключаетъ въ себѣ крити-
ческія статьи нашего покойнаго члена-корреспондента. Статьи 
эти часто блещутъ остроумными соображеніями или останавли-
ваютъ на себѣ внимавіе полезными библіографическими указаніями; 
даже тѣ изъ нихъ, который нынѣ уже устарѣли, любопытны, 
какъ показатели состоянія науки лѣтъ тридцать тому назадъ. 

Въ 1890 году Отдѣленіе понесло одну горестную утрату: 
26-го октября скончался членъ-корреспондентъ Отдѣленія, про
Фессоръ Казанской Духовной Академіи И. Я . ПорФирьевъ. 

Сынъ священника Вятской губерніи, онъ учился въ 
мѣстной семинаріи, откуда въ 1844 году поступилъ въ 
Казанскую Духовную Академію; окончилъ здѣсь курсъ въ 
1848 г., а съ 1849 г. со степенью магистра началъ препо
давать русскую словесность въ той же Академіи; эта ка-
ѳедра осталась за нимъ до кончины. Близкое знакомство съ ру
кописями Соловецкой бпбліотеки, перенесенной въ Казань во 
время Крымской войны, послужило основаніемъ для обширной 
начитанности проф. ПорФирьева въ старинной русской пись
менности. Въ особенности занимался онъ изученіемъ такъ назы
ваемой апокрифической литературы. Начавъ свою литературную 
дѣятельность нѣсколькими статьями въ «Православномъ Собесед
нике», И. Я . ПорФирьевъ въ 1872 году издалъ свое сочяненіе 
«АпокриФИческія сказанія о ветхозавѣтныхъ лпцахъ и собы-
тіяхъ», за которое получилъ степень доктора богословія. Сочи-
неніе это представляетъ обозрѣніе происхожденія и характера 
апокрифическихъ книгъ и свидѣтельствуетъ о болыпомъ знаком
стве автора какъ съ рукописями, такъ и съ литературою объ 
аіюкриФахъ и разными издапіями ихъ. Въ дополненіе къ этому 
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изслѣдованію авторъ составилъ сборникъ самихъ апокриФовъ, 
изъ рукописей Соловецкихъ, который въ 1877 году изданъ былъ 
Отдѣленіемъ русскаго языка и словесности; въ 1890 году, послѣ 
кончины И. Я . Порфирьева, появился въизданіи нашего Отдѣ-
ленія составленный имъ Сборникъ новозавѣтныхъ апокриФовъ, 
сопровождаемый также введеніемъ объ ихъ литературной исто-
ріи. Трудъ И. Я . Порфирьева: «Исторія русской словесности» 
(оканчивающійся вѣкомъ Екатерины II) пользуется общимъ при-
знаніемъ: въ немъ, въ особенности въ I томѣ, приняты во вни-
маніе всѣ новыя изслѣдованія и результаты ихъ повѣрены соб
ственными изысканіями автора. 

Почтенная личность И. Я . Порфирьева пользоваласьглубо-
кимъ уваженіемъ слушателей, и изъ среды ихъ онъ подготовилъ 
нѣсколько полезныхъ дѣятелей по изученію нашей старинной пись
менности и духовнаго просвѣщевія въ древней Руси. 

Въ заключеніе нашего отчета мы не можемъ не вспомнить, 
что сегодня исполнилось 25 лѣтъ со дня смерти одного изъ на-
шихъ достойнѣйшихъ сочленовъ, Петра Александровича Плет
нева, который занималъ должность нредсѣдатсльствуюіцаго въ 
нашемъ Отдѣленіи п скончался въ Парижѣ 29 декабря 1865 
года. Въ этотъ день, въ продолженіе цѣлаго ряда лѣтъ, голосъ 
его нерѣдко раздавался здѣсь, съ нашей академической каѳедры. 
Плетневъ принадлежалъ къ составу Отдѣленія русскаго языка 
и словесности съ самаго учрежденія его въ 1841 г. Въ это 
время онъ уже пользовался обширною пзвѣстностью какъ лите-
раторъ и проФессоръ и недавно былъ избранъ въ первый разъ 
ректоромъ С.-Петербургскаго университета. Литературная из-
вѣстность его началась около 20-хъ годовъ, когда, въ качествѣ 
члена Вольнаго Общества любителей словесности, онъ дѣятелъно 
сотрудничалъ въ журиалѣ «Соревнователь просвѣщешя и благо-
творенія», помѣщая въ немъ свои первые поэтическіе опыты. 
Но вскорѣ онъ покинулъ этотъ родъ творчества и посвятилъ 
себя преимущественно эстетической критикѣ, какъ такой области, 
къ которой онъ созналъ свое истинное нризваніе. Принадлежа 
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къ караизинской школѣ писателей, онъ выработалъ свои лите
ратурные взгляды въ обществѣ лучшихъ представителей тогдаш-
няго умственнаго движенія, особенно своихъ друзей: Ж у к о в -
скаго, Пушкина и Дельвига; съ двумя послѣдними онъ сбли
зился по окоачаніи курса наукъ въ Главномъ педагогическомъ 
институтѣ почти одновременно съ ихъ выпускомъ изъ Царско-
сельскаго лицея. 

По кончинѣ Плетнева Отдѣлепіе определило собрать раз-
сѣянные въ журналахъ сочиненія его и издать ихъ вмѣстѣ съ 
его перепискою, что и было исполнено трудами академика Г р о т а , 
котораго связывала съ покойнымъ многолѣтняя дружба. Какъ 
человѣкъ, Плетневъ оставилъ по себѣ неизгладимую память въ 
сердцахъ всѣхъ его знавшихъ: это былъ одинъ изъ самых ь 
благородныхъ характеровъ, исполненный кротости и любви; 
университетская молодежь, чтившая въ немъ добраго начальника 
и просвѣщеннаго преподавателя, всегда встрѣчала съ его сто
роны готовность помочь каждому и совѣтомъ и дѣломъ. Много
численные ученики и ученицы его, разсѣянные по всей Россіи, 
питали къ нему чувства горячей преданности и благодарности. 
Въ лѣтонисяхъ нашего учрежденія, какъ и въ русской литера
тур-B, имя Плетнева никогда не забудется. 



личвый сошвъ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕШИ НАУКЪ. 

15 ФЕВРАЛЯ 1891 ГОДА. 

Ш Ф Е Р Е В Ц І Я АКАДЕНІИ. 

ПРЕЗИДЕНТЪ: 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕДИКІЙ Князь 
КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ (съ 3 мая 1889 г.). 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЪ: 

Ординарный Академикъ Д Т С . Яковъ Карловичъ Гротъ 
(съ 26 сентября 1889 г.). 

НЕПРЕМѢННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Ординарный Академикъ Д С С . Александръ Александровичъ 
Ш т р а у х ъ (съ 24 марта 1890 г.). 
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Д Ж Т В Н Т Е . 1 Ы Ш Е ЧЛЕНЫ ШДШІ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ. 

По Чистой Математикѣ: Орд. Акад. Д С С . Василій Гри-
горьевичъ Имшенецкій. 

Экстраорд. Акад. К С . Андрей Андреевичъ Марковъ. 
По Прикладной Математикѣ: Орд. Акад. ДТС. ПаФнутій 

Львовичъ Чебышевъ. 
По Астрономіи: Орд. Акад. СС. Оскаръ Андреевичъ Бак

лундъ. 
Орд. Акад. Т С . Ѳедоръ Александровичъ Бредихинъ. 
По Физикѣ: Орд. Акад. Д С С . Генрихъ Ивановичъ Вильдъ. 
Орд. Акад. Генералъ-отъ-Артиллеріи Аксель Вильгельмовичъ 

Гадолинъ. 
По Химіи: Ординар. Акад. Т С . Николай Николаевичъ Бе-

кетовъ. 
По Технологіи и Химги, приспособленной къ искусствамъ и 

ремесламъ: Орд. Акад. Д С С . Ѳедоръ Ѳедоровичъ Бейльштейнъ. 
По Мгшералогги: Орд. Акад. Горный Инженеръ Т С . Ни

колай Ивановичъ Кокшаровъ. 
По Геоінозіи и Палеонтологіи: Орд. Акад. ДСС. ѲедоръБог-

дановичъ Шмидтъ. 
По Геологіи: Экстраорд. Акад. ДСС. Александръ Петровичъ 

Карпинскій. 
По Ботаникѣ: Экстраорд. Акад. Д С С . Андрей Сергѣевичъ 

Фаминцынъ. 
По Зоологіи: Ордин. Акад. Т С . Леопольдъ Ивановичъ 

Шренкъ. 
Орд. Акад. ДСС. Александръ Александровичъ Ш т р а у х ъ 

(онъ же Непремѣнный Секретарь). 
Орд. Акад. Д С С . Александръ Онуфріевичъ Ковалевскій. 
Адъюнктъ Н С . Ѳедоръ Дмитріевичъ Плеске. 
По Сравнительной Анатоміи и Физіологіи: Орд. Акад. Т С . 

Филиппъ Васильевичъ Овсянниковъ. 
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ОТДѢЛЕНІЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

Предсѣдательствующій въ Отдѣленіи: Орд. Акад. Д Т С . Яковъ 
Карлович* Гротъ (онъ же Вице-Президентъ). 

Орд. Акад. ТС . Ѳедоръ Ивановичъ Буслаевъ (въ Москвѣ). 
Орд. Акад. ДТС. Аѳанасій Ѳедоровичъ Бычковъ. 
Орд. Акад. Т С . Михаилъ Ивановичъ Сухомлиновъ. 
Орд. Акад. Д С С . Александр* Николаевичъ Веселовскій. 
Орд. Акад. Д С С . Игнатій Викентьевичъ Ягичъ (въ Вѣнѣ). 
Орд. Акад. Д С С . Николай Савичъ Тихонравовъ (въ Мо-

сквѣ). 
Орд. Акад. Д С С . Константинъ Николаевичъ Бестужевъ-

Рюминъ. 
Орд. Акад. ТС . Николай Алексѣевичъ Лавровскій (въ Ригѣ). 
Экстраорд. Акад. Д С С . Леонидъ Николаевичъ Майковъ. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ. 

По Отатистикѣ и Политической Экономіи: Орд. Акад. Д Т С . 
Константинъ Степановичъ Веселовскій. 

Орд. Акад. ДТС. Николай Христіановичъ Бунге. 
По Исторіи и Древностямг Русстмъ: Орд. Акад. Д С С . Ва-

силій Григорьевич* Васильевскій. 
Экстраорд. Акад. Д С С . Аристъ Аристовичъ Куникъ. 
Экстраорд. Акад. Генералъ-Лейтенантъ Николай Ѳедоровичъ 

Дубровинъ. 
По Классической Филологіи: Орд. Акад. ТС. Августъ Карло-

вичъ Наукъ. 
Адъюнкт* Д С С . Петр* Васильевич* Никитинъ. 
По Литературѣ и Исторіи Азгатскихъ народовъ: Орд. Акад. 

ТС . Отонъ Николаевич* Бетлингъ (въ Лейнцигѣ). 
Орд. Акад. ДСС. Василій Васильевич* Радловъ. 
Орд. Акад. ТС . Василій Павловичъ Васильевъ. 
Экстраорд. Акад. К С . Карлъ Германовичъ Залеманъ. 
Экстраорд. Акад. Д С С . Баронъ Виктор* Романович* Р о з е н * . 
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Г О С У Д А Р Ь ИМПЕРАТОРЪ 

АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 1865. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ НАСЛѢДНИКЪ ЦЕСА-

РЕВИЧЪ и ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 1876. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 1875. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

АЛЕКСІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 1875. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

С Е Р Г І Й АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 1876. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 1886. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

КОНСТАНТИНЪ Н И К О Л А Е В И Ч А 1844. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 1887. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ СТАРШІЙ. 1855. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

М И Х А И Л Ъ НИКОЛАЕВИЧЪ. 1855. 

Е г о ВеликогЕРцогскоЕ ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦЪ АЛЕКСАНДРЪ 

ПЕТРОВИЧЪ ОЛЬДЕНБУРГСКІЙ. 1890. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО Д О Н Ъ - П Е Д Р О II ИМПЕРАТОРЪ БРАЗИЛІИ. 1876. 

Его ВЫСОЧЕСТВО НИКОЛАЙ I Князь ЧЕРНОГОРСКИ И БЕРДСКІЙ. 

1889. 

Высокопреосвященный Исидоръ, Митрополитъ Новгород-
СМИ, С.-Петербургскій и Финляндскій. 1857. 

ДТС. Станиславъ Валеріановичъ Кербедзъ. 1858. 
ДТС. ГраФЪ Иванъ Давыдовичъ Деляновъ. 1859. 
Т С . Александръ Ѳедоровичъ МиддендорФЪ. 1865 (въ Г е -

ленормѣ, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи). 
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Генер.-Адъютантъ Генер.-отъ-ИнФантеріи ГраФъ Дмитріи 
Алексѣевичъ Милютинъ. 1866, въ Крыму. 

Адмиралъ Семенъ Ильичъ Зеленый. 1873. 
Т С . Петръ Петровичъ Семеновъ. 1873. 
ДТС. Александръ Аггеевичъ Абаза. 1876. 
ДТС. Николай Карловичъ Гирсъ. 1876. 
ДТС. Князь Алексѣй Борисовичъ Лобановъ-Ростовскій. 

1876, въ Вѣнѣ. 
Д С С . Петръ Аркадіевичъ Кочубей. 1876. 
ГоФмейстеръ ДТС. Баронъ Ѳедоръ Андреевичъ Бюлеръ. 

1878, въ Москвѣ. 
Генералъ-Адъютантъ Адмиралъ Константинъ Николаевичъ 

Посьетъ. 1879. 
Д Т С . Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ. 1880. 
Статсъ-Секретарь Т С . Андрей Александровичъ Сабуровъ. 

1880. 
Статсъ-Секретарь ДТС. Баронъ Александръ Павловичъ 

Николаи. 1881. 
ТС. Дмитрій Александровичъ Ровинскій. 1883. 
Генер.-Лейтенантъ Ѳеодосій Ѳедоровичъ Веселаго. 1884. 
Д С С . Фридрихъ Эрнестовичъ Биддеръ. 1884. 
Статсъ-Секретарь ДТС. Александръ Александровичъ По-

ловцовъ. 1884. 
Генералъ-Адъютантъ, Инженеръ-Генералъ Михаилъ Петро

вичъ Фонъ-КауФманъ. 1885. 
ДТС. Николай Ѳедоровичъ Здекауэръ. 1885. 
Т С . Григорій Антоновичъ Захарьинъ. 1885, въ Москвѣ. 
Статсъ-Секретарь Д Т С . Михаилъ Николаевичъ Остров-

скій. 1886. 
ГоФмейстеръ ГраФъ Александръ Андреевичъ Фонъ-Кей-

зерлингъ, въ Ревелѣ. 1887. 
Генералъ-Адъютантъ Генералъ-отъ-ИнФантеріи Петръ Се-

меновичъ Ванновскій. 1888. 
ДТС. Иванъ Алексѣевичъ Вышнеградскій. 1888. 
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Генерадъ-Адъютантъ Генералъ-отъ-ИнФантеріи Николай 
Николаевичъ Обручевъ. 1888. 

Высокопреосвященный Платонъ, Митрополитъ Кіевскій и 
Галицкій. 1889, въ Кіевѣ. 

Статсъ-Секретарь ТС . АДОЛЬФЪ Яковлевичъ Ф о н ъ - Г ю б -
бенетъ. 1889. 

Т С . Баронъ Ѳедоръ Романовичъ Фонъ-деръ - Остенъ-
Сакенъ. 1889. 

ДТС. Петръ Григорьевичъ Рѣдкинъ. 1890. 
Егермейстеръ Г р а Ф ъ Сергій Дмитріевичъ Шереметевъ. 

1890. 
ТС . Владиміръ Владиміровичъ Вельяминовъ-Зерновъ. 

1890, въ Кіевѣ. 

Маркизъ де-Піетра Кателла, въ Неаполѣ. 1846. 
Принц% Луи Люсіенъ Бонапартъ. 1858. 
Фельдмаршалъ Г р а Ф ъ Мольтке, въ Берлинѣ. 1871. 
Лесепсъ, Членъ Французскаго Института, въ Парижѣ. 

1876. 

ЧЛЕНН-КОРЕСООИДЕНТЫ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДѢЛЕШЮ. 

РАЗРЯДЪ МАТЕМАТИЧЕСКИХЬ НАУКЪ. 

(Положенное число мѣстъ 32). 

Лоренцъ-Лео Линделёвъ, въ ГельсингФорсѣ. 1868. 
ТС. Василій Карловичъ Дёлленъ, въ Дерптѣ. 1871. 
Генералъ отъ Артиллеріи Николай Владиміровичъ М а і е в -

скій, въ Спб. 1878. 
Генералъ-Лейтенантъ Іеронимъ Ивановичъ Стебницкій, въ 

Спб. 1878. 
С С . Василій Петровичъ Ермаковъ, въ Кіевѣ. 1884. 
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С С . Константинъ Алексѣевичъ Андреевъ, въ Харьковѣ. 
1884. 

ВасилійПавловичъФОнъЭнгельгардтъ, въДрезденѣ. 1890. 
Эри, въ Гриничѣ. 1840. 
Эрмитъ, въ Парижѣ. 1857. 
Ж . Л. Фр. Бертранъ, въ Парижѣ. 1859. 
Кумеръ, въ Берлинѣ. 1862. 
Н С . Августъ Ѳедоровичъ Виннеке, въ Страсбургѣ. 

1864. 
Вейерштрасъ, въ Берлинѣ. 1864. 
Адамсъ, въ Кембриджѣ. 1864. 
Росъ-Кларкъ, въ Соутгемптонѣ. 1867. 
Келе, въ Кембриджѣ. 1870. 
Кронекеръ, въ Берлинѣ. 1872. 
Сильвестръ, въ Лондонѣ. 1872. 
Ауверсъ, въ Берлинѣ. 1873. 
Скіапарелли, въ Миланѣ. 1874. 
С. Ньюкомбъ, въ Вашингтонѣ. 1875. 
Б. Гульдъ, въ Кордобѣ (Аргент. респ.). 1875. 
Гайндъ, въ Лондонѣ. 1878. 
А с а Ф ъ - Г а л ь (Asaph Hall), въ Вашингтонѣ. 1880. 
Каталанъ, въ Литихѣ. 1881. 
Гюльденъ, въ Стокгольмѣ. 1882. 
Тисеранъ, въ Парижѣ. 1883. 
Ф. Бріоски, въ Римѣ. 1884. 
И. Репсольдъ, въ Гамбургѣ. 1885. 
Д. Гилль, на Мысѣ Доброй Надежды. 1885. 
Морисъ Леви (Loewy), въ Парижѣ. 1889. 

РАЗРІЦЪ ФИЗИЧЕСКІИ. 

(Положенное число мѣстъ 40). 

Д С С . Карлъ Генриховичъ Шмидтъ, въ Дерптѣ. 1872. 
Д С С . Павелъ Владиміровичъ Еремѣевъ, въ Спб. 1875. 
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Д С С . Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ, въ Спб. 1876. 
Д С С . Артуръ Александровичъ Эттингенъ, въ Дерптѣ. 

1876. 

Д С С . Михаилъ Петровичъ Авенаріусъ, въ Кіевѣ. 1876. 
Д С С . Робертъ Эмильевичъ Ленцъ, въ Спб. 1876. 
Д С С . Генрихъ Васильевичъ Струве, въ ТИФЛВСѢ. 1876. 

Т С . Валеріанъ Ивановичъ Мёллеръ, въ Спб. 1883. 
Д С С . Александръ Михайловичъ Зайце въ, въ Казани. 1885. 

Нейманъ, въ Кенигсбергѣ. 1838. 
Веберъ, въ Геттингенѣ. 1853. 
Фреми, въ Парижѣ, 1856. 
ГоФманъ, въ Берлинѣ. 1857. 
Дана, въ Нью-Гевнѣ. 1858. 
Добре, въ Парижѣ. 1861. 
Бунзенъ, въ Гейдельбергѣ. 1862. 
Деклуазо, въ Парижѣ. 1871. 
Кагуръ, въ Парижѣ. 1873. 
Ремеръ, въ Бреславѣ. 1874. 
Вертело, въ Парижѣ. 1876. 
Франкландъ, въ Лондонѣ. 1876. 
Бейрихъ, въ Берлинѣ. 1876. 
Дамуръ, въ Парижѣ. 1876. 
Сэръ Уильямъ Томсенъ, въ Гласговѣ. 1877. 

Баронъ Н. А. Э. Норденшельдъ, въ Стокгольмѣ. 
1879. 

Вернеръ Сименсъ, въ Берлинѣ. 1882. 
Густавъ Виденанъ, въ Лейпцигѣ. 1883. 
Павелъ Гротъ, въ Мюнхеиѣ. 1883. 
Г. Кенготъ, въ Цюрихѣ. 1884. 
Густавъ Линдстремъ, въ Стокгольмѣ. 1886. 
Авг. Кекуле, въ Боннѣ. 1887. 
Эд. Зюсъ, въ Вѣнѣ. 1887. 
Мари-АльФредъ Корню, въ Парижѣ. 1 8 8 8 . 
А . Кундтъ, въ Берлинѣ. *1888. 

Эшсжж И. А. Н., т. LUV. 5 
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Е . Малларъ въ Парижѣ. 1888. 
Эдмундъ Моисисовичъ ФОНЪ Моисваръ, въ Вѣнѣ. 

1888. 
Станиславъ Канниццаро, въ Римѣ. 1889. 
Юлій Ганнъ, въ Вѣнѣ. 1890. 
Арканджело Скакни, въ Неаполѣ. 1890. 
Лотаръ Мейеръ, въ Тюбингенѣ. 1890. 

РАЗРЯДЪ БІОЛОГНЧЕСКІН. 

(Положенное число мѣстъ 40). 

Т С . Карлъ Евгеніевичъ Мерклинъ, въ Спб. 1864. 
Д С С . Иван* Михайлович* Сѣченовъ, въ Москвѣ. 1869. 
Т С . Эдуардъ Людвиговичъ Регель, въ Спб. 1875. 
Д С С . Илья Ильичъ Мечниковъ, въ Одессѣ. 1883. 

С С . Михаилъ Степанович* Воронинъ, въ Спб. 1884. 
Д С С . Густавъ Ивановичъ Радде, въ ТИФЛИСѢ. 1884. 
Д С С . Эдмундъ Ѳедоровичъ Руссовъ, въ Дерптѣ, 1885. 
С С . Иванъ ПорФирьевичъ Бородинъ, въ Спб. 1887. 
Д С С . Ѳедоръ Петровичъ Кёппенъ, въ Спб. 1889. 
С С . Клшентій Аркадьевич* Тимирязев*, въМосквѣ. 1890. 
Т С . Анатолій Петровичъ Б о г д а н о в * , въ Москвѣ. 1890. 

Гемаръ, въ Парвжѣ. 1839. 
Оэнъ, въ Дондонѣ. 1839. 
Бурмейстеръ, въ Буэносъ-Айресѣ. 1855. 
Кёликеръ, въ Вюрцбургѣ. 1858. 
АЛФ . Декандоль, въ Женевѣ. 1858. 
ІОСИФЪ Дальтон* Г у к е р ъ , въ Лондонѣ. 1858. 
Гиртль, въ Вѣнѣ. 1859. 
Ловенъ, въ Стокгольма. 1860. 
Дейкартъ, въ Лейппигѣ. 1861. 
Стенструпъ, въ Копенгаген*. 1861. 
Гексли, въ Лондонѣ. 1864. 
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Негели, въ Мюнхенѣ. 1865. 
Гельмгольцъ, въ Берлинѣ. 1868. 
Фанъ-Бенеденъ, въ Лувенѣ. 1869. 
Э . Веберъ, въ Лейпцвгѣ. 1869. 
Людвигъ, въ Лейпцигѣ. 1871. 
Вирховъ, въ Берлинѣ. 1881. 
Людв. Рютимейеръ, въ Базелѣ. 1882. 
Альб. Гюнтеръ, въ Лондонѣ. 1882. 
Л. Ранвье, въ Парижѣ. 1882. 
Л. Пастёръ, въ Парижѣ. 18ß4. 
Р. Кохъ, въ Берлинѣ. 1884. 
А . Мильнъ-Эдвардсъ, въ Парижѣ. 1885. 
Э. Фонъ -Мартенсъ, въ Берлинѣ. 1885. 
К. Гегенбауръ, въ Гейдельбергѣ. 1885. 
Гисъ, въ Лейпцигѣ. 1885. 
Дондерсъ, въ Утрехтѣ. 1887. 
АДОЛЬФЪ Энглеръ, въ Бреславѣ. 1888. 
Генрихъ Бальонъ, въ Парижѣ. 1889. 

II. ПО ОТДѢЛЕНІЮ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

(Положенное число мѣстъ 40). 

Т С . Апохіонъ Николаевичъ Майковъ, въ Спб. 1853. 

Д С С . Иванъ Александровичъ Гончаров*, въ Спб. 1860. 

Т С . Алексѣй Дмитріевичъ Галаховъ, въ Соб. 1868. 

Архимандритъ АМФИЛОХІЙ, ВЪ Москвѣ. 1 8 6 8 . 

Д С С . Павелъ Ивановичъ Савваитовъ, въ Спб. 1872. 

ГраФЪ Левъ Николаевичъ Толстой, въ Москвѣ. 1873. 

Д С С . Алексѣй Степановичъ Павловъ, въ Москвѣ. 1873. 

Т С . Иларіонъ Алексѣевичъ Чистовичъ, въ Спб. 1874. 

С С . Александръ Аѳанасьевичъ Потебня, въ Харьковѣ. 
1 8 7 5 . 

5* 
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Архимандритъ Леонидъ, въ Троицк. Серг. Лаврѣ, близъ 
Москвы. 1882. 

Д С С . Антонъ Семеновичъ Будиловичъ, въВаршавѣ. 1882. 
Т С . Николай Никитичъ Буличъ, въ Казани. 1883. 
Д С С . Яковъ Петровичъ Полонскій, въ Спб. 1886. 
Аѳанасій Аѳанасьевичъ Шеншинъ (Фетъ), въ Москвѣ. 

1886. 
Д С С . Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ, въ Спб. 1888. 
Д С С . Николай Николаевичъ Страховъ, въ Спб. 1889. 
Д С С . Николай Петровичъ Н е к р а с о в * , въ Спб. 1890. 

И. Гаттала, въ Прагѣ, 1862. 
Фр. Рачкій, въ Загребѣ. 1869. 
Эилеръ, въ Прагѣ. 1876. 
Новаковичъ, въ Бѣлградѣ. 1876. 
Лескинъ, въ Лейпцигѣ. 1876. 
Рамбо, въ Парижѣ. 1876. 
Миланъ Миличевичъ, въ Бѣлградѣ. 1877. 
АДОЛЬФЪ Патера, въ Прагѣ. 1877. 
Томекъ, въ Прагѣ. 1878. 
Нерингъ, въ Бреславѣ. 1881. 
П. Матковичъ, въ Аграмѣ. 1882. 
Вильгельмъ Тоиашекъ, въ Грацѣ. 1883. 
Хиждеу, въ Букарестѣ. 1883. 
Л . Леже, въ Парижѣ. 1884. 
Д-ръ Григорій Крекъ, въ Грацѣ. 1887. 
Константинъ Иречекъ, въ Прагѣ. 1888. 
Виконтъ Эженъ Мельхіоръ де Вогюэ, въ Парижѣ. 

1889. 
Александръ Брюкнеръ, въ Берлинѣ. 1889. 
Петръ Будмани, въ Загребѣ. 1889. 
Гастонъ Пари, въ Паряжѣ. 1890. 
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III. ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДѢЛЕНІЮ. 

РАЗРЯДЪ ИСТОРИКО-ПОЛНТИЧЕСКНІЪ ИАУКЪ. 

(Положенное число нѣстъ 25). 

Д С С . Аполлонъ Александровичъ Скальковскій, въ Одессѣ. 
1856. 

Т С . Евгеній Ивановичъ Ламанскій, въ Спб. 1859. 
С С . Евгеній Евсигнѣевичъ Голубинскій, въ Москвѣ. 1882. 
Д С С . Нилъ Александровичъ Поновъ, въ Москвѣ. 1883. 
Д С С . Иванъ Егоровичъ Забѣлинъ, въ Москвѣ. 1884. 
Генералъ-Лейтенантъ Генрихъ Антоновичъ Лееръ, въ Спб. 

1887. 
Д С С . Александръ Ивановичъ Чупровъ, въ Москвѣ. 1887. 
Д С С . Егоръ Егоровичъ Замысловскій, въ Спб. 1888. 
ДСС. Василій Осиповичъ Ключевскій, въ Москвѣ. 1889. 
Т С . Дмитрій Ѳомичъ Кобеко, въ Спб. 1890. 

Цахаріе Фонъ-Лингенталь, близь Мерзебурга. 1856. 
Ренанъ, въ Парижѣ. 1860. 
СС. Карлъ Карловичъ Ширренъ, въ Килѣ. 1864. 
Михаэлисъ, въ Берлинѣ. 1862. 
А. Мори, въ Парижѣ. 1872. 
Э. Фриманъ, въ ОксФордѣ. 1876. 
Фердинандъ Гиршъ, въ Берлинѣ. 1877. 
Г. Иречекъ, въ Вѣнѣ. 1882. 
Ф. Лёгеръ, въ Мюнхенѣ. 1884. 
СоФусъ Мюллеръ, въ Копенгагенѣ. 1885. 
Kapo, въ Бреславѣ. 1886. 
Луиджи Бодіо, въ Римѣ. 1886. 
Густавъ Молинари, въ Парижѣ. 1887. 
Поль Леруа-Болье, въ Парижѣ. 1888. 
Густавъ Шмоллеръ, въ Берлинѣ. 1890. 
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РАЗРЯДЪ КЛАСНЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГШ И АРХЕОЛОГИ. 

(Положенное число иѣстъ 20). 

Д С С . Иванъ Васильевичъ Помяловскій, въ Спб. 1890. 
С С . Василій Васильевичъ Латышевъ, въ Казани. 1890. 

Визелеръ, въ Геттингенѣ. 1856. 
Брунъ, въ Мювхенѣ. 1861. 
Мюллеръ, въ Копенгагене. 1867. 
Г . Зауппе, въ Геттингенѣ. 1874. 
АДОЛЬФЪ КирхгоФъ, въ Берлинѣ. 1876. 
Гельбигъ, въ Римѣ. 1876. 
Ньютонъ, въ Ловдонѣ. 1876. 
Фіорели, въ Неаполѣ. 1876. 
Х р . Фрёнеръ, въ Парижѣ. 1877. 
Генр. Кейль, въ Галле. 1887. 
А . Рангабе, въ Берлинѣ. 1878. 
Вейль, въ Парижѣ. 1882. 
Т. Гомперцъ, въ Вѣнѣ. 1883. 
Узенеръ, въ Боннѣ. 1886. 
Бюхелеръ, въ Боннѣ. 1886. 
Наберъ, въ Амстердамѣ. 1887. 
Герверденъ, въ Утрехтѣ. 1887. 
Мартинъ Герцъ, въ Бреславѣ. 1888. 

РАЗРЯДЪ ВОСТОЧНОЙ СЛОВЕСНОСТИ. 

(Положенное число нѣстъ 20). 

Д С С . Даніилъ Авраамовичъ Хвольсонъ, въ Спб. 1858. 
Д С С . Николай Ивановичъ Ильминскій, въ Казаан. 1870. 
Д С С . Осипъ Ѳедоровичъ Готвальдъ, въ Казани. 1870. 
Д С С . Иавелъ Степановичъ Поповъ, въ Пекииѣ. 1890. 

Ротъ, въ Тюбтагенѣ, 1885. 
Веберъ, въ Берлшнѣ. 1860. 
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Шпигель, въ Эрлангенѣ. 1870. 
ВюстенФельдъ, въ Геттингенѣ. 1874. 
Ф. Невъ, въ Лувенѣ. 1875. 
Кернъ, въ Лейденѣ. 1876. 
Эдвардъ Томасъ, въ Лондонѣ. 1879. 
Т. Нельдеке, въ Страсбурге. 1885. 
Ш е Ф Ф е р ъ , въ Парижѣ. 1885. 
Де-Гуе (De Goeje), въ Лейденѣ. 1886. 
Бругшъ, въ Берлинѣ. 1887. 
Маркизъ д'Эрве-де-Сен-дени, въ Париже. 1888. 
Эдуардъ Захау, въ Берлине. 1888. 
Д-ръ Р. Г. Бандаркаръ, въ Пуне, въ Бомбейскомъ 

Президентстве. 1888. 
Павелъ де Лагардъ, въ Геттингенв. 1890. 

РАЗРЯДЪ лингвистики. 

(Положенное число нѣсть 6). 

Д-ръ Август* Биленштейнъ, въ Доблене(Курляндек. губ.). 
1890. 

У . Уитней, въ Нью-Гевне. 1875. 
Асколи, въ Милане. 1876. 
Буденцъ, въ Буда-Пеште. 1876. 
Юлій Оппертъ, въ Париже. 1883. 

ПТІІІдМЕЖШІІ El ШДЕІІІПРЕЖДЕІІЯ » Л Ш І ИСТ H. 

1. Бибмотека. Отд. I. (книги на русск. яз. и др. славян
ских* наречіяхъ): Библіотекарь, Экстр. Акад. Д С С . Аристъ Ари-
стовичъ Куникъ.—Старшій помощникъ: К С . БорисьПетровичъ 
Ламбинъ (вриватно). — Младшіе помощники: С С . А . Д . О р 
л о в * (приватно) я Кандидат* унввер. П. Сырку (приватно). — 
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Отд. II. (книги на иностр. язык.): Библіотекарь, Экстраорд. 
Акад. К С . Карлъ Германовичъ Залеманъ.—Старшій Помощ
ник*: Н С . Павел* Павловичъ Фусъ. — Младшіе помощники: 
К А . Александръ Ѳедоровичъ Энманъ и КСр. Александръ Але
ксандровичъ Петерсъ. 

2. Физическій Кабинетъ. Директор*, Орд. Акад. Д С С . Ген
рих* Ивановичъ Вильдъ. Лаборантъ К С . Орестъ Даниловичъ 
Хвольсонъ. 

3. Химическая лаборатория. Директоръ, Орд. Акад. Т С . 
Николай Николаевичъ Бекетовъ. — Лаборанты: Александръ 
Александровичъ Щ е р б а ч е в ъ и Кандидат* Ѳедоръ Ѳедоровичъ 
Гроссетъ (приватно). 

4. Минералогическій кабинетъ. Директоръ, Орд. Акад. Д С С . 
Ѳедоръ Богдановичъ Шмидтъ. — Ученый хранитель Тт. С . ба
рон* Эдуард* Васильевич* Толь. 

5. Ботаническій музей. Директоръ — . Ученый хранитель 
КСр. Карлъ Ѳедоровичъ Мейнсгаузеяъ. 

6. Жабораторія то анатоміи и физгологги растеній. Дирек
торъ, Экстраорд. Акад. Д С С . Андрей Сергѣевичъ Фамин-
цынъ. — Лаборантъ Канд. Дмитрій ІОСИФОВИЧЪ Ивановскій. 

7. Зоологическій музей. Директоръ, Ордин. Акад. Д С С . Але
ксандръ Александрович* Штраух*.—Ученые хранители штат
ные: Т т . С . Саломонъ Маркович* Герценштеннъ, КСр. Евгеній 
Александровичъ Б и хн е р * и К А . Валентинъ ЛьвовичъБіанки.— 
сверхштатные: Каид. Петръ Петровичъ ШалФѣевъ и Андрей 
Петровичъ Семеновъ. — Старшіе препараторы: Г С . Юліі 
Анановъ и Павелъ Десятовъ (приватно); младшіе препара
торы: (приватно) ІОСИФЪ Фирлей и Сергѣй Приходко. 

8. Фшіолоіическая лаборатории. Директоръ, Орд. Акад. Т С . 
Филиппъ Васильевич* Овсянников*. — Лаборант* К А . Д-р* 
Александръ Евгеніевич* Ѳеоктистовъ. 

9. Азіатскій музей. Директоръ, Экстраорд. Акад. К С . Карлъ 
Германовичъ Залеманъ. — Ученый хранитель К А . Оскар* 
Эдуардович* Лемм*. 
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10. Музей Классической Археологіи. Директору Адъюнктъ 
Д С С . Петръ Васильевичъ Никитинъ.—Ученый хранитель К С . 
ГангольФЪ Егоровичъ Кизерицкій. 

11. Русскій Нумизматическій кабинетъ. Завѣдующій, Экстр. 
Акад. Д С С . Аристъ Аристовичъ Куникъ. 

12. Музей Этнографіи и Аюпропо.тіи, преимущественно 
Россіи. Директоръ, Ордин. Акад. Т С . Леопольдъ Ивановичъ 
Шренкъ. — Ученый хранитель (приватно) С С . Ѳедоръ Карло-
вичъ Руссовъ. 

13. Главная Физическая ООсерваторгя. Директоръ, Ордин. 
Акад. Д С С . Генрихъ Ивановичъ Вильдъ. — Помощи. Директ., 
Полковникъ Михаилъ Александровичъ Рыкачевъ 3-й и сверхъ 
штата: Сергѣй Ивановичъ Ламанскій. — Ученый Секретарь 
К А . ІОСИФЪ Анолинаріевичъ Керсновскій. — Инспекторъ ме-
теорологическихъ станцій КА. Александръ Михайловичъ Ш е н -
рокъ. — Старшіе наблюдатели: К С . Рейнгольдъ Ричардовичъ 
Бергманъ и К А . Вилыельмъ Ивановичъ Фридрихсъ.—Млад-
шій наблюдатель: Эдуардъ Эдуардовичъ Нейманъ (приватно).— 
Физикъ для обработки дождемѣрныхъ наблюденій К А . Эмилій 
Юльевичъ Бергъ. — Физики: Н С . Борисъ Измайловичъ Срез-
невскій и К А . Бронпславъ Анолинаріевичъ Керсповскій. — 
Архиваріусъ и библіотекарь Степанъ Владиславовичъ Гла-
секъ. — Адъюнкты: К С . Павелъ Александровичъ Зимиховъ и 
Н С . Эдуардъ Ѳедоровичъ Неандеръ. — Вычислители: Тт. С. 
Антонь Антоновичъ Каминскій, Михаилъ Петровичъ Семен-
никовъ и Александръ Ивановичъ Гарнакъ. — Механикъ: (при
ватно) Генрихъ Андреевичъ Фрейбергъ. — Смотритель: Ген
рихъ Романовичъ Пернъ (приватно). 

14. Магнитная и Метеорологическая Обсерваторія въ 
Павловскѣ. Завѣдующій, К С . Эрнстъ Егоровичъ Лейстъ. — 
Старшій наблюдатель К А . Владиславъ Христіановичъ Дубин-
скій. — Младшіе наблюдатели: КА. АрнольдъКарловичъ Берг-
штрессеръ, Тт. С. Карлъ Юльевичъ Годманъ и ІОСИФЪ Бене-
диктовичъ Шукевичъ. 
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15. Тифлисская Физическая Обсерватория. Директоръ С С . 
Иванъ Георгіевичъ Мильбергъ. Помощи. Дирек. К С . РѴДОЛЬФЪ 

Ѳомичъ АссаФрей. Старшій наблюдатель Аркадій Викторовичъ 
Вознееенскій. Младшій наблюдатель Георгій Артемьевичъ 
Ильинъ. 

16. Екатеринбургская Магнитно-Метеорологическая Обсер
ватория. Директоръ С С . Германъ Федоровичъ Абельсъ. По-
мощникъ Дирек. Тт. С. Павелъ Карловичъ Мюллеръ.—Наблю
датели: Александръ Ивановичъ Мазеинъ, Алексѣй Аѳанасье-
вичъ Коровинъ, Ѳедоръ Алексѣевичъ Голеневъ, Николай 
Ивановичъ Изможеровъ и Василій Евгеніевичъ Морозовъ. 

17. Иркутская Магнитная и Метеорологическая Обсерва-
торгя. Директоръ С С . Эдуардъ Васильевичъ Штеллингъ. По-
мощникъ Директора К А . Раймундъ Розенталь. 

ВЕДОМСТВА В Е О Р Е М Ш А Г О СЕКРЕТАРЯ. 

1. Канцелярія Еонференціи. Старшій Письмоводитель К С . 
Владиміръ Ивановичъ Штейнъ. — Младшій Письмоводитель 
НС. Альбертъ Ивановичъ Кавосъ (приватно). 

2. Архивъ Конференцги. Архиваріуеъ К С . Владиміръ Пет
ровичъ Шеміотъ. 

Ш И Ш ! І І Р Ш Е Н І Я АКАДЕМШ Н А Ш . 

Президенту см. выше. 
Вице-Президентъ, см. выше. 
Члены: отъ Физ.-Матем. Отд. Академіи: Орд. Акад. Д С С . 

Александръ Александровичъ Ш т р а у х ъ ; отъ Отд. Русс. яз. и 
мое.: Орд. Акад. ТС. Михаилъ Ивановичъ Сухомлиновъ; оть 
Истор.-Фыол. Отд.: Орд. Акад. Д С С . Васнлій Васильевичъ Рад-
ловъ. — Совѣтники: ДСС. Николай Андреевичъ Ланге в Петръ 
Сергѣеввчъ Яковлевъ. 
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Канцелярія Комитета. Секретарь С С . Александръ Пет
ровичъ Елизаровъ. — Столоначальникъ Н С . Петръ Алексѣе-
вичъПерщетскій. — Бухгалтеръ и Контролеръ КС. Эваристъ 
Станиславовичъ Багенскій. — Кассиръ Н С . ІОСИФЪ Ромуаль-
довичъ Ясенскій. —Протоколистъ Г С . Иванъ Ѳадѣевичъ Бѣ-
ляевъ. — И. д. Архиваріуса, сост. въ 8 классѣ Николай Ива
новичъ Поздняковъ.—Экзекуторъ Н С . ВладиміръНиколаевичъ 
Ѳедоровъ. — Архитекторъ КА. Роберть Робертовичъ М а р -
Фельдъ. 

НРННАДЛЕЖАЩІЯ КЪ АКАДЕшІІ УСТАНОВЛЕНА DO ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ. 

1. Іипографія. Завѣдующій ТипограФІею Д С С . Петръ 
Сергѣевичъ Яковлевъ.—Факторъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ М а р -
тенсъ (приватно). 

2. Книжный магазинъ Академіи. Хранитель (приватно) К С . 
Владиміръ Петровичъ Шеміотъ. 



И Ш Е Ч Е В І Я 

И З Ъ П Р О Т О К О Л О В Ъ З А С Ѣ Д А Н І Й А К А Д Е М І И . 
ОБЩЕЕ СОБРАШЕ. 

ЗАСѢДАНІЕ 6 ОКТЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Доведено до свѣдѣнія Собранія, что числящійся по полевой 
пѣшей артиллеріи ген.-лейт. И. Ѳ. Дубровинъ Высочайшим* при
казом* по Министерству Народнаго Просвѣщенія, отъ 23 минувш. 
сентября, утвержденъ экстраординарныиъ Академиком* Импера
торской Академіи Наукъ по исторіи и древностямъ Россійскимъ съ 
1 сентября 1890 г. Присутствующее привѣтствовали экстраорди-
яарнаго Академика Дубровина въ новомъ его званіи. 

Доведено до свѣдѣнія Собранія, что при карточкѣ Министра Фи-
нансовъ Сѣв.-Американскихъ Соединенных* Штатов* г. Джорджа 
Фостера, прислав* для библіотеки Академіи составленный Сила-
сом* Р а н д о м * Словарь языка индійскаго племени Микмакъ {Веѵег. 
Silas Tertius Band — Dictimnary of the language of the Micmac 
Indians). — Положено сочиненіе это передать во II Отдѣленіе биб-
ліотеки, а за доставленіе его г. Ф о с т е р а благодарить. 

Доложен* список* сочиненій, полученных* въ Академіи для 
соисканія премій митрополита Макарія въ 1890 — 91 году. Для 
разсмотрѣнія ихъ и присужденія премій Собраніе, ва основаши 
ст. VI правил* об* означенных* преміяхъ, положило назначить, 
под* предсѣдательствомъ Непреиѣннаго Секретаря, комиссии, въ 
которую сложенными записками избраны: 

Отъ Физ.-Мат. Отдѣленія Академики: В. Гр. Имшенецкій, 
Ѳ. Ѳ. Веільштейнъ, Ѳ. Ал. Бредихин* и А. В. Гадолинъ. 

Отъ Отдѣленія Русскаго языка и словесности Академики: 
Я. К. Гротъ и К. Н. Бестужевъ-Рюминъ. 
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Отъ Историко-Филологическаго Отдѣленія Академики: К. С. Ве-
ееловскій и Н. Ѳ. Дубровинъ. 

Составленной такимъ образомъ комиссіи, на основаніи той же 
статьи правилъ, предоставлено дѣйствовать именемъ Академіи. 

Совѣтъ Императорскаго Московскаго общества Сельскаго хо
зяйства, отношеніемъ отъ 28 минувш. Сентября, ходатайствует* о 
безвозмездном* предоставленіи для его библіотеки академических* 
изданій. — Положено высылать обществу Записки Академіи. 

Доведено до свѣдѣнія Собранія, что со времени послѣдняго его 
засѣданія отпечатана а выпущена въ евѣтъ книга I тома 63 За
писок* Имп. Академіи Наук*. 

Слѣдующія учрежденія и лица благодарят* за доставленныя 
имъ изданія Академіи: 1) Московская Городская Управа (отноше-
ніемъ отъ 30 октября за № 97); 2) Королевская Библіотека въ Ко-
пенгагенѣ (от* 11 сентября); 3) Королевскій музей Естественной 
Исторіи въ Брюсселѣ (письмом* отъ 28 апрѣля); 4) Лейденская 
Обсерваторія; 5) Философское Общество въ Кембрнджѣ (отъ 28 авгу
ста); 6) Академія Физических* и Математических* Наук* въ Неа
поль- (отъ 1 с. октября); 7) Смитсоніанскій Институт* въ Вашинг
тон*- (отъ 30 августа и 22 сентября) и 8) Академія Наук* въ Ныо-
Орлеанѣ (отъ 26 августа). 

Представлены собранію сочиненія, присланный Академіи въ 
даръ разными учрежденіями и лицами. — Положено сдать эти книги 
въ библіотеку, а за доставленіе ихъ благодарить. 

Представлены Собранно книги и другія изданія, доставленныя въ 
Академію, на основаніи существующих* цензурных* постановленій, 
при отношеніяхъ: 1) С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Ко
митета (отъ 15 сентября за № 949); 2) Московскаго Духовно-Ден-
зурнаго Комитета (отъ 21 августа и 22 сентября за 1487 и 
1696); 3) Казанскаго Духовно-Цензурнаго Комитета от* 14 и 29 

августа за №№ 87 и 94); 4) ГосударственнагоДворянскаго Земель-
наго Банка (отъ 4 августа за Л* 12242); 5) Крестьянскаго Позе
мельная Банка (отъ 4 августа за M 6183); 6) Центральнаго Ста-
тистическаго Комитета (отъ 2 августа за J\s 441); 7) Общества 
Испытателей Природы при Харьковском* Университетѣ (отъ 24 іюля 
за № 114); 8) С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета (отъ 22 авгу
ста, 6 и 19 сентября за №№ 1223, 1284 и 1361); 9) Московскаго 
Цензурнаго Комитета (отъ 31 іюля за J>& 1429); 10) С.-Петербург
скаго Комитета Цензуры Иностранной (отъ 24 сентября за Д» 2815); 

11) Варшавскаго Цензурнаго Комитета (отъ 9 іюля и 24 августа 
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за №Л5 1165 и 1479); 12) Дерптскаго Отдѣльнаго Цензора (отъ 
1 и 14 августа и 1 сентября за №№ 787, 842 и 843); 13) Рижскаго 
Отдѣльнаго Цензора (отъ 4 и 15 сентября за JVsJMs 997 и 1039); 

14) Виленскаго Губернскаго Правленія (отъ 3 сентября за J\s6230); 
15) Виленскаго Отдѣльнаго Цензора; 16) Петроковскаго Губерн
скаго Совѣта Общественнаго Призрѣнія (отъ 16 августа за J\5 1323); 

17) Черниговскаго Губернскаго Управления (отъ 6 сентября за 
№ 1 4 1 2 ) ; 18) Казанскаго Отдѣльнаго Цензора (отъ 10 сентября 
за JM 1107); 19) Председателя Иркутскаго Губернскаго Правленія 
(отъ 16 іюля и 18 августа за №№ 129 и 153); 20) Начальника 
Архива Департамента Таможенных* Сборов* (отъ 3 сентября); 
21) Оеобаго Чиновника по Статистической части при Севастополь
ском* Градоначальникѣ (отъ 30 августа и 2 сентября за JYuM 812 
и 821) и 22) Повременныя изданія на русском* и туземных* язы
ках*, выходящих* въ предѣлахъ Кавказскаго края. 

ЗАСѢДАНІЕ 3 НОЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Почетный член* Академіи Дм. Ал. Ровинскій, принисьмѣ отъ 
15 октября, представил* для библіотеки Академіи экземпляр* сво
его роскошнаго изданія о гравюрах* Рембрандта. — Положено 
цѣнное сочиненіе это передать въ бпбліотеку Академіи, а жертво
вателя за доставленіе онаго благодарить. 

Доведено до свѣдѣнія Собранія, что со времени послѣдняго его 
засѣданія отпечатан* и выпущен* в* свѣтъ О т ч е т * о 31 при-
сужденіи наград* графа Уварова (въ приложеніи къ 63 тому 
Записок* Академіи подъ № 9). 

Слѣдующія учрежденія в лица благодарят* за доставленный 
имъ изданія Академіи: 1) Лѣсной Институт* (отношеніемъ отъ 16 
и 24 октября); 2) Университетская Библіотека въ Упсалѣ (отъ 
17 сентября и 10 ноября); 3) Королевское Астрономическое Обще
ство, въ Вѣнѣ; 4) Музей Естественной исторіи въ Гамбургѣ (пись
мом* отъ 11 ноября); 5) Библіотека музея въ Гарлемѣ (отъ 30 октя
бря); 6) Геологическій музей въ Лондонѣ (отъ 23 октября); 7) Ко^ 
ролевское Общество въ Эдинбургѣ (отъ 5 сентября); 8) Югосла-
вянская Академія Наукъ, въЗагребѣ; 9) Римская Королевская Ака-
демія Наукъ в 10) Вагнеровскій Институт* Наукъ въФиладельФІи 
(отъ 25 августа). 

Представлены Собранно сочиненія, присланный Академів въ 
дар* разными учреждениями и лицами.—Положено сдать эти книги 
въ библиотеку, а за доставленіе их* благодарить. 
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Представлены Собранію книги и другія изданія, доставленный 
въ Академію, на основанш существующпхъ цензурныхъ постанов-
леній, при отношеніяхъ: 1) Московскаго Духовно-Цензурнаго Ко
митета, отъ 18 октября за M 1906; 2) Казанскаго Духовно-Цен
зурнаго Комитета, отъ 5 октября за M 104; 3) С.-Петербургскаго 
Цензурнаго Комитета, отъ 6 октября за M 1435; 4) Московскаго 
Цензуряаго Комитета, отъ 13 сентября за M I486; 5) С.-Петербург
скаго Комитета Цензуры Иностранной, отъ 16 октября за № 3 0 7 3 ; 

6) Ревельскаго Отдѣльнаго Цензора, отъ 11 октября за № 306; 
7) Рижскаго Отдѣльнаго Цензора, отъ 15 октября за M 1158; 
8) Дерптскаго Отдѣльнаго Цензора, отъ 10 октября за M 953; 
9) Виленскаго Отдѣльнаго Цензора; 10) Казанскаго Отдѣльнаго 
Цензора, отъ 7 октября за M 1221; 11) Директора Императорской 
Публичной Вибліотеки; 12) Общества Естествоиспытателей при 
Императорскомъ Казанскомъ Университете, отъ 8 сентября за 
M 76; 13) Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи жи-
вотныхъ и растеній, отъ 30 октября за M 370; 14) Гдавнаго Тю-
ремнаго Управленія, отъ 15 октября за № 14226; 15) Перваго Де
партамента Министерства Юстиціи, отъ 15 сентября и 16 октября 
за JMsJMs 25153 и 27930; 16) Закавказскаго Статиетическаго Коми
тета, отъ 18 сентября за M 655; 17) Самаркандскаго Областнаго 
Статиетическаго Комитета, отъ 20 октября за № 68 и 18) Воен-
наго Губернатора Амурской Области, отъ 21 августа за M 7614. 

ЗАСѢДАНІЕ 1 ДЕКАБРЯ 1890 ГОДА. 

Ст. И. Пономаревъ, письмомъ отъ 10 октября изъ Конотопа, 
благодарить Акадехію за удостоеніе его Уваровскою медалью, уста
новленною для рецензентовъ. 

Потомственный почетный гражданинъ Алека Мих. Сибиря-
ковъ, письмомъ отъ 29 сентября изъ Иркутска, пояснилъ, что 
% съ капитала преміи имени Сибирякова въ тѣхъ случаяхъ, 
когда сочиненій на конкурсъ не появится, онъ просить присоеди
нять къ основному Фонду съ тѣмъ, чтобы такимъ образомъ посте
пенно увеличивался и самый размѣръ преміи. 

Императорское Кавказское Медицинское Общество предлагаетъ 
Академіи на 1891 г. взаимный обмѣнъ изданіями. — Положено вы
сылать въ Общество Mélanges biologiques и Записки Академіи. 

Слѣдующія учрежденія и лица благодарить за доставленный 
имъ изданія Академіи: 1) Королевское Общество Наукъ въ Упсалѣ; 
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2) Королевекая Библіотека въ Берлинѣ (отъ 25 ноября); 3) Библіо-
тека Музеи въ Гарлемѣ; 4) Королевское Общество въ Лондонѣ (отъ 
4 декабря); 5) Библіотека въ ОкеФОрдѣ (отъ 3 ноября 1890 г.); 
6) Кембриджское Философское Общество (отъ 1 декабря); 7) Эдин
бургское Королевское Общество (отъ 1 декабря) и 8) Мельбурнскій 
Универеитетъ, въ Австралін. 

Представлены Собранію сочиненія, присланный Академіи въ даръ 
разными учрежденіями и лицами. — Положено сдать эти книги въ 
библіотеку, а за доставленіе ихъ благодарить. 

Представлены Собранію книги и другія изданія, доставленныя 
въ Академію, на основаніи существующихъ цензурныхъ постанов-
леній, при отношеніяхъ: 1) С.-Петербургской Духовной Академіи 
(отъ 27 ноября); 2) С.-Петербургскаго Духовно-Цензурнаго Коми
тета (отъ 20 ноября за № 1226); 3) Московскаго Духовно-Цензур
наго Комитета (отъ 22 ноября за №2128); 4) Казанскаго Духовно-
Цензурнаго Комитета (отъ 29 октября за № 111); 5) С.-Петербург
скаго Цензурнаго Комитета (отъ 16 октября за №1495); 6) С.-Пе-
тербургскаго Комитета Цензуры Иностранной (отъ 27 ноября за 
№ 3503): 7) Варшавскаго Цензурнаго Комитета (отъ 24 сентября 
и 18 октября за №№ 1640 и 1795); 8) Рпжскаго Отдѣльнаго Цен
зора (отъ 15 ноября за № 1173); 9) Дерптскаго Отдѣльнаго Цен
зора (отъ I ноября за № 1056); 10) Виленскаго Отдѣльнаго Цен
зора; 11) Канцеляріи Главнаго Штаба (отъ 7 ноября за №49,638); 
12) Перваго Департамента Министерства Юстиціи (отъ 22 ноября 
за № 3338); 13) Центральна™ Статиетическаго Комитета (отъ 15 
ноября за № 644); 14) Лѣснаго Департамента Министерства Госу-
дарственныхъ Имуществъ (отъ 19 ноября за № 23,437); 15) Импе
раторского Московскаго Общества Испытателей Природы (отъ 
31 октября за № 2302); 16) Минскаго Губернскаго Правленія (отъ 
26 октября за № 4581) и 17) Повременныя изданія на русскомъ 
и туземныхъ языкахъ, выходящихъ въ предѣлахъ Кавказскаго 
края. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ. 
ЗАСѢДАШЕ 9 ОКТЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія о печальной утратѣ, понесен
ной Академіею, въ лицѣ почетнаго ея члена Петра Ал. Чихачева, 
скончавшагося во Флоренцін 1 (13) октября. 
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При этомъ А. П. Карпинскій, отъ своего лица и отъ имени 
академиков* Н. И. Кокшарова и Ѳ. Б. Шмидта, очертилъ въ 
нѣсколькихъ словах* научную деятельность покойнаго, посвящав-
шаго свой трудъ и средства обширным* естественно-историче
ским* изслѣдованіямъ. Особенное научное значеніе имѣютъ труды 
Чихачева «Voyage scientifique dans l'Altai etc.» (1845) и «Asie 
Mineure» (1853—1869), доставившіе автору званіепочетнаго члена 
академій наукъ: Петербургской, Берлинской и Мюнхенской и члена-
кореспондента Французскаго Института. Научно-литературная дея
тельность Чнхачева не прекращалась до самой его кончины и 
выразилась еще недавно целымъ томом* статей разнороднаго 
содержанія. — Присутствующее почтили память усопшаго ветава-
ніемъ. 

Г. Министръ Народнаго Проевеіценія, отношеніемъ отъ 4 с. 
октября, сообщает* о предположеніи Италіанскаго Правительства 
созвать въ Римѣ конгресъ для соглашенія относительно перваго 
мерндіана и вееленекаго времени и просить разсмотреть въ Ака-
деміи переданную ему чрезъ Министерство Иностранных* Дел* 
записку Болонской Академіи по этому предмету. — Положено пе
редать на разсмотреніе Академиков* О. А. Баклунда и Ѳ. А. 
Бредихина. 

Академикъ П. X Чебыгаевъ представил* и прочел* записку 
о суммахъ, составленныхь изъ значеній простѣйшихь одночленовъ, 
умпоженныхъ на функцгю, которая остается положительною. — Въ 
этой записке заключается решеніе вопроса о наибольших* вели
чинах* сумм*, которыя представляются при опредѣленіи предель
ных* величин* интегралов* помощью интегральных* вычетов*.— 
Она будет* напечатана въ Запискахъ Академіи. 

Академикъ А. А. Ш т р а у х ъ представил* и прочел* записку 
о черепахах* Академическаго музея: (Bemerkungen über die Schüdhrö-
tensammlung im zoologischen Museum der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg). Эта работа содержит* перечень 
имеющихся въ нашемъ музее черепахъ, число которыхъ въ на
стоящее время доходит* до 852 экземпляров*, принадлежащих* 
къ 126 различным* видам*. Между этими 126 видами, составляю
щими более половины всех* (210) ныне известных* видов* 
этого отряда, нашлось, кроме двух* совершенно новых* и впер
вые здесь описанных* видов*, еще не малое число экземпляров*, 
принадлежащих* хотя къ уже известным* видам*, но представ
ляющих* против* существующих* описаній более или менее зна-

Зышсхв И. А. Н., т. LXIV. Q 
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чительныя отклоненія, которыми Академикъ Ш т р а у х ъ и восполь
зовался для критическихъ замѣтокъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Штрауху пришлось выработать новую си
стему черепахъ, такъ какъ класиФикація этихъ животныхъ, пред
ложенная имъ же въ 1862 году, вслѣдствіеоткрытіяновыхъФОрмъ 
и болѣе подробнаго изученія уже ранѣе извѣстныхъ, въ нѣкото-
рыхъ отношеніяхъ устарѣла, a класиФикація, предложенная г. Бу-
ланже въ новомъ изданіи Каталога черепахъ Британскаго музея, 
по мнѣнію г. Штрауха, не только слишкомъ сложна, но и совер
шенно искуственна, такъ какъ авторъ основываетъ ее исключительно 
на остеологическихъ признакахъ, изученіе которыхъ, къ тому же, воз
можно только на скелетахъ. Провѣривъ эти остеологическіе при
знаки на имѣвшихся въ его распоряженіи скелетахъ, Академикъ 
Ш т р а у х ъ убѣдился: 1) что хотя большинство этихъ признаковъ 
и дѣйствительно постоянно, однако они не заслуживаютъ никакого 
предпочтенія передъ признаками, взятыми съ болѣе наружныхъ 
особенностей, видных ь и на полныхъ, не скелетированныхъ экзем-
плярахъ, и 2) что согласованіе этихъ двухъ категорій признаковъ 
вполнѣ возможно. Пользуясь, такимъ образомъ, преимущественно 
внѣшними признаками, но принимая постоянно въ соображеніе и 
внутренніе, остеологическіе, Академикъ Штраухъ пришелъ къ вы
воду, что при нынѣшнемъ положеніи нашихъ познаній отрядъ чере
пахъ весьма естественно распадается на два подъ-отряда (subordo), 
5 семействъ и 32 рода, между тѣмъ какъ г. Буланже въ своей 
класиФиканди предлагаетъ кромѣ двухъ подъ-отрядовъ, еще три 
отдѣла, названные имъ Superfamily, a затѣмъ 11 семействъ и 48 
родовъ. 

Всѣ принятые г. Штраухомъ систематическіе отдѣлы, начи
ная съ отряда и кончая родами, подробно охарактеризованы, при
чемъ къ статьѣ приложена дихотомическая таблица для большаго 
удобства при опредѣленіи родовъ. 

Записка А. А. Штрауха появится въ Мемуарахъ Академіи. 
Академики Ф. В. Овсяннпковъ и А. А. Ш т р а у х ъ предста

вили, съ одобреніемъ для помѣщенія въ Запискагь Академін,трудъ 
г. Ник.Тюмянцева, подъ заглавіемъ: Матеріалы для изученія рит
мической деятельности сердца. Въ поясненіе значенія этой работы, 
произведенной въ лабораторіи проф. И. М. Догеля въ Казани, 
Академикъ Овсянниковъ замѣтилъ, что хотя ФИЗІОЛОГІЯ сердца 
въ послѣдніе годы обогатилась цѣлымъ рядояъ новыхъ изслѣдо-
ваній надъ деятельностью нервныхъ клѣтокъ на сердце, надъ 
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нервами, ускоряющими и тормозящими его сокращеніе, а равно и 
надъ отправлевгіемъ другихъ сердечных* нервов*, тѣмъ не менѣѳ 
въ этой области есть не мало темныхъ сторонъ. Поэтому всякое 
строго выполненное изслѣдованіе того или другого отдѣла сердеч
ной дѣятельности заслуживаете нашего вниманія. Трудъ г. Тюмян-
цева принадлежите именно къ этого рода работамъ. Г. Тюмян-
цевъ утверждаете, на основаніи большаго числа сдѣланныхъ ямъ 
опытовъ, что сердце лягушки состоите изъ частей, изъ кото
рых* каждая надѣлена моторным* и тормозящим* апаратомъ и 
способна періодически сокращаться. Придавая большое значеніе 
Фактической сторонѣ многих* частей работы, Ак. Овсянников* 
и Ш т р а у х * теоретическое объяснение устройства тормозящаго и 
двигательнаго апарата оставляют* на полной отвѣтственноети 
автора. 

Академики Ѳ. Б. Шмидтъ и А П. Карпияскій представили, 
съ одобреніемъ для напечатанія въ Бюлетенѣ Академіи, записку 
инженера А. Э. Миквица, подъ заглавіем*: Vorläufige Mittheüung 
über das Gems Obolus Eichwald. В * кэмбрійскихъ и нижнесилу-
рійскихъ отложеніяхъ нашего отечества род* руконогихъ Obo
lus, установленный еще въ 1829 году покойнымъ Эйхвальдомъ, 
играете важиѣйшую роль. Цѣлый ярусъ нашей кэмбрійской си
стемы называется по нему ободюсовымъ или унгулитовымъ песча
ником*. Но до сих* пор*, вслѣдствіе большею частью дурнаго со-
храненія отдѣльныхъ етворокъ, не существовало полнаго, соотвѣт-
ствующаго современнымъ требованіямъ науки, описанія этого рода. 
Г. Миквицу удалось, благодаря стараніямъ, продолжающимся уже 
нѣсколько лѣтъ, пополнить этот* пробѣлъ и собрать богатый ма-
теріалъ для монограФІи рода Obolus, которую онъ и надѣется пред
ставить Академіи въ будущем* году. Но въ виду исключительнаго 
интереса, который представляет* работа г. Миквица для геоло
гов* и палеонтологов* всѣхъ стран*, въ которых* развиты древ-
нѣйшія образованія, кэнбрійскія и силурійскія, онъ рѣшніся пред
ставить нынѣ предварительную статью, содержащую главнѣйшіе 
общіе выводы его работы и діагнозъ рода Obolus, съ рисунками, 
изображающими характерные признаки этого рода. 

Непремѣнный Секретарь довел* до свѣдѣнія Отдѣленія, что 
им* получена отъ г. Рехневскаго рукописная замѣтка о ско
рости движенія солнца. — Положено передать ее на разсмотрѣніе 
Академику О. А. Баклунду. 

Академикъ Г. И. Вильдъ представил* въ русском* переводѣ, 
б* 
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для помѣщеніи въ Запискахъ Академіи я въ Метеорологическомъ 
Сборникѣ, статьи: Э. Л ей ста О температурѣ почвы въ Павловскѣ, 
В. Фридрихса Изслѣдованіе гигрографа Ригиара съ роювою пла
стинкою, I. А. Клейбера Объ опредѣленіи истинного хода метеоро-
логическихъ явленій изъ отдѣлъныхъ среднихъ значеній, I. К ер с но в-
скаго О суточшмъ и юдовомъ ходѣ силы вѣтра и географическомъ 
ея распредѣленіи въ Россійской Имперіи, напечатанныхъ на нѣмец-
комъ языкѣ въ Repertorium für Meteorologie. 

Инженеръ Вильямъ Гростестъ, при письмѣ изъ Мюльгаузена 
отъ 9 с. октября нов. ст., препроводилъ медаль и брошюру въ честь 
покойнаго профессора и члена-корреспондента Академіи Гирна.— 
Положено медаль передать въ Археодогическій музей, а брошюру 
во П Отдѣленіе библіотеки Академіи, жертвователя же за доста-
вленіе ихъ благодарить именемъ Академіи. 

Главное Тюремное Управленіе, при отношеніи отъ 3 с. октября, 
препроводило въ распоряженіе Академіи 5 экземпляровъ каталога 
бывшей при IV международномъ тюремномъ конгресѣ выставки.— 
Положено 1 экземпляръ каталога передать въ I Отдѣленіе библіо-
теки, 2 экземпляра — въ музей по Антропологін и ЭтнограФІи и 
2 экземпляра — въ, Зоологически музей, а за доетавленіе катало-
говъ Главное Тюремное Управденіе благодарить. 

Представлены препровожденные черезъ Министерство Ино-
странныхъ Дѣлъ выпуски 289 и 290 правительственная голланд-
скаго изданія Flora batava.—Положено передать ихъ, по прежнимъ 
примѣрамъ, во ІІОтдѣленіе библіотеки для отправленія въ Ботани-
ческій музей. 

Академикъ А. А. Ш т р а у х ъ доведъ до свѣдѣнія Отдѣленія 
о слѣдующихъ пожертвованіяхъ, поступившихъ въ Зоологи ческій 
музей: 1)Николай Васильевичъ Щербаковъ принесъ въдаръдва 
клыка мамонта, длиною въ 2'/а аршина, найденные въ Мологскомъ 
уѣздѣ, и 2) князь Андрей Александровичъ Ширинскій-Шихма-
товъ предоставилъ въ распоряженіе музея трупъ вогульской лайки, 
породы весьма рѣдкой. Положено благодарить гг. Щербакова и 
князя А. А. Ширинскаго-Шихматова именемъ Академіи. 

Административный совѣтъ Королевскаго Зоолопічеекаго Обще
ства Natura artis magistra, въ Амстердамѣ, циркуляромъ отъ 
17 мин. іюня, сообщаетъ, что Президентояъ Общества назначенъ 
докторъ К. Кербертъ. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣденія, что со времени послѣдняго его 
засѣданія отпечатаны и выпущены въ свѣтъ слѣдующія сочнне-



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАГО ОТДѢХЕВШ. 85 
нія: 1) Сборника Repertorium für Meteorologie томъ Х Ш ; 2) Науч-
ныхъ результатовъ путешествій H. M. Пржевальскаго, т. I, мле-
копитающія, выпускъ IV, обработанный Е. Бихнёромъ, и т. П , 
птицы, выпускъ II, обработанный Ѳ. Д. Плеске. 

Академикъ О. А. Баклундъ довелъ досвѣдѣнія Отдѣленія, что 
ученое общество имени Антоніо Альзате въ Мексикѣ избрало его 
въ свои почетные члены, въ засѣданіи 31 минувш. августа. 

ЗАСѢДАНІЕ 23 ОКТЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Заявлено, что вновь избранный Академикъ А. О. Кова.іевскій 
впервые присутствуетъ въ засѣданіи Отдѣленія,—вслѣдствіе этого 
члены Отдѣлеиія привѣтствовали новаго своего товарища. 

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, при отношеніи отъ 14 
мин. октября, препроводилъ письмо Вице-Президента Император-
скаго Русскаго ГеограФическаго Общества объ образованіи особой 
комисіи для предварительнаго соглашенія по вопросу относительно 
перваго меридіана и вселенскаго времени, имѣющему обсуждаться 
на Рямскомъ конгресѣ. Въ виду передачи предшествовавшей пе
реписки на разсмотрѣніе Академиковъ Баклунда и Бредихина 
положено возложить на нихъ же быть представителями Академіи 
въ означенной комисіи, о чемъ и увѣдомить г. Министра. 

Г. Министръ Народнаго ІІросвѣщенія, отногаеніемъ отъ 6 с. 
октября, увѣдомплъ о предположена! Германекаго правительства 
устроить съ 15 мая по 15 октября будущаго года международную 
электрическую выставку въ ФранкФуртѣ на Майнѣ. — Положено 
принять къ свѣдѣнію. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія о поступившей отъ неизвѣст-
наго лица рукописной замѣткѣ о засѣданіи Общества воздухо-
плававія, происходившемъ въ Парижѣ 16 мин. октября.—Положено 
передать Академику П. Л. Чебышеву. 

Академикъ Н. Н. Бекетовъ представилъ съ одобреніемъ для 
напечатанія въ Бюлетенѣ записку д-ра Хрущова подъ лаглавіемъ 
Ueber künstliche Hornblende. 

Академикъ A. Ѳ. Бредихинъ представилъ для напечатанія въ 
Бюлетенѣ статью ученаго секретаря Пулковской Обсерваторіи 
г. Линдемана Озамѣченной професоромъ Цераскимъ личной поірти-
ности при сравненіяхъ свѣта зюъздъ. Въ послѣднеиъ томѣ Annales de 
l'Observatoire de Moscou помѣщена замѣтка г. Цераскаго, въ 
которой авторъ сообщаетъ о загадочной погрѣшности, замѣченной 
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им* при его Фотометрических* наблюденіяхъ: при сравненіи свѣта 
двухъ звѣздъ завѣдомо равной яркости, правая звѣзда кажется 
ему всегда слабѣе лѣвой, приблизительно на половину звѣздной 
величины. 

Хотя пулковскія Фотометрическія наблюденія производятся та
ким* образом*, что подобныя погрѣшности въ них* совершенно 
исключаются, тѣмъ не менѣе г. Линдеманъ, представитель ФОТО-
метріи на Главной Обсерваторіи, счел* своим* долгом* произвесть 
спеціальный ряд* изслѣдованій для рѣшенія вопроса, не подвер
жен* ли и его глаз* при пзвѣстныхъ условіяхъ вліянію подобной 
погрѣшноети. На дѣлѣ оказывается, что и у него, при такомъ спо-
собѣ наблюденій, который может* быть подвержен* этому влія-
нію, погрѣшность эта несомненно существует*, только въ значи
тельно меньшей мѣрѣ, достигая лишь одной десятой доли звезд
ной величины. 

Такое подтверждение Факта, замѣчея наго г. Цераскимъ, застав
ляет* думать, что упомянутая погрѣшность не есть явленіе еди
ничное, но вѣроятно свойственна въ большей или меньшей мѣрѣ 
всѣмъ наблюдателям*. По этому етатья г. Линдемана является 
весьма важным* предостереженіемъ для Фотометристов*, наблюде-
нія которых*, будучи подвержены этой личной погрѣшности, 
могли бы приводить къ совершенно ложным* выводам*. 

Сказанное загадочное явленіе г. Линдеманъ объясняет* пред-
расположеніемъ наблюдателей Фиксировать преимущественно прат 

вую из* сравниваемых* звѣздъ; в* такомъ случаѣ изображеніе ле
вой звѣзды падает* на сѣтчатую оболочку глаза внѣ оси зрѣнія, 
почему, какъ извѣстно, и представляется болѣе яркимъ. 

Читан* докладъ комисіи, назначенной для разсмотрѣнія до-
етавленныхъ, при письмѣ г. Министра Путей Сообщенія трудов* 
г. Малешевскаго по составлеяію расчетов* для пенсіонныхъ касс* 
Россійекихъ желѣзныхъ дорог*. — Отдѣленіе, одобрив* этотъ до
клад*, положило препроводить его Статсъ-Секретарю А. Я. Гюб-
бенету. 

Академик* Л. И. ГПренкъ читал* следующее донесение: 
«13-го марта текущаго года доктор* медицины статскій совет

ник* П. И. Супруненко принес* Академіи въ даръ кодекцію зооло
гических*, антропологических* и этнографических* предметов*, 
составленную имъ во время десятилетняго пребыванія своего на 
острове Сахалине, въ качестве врача при тюремном* ведомстве. 
Колекція эта должна была сперва войти в * состав* устроивавшейся 



ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСКАГ0 ОТДѢЛЕНІЯ. 87 
въ теченіе лѣта международной тюремной выставки, а по оконча-

ніи ея поступить въ собственность Академіи. Н ы н ѣ , подоставленія 

ея въ Академію, антропологическая и этнографическая части ея 

разобраны и предварительно выставлены въ завѣдываемомъ мною 

музеѣ, а потому имѣю честь донести о нихъ Стдѣленію». 

«Антропологическаячастьколекціидоктора С у п р у н е н к о , с о д е р 

жащая въ себѣ слишкомъ 110 номеровъ, состоять изъ череповъ, ко-

стяковъ, гипсовыхъ слѣпковъ съ лицъ и изъ Фотографій трехъ ту-

земныхъ народовъ, населяющихъ Сахалинъ, т. е. Аиновъ, Гиляковъ 

н Ороковъ. Череповъ всего 24, а именно: 8гиляцкихъ, 15 аинскихъ 

и одинъ черепъ Орока съ восточнаго берега острова. Изъ нихъ осо

бенно цѣнны черепа ги.іяцкіе, которые трудно добываются, потому 

что Гиляки пмѣюгъ обычай сожигать своихъ покойниковъ. К о 

стяки еще не связаны, да врядъ ли всѣ настолько полны, чтобы 

могли быть связаны, а потому и число ихъ покамѣстъ не опредѣ-

лено. Гипсовыхъ слѣнковъ всего 57, въ томъ чпслѣ 13 снятыхъ 

при жпзни съ лицъ Аиновъ, Гиляковъ и Ороковъ обоего пола. Въ 

нашемъ музеѣ имѣются многочисленный колекціи подобныхъ слѣп-

ковъ, снятыхъ Ш л а г и н т в е й т о н ъ и Ф и н ш е м ъ съ лицъ развыхъ 

народовъ юговосточной Азіи и острововъ Тихаго океана, но до сихъ 

поръ не имѣлось ни одного слѣпка съ лица какого либо инородца 

Россіи. Такимъ образомъ, нынѣ доставленные намъ гипсовые слѣпки, 

сдѣланные самимъ докторомъ С у п р у н е н к о , — первые въ своемъ 

родѣ въ нашемъ музеѣ, да пока чуть ли и не единственные въ 

Европѣ. Изъ 29-ти превосходно исполненныхъ Фотографій, 16 изоб

ражают^ типы сахалинских!, инородцевъ, а остальныя—виды раз-

ныхъ мѣстностей острова». 

«Этнографическая часть колекціи г. С у п р у н е н к о состоитъ 

изъ 163 разнородныхъ предметовъ, относящихся до жизни и быта 

сахалинскихъ инородцевъ. Не перечисляя ихъ, укажу лишь нѣко-

торые наиболее замѣчательные изъ нихъ; въ числѣ, напримѣръ, 

предметовъ, каеаюіцахся религіозныхъ вѣрованій и обрядовъ этпхъ 

народовъ, находятся не только разные деревянные идолы, при

надлежности шаманства и пр., но и замѣчательныя спмволическія 

изображенія солнца, луны, грома п т. под. Между многочисленными 

образцами ихъ одежды особенно заслуживают!» вниманія халаты, 

очень не дурно вытканные Айнами изъ волоконъ полеваго и горнаго 

вят. Неменѣе богата колекція разной домашней утварп ихъ, равно 

какъ и орудій, употребляемыхъ въ рыбномъ и звѣрпномъ цромыс-

лахъ. В ъ чпслѣ послѣднпхъ пмѣются не только луки, колчаны, 
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стрѣлы, остроги п проч., но и копья весьма искуссной и тонкой 
работы, съ серебряными и мѣдными насѣчками. Есть, между про-
чимъ, и очень громоздкіе предметы, какъ напримѣръ аинско-ги-
ляцкая нарта, съ полною собачьего упряжью. Для большей же 
части подобныхъ предметовъ, какъ-то лодокъ, юртъ, гробницъ и 
проч. имѣются вѣрно исполненный модели. По своей специальности, 
г. Супруненко обратилъ особенное вниманіе на употребительные 
у сахалинскихъ инородцевъ способы леченія болѣзней и составилъ 
цѣлую колекцію пхъ лекарственныхъ, а также и животныхъ и ра-
етительныхъ пищевыхъ веществъ, заготовляемыхъ ими въ запасъ 
на зиму. На эту часть домашняго быта инородцевъ путешествен
ники обыкновенно обращаютъ мало вниманія, a собираніе лекар
ственныхъ веществъ, къ тому-же, и весьма затруднительно, потому 
что онп большею частью находятся въ рукахъ старухъ, который 
хранятъ ихъ въ тайнѣ и, по суевѣрію, не легко разстаются съ ними. 
Нынѣ доставленные намъ образцы этого рода — единственные въ 
нашемъ музеѣ». 

«Кромѣ антропологнческихъ и этнограФичеекихъ предметовъ 
въ колекціи доктора Супруненко есть нѣсколько предметовъ до-
историческаго времени, а именно два образца глиняной посуды, 
приписываемой туземцами вымершему народу, которому они даютъ 
названіе Тончи. Въ общемъ птогѣ, слѣдовательно, въ нынѣ по
жертвованной музею по антропологіи и этнографіи колекціи имѣются 
275 разныхъ предметовъ». 

«Приношеніе доктора Супруненко надо признать большимъ обо-
гащеніемъ нашего музея, тѣмъ болѣе, что колекціи его касаются 

народовъ, живущихъ на крайнихъ предѣлахъ Россіи и, въ сравне-
ніи съ нашими сибирскими инородцами, весьма своеобразныхъ, ко
торые нынѣ, велѣдствіе занятая и колонизаціи ихъ края, быстро 
теряютъ свою самостоятельность и своеобразность и — какъ это 
въ подобныхъ случаяхъ всегда бываетъ — даже неизбѣжяо выми-
рають. Такого крупнаго приношенія по части антропологіи и этно-
графіи Россіи нашъ музей до сихъ поръ еще никогда не получалъ, 
а потому само собою разумѣется, что оно въ высшей степени за-
суживаетъ благодарность Академіи». 

«Къ своему донесенію я долженъ прибавить еще нѣсколько словъ 
относительно помѣщенія колекцій доктора Супруненко въ на
шемъ музеѣ. Жертвователь выразидъ желаше, чтобы онѣ были 
помѣщены въ отдѣльныхъ шкаФахъ. Иеполненіе этого желанія ни
сколько не нарушить порядковъ музея, а напротивъ будетъ совер-
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шенно согласоваться съ нимп, потому что у насъ вообще принято 
болѣе крупныя и многочисленный пожертвованія, относящіяся до 
одной какой-либо мѣстяоети, помѣщать отдѣльно съ соответствен
ною надписью. Но тутъ встрѣчаетея затрудненіе другого рода. Чрез
вычайно ограниченный средства музея не позволяютъ нынѣ де
лать новыхъ заказов* мебели, такъ какъ имѣются еще неоплачен
ные счеты по прежнимъ заказамъ. Поэтому я вынужденъ обра
титься въ Комитетъ Правленія съ просьбою о предоставленіи му
зею по антропологіи и этнограФІи на будущій годъ 500 рублей 

>еверхъ его штатной суммы, a нынѣ, на основаніи вышепзложеннаго, 
покорнѣйіне прошу Отдѣленіе объ одобреніи моей просьбы». 

Къ сему Академикъ А. А. Ш т р а у х * присовокупилъ, что отно
сительно доставленія орнитологической колекдіи д-ра Супру-
ненко, до сихъ пор* находящейся еще на Сахалинѣ, онъ сносился 
съ Комитетомъ добровольнаго Флота, который и разрѣшилъ пере
возку этой колекціи произвести на своихъ судахъ безвозмездно.— 
Положено благодарить нынѣ же г. Супруненко за доставленіе 
этнографической колекціи, п Комитетъ добровольнаго Флота за 
разрѣшеніе воспользоваться его судами для безвозмездной пере
возки грузовъ съ Сахалина; иредположенія же Академика Л. И. 
Шренка относительно помѣщенія колекцій г. Супруненко одо
брены. 

Академикъ А. А. Штраухъ довел* до свѣдѣнія Отдѣлеиія, 
что Якутскій мѣщанннъ Иннокентіп Стрижовъ принес* Зоологи
ческому музею Академіи в* даръ великолѣпный экземпляръ ступни 
передней ноги мамонта, обтянутой кожею. Приногаеніе это пред
ставляет!, важное обогащеніе Зоологическаго музея, а потому 
г. Ш т р а у х ъ проситъ выразить жертвователю благодарность отъ 
имени Академіи и въ то-же время просить его, и въ будущем* 
предоставлять въ распоряженіе музея остатки вымерших* живот
ных*, при чем* Академія согласна будет* принимать на себя рас
ходы по пересылкѣ предметов*. — Одобрено. 

Академик* Ѳ. Б. Ш м и д т * представил* для библіотеки Акаде-
міп отдѣльный оттиск* напечатанной имъ въ журналѣ Neues 
Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Petrefactenkunde статьи, 
подъ заглавіемъ: Bemerkungen über die Schichtenfolge des Süur auf 
Gotland. Содержаніе этой статьи близко подходить къ сообщению, 
сдѣланному имъ нынѣшнею весной о результатахъ еравнительнаго 
пзученія верхне-силурійской системы острововъ Эзеля и Готланда, 
п отпечатанному въЗапискахъ нашей Академіи. Нынѣшняя статья 
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обращена противъ статьи проФесора Линдстрема о строеніп 
острова Готланда, появившейся въ названном* журналѣ и потому 
помѣщена въ томъ же изданіи. 

Академикъ А. А. Ш т р а у х ъ читалъ представленіе слѣдующаго 
содержанія: 

«Вслѣдствіе избранія г. Біанки въ штатные ученые хранители 
Зоодогическаго музея, занимаемая имъ должность сверхштатнаго 
хранителя освободилась. Поэтому честь имѣю покорнѣйше просить 
Отдѣленіе это мѣсто предоставить бывшему студенту С.-Петер
бургскаго университета Андрею Петровичу Семенову. Г. Семе
нов ъ, занимающиеся уже съ января настоящего года въ энтомоло-
гическомъ Отдѣленіи нашего музея приведеніемъ въ порядокъ нѣ-
которыхъ семействъ жуковъ, обладаетъ необходимыми познаніямн 
и успѣлъ уже напечатать нѣсколько работъ по энтомологіи въ 
Трудахъ здѣшняго Энтомологическаго Общества. Надѣясь, что 
Отдѣленіе не откажетъ въ утвержденіи моего представленія, прошу 
считать срокъ опредѣленія г. Семенова съ 1-го ноября». — Одо
брено. 

Совѣть Петровскаго Общества изслѣдователей Астраханскаго 
края, при отношении отъ 20 октября, препроводилъ отчетъ и про
токолы общества за 1888 г. — Положено передать ихъ въ I Отдѣ-
леніе библіотеки, а за доставленіе пхъ благодарить. 

Предетавленъ списокъ членовъ-кореспондентовъ по Отдѣленію, 
съ раздѣленіемъ ихъ на разряды и съ показаніемъ вакансій, имею
щихся въ каждомъ разрядѣ. Разряды приглашены образовать изъ 
еебя комисіи для представленія кандидатов* для замѣщевія этихъ 
вакансій. 

Доведено до евѣдѣнія Отдѣленія, что со времени послѣдняго 
его засѣданія отпечатаны и выпущены в* свѣтъ слѣдуюшія сочи-
ненія: 1) Г. И. Вильдъ, Отчетъ по Главной Физической Обсерва-
торіп за 18ч9годъ, въ Приложеніи къ тому Р>3 Записок* Академін, 
подъ № 10, и 2) Метеорологическаго Сборника томъ I, выпускъ 1. 

ЗАСѢДАНІЁ 6 НОЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Академикъ Ѳ. А. Бредихннъ представилъ съ одобрением* для 
напечатанія въ Бюлетенѣ статью старгааго астронома Николаев
ской Главной Обсерваторіи г. H юре на: lieber ein von der Tempe
ratur abhängiges Glied in den Collimatorablesungen des Ptdbncaer Me
ridiankreises. Резюмировав* предварительно работы другихъ астро-
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номовъ, O.A. Баклунда, О. В. Струве и Л.Э . Шварца, по этому 
вопросу, авторъ показывает*, что обработка новаго ряда опредѣле-
ній, произведенная такъ же, какъ обработывались прежнія, приво
дить къ результату почти тождественному съ выводами его пред
шественников*, но что обработка того-же ряда по другому способу 
дает* результат* вчетверо или впятеро большій. Затѣмъ г. H го
ре нъ разбираетъ всѣ кажущіяся ему возможными гипотезы для 
объяснения термометрическаго коэфиціента и показывает* непри
менимость всѣхъ принимавшихся до сего времени. Переходя за-
тѣмъ къ изслѣдованію цапф* колиматоровъ, он* находить въ них* 
неожиданно большія неровности, который должны имѣть послѣд-
ствіемъ термометрически коэФиціент*. Но авторъ не вполнѣ удовле
творяется этим* объясненіемъ, выставляя на видъ, как* трудно 
объяснить этим* путем* систематичность въ отклоненіяхъ, на
правленных* — по крайней мѣрѣ, при извѣстных* условіяхъ — 
то въ одну, то въ другую сторону. Въ заключеніе онъ считает* 
возможным* допустить еще одну гипотезу, обоснованную другими 
явленіями, а именно, что термометрическій коэФиціентъ легко мог* 
бы быть слѣдствіемъ недостаточнаго укрѣпленія сѣтокъ нитей 
в* колиматорахъ. 

Трудъ автора недаетъ безспорнаго объясненія причины изслѣ-
дуемаго имъ коэФИціента, но онъ заключаетъ его въ такіе тѣс-
ные предѣлы, что возможность устранять его вліяяіе становится 
отнынѣ вполнѣ обезпеченною, — a болѣе этого на практикѣ и 
не требуется. Для той же цѣлп автор* считает* совершенно до-
етаточнымъ выполненіе слѣдующихъ условій: 1) совершенную пе-
решлиФОвку цапФъ колиматоровъ, 2) прочное укрѣпленіе въ нихъ 
сѣтокъ нитей и 3) лучшее уравновѣшеніе внутренней и внѣшней 
температуры при наблюдениях*. 

Академикъ Ѳ. А. Бредихинъ представил* съ одобреніеиъ для 
напечатанія въ Бюлетенѣ статью астрофизика Николаевской Главной 
Обсерватории г. Бѣлопольскаго: lieber die Rotation des Jupiter. 
Авторъ старался собрать возможно болыпій матеріалъ для рѣшенія 
вопроса о распредѣленіи угловых* скоростей на поверхности Юпи
тера. Тот* Факт*, что экватор* вращается скорѣе остальной части 
поверхности планеты, был* замѣченъ уже Касспнп, и это приво
дило къ аналогіи между вращеніемъ Юпитера и солнца. На по
верхности пое.іѣдняго, какъ извѣстно, угловыя скорости суть Функ-
ціи геліограФііческихъ шпротъ. Для конетатпрованія подобной же 
зависимости между скоростями п шпротами на Юпитерѣ не имѣ-
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лось до послѣдняго времени достаточных* данных* и вопрос* 
оставался открытым*. 

Авторъ сопоставил* всѣ имѣвшіяся доселѣ опредѣленія вре
мен* вращенія и сдѣлалъ ряд* новых* опредѣленій, пользуясь 
наблюденіями и рисунками Кассини, Гершеля, Шрётера, Мед-
лера, Лозе, Шмндта, Кнобеля, Бредихина, Трувло и дру
гихъ; такимъ образомъ получилось болѣе 100 угловыхъ скоростей, 
для которыхъ, по большей части, извѣстны соотвѣтственныя іови-
граФическія широты. Найденныя времена вращенія авторъ разде
ли лъ на групы для поясовъ отъ 5° до 5°. Изъ разсмотрѣнія ихъ 
оказалось, что на поверхности Юпитера въ значительномъ числѣ 
преобладаютъ два времени вращенія: 1) 9 чае. 51 мин. и 2) 9 час. 
55,5 мин. (въ круглыхъ числах*). Времена эти распредѣлены не 
случайно: въ поясѣ отъ 0° до 5° (въ обоихъ полушаріяхъ) встре
чаются почти исключительно первыя; въ поясѣ отъ 5° до 10° 
встрѣчаются оба времени, но безъ переходныхъ ступеней; на 
остальной части поверхности встрѣчаются лишь вторыя времена 
враіценія. Полоса съ малыми временами вращенія нѣсколько неси-
метрична относительно экватора и отодвинута въ сѣверное полу-
шаріе. По найденному распредѣленію можно заключить, что вся 
поверхность Юпитера, кромѣ узкаго пояса въ 10° у экватора, вра
щается съ одною и тою же скоростью въ 9 ч. 55,5 м. У экватора, 
въ впдѣ потока, матерія вращается въ 9 ч. 51 м. 

Такому заключенію оказывают* весьма сильную поддержку ри
сунки Юпитера, сдѣланные въ прошломъ году Килеромъ при по
мощи 36-ти дюймоваго рефрактора Обсерваторіи Лика. 

Объясненіе изложенныхъ Фактовъ одними внутренними проце-
сами авторъ полагаетъ невозможным*; скорѣе всего причину пхъ 
слѣдуетъ искать въ теплотѣ, получаемой планетою отъ солнца. 

Если разсматрпвать карту пасатныхъ вѣтровъ въ экваторіаль-
ной полосѣ на землѣ, то надъ океаномъ направленіе ихъ представ
ляется мало отклоненным* отъ паралели. На землѣ густыя облака 
преимущественно образуются въ нижнихъ слояхъ атмосферы, и 
наблюдатель, помѣщенный внѣ земли, могъ бы заключить по нпмъ, 
что экваторіальная полоса вращается медленнѣе остальной части 
поверхности. При допущеніи, что густыя облака могли бы образо
ваться и въ слояхъ автипасатовъ, — получилась бы картина, на
поминающая вращеніе Юпитера. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія, что Непремѣнным* Секрета
рем* получена отъ неизвѣстнаго лица изъ Сѣверо-Американскихъ 
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Штатовъ записка о томъ, будто это лицо разрѣшило предложенную 
Академіею задачу о природѣ рыбнаго яда.—Положено записку пе
редать на разсмотрѣніе Академика Ф. В. Овсянникова. 

Маркизъ де Колиньи, прп письме отъ 7 ноября, представилъ 
для библіотеки Академіи изданную Бельгійскою Академіею Наукъ 
брошюру о различныхъ новыхъ опытахъ, произведенныхъ г. Ко
линьи.—Положено брошюру эту передать во II Отдѣленіе библіо-
теки, а за доставленіе ея благодарить. 

ПроФ. Коявенцъ, при циркулярномъ письмѣ отъ 25 августа, 
доставилъ для библіотеки Академіи изданный Данцигскимъ Обще
ством* Естествоиспытателей трудъ свой, подъ зяглавіемъ Mono
graphie der baltischen Bernsteinbäume. — Положено книгу передать 
во II Отдѣленіе библіотеки, а за доставленіе ея автора благодарить. 

Лаплатекій Музей въ Буэносъ-Айресѣ, препровождая описаніе 
своихъ колекцій, предлагаетъ Академіи вступить съ нимъ въ 
обмѣнъ іізданіями и предметами колекцій. — Положено препрово
дить музею описаніе Зоологическаго музея Академіи п высылать 
ему Бюлетень Академіи начиная съ I тома новой серіи. 

Членъ-кореспондентъ Академіи В. И. Мёллеръ, при письмѣотъ 
26 мин. октября, препроводил* для библіотеки Академіи отчетъ о 
дѣятельности ввѣреннаго ему Управленія Горного частью на Кав
казе за 1889 г. и IV книгу Матеріаловъ для геологіп Кавказа.— 
Положено благодарить г. Мёллера именем* Академіи за доставле
ние вышеозначенных* книг*, которыя и передать в* I Отделеніе 
библіотеки. 

Академик* Л. И. Шренкъ довел* до сведенія Отделенія, что 
музеем* по Антропологіи п ЭтнограФІи въ теченіе последнихъ двухъ 
мъсяцевъ получены въ даръ следующіе предметы: 

1) Отъ учителя Квирильскаго нормальнаго училища ѲеоФила 
Іесеевича Хускивадзе—колекція моделей сельскохозяйственных* 
орудій, употребляемых* земледельцами Шорапанскаго уезда Ку
таисской губерніи, съ обозначением* их* грузинекихъ названій. 
Колекція состоит* азъ 28 предметовъ и получена при письме отъ 
Консерватора Зоологическаго музея Герценштейна, объясняю-
щемъ употребленіе разныхъ орудій. 

2) Отъ хранителя Императорскаго Эрмитажа Алексея Констан
тиновича Маркова — цепь, вырезанная изъ одного куска дерева, 
и состоящая изъ 140 звеньев*, кроме цепеобразной ручки работа 
Бурятекаго пастуха Оренбургской губерніи, — обычное местное 
произведете. 
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3) Отъ доктора Александра Александровича Бунге —модель 
двухлючной Алеутской байдарки со всѣми принадлежностями. 

4) Отъ русскаго консула въ Ургѣ Якова ПарФентьевича Шиш-
марева— два ламайскихъ бурхана, сдѣланные въ названномъ 
городѣ Монголіи, порядочной величины и замѣчательной от-
дѣлки.—Положено благодарить гг.Хускивадзе, Маркова, Бунге 
и Шншмарева именемъ Академіи за ихъ цѣнныя приношенія. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія, что со времени послѣдняго 
его засѣданія отпечатать и выпущенъ въ свѣтъ выпускъ IV тома 
I Бюлетеня новой серіи (XXXIII). 

ЗДСВДАНІЕ 20 НОЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Г. Министръ Путей Сообщенія, письмомъ отъ 16 сего ноября, 
увѣдомляетъ о полученіи одобреннаго КонФеренціею Академіи 
доклада комисіи, разсматривавшей труды г. Малешевскаго, и 
просить передать его признательность Академикамъ В. Г. Им-
шенецкому и А. А. Маркову, приложившимъ много труда къ 
разсмотрѣнію сочиненія г. Малешевскаго, долженствующаго лечь 
въ основу обезпеченія многочисленнаго состава елужащихъ на рус-
скихъ желѣзныхъ дорогахъ. 

Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ для библіотеки Акаде-
міи отъ имени инженера Эм. Швёрера отдѣльный оттискъ его 
статьи, напечатанной въ Revue Scientifique подъ заглавіемъ Leg 
interférences électriques et la doctrine de G. A. Hirn.—Положено бро
шюру передать въ библиотеку, а Академика Вильда просить благо
дарить г. Швёрера отъ имени Академіи за этотъ знакъ вниманія. 

Тотъ же Академикъ довелъ до свѣдѣнія Отдѣленія, что Депар-
таментъ Окладныхъ Сборовъ Министерства Финансовъ обращался 
недавно въ Главную Физическую Обсерваторію съ просьбою из-
слѣдовать исключительныя атмосферный условія, господствовавшія 
нынѣшнею весною и лѣтомъ въ Европейской Россіи. Г. Бергмант» 
согласился, при содѣйствіи нѣсколькихъ вычислителей, выполнять 
эту работу въ свободное отъ занятій въ Обсерваторіи время. Такъ 
какъ г. Вильдъ полагалъ полезнымъ ознакомить читающую пуб
лику съ интересными результатами этого изслѣдованія, то, зару
чившись согласіемъ Министерства Финансовъ, онъ предложил* 
г. Бергману изготовить соответствующую статью и для Метеоро-
логическаго Сборника. Представляя нынѣ Отдѣленію статью 
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г. Р. Бергмана, озаглавленную: lieber die Abweichungen der Tem
peraturen und Niederschlagsmengen im europäischen Russland von 
ihren Normalwerthen teährend des Frühlings und Sommers 1890, Ака
демикъ Вильдъ предложнлъ напечатать ее въ Repertorium für 
Meteorologie. 

Изъ изслѣдованія г. Бергмана видно прежде всегозамѣчатель-
ноесовпаденіе областей слишкомъ высокой температуры противънор
мальной съ областями засухи, т. е. усматривается большой недостатокъ 
атмосФерныхъ осадковъ въ іюлѣ и особенно въ августѣ мѣсяцѣ, 
равно какъ и наблюдавшееся въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ на востокѣ 
Росеіи количество осадковъ, значительно превышающее нормаль
ное, и совпадающее съ областью температуры ниже нормальной. Раз-
сматривая поочередно, одну за другою, всѣ составленныя г. Берг-
маномъ карты, замѣчаемъ весьма интересное передвиженіе об
ласти температуры, превышающей нормальную, съ юго-востока въ 
мартѣ мѣсяцѣ къ сѣверо-западу въ маѣ, затѣмъ обратное движеніе 
ея къ востоку въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ и наконецъ перемѣщеніе 
этой области къ юго-западу въ августѣ. Самая значительная поло
жительная аномалія температуры наблюдалась въ мартѣ мѣсяцѣ 
около гор. Самары. 

Засуха, т. е. недостатокъ въ осадкахъ, наблюдавшаяся на про-
странствѣ Царства Польскаго въ мартѣ мѣсяцѣ, распространилась 
оттуда въ апрѣлѣ и маѣ къ юго-востоку и востоку, обнимая вігЬ-
стѣ съ тѣмъ н центральный губерніи. Засуху въ центральныхъ 
губерніяхъ и на юго-западѣ смѣнили потомъ обильные дожди 
(превышающіе на 65 мм. нормальное количество осадковъ), что в 
спасло посѣвы. Бъ іюлѣмѣсяцѣ дожди сосредоточиваются на западѣ 
и сѣверо-западѣ, засуха же господствуетъ опять въ восточныхъ 
губерш'яхъ до центра Роесіи и въ августе мѣсяцѣ наблюдается на 
юго-западѣ и во всей центральной области Европейской Россіи. 

Академикъ Г. И. Вильдъ довелъ до свѣдѣнія Отдѣленія, что въ 
концѣ 1889 года Главная Физическая Обсерваторія ввела, въ вид-Ь. 
опыта, на подвѣдомственныхъ ей метеорологическихъ станціяхъ, 
наблюденія надъ снѣжнымъ покровомъ, главяьшъ образомъ въ 
виду практическаго значенія этихъ данныхъ, причемъ на первое 
время измѣренія глубины снѣга не введены въ програму наблюдений. 
На основаніи болыпаго числа полученныхъ наблюденій, г. Бергъ 
произвелъ первую обработку этого элемента для Европейской Poe
tin и полученные результаты изложилъ въ статьѣ: Наблюденія 
надъ снѣжнымъ покровомъ въ Европейской Россіи за первую половину 
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1890 года, которую Ак. Вильдъ и представилъ для напечатанія въ 
Метеорологическом!, Сборникѣ. По предварительной тщательной 
критикѣ матеріала, г. Бергомъ были составлены синоптическія 
карты этого элемента, показавшія распространеніе снѣжнаго покрова 
въ разныя эпохи, причемъ оказалось возможным* вообще обстоя
тельно прослѣдить постепенный измѣненія сплошного покрова по 
мѣстностямъ и по времени. Въ виду этого на одну карту нанесены 
границы покрова, соотвѣтствующія началу и половинѣ каждаго 
мѣсяца, съ января до апрѣля. Сверхъ того г. Бергъ составил* 
сводную таблицу съ числами дней сплошного покрова по-полумѣ-
сячно. Въ связи съ этою таблицею раземотрѣны со всею подроб
ностью важнѣйшія перемѣны въ границахъ сплошного покрова и 
оголенный отъ снѣга мѣстноети посреди области снѣжнаго покрова. 
При этом* оказалось, что освобожденіе земной поверхности отъ 
снѣжнаго покрова и наступленіе весны совершалось постепенно, 
соответственно съ широтою и континентальным* положеніемъ 
мѣста, но при этом* замѣчались и мѣстныя уклоненія, соответ
ственно съ ходом* погоды. 

Интересные результаты, полученные изъ этихъ наблюденій, 
произведенных* въ виде опыта, побудили Главную Физическую 
Обсерваторію сделать шагъ впередъ въ этомъ направлсніи, п съ 
начала зимы 1890—1891 гг., ввести на станціяхъ въ обычную 
норму наблюденій ежедневный измеренія глубины снежнаго по
крова; эти данныя, несмотря на свойственныя имъ погрешности, 
представляютъ все-же значительный интересъ, и послужатъ въ 
будущемъ для более подробнаго и точнаго ознакомленія съ этимъ 
элементомъ по отношению къ практическим* целямъ. 

Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ для помещенія въ Мемуа-
рахъАкадеміи свою статью: Inductions-Inclinatorium neuer Construction 
und Bestimmung der absoluten Inclination damit in Paicloivsi, а для 
напечатанія въ Бюлетене Академіи Наукъ свою заметку: Nou
veaux faits sur la relation entre la variation du magnétisme terrestre 
et les phénomènes sur le soleil. 

Академикъ A. П. Карпинскій представилъ для нанечатанія 
въ Бюлетене Академіи свою статью Zur Ammoneen-Fauna der 
Artimk-Stufe, представляющую результаты обработки палеонтоло-
гическаго матеріала, доставленнаго проФесоромъ Казанскаго уни
верситета А. А. Штукенбергояъ и горным* ииженеромъЕ. С. Фе
доровыми Матеріалъ этотъ даетъ возможность, относительно 
развитія нѣкоторыхъ видов* аммоней, описанных* въ монограФІи 
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Ак. Карпинскаго, составляющей 2-ой вып. X X X V I I т . Мемуаровъ 
Академіи, сдѣлать существенный дополненія, подтверждающая вы
воды, приведенные въ упомянутой монограФІи. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія, что со времени послѣдняго 
его засѣданія отпечатаны и выпущены въ свѣтъ слѣдующія со-
чиненія: А. Шенрокъ, Опеціалъное изслѣдованіе гроз* въ Россіи за 
1888 годъ (съ одной картою), въ приложеніп къ 64 тому Запи-
сокъ Академіи подъ № 2 , и Б. Керсновскій, О предсказанін наи
меньшей температуры ночи по дневнымъ наблюденія.чъ для Астра
хани, Елисаветграда и Варшавы (съ одной табл. кривыхъ), въ 
приложеніи къ тому-же тому Записокъ Академіи подъ № 3. 

Горный Департаментъ, при отношеніи отъ 5 сего ноября, пре-
проводилъ для библіотеки Академіи экземпляръ изданнаго, съ по-
собіемъ отъ горнаго вѣдомства, нѣмецко-русскаго словаря, состав-
леннаго горн, инженеромъ В. В. Бекомъ. — Положено книгу пе
редать въ I Отдѣленіе библіотеки, а за доставленіе ея благода
рить Департаментъ. 

Академики Ѳ.Б. Шмидтъ и А. А. Штраухъ доведи до свѣдѣ-
нія Отдѣленія, что Общество Естествоиспытателей въ Ригѣ избрало 
ихъ въ Почетные свои члены. 

ЗАСѢДАНІЕ 4 ДЕКАБРЯ 1890 ГОДА. 

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, отношеніемъ отъ 30 мин. 
ноября, увѣдомилъ, что Государственный Совѣтъ, въ Дспарта-
ментѣ Государственной Экономіп и въ Общемъ Собраніи, раз-
смотрѣвъ представленіе Министерства Народнаго Просвѣщенія 
объ учрежденіи должности Лаборанта при Лабораторіи по анатоміи 
и ФИЗІОЛОГІИ растеній Императорской Академіи Наукъ, мнѣніемъ 
положилъ: учредить при Лабораторіи по анатоміи и ФИЗІОЛОГІИ рас-
теній Императорской Академіи Наукъ должность Лаборанта, съ при-
своеніемъ сей должности IX класса по чинопроизводству, IX раз
ряда по шитью на мундирѣ, оклада содержанія въ 1200 руб. въ 
годъ (въ томъ числѣ: 700 руб. жалованья, 350 руб. столовыхъ и 
150 руб. квартирныхъ) и пенсіонныхъ правъ и преимуществъ, пре-
доставленныхъ другимъ Лаборантамъ ученыхъ учрежденій упомя
нутой Академіи. Государь Императоръ такое мнѣніе Государствен-
наго Совѣта въ 19 день сего ноября Высочайше утвердить со-
изволилъ и поведѣлъ исполнить. 

Академикъ Ѳ. Ѳ. Бейльштейнъ представать записку о произ-
веденныхъ имъ, вмѣстѣ съ г. Р. Лютеромъ, работахъ для отдѣле-
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нія окиси желѣза отъ глинозема по новому способу. Способъ этотъ 
основанъ на различной растворимости въ водѣ основныхъ азотно-
кислыхъ солей, получаемыхъ при выпариваніи раствора глинозема н 
окиси желѣза въ азотной кислотѣ на водяной банѣ. — Эта за
писка будетъ напечатана въ Бюлетенѣ Академіи п въ Mélanges 
physiques et chimiques tirés du Bulletin. 

Академикъ H. H. Бекетовъ представилъ записку о пропзве-
денныхъ имъ опытахъ надъ горѣніемъ сырыхъ и сухпхъ смѣсеіі 
окиси углерода и кислорода въ объясненіе явленія, открытаго Д и ксо-
номъ о необходимости участія паровъ воды въ распространенін 
горѣнія на основаніи принципа болѣе легкой разложимости сое-
диненій атомовъ различнаго вѣса, чѣмъ частпцъ состоящихъ пзъ 
атомовъ близкихъ или одинаковыхъ по своему вѣсу. — Положено 
записку эту напечатать въБюлетенѣ Академіи и въ Mélanges phy
siques et chimiques tirés du Bulletin. 

Академикъ В. Гр. Имшенецкій представилъ и прочелъ за
писку объ Интегрировании линейныхъ однородныхъ уравненій посред-
етвомъ частныхъ рѣгиенгй друіихъ уравнены тою же вида и порядка 
равного или меньшаго. Когда нельзя достичь полнаго пнтегрирова-
нія даннаго диФФеренціальнаго лннейнаго уравненія посредствомъ 
отысканія достаточнаго чиела различныхъ частныхъ его рѣшеній, 
тогда остается еще другое средство рѣшенія этой задачи, состоя
щее въ розысканіи интегрпрующпхъ множителей даннаго уравне-
нія. Для этой цѣли можетъ служить, какъ извѣстно, другое ДИФ-
Ференціальное уравненіе, такого же общаго вида и порядка какъ 
данное, каждое частное рѣшеніе котораго есть интегрирующій 
множитель даннаго уравневія. Это вспомогательное уравтніе (l'équa
tion adjointe) было выведено еще Лагранжемъ. Само собою по
нятно, поэтому, какъ важно, если только возможно, увеличеніе числа 
такого рода вспомогательныхъ уравнений. Цѣль представленваго 
г. Имшенецкимъ пзслѣдованія п состоитъ въ доказательствѣ 
того, что вспомогательныхъ уравненій, вполнѣ аналогичныхъ 
Лагранжеву и тѣсно съ нимъ связанныхъ, существуетъ столько-же, 
включая сюда и Лагранжево уравненіе, сколько единицъ въ 
показателѣ порядка уравненія. 

Показавъ простѣйшій, по его мнѣнію, способъ вывода изъ дан
наго уравненія всѣхъ его вспомогательныхъ, В. Г. Имшенецкій 
останавливается на выясненіи полной аналогіи между ними и 
Лагранжсвымъ уравненіемъ, состоящей въ слѣдующемъ: 

1) Всякое частное рѣшеніе каждаго изъ и—1 новыхъ вспомо-
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гательныхъ уравненій доставляетъ интегрирующій множитель дан-
наго уравненія, но не непосредственно какъ Лагранжево урав-
неніе, а въ видѣ линейнаго однороднаго выраженія относительно 
разсматряваемаго частнаго рѣшенія и его производныхъ не выше 
(и—1)-го порядка. 

2) Упомянутыя п — 1 вспомогательныхъ уравненій, подобно 
Лагранжеву уравненію, имѣютъ свойство взаимности съ данньшъ 
уравненіемъ, состоящее въ томъ, что если мы примешь tn-ное 
(ш=2, 3,.. . и) вспомогательное за первоначальное или данное, то 
въ соответствующей этому послѣднему групѣ и вспомогательныхъ 
уравненій должно появиться, какъ ш-ное вспомогательное, то 
уравненіе, которое первоначально разслатривалось какъ данное. 

Такъ какъ легко доказать, что, зная общій интегралъ даннаго 
линейнаго однороднаго уравненія, мы можемъ считать извѣстными 
общіе интегралы всѣхъего вспомогательныхъ уравненій; то отсюда, 
на основаніи свойства взаимности, получается гораздо болѣе важное, 
такъ сказать, обратное заключеніе, что изъ общаго интеграла одного 
изъ вспомогательныхъ уравненііі всегда можно получить общій 
интегралъ даннаго уравненія. 

Записка Акад. В. Г. Имшенецкаго будетъ напечатана въ За-
ппскахъ Академіи. 

Академики Ѳ. Б. Шмидтъ и А. П. Карпинскій представили для 
напечатанія въ Бюлетенѣ Академіи статью д-ра К. Д. Хрущова 
Vorläufige Mittheilung über die von Herrn Lopatin an der Steinigen 
Tunguska gesammelten Gesteine. Статья эта содержитъ в ь себѣ изло-
женіе главныхъ результатовъ обработки принадлежащей Академіи 
петрографической колекціи съ р. Подкаменной Тунгузки. Развития 
здѣсь разнообразныя въ структурномъ отношеніи плагіоклазово-
авгитовыя породы, имѣя очень древній геологичеекій возрастъ, 
являются весьма сходными съ типическими базальтами. Г. Хру
щев ъ описываетъ ихъ подъ старинныяъ названіемъ траппа. Тща
тельный микроскопическія изслѣдованія автора, при помощи новѣй-
шихъ методовъ, получаютъ особенный интересъ въ виду обшир-
наго распространенія разсматрнваемыхъ породъ въ Сибири и частью 
на сѣверѣ Европейской Россіи. 

Академикъ Г. И . Впльдъ представилъ для напечатанія въ 
Repertorium für Meteorologie статью инспектора метеорологпческпхъ 
станцін г. Шёнрока: Untersuchung der Hochwasser in St.-Petersburg, 
1878—1890. Но поводу послѣдняго наводненія въ августЬ сего года, 
прпнссшаго значительные убытки населенію С.-Петербурга, съ нѣко-

7* 
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торыхъ сторонъ заявлено было желаніе, чтобы Обсерваторія взяла 
на себя предупреждать жителей города о наводненіяхъ. Въ виду 
этого Директоръ Обсерваторіи поручилъ г.Шёнроку изслѣдовать 
это явленіе, выяснить причины, вызываюіція его, и вмѣстѣ, съ 
тѣмъ опредѣлить возможность предсказанія его. 

Авторъ разсмотрѣлъ, на основаніи записей нашего лимниграфа, 
всѣ высокія поднятія воды въ Невѣ за періодъ съ 1878 года до 
настоящаго времени. Сопоставляя 33 бывшихъ случая высокаго 
уровня воды съ записями нашего анемографа, съ наблгоденіями 
надъ вѣтрами на приморскпхъ станціяхъ Финскаго Залива и Бал-
тійскаго моря и съ нашими синоптическими картами, авторъ нахо
дить, что собственно наводненія происходятъ у насъ всегда вслѣд 
ствіе очень сильныхъ западныхъ бурь на всемъ Финскомъ Заливѣ, 
вызываемыхъ циклонами, которые проходятъ сѣвернѣе С.-Петер
бурга, и что въ этихъ случаяхъ поднятіе воды распространяется 
далеко на западъ. 

На этомъ основаніи заблаговременное предсказаніе наводненій 
въ общихъ чертахъ оказывается вполнѣ возможнымъ. Но такъ какъ 
изъ трехсрочныхъ наблюденій рѣдко возможно точно прослѣдить 
всѣ измѣненія вѣтровъ и уровня воды на западныхъ станціяхъ, то 
автору и не удалось опредѣлить точный законъ зависимости измѣ-
неній уровня воды на Финскомъ Заливѣ отъ господствующихъ 
тамъ вѣтровъ. Вслѣдствіе этого пока только въ рѣдкихъ случаяхъ 
возможно будетъ давать болѣе обстоятельный предсказанія навод-
неній, съ сообщеніемъ о вѣроятной наибольшей высотѣ воды и о 
времени наступленія наивысшаго стоянія. Выводы, къ которым* 
приходить г. Шёнрокъ, позволяють, во всякомъ случаѣ, заклю
чить, что съ расширеніемъ програмы наблюденій нѣкоторыхъ при
морскпхъ станцій, изелѣдованіе этого новаго и болѣе обширнаго 
матеріала приведет* къ точному опредѣленію упомянутаго закона, и 
что, кромѣ того, эти дополнительный наблюденія весьма существенно 
помогут* улучшенію предсказаній. Авторъ поэтому предлагает* уста
новить лимниграфы и анемографы у Нарвскаго Маяка, въ Ревелѣ и 
въ Выборгѣ, и также анемограФЪ въ Ганга, гдѣ уже имѣется лимни
граф*, и независимо от* этого на прочих* станціяхъ въ Финскомъ 
Заливѣ ввести учащенный наблюденія вѣтра и уровня воды. 

Къ работѣ приложены карта путей и положеній всѣхъ цикло
нов*, вызывавших* сильное поднятіе воды въ Невѣ, и таблица кри-
выхъ, относящихся къ наводневіямъ этого года, которыя весьма 
способствуют* изученію этого явленія и ясности изложенія. 
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Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ статью К. Годмана, оза
главленную: lieber den täglichen Gang der Temperatur und Feuchtigkeit 
in Pawloivsh an heiteren und trüben Tagen, для напечатанія въ 
Repertorium für Meteorologie. Въ этой статьѣ авторъ поставилъ 
себѣ задачею изслѣдовать прежде всего суточный ходъ темпера
туры въ Павловскѣ не только, какъ это дѣлается обыкновенно, по 
среднимъ величинамъ за каждые сутки въ мѣсяцѣ, но и отдѣльно 
въ ясные и въ пасмурные дни, a затѣмъ опредѣлить характери-
стическія ихъ особенности. Полученные результаты, въ главныхъ 
чертахъ вполнѣ соотвѣтствуютъ результатамъ г. Рыкачева, най-
деннымъ въ 1873 г. при подобномъ изслѣдованіи такихъ же 
условій въ С.-Петербургѣ. Статья г. Годмана дополняетъ изслѣ-
дованіе г. Рыкачева въ томъ отношеніи, что г. Годманъ разли-
чилъ пасмурные дни съ осадками и безъ нихъ, а также имѣлъ 
возможность, на основаніи записей геліограФа, т. е. прибора, реги-
стрирующаго продолжительность солнечнаго сіянія, болѣе точно 
опредѣлить пасмурные и ясные дни. 

Совершенно ново въ статьѣ г. Годмана пзслѣдованіе суточнаго 
хода какъ относительной, такъ и абсолютной влажности воздуха въ 
ясные в пасмурные дни. Извѣстный сѣдлообразный изгибъ кривой 
суточнаго хода абсолютной влажности около полуденныхъ часовъ 
въ лѣтніе мѣсяцы для невполнѣ приморскихъ мѣетностей совершен
но объясняется соотвѣтствующими особенностями ясныхъ и пасмур-
ныхъ дней въ данное время года, при чемъ появленіе этого изгиба, 
какъ слѣдствія восходящаго теченія воздуха, доказано вполнѣ на
глядно. Въ виду этого результата, равно какъ и по причпнѣ до
казательства характеристическихъ особенностей пасмурныхъ дней 
съ осадками и безъ нихъ, статья г. Годмана, рядомъ съ мѣст-
нымъ ея значеніемъ для изслѣдованія климата г. Павловска, прі-
обрѣтаетъ выдающееся значеніе для изученія клиаатическихъ усло-
вій вообще. 

Г. В. Б ер в и представилъ, при письмѣ отъ 20 сентября сего года, 
рукописную записку по ФИЛОСОФІИ природы, подъ заглавіемъ: Осно-
воначала срганическаю развитія. — Положено передать ее вмѣстѣ съ 
письмомъ г. Берви, на разсмотрѣніе Академика А. С. Фаминцына. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія, что со времени послѣдняго 
его засѣданія отпечатаны и выпущены въ свѣтъ: Г. И. Вильда 
Новый анемоірафъ и анемосктъ п того же автора Омброірафъ и 
атмтрафъ (въ приложеніи къ т. 64 Записокъ Импер. Акад. Наукъ 
подъ №Лв 4 и 5). 
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ЗАСѢДАНІЕ 18 ДЕКАБРЯ 1890 ГОДА. 

Академикъ Л. И. Шренкъ представилъ приготовленный къ 
печати второй томъ своего труда Обь инородцахъ Амурскаго края. 
Первый томъ этого сочиненія содержитъ географическую, исто
рическую и антропо-этнологическую части его. Представляемый 
нынѣ второй томъ — чисто этнограФііческаго содержанія. Пред-
метомъ его служить именно внѣшній быть названныхъ ино-
родцевъ; здѣсь разсматриваются: положеніе и устройство лѣтнихъ 
и зимнихъ <селеній и жилищъ, пища, одежда, украшенія, способы 
лѣтняго и зимняго передвиженія, источники и средства существо-
ванія, какъ-то рыбный, тюленій, бѣлушій и охотнпчій промыслы 
и, наконецъ, торговый сношенія этихъ инородцевъ, какъ между со
бою, такъ и со смежными культурными народами—Китайцами, Япон
цами и Русскими. Къ этому тому будутъ приложены 37 таблицъ 
съ рисунками; кромѣ того въ тексте будетъ помѣщено нѣсколько 
политипажей. 

Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ двѣ статьи для папеча-
танія въ Repertormm für Meteorologie. Въ первой пзъ нпхъ, оза
главленной: Vergleich der Klimate von Pawlowsk, St. Petersburg und 
Kronstadt, г. Бергштресеръ сопоставить десятплѣтнія наблю-
денія (1878—1887 гг.) этихъ трехъ пунктовъ съ цѣлью разрѣшить 
вопросъ, замѣтенъ-ли даже на такомъ сравнительно небольшомъ 
пространстве переходъ отъ морскаго климата къ континентальному. 
Автору действительно удалось доказать еуіцествованіе такого пе
рехода, преимущественно при сравненіи данныхъ о температуре а 
влажности, который показываютъ, что отъ Кронштадта къ Пав
ловску вліяніе моря постепенно уменьшается. Кроме того заметно, 
что зимою, когда Кронштадтъ окруженъ льдомъ, онъ приближается 
къ континевтальнымъ условіямъ, такъ что въ январе и Феврале 
месяцахъ климатъ его менее отличается отъ Петербургскаго, чемъ 
въ прочіе холодные месяцы. 

Во второй статье.- Ueber den Einfluss der Temperatur des Queek-
süberfadens bei Maximum-Thermometern und feuchten Psyckrometer-
Thermometern г. Лейстъ обращает* внвманіе на то обстоятель
ство, что, при весьма высоквхъ температурах* въ максимумъ-тер-
мометрахъ у шарика отделяется длинный столбик* ртути, который 
во время отсчета можетъ имѣть совершенно иную температуру, чем* 
какую онъ ижветъ у мѣста отдѣленія, точно такъ же, какъ и стол
бик* ртути въ смочевномъ термометре, гдѣ охлаждается только 
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одинъ шарик ь; отъ этого въ показаніяхъ этихъ термометровъ мо-
гутъ происходить погрѣшяости, который превосходятт. допускае
мый при метсорологическихъ наблюденіяхъ предѣлъ иогрѣшностей 
въ0°,1. Г. Лейстъ вычислплъ величину соотвѣтствующей поправки 
для большаго числа случаевъ и опредѣлилъ ее эмпирически по
мощью надлежащего пзслѣдованія. 

Представлена при ппсьмѣ отъ 1 сего декабря, рукописная за
писка О. А. Пергамента, подъ заглавіемъ Историческое обоз}т-
ніе методовь опредіъленія наклоненія, вертикальной слагающей земнаго 
магнетизма и варіацій этихъ э.іементовъ. — Положено передать ее 
на разсмотрѣніе Академиковъ Г. И. Впльда и А. В. Гадолина. 

Тит. сов. Вольхинъ, при письмѣ отъ 4декабря, препроводилъ 
на разсмотрѣніе Академіи записку О началъномъ квааратѣ въ на-
туралъныхъ ею еОинииахъ.—Положено передать ее для разсмотрѣнія 
Академику В. Гр. Имшенецкому. 

Академикъ Л. И. Шренкъ представилъ о томъ, что въ Музеѣ 
по Антропологіи H ЭтнограФІи имѣется краткая опись разныхъ 
этнографическпхъ предметовъ, собранныхъ еще въ началѣ ны-
нѣшняго столѣтія русскими мореходцами въ кругосвѣтныхъ пла-
ваніяхъ и переданныхъ Академіи въ 1826 г. изъ бывшаго въ то 
время Адмиралтейскаго Департамента. Эти предметы, составляющіе 
нынѣ высокоцѣнпмыя рѣдкости, служатъ украшеніемъ Академи-
ческаго вновь устроеннаго музея. Безъ сомнѣнія они пріобрѣтутъ 
еще большее значеніе, если приведено будетъ въ извѣстность, 
кѣмъ п когда именно^ они привезены изъ попменованныхь въ 
описи странъ. Добыть же эти свѣдѣнія представляется возмож-
нымъ лишь посредствомъ осмотра хранящихся въархивѣ Главнаго 
Морскаго штаба дѣлъ бывшаго Адмиралтейскаго Департамента. 
Поэтому Академикъ Шренкъ ходатайствовалъ о томъ, не най-
детъ лп Академія возможным!, обратиться къ начальнику Глав
наго Морскаго штаба, съ .просьбою дозволить ученому хранителю 
Музея по Антропологіи и ЭтнограФІи осмотрѣть дѣла бывшаго 
Адмиралтейскаго Департамента, для извлечеяія изъ нихъ потреб-
ныхъ для музея свѣдѣній. — Одобрено. 

Академпки Ѳ. Б. Шмидтъ и А. П. Карпинскій представили 
съ одобреніемъ для напечатанія въБюлетенѣ статью д-ра К. Д. Х р у 
щева Ueber ein neues aussereuropäisches Leucügestein. Описывае
мая въ ней горная порода, найденпая горн. инж. Лопатинымъ 
на Подкаменной Тунгузкѣ, относится къ Фонолитамъ и составляетъ 
первый случай нахожденія лейцита съ одной стороны въ Россіи, а 
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съ другой — на материкѣ Азіи. Указываемая г. Хрущовымъ по
рода, быть можетъ, представится еще болѣе замѣчательною въ 
научномъ отношеніи, если возрастъ ея окажется, какъ можно ду
мать, палеозойскимъ. 

Академикъ А. О. Ковалевскій читалъ записку слѣдующаго 
содержанія: «Занимаясь, въ послѣдніе годы, изслѣдованіемъ орга-
новъ выдѣленія у безпозвоночныхъ животныхъ, о чемъ я уже на-
печаталъ рядъ предварительныхъ сообщеній, я собралъ въ прога-
ломъ году, въ Неаполѣ, большую колекцію, касающуюся этого во
проса и которая хранится въ Новороссійскомъ университете; кромѣ 
того, изслѣдованія въ томъ же направленіи производятся мною и 
надъ многими безпозвоночными, водящимися въ Черномъ морѣ. По
сему покорнѣйше прошу Физико-Математическое Отдѣленіе коман
дировать меня на югъ Россіи, въ Херсонскую и Таврическую губерніи 
п Закавказскій край, для зоологи ческихъ изслѣдованій. Что касается 
срока моей командировки, то я просилъ бы разрѣшенія остаться 
на югѣ Россіи до будущаго учебнаго года, т. е. до сентября ме
сяца 1891 года, причемъ я буду всегда готовъ исполнять всѣ по-
рученія Академіи, какія Отдѣленію угодно будетъ на меня возло
жить». — Одобрено и положено дать о семъ знать въ Комитетъ 
Правленія Академіи для дальнѣйшихъ, въ чемъ слѣдуетъ, распо-
ряженій. 

Адъюнктъ Ѳ. Дм. Плеске представилъ о томъ, что въ виду 
полученнаго отъ г. Министра Народнаго Просвѣщенія запроса объ 
участіи Академіи въ трудахъ 2-го международная орнитологиче-
скаго конгреса въ Пештѣ, было бы своевременно нынѣ же до
вести до свѣдѣнія гр. Делян о в а, что посылка делегата отъ Ака-
деміи необходима въ томъ лишь случаѣ, если существуеть пред-
положеніе учредить въ Россіи орнитологическій комитетъ и при 
немъ сѣть орнитологическихъ наблюдательныхъ станцій, согласно 
представленному отъ Академіи проекту. Если же осуществленіе 
этого проекта встрѣтитъ препятствія, то роль представителя Рос-
сіп, не исполнившей въ теченіе 5 лѣтъ постановленій 1-го между
народная орнитологическая конгреса, будетъ настолько незавидна, 
что отъ посылки таковая правпльнѣе было бы отказаться. — 
Одобрено. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія, что со времени послѣдняго 
его засѣданія отпечатаны и выпущены въ свѣтъ слѣдующія сочп-
ненія: 1) Записокъ Академіи книга II, тома 63; 2) Dr. A. Strauch. 
Bemerkungen über die Schildkrötensammlung im zoolog. Museum d. 
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Kais. Ah d. Wissensch. (JY> 2, тома 38 Мемуаровъ Академіи) 3) Ме
теорологическая Сборника выпускъ III, тола 1. 

Самарскій городской Голова, письмомъ отъ 12 мин. ноября 
на имя г. Вице-Президента Академіи, увѣдомляетъ объ учрежде
нии при мѣстной Александровской публичной библіотекѣ музея и 
ходатайствует* о снабженіи этого послѣдняго дублетами, какіе 
могли бы оказаться излишними въ принадлежащихъ Академіи ми
нералогическом*, геологическом*, палеонтологическом*, анатоми
ческом* и зоологическом* музеях*.—Положено просьбу эту по воз
можности удовлетворить. 

Томское Общество Естествоиспытателей и врачей, при отноше-
ніп отъ 20 мин. ноября, препровождаетъ I томъ пздаваемаго имъ 
Сборника своих* трудовъ и ходатайствуетъ о взапмномъ обмѣнѣ 
пзданіями. — Положено просьбу эту удовлетворить и высылать въ 
Общество Записки Академіи. 

Томскій университетъ, при отношеніи отъ 17 мин. ноября пре-
проводидъ II книжку «Университетскихъ Извѣстій» за 1890 г. 

Почетный членъ Академіи проФесоръ З а х а р ь и н * пренрово-
дплъ 4 выпуска изданныхъ имъ клиническихъ лекцій и клиниче-
скихъ замѣтокъ частью на русскомъ, частью на нѣмецкомъязыкѣ.— 
Положено книги передать въ библіотеку, а автора за доставленіе 
пхъ благодарить. 

Читаны двѣ помѣщенныя въ приложеніи къ настоящему прото
колу записки — одна за подписью Академиковъ Ф. В. Овсян
никова, Л. И. Шренка п А. А. Штрауха, а другая — А. О. Ко-
валевскаго по вопросу о передачѣ біологической станціи въ Се
вастополе въ вѣдѣніе Академіп. — Предположена эти одобрены и 
положено о семъ представить на усмотрѣніе г. Министра Народнаго 
Просвѣщенія. 

Заинека Ф. В. Овсяінкова, Л. I. Шреіка и А. А. Штрауха. 

Въ 1881 году, 13-го октября, было сдѣ.іано въ засѣданіп Фи-
зико-Математическаго Отдѣленія предложеніе объ основаніп біоло-
гпческой станціп въ Одессѣ. Это предложеніе было подписано Его 
ІЬшераторскимъВысочеетвомъ Герцогомъ Николаемъ Макеимиліано-
внчемъ Лейхтенбергскимъ, Академиками Ф.В.О вся ннпковымъ. 
Л. И. Шренкомъ п А. А. Ш т р а у х о м * Въ докладѣ говорилось о 
значеніп пзелѣдованій надъ морскими животными, о блестящихъ 
результатахъ, полученныхъ уже въ этомъ направленіи, о том*, что 
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всѣ государства устраиваютъ приморскія станціп и наконецъ о 
практической пользѣ, какую подобный станціи могутъ доставить 
государству. 

Въ 1882 году была открыта, основанная проФесоромъ С.-Пе
тербургскаго университета Н. П. Вагнеромъ біологическая стан-
ція на.Бѣломъ морѣ при Соловецкой обители. Туда С.-Петербург
ское Общество Естествоиспытателей почти ежегодно отправляетъ 
экспеднціп, благодаря которымъ сдѣлано много научныхъ наблю-
деній и свѣдѣнія наши относительно Фауны Бѣлаго моря значи
тельно разширились. Къ результатамъ бѣломорскихъ экспедицій 
относится и извѣстный трудъ Н. П. Вагнера Безпозвоночныя Бѣ-
лаго моря. 

Въ прошломъ 1889 году проФесоръ А. П. Богдановъ сдѣ-
лалъ въ Парижѣ, на международномъ зоологическомъ конгресѣ, 
докладъ, изъ котораго видно, что хотя въ Россіи и начали изслѣ-
довать и изучать морскихъ животныхъ, въ особености безпозвоноч-
ныхъ, однако вообще сдѣлано еще очень мало. Животныя, обитаю-
щія на глубинѣ морей, почти вовсе не изслѣдованы русскими уче
ными, между тѣмъ они то и представляютъ для науки самый жи
вой интересъ. Изслѣдованія подобнаго рода требуютъ большихъ 
затрать и цѣлый рядъ приспособленій, которыми ни одно русское 
ученое общество не обладаетъ. Если драгированіе на незначитель-
ныхъ глубинахъ представляетъ уже нѣкоторыя затрудненія, то эти 
затрудненія съ увеличеніемъ глубины значительно возрастаютъ. 
Морское Министерство сдѣлало попытку оказать помощь русскимъ 
ученьгаъ при ихъ изслѣдованіяхъ надъ морскими животными; ме
дицински! инспекторъ Флота докторъКудринънапалъ на счастли
вую мысль, чтобы врачи, назначаемые на суда, имѣющія отправ
ляться въ дальныя плаванія, проводили некоторое время на зооло
гической станціи въ Неаполѣ, знакомились тамъ съ морскими жи
вотными и изучали бы точнымъ образомъ новые научные способы 
сохраненія ихъ. 

Его Императорскому Высочеству, Великому Князю Генералъ-
Адмиралу Алексѣю Александровичу угодно было одобрить 
мысль д-ра Кудрина. Доктора Исаевъ и Бурцевъ, находясь въ 
дальнемъ плаваніи, изучая морскихъ животныхъ, составляютъ ко-
лекціи, часть которыхъ уже доставлена въ зоологическій музей Мо
сковскаго университета и содержит, въ себѣ не мало рѣдкихъ 
экземпляровъ. 

Въ концѣ своего доклада проф. А. П. Богдановъ сдѣлалъ 
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международному зоологическому конгресу НЕСКОЛЬКО предложений, 
которые мы приведемъ здѣсь цѣликомъ. 

«1°. Le Congrès international de Zoologie a appris avec une vive 
satisfaction les recherches de Zoologie que les médecins de la marine 
russe commencent à faire dans les mers lointaines. Il exprime le voeu 
que ces recherches soient encouragées et poursuivies activement; 

«2°. Le Congrès constate l'importance exceptionnelle que présente 
la Station Zoologique de Sébastopol, en raison de sa position sur la 
mer Noire. Il émet le désir que cette Station soit améliorée et pour
vue de tous les moyens d'action, en vue de dragages à effectuer dans 
la mer Noire; 

«3°. L'exploration de la mer Noire et particulièrement l'étude de la 
faune des profondeurs présentent un grand intérêt scientifique; 

«4°. Il est très désirable que cette exploration et cette étude 
soient entreprises sans retard, sous la direction du professeur Alexandre 
Kovalevsky; 

«5°. Le Congrès soumet ces différentes propositions à la haute 
protection et à la bienveillante attention de S. A. I. le grand-duc 
Alexis grand-amiral». 

Всѣ вышеприведенный предложенія были конгресомъ едино
гласно приняты. 

Мы имѣемъ полное основаніе надѣяться, что изученіе Чернаго 
моря, его глубины въ различныхъ мѣстахъ и въ оеобености 
около Дарданелъ, дастъ богатый научный матеріалъ. Европа ждетъ 
этихъ изслѣдованій отъ Россіи. Между тѣмъ Севастопольская біоло-
гическая станція, въ томъ впдѣ, въ какомъ она находится въ настоя
щее время, задачи этой выполнить не можетъ. Мы полагаемъ, что за
дачи эти были бы выполнимы только въ томъ случаѣ, если бы етанція 
была преобразована и поставлена въ болѣе благопріятныя мате-
ріальныя условія. Изслѣдованіе Фауны Чернаго моря особенно на зна-
чительныхъ глубинахъ, безъ всякаго сомнѣнія, поведетъ къ блиста-
тельнымъ научнымъ открытіямъ. Оно могло бы дать богатый матері-
алъ для нашего музея и послужить источникомъ ряда въ высшей сте
пени интересныхъ работъ. Глубокое всестороннее пзслѣдованіе мор
ской Фауны—задача трудная и громадная, она не по силѣ Одесскому 
университету. Затѣмъ припомнпмъ, что лицо, на которое указы-
ваетъ проф. Богдановъ и международный зоологичеекій конгресъ, 
какъ на самаго способнаго руководителя научныхъ изысканій чер
номорской Фауны, это то самое, на которое мы указывали въ 1881 
году и которое состоитъ нынѣ членомъ Императорской Академіи 
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Наукъ. Въ виду всего изложеннаго мы имѣемъ честь предложить 
обратиться къ Г. Министру Народнаго Просвѣщенія съ просьбою, 
не найдетъ ли онъ возможным* передать Севастопольскую станцію 
въ вѣдѣніе Академіи Наукъ. Необходимо добавить, что для по
стройки новой станціи имѣется подаренный Морскимъ Министер-
ствомъ участокъ земли п 8000 руб. пожертвованные частнымъ ли-
цомъ на возведете нужной постройки, такъ что вообще потребуется 
сравнительно небольшая сумма на полное ея переустройство. 

Записка А. 0. Ковалевскаго. 

Въ дополненіе къ сказанному, какъ ближе знакомый съ Фау
ною Чернаго моря, могу прибавить, что то, что уже теперь извѣстно 
о ея обптателяхъ, подтверждаетъ, что Фауна Чернаго моря довольно 
богата, а единичный глубокодонный драгированія, который были 
произведены пстекшимъ лѣтомъ г. Андруеовымъ, указываютъ 
на существованіе въ Черномъ морѣ еще очень многпхъ, въ высшей 
степени интересныхъ Формъ. 

Севастопольская біологическая станція, правильно организован
ная, будетъ служить огромнымъ подспорьемъ для естественноисто-
рическаго изученія юга Россіи. Натуралисты всей Россіи, въ 
особенности ея южныхъ учебныхъ округовъ: Одесскаго, Кіевскаго, 
Харьковскаго и даже Кавказскаго, найдутъ въ ней учрежденіе, 
гдѣ будутъ имѣть возможность приложить своп знанія къ біоло-
гическимъ нзслѣдованіямъ морскихъ животныхъ и даже позна
комиться съ новѣйшими методами изученія біологіи, какъ это 
мы видимъ на европейскихъ станціяхъ, напр. Неаполя, РОСКОФЯ, 
Тріеста и другихъ, а это значительно увеличить число русскихъ 
біологическихъ работъ и, следовательно, долю участія русскихъ 
ученыхъ въ общемъ научномъ движеніи. 

Прочное устройство біологической станціи въ Севастополѣ 
дастъ возможность, кромѣ подробнаго пзученія Чернаго моря, 
распространить изслѣдованія и на ближайшія моря; ВосФоръ, Мра
морное море, Архипелагъ могутъ быть тоже подробно изслѣдованы 
п несомнѣнно получатся интересные научные результаты. Въ эти 
моря уже не разъ проникали русскіе, преимущественно Московскіе 
зоологи, но ихъ изслѣдованія оставались отрывочными, вслѣдствіе 
крайней затруднительности организовать ихъ изъ Москвы. 

Стоить только вспомнить, какую почтенную роль играютъ рус-
скіе натуралисты въ дѣятельности европейскихъ зоологическпхъ 
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станцій, чтобы признать, что труды ихъ, приложенные къ изученію 
Чернаго и сосѣднихъ морей, принесутъ богатые плоды. 

Что касается настоящаго состоянія Севастопольской біологиче-
ской станціи, то оно таково, что на сколько нибудь успѣшную научную 
дѣятельность здѣсь нельзя расчитывать. Станція эта существуетъ 
уже около 18 лѣтъ, но вліяніе ея на изученіе Чернаго моря — 
очень незначительно. Она была основана Новороссійскомъ Обще-
ствомъ естествоиспытателей и содержалась первые годы на сред
ства Общества н небольшія пособія другихъ Обществъ, въ особен
ности Московскаго Общества Любителей еетествознанія. 

Въ 1876 году графомъ Д. А. Толстымъ, бывшимъ тогда Минп-
стромъ Народнаго Просвѣщенія, была исходатайствована сумма, въ 
1500 рублей, на содержаніе станціи и на эти средства стандія 
существуетъ послѣднія 14 лѣтъ, состоя въ завѣдываніи Ново-
россійскаго общества естествоиспытателей. Этихъ средствъ со
вершенно недостаточно и онѣ всѣ расходуются на содержаніе за-
вѣдующаго, наемъ квартиры и сторожа и едва остается около 
100 —150 рублей на книги и пособія; но благодаря тому обстоя
тельству, что первоначально ассигнованная сумма около двухъ лѣтъ 
почти не расходовалась, такъ какъ не было завѣдующаго, уда
лось собрать около 3000 р., которые всѣ пошли на устройство биб
лиотеки, которая вмѣстѣ съ выписываемыми, за послѣдніе 15 лѣтъ, 
главнѣйшими зоологическими журналами сравнительно довольно 
богата. Въ послѣднее время, т. е. въ декабрѣ прошлаго 1889 года, 
одинъ Беесарабскій помѣщикъ г. Водеско, пожертвовалъ 8000 руб
лей для постройки зданія станціп, а Морское Министерство отвело 
участокъ земли въ 400 кв. саженей, на Павловскомъ Мыскѣ для по
стройки зданія стандіи. Министерство Народнаго Проевѣщенія раз-
рѣгаило принять это пожертвованіе и построить станцію, но пожер
твованная сумма недостаточна для требуемаго біологичеекою стан-
ціею зданія съ акваріямп и приспособленіями и по существу необ
ходимо, по меньшей мѣрѣ, столько же, помимо увеличенія ежегод-
наго бюджета станціи на 1500 или 2000 рублей. Неоднократный 
ходатайства Общества естествоиспытателей предъ Министерством* 
Народнаго Нросвѣщенія оставались не удовлетворенными в я ду
маю, что только при покровнтельствѣ этому учрежденію со стороны 
Академіи, можно будетъ получить соотвѣтствующія асспгнованія. 
У меня есть основаніе думать, что пожертвованіе г. Водеско SOOOp. 
найдетъ себѣ нослѣдователей между богатыми людьми юга Россіи, 
если Севастопольская біологическая станція будетъ принята въ 
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вѣдѣніе Академіи Наукъ и подъ высокое покровительство нашего 
Августѣйшаго Президента. 

Въ заключеніе позволю себѣ упомянуть о томъ, что какъ орни-
тологическія станціи полезны для нашего сельскаго хозяйства, 
такъ и приморскія біологическія станціи могутъ быть тоже весьма 
полезны для всѣхъ отраслей морскаго хозяйства. Рыболовство, устри-
цеводство и другіе промысла могутъ получить драгоцѣнныя ука-
занія; всѣ Европейскія зоологическія станціи заняты и этими при
кладными вопросами. Неаполитанская станція, основанная перво
начально исключительно только для чисто-научныхъ біологиче-
скихъ изслѣдованіи, имѣетъ теперь Отдѣленіе для изученія мор
скаго рыбнаго промысла и получаеть на этотъ отдѣлъ большую 
субсидію отъ Итальянскаго правительства (сколько знаю, до 
30,000 Фр.). Марсельская станція и станція Араго въ Ваньюльѣ, 
тоже усиленно заняты вопросами рыболовства, точно также и 
австрійскій Тріестъ, и получаютъ значительный субсидіи отъ 
министерства сельскаго хозяйства. Благодаря дѣятельности Неа
политанской станціи въ этомъ направленіи, законодательство Италіп 
о морскихъ рыбныхъ промыслахъ значительно измѣнилось. 

Имѣя все сказанное въ виду и пользуясь уже тѣмъ, что осуще
ствлено въ смыслѣ учрежденія надлежащей станціи, т. е. библіоте-
кой, правительственной субсидіей и пожертвованною на постройку 
зданія суммою, и увеличивъ все это до сравнительно неболыпихъ раз-
мѣровъ, Академія можетъ создать учрежденіе, которому, несомненно, 
во веѣхъ отношеніяхъ предстоять будетъ прекрасная будущность. 

ОТДИЛЕШЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

сентябрь — декабрь 1890 года. 

Доведено до евѣдѣнія Отдѣленія, что съ ВЫСОЧАЙШАГО соизво-
ленія г. Миниетромъ Народнаго Просвѣщенія утверждены слѣдую-
щія правила о новой, учрежденной при Отдѣленіи русскаго языка 
и словесности преміи за лучшія драматвчеснія сочвненія: 

1) Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, послѣдовавшаго по всеподдан-
нѣйшему докладу Министра Народнаго Просвѣщешя 10 мая 1890 г., 
при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ учреждается премія за лучшія 
драматичеекія сочинеиія изъ процентовъ съ капитала въ 7.400 р., 
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завѣщаянаго на сей предметъ умершимъ въ 1886 г. поручикомъ 
войска Донского Андреемъ Кирѣевымъ. 

2) Пре.мія эта присуждается Отдбленіемъ русскаго языка и сло
весности безъ представленія подлежащихъ оцѣнкѣ сочиненій авто
рами, и притомъ лишь тогда, когда появится въ печати замеча
тельное драматическое произведете, которое Отдѣленіемъ будетъ 
признано заслуживающимъ преміи. 

3) Размѣръ одной пли большаго числа премій будетъ каждый 
разъ зависѣть отъ степени достоинства имѣющихся въ виду дра-
матическихъ пропзведеній. 

4) Въ случаѣ неприсужденія премій, нарастающіе на капиталъ 
проценты не присоединяются къ оному, а остаются въ запасѣ на 
увеличеніе размера пли числа будущихъ премій за драматическія 
сочиненія, а также на изготовленіе упоминаемой ниже, въ п. 6, ме
дали и на другіе могупдіе встрѣтпться по присужденію этихъ пре-
мій расходы. 

5) Признавъ напечатанное драматическое сочиненіе достойнымъ 
особеннаго вниманія, Отдѣленіе поручаетъ разсмотрѣніе его либо 
одному изъ членовъ своихъ, либо постороннему литератору и, по 
полученіи составленной вслѣдствіе того рецензіи, назначаетъ засѣ-
даніе при участіи одного пли нѣсколькихъ литераторовъ, не при
надлежащихъ къ числу дѣйствительныхъ членовъ Академіи Наукъ. 

6) Постороннему рецензенту можетъ быть назначаема, въ изъ-
явленіе признательности Академін, золотая пушкинская медаль, 
расходъ на изготовленіе которой покрывается изъ накопившихся 
на капиталъ процентовъ. 

7) Отчетъ о присужденіп премій поручика Кирѣева читается 
однинъ изъ членовъ Отдѣленія русскаго языка и словесности въ 
годичномъ засѣданіи ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ 29 декабря. 

8) Если бы впослѣдствіи, по указанію опыта, встретилась на
добность въ измѣненіи котораго-либо пзъ вышеизложенныхъ пра-
вилъ, то на таковое измененіе испрашивается законнымъ поряд-
комъ разрешеніе Министерства Народнаго Просвещенія, прп чемъ 
однакожъ самое назначеніе преміи не можетъ быть изменено. 

Доложено, что академикъ А. А. Куникъ доставплъ въ пользо-
ваніе Отделенія, какъ матеріалъ для Словаря, большое собраніе 
карточекъ, содержащихъ слова, который покойный академикъ К ен-
пенъ запиеывалъ при своихъ чтеніяхъ съ указаніемъ петочни-
ковъ и съ некоторыми объясненіями. По разсмотреніи этихъ кар
точекъ оказалось, что большую часть ихъ составляютъ слова об-
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ластныя или техническія, почему для труда, нынѣ занимающего 
Отдѣленіе, онѣ не представляют* значительнаго матеріала и будутъ 
полезны главнымъ образомъ при работахъ надъ Областнымъ сло
варем*, которыя равным* образом* уже в* ходу. 

Академикъ Л. Н. Майков* сообщил* о ходѣ своих* подгото
вительных* работ* поизданію сочиненій Пушкина. Благодаря лю
безности ГлаФиры Александровны и Павла Павловича Анненко
вых*, онъимѣлъ возможность ознакомиться сътѣми рукописными 
матеріалами, которые были въраспоряженіи П. В. Анненкова при 
составленіи имъ біограФІиПушкина. Въсоставъэтихъ матеріаловъ 
входятъ: нѣсколько автограФОвъ Пушкина, копіи съ нѣкоторыхъ 
писемъ его къ разнымъ лицамъ, воспоминанія о немъ В. И. Даля, 
М. И. Пущина и С. П. Шевырева и, наконецъ, собственный за-
мѣтки П. В. Анненкова и черновые наброски его біографиче-
скаго труда. Изъ автограФОвъ Пушкина наиболѣе замѣчательны 
дополнительный замѣчанія къ «Исторіи Пугачевскаго бунта», изъ 
коихъ не все до сихъ поръ было напечатано. Письма поэта, хра-
нившіяся у Анненкова въкопіяхъ, оказались изданными всѣ. Изъ 
воспоминаній о Пушкинѣ наиболѣе интересны записанный Да-
лемъ. По мнѣнію г. Майкова, онѣ заслуживают* изданія, чтб и 
одобрено. 

Читано полученное предсѣдательствующимъ во время лѣтнихъ 
вакацій изъ-за границы отъ академика А.Н.Веселовскаго письмо 
по поводу возникшего въ Отдѣленіи вопроса относительно древ-
нѣйшаго текста поэмы о Дигенисѣ, нашемъ Девгеніи. «Текстъ 
этотъ», пишет* Александр* Николаевичъ, «находится въ библіотекѣ 
Гротта-Феррата, подъ Римомъ; но я зналъ, что лѣтъ 20 тому на-
задъ проф. Мюллеръ списал* его и готовилъ къизданію. Сътѣх* 
nop* явилось два изданія поэмы (Леграна и Мильяраки) по 
двум* другим* извѣстнымъ рукописям*; гротта-Ферратскаго текста 
не трогали, ибо знали, что надъ ним* уже работал* Мюллеръ. 
Мюллера я знаю лѣтъ 20: отличный византинистъ, соиздатель съ 
Миклошичемъ Аѳонскихъ актовъ; человѣкъ скромный, провин-
ціальный нѣмецъ, лѣниво улегшійся въ обложку итальянца, онъ 

забылъ о своей работѣ, когда я заѣхалъ къ нему въ Турин* и 
сказалъ, между прочим*, что ѣду въ Grotta Ferrata посмотрѣть зна
комую ему рукопись, особенно нас* интересующую (изъ европей
ских* литератур* одна русская въ древнем* своем* періодѣ знает* 
эту поэму). Разговор* завязался: онъ вытащил* свой список*, над* 
которым* и потом* продолжал* работать, послѣ и.чданій Леграна 
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и Мильяраки; объ изданіи онъ пересталъ помышлять и охотно 
уступить его Академіи. Текстъ, изданный Леграномъ, древній, 
но съ пропусками, текетъ Мильяраки позднѣе; текстъ Гротта-
Ферраты (Мюллеровскій) — самый древній, но также съ лакунами 
(всего въ поэмѣ, помнится, тысячъ 5—6 стиховъ). Мюллеръ пред
полагает* издать текстъ такимъ образомъ: въ основу положить 
гротта-Ферратскій, пополняя его (въ скобкахъ), тамъ, гдѣ есть про-
бѣлы, по двумъ другимъ спискамъ. Этотъ сводный текстъ пойдеть 
вверху страницы; внизу, подъ строкой, подлинный текстъ гротта-
Ферратскаго списка, какъ онъ сохранился въ подлинникѣ. Предпо
лагается коротенькое введеніе къ изданію, которое будетъ напи
сано Мюллеромъ по-нѣмецки, но должно у насъ явиться въ рус-
скомъ переводѣ съ пменемъ автора». Къ этому Александръ Нико
лаевичъ присовокупплъ, что онъ, выразивъ Мюллеру согласіе на 
его предположеніе, будетъ ожидать прнсылкп обѣщаннаго текста 
и введенія. 

Академикъ X Н. Майковъ довелъ до свѣдѣнія Отдѣленія, 
что имъ приготовленъ къ печати полный текстъ записокъ А. К. 
Нартова о Петрѣ Великомъ, который до спхъ поръ не былп из
даны вполнѣ. Для этой цѣли онъ воспользовался единственно 
пзвѣстною рукописью записокъ Нартова, хранящеюся въМосков-
скомъ Публичномъ музеѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Академикъ Майковъ 
изложплъ свои замѣчанія о составѣ этого сочиненія: одна и наиболь
шая часть его заключаете въ себѣ разсказы, основанные на лич-
ныхъ наблюденіяхъ Нартова и наеообщеніяхъ нѣкоторыхъ лпцъ, 
близкихъ къ Петру; другая часть основана на печатныхъ источня-
кахъ, которые г. Майкову удалось опредѣлпть. Записки Нартова 
будутъ напечатаны съ предпсловіемъ и примѣчаніями. 

Предсѣдательствующій доложилъ, что въ маѣ текущаго года 
окончился срокъ возобновленнаго конкурса на премію за лучшее 
сочиненіе оЖуковскомъ, на которую на этотъ разъ не поступило 
ни одного изътрудовъ, означенных* въ правилах* объ этой преміп. 
Положено еще разъ возобновить конкурсъ на два года, т. е. до 
1 мая 1892 года. 

Рядомъ съ докладами и сообщеніями разнаго рода, почти въ 
каждомъ засѣданіи значительная доля времени посвящалась при-
готовительнымъ занятіямъ по новому пзданію словаря на основа-
ніп корректурныхъ лиетовъ, которые предлагались на просмотръ 
Отдѣленія редакторомъ словаря, академикомъ Я. К. Гротомъ. 

Записки И. Д. Н., т. LXIV. 8 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪДЕНІЕ. 
ЗАСѢДАНІЕ 3 ОКТЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, отношеніемъ отъ 24-го 
сентября, увѣдомилъ, что Адъюнктъ Императорской Академіп 
Наукъ, числящійся по полевой пѣшей артиллеріи генералъ-лейте-
нантъ Дубровинъ Высочайшимъ приказомъпо Министерству 
Народнаго Просвѣщенія, отъ 23-го текущаго сентября за № 13, 
утвержденъ экстраординарнымъ Академикомъ сей Академіи по 
исторіи и древностямъ Россійекимъ, съ 1-го сентября 1890 года, 
Вслѣдствіе этого приеутствующіе прнвѣтствовали г. Дубровина. 

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, приотношеніи отъ 28-го 
мин. сентября препроводилъ, на осн. 12 п. нрил. къ ст. 539, т. X, 
ч. 1 Св. Зак. Гражд., восемь древнихъ турецкихъ монетъ, найден-
ныхъ въ Бендерахъ мѣщаииномъ Семеномъ Мекшинымъ, на 
разсмотрѣніе Академіи въ томъ предположеніи, не будутъ ли эти 
монеты признаны подлежащими храненію, какъ рѣдкость. — Мо
неты эти переданы для разсмотрѣнія Академику В. В. Радлову. 

Академикъ Н. Хр. Бунге представилъ и прочелъ записку о Го-
сударственномъ счетоводствѣ и финансовой отчетности въ Анши. 
Веденіе хозяйства въ болыпомъ размѣрѣ, и въ особенности сдож-
наго, требуетъ предварительнаго составленія бюджета или рос
писи, т. е. исчисленія какъ средствъ, который предполагается упо
требить въ дѣло въ данномъ году, такъ и предстоящихъ расходовъ, 
которые должны служить для достиженія хозяйетвенныхъ цѣлей. 
Наконецъ, въ заключеніе, необходима соединенная съ контролеяъ 
отчетность относительно поступленія и расходованія суммъ. 

Особое значеніе имѣють бюджеты и ихъ исполненіе въ госу-
дарственномъ хозяйствѣ. Какъ ни проста кажется съ перваго взгляда 
задача государственнаго счетоводства и отчетности, однако на прак
тике она встрѣчаетъ много трудностей. Не всѣ доходы п расходы 
могутъ быть предусматриваемы съточностію; доходы даннаго года 
иногда поступаютъ въ предъидущемъ, иногда въ послѣдующіе 
годы, исчисленные расходы оказываются недостаточными, а иногда 
появляются новыя непредвидѣнныя потребности. Суммы, опредѣ-
ленныя на пзвѣстный предметъ въ данномъ году, расходуются 
иногда въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Все это имѣетъ своимъ 
послѣдствіеяъ то, что предположенія, составленныя на предстоя-
щій годъ, не совпадають съ исполненіемъ бюджета, другими сло
вами отчетъ по исполненіи росписи болѣе или менѣе уклоняется 
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отъ самой росписи. Между тѣмъ безъ точнаго соотвѣтствія между 
предположеніями по росписи и ея исполненіемъ правильное Финан
совое хозяйство становится невозможным*. Стремясь къдостиженію 
этой цѣли, Финансовая практика выработала цѣлый рядъ учрежде-
ній и правилъ для упорядоченія государственнаго хозяйства; но 
какъ ни значительны сдѣланныя улучшенія, однако и до настоя
щего времени государственное счетоводство представляет* суще
ственные недостатки. 

Проектируемые бюджеты въ большей части европейскихъ госу-
дарствъ почти постоянно не соотвѣтствуютъ своему исполнснію; 
счеты одного года входят* въ счеты другихъ лѣтъ; разрѣшеніе 
расходовъ сверхсмѣтныхъ не отличается надлежащею строгостію, 
и вообще стройное бюджетное хозяйство составляет* еще задачу 
будущаго. Улучшенія возможны лишь на основавін указаній своего 
и чужаго опыта. 

Въ Россіи установленіе болѣе строгаго порядка въ государ-
ственномъ счетоводствѣ и въ отчетности, предпринятое в* началѣ 
60-хъ годовъ, составляетъ великую заслугу прошлаго царство-
ванія и въ частности составителя и перваго исполнителя проек
тов* но преобразованию Государственнаго Контроля, статсъ-секре-
таря В. А. Татаринова, который нашелъ полное содѣйствіе со 
стороны тогдашняго Министра Финансов*, покойнаго графа M. X. 
Рейтерна. 

Приступая къ исполнение возложеннаго на него труда, В. А. 
Татариновъ составилъ предварительнообозрѣніегосударственной 
отчетности Вельгіи, Пруссіи и Франціи. Означенный изслѣдованія 
съ дополненіями И. И. Кауфмана напечатаны вторымъ вздавіемъ 
въ 1881—1884 годахъ. Это былъ первый капитальный вклад* по 
государственному счетоводству въ нашу литературу. Позднѣе, при 
бывшем* государственномъ контролерѣ статсъ-секретарѣ Д. M. 
Сельском* и по его порученію подобная работа была выполнена 
В. Н. Пясецкнм* относительно Италіи. 

О государственномъ счетоводствѣ Англіи у нас* доселѣ ничего 
не было издано. Читанная Академиком* H. X. Бунге записка 
пмѣетъ въ виду пополнить этотъ пробѣлъ. Англійское государ
ственное счетоводство представляетъ много своеобразнаго и хоро
шего, хотя и не всегда примѣнимаго къ порядкамъ, существую-
щимъ въ континентальной Европѣ. Мыслящій человѣкъ найдет* 
въ немъ однако не мало полезных* указанш. Особенности государ-
ственнаго счетоводства Англін заключаются главным* образом* 
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въ слѣдующемъ: въ Англіи полной росписи доходовъ и расходовъ 
на разсаотрѣніе и утвержденіе Парламента не представляется; вно
сятся только предположенія о нѣкоторыхъ налогахъ непостояннаго 
размѣра, главнымъ образомъ подоходнаго, и смѣты не устанавли-
ваемыхъ разъ навсегда расходовъ, какъ-то: военная и морская, и 
большей части расходовъ гражданскаго управленія. Всякое пред-
положеніе о расходахъ разсматривается прежде всего въ Нижней 
Палатѣ, собирающейся въ составѣ, такъ-называемыхъ, Комитета 
расходовъ, а потомъ Комитета путей и средствъ для покрытія 
расхода. Затѣмъ доклады Комитетовъ вносятся въ Нижнюю Палату, 
а по принятіи послѣднею представляются въ Верхнюю Палату. 

Порядокъ разрѣшенія расходовъ дополнительныхъ и чрезвы-
чайныхъ ничѣмъ не отличается отъ разрѣшенія расходовъ по перво-
начальнымъ смѣтамъ. Никакихъ льготныхъ сроковъ для зачисленія 
доходовъ и для производства расходовъ не полагается. Въ началѣ 
новаго бюджетнаго года, т. е. послѣ 31-го марта, Министръ Финан-
совъ произносить рѣчь, содержащую въ себѣ его предположенія и 
однѣ лишь общія валовый цифры доходовъ и расходовъ (какъ за 
прошлый годъ, такъ и за предстоящи). Въ концѣ первой или въ 
началѣ второй половины бюджетнаго года вносится въ Парламентъ 
«Актъ усвоенія» назначенныхъ на расходы сумиъ, въ который вклю
чаются всѣ расходы, уже разрѣшенные Парламентомъ по частямъ. 

Такимъ образомъ установляются Финансовый планъ (рѣчь Ми
нистра) и сводъ бюджетныхъ предположеній относительно расхо
довъ (Актъ усвоенія). Полный данныя объ исполненін бюджета 
помѣщаются въ Финансовыхъ отчетахъ за каждый истекшій годъ. 

Всѣ государственные доходы поступаютъ въ общую кассу, име
нуемую консолидированнымъ ФОНДОМЪ. ИЗЪ ЭТОГО Фонда произво
дятся отпускп суммъ, съ разрѣшенія генералъ-контролера, генералъ-
плателыіщку, п система счетоводства такова, что въ любой день 
Министръ Финансовъ можетъ получпть справку, сколько поступило 
веѣгь государственныхъ доходовъ и сколько произведено расхо
довъ до этого дня включительно. 

Статья H. X. Вунге будеть напечатана въ Запкскахъ Академіи. 
Академикъ В. В. Радловъ представилъ Отдѣленіюсоставленное 

имъ введете къ трансскрипціи Уйгурскаго памятника Кудатку-Би-
лякъ, имѣющей скоро выйти въ евѣть; въ этомъ введеніи, на ряду 
сь изсдѣдованіемъ такъ называехаго Уйгурскаго письма, Ак. Рад. 
ловъ даетъ довольно полное обозрѣніе исторіи Уйгуровъ — этого 
важнѣйшаго племени древне-восточныхътюрковъ, и въ заключеніе 
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высказываетъ подкрѣпляемое разнообразными соображеніями пред-
положеніе о вѣроятномъ тождествѣ Гунновъ съ Уйгурами. Въ виду 
значительная интереса, представляемаго настоящимъ изслѣдова-
ніемъ, положено, независимо отъ напечатанія этого введенія по-
нѣмецки, въ видѣ приложенія къ изданію «Кудатку-Биликъ», по-
мѣстить въ Заппскахъ Академіи русскій переводъ этого введенія, 
озаглавивъ оный «Къ вопросу объ Уйгурахъ». 

ЗАСѢДАНІЕ 24 ОКТЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Академикъ В. В. Радловъ, напомнивъ Отдѣленію, что въ прош-
ломъ его засѣданіи разрѣшено часть введенія къ трансскрипціп 
Кудатку-Биликъ напечатать п на русскомъ языкѣ, въ приложеніяхъ 
къ Запискамъ Академіп, подъ заглавіемъ Къ вопросу объ Уйгурахъ, 
сообщилъ Отдѣленію, что переводъ вышеозначенной статьи по 
корректурнымъ лпстамъ нѣмецкаго введеяія онъ поручилъ В. И. 
Штейну. Часть этого перевода Ак. Радловъ представилъ и про-
силъ Отдѣленіе сдѣлать распоряженіе о наборѣ его для Записокъ 
Академіи, по частямъ, по мѣрѣ того, какъ будетъ печататься нѣ-
мецкій текстъ. — Одобрено. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свѣдѣнія Отдѣленія, что 
въ настоящее время г. Вольтеръ окончилъ разборъ рукописей и 
бумагъ покойнаго Академика Шёгрена. Вся колекція размѣщена: 

А) въ 22 томахъ новаго переплета, В) въ 5 картонахъ, С) въ 25 
томахъ стараго переплета (кромѣ восточныхъ) и D) въ 2 печат-
ныхъ книгахъ съ рукописными замѣтками Шегрена. 

Оставляя лично за собою внесеніе этихъ рукописей въ каталогъ 
ІІ-го Отдѣленія Библіотеки, Ак. Залеманъ испрашиваетъ разрѣ-
шенія КонФеренціи: 1) на передачу въ Азіатскій музей рукописей 
на языкахъ турецкомъ, грузинскомъ и осетинскомъ (отдѣлъ C,d) и 
2) на передачу въ 1-ое Отдѣленіе Библіотеки 8-и русскигь ру
кописей, не содержащихъ никакихъ отмѣтокъ руки Шёгрена. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Залеманомъ представленъ для помѣщенія 
въ Записки Краткій Отчетъ г. Вольтера, о бумагахъ Шёгрена. 

Академикъ А. А. Куникъ сообщилъ свои соображенія насчетъ 
времени появленія наименованія «Черная Россія», мало доселѣ 
разъясненная. Названіе «Черная Россія», противополагаемое «Бѣ-
лой Россіи», явилось, по собраннымъ Ак. Кунпкомъ до сихъ 
поръ даннымъ, не ранѣе XV вѣка и то лишь въ иностраниыхъ 
картограФИческихъ и историческихъ памятникахъ. Что касается 
самаго образованія этого названія, то г. Куникъ склоняется къ 
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предиоложенію, что оно явилось вслѣдствіе иетребленія большей 
части могущественнаго племени ятвяговъ, на землѣ которыхъ, на
чиная съ XIII столѣтія, осѣли русскіе и польскіе колонисты. 

Академикъ В. В. Радловъ разсмотрѣвъ, по иорученію Отдѣле-
нія, доставленный изъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 8 
восточныхъ монетъ, найденныхъ въБендерахъ мѣщаниномъ Мек-
шинымъ (см. зас. Ист.-Фил. Отд. 3 с. октября) донесъ, что всѣ 
эти монеты чеканены въ 1757 —1758 году въ Константинополѣ 
и носятъ надпись на одной сторонѣ: Султанъ двухъ континен-
товъ [| и Хаканъ двухъ морей || султанъ сынъ [| султана, а надъ 
еловомъ «сынъ» находится на двухъ монетахъ цифра 2, на одной 
ц. 4, на трехъ ц. 8, на одной ц. 9 и на одной цифр. 82. На оборот
ной сторонѣ, на всѣхъ монетахъ, одинаковая надпись: Султанъ || Му-
стаФа сынъ Ахмедъ Хана || царство его долговѣчное, чеканена въ 
Исламбулъ I] 1171. Монеты эти упоминаются у Frähn, Recensio 
Num. Muhammed., стр. 526, № 77, и не представляютъ цѣнностн 
высшей противъ номинальной; въ этой лишь цѣнѣ овѣ и могли бы 
быть пріобрѣтены какъ дублеты для Азіатскаго музея.—Положено 
о семъ увѣдомить г. Министра. 

Непремѣнный Секретарь представилъ полученное отъ пастора 
Гурта краткое обозрѣніе собранныхъ имъ матеріаловъ объ эстон-
скихъ народныхъ преданіяхъ. — Положено передать Ак. Кунику. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія о присылкѣ отъ Комитета 
съѣздовъ представителей учрежденій русскаго земельнаго кредита, 
издан наго имъ библіограФическаго Указателя литературы земель
наго кредита въ Россіи.—Положено брошюру передать въ I Отдѣ-
леше библіотеки, а за доетавлеше ея благодарить Комитетъ. 

Представленъ списокь членовъ-корреспондентовъпоОтдѣленію, 
съраздѣленіемъ ихъ на разряды и съ показаніемъ вакансій, имею
щихся въ каждомъ разрядѣ. Разряды приглашены образовать пзъ 
еебя комиссіп для представленія кандидатовъ для замѣщенія этихъ 
вакансій. 

ЗАСѢДАНІЕ 31 ОКТЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Академикъ А. А. Куникъ сообщилъ свои соображенія относи
тельно Мѣстоположенія городища «Царырадъ-Герцике» па провала 
берегу Западной Двины. Герцике въ первый разъ упоминается подъ 
1203 г., какъ столица или главный градъ полоцкаго удѣльнаго князя 
Всеволода. Ошибочное мнѣніе прежшгхъ ЛИФЛЯНДСКИГЬ исторнковъ, 
что подъ «Герцике» должно разумѣть лиФляндское мѣстечко Крейц-



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ. 119 

бургъ, повторяется со времени Карамзина у нашихъ исторнковъ 
и геограФовъ. Между тѣмъ польскіе писатели держатся мнѣнія, 
что гора или градъ Герцике лежалъ въ польскпхъ ИнФлантахъ и 
давно извѣстенъ подъ именемъ Carogrod (по новому польскому пра-
вописанію Carogrod); Carogrod расположенъ при впаденіи рѣки 
йглоны въ Двину въ Динабургскомъ уѣздѣ, Витебской губерніи, 
противъ курляндской мызы п церкви «Dubena» на лѣвомъ берегу 
Двины. Новѣйшія изслѣдованія этой мѣстности подтвердили прав
дивость мнѣнія польскихъ писателей. Вѣрно и то, что одна стан-
ція Рижско-Динабургской желѣзной дороги вблизи этого городища 
была названа Царьградомъ. Происхожденіе Формы «Герцике» безъ 
всякаго затрудненія объясняется сопоставленіемъ названія «Горо
дище», которое находится вблизи Новагорода н въ XIII вѣкѣ также 
было пзвѣстно подъ Формою «Герцике». Объ этомъ Ак. Куникъ 
разсчитываетъ сообщить прп другомъ случаѣ. 

ЗАСѢДАНІЕ 15 НОЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Непремѣнный Секретарь довелъ до свѣдѣнія Отдѣленія пнеьмо 
полученное 12 с. ноября отъ приватъ-доцента Спб. университета 
Ѳ. Брауна слѣдующаго содержания: 

«Прилагая при семъ семь бумажныхъ оттисковъ съ каранмскихъ 
надгробныхъ надписей и записку о нпхъ-же, честь пмѣю покорнѣйше 
просить Ваше Превосходительство, по порученію г. Таврическаго и 
Одесскаго карапмекаго гахама Самуила Моисеевича Панпу лова, жп-
тельствующаго въ гор. Евпаторіи Таврической губ., представить пхъ 
въ Императорскую Академію Наукъ для передачи въ АзіятскШ му
зей. Оттискп эти сняты мною въ іюлѣ мѣсяцѣ текущаго 1890 года по 
просьбѣ г. Панпу лова, во время моего пребыванія въ Манкупъ-кале, 
съ цѣлью раскопокъ въ развалинахъ греческаго города». 

Академикъ А. А. Ш т р а у х ъ присовокупит», что при письмѣ 
доставленъ ящикъ съ самыми снимками п пояснительная къ нпмъ 
записка слѣдующаго содержанія: 

«Прилагаемые при сей запискѣ бумажные снимки (чпсломъ семь) 
сняты мною, по просьбѣ г. Таврическаго п Одесскаго караилскаго 
гахама С. М. Панпулова, съ надгробныхъ камней карапмекаго 
кладбища, на склонахъ горы Манкупа верстахъ въ 20-ти къ югу отъ 
Бахчисарая. Кладбище это находится въ оврагѣ Табана-дере, че-
резъ который ведетъ крутая тропинка пзъ деревни Коджа-сала на 
Манкупъ. Надгробные камнп разсѣяны въ болыномъ количеетвѣ 
по обѣпмъ сторонамъ троппнкп, между внѣшней и внутренней к р ѣ -
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постными стѣнамн, пересѣкающими оврагъ, въ глубинѣ послѣдняго 
и по склонамъ Чамнукъ и Чуфутъ-буруновъ, густо заросшимъ мел-
кимъ лѣсомъ. Древнѣйшіе камни (между прочпмъ всѣ, съ коихъ я 
снялъ надписи) находятся вправо (при подъемѣ изъ Коджа-сала) на 
крутомъ склонѣ Чамнукъ-буруна, сейчасъ-же за внѣшней крѣпост-
ной стѣной. Они всѣ представляютъ собой огромныя каменныя пли
ты, метра въ три длиною, около метра шириной и метра толщи
ною. Надпись всегда находится на передней сторонѣ, имѣющей 
Форму продолговатаго четыреугольника или крышеобразную.—На 
томъ-же кладбищѣ имѣются также памятники извѣстнаго одноро-
гаго и двурогаго типа, но они, насколько я могъ убѣдиться, значи
тельно моложе безрогихъ надгробныхъ плитъ». 

«Работы по отысканію и очисткѣ камней съ надписями произво
дились по распоряженію г. гахама Панпулова СимФеропольскпмъ 
караимскимъ раввиномъ И. М. Султанскимъ и преподавателемъ 
Ѳеодосійской караимской школы Я. М. Кокинеемъ въ іюлѣ ме
сяце текущаго 1890 года. Цѣлью этихъ работъ было собраніе ма-
теріала для рѣшенія вопроса о древности караимскпхъ поселеній на 
Таврическомъ полуостровѣ». 

«Каждый изъ камней, съ которыхъ снялъ я надписи, былъ тща
тельно мною осмотрѣнъ п надписи изслѣдованы подъ увеличитель-
нымъ стекломъ, при чемъ я могъ убѣдиться, что буквы надписей 
не подверглись никакимъ искусственнымъ измененіямъ въ новей
шее время и должны считаться подлинными». 

«Имена и даты на прилагаемыхъ снимкахъ гг. Султанскій и 
Кокиней читаютъ следующимъ образомъ: 

№ 1: Тётака, дочь Наха... 635 г. (875 по Р. Хр.) 
№ 2: Ханка, дочь Шаберая 637 г. (877 по Р. Хр.) 
№ 3: Аврааяъ, сынъ Іошіяху 637 г. (877 по Р. Хр.) 
Л» 4: Ахаронъ 663 г. (903 по Р. Хр.) 
Лг 5: Есѳпрь, дочь Моисея 673 г. (913 по Р. Хр.) 
Л» 6: Ханка, дочь ІосиФа 714 г. (954 по Р. Хр.) 
№ 7: Сарра, дочь Исаака 743 г. (983 по Р. Хр.) 

Отвѣтственность за вѣрность этихъ чтеній я на себя не беру.— 
Снятые мною бумажные снимки честь имѣю представить по просьбе 
гахама Панпулова въ Азіятскій музей Императорской Академіи 
Наукъ». — Положено снимки передать въ Азіятскій музей Академіп, 
а за доставленіе ихъ благодарить тх. Брауна п Панпулова. 

Академикъ А. А. Куникъ сообщилъ, что доставленный къ нему 
Обзоръ собранныхъ паторомъ Гуртожь матеріаловъ по Эстонскимъ 
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народнымъ преданіямъ (см. зас. Отд. 24 мин. октября) представляетъ 
общій интересъ, а потому г. Куникъ предлагаетъ его напечатать 
въ Запискахъ Академіи. — Одобрено. 

Кавалеръ де-Стюрлеръ, письмомъ изъ Гаги отъ 11 с. ноября, 
просить его увѣдомить о результатахъ разсмотрѣнія въ Академіи 
представленныхъ имъ записокъ о Голландскихъ колоніяхъ (см. 
зас. Отд. 21 мин. марта).—Положено увѣдомить г. Стюрлера, что 
полученныя отъ него записки, какъ содержания въ себѣ интересный 
свѣдѣнія о Голландскихъ колоніяхъ, помѣщены въ Отдѣлѣ ру
кописей Библіотеки Академіи, дабы ими могли пользоваться всѣ 
занимающееся изученіемъ колоніяльной политики Европейскихъ 
государствъ. 

Орловская Ученая Архивная Комиссія, при отношеніи отъ 23 
мин. октября, доставила III выпускъ своихъ трудовъ за 1890 г. 

засъдАніЕ 28 НОЯБРЯ 1890 ГОДА. 

Академикъ В. В. Радловъ сообщить Отдѣленію, что г.Ядрин-
цевъ привезъ изъ своего путешествія въ Сѣверную Монголію 
два обломка каменной плиты съ надписями, взятыя изъ урочища 
Кара-Балтасуна по верховьямъ р. Орхона. Эти камни хранятся 
нынѣ въ Императорской Археологической Комиссіи, a находящіяся 
на нихъ китайская надписи разобраны и объяснены Э. Кохомъ; 
въ одной изъ нихъ упоминается титулъ, данный отъ Танской 
династіи одному изъ Хой-Хойскихъ (т. е. уйгурскихъ) хановъ, 
а въ другой встрѣчается имя И-нань-чжу Мо-хэ п слова, «предокъ 
нашъ Кюе-Би-гя Ко-хань», титулъ перваго уйгурскаго хана (Пейло). 
Кромѣ того на томъ-же камнѣ высѣчены три строки уйгурскихъ 
письменъ. Надпись эта повреждена, такъ какъ лѣвая сторона 
камня вывѣтрилась. Нослѣ болыпихъ затрудненій Ак. Радлову, 
однако-же, удалось добиться довольно яснаго смысла уйгурской 
надписи и дешифрировать всѣ слова уйгурскаго текста. 

Надписи на означенныхъ камняхъ доказываютъ: 
1) что онѣ составлены во второй половинѣ Ѵ Ш вѣка, въ честь 

уйгурскихъ хановъ; 
2) что мѣсто нахожденія ихъ—несомнѣнно, древній городъ Кара-

Корумъ, столица уйгурскихъ хановъ, основанная ханомъ Пейло на 
р. Орхонѣ; 

3) что уже во второй половинѣ VIII вѣка въ Сѣверной Монго-
ліи распространилось уйгурское письмо, почти въ тѣхъ же очерта-

8* 
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ніяхъ, какъ мы находимъ его въ памятникахъ древне-уйгурской 
письменности, каковы Кудатку-Биликъ, легенда Огус-хана и Ярлыкъ 
Тохтамыша; 

и наконецъ 4) что Уйгуры въ VIII вѣкѣ говорили чистымъ 
тюркскимъ языкомъ, очень близкимъ къ языку памятника Кудатку-
Биликъ. 

Акад. Радловъ предполагаетъ издать дешифрированную имъ 
надпись и помѣстить ее въ предисловіи къ транскрипціи Кудатку-
Биликъ, а также и въ Запискахъ Археологическая Общества. Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, въвиду значительная интереса, представляемая па
мятниками, открытыми г. Ядринцевымъ, и подтвержденнаго раз-
смотрѣніемъ привезеннаго камня, г. Радловъ объяснилъ, что онъ 
намѣренъ въ слѣдующемъ засѣданіи представить свои предполо-
женія о необходимости снаряженія ученой экспедиціи для изслѣдо-
ванія верховьевъ р. Орхона. 

Академикъ В. П. Васильевъ, съ своей стороны, присовоку-
пилъ,что сообщеніе г.Радлова о томъ, что ему удалось разобрать 
находящіяся на камнѣ, привезенномъ г. Ядринцевымъ изъ 
окрестностей Каракорума, двѣ строки особаго письма на уйгур-
скомъ языкѣ, внолнѣ подтверждается пзвѣстнымъ синологамъ Фак-
томъ, что въ древнія времена Китайское Правительство ставило 
памятники на двухъ и болѣе языкахъ. Если въ Монголіи, болѣе 
чуждой Китаю странѣ. сохранились памятники съ VIII вѣка, то 
возможно допустить существованіе болѣе позднихъ памяти иковъ 
для временъ Киданей (съ */в ^ вѣка) и Чжурчжаней, болѣе 
сблизившихся съ Кптаемъ по духу образованности. Между тѣвъ 
до сихъ поръ не извѣстно еще ни единая памятника на языкѣ этихъ 
народовъ; изъ снимка же, привезенная г. Ядринцевымъ, оказы
вается, что, повпдпмому, пмѣются памятники, на которыхъ, помимо 
Кптайскихъ надписей, выеѣчены и рунпчеекія письмена. Все это 
возбуждаетъ такое нетерпѣніе въ ученомъ мірѣ, которое можеть 
разрѣшитьея лишь енаряженіемъ ученой экснедпціи. 

Академикъ К. Г. Залеманъ, довелъ до свѣдѣнія Отдѣленія, 
что приватъ-доцентъ Императорская С-Петербургскаго универси
тета Сергѣй Федоровичъ Ольденбургъ орвнесъ въ даръ Азіят-
скому музею второй томъ роскошнаго изданія «Le Bhagavata Purâna, 
on Histoire poétique de Krichna. Traduit et publié par M. Eugène 
Bornouf. Paris, Impr. Nat. 1844. fol. (Collection orientale, publiée 
par ordre du roi.), чѣмъ пополняется имѣющійся въ музеѣ экземп-
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ляръ этого сочинения. — Положено выразить г. Ольденбургу 
признательность Академіи за это обогащеніе ея библіотеки. 

Доведено до свѣдѣнія Отдѣленія, что со времени послѣдняго 
его засѣданія отпечатанъ и выпущенъ въ свѣтъ 1 выпускъ Тома X 
Mélanges asiatiques, tirés du Bulletin de l'Académie Impériale des 
sciences. 

ЗАС35ДАНІЕ 12 Д Е К А Б Р Я 1890 ГОДА. 

Академикъ В. В. Радловъ читалъ представленіе слѣдующащ 
содержанія: 

«Въ прошломъ засѣданіп Отдѣленія мною и Академикомъ В. П. 
Васильевымъ сдѣлано сообщеніе объ открытіи на развалинахъ 
древней столицы уйгурскихъ хановъ камней съ надписями "VIII 
вѣка и о важности этихъ новыхъ источниковъ для разъяснешя 
древнихъ эпохъ языка и исторіи народовъ, обитавшихъ сѣверо-
восточную Азію. Теперь нами получены свѣдѣнія, что мпнувшимъ 
лѣтомъ, вслѣдъ за опубликованіемъ открытая г. Ядрпнцева, была 
изъ Финляндіи отправлена экспедиція въ урочище Кара-Балга-
сунъ, и что экспедиціею этою сдѣланы механическіе и Фотографи
ческие снимки съ значительнаго числа камней съ надписями: 1) ру
ническими, 2) руническими и китайскими, 3) руническими, китай
скими и монгольскими (уйгурскими) и наконецъ 4) китайскими и 
уйгурскими». 

«Всѣ эти открытія и находки возлагаютъ на нашу ученую кор-
порацію обязанность позаботиться о скорѣйшемъ и точномъ науч-
номъ изслѣдованіи древностей Монголіи вообще и въ особенности 
бассейна р. Орхона, находящегося вблизи границы Китайскаго го
сударства». 

«По порученію Августѣйшаго Президента, принимающего жи
вое участіе въ этомъ важномъ для науки вопросѣ, мы предла-
гаемъ: 

1) чтобы Отдѣленіе тотчасъ приступило къ выбору комиссіи 
для разработки проекта ученой экспедиціи для археологического 
изслѣдованія Монголіи; 

2) чтобы экспедиція эта была образована изъ двухъ самостоя-
тельныхъ другъ отъ друга партій, изъ которыхъ одна ограничи
лась бы точнымъ изслѣдованіемъ басейна р. Орхона и его окрест
ностей; на сей предметъ ей надлежало бы: а) составить точную карту 
развалинъ изелѣдуемыхъ мѣстностей; б) оппсать отдѣльныя разва
лины и снять съ нихъ возможно болѣе Фотографій; в) разобрать, 
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сколь возможно, на мѣстѣ надписи, найденный на камняхъ, и 
доставить въ Академію точные съ нихъ снимки и г) произвести не
обходимый раскопки; другая партія должна была бы изслѣдовать 
юго-восточную часть Монголіи, п именно тѣ мѣстности, которыя 
потребуютъ впослѣдствіи болѣе подробнаго пзслѣдованія 

и 3) чтобы комиссія представила Отдѣленію, вмѣстѣ съ про
граммою для экспедппДп, точную смѣту расходовъ, необходпмыхъ 
для исполненія программы данной экспедиціи». 

Академикъ В. П. Васильевъ, по поводу обломка камня съ уйгур
ской надписью, прпвезеннаго г. Ядринцевымъ изъ Кара-Балга-
суна, читалъ записку, въ которой, между прочимъ, объяснидъ, что 
такъ называемое уйгурское ппсьмо могло употребляться еще ранѣе 
и Тукюесцамп, которыхъ владычество простиралось въ Монголіи до 
границы Персіи и проникало въ Индію; поэтому имъ не могло быть 
чуждо знакомство съ западнымъ алФавптомъ. Какъ бы то ни было, 
сохранившіяся строки этого письма доказываютъ, что оно писалось 
и читалось перпендикулярно, а не горизонтально. Акад. Васильевъ 
предполагаетъ, что эти строки — начальный въ памятникѣ, а не 
конечный. Присутствіе уйгурскаго письма доказываетъ, что па-
мятникъ поставленъ туземнымъ, а не китайскимъ правптельствомъ, 
которому не къ чему бы было присоединять иностранный пере
водъ. Это наводптъ на мысль о большей самостоятельности Ту-
кюесцевъ и Уйгуровъ, чѣмъ то свидѣтельствуютъ китайцы. Въ 
памятникѣ говорится объ основаніи столицы (конечно Карако
рума), восхваляется чье-то управленіе — можетъ быть предше
ственника упомвнаемаго тутъ же Кюе-бикяя; на счетъ этого назва-
нія, а равно и предшествовавшаго ему имени Гао-цзу Ак. Василь
евъ предложилъ двоякое толкованіе. 

Положено для обсужденія вопроса о снаряженіи экспедпціп въ 
Кара-Корумъ назначить Компссію изъ Академпковъ В. В. Рад-
лова, В. П. Васильева п К. Г . Залемана, прпгласпвъ къучастію 
въ занятіяхъ оной и проФесора барона В. Р. ФОНЪ Розена; за
писку же Ак. Васильева напечатать въ Заппскахъ Академіи. 
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Государственное счетоводство сдѣлалось у насъ предметомъ 
спеціальнаго изученія въ концѣ 50-хъ годовъ, когда предпри
няты были подготовительный работы къ преобразованію Госу
дарственного Контроля. Къ такимъ работамъ относятся изслѣ-
дованія Статсъ-Секретаря В. А. Татаринова, бывшаго Госу
дарственного Контролера: «Государственная отчетность Бельгіи», 
«Государственная отчетность Пруссіи» и «Государственная от
четность Франціи», составленный въ 1855—61 годахъ. (Второе 
взданіе этихъ изслѣдованій съ дополненіями И. И. Кауфмана 
напечатано въ 1881—1884 годахъ). Въ 1884 г. появился трудъ 
Н . В . Пясецкаго (командированнаго бывшинъ Государствен-
нымъ Контролеромъ Статсъ-Секретаремъ Д. М. Сольскимъ 
для изученія счетоводства въ Италіи), подъ заглавіемъ: «Счетная 
Палата и систеиа государственной отчетности Итальянскаго 
Королевства». 

О государственномъ счетоводствѣ Англіи у насъ нѣтъ ни 
одного сочиненія. Впрочемъ, такой же пробѣлъ представляетъ и 
литература иностранная. Даже въ классическомъсочиненіиЧер-
нига «Darstellung der Einrichtungen über Budget, Staatsrechnung 
und Contrôle in Oesterreich, Prenssen, Sachsen, Baiern, Würt-

l 
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temberg, Baden, Frankreich und Belgien v. Carl Freiherrn v. 
Czoernig. "Wien. 1866», какъ видно и изъ самаго заглавія, Ан
глия опущена. 

Между тѣмъ одно то, что въ Англіи росписи очень мало 
расходятся съ отчетами о ихъ исполнении, указывает* на ивте-
ресъ, представляемый изученіемъ порядка, установленпаго въ 
англійскомъ государственномъ счетоводствѣ. При семь однако 
должно замѣтить, что означенный порядокъ, составляя плодъ 
историческаго развитія, не допускаетъ простой пересадки въ 
континентальную Европу. 

Для составленія настоящей статьи служили слѣдующіе источ
ники и сочиненія: 

1) Ежегодно представляемые Парламенту Estimates, F i 
nance-Accounts, Appropriation-Acts1), Appropriation Accounts 
и пр. 

2) Memorandum, составленный R. E . We lb у по просьбѣ 
Испанскаго Правительства. (R. E . Welby состоит* нынѣ непре-
мѣнвымъ Секретарем* Министерства Финансов* (Treasury)2). 

Меморандум* представляет* очень полное, обстоятельное к 

последовательное изложеніе всего хода государственнаго счето
водства и Финансовой отчетности въ Англіи; но ограничиться 
одною этою запискою, въ подлиннике и въ переводе, казалось не 
достаточнымъ, частію потому, что она не вполне освещает* тѣ 
стороны континентально-европейскаго государственнаго счето
водства, который признаются неудовлетворительными, a частію в 

1) Образепъ такого Акта приложевъ въ подхввкнкѣ я переводѣ. См. 
етр. 72 • слѣд. 

2) Этотъ Memorandum прилагается въ переводѣ и въ ПОДЛИННИКЕ. СМ. 

стр. 29—45. 
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потому, что указывая на особенности англійскихъ порядковъ она 
не всегда выясняетъ ихъ достоинства. 

3) Gneist , D-r Rudolph. Budget und Gesetz nach dem 
konstitutionellen Staatsrecht Englands. Berlin, 1867. Извлече
т е изъ Englisches Verwaltungsrecht того же автора. Berlin, 
1867 — 2 Bde. У Гнейста есть драгоцѣнныя историческія 
разъясненія, ради которыхъ три параграфа его сочиненія при
ложены въ переводѣ см. стр. 4 6 — 7 1 . 

4) L e r o y - B e a u l i e u , Paul. Traité de la Science des finances 
1888. См. T . П , кн. I, на разныхъ страницахъ. 

5) Dictionnaire des finances и Dictionnaire de l'économie 
politique, publiés sous la direction de M . Léon Say. См. статьи 
озаглавленный «Budget». Статья, помѣщенвая въ Dictionnaire 
des finances, по объему равняется большой кнвгѣ, но объ 
Англіи содержитъ мало свѣдѣній. 

6) v. Stein, D-r Lorenz. Lehrbuch der Finanzwissenschaft. 
1885. T. I, pp. 188—468. Свѣдѣнія объ Англіи приводятся на 
разныхъ страницахъ, въ особенности на 267—274, 324—328, 
340 и слѣд. 

Англійскія, относящіеся къ предмету, сочиненія: Erskine 
May'a , AlphensTodd'an другія приведены у Гнейста и поиме
нованы ниже на стр. 4 6 — 7 1 . 

Болѣе подробный свѣдѣнія находятся у Леруа Болье и у 
Гнейста; но какъ у того, такъ и у другаго автора встрѣчаются 
нѣкоторыя незначительный неточности. Ихъ легко замѣтить при 
чтеніи Memorandum'a R. Е . W e l b y . — Изложеніеу Штейна по 
своему отвлеченному характеру мало доступно, въ особенности 
для незнакомыхъ основательно съ внутреннею исторіею Англіи. 

Въ заключеніе долгомъ считаю выразить искреннѣйшую мою 
признательность Агенту нашего Министерства Финансовъ въ 

г* 
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Парижѣ г. Артюру РаФаловичу за обязательное доставленіе 
Memorandum'a W e l b y , я нѣкоторыхъ свѣдѣній, а равно 
Агенту нашего Министерства Финансовъ Г . П . Каменскому, 
за обширное его письмо, содержащее разъясненіе вопросовъ, 
съ которыми я къ нему обращался. На письмо г. Камен
ска го, пополняющее мѣстами записку W e l b y , сдѣланы мною 
ссылки. 

Названія должностей, учрежденій и т. п., за немногими 
исключеніями я переводилъ дословно. Термины Chancellor of 
the Exchequer, Traesury — я переводилъ словами: Министръ 
Финансовъ, Министерство Финансовъ, потому что англичане го-
ворять также Finance Minister, Finance Department; но Compt
roller, Comptroller General, Comptroller of the Exchequer and 
Auditor General — названія одной и той же должности — я 
не рѣшился переименовать въ Государственнаго Контролера. 
Наконецъ нельзя достаточно настаивать на томъ, что Парламент
ере Комитеты расходовъ и доходовъ — Committee of Supply и 
Committee of Ways and Means не суть особыя учреждеюя, а 
особаго рода засѣданія Палаты Общинъ. W e l b y въ своемъ Me
morandum^ прямо пишетъ, безъ слова Комитетъ, the House of 
Commons in Supply или in Ways and Means; при переводѣ я 
сохранилъ слово Комитетъ, какъ характеризующее особыя за-
сѣданія Палаты. 



Государственное счетоводство и финансовая 
отчетность въ Англіи. 

I. В В Е Д Е Н О . 

1) Недостатки современна™ государственнаго счетоводства. 
Составлевіе росписей или бюджетовъ предстоящихъ дохо-

довъ и расходовъ, a затѣмъ точное, т. е. согласное съ сдѣман-
ными предположены ми исполненіе такихъ росписей, составляетъ 
потребность не только въ благоустроенномъ государственномъ 
или общественномъ, но и во всякомъ сколько нибудь сложномъ 
частномъ хозяйствѣ или въ крупномъ промышленномъ преднрія-
тіи. Для успѣшнаго веденія хозяйства, надо знать: какими сред
ствами оно располагаетъ, на что оно ихъ затрачиваетъ, и ка-
кихъ оно достигаетъ результатовъ. Все это, безъ заранѣе соста-
вленнаго разсчета и точваго исполненія обдуманныхъ предполо-
женій, совершенно невозможно. 

Не смотря на столь ясную и простую задачу, и на очевидную 
необходимость правильнаго ея разрѣшенія, сколько нибудь удо
влетворительное составление, разсмотрѣніе, утвержденіе и испол-
неніе росписей въ болыпинствѣ государства континентальной 
Европы встрѣчается лишь въ X I X столѣтіи. Но и теперь, при 
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всей кажущейся стройности государственнаго счетоводства, 
можно замѣтить въ немъ многіе существенные недостатки, 
и очень можетъ быть, что со временемъ наши бюджеты пред
ставятся неудовлетворительными въ той же мѣрѣ, въ какой мы 
находимъ бюджеты X V I I и XVIII вв. 

Къ числу этихъ недостатковъ относятся такъ называемые 
льготные сроки, т. е. зачисленіе доходовъ, ожидавшихся по рос
писи даннаго бюджетнаго года, въ слѣдующемъ году, или испол-
неніе по такой же росписи даннаго года расходовъ въ теченіе 
первыхъ мѣсяцевъ слѣдующаго года и даже нѣсколькихъ слѣ-
дующихъ лѣтъ, а также сверхсмѣтные кредиты и порядокъ ихъ 
разрѣшенія. 

При изысканіи средствъ противъ упомянутыхъ недостат
ковъ, нельзя не остановиться на Англіи, въ которой все бюд
жетное дѣло развивалось исторически, и, не имѣя наружной 
стройности, во многихъ отношеніяхъ болѣе чѣмъ въ континенталь
ной Европѣ, удовлетворяетъ требовавіямъ и практики, и теоріи. 

2) Общій порядонъ составленія государственныхъ росписей въ 
континентальной Европѣ и несоотвѣтствіе между росписями и 

отчетами объ ихъ исполнены. 
Прежде чѣмъ приступить къ изложенію правилъ, соблю-

даемыхъ въ бюджетномъ счетоводствѣ Англіи, необходимо въ 
общихъ чертахъ указать на порядокъ составлен! я, разсмотрѣ-
нія, утвержденія и исполненія росписей въ континентальной 
Европѣ. 

Въ континентальной Европѣ почти повсемѣстно сначала из-
готовляются смѣты доходовъ и расходовъ Министерствами в 
Главными Управленіями, каждымъ но своей части; потомъ Ми
нистръ Финансовъ, по совѣщаніи съ другими Министрами, со-
ставляетъ общую роспись предполагаемыхъ доходовъ и расхо
довъ на предстоящи бюджетный годъ, который иногда совпа-
даетъ съ гражданскимъ, а иногда считается съ другаго срока, 
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напр. съ 1 апрѣля или съ 1 іюля (что зависитъ, главнымъ обра-
зомъ, отъ времени засѣданій законодательныхъ собраній). Рос
писи разсматриваются палатами представителей, или законосове
щательными собраніями (у насъ сначала Департаментомъ Госу
дарственной Экономіи, a затѣмъ и Общимъ Собраніемъ Государ
ственнаго Совѣта) по большей части въ двухъ инстаиціяхъ, а 
иногда и болѣе; напр. во Франціи сначала особою бюджетной) 
коммисіею Палаты представителей, а потомъ Палатою и Сена-
томъ (послѣдній ыожетъ назначить отъ себя также особую ком-
мисію для предварительна™ разсмотрѣнія росписи). Въ Пруссіи 
Ландтагъ разсматриваетъ въ Палатѣ представителей бюджетъ 
непосредственно, но Палата нерѣдко отсылаетъ тѣ или другія 
статьи на заключеніе коммисіи, назначаемой для более подроб-
наго разсмотрѣнія вопросовъ спорныхъ или требующихъ разъ-
ясненія. 

По разсмотрѣніи законодательными, или законосовещатель
ными учрежденіями, роспись утверждается Верховною властію 
и составляет* законъ, сила котораго ограничивается срокомъ, 
установленнымъ для его исполненія. 

Точное исполненіе утвержденной росписи въ теченіе бюджет-
наго года встречает* разный затрудненія. 

Не говоря о томъ, что исчисленные доходы по росписи мо
гут* поступить не въ той сумме, какъ было предположено, 
должно заметить, во первыхъ, что как* бы тщательно ни была 
составлена роспись, но въ теченіе бюджетнаго года можетъ 

1) На практикѣ у насъ установлюсь отступаете отъ этого порядка. 
Смѣты Министерствъ и Главны хъ Управлевіи съ занѣчаніями Министра Фи-
нансовъ и Государственнаго Контролера вносятся въ Департаментъ Государ
ственной Экономін безъ проекта росписи. Роспись составляется въ Министер-
ствѣ Финансов* лишь тогда, когда всѣ сиѣты проГідутъ чрезъ Департаментъ, 
и когда будутъ сдѣланы въ нихъ соотвѣтственныя измѣненія. Роспись въ 
такомъ видѣ, съ надлежащими приложеніями и разногласіями, если таковыя 
въ Департаментъ Экономіи не устранены (что случается очень рѣдко), посту-
паетъ въ Общее Собраніе Государственнаго Совѣта, и оттуда представляется 
на Высочайшее утвержденіе. 
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встретиться надобность въ сверхсмѣтныхъ расходахъ, или до-
полнительныхъ — напр. при возвышеніи цѣнъ на разные предметы 
заготовлепія, или чрезвычайныхъ — на потребности непредвидѣв-
шіяся при разсмотрѣніи бюджета. Вмѣстѣ съ этимъ требуются 
иногда и новые рессурсы, которые устанавляются или въ видѣ 
дополнительныхъ налоговъ къ существующимъ, или въ видѣ но-
выхъ податей, или наконецъ въ видѣ займовъ, заключаемыхъ 
въ той или другой Формѣ. Само собою разумѣется, что сверх
сметные расходы представляютъ не рѣдко большую Финансовую 
опасность, разрушая соображенія, разсчеты и предположенія 
Финансоваго управленія и вводя вообще распущенность и неряш
ливость въ государственное хозяйство. Поэтому понятно стрем-
леніе каждаго министра Финансовъ, серіозно относящагося къ сво-
имъ обязанностямъ, къ покрытію сверхсмѣтныхъ расходовъ или 
изъ особой суммы, назначенной по бюджету въ распоряженіе ми
нистра Финансовъ для экстренныхъ надобностей, или изъ сво-
бодныхъ остатковъ, ожидаемыхъ по тѣмъ или другимъ статьямъ 
смѣтъ. Конечно все это достижимо лишь при нормальномъ ходѣ 
дѣлъ; въ военное время, сверхсмѣтные расходы производятся 
очень часто и безъ соблюденія предписаннаго порядка, а сверхъ 
того съ такими широкими полномочіями, который обращаютъ 
этотъ порядокъ въ пустую Формальность. 

Другаго рода несоотвѣтствіе между проектированною и 
исполненною росписью ^происходить отъ установлешя такъ на-
зываемыхъ льготныхъ сроковъ, какъ для доходовъ, такъ и для 
расходовъ. 

Въ эти льготные сроки, какъ объяснено было выше, дозво
ляется зачисленіе доходовъ, поступившихъ въ счетъ даннаго бюд-
жетнаго года въ слѣдующемъ году, а равно дозволяется произ
водство нѣкоторыхъ расходовъ, по росписи уже истекшаго бюд-
жетнаго года, въ слѣдующемъ году. Льготные сроки, какъ для 
доходовъ, такъ и для расходовъ, по общему правилу ограничи
ваются нѣсколькшга мѣсяцами, по истеченіи которыхъ роспись 
заключается, т. е. прекращается занесеніе по росписи доходовъ 
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и производство по ней расходовъ, и составляется отчетъ объ ея 
исполненіи. Но и тутъ бываютъ изъятія: нѣкоторые расходы 
производятся по заключеніи росписи, на основаніи ея, вътеченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ. 

Причины установленія льготныхъ сроковъ заключаются въ 
слѣдующемъ: 

Во первыхъ, прямыя подати, исчисленныя на бюджетный годъ 
въ опредѣленномъ размѣрѣ, взыскиваются иногда лишь въ тече
т е первыхъ мѣсяцевъ слѣдующаго года; акцизъ и пошлины по-
ступаютъ иногда процентными бумагами въ бюджетномъ году, 
на основаніи правилъ о разсрочкахъ, а деньгами зачисляются по 
прошествіи бюджетнаго года. Спрашивается: какъ записывать 
прямыя подати: въ счетъ ли росписи, по которой онѣ поступили, 
или въ счетъ росписи дѣйствовавшей въ то время, когда налоги 
были уплачены? Равнымъ образомъ какъ зачислять пошлины и 
акцизы—по срокамъ ли, когда они были внесены въ видѣ обезпе-
ченія процентными бумагами, или по срокамъ, когда бумаги были 
замѣнены наличными деньгами? У пасъ льготные сроки для на-
логовъ отмѣнены съ 1888 года; но за тѣмъ еще остается 
счетъ недоимокъ, поступленіе которыхъ у насъ по росписи не 
ожидается. 

Во вторыхъ, расходы, назначенные по росписи, часто про
изводятся за предѣлами бюджетнаго года по слѣдующимъ при-
чннамъ. Суммы назначаются къ отпуску, иногда даже выдаются 
самый ассигновки въ концѣ бюджетнаго года, а платежи произ
водятся въ первые мѣсяцы слѣдующаго года. Иногда, какъ это 
бываеть съ постройками, суммы, назначенный на все сооруже-
ніе, расходуются въ течете нѣсколькихъ лѣтъ. Роспись заклю
чена, отчетъ по исполненію ея представленъ, а между тѣмъ въ 
извѣстной своей части она продолжаетъ действовать и послѣ за-
ключенія. 

У насъ по строительнымъ расходамъ законъ допустилъ 
двухлѣтній срокъ, который въ настоящее время доходитъ до 
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пяти лѣтъ. Во франціи въ подобныхъ случаяхъ допускается 
также пятилѣтній срокъ. 

Такимъ образомъ отчетъ о поступленіи государственныхъ 
доходовъ и о производстве государственныхъ расходовъ въ те
чёте бюджетнаго года по общему правилу не соотвѣтствуетъ 
проектированной для этого года росписи. Въ отчетъ включаются 
иногда свѣдѣнія о доходахъ, поступившихъ отчасти въ продол-
женіе года, слѣдовавшаго за бюджетнымъ, а равно въ немъ 
появляется цѣлый рядъ расходныхъ статей по росписямъ 
прежнихъ лѣтъ, который давньшъ давно считаются заключен
ными. 

Невыполненные расходы по прежнимъ росписямъ состав-
ляютъ у насъ довольно круиную цифру, которая переходить изъ 
года въ годъ. Только по истеченіи пяти лѣтъ можно сказать, 
какъ была исполнена роспись даннаго года. 

Такъ напр., невыполненные расходы составляли у насъ: 

Къ 1886 году: 
По смѣтѣ 1885 г 85,2 милл. рублей. 
По сиѣтамъ до 1885 г . . . . 55,3 » » 

В с е г о . . . 140,6 милл. рублей. 

Къ 1887 году: 
По смѣтѣ 1886 г 85,8 » » 

По смѣтамъ до 1886 г . . . . 67,і » » 

Всего. . . 152,9 милл. рублей. 

Къ 1888 году: 
По смѣтѣ 1887 г 96 » * 
По смѣтамъ до 1887 г 76 » » 

В с е г о . . . 172 милл. рублей. 
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Къ 1889 году: 
По смѣтѣ 1888 г 72,73 милл. рублей. 
По смѣтамъ до 1888 г . . . . 79,29 » * » 

Всего. . . 152 милл. рублей. 

Эти невыполненные расходы обыкновенно исключаются изъ 
наличныхъ средствъ Казначейства, и лишь остающаяся затѣмъ 
сумма считается свободнымъ остаткомъ. 

Такимъ образомъ ежегодно выполняется расходовъ по преж-
нимъ смѣтамъ на довольно крупный суммы—на нѣсколько "десят-
ковъ милліоновъ рублей, и отчетъ о росписи не есть отчетъ о 
доходахъ и расходахъ за бюджетный годъ. У насъ, напр., съ 
тѣхъ поръ какъ отмѣнены льготные сроки для зачисленія дохо-
довъ, отчетъ объ исполненіи росписи обнимаетъ действительное 
поступленіе доходовъ въ бюджетномъ году и расходы, произведен
ные какъ по росписи, составленной на бюджетный отчетный годъ, 
такъ и по нѣкоторымъ невыполненнымъ расходамъ по росписямъ 
прежнихъ лѣтъ, до 4-хъ кромѣ отчетнаго года. Наконецъ, у насъ 
только по закону 1890 года прекращена выдача авансовъ на 
расходы будущаго года, a слѣдовательно до 1890 года весоот-
вѣтствіе между проектированною и исполненною росписью про
стиралось еще далѣе. 

3) Попытки нъ устраненію несоотвѣтствія между росписью и 
отчетомъ объ ея исполнены. 

Съ льготными сроками по расходамъ и съ несоотвѣтствіемъ 
между росписями и составленными по нимъ отчетами на столько 
свыклись въ континентальной Европѣ, что самый вопросъ объ 
упорядоченіи въ этомъ отношеніи государственнаго хозяйства 
многимъ не представляется ни настоятельнымъ, ни даже суще-
ственньшъ. Лица весьма компетентный убѣждены, что исправле-
ніе указанныхъ несообразностей едва-ли привело бы къ удовле-
творительнымъ результатам^ ибо несовпаденіе отчета съ рос-
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пнсыо возникаетъ изъ самаго существа государственнаго хозяй
ства, которое не можетъ быть втиснуто въ годичный рамки, и 
заключаетъ въ*себѣ операціи, длящіяся нѣсколько лѣтъ. Въ Ита-
ліи, гдѣ вся бухгалтерія и отчетность по государственному хо
зяйству доведены до высокой степени совершенства, и гдѣ сде
лано было по видимому все возможное для избѣжанія сверхсмѣт-
ныхъ расходовъ и льготныхъ сроковъ, цѣль эта, однако, не была 
достигнута. Въ Италіи, кромѣ Отчета, представляется Роспись 
два раза въ Парламента, сначала какъ Предварительная, а по-
томъ какъ Окончательная; именно въ ноябрѣ вносятся: за каждый 
истекшій бюджетный годъ — Отчетъ; за текущій годъ, начав-
шійся съ 1 -го іюля текущаго же года — Окончательная роспись; 
а на предстоящій годъ, считая таковой съ 1-го іюля будущаго 
года — Предварительная роспись. Такимъ образомъ роспись раз-
сматривается два раза: сначала за 7 мѣсяцевъ до бюджетного 
года, a затѣмъ черезъ 4 мѣсяца по его наступленіи. 

Въ Предварительную роспись включаются два запасные 
Фонда — одинъ для покрытія обязательныхъ и обыкновенныхъ 
расходовъ, назначенныхъ въ недостаточномъ размѣрѣ, другой 
для покрытія непредвидѣнныхъ расходовъ. 

Хотя позаимствованія изъ перваго Фонда производятся по 
декретамъ Министра Казначейства, регистрованнымъ Счегвою 
Палатою (Контролемъ), а изъ втораго, т. е. непредвиденные 
расходы — декретомъ Короля, по обсувденіи въ Совѣтв Мини-
стровъ, но они вносятся въ окончательный бюджетъ при раз-
смотреніи последняго въ Парламенте. 

За симъ уже каждый дальнѣйшій сверхбюджетный расходъ 
можетъ быть разрешенъ только новымъ закономъ и съ указа-
ніенъ источника для его. покрытія. 

Относительно льготныхъ сроковъ постановлено слѣдующее: 
После ЗО-го іювя, яепоступившіе за исгекшій бюджетный 

годъ доходы относятся къ ожидаемымъ ностунленіямъ по новому-
бюджету, какъ активные остатки résidai attivi (недоимки и не
доборы) съ опредѣіеніемъ однако суммы, которая въ счетъ ихъ 
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можетъ поступить, Равнымъ образомъ всѣ непроизведенные за 
данный годъ расходы (кромѣ такихъ, по коимъ ассигновки вы
даны до 30-го іюня, — подобный ассигновки могутъ быть опла
чены въ продолженіе слѣдующаго бюджетнаго года, нонедалѣе) 
вносятся въ бюджетъ слѣдующаго года, какъ пассивные остатки 
(т. е. подлежащія къ выплатѣ суммы)—residui passivi и расходы 
по нимъ допускаются лишь въ теченіе втораго, т. е. слѣдую-
щаго бюджетнаго года. По истеченіи послѣдняго, для непроиз-
веденнаго расхода требуется новое законодательное разрѣшеніе. 

Такимъ образомъ, хотя государственное счетоводство въ 
Италіи и представляетъ несомнѣнныя достоинства, во многихъ 
отношеніяхъ, но всетаки въ немъ не были избѣгнуты ни льготные 
сроки, ни сверхсметные расходы, а следовательно не было до
стигнуто надлежащее соответствіе между проектированной рос
писью и ея исподненіемъ. Вместо льготныхъ сроковъ явились 
остатки residui attivi и residui passivi, и сверхъ того въ нѣко-
торыхъ случаяхъ повторительныя бюджетный назначенія. 

П . ПОРЯДОКЪ СОСТАВЛЕНЫ, РАЗСМОТРМПЯ И ИСПОЛ-
Н І Ш Я ГОСУДАРСТВЕННАГО БЮДЖЕТА ВЪ АНГЛІИ. 

1) Общія замѣчанія. 
Обращаясь къ англійскому бюджетному хозяйству, которое 

если не вполне, то наиболее удовлетворительнымъ образомъ 
разрешаетъ вопросъ о сближеніи проектированной росписи съ 
отчетомъ о ея исполненів, должно заметить следующее. 

Поверхностный наблюдатель, который захотвлъ бы судить 
о порядке составленія, разсмотренія, утвержденія и исполненія 
бюджета въ Англіи съ континентально-европейской точки зрЬ-
нія, нашелъ бы многое въ этомъ порядке нестройныаъ, безсвяз-
нымъ и хаотическимъ. 

То, что въ континентальной Европе называется рос
писью — budget de prévision, какъ нечто целое въ Англін 



14 H. X. Б У Н Г Е , 

вовсе не вносится на разсмотрѣніе Парламента. Во пер-
выхт>, не вносятся на разсмотрѣніе смѣты доходовъ, потому что 
однажды разрѣшенные налоги считаются постоянными и, помнѣ-
вію англичанъ, нѣтъ надобности въ особомъ законѣ, для под-
твержденія права на взиманіе такихъ иалоговъ въ предстоящемъ 
бюджетномъ году. Разрѣшеніе Парламента требуется только для 
налоговъ, которые измѣняются ежегодно, какъ напр. для опре-
дѣленія размѣра подоходнаго налога. Объ ожидаемыхъ доходахъ 
упоминается, впрочемъ, въ рѣчи Министра Финансовъ, име
нуемой бюджетомъ, но рѣчь ограничивается лишь общими 
цифрами, не вдаваясь въ подробности. Подробный же и точ
ный свѣдѣнія помѣщаются въ ежегодныхъ Финансовыхъ От-
четахъ, представляемыхъ Парламенту—Finance-accounts, и въ 
извѣстной степени соотвѣтствующвхъ отчетамъ нашего Гоеу-
дарственнаго Контроля. Во вторыхъ, не вносятся на разсмотрѣ-
ніе Парламента смѣты расходовъ, потребныхъ на уплату про-
центовъ и погашенія по государственному долгу, по такъ назы
ваемой цивиллистѣ, т. е. на содержаніе Двора, королевской 
Фамиліи и на выдачу содержанія нѣкоторымъ должностнымъ ли-
цамъ, матеріальное положеніе которыхъ признано было нужпымъ 
сдѣлать независимымъ отъ ежегодныхъ иарламептскихъ голосо-
вавій — всего приблизительно на 30 милл. Фунтовъ стерливтовъ. 
Подробный перечень этихъ расходовъ находится также въ Фи
нансовыхъ Отчетахъ. 

Затѣмъ вносятся въ Парламента три смѣты: военная, мор
ская и гражданскихъ расходовъ. Къ послѣдней присоединяется 
емѣта расходовъ по взиманію доходовъ 

1) Изъ Фивавеоваго Отчета за 1885—86 годъ видно, что расходы 'ээдиго 
года подраздѣлялись: 

Во 1-хъ, на постоянные, по государственному долгу • до другимъ статьям-ь, 
отноеимыкъ на Консолидированный Ф О Н Д Ъ (Т. е. на суммы Казяачеіетва) 
{Exchequer Issues for Permanent Charge of Debt and other Consolidated Fund 
Charges). — Къ другимъ издержкамъ на КонсолидироваяиыВ «оадъ относи-
ійгагь, причислены: цивнллиста (Cmllist), срочныя выдачи и пенсіи (annuities 
and pensions), жалованье и назначения (Salaries and Allowances), суды (Courts 
of Justice) в разные (Miscellaneous). 
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2) Составленіе, разсмотрѣніе и утвержденіе смѣтъ первоначаль-
ныхъ и дополнительныхъ. 

Иниціатива составленія тѣхъ смѣтъ, который вносятся въ 
Парламентъ, принадлежитъ Коронѣ, т. е. Правительству (to the 
Crown). Каждое вѣдомство или министерство изготовляетъ про
странный смѣты расходовъ, составляющая цѣлые томы и отсы-
лаетъ ихъ въ Казначейство (т. е. Министерство Финансовъ — 
Treasury), гдѣ смѣты разсматриваются, а иногда измѣняются и 
сокращаются при учаСтіи и согласіи подлежащихъ вѣдомствъ. 
Затѣмъ, по отпечатаніи, смѣты вносятся въ ноябрѣ или въ де
кабрь1 въ Нижнюю Палату, вскорѣ по открытіи ея; именно воен
ный смѣты — Army Estimates —Статсъ-секретаремъ Военныхъ 
Дѣлъ, морская смѣта — Navy Estimates — Первымъ лордомъ 
Адмиралтейства, смѣты по расходамъ гражданскаго вѣдомства 
и взиманія доходовъ — Estimates for Civil Services and for 

Во 2-хъ, на расходы, разрѣшаеные ежегодно Парламентомъ (Voted supply 
services). Они состояли изъ слѣдующихъ отдѣловъ: 

1) Военные расходы (Army services); 
2) Морскіе расходы (Navy services); 
3) Афганистанская война — суммы, назначенный въ пособіе (Afgan war 

grant in Aid); 
4) Морскія и военныя операціи, разрѣшенвый кредитъ (Naval and Mili

tary Operations-Vote of Credit) ; 
5) Разные расходы по гражданской части (Miscellaneous Civil services); 
6) Таможни и управленіе по взиианію внутреннихъ доходовъ (Customs 

and Inland Revenue Departements); 
7) Почтовое вѣдоиство (Post-office) ; 
8) Телеграфные расходы (Telegraph service); 
9) Почтовая отправка поеылок-ь (Post office Packet service). 
Кронѣ того, въ общемъ перечвѣ «инансоваго отчета поименованы еще 

другія выдачи изъ Казначейства (Other Exchequer Issues), какъ то: 1) авансы 
на Гринвичскіи госпиталь и школу; 2) авансы въ видѣ сеудъ: а) на покупку 
слитковъ, б) на публичный зданія в улучшенія; 3) на выкупъ Фундированнаго 
и 4) на выкуаъ не Фундированнаго долга. 

Строго говоря, всѣ расходы приводятся къ двуиъ главныжъ рубрикамъ, 
изъ которыхъ послѣдняя заключаешь въ себѣ: а) расходы на армію, б) расходы 
на ФЛОТЪ и в) расходы гражданскаго вѣдомства, взиианія доходовъ, в нѣкото-
рые другіе, разрѣшаемые въ противоположность оервыкъ ежегодными осо
быми постановленіями Парламента. 
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Bevenue Departements — Секретарем* казначейства. Смѣты 
подраздѣляются на главы или голосованія — Chapters or Votes. 
Въ 1890 — 91 году такихъ главъ, по которымъ для каждой 
требовалось особое утвержденіе Палаты, было 135. Онѣ со-
отвѣтствуютъ параграФамъ нашихъ смѣтъ и росписей, т. е. 
суммы, назначенный по одной главѣ, не могутъ быть расходуемы 
на предметы, отнесенные къ другой главѣ. Въ послѣднее 
время, вмѣстѣ съ смѣтами вошло въ обыкновеніе представ
лять Statements — перечни предметовъ расходовъ, что зна
чительно облегчаетъ пониманіе смѣтъ очень пространныхъ, под-
робныхъ и требующихъ для основательнаго ихъ изученія спе-
ціальныхъ познаній1). 

Въ такъ называем ыхъ Civil Services, — расходахъ граждан-
скаго управленія—заслуживаетъ вниманія самая классиФикація 

расходовъ не по министерствамъ, а по предметамъ. Этотъ по
рядокъ вызывается тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Англіи, при 
образованіи каждаго новаго министерства, дѣла между мини
страми распределяются по взаимному соглашенію, по соображе-
нію съ желаніемъ каждаго, а не потому что между извѣстными 
отраслями управленія усматривается болѣе тѣсная связь. Такой 
порядокъ гораздо лучше принятаго во многихъ государствахъ 
континентальной Европы, гдѣ иногда смѣта министерства вне
запно возрастаетъ или уменьшается отъ присоединенія къ ней или 
отъ отдѣленія отъ нея смѣты того или другаго департамента. Ан-
глійскія смѣты, представляя исчисленіе расходовъ по предметамъ, 
а не по министерствамъ, облегчаютъ безошибочное сравненіе 
давныхъ за продолжительные періоды времени. 

Разсмотрѣаіе расходныхъ смѣтъ происходить въ Комитетѣ 
расходовъ (Committee of supply), т. е. въ полномъ составь* Ниж
ней Палатѣ-—in the whole House; въ действительности участвуютъ 
ближайшимъ образомъ члены интересуюшДеся дѣлоиъ. Изъ 
этого комитета дела о разрешенных* расходахъ поступаютъ 
въ комитетъ путей и средствъ, т. е. доходовъ (Committee of 

1) Пвсьяо Г. П. Каменскаго. 
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Ways and Means), который назначает* средства по разрѣшен-
выаіъ расходам* и, подобно Комитету расходовъ есть таже Па

лата Общинъ, собирающаяся въ засѣданіе особаго рода. 
Засѣданія обоихъ Комитетов* отличаются отъ обыкновен-

ныхъ засѣданій Нижней Палаты тѣмъ, что въ нихъ предсѣда-

тельствуетъ не председатель Палаты (Speaker), а особое лицо 
(Chairman), которое имѣеть право участвовать въ преніяхъ и 

представляетъ Палатѣ доклады Комитетовъ. Докладъ Комитета 
доходовъ долженъ быть облеченъ въ Форму билля, пройти черезъ 

обѣ Палаты, и получить силу парламентскаго акта. 

Въ концѣ сессіи Парламентомъ утверждается Актъ усвоенія 

(Appropriation act), содержащей въ себѣ перечень разрѣшенныхъ 

расходовъ *). 

Между тѣмъ, въ то время какъ Комитеты рассматривают* 

смѣты, предположенные ими расходы, а также способы покры-

тія послѣднихъ, Министръ Финансовъ произносить въ Нижней 
Палатѣ рѣчь, в ъ которой излагает* результаты истекшаго года, 

соображенія относительно ожидаемыхъ доходовъ и предстоя-
щихъ расходовъ въ наступающем* году, предположенія объ у в е -

личеніи или уменьтеніи валоговъ в о прочихъ Финансовыхъ ме

рах*. Другими словами, Министръ Финансовъ, сообщая Парла
менту общіе итоги предвидимых* доходовъ и расходовъ, пред

ставляетъ на его одобреніе свой Финансовый план*, или свою 

программу. Этою речью, которая даже не публикуется, какъ 
ОФФИціальнын документ*, а помещается въ частномъ сборнике 

парлаиентскихъ преній (Hansard'a), по употребительному въ 

Англіи выраженію, Министръ Финансов* открывает* свой бюд

ж е т * (opens his budget). 

Члены Парламента (если бюджет* не дает* повода къ ниспро-

верженію Кабинета), ограничиваются однинязаиѣчавіямяварѣчь 

Министра финансов*, которыя, по Леруа Болье, обыкновенно 
принимаются Министром* во вниманіе въ следующем* году. За-

1) Образе цъ такого акта 1887 года вохѣщевъ на етраницахъ 72 и схЬди 
2 
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тѣмъ, въ саиыхъ смѣтахъ не дѣлается почти никакихъ измѣненій. 
Палата Общинъ не позволяетъ себѣ предлагать какіе либо новые 
кредиты или же увеличивать прежніе, и пользуется въ ограни
ченной степени своииъ правомъ сокращения требуемыхъ креди-
товъ. Въ 6 лѣтъ, съ 1854 по 1860 годъ, по Джону Росселю, 
кредитовъ исключено по большей мѣрѣ на 20,000 Фунтовъ, а въ 
1858 г., по Мэю, вычеркнуть всего расходъ В Ъ З О О Ф . С , пред
назначавшихся лицу, командированному отъ Національной Гад-
лереи. 

Бюджетный или Финансовый годъ въ Англіи, совпадающей съ 
отчетнымъ, начинается съ 1-го апрѣля и оканчивается 31-го 
марта. Эти сроки приняты ради совпаденія начала бюджетнаго 
года съ временемъ разрѣшенія расходовъ. Но, такъ какъ бюд
жетный годъ начинается не рѣдко въ то время, когда смѣты 
этого года еще разсматриваются, то по Военному и Морскому 
вѣдомствамъ дозволяется временно дѣлать позаимствованія въ 
суммѣ, разрѣшенной по одной главѣ, на потребности того же ве
домства по прочимъ главамъ. Позаимствованія на непредвиден
ные расходы, какъ это видно изъ приложеннаго Акта усвоенія 
1887 г., дозволяется дЬлать съразрешенія Коммиссаровъ Казна
чейства Ея Величества, но лишь въ счетъ оказавшихся или ожи
даемых* по исполняемьшъ сметам* остатков* отъ назначений. 
По гражданскому ведомству разрешаются, до утверждені» сметь, 
по каждой изъ ОТДЕЛЬНЫХ* глав*, такіе же отпуски некоторой 
части назначенных* суммъ, на основаніи такъ называемыхъ V o 
tes on account (разрешеній авансомъ). 

Дополнительный сметы по расходамъ, которые не были пред
видены въ ноябрѣ или въ декабре, при внесеніи первона
чальных* сметь, представляются въіюлѣ и разрешаются обык
новенным* установленным** порядком*, при чемъ назначенный 
понимъ суммы входят* въ состав* Акта усвоенія (Appropriation 
act) вмѣстѣсъ суммами, назначенными по первоначальным* с м і -
тамъ (Original Estimates). Если и затем* потребуются новые, 
непредвиденные расходы перед* концом* Финансоваго года, то 
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представляются вторыя дополнительный смѣты въ Февралѣ, ко
торый обсуждаются и разрѣшаются въ иартѣ до 31-го числа, 
Актомъ путей и средствъ — (Ways and Means Act) — актомъ, 
составленнымъ Конитетомъ доходовъ и утвержденнымъ Парла-
иентомъ. Такямъ образоиъ всѣ расходы, какъ предввдѣнные пе-
редъ наступленіемъ бюджетнаго года, такъ и непредвиденные, 
т. е. такіе, въ которыхъ обнаружилась потребность впослѣд-
ствіи, вътеченіе бюджетнаго года, обсуждаются и разрѣшаются 
одинаковьшъ порядкомъ. 

Такъ какъ непредвидѣнные въ первоначальныхъ скѣтахъ 
расходы или относятся на остатки отъ смѣтныхъ назначеній, при 
соблюденіи извѣстнаго контроля, или проходить черезъ два Ко
митета, — сначала расходовъ а потомъ доходовъ, то понятно, 
что расходы не могутъ быть разрѣшены, безъ уясненія какими 
рессурсами они должны быть покрыты. 

Но могутъ потребоваться сверхбюджетныя средства въ то 
время, когда Парламентъ не засѣдаетъ, или на предметы, по ко
торым, расходъ долженъ быть сдѣланъ безъ огласки. Вътакихъ 
случаяхъ Министерству предоставляется брать авансы изъ особаго 
Фовда, извѣстнаго подъ названіемъ «Казеннаго ящика—Treasury 
Chest Fund», въкоторомъ, по опредѣленію Парламента, не должно 
находиться болѣе 1.300.000 Ф . С , ИЛИ изъ «Civil Contingencies 
Fund» — Фонда на непредвидѣнныя случайный потребности, 
обыкновенно заключающего въ себѣ около 150.000 Ф . с. За 
расходы изъ этихъ ФОНДОВЪ Правительство, т. е. Министерство, 
отвѣтственно передъ Палатою, и обязано ихъ пополнить изъ 
смѣты того вѣдомства, за счетъ котораго издержка была произ
ведена. 

Былъ случай однако, когда упомянутые рессурсы оказались 
недостаточными. Въ 1875 г. представилась возможность пріо-
брѣсти у Хедива акціи Суэзскаго канала за 4 милл. Фунтовъ 
стерлинговъ, тогда какъ оба упомянутые выше Фонда состав-
ляютъ всего 1.450.000 Ф . стерл., а Парламентъ въ ту пору 
быть закрыть, да при томъ и самая операція, для избѣжанія 

2* 
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противодѣйствія со стороны Франціи, требовала соблюденія 
тайны. Поэтому Дизраэли, стоявшій въ то время во главѣ Ми
нистерства, не рѣшаясь взять эти деньги изъ Государственнаго 
Казначейства, имевуемаго въ Англіи Консолидированнымъ Ф О Н -
домъ, и нарушить конституции, обратился къ дому Ротшильдовъ 
съ предложеніемъ взять на себя покупку акцій Суэзскаго канала 
за счетъ Правительства, подъ условіемъ ратиФикаціи этой сдѣлки 
Парламентомъ въ предстоящей сессіи. Доиъ Родшильдовъ при-
нялъ это предложеніе, выговоривъ себѣ 5°/0 коммиссіи; Хедиву 
была немедленно выплачена условленная сумма денегъ, а Парла
ментъ, по открытіи его въ Февралѣ, утвердилъ сдѣлку о покупкѣ 
акцій Суэзскаго канала и разрѣшилъ выпускъ билетовъ Казна
чейства (Suez Exchequer bonds) на сумму, необходимую для по
крыта] этого расхода *). 

Въ предыдущемъ изложенъ порядокъ составленія, разсмот-
рѣнія и утвержденія смѣтъ, относящихся къ бюджету, а также 
порядокъ разрѣшенія расходовъ, не включенныхъ въ первона
чальный смѣты — Original Estimates. 

3) Исполненіе бюджета м отчетность. 
За симъ слѣдуетъ обратиться къ исполнение бюджета. 
Во первыхъ, что касается доходовъ, то имъ, какъ было уже 

замѣчено, предварительвыхъ подробныхъ смѣтъ не составляется, 
a соображенія о томъ, что доходы могутъ дать вообще въ цѣ-
ломъ и по главнымъ отдѣламъ, излагаются Министромъ Финан-
совъ въ его бюджетной рѣчи. Подробный перечень доходовъ со
держится въ Финансовыхъ отчетахъ (Finance accounts), соот-
вѣтствующихъ, какъ выше было уже сказано, нашимъ Отчетамъ 
Государственнаго Контроля объ исполненіи росписи. 

Для зачисленія доходовъ въ счетъ бюджетнаго года никакихъ 
льготныхъ сроковъ не полагается. Недоимки въ Англіи неиз-

I) Письмо Г. П. К а м е н с к а ™ . 
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вѣстны. Всѣ пряные налоги, какъ то—подоходный (Income-tax), 
налогъ на дома (House Duty) уплачиваются впередг за цѣлыі 
годъ; повѣстки разсылаются въ январѣ за три месяца до начала 
новаго Финансоваго года; потомъ дѣлаются напомвнанія, и если 
промедленіе въ уплатѣ продолжится, напр. до конца Февраля, то 
сборщикъ доносить объ этомъ Департаменту Внутренних* Сбо-
ровъ, который выдает* исполнительный лист*, a затѣмъ слѣ-
дуетъ опись имущества и взысканіе. Таможенный доход*, акцизы 
и другіе косвенные налоги зачисляются по времени поступленія, 
патентные сборы — при возобновленіи патентовъ (licences)1). 

Всѣ государственные доходы поступаютъ или непосредственно 
от* плательщиковъ, или отъ сборщиковъ въ Консолидированный 
Ф О Н Д Ъ Соединеннаго Королевства Великобританіи и Ирлапдіи, 
т. е. въ Государственное Казначейство. Суммы Консолидирован
н а я Фонда находятся на счету Казначейства въ Банкѣ Англіи и 
въ Банкѣ Ирландіи. Такъ какъ и всѣ государственные расходы 
производятся изъ того же Консолидированнаго Фонда, то счетъ 
его въ данномъ году содержитъ свѣдѣнія и о поступившихъ го
сударственныхъ доходахъ, и о произведенныхъ государствен
ныхъ расходахъ. Счетъ Фонда соответствуете нашему кассовому 
счету, ж есть въ тоже время счетъ по выполнение росписи. 

Суммы на расходы назначаются Парламентомъ въ распоря-
женіе Королевы, а Королевское повелѣніе ставитъ ихъ въ 
распоряженіе Министерства Финансов* (Treasury). Казначей
ств», когда требуются деньги, поручает* Контролеру казначей
ства * Генералъ-ревизору (Comptoller of the Exchequer and Au
ditor-general—должность эта соответствует* въ нѣкоторомъ 
отношеніи должности нашего Государственнаго контролера) 
разрѣшать выдачи изъ Консолидированнаго Фонда (т. е. казначей
ства) сумм*, нужныхъ на расходы по тому или другому ведом
ству, Генералъ-Плателыцику (Paymaster General). По общему пра-
вилу, выдачи Генералъ-Плательщику считаются выполненнымъ 

1) Письмо Г. П. К&кенскаго. 
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расходомъ в близко подходить къ расходамъ, дѣйствительно про-
взведенньшъ, такъ что при ежегодныхъ расходахъ на сумму отъ 
80 до 90 милл. Фунтовъ, разность между обревизованною отчет
ностью по платежамъ и выдачамъ Генералъ-Плательщику изъ 
Консолидированнаго Фонда составляетъ не болѣе 200.000 или 
300.000 Ф . с. При этомъ способѣ веденія счетоводства до
стигается тотъ практическій результатъ, что итоги веѣхъ 
государственныхъ доходовъ и расходовъ могутъ быть под
ведены въ любой день, вслѣдъ за разнесеніемъ статей по кни-
гамъ. 

За симъ въ Англіи о невыполненныхъ расходахъ въ теченіе 
бюджетнаго года или о льготныхъ срокахъ для расходовъ не мо-
жетъ быть рѣчи. Въ счетъ расходовъ даннаго Финансоваго года 
включаются только выдачи, произведенный въ этомъ году, а не 
расходы, которые слѣдовали по смѣтамъ. Если содержаніе, слѣ-
довавшее служащему до 31-го марта (послѣдній день бюджет
наго года), выдано 1-го апрѣля или послѣ 1-го апрѣля, то пла-
тежъ этотъ, относящійся къ прошлому году, вносится въ рас
ходы новаго года по Акту усвоенія. 

Контролеръ Казначейства, онъ же и Генералъ-Ревизоръ, слѣ-
двтъ за тѣмъ, сколько на расходы каждаго вѣдомства отпущено 
Генералъ-Плательщику, a послѣдній производить платежа в л вы
дачи денегъ по приказамъ этихъ вѣдомствъ, который обязаны въ 
свою очередь отчетностью предъ Контролеромъ. Для этой отчет
ности назначается трехмесячный срокъ, съ нѣкоторою отсрочкою 
для заграничныхъ платежей, но всѣ безъ исключенія оправдатель
ные документы за Финансовый годъ, оканчивающейся 31-го 
марта, должны быть представлены до 30-го ноября слѣдуюшаго 
бюджетнаго года, т. е. въ томъ же граждаяскомъ году. 

Контролеръ (онъ же Генералъ-Ревизоръ) представляетъ до
клады Парламенту о расходахъ по каждой главѣ, обращая вгга-
маніе на каждую неправильность. Эти доклады, называемые Кон
трольными отчетами (Appropriation accounts), заключаются въ 
трехъ томахъ—по армів, Флоту, граждансквмъ расходамъ и по 
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управленіямъ, завѣдывающимъ доходами. Контрольные отчеты 
представляются Палатѣ общвнъ за годъ, оканчивающейся 31-го 
марта, въ Февралѣ слѣдующаго года. Палата общвнъ передаеть 
ихъ на разсмотрѣніе особаго Комитета (Committee, Bureau), ко
торый обращаетъ вниманіе на каждую неправильность в предла-
гаетъ какъ должно поступить. Серіозныя неправильности обсуж
даются Палатою, маловажныя и обыкновенный представленія 
Комитета разсматриваются Министерствомъ Финансовъ. Мини
стерство Финансовъ сообщаетъ о семъ замѣчанія и указанія 
разнымъ вѣдомствамъ и приглашаете лицъ, не представившихъ 
подлежащихъ оправдательныхъ документовъ или доказательствъ 
платежа, отсчитаться въ полученныхъ суммахъ. Если Министер
ство Финансовъ не согласно съ Комитетомъ, то оно просить Ко
митета пересмотрѣть свое заключеніе вмѣстѣ съ соображеніями, 
на которыхъ было основано требованіе Комитета. 

4) Заключеніе. 
Въ заключеніе представляется не излишнимъ во-первыхъ 

подвести втогъ особенностямъ счетоводства въ англійскоиъ го-
сударственномъ хозяйствѣ, а во-вторыхъ указать, хотя въ об-
щихъ чертахъ, на историческое ихъ происхожденіе. 

Первая и существенная особенность англійскаго бюджетнаго 
хозяйства состоитъ въ томъ, что въ Англіи нѣтъ бюджета, подоб-
ааго бюджетамъ, существующинъ въ континентальной Европѣ. 
Изъ юхоховъ, по Гнейсту, въ 1867 г. только % часть разре
шалась ежегодно Парламентомъ, а теперь главная и чуть-лп 
не единственная часть разрѣшаемыхъ Парламентомъ до
ходовъ — это подоходный налогъ. Что же касается рас
ходовъ, то, по W e i by, % бюджета относятся къ постояннымъ, 
а % къ ежегодно разрѣшаемымъ Парламентомъ1). 

1) Въ странахъ съ представительнымъ образомъ правленія этотъ поря
докъ нмѣетъ существенное значеніе, потому что онъ изъемлетъ рядъ пред
метовъ изъ ежегоднаго обсужденія бюджета. У насъ обсужденіе всѣхъ до-
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Этотъ кажущійся пробъмъ, какъ было объяснено, попол
няется въ достаточной степени особыми актами и отчетами, ко
торые позволяютъ составить себѣ совершенно точное понятіе 
о доходах* и расходахъ Англіи. 

Но особенно важно то, что въ Англіи нет* льготных* сро
ков*, что бюджетный годъ совпадает* съ отчетнымъ, и что 
цифры отчетный болѣе близки къ циФрамъ первоначальной рос
писи, чѣмъ въ континентальной Евронѣ. Послѣднее отчасти про
исходить отъ того, что сверхсметные расходы или дополнитель
ный смѣгы разрешаются несколько иначе, чвмъ въ другихъ 
государствахъ. 

Доходомъ считается то, что поступило; расходомъ—то, что 
действительно выдано въ теченіе бюджетнаго года. Затвмъ 
ноступленіе всехъ доходовъ въ такъ называемый Консолидиро
ванный Ф О Н Д Ъ , т. е. на счетъ Государственнаго Казначейства, 
въ Банкъ Англіи или Банкъ Ирландіи, а наконецъ посредство 
Генералъ-Плательщика (Paymaster General) при производстве 
расходовъ позволяютъ заключать счеты по доходамъ и расхо-
дамъ Государственнаго Казначейства въ любой день черезъ не
сколько часовъ после окончанія операцій. Бюджетный рамки 
даются — речью Министра Финансовъ, постоянными расходами, 
относимыми на Консолидированный Ф О Н Д Ъ (Казначейство) и смѣ-

ходвыхъ и расходныхъ смѣтъ этого значенія имѣть не можетъ, тѣмъ болѣе, 
что при разсиотрѣніи емхтъ Государственный Совѣтъ, но общему правилу, 
не касается доходовъ и расходовъ, законами установлеяныхъ, т. е. по суще
ству смѣты не разсматриваются. Пересмотръ доходных ь и расходныхъ 
сиѣтъ «мѣетъ прежде всего задачею повѣрку законности и правильности 
ясчяслевів, а за тѣмъ согласное съ государственными цѣлями изм ѣненіе тѣхъ 
расходныхъ статей, которыя не опредѣіены штатами н законами, я величина 
коихъ заваеитъ оть заявленной потребности, напр. по лѣеоустроветву, по 
горнозаводской дѣятельвоств, по постройкѣ дорогъ, портовъ, перевооружен!ю 
армія и пр. Соединевіе всѣхъ доходовъ въ одну общую доходную сжѣту съ 
одной стороны, в раздѣленіе расходовъ иа два отдѣла, на штатные и постоян
ные, аакономъ установленные, в на расходы взмѣняющіеся, быть можетъ 
аовело бы къ упрощенію состава нашнхъ смѣтъ, которыя составляють еже
годно огромную массу кнвгъ. 
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тами по расходамъ, требующимъ ежегоднаго разрѣшенія Парла
мента; но роспись, установленная въ этихъ предѣлахъ, и по воз
можности удерживаемая въ нихъ, образуется окончательно въ 
періодъ ея исполненія, посредствомъ включенія въ нее дополни-
тельныхъ смѣтъ (Supplementary Estimates — два раза въ 
теченіе бюджетнаго года — въ іюлѣ и въ мартѣ), разсматрв-
ваемыхъ и утверждаемыхъ тѣмъ же порядкомъ, какъ перво
начальный смѣты. Крупныхъ отступленій отъ первоначальныхъ 

разсчетовъ быть не можетъ во первыхъ потому, что новые рас

ходы или увеличеніе существующихъ допускается лишь по пред-
ложенію подлежащихъ Министровъ, и съ согласія всего Мини
стерства, а не членовъ Парламента — послѣдніе могутъ предла
гать только сокращенія въ расходах*; во вторыхъ потому, что 

для каждаго непредвидѣннаго расхода по арміи и Флоту долженъ 

быть указанъ или источникъ въ смѣтныхъ сбереженіяхъ и полу

чено разрѣшеніе отъ Коммисаровъ' Казначейства на производ

ство такого расхода; или же (что требуется гражданскимъ в ѣ -

дометвомъ) необходимо разсмотрѣніе вопроса о расходѣ въ двухъ 

парламентсвихъ Комитетахъ — расходовъ — Supply и средствъ 
для нокрытія ихъ — Ways and Means. Такимъ образомъ для к а ж 

даго расхода должны быть указаны и способы его покрытія. За 
симъ заслуживаетъ вниманія способъ парламентскаго разсмотрѣ-

нія Фвнансовыхъ вопросовъ. 

Въ такъ называемыхъ Комитетахъ предсѣдательствуютъ в 

враившкетт» главное участіе лица, наиболѣе свѣдущія въ Фянан-
еахъ, в ве парламентское краснорѣчіе, a дѣловое обсуждение вы
двигается на первый плаііъ, при чемъ Комитеты только даютъ 

заключеніе по представленію министерскому, и сокращаютъ рас
ходы, а не перерабатываютъ смѣтъ п росписей и не составляютъ 

новыхъ Фвнансовыхъ плановъ, какъ это бываетъ въ коммисіяхъ 

Французской палаты. Изъ Комитета доходовъ вносится билль 

сначала въ Нижнюю, а потомъ въ Верхнюю Палату Парламента. 
(Участіе послѣдней впрочемъ составляете только обычную Фор
мальность, но не болѣе). 
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Такинъ образомъ было бы совершенно ошибочно видѣть въ 
Комитетскихъ засѣданіяхъ неудачный, безпорядочный способъ 
обсужденія представленій о государственныхъ доходахъ и расхо-
дахъ. Отсутствіе строгаго Формализма и парламентскихъ рѣчей 
не лишаетъ происходящихъ преній ихъ серіозности. Это только 
предварительное разсмотрѣніе, которое облегчаетъ Парламенту 
принятіе окончательнаго рѣшенія. 

Наконецъ, подобное разскотрѣніе каждаго расхода въ 
двухъ инстанціяхъ: со стороны потребностей въ Committee 
of Supply, а со стороны средствъ, потребныхъ для удовлетворе-
нія этой потребности — въ Committee of Ways and Means, не 
есть пустая Формальность, a условіе болѣе обдуманваго разрѣ-
шенія новой издержки. 

Для правильпаго понимапія порядка, установившагося въ 
Англіи относительно составленія, разсмотрѣнія и утвержденія 
бюджета необходимо привести краткую историческую справку. 

Въ этомъ отношеніи Гнейстъ можетъ служить хорошимъ 
руководителемъ '), хотя нѣкоторыя изъ его второстепенныхъ 
положеній представляются спорными. 

Въ первые полтора столѣтія послѣ порманскаго завоеванія, 
Королевская власть была хорошо обезпечена постоянными дохо
дами. Этими постоянными доходами «Короны» (т. е. Короля), 
которые увеличивались съ каждымъ столѣтіемъ, покрывались всѣ 
государственные расходы. Но были случаи, когда расточитель
ность королей или войны вызывали нужду въ чрезвычайныхъ 
ередствахъ для удовлетворенія временныхъ, чрезвычайныхъ по
требностей. При Королѣ Іоаннѣ впервые появилась потребиость 
въ доходахъ чрезвычайныхъ, разрѣшеніе которыхъ соироаож-
далось развитіемъ сословныхъ правь и представительства. Такія 
чрезвычайныя требованія и расточительность королей привели 
наконецъ къ измѣненію способа назначенія суммъ на расходы, и 

1). Сравни извлечение изъ его Englisches Verwaltungsrecht, въ брошюрѣ 
Budget end Gesetz. Berlin, 1867 г. Переводъ параграФОвъ 59, 68, поиѣщеаъ 
въ првложеніи на страяицахъ 46 и слЬд. 
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порядка распоряжения ими, сохраняя однако взвѣстныя начала въ 
волной силѣ. 

Доходы, назначавшіеся сначала въ распоряженіе Короля по
стоянно, разъ на всегда, стали назначаться пожизненно и даже 
на извѣстное число лѣтъ. Наконецъ, мало по малу, наравнѣ съ 
доходами Короля, установилось понятіе о доходахъ государства. 
Вначалѣ отдѣльные источники доходовъ, напр. таможевныя по
шлины, акцизы и пр., поступали въ особыя кассы и на каждую 
изъ такихъ кассъ или ФОНДОВЪ относилось удовлетвореніе из-
вѣстныхъ государственныхъ потребностей, въ томъ числѣ пла
тежи по извѣстнымъ государственнымъ долгамъ. Впослѣдствіи 
всѣ такіе Ф О Н Д Ы были слиты (консолидированы) и образовали 
Консолидированный Ф О Н Д Ъ , Т . е. Казначейство, — единство 
кассы. Окончательное образованіе Консолидированнаго Фонда 
произошло приГеоргѣ III, когда доходы Короля поступили также 
въ Консолидированный Ф О Н Д Ъ , а Корона приняла постоянную 
цивиллисту, которая, съ возложенными на нее выдачами содер
жания, пенсій и административныхъ расходовъ, осталась незави
симою отъ ежегодныхъ парламентскихъ голосований1). 

Что же касается расходовъ, то они первоначально вполвѣ 
завнсѣли отъ Короля, и назначеніе тѣхъ или другихъ ФОНДОВЪ 

на удовлетворение извѣстныхъ потребностей, пока не образовался 
Консолидированный Ф О Н Д Ъ , заключало въ себѣ лишь нравствен
ное обязательство3). Съпоявленіемъ Консолидированнаго Фонда, 
суммами въ немъ находящимися можно располагать или на осно-
ванш закона, или съ согласія обѣихъ Палатъ. На основаніи закона 

1) См. ниже примѣчаніе Гнейста къ § 68-му на стр. 51, 52. 
2) Нѣчто подобное было и у насъ даже въ царствованіе Императрицы 

Екатерины II (см. Историческій Сборникъ т. V, изданный подъ редакіею А. Н. 
К ухо и з и н а).Къизвѣстнымъисточивкамъдоходовъ пріурочивались извѣстные 
расходы. Само собою разумѣется, что такой порядокъ зависѣлъ отъ отсутствія 
одного центральнаго Финавсоваго управленія и единства кассы. Заимствования 
изъ тѣхъ иди другихъ доходовъ на расходы къ нимъ не отнесенные, состав
ляя! обычное явленіе. 
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расходуются суммы, предназначенный на платежи по государ
ственным* займам*, на выдачу цивиллисты; всѣ прочіе расходы 
производятся только по обсужденіи Парламентом* предметов*, 
требующих* расходовъ и способов* покрытія послѣднихъ. 

Нельзя однако сказать, чтобы расходы постоянные разре
шались въ Англіи законом* разъ на всегда; въ расходах* на 
войско, Ф Л О Т * и на гражданское управленіе, ежегодно разре
шаемых* Парламентом*, есть постоянный составныя части, на
равне съ изменяющимися. 

Въ заключеніе на вопросъ, котораго коснулся Гнейстъ, а 
именно: поставлены ли расходы постоянные, въ противуполож-
ность ежегодно разрешаемым*, въ совершенную независимость 
отъ разрѣшеній Парламента? — должно, кажется, отвечать отри
цательно. Изъ приведеннаго и въ переводе и въ подлиннике Акта 
усвоенія 1887 года явствует*, что этим* актом* не только раз
решены суммы, предназначенный на удовлетворевіе поименован
ных* въ немъ потребностей, но и суммы на такъ называемые 
постоянные расходы — подъ наименованіемъ «Grants out of Con
solidated Fund». Отличіе ихъ состоитъ только въ томъ, что Пар
ламент* не обсуждаетъ ихъ ежегодно и что они яе проходят* 
чрез* Комитетъ расходовъ Committee of Supply, а только чрез* 
Комитет* доходовъ — Committee of Ways and Means, въ виде 
Appropriation act. 
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Приложеніе I. 

ЗАПИСКА % (Memorandum). 

СОСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ ИСПАНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЪ 1884 ГОДУ. 

Въ иностранныхъ государствах* слово абюджетъ», первона
чально заимствованное изъ англійскихъ Финансовъ, существенно 
отличается отъ придаваемаго ему въ Англіи значенія. Антлійскій 
бюджета а ) это собственно рѣчь Канцлера Казначейства, въ кото
рой онъ, вскорѣ послѣ окончанія Финансовая года (31-го марта), 
излагает* предъ Палатою общинъ Финансовые результаты только 
что истекшего года, смѣты (estimates) доходовъ и расходовъ на

ступающая года и предложения относительно увеличенія или умень-
шенія налогов* или другихъ перемѣнъ въ Финансовом* вѣдомствѣ, 
представляемых* Правительствомъ на одобреніе Парламента. Эта 
рѣчь не обнародывается оФФиціально; ее можно найти только на 
страницах* «Парламентских* преній Хенсарда» (Hansard's Parlia
mentary Debates), неОФФИціальнаго изданія, помѣщающаго всѣ про-

1) Записка эта — о составлены, исполвеніи и контролѣ англійскаго бюд
жета — переведена дословно, за исключевіемъ обращены къ Испанскому 
правительству. Въ приложенноиъ ПОДЛИННИКЕ ве сдѣхано никакахъ измѣ-
неніі. 

2) По выраженію, употребляемому въ Англін навѣрное слишконъ 130 
лѣтъ, въ означенный день Канпдеръ Казначейства открывает ь свой бюджетъ 
opened bis budget). — Бюджетъ — это старинное слово, означающее мѣшокъ, 
зшлючающіі въ себѣ бумаги иди счеты. 
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изнесенныя въ Парламентѣ рѣчи. Она, по необходимости, заклю-
чаетъ въ себѣ итоги разсматриваемаго года и этимъ существенно 
отличается отъ бюджета, какъ его вообще понимаютъ внѣ Англіи, 
отъ толстаго тома, содержащего подробное исчисленіе доходовъ и 
расходовъ въ году, къ которому бюджетъ относится. 

Консолидированный Ф О Н Д Ъ Соединеннаго Королевства есть 
общій счетъ въ Банкѣ Англіи (для Ирландіи — въ Банкѣ Ирлан-
діи), въ который вносятся всѣ государственные доходы и изъ ко-
тораго производятся всѣ государственные расходы '). 

По этому счетъ Консолидированнаго Фонда въ данномъ году 
содержитъ въ себе государственные доходы и расходы этого года. 

Счетъ Консолидированнаго Фонда извѣстенъ также подъ на-
званіемъ Счета Казначейства (Exchequer Account). 

Следующее изложеніе даетъ понятіе объ употребляемыхъ въ 
Англіи пріемахъ, начиная отъ перваго составленія смѣты до заклю-
ченія окончательных!̂  счетовъ. Одно различіе между англійскою и 
другими системами Финансоваго счетоводства необходимо твердо 
помнить. По системѣ англійскаго счетоводства въ счеты даннаго 
года включаются платежи, не относящіеся къ бюджету этого года, 
а только произведенные въ этомъ году. Если содержаніе липу слѣ-
дуетъ, или если покупка сдѣлана до 31-го марта (послѣдній день 
бюджетнаго года), а платежъ нослѣдовалъ 1-го, или послѣ 1-го 
апрѣля, то платежъ этотъ, хотя относится къ расходам* прошед-
шаго года, но вносится въ расходъ новаго года. Въ этомъ отно-
шеніи англійская система отлична отъ Французской, и хотя менѣе 
логична, но удовлетворяетъ главному требованію англійскоі пуб
лики — быстрому заключенно счетовъ. 

Ежегодные расходы раздѣляются на два разряда: 
1) Первый разрядъ состоять изъ издержекъ болѣе или менѣе 

постоянных*, по своей природе, которыя разрѣшаются актом* 
Парламента или на данный періодъ времени, или до отмѣны раз
решившего ихъ закона. По этому эти издержки не составляють 
предмета ежегоднаго голосованія въ Парламенте, а производятся 

1) Здѣсь сдѣлано вѣкоторое обобщеяіе для того, чтобы преднеть бьиъ 
яонлтнѣе для иностранца. Но должно заиѣтить, что Министерствамъ Военкому 
> Ыорсжому разрѣшено употреблять со строгими ограничен!»» т ѣ е п ы е до
ходы, аоторые они саки выручаюгь (realise). Такіе доходы же пвступакигь въ 
Консолидированный ФОНДЪ Ж составляють мсключеніе изъ общаго правила. 
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въ силу разрѣшившаго ихъ акта. Они называются постоянными 
расходами изъ Консолидированнаго фонда (Fixed charges on the Conso
lidated Fund) и заключают* въ себѣ проценты, погашеніе и рас
ходы по управленію государственнымъ долгомъ, цивиллисту или 
дотацію Короны, содержаніе членовъ Королевской Фаниліи, неко
торый пенсіи за государственныя заслуги, содержаніе судей и нѣ-
которыхъ высшихъ должностныхъ лицъ, независимость которых* 
полагают* болѣе гарантированною при постояннонъ, чѣмъ при еже
годном* назначеніи содержанія. 

Единственный подробный перечень этихъ расходовъ находится 
въ Фииансовыхъ отчетахъ «Finance-Accounts», которые ежегодно 
представляются Парламенту. Такъ какъ ежегоднаго голосованія 
этихъ расходовъ не требуется, то отдѣльной и подробной смѣты 
не вносится въ Парламент*, какъ это имѣет* мѣсто относительно 
втораго разряда расходовъ. Постоянные расходы, относимые на 
Консолидированный Ф О Н Д Ъ , составляют* круглымъ числом* около 
31 милл. Фунт, стерл. въ годъ, или около % всѣхъ ежегодныхъ 
государственныхъ расходовъ. 

2) Обыкновенные расходы на войско, Ф Л О Т * И гражданское 
управленіе страною, равно какъ расходы на собираніе доходовъ 
образуют* второй разрядъ государственныхъ издержекъ. Они еже
годно назначаются (granted) Парламентомъ и такъ какъ они прежде 
всего разрешаются (voted) Палатою общинъ въ комитете расходовъ 
(Committee of Supply), то они называются пособіями на расходы 
(Supply Services). Сметы этихъ расходовъ на 1882—83 годъ были 
составлены въ ноябре и декабре 1881 г. Они состоять изъ трехъ 
томовъ: 1) смет* военных*, 2) сметь морскихъ и 3) сметь граж-
данскаго управленія и департаментовъ, заведывающихъ доходами. 
Сметы военный и морскія на 1882—83 годъ, составленный мини
стерствами (Departments) Военным* и Морскимъ, были доставлены 
Министерству Финансовъ (Treasury), одобрены имъ въ январе 
1882 г. и затЬмъ представлены Палатѣ общинъ въ Феврале 1882 г. 
Сметы расходовъ на гражданскія потребности (Civil services) и на 
департаменты, ведающіе доходами, составленныя Министерством* 
Финансовъ, были представлены ПалатЬ общинъ въ Феврале 1882 г. 
Расходы, ежегодно разрешаемые Парламентомъ (Supply services), 
превышали 50 милл. Ф. С. И круглымъ числом* составляют* 5/8 го
сударственныхъ расходов*. 

Выше было объяснено, что % государственныхъ расходовъ, 
т. е. расходовъ постоянныхъ (fixed) изъ Консолидированнаго Фонда 
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не нуждаются въ ежегодномъ разрѣшеніи Парламента, но что рас
ходы на потребности ежегодно опредѣляемыя — Supply services или 
5/8 всѣхъ расходовъ требуютъ подобного разрѣшенія и такъ какъ 
Парламентъ даетъ деньги только на потребности того года, для 
котораго онѣ (деньги) предназначены, то необходимо разрешать 
деньги на расходы 1882—83 года до 31-го марта 1832 года, для 
того, чтобы казначейство могло удовлетворить государственныя 
потребности 1-го апрѣля и послѣ 1-го апрѣля 1882 года. Смѣты 
расходовъ, какъ объяснено выше, были представлены Палатѣ об-
щвнъ въ Февраль 1882 года. Смѣты были раздѣлены на главы или 
голосованія (Votes or chapters) и Палата общинъ назначаетъ суммы 
по голосованіямъ или главамъ. Наармію приходится около 10 главъ, 
на ФЛОТЪ около 20, и на гражданскіе расходы около 80 главъ (vo
tes). Каждая изъ этихъ главъ обсуждается такъ подробно, какъ 
пожелаетъ Палата общинъ, и каждая статья въ главѣ можетъ быть 
отвергнута, но Палата общинъ не можетъ прибавить ни одного 
пенни къ главѣ, такъ какъ, по конституціонному государственному 
началу, расходы могутъ быть разрѣшены только по предложение 
Правительства (on the recomendation of the Crown). На практикѣ 
деньги, назначенныя по одной главѣ на войско, могутъ быть вре
менно употреблены на всякій другой военный расходъ и подобньшъ 
образомъ деньги, назначенныя по одной главѣ на ФЛОТЪ , могутъ 
быть употреблены на всякій другой морской расходъ. Но деньги, 
назначенныя по одной главѣ гражданскихъ расходовъ (Civil ser
vice), ни при какихъ обстоятельствах ь не могутъ быть употреблены 
на расходъ подругой главѣ. Для того однако, чтобы казначейство 
располагало средствами къ началу 1882—83 года, Палата общинъ 
разрѣшила въ мартѣ 1882 г. по одной или по двѣ изъ главъ рас
ходовъ на армію и ФЛОТЪ И часть суммы по каждой изъ главъ граж
данскихъ расходовъ и расходовъ по взимание доходовъ, т. е. около 
того, что нужно мѣсяца на два, для входящихъ въ составь отдѣмь-
иыхъ главъ расходовъ гражданскихъ и по сбору доходовъ. 

Здѣсь необходимо объяснить механизмъ передачи денегъ Пар-
ламентомъ въ распоряженіе исполнительной государственной власти 
(Executive Goveraement). Онъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: 
Правительство представляетъ смѣту Палатѣ общинъ, которая раз-
рѣшаетъ расходы въ Комитетѣ расходовъ (by a vote in Supply). 
Затѣмъ Палата общинъ назначаетъ деньги на расходы въ Кохн-
тетѣ доходовъ (путей и средствъ by vote in Ways and Means). 
Это послѣднее голосованіе облекается въ Форму билля (проекта 
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закона), который проходить сначала черезъ Палату Общинъ, по-
томъ черезъ Палату Лордовъ п получивъ Королевское одобреніе 
(assent), становится актомъ Парламента, и именуется Актомъ путей 
и средетвъ (Ways and Means Act). Результате тотъ, что Палата 
общинъ обсуждаете подробно и разрѣшаетъ расходъ; но деньги, 
необходимый для покрытія этого расхода, не могутъ быть употреб
лены, пока онѣ не разрѣшены обѣимп Палатами и не послѣдовало 
Королевскаго одобренія. Напримѣръ: правительство предположило 
купить картину за 70,000 Ф . С . Оно представляете смѣту въ Па
лату Общинъ на эту сумму, Палата Общинъ въ Комитетѣ расходовъ 
(The House of Commons in Supply) санкціонируеть эту издержку; но 
если Палата на этомъ остановится, то разрѣпіеніе ея будетъ безъ 
послѣдствій. Поэтому Палата назначаете за спмъ сумму въ 70,000 Ф . 
въ Комитетѣ доходовъ (путей и средетвъ — in Ways and Means) 
изъ Консолидированнаго Фонда.Ноэтого недостаточно для полученія 
денегъ изъ Консолидированнаго Фонда; голосованіе 70,000 Ф . должно 
быть облечено въ Форму билля, который долженъ пройти черезъ 
обѣ Палаты, получить одобреніе Королевы и тогда только 70,000 Ф. С. 
могутъ быть употреблены на уплату за картину. На практикѣ пре-
нія происходить только въ Комитетѣ расходовъ (in Supply), т. е. 
въ первой пнстанціи, и когда Палата Общинъ пройдете эту сту
пень, то прочія слѣдуютъ сами собою, но каждая инстанція счи
тается естественно необходимою и изучаюіцій Финансы Англіи дол
женъ помнить основное начало закона, по которому никакія деньги 
не могутъ быть взяты изъ Консолидированнаго Фонда безъ полно-

мочія, даннаго актомъ Парламента. По этому суммы, разрѣшенныя 
Палатою Общинъ на расходы до 31-го марта 1882 года, на армію, 
Ф Л О Т Ь и гражданскія потребности (Civil Service) на 1882—83 г.,. 
были назначены до 31-го марта 1882 г., изъ Консолидированнаго 
Фонда по соответственному голосованію Комитета доходовъ (in Ways 
and Means), каковое голосованіе было облечено въ Форму билля, 
прошедшаго черезъ всѣ законодательный инстанціи и сдѣлавшагося 
Актомъ Парламента. Отъ времени до времени, въ продолженіе ос
татка сессіи Парламента 1882 г., совокупность главъ, содержащихся 
въ смѣтахъ армін, Флота п гражданская вѣдомства были разре
шаемы Комитетомъ расходовъ, подтверждены голосованіемъ въ Ко
митете доходовъ и облечены въ два или три Акта путей и средетвъ 
(Ways and Means Acts). Последній изъ этихъ актовъ, которымъ 
обыкновенно заключается сессія, называется Актомъ усвоенія — 
Appropriation Act; онъ излагаете подробно все голосованія (ре-

з 
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шенія) Палаты Общинъ въ Комитетѣ расходовъ и присвоиваетъ 
имъ, и только имъ, потребный суммы денегъ изъ Консолидирован-
наго Фонда. Этимъ актомъ Парламентъ утверждаетъ голосованія 
Палаты Общинъ по расходамъ, какъ цѣлое, и иазначаетъ сумму 
денегъ, необходимую для удовлетворенія такого рода обязательствъ. 

Но выше было замѣчено, что смѣты, на который назначены 
были деньги, изготовляются въ ноябрѣ и декабрѣ и обыкновенно 
случается, что передъ концомъ слѣдующей сессіи, именно передъ 
августОмъ мѣсяцемъ, возникаютъ требованія, которыя не были 
предвидены въ предшествовавшемъ ноябрѣ или декабрѣ. Если 
такія потребности возникнуть, то представляются Дополнительный 
смѣты въ іюлѣ, которыя обсуждаются и голосуются послѣ Основ-
ныхъ смѣтъ (original estimates) и включаются въ Актъ усвоенія 
съ суммами, назначенными по Основнымъ смѣтамъ. 

Дальнѣйшія требованія могутъ возникнуть передъ концомъ 
Фпнансоваго года, п въ этомъ случаѣ вторая Дополнительная смѣта 
представляется въ Палату Общинъ, когда послѣдаяя снова соби
рается въ Февралѣ. Эта вторая Дополнительная смѣта обсуждается 
и голосуется въ мартѣ, подтверждается Комитетомъ доходовъ и 
утверждается его актомъ до 31-го марта. 

Прослѣдивъ предшествовавшее изложеніе, можно убѣдиться 
въ по.інотѣ контроля Парламента надъ назначеніемъ государствен-
ныхъ суммъ. Постоянные расходы изъ Консолидировавнаго Фонда 
могутъ быть произведены только въ силу особаго парламентскаго 
акта, a прочіе расходы могутъ. быть произведены только по голо
сованию въ Комвтетѣ расходовъ, подтвержденномъ актомъ Коми
тета доходовъ. Но можно спросить: какія мѣры принимаете. Парла
ментъ для того, чтобы Министръ Финансовъ не могъ самъ брать 
деньги изъ Консолидировавнаго Фонда на расходы, неодобренные 
Парламентомъ? Отвѣтомъ на это служить то, что Министръ Фи
нансовъ не можетъ самъ взять деньги изъ Консолидированнаго 
Фонда, или, какъ этотъ Ф О Н Д Ъ иногда называется, изъ Казначей
ства (Exchequer). Деньги отпускаются изъ Консолидировавнаго 
Фонда только съ разрѣшенія незавиеимаго должностваго лвца, ко
торое хранить этотъ Ф О Н Д Ъ именемъ Парламента. Это лицо, 
именуемое Контролеромъ Казначейства в Генералъ Ревизоромъ 
(Comptroller of the Exchequer and Auditor-General), вснолняетъ при-
казавія Министерства Финансовъ — Treasury о выдачѣ денегъ изъ 
Консолидированнаго Фонда (Казначейства, — Exchequer) только 
тогда, когда оно само убѣдится, что требованіе относится къ рас-
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ходу, разрѣшенному Парламентомъ, по постоянным* расходамъ — 
особымъ актомъ, по прочимъ расходамъ голоеованіемъ въ Коми-
теть раеходовъ, поддтвержденнымъ Кояитетомъ доходовъ. 

Затѣмъ можно спросить: чѣмъ огражденъ Парламентъ отъ 
употребленія Минпстрояъ Финансовъ на неразрѣшенные расходы 
денегъ, полученныхъ имъ изъ Консолидированнаго Фонда на рас
ходы, разрѣшенные Парламентомъ. Для предупрежденія подобнаго 
злоупотребденія служить Казначейскій и Ревизіонный актъ (Exche
quer and Audit Act), которымъ требуется представленіе подлежа
щей отчетности каждымъ лицомъ, снабженнымъ государственными 
суммами, объ употреблены послѣднихъ, упомянутому выше лицу-
Контролеру Казначейства и Генералъ-Ревпзору. Изложивъ порядокъ 
назначенія суммъ на государственныя надобности въ теченіе года, 
предстоитъ еще опиеать порядокъ расходованія и отчетности въ 
суммахъ, назначенныхъ на 1882—83 годъ. 

Парламентъ назначаетъ суммы на государственные расходы 
въ распоряжение Королевы, а Королева, королевскимъ повелѣніемъ, 
предоставляетъ ихъ въ распоряженіе Министерства Финансовъ 
(Finance Departement, the Treasury). Отъ времени до времени Ми
нистерство Финансовъ, когда деньги нужны, предлагаете Конт
ролеру Казначейства и Генералъ Ревизору выдать изъ Консоли
дированнаго Фонда (т. е. изъ Казначейства) столько по главамъ 
военныхъ, столько по главамъ морскихъ п столько по главамъ 
гражданскихъ утвержденныхъ смѣтъ (Votes), — столько, сколько 
нужно, и отпускаемый такимъ образомъ деньги выдаются Гене-
ралъ-Шателыцику (Paymaster General). Эти выдачи изъ Консоли
дированнаго Фонда иди Казначейства Генералъ-Плательщику на веѣ 
обыкновенныя Финансовыя надобности рассматриваются какъ про
изведенные расходы; онѣ очень близко подходятъ къ дѣйствитель-
нымъ расходамъ, потому что въ концѣ каждаго дня у Генералъ-
Шательщика остается небольшой остатокъ на рукахъ, и обыкно
венно оказывается, что поелѣдній обревизованный отчетъ въ рас-
ходахъ (audited account of an expediture) no 80—90 милл. Ф . С . пред
ставляетъ, противъ выдачъ изъ Консолидированнаго Фонда Гене
ралъ-Плательщику, разность, немногимъ большую противъ двухсотъ 
или трехсотъ тысячъ Фунтовъ. Разсмотрѣніе выдачъ изъ Консо
лидированнаго Фонда, какъ окончательныхъ раеходовъ, представ
ляетъ ту выгоду для практическихъ Финансовыхъ цѣлей, что пра
вильный отчетъ о государственныхъ доходахъ и расходахъ, какъ 
показалъ опытъ, можетъ быть изготовленъ въ концѣ каждаго дня 

з* 
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через* часъ или два по разнесеніи счетовъ по кннгамъ. Генералъ-
Плательщикъ выплачивает-* все ордера, выданные на него разными 
министерствами, какъ въ случаѣ окончательныхъ платежей, такъ 
и авансовъ лицам*, которымъ предстоитъ расходовать деньги по 
мелочам*. Контролеръ Казначейства и Генералъ - Ревизор*, само 

собою разумѣется, знаеть какія суммы онъ разрѣшилъ выдать по 
требованию Министерства Финансовъ изъ Консолидированнаго 
Фонда Геяералъ-Плательщику на расходы по каждому Министерству; 
въ силу Акта казначейства и ревизіи (Exchequer and Audit Act) онъ 
требуетъ, чтобы каждое Министерство, снабженное деньгами, пред
ставляло въ нихъ отчетъ; разсматриваетъ такого рода отчеты для 
того, чтобы удостовериться, что деньги были израсходованы на 
предметы, на которые они были предназначены, и наконецъ, что 
каждый платежъ былъ сдѣланъ по надлежащему полномочію 
(authority) и надлежащимъ же образомъ удостовѣренъ. Отчеты 
должны быть представлены въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, но такъ 
какъ многіе изъ расходовъ производятся за границею, то дается 
нѣкоторое время; всѣ отчеты, однако, безъ исключенія, по всѣмъ 
министерствамъ загодъ, истекшій 31-го марта, должны быть пред
ставлены Контролеру и Генералъ-Ревизору къ 30-му ноября слѣ-
дующаго года. 

Онъ составляетъ тогда докладъ Парламенту по каждой главѣ 
(Vote), обращая вниманіе на каждую неправильность. Эти доклады 
заключаются въ трехъ томахъ, называемых*: Appropriation Ac
counts—Контрольными отчетами. Въ одномъ томѣ заключаются 
отчеты, относящіеся къ архіи, въ другом* — къ Флоту, въ тре-
тьемъ — къ гражданским* расходам* и к* унравлевіямъ, ведаю
щим* доходы (Revenue Departements). Контрольные отчеты пред
ставляются Палатѣ Общин* въ слѣдующемъ Февралѣ. Такъ, за 
1882—83 годъ они были представлены въ Февралѣ 1884 года. Палата 
Общин* передаетъ эти отчеты Комитету (бюро), который разсма
триваетъ отчеты по каждой главѣ и докладывает* Палатѣ свои за
ключения, обращает* вниманіе на каждую неправильность и пред
лагает*, какъ должно въ такомъ случаѣ поступить. Если встре
чается серіозная неправильность, то ее подхватывает* оппозиція 
въ Палатѣ Общинъ, и дѣло обсуждается Палатою. Но маловажный 
неправильности и обыкновенный представлеиія Комитета рассмат
риваются Министерствомъ Финансовъ, которое сообщает* разным* 
вѣдометвамъ замечанія по каждой главе Комитетскаго доклада, и 
дает* указавія относительно исполненій по этому докладу, приглашая 
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лицъ, не представившихъ надлежашихъ оправдательныхъ докумен
товъ или доказательствъ платежа, отсчитаться (make good) въ 
суммахъ, по которымъ они не представили надлежащего отчета-
Если же Министерство Финансовъ не согласно съ Комитетомъ, то 
оно проситъ Комитетъ пересмотрѣть свое заключеніе вмѣстѣ съ 
основаніями, на которыхъ опиралось требованіе (request). 

Настоящая записка представляетъ попытку изобразить госу
дарственные расходы 1882—83 года, начиная отъ изготовленія 
смѣтъ и оканчивая представленіемъ отчетовъ Генералъ-Реви
зору, докладомъ послѣдняго Палатѣ Общинъ и радсмотрѣніемъ 
этого доклада Комитетомъ или бюро Палаты Общинъ. 

Бюджетная рѣчь съ намѣреніемъ не была упомянута, для того 
чтобы не запутать еюописанія метода назначеніяказенныхъсуммъ 
на каждый годъ, выдачи ихъ въ этомъ году и представленія от
четности по истеченіи этого года. Административный механизмъ 
исполнилъ бы свое дѣло, еслибы и не было бюджетной рѣчи. Но эта 
рѣчь, ежегодно произносимая Канцлеромъ Казначейства въ Палатѣ 
Общинъ, представляетъ величайшій интересъ для страны. Это 
Compte rendu о Финансахъ и о матеріальномъ преуспѣяніи страны. 
Ежегодный докладъ (Statement), сходный съ бюджетомъ, представ
лялся ежегодно Палатѣ Общинъ со временъ революціи, или при
близительно 200 лѣть. Но въ разныхъ годахъ онъ не былъ такъ по-
лонъ и разработанъ, какъ въ настоящее время, между тѣмъ Фактъ 
что рѣчи за многіе годы не были оглашаемы (reported), затрудняетъ 
ихъ оцѣнку. 

Упомянутое выше выраженіе, что Канцлеръ Казначейства от-
крываетъ свой бюджетъ (opens his Budget) было въ употребленіи 
вскорѣ послѣ 1750 года. 

(Подписано:) R. Е. Welby. 
Сентября 30-го, 1884 г. 
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MEMORANDUM. 

The Spanish Government ask for a complete collection of the 
laws, rules, and orders at present in force in the United Kingdom in 
the matter of Public Accounts, as also a copy of the Budget for the 
year 1883—4. 

The documents described by His Excellency the Spanish Mini
ster would be hardly intelligible to persons unacquainted with the Eng
lish system of finance, and a memorandum has therefore been pre
pared explaining the main principles of that system, supported by 
copies of papers to which reference is made in the memorandum. 

In foreign countries the term Budget, though borrowed origi
nally from English finance, differs materially from the meaning at
tached to it here. The English Budget* is merely the speech of the 
Chancellor of the Exchequer when, soon after the close (March 31) of 
the financial year, he lays before the House of Commons the finan
cial result of the year just expired, the estimates of income and expen
diture for the year just commencing, and proposals for increase or 
diminution or other changes in financial administration which the 
Government recommend to the approval of Parliament. This speech 
is not officially published. It is. in fact, only to be found in the pages 
of "Hansard's Parliamentary Debates», an unofficial publication which 
reports every speech delivered in Parliament. The speech is necessa
rily but a summary of the figures of the year under consideration, and 
in this it differs widely from the Budget, as generally understood 
abroad, viz.: a large volume giving in great detail the estimated income 
and expenditure of the year to which it applies. 

The Consolidated Fund of the United Kingdom is the general 
account at the Bank of England [in Ireland at the Bank of Ireland] 
into which all the public revenues are paid, and out of which all the 
public expenditure is paid. 

* The proper phrase, which has now been in use in England for certainly 
over 130 years, is that on such a day the Chancellor of the Exchequer opened 
his budget, budget being an old name for a bag containing papers or accounts. 
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•f-The Consolidated Fnnd Account for any given year represents, 
therefore, the receipts and expenditure of the State for the year. 

The Consolidated Fund Account is also known by the name of 
the Exchequer Account. 

The Spanish Minister asks for the Budget of the year 1883—4. 
The account for that year is not, however, as yet complete, and, as an 
example only is required, the Budget for the year 1882—3 is taken 
instead, and the following description will perhaps render intelligible 
the method of proceeding from the first framing of the estimates to 
the closing of the final account. One difference between the English 
and many foreign systems of finance must be carefully noticed. The 
English system includes in the accounts of a given year not the pay
ments belonging to the year but only the payments made in the year. 
If salary is due, or a purchase made, on or before the 31st March 
[the last day of the financial year], but payment for it is not ordered 
until on or after 1st April, that payment, though for a service belong
ing to the expired year, is charged to the new year. On this point 
the English system differs from the French, and though less logical, 
it satisfies the main requirement of the English public, viz., the speedy 
closing of accounts. 

The expenditure of the year is divided into two classes: 1. The 
first consists of charges more or less permanent in their nature, which 
are authorised by Act of Parliament either for a given period or un
til the Act authorising them is repealed. These charges, therefore, do 
not form the subject of an annual vote of Parliament, but are paid as 
they fall due under the authority of the Act which grants them. They 
are called Fixed Charges on the Consolidated Fund, and comprise the 
interest, sinking fund, and cost of managing the Public Debt, the Civil 
List or dotation of the Crown, the allowances to Members of the Royal 
Family, certain pensions granted for Public Services, the salaries of 
the Judges, and of certain high officers, whose independence is thought 
to be better guaranteed by permanent grant rather than by annual 
vote. 

The only detailed statement of these charges is found in thevo-

f A description of this kind must be somewhat general in order to be intelli
gible to a stranger, but it should be stated that the War and Naval Departments 
are allowed to use, under strict limitation, certain receipts which they realise. 
These receipts are therefore not paid into the Consolidated Fund, and form an 
exception to the general rule. 
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Finance lame of the «Finance Accounts» whieh is presented annually to Par-
Ae\882-3°l lament; a copy of the volume for 1882—3 is annexed to this memo

randum. As an annual vote for these services is not required, no 
separate and detailed estimate is laid before Parliament as is the case 
with the second class of expenditure. 

The fixed charges on the Consolidated Fund amount in round 
figures to about 31,000,000J. a year, or about §ths of the total annual 
expenditure of the State. 

2. The ordinary charges of the military, naval, and civil govern
ment of the country, as well as the cost of collecting the revenue, 
form the second class of the public expenditure. They are annually 
granted by Parliament, and as they are in the first instance voted by 
the House of Commons in Committee of Supply, they are called the 
«Supply Services». The estimates for these services for the year 
1882—3, were framed in the months of November and December 

Army, Navy, 1881. They are contained in three volumes: 1. The Army Estimates; 
Estimates 2. The Navy Estimates; 3. The Civil Service and Revenue Depart-

for 1882—3. ment's Estimates. These three volumes are annexed. The Army and 
Navy Estimates were prepared by the Army and Navy Departments, 
were submitted to and approved by the Treasury in January 1882, 
and were presented to the House of Commons in February 1882. The 
estimates for the Civil Services and the Revenue Departments, were 
framed by the Treasury, and were also presented to the House of Com
mons in February 1882. 

The supply services amounted to more than 50,000,0001^ and 
represent in round figures |ths of the public expenditure. 

It has been explained that |ths of the public expenditure, the 
fixed charges on the Consolidated Fund, need no annual vote of Par
liament, but that the supply services, or |ths of that expenditure, 
require such a vote, and as Parliament only grants money for the ser
vice of the year for whieh it is intended, it was necessary that mo
ney for service of the year 1882—3 should be granted by the 31st 
March 1882, in order to enable the Treasury to carry on the public 
service on and after 1st April 1882. The supply estimates, it has 
been explained, were presented to the House of Commons in February 
1882. These estimates are divided into votes (or chapters), and the 
House of Commons grants the money by votes (or chapters). There 
are between 10 and 20 votes in the Army and Navy estimates re
spectively, and about 80 votes in the Civil Service Estimates. Each of 
these votes is discussed at such length as the House of Commons 
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thinks proper, and any item in the vote can be rejected, bat the 
House of Commons cannot add a penny to a vote, it being a consti
tutional maxim of the State that expenditure can only be voted on the 
recommendation of the Crown. As matter of practice, money granted 
on one vote of the Army estimates is held to be od interim applicable 
to any army service, and likewise money granted on one vote of the 
Navy estimates is held to be ad interim applicable to any navy ser
vice. But money voted on one Civil Service vote is not, under any 
circumstances, applicable to another Civil Service vote. In order, there
fore, that the Treasury might have funds to begin the year 1882—3 
the House of Commons granted, in March 1882, one or two of the 
Army votes, one or two of the Navy votes, and a sum on account of 
each Civil Service and Revenue vote, that is to say, about enough to 
carry on for two months each Civil or Revenue service which forms 
the subject of a vote. 

It is here necessary to explain the mechanism by which Parlia
ment places money at the disposal of the Executive Government. The 
process is as follows: — The Government submits an estimate to the 
House of Commons, which sanctions the expenditure demanded by a 
vote in supply. The House of Commons then provides the money for 
the expenditure so sanctioned by vote in Ways and Means. This vote 
in Ways and Means is then, embodied in a Bill (projet de Loi), which 
passes first the House of Commons, then the House of Lords, and, 
receiving the Royal Assent, becomes an Act of Parliament called a 
Ways and Means Act. The result is that the House of Commons dis
cusses in detail and sanctions the expenditure, but the money required 
to meet that expenditure is not available until it has been granted 
by the two Houses of Parliament, and receives the Royal Assent. To 
take a simple case: the Government has agreed to buy a picture for 
7O,0O0Z., it presents an estimate to the House of Commons for that 
sum, the House of Commons in supply sanctions that expenditure, 
but if it stopped there its sanction would be useless. It therefore next 
grants a sum of 70,00W. in Ways and Means out of the Consolidated 
Fund, but that is not sufficient to open the Consolidated Fund, and 
the Ways and Means vote of 70,000Z. is therefore embodied in a Bill, 
which is passed by the two Houses, assented to by the Queen, and 
the sum of 70,000?. is then available to pay for the picture. Practi
cally, the only discussion takes place in supply, г. е., at the first step, 
and when the House of Commons has taken that first step, the others 
fellow, as matter of course, but each step is taken as matter of course, 
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and the student of English finance must master the principle of the 
law, which is, that no money can be taken out of the Consolidated 
Fand except nnder authority of an Act of Parliament. Before the 31st 
March 1882, therefore, the sums voted in supply by the House of 
Commons for Army, Navy, and Civil Service in 1882—3, were grant
ed out of the Consolidated Fund by a corresponding vote in Ways 
and Means, which vote had been embodied in a Bill which had duly 
passed each branch of the Legislature and become an Act of Parlia
ment. From time to time during the remainder of the Parliamentary 
session of 1882 the whole of the votes contained in the Army, Navy, 
and Civil, &c. estimates were sanctioned in supply, covered by votes 
in Ways and Means, and embodied in two or three Ways and Means 
Acts. The last of these Acts, which is usually the conclusion of the 
session, is called the Appropriation Act; it sets out in detail all the 
votes which the House of Commons has sanctioned in supply, and 
appropriates to them, and to them only, the required sums of money 
out of the Consolidated Fund. By this Act Parliament, as a whole, 
ratifies the votes of the House of Commons in supply, and provides 

Copy of Ap- th e s n m 0 f money necessary to satisfy the liability thus incurred 
Act, 1882. A С 0 РУ о* the Appropriation Act is forwarded. 

But it has been stated that the estimates for which money is 
thus voted were prepared in November and December, and it usually 
happens that before the end of the Session following, viz., before the 
month of August, requirements have arisen which were not foreseen 
in the November or December preceding. If these arise, Supplemen
tary Estimates are presented in the month of July, which are discus
sed and voted after the original estimates and are embodied with the 

Copy of Sop- sums voted nnder the original estimates in the Appropriation Act. 
^SS|ffi?f A С 0 Р У o f t n e Supplementary Estimates presented in July 1882 is 
July1882. attached hereto. 

But further requirements may arise before the end of the finan
cial year, and in that case a second Supplementary Estimate is pre
sented to the House of Commons when it meets again in February. 

Copy of Sap- ^*" s second Supplementary Estimate is discussed and voted in March, 
plemeBtary covered by Vote in Ways and Means and ratified by a Ways and faJS^ Means Act before the 31st March. A copy of the Supplementary 

И » . Estimates presented and voted in February-March 1883 is annexed. 
If the preceding description has been followed, it will have been 

seen that the control of Parliament over the grant of public money 
is complete. A fixed charge on the Consolidated Fund can only be 
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paid under the authority of a special Act of Parliament, and a supply 
service can only be paid after it has been voted in Supply and cove
red by a Ways and Means Act But it may be asked, how does Par
liament secure that the Finance Minister does not take money from 
the Consolidated Fend for purposes which Parliament has not approv
ed? The answer is, that the Finance Minister cannot by himself take 
money ont of the Consolidated Fund, or, as it is sometimes called, 
the Exchequer. Money is only issued out of the Consolidated Fond 
with the permission of an independent officer, who guards the Con
solidated Fund on behalf of Parliament. This officer, styled the Comp
troller of the Exchequer and Auditor-General, only obeys the direc
tions of the Treasury to make an issue of money out of the Consoli
dated Fund (Exchequer) when he has satisfied himself that the demand 
is for a service authorised by Parliament — if a fixed charge on the 
Consolidated Fund, by special Act; if a supply service, by the Appro
priation Act. 

It may next be asked, how Parliament guards against the Fi
nance Minister demanding and obtaining money out of the Consoli
dated Fund for a service authorised by Parliament, but spending it 
upon purposes other than that for which it was granted. A preven
tive against such abuse is provided by the Exchequer and Audit Act, 
which provides for the due rendering by every person entrusted with 
public money of an account of the disposal of such money to theoffr-
cer above mentioned, the Comptroller of the Exchequer and Auditor-
General, and this memorandum, having described the manner in which 
the public money is granted during the year for which the grant is 
made, will now describe the manner in which the money granted for 
the year 1882—3 was expended and brought to account. 

The grants which have been described are made by Parliament 
to the Queen, and the Queen by Royal order places them at the dis
posal of her Finance Department, the Treasury. The Treasury from 
time to time, as the money is wanted, directs the Comptroller of the 
Exchequer and AuditorGeneral to issue out of the Consolidated Fund 
(or Exchequer) so much from Army Votes, so much from Navy Vo
tes, so much from Civil Votes, as the case may be, and the money so 
issued is paid to the account of the Paymaster-GeneraL For all ordi
nary purposes of finance these issues from the Consolidated Fund or 
Exchequer to the Paymaster-General are treated as expenditure. They 
correspond very closely with the actual expenditure, because at the 
close of each day the Paymaster-General is left with little more than 
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a nominal balance in his hands, and it is generally fonnd that the 
final audited account of an expenditure of between 80,000,0002. and 
90,000,0002. varies from the account of the issues from the Consoli
dated Fund to the Paymaster-General by little more than 200,0002. 
or 300,0002. The advantage of treating for purposes of ordinary 
finance the issues from the Consolidated Fund as if they were final 
expenditure is, that an account of the state of the national income 
and expenditure, proved by experience to be, for practical purposes, 
correct, can be prepared at the close of any day up to the shutting 
of the books an hour or two previously. The Paymaster-General pays 
all the orders which the different departments draw upon him, whe
ther they are final payments or advances to other persons who have 
to expend the money in detail. The Comptroller of the Exchequer 
and Auditor-General knows, of course, how much he has, at the in
stance of the Treasury, ordered to be issued out of the Consolidated 
Fund to the Paymaster-General for the service of each department; 
and, under the authority of the Exchequer and Audit Act, he requires 
eaeh department so entrusted with public money to account for it, 
and he examines the accounts thus rendered to satisfy himself that 
the money has been expended for the purposes for which it was grant
ed; that each payment was made upon proper authority, and is pro
perly vouched. The accounts ought to be rendered within three months, 
but as much of the public expenditure is abroad, a margin of time is 
allowed, and, without exception, the accounts of all the departments 
for the year ending on the 31st March must be rendered to the 
Comptroller and Auditor-General by the 30th November following. 

Army Appro- He then draws up a report to Parliament on each vote, calling 
Account, attention to any irregularity. These reports are contained in three 
1882—3. volumes called the Appropriation Accounts. One volume contains the 

Navy Appro- accounts of the Army; the second, those of the Navy; the third, those 
priation of the Civil Services and Revenue Departments. The Appropriation 
і&Ё™з. Accounts for the year 1882—3 are appended. The Appropriation 

Cinl Servi ^ c c o n n t s a r e presented to the House of Commons in the following 
Appropria-6 February. Thus, the Appropriation Accounts of 1882—3 were present-

tiwrAecoant, e d in February 1884. The House of Commons refers these accounts 
~ to a Committee (Bureau), which passes the account of each vote in 

review, and reports to the House of Commons its conclusions; calls 
attention to any irregularity, and recommends how it should be dealt 
with. If there is a serious irregularity it is taken up by the Opposi
tion in the House of Commons, and is so judged by the House. But 
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minor irregularities and the ordinary recommendations of the Com
mittee are considered by the Treasury, which issues a Minute dealing 
with each head of the Committee's report, giving directions to the 
different departments to carry into effect the report; calling on per
sons who have not produced proper vouchers or proofs of payment to 
make good the sums for which they are unable to account; or,.if the 
Treasury differ from the Committee, asking the Committee to recon
sider their opinion, with the reasons upon which the request is based. 

A copy of the Reports of the Public Accounts Committee on the Reports of 
Public A.C" 

Appropriation Accounts of 1882—3 is appended. ' counts Com-
The memorandum has thus endeavoured to trace the publie mittee, and 

expenditure of the year 1882—3 from the preparation of the Esti- ^с^іш! 
mates to the rendering of the accounts to the Auditor-General, the 
report of the Auditor-General to the House of Commons, and the 
examination of the Auditor's Report by a Committee or Bureau of the 
House of Commons. 

The Budget speech has been purposely left out of mention, in 
order not to interfere with the description of the method in which the 
public money is granted for each year, issued in that year, and account
ed for after the close of that year. This administrative machinery 
would work just the same if there were no Budget speech. But that 
speech, made yearly by the Chancellor of the Exchequer in the House 
of Commons is of the greatest interest to the country. It is a compte 
rendu of the finance of the country and of its material progress. An 
annual statement, partaking of the nature of the Budget, has been 
made in the House of Commons yearly since the Revolution, or for 
nearly 200 years. But for many years they were not of the complete 
and elaborate character which now distinguishes them, while the fact 
that for many years speeches were not reported, makes it difficult to 
estimate the value of them. The phrase mentioned above, that the 
Chancellor of the Exchequer opens his Budget, was in force soon after Copy of Mr. 
1750. The Budget speech for the year 1882—3 was delivered by Mr. в 1 ^ ° ™ ' а 

Gladstone in April 1882, and a copy of it is appended. April 1882. 
This memorandum does not pretend to do more than give a 

sketeh of the English system of account. If there are any points upon 
which the Spanish Minister desires further information, it will be 
readily supplied. 

(Signed) R. E. Welby. 
September 30, 1884. 
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Приложеніе II. 

Извлечете изъ книги Гнейста „Das Englische 
Verwaltagsrecht", по бропшрѣ Budget und 

Gesetz. 1867, p. 29 sq. 
§59. 

Настоящее положеніе Канцлера Казначейства (Schatzkanzlers). 
Для пониманія отногиенія Канцлера Казначейства къ Парла

менту по разрѣшенію суммъ необходимы нѣкоторыя предварителъныя 
свѣдпмія о веденіи государственнаго хозяйства въ Атліи. 

Такъ какъ законъ составляетъ высшій авторитеть и для опре-
дѣленій обѣихъ Палатъ по денежнымъ дѣламъ, и для Королевскихъ 
распоряженій (Ordonnanzen), то доходы и расходы Государства, 
однажды закономъ установленные, ие могутъ быть предметомъ пар-
ламентскихъ разрѣшеній. Поэтому, при разсмотрѣніи англійскаго 
бюджета, обсужденію не подлежитъ: 

1) Большая часть доходовъ государственным, изъ которыхъ те
перь ') 3 / 4 основаны на постоянныхъ законахъ. Бюджетному обсужде
ние подлежать только вновь установляемые налоги, продолженіе вре-
меняыхъ податей и перемѣны въ размѣрѣ налоговъ (Aenderungen 
im Steuertarife). По общему правилу, представленія о семь вносятся 
какъ особые проекты законовъ, и, какъ таковые, должны пройти 
черезъ обѣ Палаты, и обыкновенно получаютъ силу особыхъ Ф И -
ианеовыхъ законовъ, прежде чѣмъ дѣло доходить до обсужденія 
совокупности бюджетныхъ расходовъ. Подробное обозрѣніе госу-

1) Т. е. въ 1366 г. (?). Примѣч. переводчика. 
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дарственныхъ доходовъ номѣщается впервые въ Финансовом* от-
четѣ (Finanz-Schlussrechnung), между тѣмъ какъ бюджетный пре
т я ОТНОСЯТСЯ къ общей цпФрѣ доходовъ. 

2) И расходы Государства почти на половину установлены 
закономъ, а по этому не составляютъ предмета парламентских* раз-
рѣшеній. Сюда относятся: государственный долг*, цивиллиста, со-
держаніе судей, посланников* п многих* другихъ, закономъ опре
деленных* пенсій, наградъ и пособій, которыя однажды на всегда 
отнесены на Консолидированный ФОНДЪ. Измѣненія въ этихъ расхо
дах*, увеличеніе, уменьшеніе пли отмѣна должны пройти, какъ 
особые Финансовые законы, правпльнымъ законодательнымъ пу 
темъ. Такъ, напр., въ Финанеовомъ 1863—64 году изъ Консолидиро
ваннаго фонда слѣдовало выдать: 

а) По государственному долгу процентовъ и 
проч 27.858,894 

б) По счету пивплпсты и др. обыкновенныхъ 
расходовъ 1.975,139 

в) На чрезвычайные расходы 3.907,659 

Предмета бюджетных* преній составляют* прочіе расходы Го
сударства, превышающіе этотъ установленный размѣръ. Въпослѣд-
ніе годы такіе расходы были нѣсколько болѣе или менѣе 40 милл. 
фунтовъ. Этп, установленные по соглашенію съ Парламентомъ, рас
ходы образуют* три отдѣла: 

A) Расходы на армію—Army Estimates. 
B) Расходы на ФЛОТЪ — Navy Estimates. 
C) Расходы на прочее государственное (собственно граждан

ское) управленіе—Civil service Estimates. 

Къ предметам* соглашенія относятся расходы по взиманію на
логов*, почтовые расходы и др. временный статьи. 

Все это ежегодно обнимает* такъ называемая бюджетная рѣчъ. 
Финансовый планъ, излагаемый Министромъ Финансовъ, имѣетъ, 
конечно, исходной точкой всю совокупность ожидаемыхъ дохо
довъ и расходовъ, но предметом* обсужденія п постановленія 
Нижней Палаты бывает* та часть бюджета, которая требует* еже
годная разрѣшенія. Порядокъ разсмотрѣнія, по общему правилу, 
принят* слѣдующій. Въ рѣчи Короля, при открытіи сессіи упоми
нается вообще, что по распоряжению Короля Палатѣ будутъ пред
ставлены смѣты (Voranschläge). Палата затѣмъ дѣлаетъ общее 
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предварительное постановление, что Коронѣ должны быть разре
шены субсидіи (средства). Канцлер* Казначейства, т. е. Министр* 
Финансов*, представляет* затѣмъ обыкновенно смѣты Военную и 
Морскую, a затѣмъ въ надлежащее время свой общій финансовый 
плат1) на ближайшій дЗинансовый годъ съ 1-го апрѣля по 31-е 
марта. Эти очень объемистый представленія печатаются по распо
ряжение Палаты. Сзіѣты по отдѣлу потребностей гражданскаго ве
домства—Civil Services — обнимаютъ совокупность прочихъ расхо
довъ государственнаго управленія. Подразделение ихъ по Мини
стерствамъ не могло быть принято потому, что каждый разъ, при 
образованіи Министерства, Статсъ-Секретаріаты (т. е. особый Ми-
нистерскія Управленія) и Департаменты (т. е. Министерства и 
Главныя Управленія) распределяются по соглашенію между вре
менно заведываюшими ими лицами. Поэтому отдано предпочтеніе 
подразделенію смет* по предметамъ віъдѣнія, въ постепенности, 
существующей уже давно, во всехъ отношеніяхъ удобной и легко-
согласуемой съ Главными Управленіями и съ административными 
постановленіями. Семь отдъмовъ гражданскихъ расходовъ (Civil 
Services) съ присоединевіемъ сметныхъ исчисленій, суть сле-
дующіе: 

Отделъ 1. (Class I). 
Расходы на публичны» сооружения и постройки (Public Works 

and Buildings) обнимаютъ 27 главъ (Vota, т. е. голосовавій) на ка-
зевныя постройки въ общей сложности 857,518 Ф . С Т . 

Отделъ 2. (Class II). 
Содержания и расходы государственна го управленія (Salaries 

and Expenses of Public Departements) обнимаютъ расходы на 
центральный учрежденія по гражданскому управлевію: на Парла
ментски бюро, Казначейство (Treasury), Внутреннее управленіе 
(Home office), Министерство Иностранныхъ Дъмъ (Foreign office), 
Колониальное управленіе (Colonial office), Тайный Совет* (Privy 
Council office), Департаментъ Торговли (Board of Trade), на 

1) Здѣсь, невидимому, ведомовка. По словамъ Е . Welby (см. Memo
randum, составленный для Иенавскаго Правительства), рѣчь Министра Финан
совъ не печатается какъ ОФФВпДальныб докуменгь, a помѣщаетси въ Собравіи 
парламентских ъ рѣчей Хансарда — въ взданів частномъ. 

Примял, переводчика. 
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Seal office и др. центральный управленія, всего 38 главъ (Vota) 
на. 1.548,478 Ф . ст. 

Отдѣлъ 3 (Class III). 
Расходы на судъ и полицію (Law and Justice),—судебные рас

ходы, которые не относятся на Консолидированный Ф О Н Д Ъ : издержки 
на нреслѣдованіе преступлена и назначаемый на это средства, от-
пускъ казенныхъ суммъ на получающихъ жалованье полицейскихъ 
служителей, издержки на спеціальные суды, на Шотландскіе и 
Ирландскіе суды, на тюремную инспекцію, на перевозку ссыльныхъ, 
всего 47 главъ (Vota) на 2.859,945 Ф . ст. 

Отдѣлъ 4 (Class IV). 
Расходы на образованы, науки и искусство (Education, Science 

and Art) — на народное обученіе въ Великобританіи; на Департа
ментъ для прикладныхъ искусствъ и наукъ, на публичное образо-
ваніе въ Ирландіи и на другіе предметы, относящіеся къ искусству 
и наукѣ, всего 18 главъ (Vota) на 1.311,620 Ф . ст. 

Отдѣлъ 5 (Class V). 
Расходы колоніальные, консульств и др. по иностранными дѣламъ 

(Colonial, Consular and other foreign Services), обнимающіе побоч
ные расходы на посольства, консульства и мелкіе государственные 
расходы, на колоніальныя управленія, наотдѣльныя экспедиціи, на 
дѣла, касающіяся торговли рабами, въ общемъ итогѣ 23 главы 
(Vota) на 558,375 Ф . С Т . 

Отдѣлъ 6 (Class VI). 
Расходы на увеличеніе или продолженье ежеюдныхъ пенсій, на по~ 

жалоеаніл для блаютворителъныхъ и др. цѣлей (Superannuation and 
Retired Allowances, and Gratuities for Charitable and other Purposes) 
обннмаютъ пенсіи в пособія больницамъ и учрежденіямъ, всего 19 
главъ на 347,459 Ф . СТ. 

Отдѣлъ 7 (Class VU). 
Расходы на разныя теціальныя и временный потребности, какъ-

то на Духовныхъ коммисаровъ, на временный коммисіи, на выдачу 
патентовъ — (Miscellaneous, Special and Temporary Objects, — 
Ecclesiastical Commissioners, Temporary Commissions, Patent Law 
Expenses), на возвращеніе судовыхъ сборовъ, подоговорамъо взаим
ности, и на разныя непредвидѣнныя вздержка (13,457), всего 10 
главъ (Vota) ва. 138,620 Ф . С Т . 
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Такимъ образомъ въ 1 8 6 4 г. подъ рубрикою Civil Services Ниж
ней Палатѣ предстояло утвердить 1 8 2 главы на 7 . 6 2 2 , 1 1 7 Фунтовъ. 

Одни эти смѣты составляютъ томъ въ листъ; смѣты военныя и 
морскія составляютъ равнымъ образомъ особый томъ, а чаще 
2 тома. 

Для разсмотрѣнія этихъ смѣтъ Нижній Парламентъ образуетъ 
не связанный Формальностями во время преній Комитетъ изъ всей 
Палаты — Committee of the Whole House опредѣленія котораго 
въ Формѣ доклада вносятся въ Нижнюю Палату. Всѣ состоявгаіяся 
опредѣленія суть временный лишь потому, что они, спустя нѣсколько 
мѣсяцевъ, входятъ въ составь такъ называемаго Акта усвоенія — 
Appropriation Act. По окончаніи преній о раеходахъ, Нижній Парла
ментъ образуетъ такое же совѣщаніе, не связанное Формальностями, 
въ видахъ обсужденія средствъ для покрытія расходовъ, подъ на-
званіемъ Комитета путей и средствъ — Commitee of Ways and 
Means. Средства покрыгія могутъ быть трехъ родовъ: 

1) Большая часть разрѣшенныхъ расходовъ, по общему пра
вилу, имѣетъ быть покрыта изъ остатка, образующегося въ Консо-
лидированномъ Ф О Н Д Ѣ , отъ постоянныхъ доходовъ Короны п по-
стоянныхъ податей, за вычетомъ закономъ опредѣленныхъ расхо
довъ. Этотъ избытокъ—«Surplus»—составлялъ напр. 31-го марта 
1 8 6 4 г. 3 9 . 7 8 7 , 9 7 9 Ф . ст. Если этотъ рессурсъ недостаточенъ, то 

2) Возобновляются временные налоги, какъ напр. подоходный 
налогъ, разрѣшаеиый для текущаго года въ опредѣленномъ раз-
мѣрѣ, или принимаются законы о возвышеніи существующихъ по
датей или о введеніи новыхъ. 

3) Для удовлетворенія временной потребности въ деньгахъ 
дается полномочіе на выпускъ билетовъ Казначейства (Exchequer 
bills)), который разрѣшаются заранѣе первыми постановленіями 
ближайпшхъ сессій. 

Постановленія по 2 и 3 пунктамъ составляютъ особые законо-

1) Здѣеь не указано ясно на Committee of supply, предварительно 
разрѣшающій расходъ, за которымъ едѣдуеть Committee of Ways and Means. 
Равны къ образомъ не упомянуто одно существенное раздичіе между засѣда-
ніамв Палаты Общинъ я образуемыхъ изъ нея Комитетовъ, — въ послѣдиихъ 
иредсѣдательствуетъ выбранный ими СЬаіппап, отличающійся отъ Спикера 

что Chairman можетъ принимать участіе въ преніяхъ Комитета s юго-
еш» гршлжхъ посіѣдияго или билль въ Палату Общинъ. 

Дримлч. переводчика. 
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проекты, требующіе согласія Верхней Палаты, и рассматриваются 
ОТДЕЛЬНО (und ihren eigenen Gang gehen). По окончаніи занятій Коми
тета путей и средетвъ (Ways and Means) — другими словами Коми
тета доходовъ, когда Палата сдѣлаетъ постановленіе по его до
кладу, тогда все предназначенное на потребности текущего года 
соединяется въ одно цѣлое подъ названіемъ Акта усвоенія. Въ 
немъ опредѣляется все, что разрѣшено Коронѣ на расходы, и са
мое назначеніе суммъ — Appropriation (усвоеніе). Въ немъ по-
именовываются преяеде всего разрѣшенныя на расходы деньги, 
сначала сумма изъ Консолидированнаго Фонда, потомъ ежегодно 
установляемые налоги, со ссылкою на билли, которыми они разре
шены, полномочіе на выпускъ билетовъ Казначейства, кассовые 
остатки и пр. Затѣмъ следуютъ расходы, составляющіе главную 
часть закона, съ оговоркою въ конце последняя, что употребле-
ніе ихъ на другія цвли, кроме указанныхъ, запрещается. 

Въ ходе всехъ этихъ преній, Канцлеръ Казначейства служить 
главнымъ звеномъ, связующимъ Парламентъ съ Миниетерствомъ. 
Въ немъ воплощается единство финансового плана. Устныя*пре-
нія въ Комитете всей Палаты (Committee of the whole House) 
хотя и уступають во многомъ относительно основательности раз-
смотренія подробностей Коммисіямъ немецкихъ Палатъ, но имеютъ 
преимущество большей оживленности и наглядности (Anschaulichkeit) 
и имеютъ более въ виду главныя Финансовый воззренія, не теряясь 
уже черезъ чуръ въ мелкихъ частностяхъ. Полное выделеніе изъ 
обсужденія бюджета, законно однажды навсегда уетановленныхъ 
доходовъ и расходовъ имеетъ практическую выгоду, устраненіе 
коллизіи между бюджетными решеніямп и существующими зако
нами, и даже поводовъ къ этому *). 

§ 68. 
Основное отношеніе между законожъ и разрплиеніемъ налоювъ. 
Англія — единственная страна въ Европе, которая вступила 

во вторую половину среднихъ вековъ съ вполне развитымъ Финан
совым* правомъ. Въ первый полтора столетія после норманскаго 

*) Собственно въ Пруссіи бюджетъ разскатривается въ полномъ собравіи 
Палаты представителей—Ландтага, а въ Коммисіи передаются только нико
торые вопросы, по которынъ Палата представителей желаетъ разъясневій или 
обстоятельеаго доклада. Примѣч. переводчика. 

4* 
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завоеванія Королевская власть была такъ хорошо обезпечена по 
стоянными доходами, что только вслѣдствіе собственной вины 
(Selbstverschuldung) при Королѣ Іоаннѣ явилась потребность въ 
•extraordinary revenue» — чрезвычайномъ доходѣ, изъ чего начали 
развиваться новыя сословныя права представительства (Ständige 
Kechte). Раннее сосредоточеніе всей власти въ рукахъ Короля по
вело однако къ столь же раннему сплетенію Финансовъ со всѣми 
государственными отношеніями. Начиная съ періода представи
тельства сословій (reichständische Periode), Королевская власть оче
видно сдѣлалаеь зависимѣе отъ Финансовых* разрѣшеній Парла
мента. Но въ каждомъ столѣтіи увеличиваются независимые отъ 
сего постоянные доходы Короны. Это явленіе, въ общихъ чертахъ, 
представляеть на дѣлѣ систему раеновѣсія властей, которую можно 
прослѣдить въ ея историческомъ развиты *). . 

1) Историческое отношение между тслѣдственнымг постояннымъ и времен-
мымъ еаходожь, разрѣшаемымъ Парламентомг, изложено подробно, но не внолнѣ 
удовлетворительно у Б л экс то на (Blackstone I Cap. VIII). Норманское Финансо
вое право снабдило Короля постояннымъ доходомъ, который покрывалъ съ 
взбытконъ всѣ государственный потребности (стр. 182 — 193). Однако, съ 13 
вѣка начинаются хроническія Финансовый затрудненія короля. Француэскія 
воины въ 14 и 15 в. нарушили равновѣсіе, и при Генрихѣ V довели до санаго 
низкаго предѣла постоянный доходъ. Однако, въ войну бѣлой и алой розы ко-
ролевскій доходъ былъ снова возстановленъ, и въ вѣкъ Тюдоровъ вообще 
сохранился, не смотря на расточительность Генриха Ѵ Ш . Extraordinary Ве-
venue — чрезвычайные доходы — служили только для временныхъ чрезвы-
чайвыхъ потребностей. При Іаковѣ I раввовѣсіе было утрачено, вслѣдетвіе 
безсмысленвоб расточительности. Попытка къ возстаиовленію, противному 
конституции, при Карлѣ I была главнымъ поводояъ къ гражданской войнѣ. 
Послѣ реставраціи, постоянные доходы Карла II и Іакова II были щедро воз-
становлеяы, но безпримѣрнымъ образомъ употреблены во зло. Послѣ этого 
опыта Вильгельмъ III тщетно старался снова получить необходимое для госу
дарства. Только со времени вступленія на престолъ Анны практика прави
тельства партіб — (Parteiregierung) возвращается сознательно или инстинк
тивно къ систеиѣ постоянных!, государственныхъ доходовъ и къ концу 
Х Ѵ І П вѣка главная касса прежвихъ податей и государственныхъ доходовъ 
сдѣлалась постоянною, за нскдюченіемъ одной части, предназначенной для 
взмѣаякицихся потребностей, и поставленной въ зависимость отъ Парламента. 
Только съ установленіемъ подоходнаго налога сначала Питтомъ,а потомъ Ро-
бертомъ Пил ежъ,эта подвижная часть получила вѣкоторое значеніе.Изложе-
«і*уБлэ«стона не рисуетъ картины этихъ дѣйствительвыхъ отношевій. До-
••шицнме обозрѣвіе по царствованіянъ даютъ сочииенія: Sinclair, Hietory of 
the B a n * Hevenue S d. Edit 1803, 3 тоі.; John Me. Arthur, Financial and Po
litical Facta 4-th. ed. 1803-, W. Tay 1er, History of the Taxation. 
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Но, начиная съ революціи 1688 года, велѣдствіе стеченія раз-
ныхъ обстоятельетвъ, государственные доходы сильно упали, между 
тѣмъ какъ расходы, въ особенности на постоянную армію, быстро 
возрасли. Парламентъ самъ принялъ на себя заботу о содержаніи 
военныхъ силъ на еушѣ и на морѣ; напротивъ, постоянный доходъ 
Короны по величинѣ отодвинулся на второй планъ какъ Civil-list — 
цивиллиста, изъ которой должны были покрываться расходы Двора 
и большая часть старыхъ расходовъ гражданскаго управленія. От
носительное уменыпеніе постоянныхъ доходовъ составляло главное 
затрудненіе для достиженія вновь государственнымъ управденіемъ 
необходимой устойчивости въ первые полвѣка послѣ революціи. 

Только начавшееся возрастаніе государственнаго долга и по
вседневный опытъ самаго государственнаго управленія привели 
правящій классъ снова къ установленію болѣе устойчивых* госу
дарственныхъ доходовъ въ теченіе 18 вѣка. Практика Парламент-
скаго Правительства, сама, эмпирически, пріискала для сего лекар
ство. 

Путь къ этому былъ, впрочемъ, новь. Прежде постоянство дохо
довъ Короны облекалось въ Форму частноправовую, по которой на 
нужное государству непрерывно необходимое смотрѣли какъ на 
постоянный потомственный или по крайней мѣрѣ пожизненный до
ходъ Короля. Но когда, въ XVIII вѣкѣ, исторически установленный 
доходъ Короля оказался совершенно недостаточным*, то Парла
менты усомнились предоставить Королю необходимый увелпченія 
въ видѣ новаго «потомственнаго дохода». Увелпченіе потомствен-
наго дохода въ два пли четыре раза (независимо отъ горькаго 
опыта 17 вѣка относительно дурнаго употребленія этого дохода) 
повело бы къ безмѣрному успленію личной королевской власти, къ 
чему Парламентъ мало был* расположен*. Подобно тому какъ 
18 вѣкъ проводил* съ большею и большею послѣдовательностью 
основное начало «правительства по законамъ» и для сообщенія 
государственным* доходам* снова необходимой устойчивости, 
избрано было то же руководящее начало. Это было сдѣлано обра-
зованіемъ постояннаю государственною имущества подъ названіемъ 
Консолидированнаго фонда •), чего то въ родѣ юриднческаго 

1) Объ образовании Консолидированною фонда см. у Бд экс то на I р. 329—333. 
Въ старомъ Фивансовомъ уоравленін каждая главная касса государственныхъ 
доходовъ — такоженвыхъ пошлинъ, акциза, гербоваго сбора, составляла осо
бый Ф О Н Д Ъ . На каждый изъ этихъ ФОНДОВЪ было относимо удовлетворевіе 
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лица*). Рѣшающимъ моментомъ въустановленіи этого Фонда былъ 

взвѣстныхъ потребностей государства, равно какъ и проценты по государ
ственному долгу, когда таковой возникъ. Первымъ шагомъ къ консолидацін 
было соединеніе трехъ ФОНДОВЪ — aggregate fund, general fund в South sea 
fund; въ каждомъ изъ этихъ ФОНДОВЪ ЧИСЛИЛИСЬ извѣстные доходы: въ пер-
вомъ—валогъ на дома и окна, часть таможенныхъ пошлинъ и акцизовъ; во 
второмъ—поземельный налогъ. почтовые доходы и часть таможенныхъ пош
линъ и акцизовъ; въ третьемъ—другіе доходы. Такимъ же образомъ распредѣ-
лялиеь между тремя Фондами и государственные расходы. То, что ежегодно 
оставалось въ каждомъ Ф О Н Д Ѣ , И нѣкоторые мелкіе государственные доходы 
соединялись въ одинъ Ф О Н Д Ъ ногашенія долговъ — «Sinkingfund», который, 
однако, былъ такъ обремененъ другими расходами, что для погашеяія долговъ 
оставалось мало или даже ничего. Отдѣльными Фондами ибезпечивались госу
дарственные долги, которые однако, при Георгѣ III, такъ сильно возрасли, что 
оказалось необходимымъ, по 27—Georg III с. 13, три Фонда слить въ одинъ 
Консолидированный фондъ, а по 56 Georg III с. 98 слить также Консолидиро
ванные ФОНДЫ Велвкобритавіи и Ирлавдіи и обременить ихъ процентами по 
обѣимъ частямъ государствевнаго долга. Съ восшествія на престолъ Георга III 
и наследственные доходы Короля, конечно съ правомъ отхѣвы этого поста-
новленія, предоставлены Консолидированному фонду; въ замѣнъ сего Корона 
приняла постоянную цивиллисту, которая съ возложенными на нее выдачами 
содержаиій, аенсій и адмішистративныхъ издержекъ, осталась независимою 
отъ ежегоднмхъ парламентскихъ разрѣшеяій.—Въ 17 вѣкѣ эти постоянно на
значаемый суммы относились въ значительной степени къ гражданскому 
управленію. При Карлѣ II напр. на цивиллисту относились: Ambassadors съ 
40,000 Ф . с , судебный персоналъ съ 49,000 Ф . С , Secret Service съ 20,000 Ф . С , 
Sinclair I, 292. Но издержки на содержаніе учрежденій и управления росла съ 
каждымъ годомъ и покрывались или суммами, разрѣшаеиьшв Парламевтожь, 
или вычетомъ изъ ежегодный, доходовъ, какъ напр. содержание служащихъ 
въ Департаментах^ вѣдающихъ Финансовые доходы (Rerenue Departements). 
Подвижная часть государственныхъ расходовъ возрастаете быстро, между 
тѣмъ какъ постоянно установленная часть сокращается. Если, впрочемъ, Кон
солидированный Ф О Н Д Ъ сравневъ выше съ юридическим* лицожъ, то это допу
щено не въ смыслѣ римскаго, а государственнаго права, какъ ФИКЯДЯ, ДЛЯ 

уясаевія, что чзвѣстные расходы производятся не по личному распоряжевію 
Монарха, подобно прежнішъ изъ иасдѣдствёвяыхъ доходовъ, но сообразно съ 
законами. Не уставовляя новаго теоретическаго повятія, должно замѣтить, что 
Консолидированный Ф О Н Д Ъ имѣетъ практическою задачею: 1) установить по-
рядокъ, при которокъ совокѵпностію (Masse) государственныхъ доходовъ 
можно располагать только или на освованіи закона, или съ согласія обѣихъ 
Палатъ, 2) Постоянно установленные расходы Правительство можетъ произ
водить само ; прочіе только съ согласія Парламента. 

*) Здѣсь дѣло идетъ не о появлевіи чего-то въ родѣ юридическою лина, а 
объотдѣленін доходовъ Государя отъ доходовъ Государства—или Казначейства 
ж объ образованіи единства кассы—Государственнаго Казначейства. Это явлеиіе 
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Статутъ 3 Георга I гл. 7. Долгое время для указанной цѣли составля

лись три особые Фонда — aggregate fund, general fund и South-sea 

fund, которые наконецъ соединены были въ одинъ Консолидиро

ванный Ф О Н Д Ъ , 27 Georg. III с. 13. 

Именно, на высшей ступени развитія Парламентскаго прави

тельства, среди различныхъ колебаній, всѣ главныя, исторически 

установленныя подати едѣлались постоянными. Вслѣдствіе этого хода 

законодательства государственный организмъ пріобрѣлъ необходи

мую устойчивость, не смотря на его зависимость отъ постановле

ны, касавшихся расходовъ. Новѣйшее отношеніе между закономъ 

и бюджетомъ образуетъ реальное содержаніе теоріи равновѣеія вла

стей въ современномъ смыаѣ, о чемъ такъ много было говорено *). 

свойственно не одной Англіи, но оказывается повсемѣстнымъ. Консолидиро
ванный ФОНДЪ ныиѣ имѣетъ яѣсколько отличное значеніе отъ аридаваекаго 
ему Гнейстонъ сл. Приложевіе — Memorandum Welby. 

Лримѣч. переводчика. 

1) Современное отношенге между бюджетомъ и закономъ таково, какъ оно 
представлено выше. Но такъ какъ изъ Блэкстона дѣйствительныя отношенія 
наглядно не представляются, то этотъ пробѣлъ нривелъ къ ошибочнымъ 
оредставлевіямъ въ континентальной Европѣ, будто бы парламентарное пра
вительство основано на ежеіодномъ раэріыиеніи Парламентомъ всіьхъ доходовъ и 
расходовъ Государства. 

Остроумная логика Бенжамена Констана сдѣлала изъ этого догнать 
конституціоннаго ученія. Въ дѣйствнтельности такая правительственная си
стема неосуществима. Означенное представление могло образоваться изъ не-
яснаго поииманія отношенія между государственньшъ устройствомъ н госу-
дарственнымъ управленіемъ, и отъ недостатка опыта, разумѣнія и пониманія 
государственнаго управленія по законамъ. Если бы подобное отношеніе когда-
либо существовало въ Англіи, то пришлось бы тотчасъ непосредственно пе
редать Правительство въ руки Палаты Общинъ. Возникло бы на дѣлѣ Прави
тельство аартій, безъ всякой отвѣтственности и безъ всякаго ограниченія — 
абсолюгизмъ, который смѣнялся бы вмѣстѣ съ болыпияетвомъ, образую
щимся на короткіе періоды времени группировкою интересовъ. Достаточно 
замѣтить, что: 

1) Подобный Финансовый постановленія подвергала бы постоянно» опас
ности интересы отдѣлъныхъ лицъ, такъ какъ большая часть налоговъ, именно 
поземельные, промысловые, подати съ потреблевія, таможенный пошлины (въ 
которыхъ очень замѣтно интересы одвихъ классовъ противопоставляются ин-
тересамъ другихъ) пришли бы въ колеблющееся состояніе и внесли бы пута
ницу въ народно-эковомическія отношенія. 

2) Существованіе и направление всего государственною управления, со 
включен іемъ судовъ, сдѣлалось бы непосредственно зависимымъ отъ рѣшеній 
смѣняющагося большинства a партій, противъ которыхъ постоянство — Per-
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Насколько можно подмѣтить руководящія мысли въ медленномъ 
поступательномъ движеніи, слѣдующіе два основныя начала высту
пили на первый нланъ: 

1) Доходы государства, насколько ими по указанію опыта обусло
вливается непрерывная длительность государственнаго управленгя, 
должны разрѣшаться не ежегодно, а постояннынъ закономъ. Пар
ламентская практика осуществила это начало въ полной мѣрѣ, прн 
чемъ принята была во вниманіе и хозяйственная точка зрѣнія, 
именно что подати поземельный, промысловыя и съ потребленія, а 
равно таможенный пошлины не допускаютъ ежегодныхъ измѣненій, 
безъ внесенія замѣшательствъ въ заработки промышдениыхъ клас-
совъ (Erwerbverhältnisse). 

2) Расходы Государства, насколько они необходимы по началамь 

mauenz — государственнаго управленія должно быть законнынъ огражде-
ніемъ. 

3) Существоваиіе Верхней Палаты, какъ органа для огражденія суще
ствующего правоваго порядка было бы иллюзіею, потому что каждый суще
ствующей законъ могъ бы быть отмѣненъ большинсгвоиъ Нижней Палаты, 
отказавшей въ деньгахъ, необходимыхъ для его исполнения, и каждый новый 
законъ могъ бы быть прямо ироведенъ, какъ условіе для отпуска сукмъ. 

4) Бюджетнымъ постановленіенъ вмѣстѣ съ отдѣльными законами можно 
было бы отмѣнить и самую конституцію Государства, въ действительности 
же установилось бы виѣсто Правительства, дѣйствующаго по заковамъ, — 
Правительство, дѣйствующее на основами ежедневныхъ постановлена собра
та, разрѣшшощало налом. Подобное подожевіе дѣлъ имѣло мѣсто во Фравціи 
въ теченіи короткихъ періодовъ времени. 

Въ Англіи такіс вопросы не ставились теоретически, потому что учреж-
деніе Парламента никогда не основывалось на столь нелѣпомъ бюджетножъ 
правѣ*). Прирѣшеніи отдѣльвыхъ практических^ вопросовъ, попытки И З М Е 

НИТЬ законы страны посредствомъ бюджетяыхъ опредѣленіВ положительно 
отвергались. Именно Верхняя Палата никогда не допускала включевія въ 
бюджетный опредѣленія разнородныхъ законовъ (Tacking). «Если бы практика 
Tacking'a, говоритъ Amos въ Eng. Constitution p. 73, не. считалась въ цар-
етвованіе Викторік еще болѣе нековститупДонной, чѣмъ при Карлѣ II, то мы 
могли бы дожать до того, что въ законѣ, разрѣшающемь денежную сумму и 
препровождениомъ кт> Лорхамъ, вдругъ явилось бы дополнительное иостанов-
леніе (Packklaosel) о хопущенін еврее въ вгь Парламентъ, о разрѣшенііі брака 
съ сестрою умершей жены I T . I L 

*) Однако это нелѣпое право существуешь въ Сѣверо-Амеракаискахъ 
Соединеииыхъ Штатахъ (см. Leroy-Beaalien. Т. П, р. 69, 70). 

Цриитч. переводкиха. 

http://it.il
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права (rechtlich) должны быть установлены законами и однажды 

на всегда опредѣлены. Это второе начало, конечно въ значитель

ной степени ограничивается Фикціей, что постоянная армія для 

Англіи не нужна, и разрешается какъ особое учрежденіе (Ausnahms

einrichtung), погодно*). Нигдѣ вцрочемъ поводы къ недовѣрчи-

вости и самыя обстоятельства не склонялись въ большей мѣрѣ въ 

пользу Парламента и къ невыгодѣ Короны, какъ въ Англіи. Прин-

ципіально однако эта вторая Форма отношенія между бюджетомъ и 

закономъ получила мало значенія. 

Осуіцествленіе этихъ началъ совершилось слѣдующимъ поряд-

комъ: 

I. Государственные доходы уже въ теченіи 18 вѣка, въ главной 

своей масаь сдѣлалисъ постоянными 1). До Карла II всѣ подати, раз-

рѣшаемыя Парламентомъ, былп временными. Даже таможенный 

пошлины разрѣшались прежде обыкновенно на извѣстное число 

лѣтъ, п не болѣе какъ до конца ЖИЗНИ Короля. Со временъ реета-

враціи наступило пожизненное разрѣшеніе — для Карла II, Іакова II, 

*) Положеніе Гнейста о расходахъ едва ли правильно. Въ смѣтахъ, 
разсматриваемыхъ Парламентомъ ежегодно, есть не мало расходовъ, яеобхо-
димыхъ ио началамъ права. Примѣч. Переводчика. 

1) Постоянство (Permanenz) іоеударственныхъ доходовъ, въ своеыъ разви-
тін, въ продолженіи 18 вѣка, т ѣ м ъ болѣе имѣло значенія, что Англійскій Пар
ламент!,, обладая безспорно наибольшимъ могуществом-!,, инѣлъ и самый бла
гоприятный случай къ отмѣнѣ этого постоянства и живѣйшее недовѣріе къ не
зависимому о т ъ Парламента правительству. Поэтомусоревнованіе и Торн,иВн-
говъ, въ каждое десятилѣтіе о поддержанін постоянства государствен доходовъ 
имѣетъ выдающееся значеніе, к а к ъ доказательство существенной необходи
мости этого постоянства для современнаго Государства. По Финансовому за-
кону 1865 г. временно разрѣшаемые налоги, какъ уже замѣчено, ограничи
валась 12/з% Income tax — подоходнаго налога и '/2 пенни пошлвиъ на фунтъ 
сахара — очень умѣренвая доля в ъ государствеиныхъ доходахъ, составляв-
шнхъ около 70.000,000 Ф . С . Такимъ образомъ осуществлено начало, по кото
рому необходимый, дознанный на ооытѣ, обыкновеяяыя потребности Государ
ства, должны быть покрыты постояннымъ доходомъ, что и было нормальным!» 
порядкомъ въ Англіи въ прежнія времена. Если въ прошлый столѣтія сумма 
чрезвычайныхъ доходовъ (Exraordinary Revenue) представляется сравнительно 
очень высокою, то не слѣдуетъ выпускать изъ виду, что удовлетвореніе теку-
щихъ главныхъ потребностей Государства — служба военная, судебная и по
лицейская была, личною повинностью, которой государственные денежные 
расходы служили только дополненіемъ. Чѣмъ болѣе всѣ главный потребности 
удовлетворялись деньгами, тѣмъ болѣе силы получало начало постоянства госу-
даретвеввыхъ доходовъ. 
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Вильгельма III; при Аннѣ таможенный пошлины были объявлены 
постоянными, съ оговоркою, что измѣненіе ихъ должно происхо
дить законодательным* путемъ. Акцизъ объявленъ постояннымъ 
по 12 Carl II с. 24, какъ замѣна леннаго обложенія. Налогъ на 
дома, подъ названіемъ Hearth money, съ самаго начала былъ по
стояннымъ и возстановленъ при Вильгельмѣ Ш тоже какъ по
стоянный налогъ. Land Tax — поземельный налогъ — получил* ао 
нечисленно (Contingentirnng) твердую Форму, при чемъ ежегодныя 
назваченія обыкновенно колебались между 3—4 шиллинг, съ Фунта 
(in the Pound). Во времена Блэкстона къ временнымъ податямъ 
еще относили: поземельную подать, налогъ на должности и пенсіи. 
Съ окончаніемъ XVIII столѣтія, поземельная подать съ ея выс-
шимъ размѣромъ объявлена была по 38 Georg. III с. 60, постоян
ною. Позднѣе и акцизъ съ солода сдѣлался постояннымъ, такъ 
что всѣ встрѣчающіяся нынѣ подати съ ежегоднымъ назначеніемъ 
относятся къ новому времени. 

П. Государственные расходы, по крайней мѣрѣ отчасти, вообще 
нѣсколько менѣе, чѣмъ на половину назначаются, как* постоянные, 
закономъ *). Въ старинномъ государственномъ устройствѣ, все что 

1) Доля постояниыхъ расходов* достигаете въ настоящее время 30 н бо-
лѣе милліонбвъ Фунтовъ стерлинговъ въ годъ, но главную массу составляютъ 
проценты по государственные заимамъ. Прочія постоянный суммы по Фи-
вавсовымъ отчетамъ (Finance Accounts) 1864 года, 1.965,139 «унт. стерл. со
ставляли предметъ обыкновенных ь постоянныхъ расходовъ, въ томъ числѣна 
содержаніе Спикера Нижней Палаты,. Генералъ - Контролера Казначейств* 
(Controller General of Exchequer), Членовъ Главной Счетной Палаты, Комжи-
сіи по дѣламъ умалишенныхъ — Lunacy Commission, Лордъ-Лейтенанта Ир-
лавдіи, обыкновеннаго состава посольстве (152,000 Ф. С), совокупности англіб-
скаго судебнаго персонала (237,475), судебнаго персонала въ Шотландіи, Ир
ландии н многочисленныхъ этимъ путемъ обезпечевныхъ пенсій и вознаграж
дена (Abfindungen), за упраздненный должности и сборы (Gebühren). Напро-
тивъ, большая часть вещныхъ и личныхъ расходовъ управлеиія опирается 
на empowering statutes и относится къ ежегодному разрѣшенію. Однако пар
ламентская практика какъ до, такъ и послѣ билля о рефорнѣ, оказалась очень 
уступчивой относительно требовавій существующего управленія и только бодѣе 
строгой къ синекурахъ. Достаточное назначеніе государственныхъ расходовъ 
объясняется отчасти практическнмъ повмманіемъ необходимости соотвѣт-
ственныхъ окладовъ содержанія, чаетію личнымъ ооытомъ парламенте*ихъ 
партііі, смѣнявшихся въ управленіи государственными дѣламіс, во еще болѣе 
ховѣріемъ между правительствомъ и большинствоиъ Палаты въ данное время. 
Подобно тому какъ излишекъ парламентских* правь ослабляет Министерскую 
ответственность, также точно чрезмѣрное право Министров* въ разрпшеніи 
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рассматривалось какъ непрерывная потребность государственнаго 
управленія, относилось къ штату наслѣдственныхъ доходовъ. Это 
отношеніе было глубоко потрясено революціею 1688 года. Главную 
статью — постоянное наемное войско—уже не признали непрерыв
ной государственной потребностью, но поставили существование 
этого войска, по закону и на дѣлѣ. въ зависимости отъ ежегодныхъ 
парламентскпхъ разрѣшеній. Также точно Парламентъ поступилъ 
съ расходами на ФЛОТЪ , которые разрѣшаются имъ періодически, 
на что Корона должна была согласиться, потому что ея постоян
ный доходъ былъ недостаточенъ. Расходами постоянными и неза
висимыми отъ Парламентскаго разрѣшенія остались: содержаніе 
Королевскаго Двора и другихъ органовъ Королевской прерогативы, 
которые могутъ быть названы граждансшмъ упрсшмніемъ государ-

раеходовъ опасно для Фішавсоваго ковтроля Парламента. May, въ Constitutio
nal History, I, 393, высказываетъ этому сомнительную похвалу: «Со временъ 
революціи, говоритъ онъ, никогда не случалось, чтобы требованія Короны на 
государственный надобности оставались ие разрѣшенными. Суммы, которыя 
Министры считали необходимыми, разрѣшалнсь Палатою Общинъ. Ни одинъ 
солдатъ изъ войска, ни одинъ иатросъ и ни одинъ корабль изъ Флота не ис
ключались голосовавіемъ Палаты Общинъ. Съ немногими, едва ли заслужи
вающими уоомивовенія исключеяіяки, ежегодны» смѣты разрѣшались безъ 
сокращеній. Результата, парламентскаго разсмотрѣнія смѣтъ въ 1858 г. со-
стоялъ въ исключевіи 300 Ф . С . содержанія лицу, командированному отъ на-
ціональной галлереи». (М ay Const Hist. I 391). Также точно замѣтилъ Лордъ 
Джовъ Россель , въ концѣ сессіи 1860 г., что по всѣмъ обсуждевіямъ бюд
жета въ течевіи 6 лѣть, по большей мѣрѣ было исключено 20,000 Ф . С . ОТЪ 
смѣтъ, внесенныхъ Министром!. Финансовъ. — При популярномъ Министер
с т в , право сокращеніа существуетъ только по названію. Ненравящіяся тре-
бовавія, который въ началѣ сессіи могли бы натолкнуться на противорѣчія, 
проводятся въ лѣтнюю жару, въ іюлѣ и въ августѣ, какъ (Supplementary 
Kstin&tes) дополнительные расходы. Въ дальнейшей связи съ предъидущимъ 
состояло неудовлетворительное счетоводство нрежвяго времени. Еще менѣе 
послѣ революціи можно найти въ англійскоВ парламентской практикѣ под
тверждение конституционной доктрины объ отказѣ въ расходахъ. Когда То-
хасъ П и т т ъ , въ 1781 г., сдѣлалъ предложевіе отложить на нѣсколько дней 
разрѣшеніе денежныхъ средствъ, для того, чтобы заставить Министерство дать 
связывающія его объясневія въ Нижней Палатѣ, то было признано, что по-
добнаго преддоженія не дѣладось со временъ революціи. Послѣ сего оно было 
отвергнуто огромньшъ большинствоаъ. «Случай 1784 г. представляеть един
ственный примѣръ, когда Палата Общинъ воспользовалась своимъ правомъ 
задержать разрѣшеніе денежныхъ средствъ. Корона побудила къ тому Палату 
Общинъ противными конституціи вліяніяяи (Beesinflussungen). Средство оказа
лось однако непригоднымъ въ минуту крайней нужды. Къ нему уже никогда 
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ства, въ тѣеномъ принимаемомъ въ Ангдіи смыслѣ. Но такъ какъ 
государственные расходы быстро возрастали, то штатъ расходовъ 
сдѣлался въ большей мѣрѣ зависимымъ отъ ежегодныхъ парламент-
скихъ разрѣшеній и создалось новое положеніе вещей, быть мо
жетъ болѣе,чѣмъ все прочее,опредѣлившее характеръ Правительства 
партій (Parteiregierungen) 18 вѣка. Постоянная часть расходовъ 
представилась въ отрывочномъ видѣ, какъ прибавка къ цивилли-
стѣ, ограничиваясь старыми окладами судей, дипломатовъ, старыми 
должностями и назначенными постоянными пенсіями; между тѣмъ 
какъ новѣйшія должности и административный учрежденія соста
вили предметъ періодическаго (ежегоднаго) назначенія суммъ Пар-
ламентомъ. Только необходимость прочнаго обезпеченія возрастаю-
щаго государственнаго долга и необходимость постояннаго покры-
тія платежа процентовъ привели къ громадному обремененію кон
солидированнаго Фонда, ежегодные расходы изъ котораго достигли 
и часто превышали 30 милліоновъ Фунт, стерл. По разнымъ зако-
намъ расходы на взиманіе доходовъ Финансовыми Департаментами 
были вычитаемы изъ доходовъ, и такимъ образомъ изъяты изъ 
Парламентскихъ разрѣшеній. По 17 и 18 Vict. с. 94 § 1 сдѣлано 
нѣчто въ родѣ систематическаго распредѣленія. Съ 1-го апрѣля 
1854 г. всѣ поименованные въ спискѣ A содержаяія, пенсіи и ад
министративные расходы, которые прежде выплачивались изъ дру
гихъ ФОНДОВЪ , подлежать удовлетворенію изъ Консолидированнаго 
Фонда, именно содержаніе Лорда Президента и др. судей Court of 
Sessions, содержаніе окружныхъ судей и судебныя пенсіи въ Шот-
ландіи, извѣстныя прибавки Шотландскому духовенству и извѣст-
ныя денежный вознагражденія за отмѣненные сборы (Gebühren). 
Напротивъ, поименованные въ спиекѣ В оклады и административ
ные расходы должны быть ежегодно раэрѣшаемы Парламентомъ. 
Сюда относятся 44 разряда содержаній, которыя доселѣ на осно-
ваніи спеціальныхъ поимеиованныхъ законовъ относились къ Кон
солидированному Фонду: именно расходы (Bureaukosten) по Главной 
Счетной Палатѣ, по вѣдомству регистраціи гражданского состоянія 
(Civilstandregisteramt), по Генеральной коммисіи для десятины и пр., 

болѣе не ырибѣгали. Палата Общинъ слишкомъ хорошо созиаетъ свою отвѣт-
«яеююстц для того, чтобы обратиться къ столь опасвыжъ иріемамь. Кредит
ные учреждения и предать Государства за вис ять отъ разрѣтеніі Палаты 
Общинъ; не должно необдуманно вызывать застой». (May, Const. Bist. I. 393). 
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по управленію государственныхъ долговъ, по полицейскому управ
ление Лондона (за исключеніемъ полицейскихъ судей), по управле-
нію тюрьмою для содержанія неисправныхъ должниковъ, по содер-
жанію казначеевъ окружныхъ судовъ, Crown Office, Revising Bar
risters и многочисленныхъ должностей въ Ирландіи. Далѣе слѣ-
дуетъ другой рядъ расходовъ по управленію, которые до того, по 
особымъ законамъ относились на доходы отъ таможенныхъ пош
лин* и податей, между прочимъ административные расходы Де-
партаментовъ, вѣдаюіцихъ доходами (Revenue Departements), кото
рые впредь подлежать ежегодному разрѣшенію Парламента. Мини
стерство Финансовъ было уполномочено установить правилами по-
рядокь этихъ переносовъ изъ одного фонда въ другой и происходяіцихъ 
вслѣдствіе этого перемѣнъ въ счетоводствѣ и въ приложеніи до-
кументовъ. Вообще эта перемѣна состоялась опять въ пользу Пар-
ламентскаго разрѣшенія расходовъ, въ особенности потому, «что 
признавая соотвѣтственнымъ, чтобы валовые доходы и расходы 
Соединеннаго Королевства были поставлены подъ непосредствен
ный контроль Парламента», на будущее время всѣ содержанія, рас
ходы по управленію и взиманію таможенныхъ сборовъ, внутрен-
ввхъ доходовъ (Inland Revenue) и почтовыхъ доходовъ отнесены 
на деньги, ежегодно назначаемый Парламентомъ, вслѣдствіе чего 
ежегодно еще 5 милліоновъ Фунт, стерл. требуютъ разрѣшенія. 

III. Въ необходимомъ взаимодѣйствіи съ этими порядками (Wer-
hältnisse) находится процедура Парламента при разсмотрѣніи Госу
дарственной росписи1). Парламенту прежде всего представляются на 

1) Порядокъ длйствія Парламента, при обсужденіи государственной рос
писи и отдѣльныхъ Финансовыхъ законов ь, относится къ нздоженію правь 
Парламента. Подробности практики изложены обстоятельно у Hatsell'fl въ 
«Précédents» Vol III; сжатѣе y M ау'я—«Англійская парламентская процедура», 
кн. II, 21; очень наглядно у Сох'а, въ «Institutions», стр. 177—202. Самое яс
ное, полное, но Be совсѣмъ безорястрастное изложеніе пъ мемуарѣ (Denk
schrift) Канцлера Казначейства, апрѣль 1857 г. (см. § 68, а, примѣчаніе). Съ 
1860 г., вслѣдствіе спора съ Верхнею Палатою, сдѣланы упомянутый выше 
нзмѣненія, именно соединяются въ одинъ о б щ » Финансовый законъ (Haupt-
finanzgesetz) уже разрѣшенные на время государственные доходы, какъ то, 
разрѣшенный на текущій годъ подоходный налогъ, временно разрѣшевныя 
таможенный потливы, й всѣ отмѣны и поправки къ существующимъ зако
намъ о таможенныхъ пошлинахъ и объ Inland Revenue, для того чтобы за
труднить для Верхней Палаты принятіе закона по частяиъ, или же включевіе 
въ него поправокъ. 
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разрѣшеніе смѣты военная и морская (по которымъ изъ Консоли

дированнаго Фонда выдаются незначительный прибавки). Р а з р ѣ -

шенія даются голосованіемъ по главамъ (Votes) извѣстныхъ отдѣ-

ловъ (Classes). Потомъ слѣдуетъ разсмотрѣніе гражданскихъ смѣтъ 

Civil Services Estimates, изъ которыхъ однако значительная часть 

относится на Консолидированный Ф О Н Д Ъ 1 ) . Предметы (Posten), тре-

бующіе разрѣшенія Парламента, раздѣляются на 7 отдѣленій и 

нынѣ на 150 отдѣльныхъ главъ (голосованій — Vota), которые ко

нечно неисключаютъ веякаго рода дополнительныхъ смѣтъ (Esti

mates), въ продолженіи сессіи. Коль скоро состоится соглашеніе по 

главнымъ предметамъ расходовъ, то наступаетъ моментъ, когда 

Канплеръ Казначейства представляетъ въ устномъ изложеніи общій 

финансовый планъ текущаго года, составляющей ибюджетъ» въ ан-

глійскомъ смыслѣ слова. Министръ связываетъ съ этимъ свои пред-

ложенія объ отмѣнѣ, уменыпеніи пли возвышеніи старыхъ нало-

говъ, или о введенік новыхъ, и въ заключеніе ставить релолюціи, 

которыя рекомендуетъ къ принятію Палатѣ Общинъ, т. е. прежде 

всего ея Комитету — Committee of the whole House. Резолюціи, по 

принятіи и по докладѣ ихъ Палатѣ, составляютъ основу къ осуще-

ствленію Финансовыхъ мѣръ, предположенныхъ Министромъ Ф и 

нансовъ въ текущемъ году. Для покрытія же признанныхъ и уже 

большею частію разрѣшенныхъ голосованіемъ государетвенныхъ 

расходовъ, служатъ средства трехъ родовъ: 

1) Для временнаго покрытія расходовъ дается разрѣшеніе на 

выпускъ билетовъ юсударственнаю Казначейства—Exchequer bills,— 
которое мотивируется тѣмъ, что совокупность государетвенныхъ 

расходовъ уже разрѣшена; между тѣмъ какъ яѣтъ еще оконча-

тельнаго постановлевія относительно средствъ для покрытія этихъ 

расходовъ. 

2) Окончательнымъ средетвомъ для покрытія служить избы-
токъ въ Консолиднрованномъ фондѣ — (Surplus des consoliditen 

Fonds), который по общему правилу досгаточенъ для покрытія боль

шей части государетвенныхъ расходовъ, но для употребления кото-

раго съ этою цѣлію требуется еще соглаеіе Парламента. 

3) Для остающейся еще непокрытой потребности въ деньгахъ 

1) Здѣсь есть несомненно некоторое недоразумѣніе. Веѣ расходы покры
ваются изъ Консолидированнаго Фонда, но вѣкоторые покрываются на осно
вали постоянно дѣйствующаго закон», a другіе по ежегодному постановлетю 
Парламент», одобренному Королемъ. Примѣч переводчика. 
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требуются новые законы, которыми возобновляются временныя по
дати, вводятся новыя или возвышаются существующая. 

Такимъ образомъ, въ теченіи сессіи, устанавляется обсужденіе 
государственной росписи въ связи съ разными финансовыми зако
нами, которыя въ старой парламентской практикѣ вырабатывались 
въ случайномъ порядкѣ и въ измѣняющейся Формѣ. Но уже НЕ
СКОЛЬКО десятковъ лѣтъ замѣтно стремленіе къ систематическому 
сводному изложенію. Съ 1861 г. являются сводные (zusammenfas
sende) законы съ заголовком: «An Act to continue certain Duties of 
Customs and Inland Revenue for the service of Her Majesty, and to 
alter and repeal certain other Duties 24 et 25 Vict. c. 20; 25 et 26 
Vict. c. 22; 26 et 27 Vict. с. 22; 27 et 28 Vict. с. 18; 28 et 29 Vict. 30. 
(Актъ для продолжены взиманія нѣкоторыхъ таможенныхъ пошлинъ 
и внутреннихъ доходовъ для надобностей Ея Величества, для из-
мѣиенія и для отмѣны извѣстныхъ другихъ сборовъ и пр.). Этотъ 
законъ заключаетъ въ себѣ сводъ измѣняющейся части государ-
ственныхъ доходовъ по принятымъ (wiederkehrenden) рубрикамъ. 
Законъ 1865 года разрѣшаетъ по вѣдомости (Schedule — А) тамо
женную пошлину въ 6 пенсовъ съ Фунта чая на 1 годъ; по вѣдо-
мости В измѣняетъ гербовый сборъ съ етраховыхъ отъ огня по-
лисовъ и при томъ на всегда; по вѣдомости С разрѣшаетъ на те-
кущій годъ подоходный налогъ въ 4 пенса съ Фунта. Такимъ обра
зомъ, по настоящему положенію вещей, центръ тяжести временною 
разрѣшенія налоговъ заключается въ подоходномъ налогѣ и въ един
ственной статьѣ таможеннаго тарифа *). Уже въ старой практикѣ 
Парламентъ пояышлялъ, при разрѣшеніи новыхъ налоговъ, ОТДЕЛЬ
НЫЙ статьи таможенныхъ пошлинъ снова включпть въ разрядъ на
логовъ, временно разрѣшаемыхъ Парламентомъ. 

Послѣ этого ряда отдѣльныхъ постановленій слѣдуетъ, нако
нецъ, 

ГѴ. Такъ называемый билль усвоенія—Appropriation Ый '). Посл-в 

*) Не должно упускать взъ виду, что означенный выдержки относятся къ 
началу второй половины 60-хъ годовъ. Лримѣч. переводчика. 

1) Билль «уевоенія», какъ конечный и главный бюджетный законъ вознякъ 
изъ порядка, установленнаго при Карлѣ IL При Внльгельмѣ III и Аннѣ прак
тика усвоенія измѣнялась Иногда въ одномъ и томъ же актѣ, которымъ уста-
новлялся налогъ, выручка его получала усвоеніе (назваченіе); иногда въ ту же 
еессію елѣдовалъ особый законъ о назначеніи; иногда разрѣшенныя суммы 
относились въ разной пропорцін къ отдѣльнымъ отраслямъ расходовъ. Во 
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того какъ съ одной стороны государственные расходы устанавли

ваются болѣе чѣмъ 200 ОТДЕЛЬНЫМИ голосованиями, а съ другой— 

всѣ законопроекты, потребные для полнаго покрьггія расходовъ 

приняты, не рѣдко лишь въ концѣ сессіи наступаетъ моментъ для 

взданія своднаго закона подъ названіемъ: «An Act ta apply a Sum 
out of the Consolidated Fund and the Surplus of Ways and Means to 
the Service of the Year 18— and to appropriate the Supplies -gran
ted in this Session of Parliament" (Актъ о назначеніи сумиъ, кромѣ 

Консолидированнаго Фонда и излишка средствъ на расходы 18— и 

на усвоеніе (производство) расходовъ назначенныхъ на эту сессію 

Парламента). Послѣдне изданный законъ 6-го іюля 1865 г., 28 и 

29 Vict. с. 123 сохраняетъ обычную Форму и порядокъ, носдѣлался 

удобнѣе для обзора, вслѣдствіе прибавленныхъ вѣдомостей (Sche
dules), которыми большое число циФръ отнесены къ приложеніямъ. 

Такъ какъ распорядительный статьи закона повторяются по при

нятой Формулѣ, то обыкновенный изданія сборниковъ законовъ 

давно уже ограничиваются указателемъ содержанія, въ послѣднее 

время даже простымъ оттискомъ приложенныхъ вѣдомостей (Sche
dules). Въ началѣ перечисляются предварительный разрѣшенія рас-

время войнъ при королевѣ Аннѣ разрѣшалвсь валовыя суммы «на потребности 
арміи. Флота, артиллерии безъ подраздѣленія на отдѣльныя потребности. 
Послѣ Утрехтскаго мира возвратились въ спеціализаціи рубрикъ, по которымъ 
ДОЛЖНЫ были ПРОИЗВОДИТЬСЯ раСХОДЫ И СЪ ТѢХЪ ПОрЪ ЭТО СдѢлаЛОСЬ ПОСТОЯН
НЫМ!, правиломъ. (Нatsell , III,204). Кажущееся разрозненнымъ разсмотрѣвіе 
бюджета сводится биллемъ усвоенія настолько въ одно цѣлое, насколько по-
слѣдиее возможно безъ противорѣчія всему законодательству. Полный обзоръ 
государственнаго хозяйства получается вг Тлавпомъ финансовомъ отчетѣ — 
Finance accoant. Впрочемъ, связь, которую стремятся установить администра
тивные государственные порядки континента посредствомъ табличнаго изло-
женія росписи, достигается устнымъ изложеніемъ и другими представлевіями 
(Vorlagen). Билль аппрооріаціи сопровождается представленіемъ, которое по-
казываетъ въ циФрахъ, что вся совокупность суммъ, разрѣшевныхъ О Т Д Е Л Ь 

НЫМИ постаиовленіями (резолюциями) и Финансовыми законами, согласована съ 
суммами, помѣщенными въ главвомъ ааковѣ. Представление на 1864 годъ но
сить назвакіе: Amounts Voted in Supply, and the Grants of Ways and Means, in 
the Session of 1864; with an Abstract of the Votes in Supply and Ways and Me-
as set forth in the Appropriation Bill of Session 1864, J* 521 (XXXIV, 393). 
(Суммы, разрѣшенвыя на расходы м средства, назначенный въ сессію 1864 г. 
съ еокращеияыиъ перечнемъ голосованіб по расходамъ • доходаигь, какъ уста* 
•оахеяо Актомъ усвоенія сессіи 1864 г.). Спикеръ Нижней Палаты является 
главшшъ отвѣтственвыкъ органомъ въ этомъ заилючительяомъ актѣ бюд-
жетныхъ вреиій. 
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ходовъ на счетъ билетовъ Казначейства (Exchequer hüls) и изъ 
остатковъ Консолидированнаго Фонда и подводится итогъ раз-
рѣшеннымъ расходамъ. Затѣмъ слѣдуютъ разрѣшенія на ФЛОТЪ 

въ 18-ти главахъ (Votes), на—армію въ 27-ми, на Civil Services—въ 
164-хъ, на Revenue Departements—въ 4-хъ главахъ, на почтовое 
отправленіе пакетовъ — въ одной главѣ, на новыя постройки 
для судовъ — въ одной главѣ. Сюда относится общее постанов-
леніе, «что такимъ образомъ разрѣшенные расходы, всего 
39.836,738 Ф., имѣютъ быть покрыты разрѣшенными средствами». 
Заключеніе составляетъ обычное общее прибавленіе, что разрѣ-
шенныя средства ни на какой, кромѣ назначенныхъ предметовъ, 
-не могутъ быть употреблены, съ оговоркою, что управленію разрѣ-
шается непредвиденные расходы по одной изъ главъ смѣты арміи 
или Флота удовлетворять изъ другой •). Обычная прибавка гласить: 
«The said aids and supplies provided as aforesaid, shall not be issued 
or applied to any use, intent or purpose whatsoever other than the 
uses intents or puproses before mentioned, or for the other paye
ments, appropriation, or application directed to be made or satisfied 
thereout by any Act or Acts or any particular clause or clauses for 
that puprose, contained in any other Act or Acts of this Session of 
Parliament". (Названныя пособія и средства, заготовленныя, какъ 
выше сказано, не должны быть выданы или употреблены на какое 
либо другое употребленіе, цѣль или предположеніе, кромѣ употреб-
ленія, цѣли или предположена вышепоименоваиныхъ, или направ
лены для выдачи или удовлетворенія по другимъ платежамъ, пред-
назначеніямъ или примѣненіямъ, на основаніи какого-либо акта 
или актовъ, частной оговорки (clause) или прибавки, содержащихся 
въ какихъ-либо актахъ или актѣ настоящей сессіи Парламента). 
Неисполнимою считали однако оговорку относительно смѣть арміи 
в Флота, такъ какъ потребности военныхъ с иль, разспянныхь во 
всѣхъ частяхъ септа, не могутъ быть съ точности» исчислены. Съ 
1846 года сдѣлана однако оговорка: that in case it be indispensably 
necessary, the proportions assigned to any of the separate départe
ments of each for those services may be varied, provided that the 
total for each service be not exceeded (что въ случаѣ крайней необ-

1) Но Memorandum "ѴѴеІЬуэто разрѣтеніе О Т Н О С И Т С Я К Ъ временныаъ по 
заимствованіямъ, до окончанія раэсмотрѣнія всѣхъ смѣтъ. 

Примѣч. переводчика. 
5 
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ходимости, суммы, назначенныя по каждому отдѣлъному Департа
менту на его расходы, могутъ быть измѣняемы, лишь бы итоіъ для 
каждою не былъ превышенъ). 

Начало Министерской отвѣтственности составляете послѣднюю 
санкцію этихъ главныхъ положеній. (Hast ell, Precedents, III. 207 sq.). 
Въ одномъ процессѣ г. Черчуорда (Churchword) противъ казны, 
еще въ декабрѣ прошлаго (1865?) года Королевскій Судъ (Queen's 
Bench) единогласно постановилъ, что всѣ заключенные Министер
ствами договоры необязательны, «если Нижняя Палата, въ силу 
своего конституціоннаго права, не разрѣшила на то средства, илп 
отказала въ нихъ». Кромѣ того порядки въ старомъ Казначействѣ 
(Exchequer) сохранены для цѣлей контроля законнаго расходова
т ь и сверхъ того пополнены новымъ порядкомъ ревпзіи счетовод
ства п другими постановленіями объ устройствѣ управленія. По
этому сюда относятся: 

1) Государственный Контроль — Генерадъ-Контролеръ (Comp
troller General). 

2) Главное Казначейство — Генералъ-Плательщикъ —Paymas
ter General. 

3) Высшая счетная Палата — Коммисары по ревизіи счетовъ 
(Commissioners of eredit). 

4) Государственное управленіе погашенія долговъ — National 
Debt Office. 

Конечно, ежегодный бюджетный пренія Парламента представ
ляются разрозненными, но они направленны къ тому, чтобы 
предупредить противорѣчіе между бюджетомъ и закономъ. Един
ство Финансоваго плана, какъ ни трудно для посторонняго лица 
представить его себѣ наглядно, при обозрѣніи массы парламент-
скихъ бумагъ, постоянно сохраняется словеснымъ изложеніемъ 
Канцлера Казначейства и устными преніями въ Комитетѣ — Com
mittee of the whole House. 

§ 68, a. 
Государственный Контроль; Генералъ Контролеръ, Comptroller 

General '). 

1) Главный источникъ евѣдѣній о Гоеударстеенномг контроля, о Верхней 
Счетной Палат» и о Главном Казначейств*, заключается въ Reports from Sélect 
Committee on Public Moneys 1856,1857. Первый отчетъ, который заключаетъ 
въ себѣ главный матеріалъ, появился въ Pari, papers, 1856 JÊ 875, Toi. Ï V . 
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Главный Контроль надъ законностью поступленія государ

етвенныхъ доходовъ и производства государетвенныхъ расходовъ, 

издавна относится къ вѣдомству Казначейства (Exchequer). Уже въ 

XI столѣтіи достигнуто было въ Англіи соередоточеніе доходовъ и 

расходовъ и уже въ интересѣ Королевскаго Финансоваго управле-

нія было учреждено большое число должностей съ двумя цѣлями: 

1) Ради сообразной съ требованьями контроля отчетности въ до-

ходахъ, такъ чтобы служащіе въ Казначействахъ не могли принимать 

денегъ безъ занесенія ихъ въ установленный книги. 

2) Ради сообразнаю съ законами контроля расходовъ, такъ чтобы 

ни одинъ расходъ не могъ быть произведенъ безъ Королевскаго 

приказа, мѣсто котораго позднѣе заступилъ «Король въ Парла-

ментѣ» — King in Parliament, — такъ что каждый расходъ подле

жать разрѣшенію или Парламентскимъ актомъ разъ на всегда, 

или бюджетными постановленіями для извѣстнаго парламентскаго 

періода. 

Для обѣихъ цѣлей были установленыдвѣ главныя должности — 

Auditor of the Pells и Clerk of the Pells въ связи съ 4 Tellers (счетчи-

ками)Казначейства (of theExchequer). Эти должности остались незави-

Центръ тяжести составляют-!, свидѣтельскія показанія бывшаго Comptroller Ge
neral Lord Monteagle of Brandon p. 1—129, 269—355; съ точки зрѣнія Мивистер. 
Финансовъ W. G. Anderson Principal Clerk p. 129—224—360,405. Между объеми
стыми приложевіями слѣдуетъ указать: Appendix I, въ которомъ снова отпеча-
танъ First-Report of the Commissioners of Public Accounts 8 октября 1831 г. На 
основаніи послѣдняго изданъ St. 4 и 5 Will 4 с. 15, а равно и регулативы (Minu
tes) Министерства Финансовъ о новомъ устройствѣ Office of Receipt и Pay 
office. App. II даетъ матеріалы для st. 17 и 18 Vict. с. 94; App. IX — обозрѣніе 
случаевъ, въ которыхъ Генеральный контроль оказался по отношенію къ Ми
нистру Финансовъ дѣйствительнымъ. Хотя извѣстны только два случая вошед-
шаго въ силу отказа Ковтролера, но въ нѣсколькихъ стахъ случаевъ сомнѣнія 
Контролера были разрѣшены предшествовавшими сношеніями между нимъ и 
Министромъ Финансовъ. App. XII приводить бумаги, относящіяся къ дѣлопро-
изводству Казначейства (Exchequer); App. ХПІ — систему веденія книгъ Ка
значейства (Exchequer) p. 788—792. Для пользовавія этимъ неприведеннынъ 
въ порядокъ матеріаломъ необходимъ Index (Л» 375, 1 р. 1—106). Въ слѣдую-
шемъ году, на основаніи этихъ матеріаловъ, составлены были связные отчеты 
и предположенія какъ напр. Report on Public Moneys 1857, Pari. Papers. 1857 
Sess. 2 p.495—632, содержащій нѣкоторыя изъпредложеній Committees; потомъ 
записка Министра Финансовъ 1857 года о существующемъ Фивансовомъ Кон
троле (р. 25—53); Записка Президента Верховной Счетной Палаты (р. 53— 
61); подробное мнѣніе Генералъ - Контролера противъ записки Министра 
Финансовъ (р. 62—136). Главные вопросы, относящееся къ Финансовому кон-

5* 
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самыми отъ возникшаго впослѣдствіи Правительства партій (Partei 
regierang), ибо по Феодальному праву (Verleihung), была уста
новлена ихъ наслѣдственность. Крупное вознагражденіе (Ge
bühren) доставалось по большей части высокопоставленному перу 
или джентельмену, замѣститель котораго вѣдалъ этими должно
стями, независимыми отъ существовавшаго управленія Министер-
ствомъ Финансовъ. Со времени билля о реФормѣ, эти учреждены 
найдены были слишкомъ дорогими и противъ нихъ возстали, какъ 
противъ части системы синекуръ. Въ то же время, кассовое упра-
вленіе стараго Exchequer представилось слишкомъ неуклюжимъ и 
несоотвѣтствующимъ требованіямъ времени. Въ 1830 и 1831 гг. 
произведены были разныя изслѣдованія и большая часть предло-
женій тогдашняго Комитета для изслѣдованія (Committee of Inquiry) 
были возведены въ законъ St. 4 и 5. Will. с. 15 въ слѣдующемъ 
видѣ (Richtung): 1) Кассовая часть въ тѣсномъ смыслѣ перешла отъ 
Exchequer къ Банку Англіи, что на практикѣ существовало отчасти 
и прежде, вслѣдствіе употребленія громаднаго количества банко-
выхъ билетовъ, какъ платежнаго средства. Банкъ Англіи сталъ въ 
такое же положеиіе относительно Короны, въ какомъ находился 
банкиръ относительно кліента, имѣющаго въ его конторѣ счетъ. 
Государственные доходы вносятся въ Банкъ на счетъ Контролера 
Казначейства — Comptroller of the Exchequer. Съ другой стороны 
Банкъ, по надлежащимъ ордерамъ, производить уплату ежегод-
ныхъ рентъ, дивидендовъ и процентовъ государственнаго долга, а 
также прочія выдачи, назначенный изъ Консолидированнаго Фонда 
и выдачи разнымъ отраслямъ управленія (des Dienstes) по орде
рамъ Финансоваго управленія. 2) Контрольный обязанности, по от
четности въ доходахъ и относительно законности расходовъ, пере
шли на Генералъ-Контролера, который продолжаетъ вѣдать упра-
вленіемъ, возлагавшимся прежде на другихъ. Статутомъ 4 и 
5-мъ Will . IV. е. 15 § 1 упразднены должности Auditor'a, 4-хъ 
Tellers и Clerk'a of the Pells и вмѣсто того назначенъ Гене-
ралъ-Контролеръ доходовъ и расходовъ Казначейства Ея Ве
личества (Comptroller General of the Receipt and Issue of his 
Majesty's Exchequer) съ Ассистентомъ - Контролером* (Assistant 
Comptroller), съ Главнымъ Клеркомъ и съ личнымъ составомъ 

трах» здѣсь, конечно, исчерпаны. Объ общемъ положевіи Казначейства (Ех-
cheoner), какъ контрольная вѣдомства, даетъ сжатый матеріадъ Index къ Re
port 1866, p. 43—48. 
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бюро. Контролеръ, съ закономъ опредѣіеннымъ содержаніемъ въ 
2000 Фунтовъ, контролируете вообще всѣ операціи но поступле-
ніямъ въ Банкъ и по выдачамъ изъ него. Онъ не можетъ со-
вмѣстить съ своею должностью какую либо другую, и занять мѣсто 
въ Парламента. Онъ назначается по документу съ приложеніемъ 
большой печати, пожизненно — пока хорошо ведетъ себя (during 
good behaviour) и увольняется, подобно королевскимъ еудьямъ, по 
требованію обѣихъ Палатъ. Онъ дѣлитъ съ своимъ замѣстителемъ 
слѣдующія лично исполняемый обязанности, который принадле
жали къ служебнымъ правамъ его предшественниковъ: 

I. Генеральный Контроль по отчетности въ государственныхъ 
доходахъ. Разныя отрасли доходовъ вносятся теперь въ Банкъ 
на счетъ Государства отдѣльными Департаментами, завѣдываю-
щими доходами «подъ вѣдѣніемъ (Autorität) Генералъ-Контролера». 
По 4 и 4 Will. IV § 9, 10, и сообразно съ старымъ устройствомъ 
установился слѣдующій порядокъ: Сборщикъ или иной платель-
щикъ обязанъ запастись бланками для пріема взносовъ въ Банкъ 
Англіи. Эти бланки могутъ быть получены изъ бюро Контролера и 
имѣютъ пробѣлъ для обозначенія суммы и рода платежа. Эти 
бланки, взятые въ двухъ экземплярахъ, по вписаніи въ нихъ пла-
телыцикомъ того, что слѣдуетъ, представляются къ подписи Кон
тролеру, который возвращаетъ ихъ плательщику, a послѣдній пред
ставляетъ оба экземпляра, вмѣстѣ съ суммою, слѣдующею къ у платѣ, 
Кассиру Банка Англіи. Кассиръ дѣлаетъ на нихъ отмѣтку о полу-
ченіи; одинъ экзелпляръ возвращаетъ въ ТОТЪ же день Контро
леру, а другой вручаеть плательщику, который представляетъ 
таковой контрольному управленію. Послѣднее выдаетъ затѣмъ пла
тельщику епеціальную квитанцію — acquittance. Эта квитанція слу
жить ему оправдательньшъ документомъ предъ управленіемъ, ко
торое ревазуетъ его счеты, и отъ котораго онъ получаетъ оконча
тельную квитанпДю. На основаніи новѣйшаго порядка Генерадъ-
Сборщикъ — Receiver-General — вносить главный маесы госу
дарственныхъ доходовъ непосредственно, а Генералъ-Контролеръ 
повѣряетъ взносы по извлеченіямъ изъ книгъ Банка, который (т. 
е. извлечения) сообщаются ему ежедневно. 

П. Генеральный Контроль Государственныхъ расходовъ соста-
вляеть настоящій центръ тяжести учрежденія. Генералъ-Контро
леръ наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы Министерство Финансовъ, безъ 
надлежащего полномочія, не выдавало ассигновокь на отпускъ 
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государственных* сумм* (4 и 5 Will. IV, с. 15. § 11—14, 20). Для 
полученія суммъ изъ Государственнаго Казначейства требуется по 
правилам* еще теперь Кабинетскій ордер*, контрасигнирован-
ный Коммисарами Казначейства (Commissioners of the Trea
sury), который дает* Генерал* - Контролеру право и порученіе 
(autorisirt und weist) кредитовать в* Банкѣ Англіи уполномочен-
наго счетнаго чиновника на полученіе разрѣшенныхъ суммъ въ 
извѣстное время, п въ извѣстныхъ размѣрахъ. Приказъ — 
Order — принимает* во вниманіе особый актъ или особое голосо
вание (Votum) Парламента и заносится въ книги Казначейства 
(Treasury); затѣмъ, сопровожденный министерским* предписа-
ніемъ — Treasury Warrant— отсылается къ Генералъ-Контролеру, 
который приводит* приказъ въ исполяеніе выдачею ассигновки на 
Банк* Англіи. На основаніи этой послѣдней ассигновки (Warrant) 
подлежащее должностное лицо Департамента получает* наконец* 
самыя деньги. Платежи, которые производятся по конституці-
онному праву изъ Консолидированнаго Фонда или на основаніи 
смѣтъ, спеціально усвоенных* Парламентским* актомъ, не тре-
буютъ никакого Кабпнетскаго приказа, — достаточно министерскаго 
предписанія со ссылкою на актъ Парламента. Во всѣхъ случаяхъ 
Контролеръ обязанъ удостовѣрпться, что министерское приказаніе 
согласно съ Королевским* повелѣніемъ, с* закономъ и съ Парла
ментским* разрѣшеніемъ. Онъ контролирует* таким* образом* 
каждое ВЕДОМСТВО и каждое лицо, которое получает* деньги изъ 
Казначейства, а поэтому поставленъ независимо отъ смѣны партій, 
несмѣняемымъ иотвѣтственнымъ только предъ однѣми обѣимя Пала
тами Парламента въ совокупности. Если онъ отказывает* въ принятіа 
ассигновки, вел Ьдетвіе сомнѣнія въ ея законности, то Казначейство 
(Treasury) должно принести жалобу суду Королевской скамьи (Queen's 
Bench), гдѣ на основаніи процесса об* ордерѣ (Writ of Mandamus) 
вопрос* рѣшается судом*. 

III. Контролеръ ведешь операцію по гшлеченгю и пошшенію 
(Extrahirung und Honorirung) билетов* Казначейства, по системѣ 
установленной 57 Geo. III с. 48 (закон* § 26, 27). Насколько теку-
щіе доходы недостаточны для покрытія расходовъ, настолько до
ходы антицптируются на короткіе періоды времени выпуском* би
летов* Казначейства на основаніи предпнсанія Казначейства— 
(Treasury Warrant), съ разрѣшенія (Autorität) Парламента. Эти 
билеты бывают* крупиаго и мелкаго достоинства, приносят* про
центы по дням* обыкновенно въ развѣрѣ отъ I1/, до 2% пенни 
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со 100 Ф . с. въ день и составляютъ часть такъ называемаго не 
отвержденнаго долга. 

Выпущенные (ausstehenden) билеты Казначейства въ прежнее 
время два раза въ году въ мартѣ и въ іюлѣ извлекались Гене-
ралъ Плательщпкомъ (Paymaster General), который старые билеты 
обмѣниваетъ на новые и выплачиваетъ проценты, для чего Пар
ламентъ (Комитетъ расходовъ — Committee of Supply) назначаетъ 
необходимый суммы. Временные авансы Банка Англіи Правитель
ству выдаются подъ особые билеты Казначейства (Deficiency Bills), 
которые тотчасъ же уплачиваются коль скоро поступаютъ до
ходы. 
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Приложеніе III. 

[50 и 51 Викт.]. Актъ усвоенгя 1887 г. [ГЛАВА 50]. 

ГЛАВА 50. 

А. Д. 1887. Актъ назначенія на расходы суммы изъ Консолидированнаго Фонда 
въгодъ, оканчивающиеся 31-го марта 1888 г. и усвоенія средствъ 
разрѣшенныхъ въ этой еессіи Парламента. 

[16-го сентября 1887 г.]. 

Всемилостпвѣйшая Государыня. 

Мы, Вашего Величества почтптельнѣйшіе и преданнѣйшіе 
подданные, Общины Соединеннаго Королевства Великобритавіи в 
Ирландіи, собранные въ Парламентъ для изысканія средствъ на 
расходы, которые мы съ полною готовностію предоставили Вашему 
Величеству въ этой сессіи Парламента, рѣшпли представить Ва
шему Величеству нижеозначенную сумму, и потому покорнѣйше 
просимъ Ваше Величество, чтобы это было постановлено закономъ 
и чтобы было узаконено Высочайшею волею Вашего Величества 
(by the Queens most Exellent Majesty) съ вѣдома и согласія Лор-
довъ духоввыхъ и свѣтскихъ и Общинъ, собранныхъ въ наетоя-
щій Парламентъ, въ силу его полномочій (authority), а именно: 

Выдача Назначены изъ консолидированною аЗонда. 
34.242^09 
Фунт, изъ J. Коммисары Казначейства Ея Величества, въ установленное 

^овантаго в Р е и я «огутъ выдать изъ Консолидированнаго Фонда Соединеннаго 
Фонда. Королевства Великобританіи и Ирландіи и употребить для выпол-
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ненія расходовъ, предоставленныхъ Ея Величеству на потребности 
года, оканчивающагося 31-го марта 1888 г., сумму 34,242,209 фунт. 

2. Коммисары Казначейства Ея Величества могутъ занимать 
отъ времени до времени, подъ кредить названной суммы 34,242,209 
фунтовъ, ершу или суммы, равныя или ѵеныпія противъ этого 
итога, и должны выплатить занятый такимъ образомъ деньги съ 
процентами, непревышающими 5 на 100 въ годъ, изъ возраста» 
щихъ поступленій въ Консолидированный ФОНДЪ В О всѣ части года, 
не позже какъ въ слѣдующуго четверть года, послѣ той, въ кото
рую названный деньги были заняты. 

Всякія такимъ образомъ занятыя деньги должны быть постав
лены въ кредить счета Казначейства Ея Величества, и должны 
составлять часть названнаго Консолидированнаго Фонда, и должны 
служить точно также, какъ и самый ФОНДЪ. 

Усвоеніе назначенныхъ суммъ. 

3. Всѣ суммы, назначенныя по этому Акту и по другимъ ак- усвоеніе 
тамъ, поименованныиъ въ вѣдомости (А), присоединенной къ этому р і п ^ н ы х ъ 
акту, изъ Консолидированнаго Фонда для надлежащаго употребленія Парламен-

ті „ томъ на 
средствъ, предоставленныхъ Ея Величеству, простирающаяся, какъ р 8 С І 0 д ы . 
видно изъ прилагаемой вѣдомости, въ общей сложности до 61,247,744 
фунтовъ, усвояются и должны считаться усвоенными со времени 
числа утверждения перваго изъ названныхъ актовъ въ упомянутой 
вѣдомости (А) для цѣлей и расходовъ, поименованныхъ въ вѣдо-
мости (В) къ сему приложенной. 

Извлечете изъ вѣдомостей и приложенный къ сему вѣдомо-
мости съ примѣчаніями (если имѣютея) къ такимъ вѣдомостямъ 
должны считаться частію этого Акта, точно также какъ бы они 
входили въ его составь. 

4. Если возвикнетъ нужда въ расходѣ военномъ или морскомъ, Казначей-
„ - . ство можетъ на который не была усвоена сумма по этому Акту, и отсрочка та- в ъ тъЫ?-

коваго расхода, пока Парламентъ не назначить средствъ установ- ныхъ слу-
, , . чаяхъ край-

леннымъ порядкомъ, можетъ быть пагубна дляудовлетворенія госу- H e g лу^ды 

дарственныхъ потребностей, каждое изъ вѣдомствъ (départements— разрѣшать 
Главныхъ управленій, Министерствъ), наблюдающихъ за удовлетво- которые' не 
реніемъ такихъ потребностей, обязано тотчасъ поепѣшить сноше- сдѣлано на-
ніемъ съ Коммисарами Казначейства Ея Величества для полученія д и ш ь <5Ы 

уполномочія временно покрыть подобный расходъ изъ какихъ либо только всѣ 
„ назначенія 

остатковъ, которые могли оказаться или могутъ быть получены к а к ъ н а р а с . 
сбереженіемъ въ издержкахъ по главамъ того же самаго вѣдом- ходы воен-
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иые, такъ и ства и въ означенномъ сношеніи вѣдомство должно объяснить Ком-
на расходы м и с а р а м ъ Казначейства обстоятельства, которыя дѣлаютъ подобный 
XOpCKlGj Нв т -

были пре- дополнительный расходъ необходимымъ и за еимъ названные Ком-
взоидены. м и с а р Ь І могутъ разрѣшить, какъ еказано выше, не предусмотрѣн-

ный расходъ къ временному покрытію изъ какихъ либо имѣющихея 
остатков* или могущих* получиться, какъ выше сказано, по гла-
вамъ расходовъ того же вѣдомства. Перечень же, указывающей всѣ 
случаи, въ которыхъ какъ морское, такъ и военное вѣдомства по
лучили разрѣшеніе отъ названных* Коммисаров* на издержки, не 
предусмотрѣнныя въ главах* расходов* обоих* вѣдомствъ, вмѣстѣ 
съ копіямп представленій, сдѣланныхъ Коммисарамъ названными 
вѣдометвами, должны быть внесены въ Палату Общинъ съ отче
тами о расходахъ (with the Appropriation accounts) Флота и арміи 
за годъ, для того, чтобы эти распоряженія могли быть представ
лены на утверждение Парламента, п такія мѣры имѣютъ быть при
няты при недостатка назначеній по разнымъ гдавамъ для означен-
ныхъ потребностей порядкомъ, который Парламентомъ будетъ 
опредѣленъ. 

Коммисары Казначейства не должны разрѣшать какого либо 
расхода, который можетъ вести къ превышений совокупности еуммъ, 
усвоенныхъ этимъ актомъ для потребностей какъ Флота, такъ и 
арміи. 

Утвержде- 5t Сим* постановлено, что симъ утверждаются расходы не пре-
довъРШ5— дусмотрѣнные, въ суммахъ, усвоенныхъ актомъ сессіи 48 и 49 года 
1886 гг. Фло- Царствованія Ея Величества по главѣ 46. Каковые расходы раз-

ддя кото-' рѣшены Коммисарами Казначейства, уполномоченными упомяну-
рыхъ не тымъ актомъ по извѣстнымъ главам*, морских* и военных* рас-

было вазна- . 
ченосуммъ. ходов*, на годъ оканчивающейся 31-го марта 1886 г., къ времен

ному покрытію изъ остатковъ, достигнутыхъ сбереженіями въ рас
ходахъ по другимъ главамъ морскихъ и военныхъ смѣтъ назван-
наго года, именно: 

1. Сумма 43,558 Фунт. Ібшилл. и 3 пенса на морскіе надобности 
изъ неизрасходованныхъ назначеній по извѣстиымъ главамъ, 
въ слѣдствіе избытков*, оказавшихся въ смѣтныхъ назна-
ченіяхъ. 

2. Сумма 136,132 Фунт. 6.пшлл. н 9 пенсов* на военныя надоб
ности изъ неизрасходованныхъ назначеній по извѣстнымъ 
главамъ, въ слѣдствіе избытков*, оказавшихся въ смѣтныхъ 
вазначеніяхъ. 
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6. Никто не можетъ, что либо получить изъ назначеннаго въ Объявлеше, 
силу сего акта въ качествѣ половиннаго жалованья въ войскѣ, ««обходимое 

J въ извѣст-
ФЛОТѢ и въ гражданскомъ вѣдомствѣ по недѣйствительной службѣ ныхъ слу-
пока такимъ лицомъ не будетъ подписано объявленіе, предписан- ч а я х ъ д ? я 

ное приказаніемъ Коммисаровъ Казначейства Ея Величества, въ при- усвоенныхъ 

сутствіи одного изъ лицъ, назначенныхъ въ такомъ приказаніи. суммъ. 
Если же какой либо подобный платежъ производитси чаще 

чѣмъ разъ въ три мѣсяца, то Коммисары Казначейства Ея Вели
чества могутъ требовать одно объявленіе въ каждые три мѣсяца. 

Каждый подающій объявлеше по такимъ дѣламъ, завѣдомо 
ложное въ существенной подробности, подлежитъ обвиненію въ 
преступленіи. 

7. Ссылки на этотъ Актъ во всѣхъ случаяхъ дѣлаются какъ Краткое на-
на Актъ усвоенія 1887 года1). звашеАкта. 

ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ВЕДОМОСТЕЙ 
(А) и (В), къ которымъ этотъ актъ относится3). 

ВѢДОМОСТЬ (А). 
Ф . ст. 

Назначевія пзъ Консолидированнаго фовда 61,247,744 

ВѢДОМОСТЬ (В) УСВОЕНІЕ НАЗНАЧЕШЙ. 

1886-87 г. 
Часть 1. На потребности граждавсваго вѣдом-

ства п ва Департаменты завѣды-
ваюшде доходамп (Дополневіа) 
1886—87 

» 2. На флотъ (Донолненія) 1886—87. . . 
» 3. На армію (Дополненіа) 1886—87... 

1) Всѣ числа, кромѣ вѣкоторыхъ означающихъ года, обозначены въ при-
веденномъ актѣ прописью, а не цифрами. Примѣч. переводчика. 

2) Подробности назначеній содержатся въ нсчисленіи статей, входящихъ 
въ вѣдомости А. и В. по поименовавнымъ выше отдѣламъ. Вѣдомости эти 
приложены въ отпечатанномъ подлинникѣ. Примѣч. переводчика. 

Ф . ст. 
515,076 
277,000 
459,000 

1,251,076 
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1887—88 г. Ф . ст. 

Часть 4. На флотъ 12,476,800 
» 5. На ариію 18,393,900 
» 6. На гражданское уаравленіе, КяаесъІ 2,004,254 
» 7. » » » II 2,468,558 
» 8. » » » III 6,304,160 
»> 9. » » •' IV 5,575,866 
» 10. » » » V 617,350 
» 11. » » » VI 1,248,116 
» 12. » » » VII 121,578 

Всего на расходы г р а х д а н с к а г о управления.. 18,339,882 

13. На расходы Департаментовъ, вѣдающихъ доходы 10,786,086 

61,247,744 

[50 & 51 Vict.] Appropmtion Act [Ch. 50]. 

CHAPTER 50. 

A. D. 1887. An A.ct to apply a sum out of the Consolidated Fund to the service 
of the year ending on the thirty-first day of March one thousand 
eight hundred and eighty-eight, and to appropriate the Supplies 
granted in this Session of Parliament. 

[16th September 1887]. 

Most Gracious Sovereign, 
We, Your Majesty's most dutiful and loyal subjects, the Commons 

of the United Kingdom of Great Britain and Ireland in Parliament 
assembled, towards making good the supply which we have cheerfully 
granted to Your Majesty in this session of Parliament, have resolved 
to grant unto Your Majesty the sum herein-after mentioned; and do 
therefore most humbly beseech Your Majesty that it may be enacted; 
and be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and 
with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, 
and Commons, in this present Parliament assembled, and by the au
thority of the same, as follows: 
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Grant out of the Consolidated Fund. 

1. The Commissioners of Her Majesty's Treasury for the time being Issue of 

may issue out of the Consolidated Fund of the United Kingdom of ^ntoftiîe 
Great Britain and Ireland, and apply towards making good the supply Consolidated 

granted to Her Majesty for the service of the year ending on the F n n d * 
thirty-first day of March one thousand eight hundred and eighty-eight, 
the sum of thirty-four million two hundred and forty-two thousand 
two hundred and nine pounds. 

2. The Commissioners of Her Majesty's Treasury may borrow from Power for 
time to time, on the credit of the said sum of thirty-four million two ^borrow.'* 

hundred and forty-two thousand two hundred and nine pounds, any 
sum or sums of equal or less amount in the whole, and shall repay 
the moneys so borrowed, with interest not exceeding five pounds per 
centum per annum, out of the growing produce of the Consolidated 
Fund at any period not later than the next succeeding quarter to 
that in which the said moneys were borrowed. 

Any moneys so borrowed shall be placed to the eredit of the ac
count of Her Majesty's Exchequer, and shall form part of the said Con
solidated Fund, and be available in any manner in which such fund 
is available. 

Appropriation of Grants. 

3. All sums granted by this Act and the other Acts mentioned in Appropria-

Schedule (A.) annexed to this Act out of the said Consolidated Fund ^уо^д 
towards making good the supply granted to Her Majesty, amount- supply 

ing, as appears by the said schedule, in the aggregate, to the sum e e r " c e s -
of sixty-one million two hundred and forty-seven thousand seven 
hundred and forty-four pounds are appropriated and shall be deemed 
to have been appropriated as from the date of the passing of the 
first of the Acts mentioned in the said Schedule (A) for the purposes 
and services expressed in Schedule (B.) annexed hereto. 

The abstract of schedules and schedules annexed hereto, with the 
notes (if any) to such schedules, shall be deemed to be part of this 
Act in the same manner as if they had been contained in the body 
thereof. 

4. If a necessity arise for incurring expenditure not provided for Treasury 

in the sums appropriated to naval and military services by this Act, casesfof 

and which it may be detrimental to the public service to postpone exigency, 
until provision can be made for it by Parliament in the usual course, e ^ ^ ^ 
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unprovided e a c h of the departments entrusted with the control over the said 
f0rihaTtheed services shall forthwith make application in writing to the Commis-

aggregate sioners of Her Majesty's Treasury for their authority to defray tem-
^benJry porarily such expenditure out of any surpluses which may have been 

services and 0 r which may be effected by the saving of expenditure upon votes 
^services^ within the same department, and in such application the department 
respectively shall represent to the Commissioners of the Treasury the circum-
exceeded stances which may render such additional expenditure necessary, and 

thereupon the said Commissioners may authorise the expenditure 
unprovided for as aforesaid to be temporarily defrayed out of any 
surpluses which may have been or which may be effected as afore
said upon votes within the same department; and a statement showing 
all cases in which the naval and military departments have obtained 
the sanction of the said Commissioners to any expenditure not pro
vided for in the respective votes aforesaid, accompanied by copies of 
the representations made to them by the said departments, shall be 
laid before the House of Commons with the appropriation accounts 
of navy and army services for the year, in order that such proceedings 
may be submitted for the sanction of Parliament, and that provision 
may be made for the deficiencies upon the several votes for the said 
services in such manner as Parliament may determine. 

The Commissioner of the Treasury shall not authorise any expen
diture which may cause an excess upon the aggregate sums appro
priated by this Act for naval services and for army services 
respectively. 

Sanction for 5, Whereas the Commissioners of the Treasury, under the powers 
BftW and 

army expen- vested in them by the Act of the session held in the forty-eighth 
1885—86°Г а П < * Ю Г * У " П Ш ^ У е а г я 0 1 the reign of Her present Majesty, chapter 
provided for" sixty-four, have authorised expenditure not provided for in the sums 

appropriated by the said Act to certain votes for naval and military 
services for the year ended on the thirty-first day of Mareh one 
thousand eight hundred and eighty-six to be temporarily de
frayed out of surpluses, effected by the saving of expenditure, on 
other votes for naval and military services for the said year, viz., 

1st. A sum of forty-three thousand five hundred and fifty-eight 
pounds sixteen shillings and three pence for navy services 
out of the unexpended balances of certain votes, aided 
by sums realised in excess of the estimated appropriations 
in aid: 

2nd A sum of one hundred and thirty-six thousand three hundred 
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and thirty-two pounds eight shillings and nine pence for army 
services out of the unexpended balances of certain votes, aided 
by sums realised in excess of the estimated appropriations 
in aid: 

It is enacted that the application of the said sums is hereby 
sanctioned. 

6. A person shall not receive any part of a grant which may be Declaration 
made in pursuance of this Act for half-pay or army, navy, or civil сенаІГсааеа 
non-effective services until he has subscribed such declaration as may before 

from time to time be prescribed by a warrant of the Commissioners .здшГ^ррго-
of Her Majesty's Treasury before one of the persons prescribed by priated. 

such warrant. 
Provided that, whenever any such payment is made at more frequent 

intervals than onee in a quarter, the Commissioners of Her Majesty's 
Treasury may dispense with the production of more than one decla
ration in respect of each quarter. 

Any person who makes a declaration for the purpose of this section, 
knowing the same to be untrue in any material particular, shall be 
guilty of a misdemeanor. 

7. This Act may be cited for all purposes as the Appropriation Sbort title 
Act, 1887. O F A C T 

ABSTRACT 
OF 

SCHEDULES (A.) and (B.) to which this Act refers. 

SCHEDULE (A.) éê 

Grants out of the Consolidated Fund 61,247,744 

SCHEDULE (B.) — APPEOPBIATION OF GBANTS. 

1886—87. <£ *e 
Part 1. Civil Services and Revenue departments 

(Supplementary) 1886—87 515,076 
» 2. Navy (Supplementary) 1886—87 277,000 
a 3. Amy (Supplementary) 1886—87 459,000 

1,251,076 
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1887—88. • £ 

Part 4. Navy 12,476,800 
» 5. Army 18,393,900 
» 6. Civil Services, Class I 2,004,254 
» 7. Ditto, Class II 2,468,558 
» 8. Ditto, Class Ш 6,304,160 
» 9. Ditto, Class IV 5,575,866 
» 10. Ditto, Class V 617,350 
» 11. Ditto, Class VI 1,248,116 
» 12. Ditto, Class VII 121,578 

Total C i v i l Services 18,339,882 

» 13. Revenue departments, &c 10,786,087 

61,247,744 

SCHEDULE (A.) 

G R A N T S OUT OP T H E CONSOLIDATED F O N D . 

For the service of the year ending 31st March 1887: — 
Under Act 50 Vict. [Sess. 2] с. 1 1,251,076 

For the service of the year ending 31st March 1888: — 
Under Act 50 Vict. [Sess. 2] с. 1 12,078,800 
Under Act 50 & 51 Vict. c. 14 13,675,659 
Under this Act 34,242,209 

Total 61,247,744 

S C H E D U L E (B.) — PART 1. 

CIVIL SERVICES A N D R E V E N U E D E P A R T M E N T S S U P P L E M E N T A R Y , 

1886—87. 
Schedule of Supplementary Sums granted to defray the charges for 

the Services herein particularly mentioned for the year ended on 
the 31st day of March 1887; viz: — 

CIVIL SERVICES. 

C l a s s I. é£ 

Marlborough House 825 
Houses of Parliament 8,200 
Public Buildings 9,275 
New Admiralty and War Office 800 
Diplomatic and Consular Buildings 15,900 
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C l a s s II. éê 

Foreign Offiee 658 
Bankrnptcy Department of the Board of Trade 10 
Civil Service Commission 4,595 
Local Government Board 1,800 
Office of Secretary for Scotland 107 

C l a s s III. 

Conrt of Bankruptcy, Ireland 287 
Constabulary of Ireland 30,960 

C l a s s IV. 

Science and Art Department 10,560 
Public Education, Ireland 23,900 

C l a s s V. 

Diplomatic Services 16,785 
Slave Trade Services 9,050 
Grants in Aid of Expenditure in certain Colonies 1,500 

C l a s s VI. 

Superannuation and Retired Allowances , 11,254 
Pauper Lunatics, Scotland 157 

C l a s s VII. 

Adelaide Exhibition, 1887 1,000 
«Telegrafo» Claims 9,306 
Treasury Chest Robbery H 7 

Total, Civil Services. . . 157,076 

REVENUE DEPARTMENTS. 

Post Office 236,000 
Post Office Telegraphs 122,000 

Total Revenue D e p a r t m e n t s . . . 358,000 

Grand t o t a l . . . 515,076 

S C H E D U L E ( R ) - P A B T 2. 

Navy (Supplementary), 1886—87. 

For defraying additional expenditure incurred during the year 
ended on the 31st day of March 1887 for navy services beyond 
the sums granted by Parliament 277,000 

6 
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S C H E D U L E (В.) — PART 3. 

Army (Supplementary), 1886—87. 

For defraying additional expenditure incurred during the year 
ended on the 31st day of March 1887, for army services beyond 
the sums granted by Parliament 459,000 

S C H E D U L E (B.) — PAKT 4. 

NAVY. 

Schedule of Sums granted to defray the charges fo the Navy Services 
herein particularly mentioned, which will come in course of payment 
during the year ending on the 31st day of March 1888; viz.: — 

Sums not 
Jfo. exceeding 
1. For wages, &c. to 62,500 seamen and marines 2,940,700 
2. For victuals and clothing for seamen and marines 992,000 
3. For the expenses of the Admiralty Office 211,300 
4. For the expense of the coast guard service, the royal 

naval reserve, and seamen and marine pensioners re
serve, and royal naval artillery volunteers 204,900 

5. For the expense of the several scientific departments of 
the navy 108,800 

6. For the expense of the dockyards and naval yards at 
home and abroad 1,732,600 

7. For the expense of the victualling yards at home and abroad 71,800 
8. For the expense of the medical establishments at home 

and abroad 65,900 
9. For the expense of the Marine Divisions 21,700 

!

10. Sect. 1. For naval stores for building, repairing, and out
fitting the fleet and coast guard .' 1,207,000 

— Sect. 2. For steam machinery, and ships built by con
tract, &c 1,911,000 

11. For new works, buildings, machinery, and repairs in the 
naval establishments 553,300 

12. For medicines, medical stores, &c 56,100 
13. For martial law, &c 11,500 
14. For the expense of various miscellaneous services 186,100 
15. For half pay, reserved half pay, and retired pay to 

officers of the navy and marines 801,400 
rl6. Sect. 1. For military pensions and allowances 906,800 
\ — Sect. 2. For civil pensions and allowances 328,800 

17. For freight of ships, for the victualling and conveyance 
of troops, on account of the army department 166,100 

Total Navy S e r v i c e s . . . ^ 12,476,800 
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SCHEDULE ( В . ) - P A K T 5. 
ARMY. 

Schedule of Suras granted to defray the charges for the Army Services 
herein particularly mentioned, which will come in course of payment 
during the year ending on the 31st day of March 1888; viz: — 

Sums not 
No. exceeding 
1. For the general staff and regimental pay, allowances, and 

charges of Her Majesty's land forces at home and abroad, dé? 
exclusive of charges on India 4,522,000 

2. For divine service 59,800 
3. For administration of military law 36,000 
4. For medical establishments and services 324,000 
5. For the pay and allowances of the militia 571,500 
6. For the yeomanry cavalry pay and allowances 76,000 
7. For the volunteer corps pay and allowances 655,000 
8. For the pay and allowances of a number of army reserve 

first class, and of the army reserve second class 448,000 
9. For commissariat, transport and ordnance store establish

ments, wages, &c 542,700 
10. For provisions, forage, fuel, transport and other services. 2,998,000 
11. For clothing establishments, services, and supplies 830,000 
12. For the supply, manufacture, and repair of warlike and 

other stores, for Land and Sea service, including esta
blishments of manufacturing departments 2,943,500 

13. For superintending establishment of, and expenditure for, 
engineer works, buildings, and repairs at home and 
abroad 862,300 

14. For establishments for military education 130,600 
15. For miscellaneous effective services 48,200 
16. For the salaries and miscellaneous charges of the War 

, Office 258,100 
17. For rewards for distinguished and meritorious services, 

and rewards for long service and good conduct, exclusive 
of charges on India 16,800 

18. For half-pay, &c, of field marshals, and of general, regi
mental, and departmental officers, exclusive of charges 
on India 76,000 

19. For retired pay, retired full pay, and gratuities, for reduced 
and retired officers, including payments awarded by 
Army Purchase Commissioners, exclusive of charges on 
India 1,232,500 

20. For widows' pensions and gratuities, for allowances on 
the compassionate list, and for the relief fond, &c., 
exclusive of charges on India 127,600 

6* 
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Sums not 
exceeding 

No. 
21. For pensions and gratuities to officers for wounds 15,200 
22. For Chelsea and Kilmainham hospitals, and the in-pen-

sioners thereof 31,400 
23. For ont-pensions for the maintenance of lunatics for whom 

pensions are not drawn, and for gratuities awarded in 
lieu of pensions, exclusive of charges on India 1,358,300 

24. For superannuation, compensation, and compassionate allow
ances, and gratuities 183,300 

25. For retired allowances, &s. to officers of the militia, 
yeomanry, and volunteer forces 47 100 

Total Army Services. . .éê 18.393,900 

SCHEDULE (В.) — PAET 6. 
CIVIL SERVICES.—Class I. 

Schedule of Sums granted to defray the charges of the several C i v i l 
Services herein particularly mentioned, which will come in course 
of payment during the year ending on the 31st day of March 1888; 
viz: — 

1. For the maintenance and repair of the royal palaces . . . . 35,982 
2. For the maintenance and repair of Marlborough House . . 2,020 
3. For the royal parks and pleasure gardens 101,430 
4. For the buildings of the Houses of Parliament 55,635 
5. For the cost of erecting a monument in memory of the 

late Major-General Charles George Gordon 2,200 
6. For the maintenance and repair of public buildings in Great 

Britain, including various special works; for providing 
the necessary supply of water; for rents of houses hired 
for accommodation of public departments, and charges 
attendant thereon 142,255 

7. Eor the preparation of plans for the erection of new offices 
for the Admiralty and War Departments 8,500 

8. For the supply and repair of furniture in the public de
partments of Great Britain 16,970 

9. For the expenses of the Customs, Inland Revenue, Post 
Office, and Post Office Telegraph Buildings, in Great 
Britain, including furniture, fuel, and sundry miscel-

. laneous services 208,627 
10. For Hew buildings for county courts, maintenance and re

pair of courts, supply of furniture, fuel, &c., and for 
charges attendant thereon 29,440 
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11. For charges connected with Metropolitan Police Court &ß 

Buildings 6,737 
12. For one half of the expense of erecting or improving conrt 

houses or offices for the sheriff courts in Scotland, and 
for the Government contribution towards the cost of 
maintaining the courts erected or improved 9,070 

13. For the survey of the United Kingdom, including the re
vision of the survey of Ireland, maps for use in proceed
ings before the Land Judges in Ireland, publication of 
maps, and engraving the geological survey 230,000 

14. For the expense of the erection and maintenance (including 
rents, &c.) of buildings for the Department of Science 
and Art 18,206 

15. For the maintenance and repair of the British Museum and 
Natural History Museum buildings, for rents of premises, 
supply of water, fuel, &c, and charges attendant thereon. 10,090 

16. For a grant in aid of the cost of purchase of a site for a 
hall for the University of Edinburgh 4,000 

17. For maintaining certain harbours, &c. under the Board of 
Trade 21,708 

18. For constructing a new harbour of refuge at Peterhead. . 30,150 
19. For rates and contributions in lieu of rates, &c, in respect 

of Government property, and for salaries and expenses 
of the rating of Government property department 226,105 

20. For contribution to the funds for the establishment and 
maintenance of a fire brigade in the metropolis 10,000 

21. In aid of the cost of maintenance of disturnpiked and main 
roads in England and Wales during the year ending on 
the 25th day of March 1888 (including a supplementary 
sum of 256,000Z.) 501,500 

22. In aid of the cost of maintenance of disturnpiked and other 
roads maintained out of public rates in Scotland daring 
the year ended Whitsuntide 1887 (including a sup
plementary sum of 35,000j.) 70,000 

23. For erection, repairs, and maintenance of the several poblic 
works and buildings under the department of the Commis
sioners of Public Works in Ireland, and for the erection 
of fishery piers, and the maintenance of certain parks, 
harbours, and navigations, and for repayments to Baronies 
under the Tramways and Poblic Companies (Ireland) 
Act, 1883 196,662 

24. For enclosing, adapting, and furnishing existing buildings 
purchased, and for additions to them for the purposes 
of the Royal University, Ireland 2,230 

25. For expenses preparatory to, and of the erection of the 
Museum of Science and Art National Library, and of 
the School of Art and Lecture Theatre in Dublin 30,000 
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Sums not 
exceeding 

No. éê 

26. For maintaining certain lighthouses abroad 10,866 
27. For diplomatic and consular buildings, including rents and 

furniture, and for the maintenance of certain cemeteries 
abroad 23,871 

Total C i v i l Services, Class I . . 2,004,254 

S C H E D U L E ( B . ) - P A E T 7. 

CIVIL SERVICES.—Class 11. 

Schedule of Sums granted to defray the charges of the several C i v i l 
Services herein particularly mentioned, which will come in course 
of payment during the year ending on the 31st day of March 1888; 
viz.: — 

1. For salaries and expenses in the offices of the House of 
Lords 43,020 

2. For salaires and expenses in the offices of the House of 
Commons 49,969 

3. For salaries and expenses of the department of Her Majesty's 
Treasury and in the office of the Parliamentary Counsel. 59,045 

4. For salaries and expenses of the office of Her Majesty's 
Secretary of State for the Home Department and sub
ordinate offices 93,947 

5. For salaries and expenses of the department of Her Ma
jesty's Secretary of State for Foreign Affairs 73,063 

6. For salaries and expenses of the department of Her Ma
jesty's Secretary of State for the Colonies, including cer
tain expenses connected with Emigration 41,524 

7. For salaries and expenses of the department of Her Ma
jesty's Most Honourable Privy Council and subordinate 
departments 46,321 

8. For salaries and expenses of the office of the Committee 
of Privy Council for Trade, and subordinate departments. 108,107 

9. For meeting the deficiency of income from fees, &c. for 
the requirements of the Board of Trade, under the Bank
ruptcy Act, 1883 272 

10. For salaries and expenses of the Charity Commission for 
England and Wales, including the Endowed Schools De
partment 36,525 

11. For salaries and expenses of the Civil Service Commission. 40,531 
12. For salaries and expenses of the department of the Comp

troller and Auditor General 53,934 
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Sums not 
exceeding 

13. For salaries and expenses of the Registry of Friendly éê 
Societies 8,227 

14. For the salaries and expenses of the office of the Land 
Commissioners for England, and for defraying the re
payable expenses to be incurred in matters of Inclosure 
and Land Improvement, and under the Extraordinary 
Tithe Redemption Act, 1886 24,797 

15. For salaries and expenses of the Local Government Board, 
including various grants in aid of local taxation 444,241 

16. For salaries and expenses of the office of the Commis
sioners in Lunacy in England 15 227 

17. For salaries and expenses of the Mint, including the expenses 
of the coinage 68,789 

18. For salaries and expenses of the National Debt Office. . . 14,966 
19. For charges connected with the Patents, Designs, and Trade 

Marks Acts 55,204 
20. For salaries and expenses of the department of Her Ma

jesty's Paymaster General in London and Dublin 26,190 
21. For salaries and expenses of the establishment under the 

Public Works Loan Commissioners 9,577 
22. For salaries and expenses of the Public Record Office in 

England 21,393 
23. For salaries and expenses of the department of the Re

gistrar General of Births, &c. in England 47,693 
24. For stationery, printing, and paper, binding, and printed 

books, for the several departments of Government in 
England, Scotland, and Ireland, and some dependencies, 
and for the two Houses of Parliament; for the salaries 
and expenses of the Establishment of the Stationery 
Office, and the cost of Stationery Office publications, and 
of the Gazette Offices; and for sundry miscellaneous 
services, including a grant in aid of the publication of 
Parliamentary Debates 556,260 

25. For salaries and expenses of the offiee of Woods, Forests, 
and Land Revenues, and of the office of Land Revenue 
Records and Inrolments » 23,761 

26. For salaries and expenses of the office of the Commissioners 
of Her Majesty's Works and Public Buildings 48,967 

27. In aid of the Mercantile Marine Fund 40,000 
28. For Her Majesty's foreign and other secret services 50,000 
29. For the salaries and expenses of the office of Her Majesty's 

Secretary for Scotland and subordinate offices 9,143 
30. For salaries and expenses of the department of the Queen's 

and Lord Treasurer's Remembrancer in Exchequer, Scot
land, of certain officers is Scotland, and other charges 
formerly on the hereditary revenue 6,567 
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Sams not 
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Ko. M" 
31. For salaries and expenses of the Fishery Board in Scotland, 

and for grants in aid of piers or quays 21,925 
32. For salaries and expenses of the Board of Lunacy in Scotland 5,982 
33. For salaries and expenses of the department of the Regis

trar General of Births, &c. in Scotland 5,895 
34. For salaries and expenses of the Board of Supervision for 

Relief of the Poor, and for expenses under the Public 
Health and Vaccination Acts, including certain grants in 
in aid of local taxation in Scotland 29,317 

35. For salaries of the officers and attendants of the household 
of the Lord Lieutenant of Ireland and other expenses.. 7,478 

36. For salaries and expenses of the offices of the Chief Secre
tary to the Lord Lieutenant of Ireland, in Dublin and 
London, and subordinate departments 40,967 

37. For salaries and expenses of the office of the Commis
sioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland. 2,045 

38. For salaries and expenses of the Local Government Board 
in Ireland, including various grants in aid of local taxa
tion 144,809 

39. For salaries and expenses of the Office of Public Works 
in Ireland 47,751 

40. For salaries and expenses of the Public Record Office and 
of the Keeper of the State Papers in Ireland 5,956 

41. For salaries and expenses of the department of the Regis
trar General of Births, &c, and for expenses of the col
lection of agricultural and other statistics in Ireland.. . 16,126 

42. For salaries and expenses of the general valuation and 
boundary survey of Ireland 23,047 

Total C i v i l Services, Class II . . . < £ 2,468,558 

SCHEDULE (R) — P A R T 8. 
CIVIL SERVICES.—Class Ш . 

Schedule of Sums granted to defray the charges of the several C i v i l 
Services herein particularly mentioned, which will come in coarse 
of payment during the year ending on the 31st day of March 
1888; viz: — 

1. For the salaries of the law officers, the salaries and expenses 
of the department of the Solicitor for the affairs of Her 
Majesty's Treasury, and of the department of the Queen's 
Proctor for divorce interventions, and of the department 
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N o - Smns not 
of the Director of Public Prosecutions, the costs of exceeding 
prosecutions, including those relating to the coin, and to 
bankruptcy, and of other legal proceedings conducted by 
those departments, and various other legal expenses, 
including Statute Law Revision and Parliamentary 
Agency 83,681 

2. For criminal prosecutions at assizes and quarter sessions, 
and for adjudications under the Summary Jurisdiction 
Act, 1879, for sheriffs expenses, salaries to clerks of 
assize and of h er officers, compensation to clerks of 
the peace and others, and for expenses incurred under 
Extradition Treaties 159,354 

3. For such of the salaries and expenses of the Supreme 
Court of Judicature as are not charged on the Consoli
dated Fund 410,738 

4. For salaries and expenses of the office of the Wreck 
Commissioner 12,680 

5. For salaries and expenses connected with the County 
Courts 410,789 

6. For salaries and expenses of the Office of Land Registry. 2,942 
7. For the expense of revising barristers in England 20,370 
8. For salaries and expenses of the police courts of London 

and Sheerness 15,689 
9. For contribution toward the expenses ot the metropolitan 

police, and of the horse patrol, and Thames police, and 
for the salaries of the Commissioner, Assistant Commis
sioners, and Receiver 576,620 

10. For the expenses of police engaged in special duties in 
connexion with dynamite outrages 37,000 

11. For certain expenses connected with the police in counties 
and boroughs in England and Wales.. 860,286 

12. For the expenses of the prisons in England, Wales, and 
the Colonies 758,018 

13. For the maintenance of juvenile offenders in reformatory, 
industrial, and day industrial schools in Great Britain, 
and for the salaries and expenses of the Inspectors of 
Reformatories 281,261 

14. For the maintenance of criminal lunatics in Broadmoor 
Criminal Lunatic Asylum 36,549 

15. For salaries and expenses of the Lord Advocate's depart
ment and others connected with criminal proceedings 
in Scotland, including certain allowances under the Act 
15 & 16 Vict. c. 83 62,955 

16. For salaries and expenses of the Courts of Law and Justice 
in Scotland and other legal charges 63,465 

17. For salaries and expenses of the offices in Her Majesty's 
General Register House, Edinburgh 37,269 
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18. For the expenses of the Establishment of the Crofters' Com- éê 
mission 6,000 

19. For certain charges connected with the Police in Scotland 149,537 
20. For the expenses of the Prison Commissioners for Scotland, 

and of the prisons nnder their control, including the 
maintenance of criminal lunatics and the preparation of 
judicial statistics 108,494 

21. For the expense of criminal prosecutions and other law 
charges in Ireland, including certain allowances under 
the Act 15 & 16 Vict. c. 83 73,508 

22. For such of the salaries and expenses of the Supreme 
Court of Judicature in Ireland as are not charged on the 
Consolidated Fund 87,387 

23. For salaries and incidental expenses of the Court of Bank
ruptcy in Ireland 10,140 

24. For salaries and expenses of the Admiralty Court Registry 
in Ireland 1,285 

25. For salaries and expenses of the Office for the Registra
tion of Deeds in Ireland 16,266 

26. For salaries and expenses in the Office for the Registration 
of Judgments in Ireland 2,388 

27 For the salaries and expenses of the office of the Irish Land 
Commission (including a supplementary sum of 35,575?.) 100,028 

28. For the salaries, allowances, and expenses of various county 
court officers, and of magistrates in Ireland, and of 
revising barristers of the city of Dublin 100,854 

29. For salaries and expenses of the Commissioners of Police, 
of the police cours and of the metropolitan police 
establishment of Dublin 150,000 

30. For the expenses of the Constabulary Force in Ireland.. 1,412,315 
81. For the expenses of the General Prisons Board in Ireland, 

and of the prisons under their control; and of the re
gistration of habitual criminals 143,050 

32. For the expenses of reformatories and industrial schools 
in Ireland 107,612 

33. For the maintenance of criminal lunatics in Dnndrum Cri
minal Lunatic Asylum, Ireland , 6,630 

T o t a l C i v i l Services, Class Vil...éê 6,304,160 
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S C H E D U L E (В.) — PART 9. 

CIVIL SERVICES - Class IV. 

Schedule of Sums granted to defray the charges of the several C i v i l 
Services herein particularly mentioned, which will come in course 
of payment during the year ending on the 31st day of March 
1888; viz: — 

Sums not 
No. exceeding 
1. For public education in England and Wales, including the 

expenses of the Education Office in London 3,458,807 
2. For salaries and expenses of the Department of Science 

and Art, and of the establishments connected therewith. 438,558 
3. For salaries and expenses of the British Museum, including 

the amount required for the Natural History Museum. . 147,385 
4. For salaries and expenses of the National Gallery 8,908 
5. For salaries and expenses of the National Portrait Gallery. 1,916 
6. For grants in aid of the expenditure of certain learned 

societies in Great Britain and Ireland 23,900 
7. For salaries and expenses of the University of London . . 12,321 
8. In aid of the expenses of University Colleges, Wales . . . . 13,000 
9. In aid of the expenses of the Victoria University 2,000 

10. For preparing an account of the scientific results of the 
expedition of Her Majesty's ship «Challenger» in 1873, 
1874, 1875, and 1876, to investigate the physical and 
biological conditions of the great ocean basins, and of 
arranging the collections made during the expedition . . 2,987 

11. For public education in Scotland 553,392 
12. For grants to Scottish universities 19,018 
13. For the annuity to the Board of Trustees of manufactures 

in Scotland, in discharge of equivalents under the Treaty 
of Union, to be applied in maintenance of the National 
Gallery, School of Art and Museum of Antiquities, Scot
land, and for the exhibition of the Torrie Collection of 
Works of Art, and for other purposes 2,100 

14. For public education nnder the Commissioners of National 
Education in Ireland .« 874,051 

15. For the salaries and expenses of the National School 
Teachers' Superannuation Office, Dublin 2,015 

16. For the salary and expenses of the Office of the Commis
sioners of Education in Ireland appointed for the regula
tion of endowed schools 720 

17. For salaries and expenses of the National Gallery of Ire
land, and for the purchase of pictures 2,501 

18. In aid of the expenses of the Queen's Colleges in Ireland. 10,028 
19. In aid of the expenses of the Royal Irish Aeademy 2,259 

Total C i v i l Services, Class IV...<ag 5,575,866 
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S C H E D U L E ( В . ) - P A R T 10. 

CIVIL SERVICES.—Class V. 

Schedule of Sams granted to defray the charges of the several C i v i l 
Services herein particularly mentioned, which will come in course 
of payment daring the year ending on the 31st day of March 
1888; viz: —. 

Sums not 
exceeding 

N o . - éÊ 
1. For expenses of Her Majesty's embassies and missions 

abroad 234,524 
2. For consular establishments abroad, and for other expendi* 

tore chargeable on the Consular Vote 184,125 
3. For the expenses of various services (other than Consular) 

in connection with the suppression of the slave trade, 
and the expenses of the Liberated African Department. 16,400 

4. For salaries and expenses of the three representatives of 
Her Majesty's Government of the Council of Adminis
tration of the Suez Canal Company 2,405 

5. In aid of colonial local revenue, and for the salaries and 
allowances of governors, &c, and for other charges con
nected with colonies, including expenses incurred under 
the Pacific Islanders Protection Act, 1875 26,416 

6. For certain charges connected with the Orange River Ter
ritory, the Transvaal, Zululand, Bechaanaland, the island 
of St Helena, and the High Commissioner for South 
Africa v 86,180 

7. For the subsidies to Telegraph Companies and for the salary 
of the Official Director 49,300 

8. In aid of the revenue of the island of Cyprus 18,000 

Total Civi l Services, Class V 617,350 
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SCHEDULE (В.) — Р А Е Т 11. 

CIVIL SERVICES.—Class VI. 

Schedule of Sums granted to defray the charges of the several C i v i l 
Services herein particularly mentioned, which will come in course 
of payment during the year ending on the 31st day of March 
1888; viz: — 

JJ 0 Sums not 
exceeding 

1. For superannuation and retired allowances to persons for
merly employed in the public service, and for com
passionate or other special allowances and gratuities 
awarded by the Commissioners of Her Majesty's Trea
sury 476,082 

2. For pensions to masters and seamen of the merchant ser
vice, and to their widows and children 17,800 

3. In aid of the local cost of maintenance of pauper lunatics 
in England and Wales 490,000 

4. In aid of the local cost of maintenance of pauper lunatics 
in Scotland 89,500 

5. In aid of the local cost of maintenance of pauper lunatics 
in Ireland 101,800 

6. For the support of certain hospitals and infirmaries in 
Ireland 16,658 

7. For making good the deficiency arising from payments for 
interest to Savings Banks and Friendly Societies 51,259 

8. For miscellaneous, charitable, and other allowances in 
Great Britain 2,482 

9. For certain miscellaneous, charitable, and other allowances 
in Ireland 2,535 

Total C i v i l Services, Class YI...é£ 1,248,116 
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S C H E D U L E ( B . ) - P A E T 12. 

CIVIL SERVICES.—Class VII. 

Schedule of Sums granted to defray the charges of the several C i v i l 

Srevices herein particularly mentioned, which will come in course 

of payment during the year ending on the 31st day of March 

1888; viz: — 

Sums not 
exceeding 

Ш. 
1. For salaries and incidental expenses of temporary com- ^ 

missions and committees, including special inquiries . . . 37,055 

2. For certain miscellaneous expenses 8,804 

3. In aid of the expenses of the Royal Commission for the 
exhibition at Adelaide 2,650 

4. For the expenses in connection with the celebration of the 
jubilee of Her Majesty's reign 17,000 

5. For repayment to the Civil Contingencies Fund of certain 
miscellaneous advances 6,069 

6. For the execution of certain public works, and the pro
motion of certain industries in Ireland 50,000 

Total Civil Services, Class Ѵ П . . 121,578 
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S C H E D U L E (В.)—PAKT 13. 

REVENUE DEPARTMENTS, &c. 

Schedule of Sams granted to defray the charges of the several Revenue 

Departments, &c. herein particularly mentioned, which will come 

in course of payment during the year ending on the 31st day of 

March 1888; viz: — 
Sums not 
exceeding 

No. ^ 
1. For salaries and expenses of the Customs Department.. 951,848 

2. For salaries and expenses of the Inland Revenue Depart
ment 1,763,879 

3. For salaries and expenses of the Post Office services, the 
expenses of Post Office savings banks, and Government 
annuities and insurances, and the collection of the Post 
Office revenue 5,420,770 

4. For the Post Office packet service 699,341 
5. For salaries and expenses of the Post Offiee telegraph 

service 1,950,248 

Total Revenue Departments. . .dé? 10,786,086 
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Моя первая спеціальная обработка грозъ1) представляетъ 
собою первую попытку картограФИческаго изображенія этого 
явленія въ Россіи и болѣе подробнаго изслѣдованія отдѣльныхъ 
грозовыхъ волнъ. 

Это изслѣдованіе дало слѣдующіе результаты: 
Грозовыя волвы образуются изъ отдѣльныхъ грозъ, разра

жающихся вдоль одной линіи — которую можно изобразить изо-
хроной — и наступаюпдихъ обыкновенно такимъ образомъ, что 
эта линія передвигается параллельно самой себѣ. Случается 
также, что отдѣльныя грозовыя волны исходятъ по всѣмъ на-
правленіямъ изъ одного пункта, такъ что изохроны представ-
ляютъ собою замкнутый или почти замкнутый кривыя. 

Грозовыя волны обыкновенно находятся въ сторонѣ отъ 
частичнаго минимума, вправо отъ его пути, такъ что изохроны 
вертикально пересѣкаютъ изобары. 

Двѣ грозовыхъ волны, въ случаѣ встрѣчи между собою, не 
двигаются независимо одна отъ другой дальше, но взаимно унич
тожаются въ области встрѣчи, или же проходятъ мимо другъ 
друга, избѣгая только-что пораженную мѣстность. 

Скорость волнъ колебалась между 21 и 102 килом, въ часъ 
и въ среднемъ равнялась 41,1 кил. 

Большинство волнъ у насъ возникаетъ въ полуденные часы. 

1) Къ вопросу объ изслѣдованіи грозъ въ Россіи. Метеорологическій 
Сборникъ. Г. Вильда, т. XI, № 12. 

1 
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Эти результаты получены были на основаніи сравнительно 
очевь небогатаго матеріала. При той строгой критикѣ, которую 
я примѣнялъ при составленіи картъ и которая подробно обсуж
дена въ названной статьѣ, мнѣ удалось изобразить тогда только 
16 грозъ, имѣвшихъ мѣсто въ 4 дня, и уже тогда я указывал* 
на то, что эти результаты надо считать только предваритель
ными, что ихъ нужно подтвердить или провѣрить дальнѣйшими 
подобными изслѣдованіями. Первая работа доказала главньшъ 
образомъ, что такія изслѣдованія у насъ возможны, и нужно 
было ожидать, что матеріалъ увеличится наравнѣ съ улучшеніемъ 
наблюденій. Данное изслѣдованіе покажетъ намъ, что это ожи-
даніе вполнѣ оправдалось; грозовыя наблюденія за 1888 годъ 
дали мнѣ возможность, при томъ же строгомъ выборѣ, какъ и 
въ первой работѣ, изобразить всего 197 волнъ. 

Составление картъ производилось совершенно тѣмъ же спо-
собомъ, какъ и прежде. Сначала выбирались изъ наличнаго уже 
сведеннаго наблюдательнаго матеріала грозовые дни; наблюде-
нія, полученный за каждый такой день, наносились на прямо
угольную координатную сѣть, a затѣмъ пробовали провести изо-
хроны. И на этотъ разъ также, на основаніи прежде приведен-
ныхъ соображеній, въ карту вносилось всегда время наиболь
шей близости грозы, къ каковому времени относятся также и 
изохроны. 

Къ сожалѣнпо, я не могъ воспользоваться картами, которыя 
употребляются здѣсь для составленія бюллетеня, потому что для 
этой цѣли онѣ слишкомъ малы. Произвольная прямоугольная ко
ординатная сѣть могла бы въ других* случаяхъ оказать ту же 
самую услугу, но она имѣетъ тотъ важный недостатокъ, что изъ 
нея нельзя непосредственно получить скоростей или, вѣрнѣе, про-
странствъ пройденнаго пути; ихъ нужно вычислить, что вызы
вает* немалую работу и ведет* къ большой тратѣ временя. Всѣ 
вычисленія я произвелъ и провѣрилъ самъ, и притомъ тѣмъ же 
самым ъ способомъ, какъ и въ прошлый разъ. 

Главное мое вниманіе я на этотъ разъ обратилъ на отноше-
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нія скоростей и Факторы, стоящіе въ связи съ ними. Шіявіе 
метеорологическихъ элементов* оставлено пока безъ вниманія; 
оно будетъ изслѣдовано въ болѣе удобное время, именно когда 
окончательно будутъ пополнены наши синоптическія карты за 
указанный годъ. 

Весь матеріалъ, который служилъ для различных* вычи-
сленій, приведенъ въ ниже слѣдующей таблицѣ I. Въ ней обозна
чены для всѣхъ 197 волнъ: мѣсяцъ и число, часъ ихъ возникно-
венія, пройденное ими пространство въ километрахъ, ихъ про
должительность, указанная въ цѣлыхъ часахъ, и вычисленная 
изъ этого скорость, а наконец* направленіе, въ которомъ онѣ 
двигались. 

Къ этой таблицѣ примыкаетъ другая (II), въ которой содер
жатся нѣкоторыя данныя, вычисленный изъ первой, какъ среднія 
величины за каждый мѣсяцъ въ отдѣльности и за весь періодъ. 
Въ этой таблицѣ я привожу, во-первыхъ, число волнъ въ каж
домъ мѣсяцѣ (рубрика а), ихъ совокупную продолжительность 
(рубрика Ь) и сумму пройденныхъ ими пространств* (рубрика с). 
Изъ первых* двухъ величинъ (а и Ь) можно вычислить тогда 
среднюю продолжительность (Ь/'а), а изъ данныхъ рубрикъ а и с 
среднюю длину пути (с/а). Подъ рубрикой d приведены среднія 
скорости, полученный посредством* простого вычисленія сред
ней изъ скоростей, помѣщенныхъ въ первой таблицѣ для отдѣль-
ныхъ волнъ. Но этотъ способъ оііредѣленія средней скорости 
мнѣ казался недостаточно точнымъ на основаніи слѣдующихъ 
соображеній. 

Уже въ прежнемъ моемъ изслѣдованіи я, развивая это въ 
подробностях*, указал* на то, что при опредѣленіи отдѣльныхъ 
Фаз* грозы во многих* случаяхъ нельзя разсчитывать на точный 
указанія времени и что часто можно встрѣтиться здѣсь даже съ 
весьма значительными ошибками. Эти ошибки играютъ тѣмъ 
большую роль при опредѣленіи скорости, чѣмъ меньше продол
жительность волны. Возьмемъ для примѣра только одинъ край
ни случай: легко видѣть, что у волны, в* дѣйегвительности про-

1* 
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должавшейся два часа, но вслѣдствіе ошибки на 1 часъ — ка
ковая иногда возможна, какъ я уже прежде указалъ — сочтен
ной продолжительностью только въ 1 часъ, что вычисленная для 
такой волны скорость будетъ ошибочною на 100%, между тѣмъ 
какъ для волны 10-часовой продолжительности при точно такой 
же ошибкѣ, т. е. на 1 часъ, скорость будетъ невѣрною только 
на 10%. Однимъ словомъ, вмѣстѣ съ увеличеніемъ продолжи
тельности волнъ растеть въ равной мѣрѣ и достовѣрность вы
численной скорости. Но вообще, если мы имѣемъ дѣло съ боль
шими волнами, у насъ едва-ли могутъ случиться крупныя ошибки, 
потому что въ такомъ случаѣ подъ руками большее количество 
наблюденій, которыя взаимно повѣряютъ другъ друга. Конечно, 
съ другой стороны можно предположить, что при менѣе продол-
жительныхъ волнахъ ошибочныя указанія могутъ быть то въ 
одну, то въ другую сторону и такимъ образомъ будутъ уравно-
вѣшивать другъ друга. Но независимо отъ этого, кажется а 
priori болѣе целесообразнымъ придавать болыпій вѣсъ, какъ это 
и дѣлается, болѣе значительнымъ волнамъ. 

Вслѣдствіе этого, чтобы принять во вниманіе указанный об
стоятельства, я вычислилъ среднюю скорость такимъ образомъ, 
что я дѣлилъ сумму пространствъ на соотвѣтствующую сово
купную продолжительность. Эти величины (въ послѣдней рубрикѣ 
таблицы П) я называю истинной средней скоростью. Изъ сравне
ния ихъ съ цифрами предпослѣднеи рубрики видно, что резуль
таты обоихъ способовъ вычисленія весьма значительно разнятся 
между собою, во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ я ояшдалъ, въ 
апрѣлѣ, напр., на цѣлыхъ 11 килом, въ часъ. И въ самомъ дѣлѣ 
мы видимъ, что именно обѣ наиболыпихъ волны за этотъ мѣсяцъ 
4-го и 28-го апрѣля при продолжительности въ 8 и 6 часовъ 
обладали необыкновенно большою скоростью, именно въ 80,3 и 
73,4 килом, въ часъ, значительно превосходившею скорости 
остальныхъ, вообще менѣе многочясленныхъ и непродолжитель-
ныхъ волнъ. 
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Таблица I. 
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Таблица II. 
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Октябрь. 11-12 За. 133,3 3 44,4 SW Октябрь. 11-12 5 р. 314,2 7 44,9 SW 

За. 90,1 2 45,0 SW 1 а. 65,1 2 32,6 m 
7р 195,4 3 65,1 SE 7 р. 373,6 9 41,5 m 
7 р. 104,4 3 34,8 NE 4 р. 260,9 5 52,2 SW 
7 р. 138,4 2 69,2 W 4 р. 335,6 6 56,0 SW 
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той степени, въ какой оно расло отъ іюня до іюля. Въ сентябрѣ 
грозовая дѣятельность весьма значительно падаетъ, такъ что въ 
общемъ увеличеніе ея весною шло медленнѣе, чѣмъ уменыненіе 
осенью. Впрочемъ, если прослѣдить эти отиошенія болѣе въ дета-
ляхъ на основаніи таблицы І,мы найдемъ,что дѣйствительнный мак-
симумъ падаетъ не на іюль, ана начало августа. Въ періодъ времени 
отъ 1-го до 5-го и отъ 6-го до 10-го іюля изображено по 19 
волнъ, послѣ этого количество ихъ уменьшается, а именно: отъ 
10-го до 15-го іюля— 13 волнъ, отъ 15-го до 20-го — 9, отъ 
20-го до 25-го — даже 0 и отъ 25-го до 30-го снова 15. Но на 
время отъ 1-го до 5-го августа падаетъ 27 волнъ, такъ что 
первая пентада этого мѣсяца представляетъ наиболѣе обильный 
грозами періодъ, отделенный минимумомъ 20-го — 25-го іюля 
отъ второстепеннаго максимума въ первой трети іюля. 

Средняя продолжительность волнъ не показываетъ опредѣ-
леннаго хода за разсмотрѣнные мѣсяцы, но во всякомъ случаѣ 
за прохладное время года она меньше, нежели за теплое. Въмѣ-
сяцахъ мартѣ — апрѣлѣ и сентябрѣ — октябрѣ она равняется 
4,5 часа, въ остальныхъ четырехъ мѣсяцахъ 5,5 часа, слѣдова-
тельно, она повышается вмѣстѣ съ увеличеніемъ продолжитель
ности дней. Очевидно, въ прохладные мѣсяцы грозовая дѣятель-
ность исчерпывается быстрѣе, пежели въ теплые. 

Въ теплое время года одновременно могутъ появиться въ 
очень обширныхъ областяхъ общія условія зарожденія грозъ, 
именно высокая температура и большая абсолютная влажность, 
такъ что грозовая волна на далекія пространства встрѣтитъ 
сравнительно благопріятное состояніе атмосферы, вслѣдствіе чего 
будетъ подвигаться впередъ медленно, по мѣрѣ изсяканія этого 
состоянія, и далеко, т. е. до того мѣста, до котораго достигаетъ 
это состояніе. Въ мѣсяцахъ мартѣ, апрѣлѣ, сентябрѣ, октябрѣ 
большинство грозъ возникаетъ, вѣроятно, вслѣдствіе болыпихъ 
циклоновъ, что для зимы составляетъ, невидимому, общее пра-
MUo. При этомъ условія зарожденія ограничены только неболь-
птямъ пространствомъ и по большей части связаны съ циклономъ, 
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такъ что быстро подвигаются съ нимъ и такимъ образомъ пе-
реносятъ грозы черезъ обширныя области, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и скоро изсякаютъ. Въ саиомъ дѣлѣ мы видимъ, что среднія 
пространства, пройденный грозами, въ обоихъ обозначенныхъ 
періодахъ только незначительно разнятся между собою — 232 
килом, въ прохладное и 240 килом, въ теплое время. Этому со-
отвѣтствуетъ и скорость волнъ, равняющаяся въ прохладные 
мѣсяцы 51,4 килом, въ часъ, а въ теплые—44,9 килом, въ 
часъ, величинѣ значительно меньшей, что, впрочемъ, уже не разъ 
подтверждалось какъ у насъ, такъ и на западѣ, именно, что въ 
холодное время года грозы передвигаются гораздо быстрѣе. 

Скорости колебались въ этомъ году между 21 п 80 килом, 
въ часъ, а истинная средняя скорость оказалась на этотъ разъ 
равной 45,63 килом, въ часъ, т. е. большей, чѣмъ прежде най
денная. Если перевычислить послѣднюю такъ же, какъ и пред
ыдущую, т. е. принимая во вниманіе продолжительность волнъ, 
то мы получимъ 41,23 килом, въ часъ, т. е. на 4,4 килом, 
меньше, чѣмъ теперь. Впрочемъ, обѣ цифры значительно больше 
скоростей, найденныхъ въ другихъ странах* и приведенныхъ въ 
моемъ выше указанномъ изслѣдованіи. Хотя средняя скорость, 
очевидно, годъ отъ году будетъ разниться и истинную величину 
ея можно будетъ вичислить только изъ данныхъ за нѣсколько 
лѣтъ, тѣыъ не менѣе мы можемъ a priori предположить, что и 
тогда она окажется большей, чѣмъ въ остальной Европѣ, въ 
виду топограФическаго однообразія нашей страны. Единствен
ные Факторы, которые могли бы обнаружить здѣсь свое воздѣй-
ствіе, именно рѣки, озера, лѣса и т. п., во всякомъ случаѣ не 
могутъ оказать столь значительваго вліянія, какъ цѣлые горные 
хребты и, вѣроятно, какъ это мы увидимъ дальше, только тогда 
замѣтно проявляютъ оное, когда энергія грозовой деятельности 
уже уменьшается или съ самаго начала не была значительной. 

Дневной періодъ скорости на этотъ разъ также былъ под
вергнуть обстоятельной разработкѣ. Но строгое вычисленіе его 
наталкивается на трудно устранимый препятствія. 



10 А. Ш Е Н Р О К Ъ , 

Простѣйшимъ способомъ получить величины скоростей для 
отдѣльныхъ часовъ впродолженіе одного дня былъ бы слѣдую-
щій: измѣрить промежутки отдѣльныхъ изохронъ волныизатѣмъ 
вычислить скорости для соотвѣтствующихъ часовъ. Но я уже не 
разъ указывалъ на то, въ какой ыѣрѣ могутъ быть неточными 
показанія времени. Проведеніе изохронъ удается также вполнѣ 
только тогда, если принимать во вниманіе при этомъ и сосѣднія 
изохровы и переводить ихъ такимъ образомъ постепенно изъ 
одной въ другую. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ кромѣ того прихо
дится интерполировать изохроны на часъ или иногда и на Н Е 
СКОЛЬКО часовъ. Не имѣя вслѣдствіе этого возможности провести 
указанный методъ, мы принуждены прибѣгнуть къ приблизитель
ному способу вычисленія. Здѣсь можно идти двоякимъ весьма 
простымъ путемъ. Во-первыхъ, среднюю скорость, вычисленную 
для извѣстной грозовой волны, можно разсматривать какъ по
стоянную для всей продолжительности волны. Если, напр., волна 
продолжалась отъ 2 А р. до 9 Л р. и ея средняя скорость была 45 
килом, въ часъ, то мы предполагаемъ эту же самую скорость 
для всѣхъ 7 часовъ отъ 2* р. до 9* р. , вписываемъ ее въ со-
отвѣтствующія рубрики таблицы, въ давномъ случаѣ, слѣдова-
тельно, подъ часами 2 А р . — 3 А р., 3* р . — 4 А р. и т. д. и ищемъ 
тогда изъ всѣхъ имѣвшихъ мѣсто въ это время волнъ среднюю 
за каждый часъ. Поступая такимъ образомъ, мы получили бы 
приблизительную картину кривой за день, и вслѣдствіе этого 
уменьшилась бы только амплитуда ея, если бы на каждый часъ 
приходилось одинаковое число волнъ. Но это предположение не 
оправдывается, и такъ какъ именно въ то же самое время дня, 
и даже нѣсколькими часами ранѣе, когда достигается наиболь
шая скорость, случается и большинство грозовыхъ волнъ, то 
періодъ вслѣдствіе этого сильно искажается. Максимумъ пов
торяемости грозъ приходится приблизительно на время отъ 5* р. 
до 6 А р., своей же наибольшей скорости волны достигаютъ, какъ 
ми это увидимъ ниже, въ 9 А р. — 10 А р. То значительное коли
чество волнъ, которое имѣетъ мѣсто во время максимума повто-
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ряемости, т. е. падаетъ своею срединою на шестой часъ послѣ-
полудни, при средней своей продолжительности въ 6 часовъ очень 
сильно повліяетъ при вычисленіи своимъ численнымъ превосход-
ствомъ на послѣдующіе 2—4 часа, въ особенности такъ какъ 
кривая повторяемости здѣсь довольно быстро опускаетса. Такимъ 
образомъ вслѣдстіе того обстоятельства, что во время максималь
ной повторяемости волны обладаютъ меньшею скоростью, ско
рость за послѣдующее время окажется слишкомъ малой. Далѣе 
модифицируются эти максимальный величины скорости такимъ 
же образомъ, хотя и не въ значительной степени, послѣдующими 
менѣе быстрыми волнами. Но съ другой стороны грозовыя 
волны, имѣющія мѣсто около 9 А р., своею большою скоростью 
повысятъ величины ея, за предыдущіе часы, но только немного, 
такъ какъ онѣ здѣсь являются въ меныпинствѣ, за послідующіе 
же часы онѣ повліяютъ на вычисленіе скорости весьма значи
тельно, вслѣдствіе своего перевѣса. Такимъ образомъ при при-
веденномъ способѣ исчисленія величины до и въ особенности послѣ 
истиннаго максимума повторяемости повышаются, въ самомъ же 
максимумѣ понижаются, вслѣдствіе чего максимумъ не только 
уменьшается, но и переносится на позднѣйшій часъ. 

Въ послѣдующей табличкѣ приведены вычисленный такимъ 
образомъ скорости за каждый часъ, причемъ всякая цифра верх
ней строки — такъ же, какъ и въ дальнѣйшемъ изложеніи — 
обозначаете истекшій часъ, такъ, напримѣръ 3 А р. обозначаетъ 
собою время отъ 2* р. до 3 А р. и т. д. 

1*а. 2* 3* 4* 5* 6* 7А 8* 9* 10* 11* 12*а. 1* р. 
50,9 44,7 41,8 42,4 43,8 39,1* 39,3 41,0 43,1 40,6 44,8 45,4 44,4 

2* 3* 4* б* 6* 7* р. 8* 9* 10* 11* 12*р. 
44,9 44,0 44,8 45,0 45,3 45,7 46,9 48,9 48,9 49,2 50,3 

Максимумъ приходится здѣсь на время отъ 12* р. до 1 А а. , 
минимумъ— на время 5 А а . — 6 А а.; тотъ идрутой,наоснованів 
ъыше сказаннаго, вѣроятно, опоздали. 

Но дневной періодъ можно отыскать н другимъ образомъ, 
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именно, принимая вычисленную скорость каждой волны за ско
рость средины ея (т. е. въ средній часъ). При такомъ способѣ 
дѣйствій упускается изъ виду квадратный членъ кривой, вслѣд-
ствіе чего мы и не получимъ въ строгомъ смыслѣ истиннаго п е -
ріода; но при этомъ главнымъ образомъ уменьшается только 
амплитуда, между тѣмъ какъ общій ходъ едва-ли испытывает* 
какое-нибудь существенное видоизмѣненіе. 

Еиже слѣдувэщія величины скоростей за каждый часъ полу
чены по этому методу. Верхній рядъ даетъ прямыя величины, 
между тѣмъ какъ въ нижнемъ ряду всякое число а п опредѣлено 
посредствомъ обыкновенной уравнительной Формулы: 

а „ _ г + 2"n—1 -+- 4ап + 2яп-4-і + °n-t-2 

Если волна продолжалась четное число часовъ, то соотвѣт-
ствующая скорость принималась для обоихъ средних* часовъ. 

Прямыя величины: 
1*а. 2* 3 А 4А 5А 6Л 7А 8 А 9 А 10А 11А 12Аа. 1 Ар. 
36,7 27,8 34,5 42,1 40,3 37,2 38,4 37,6 43,9 35,7 38,7 39,7 39,9 

2 А 3А 4А 5А 6А 7А 8 А 9* 10* 11А 12 А р. 
49,2 48,5 42,1 44,8 42,8 44,8 48,1 51,9 49,2 45,7 44,8 

Уравненный величины: 
1 А а . 2* 3А 4А 5А бй. 7 А 8* 9 А 10* 11А 12Аа. 1 А р. 
34,2 34,0* 35,5 38,3 39,3 38,6 38,7 38,8 39,9 38,5 38,9 40,1 42,5 

2А 3А 4А 5А 6А 7А 8 А 9 А іФ 11А 12А р. 
45,5 46,1 44,7 44,2 44,1 45,8 47,8 49,3 48,5 45,9 42,1 

Въ приведенномъ числовомъ ряду мы видимъ, въ особен
ности если принять во вниманіе уравненный величины, что мак-
симумъ наступает* между 9 А р. и 10* р. , а минимум* въ 2* а. 
Этотъ результат* не согласуется съ полученным* въ Баварін, 
rjrjfe максимальная скорость имѣегъ мѣсто въ полночные, а мини
мальная въ полуденные часы. Замѣчательна хорошая согласуе-
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мость нашихъ полученныхъ первымъ методонъ величинъ съ со
ответствующими числами за тотъ же годъ въ Баваріи. Во вся-
комъ случаѣ необходимо точнѣе установить дневной періодъ 
дальнѣйшими изслѣдованіями по этому предмету, для того чтобы 
рѣшить, составляетъ-ли 1888 годъ исключеніе или же вообще 
здѣсь сравнительно съ Западной Европой максимумъ наступаетъ 
раньше. 

Связь скорости съ направленіемъ передвиженія волны видна 
изъ слѣдующей таблицы: 

N NE Е SE S SW W NW 

31,9 33,1 46,1 39,5 39,0 45,6 45,5 44,1 килом, въ часъ. 

При составленіи этой таблицы определялось направленіе 
распространенія каждой грозовой волны въ ОТДЕЛЬНОСТИ , и вы
численная скорость ея вносилась въ соответствующую рубрику. 
Бели волна измѣняла свое направленіе, то это послѣднее, а также 
и скорость определялись особо для каждой части. 

Мы видимъ, что наиболее быстро грозы несутся изъ W-ква-
дранта. Получившійся максимумъ для направленія изъ Е—4 6 , 1 
килом, въ часъ — мало достоверенъ, потому что прямо съ этой 
стороны шла только одна волна. Если выделить съ одной сто
роны 5 румбовъ N-E-S и съ другой стороны остальные 3 румба 
SW, W , N W , то скорость волнъ, идущихъ изъ первой части го
ризонта, окажется равной 38,8 килом., для остальной же она 
будетъ значительно большей, именно 45,1 килом. 

Не безъинтереснымъ мне также казалось изследовапіе гео-
графическаго распределенія скоростей. Для этой цъми въ пря
моугольной градусной СЕТИ отмечались средины всехъ волнъ и 
приписывались среднія скорости ихъ. ЗатЕмь вычислены были 
среднія изъ всехъ скоростей, записанныхъ въ каждую полосу, 
для отдельныхъ полосъ въ 5° долготы, начиная съ 20° къ во
стоку отъ Гринвича, а равнымъ образомъ и для полосъ въ 2° 
широты, начиная съ 46° сев. шир. 

Ниже следующая таблица геограФическаго распределены со-
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ставлена слѣдующнмъ образомъ. Каждый изъ вертикальныхъ 
столбцовъ, какъ показываютъ приведенныя въ заголовкѣ таблицы 
цифры, соответствуетъ 5° долготы; горизонтальные ряды со-
отвѣтствуютъ каждый 2° широты, указаннымъ числами, поме
щенными съ боку. Первый горизонтальный рядъ содержитъ вы
численный, какъ объяснено выше, общія среднія скорости для 
каждой полосы въ 5° долготы, первый вертикальный столбецъ— 
соответственный значенія для всякой полосы въ 2° широты. 
Остальнын содержащіяся въ таблице числа получены изъ этихъ 
обоихъ числовыхъ рядовъ такимъ образомъ, что всякая цифра 
представляетъ собою среднюю изъ стоящаго надъ нею и изъ на
ходящегося въ первомъ столбце того же ряда чиселъ ; она обра
зуете», такъ сказать, среднюю для точки пересеченія обеихъ 
перпенднкулярныхъ другъ къ другу полосъ. 

Обращаясь прежде всего къ общимъ величинамъ, имѣющимъ 
значеніе для О Т Д Б Л Ь Н Ы Х Ъ П О Л О С Ъ , М Ы замечаемъ, что отъ W къ Е 
скорости постепенно возрастаютъ и между 30° и 35° долготы 
достигаютъ максимума, после этого до полосы 40°—45° опять 
понижаются, а потомъ снова увеличиваются. Въ виду того, что 
нзследованіе свое мы могли продолжить только до 50° долготы, 
приходится смотреть пока на величину для полосы 45°—50° 
долготы какъ на второй максимумъ. Разсматривая карту Россіи, 
мы замечаемъ, что обе эти полосы соответствуютъ среднимъ 

Долгота. ^ 

Широта. 

20°—25° 25°—30° 30°—35° 35°—40° 40°—45° 45°—50° Долгота. ^ 

Широта. 40,0 44,7 46,6 44,0 42,6 44,1 

58°—60° 
56°—58° 
54°—56° 
52°—54° 
50"—52° 
48°—50° 
46°—48° 

43,8 
42,0 
43,7 
45,3 
41,9 
47,5 
45,2 

41,9 
41,0 
41,8 
42,6 
41,0 
43,8 
42,6 

44,2 
43,4 
44,2 
45,0 
43,3 « 4 
45,0 

45,2 
44,3 
45,2 
46,в 
44,2 
47,0 
45,9 

43,9 
43,0 
43,9 
44,6 
43,0 
45,8 
44,6 

43.2 
42,3 
43,2 
44,0 
42,2 
45,0 
43,9 

44.0 
43,0 
43,9 
44,7 
43,0 
45,8 
44,7 
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теченіямъ Днѣпра и Волги, но проявляется-ли здѣсь вліяніе 
этихъ обѣихъ рѣкъ, теперь еще трудно рѣшвть, потому что на 
область Дона, напр., приходится минимальная скорость. 

Просматривая числа съ боку таблицы, соотвѣтствующія сред-
нимъ скоростямъ внутри полосъ широть, мы находимъ первый 
и главный максимумъ между 48° и 50° сѣв. шир., второй мак-
симумъ между 52° и 54° и наконецъ еще третій между 58° и 
60°. Возрастаетъ-ли скорость еще дальше къ сѣверу, на это 
опредѣленнаго отвѣта дать нельзя, вслѣдствіе недостаточности 
доступныхъ изображенію грозовыхъ волнъ въ этой мѣстности. 

Обращаясь ко всему подвергнутому изслѣдованію району и 
просматривая содержашіяся въ таблицѣ числа, въ особенности 
отпечатанный жирнымъ шриФтомъ, мы видимъ шесть областей, 
въ которыхъ скорости сравнительно велики; распредѣленныя по 
скоростямъ, эти области слѣдующія: 

Какъ уже сказано, мы принуждены отказаться въ настоя
щее время отъ объясненія этого геограФическаго распредѣленія 
скоростей, до тѣхъ поръ, пока дальнѣйпгія изслідовашя по этому 
вопросу за послѣдующіе годы докажут* намъ, есть-ли это рас-
предѣленіе постоянное или же и какимъ образомъ оно мѣняется 
изъ году въ годъ. Мы можемъ только предугадывать, что про
странственный, такъ сказать, максимумы скорости, по всей в е 
роятности, находятся въ связи съ путями минимумовъ. Поэтому 
намъ придется опредѣлить еще главные пути движенія послѣд-
нихъ. Резюмируя вкратцѣ результаты предыдущаго изслѣдованія 
скорости грозовыхъ волнъ, получаемъ слѣдующее: 

Скорость. Долгота. Широта. 

47,0 кил. въ часъ. 30°—35° 48°—50° 
46,1 »> 25°—30° 48°—50° 
46,0 30°—35° 52°—54° 
45,9 30°—35° 46°—48° 
45,8 35°—40° 48°—50° 
45,8 » 45°—50° 48°—50° 
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Истинная средняя скорость за этотъ годъ равнялась 45,63 
килом, въ часъ и колебалась между 21 и 80 килом. 

Въ теплое время года скорость меньше, чѣмъ въ прохлад
ное, именно 44,9 и 51,4 кил. 

Наименьшая скорость имѣетъ мѣсто въ ранніе часы утра, 
затѣмъ она увеличивается, сначала медленно, потомъ быстрѣе и 
достигаетъ своего максимума между 9 Л р. и 10 А р. 

Наиболѣе быстро грозы идутъ съ SW, W и N W , именно со 
скоростью 45,1 килом., изъ другихъ же направленій горизонта 
онѣ движутся со скоростью 38,8 килом, въ часъ. 

Въ обшемъ скорость уменьшается, если пойдемъ по картѣ 
съ SW на N E . Но если прослѣдить это явленіе въ болыпихъ де-
таляхъ, то мы увидимъ, что скорость съ W на Е сначала воз
растает*, на 30°—35° вост. долготы отъ Гринвича достигаетъ 
максимума и затѣмъ дальше къ Е уменьшается. Это уменьшеніе 
прерывается второстепеннымъ максимумом*подъ 45°—50° дол
готы. Съ юга на сѣверъ замѣчается въобщемъ уменыпеніе ско
рости, которое, однако, не происходитъ постепенно, а преры
вается тремя максимумами. 

Кромѣ скорости волнъ были изслѣдованы въ связи съ этимъ 
также и нѣкоторые другіе вопросы касательно грозовыхъ волнъ. 
Сопоставленіе скоростей за отдѣльные часы по первому выше 
описанному методу дало въ то же время и повторяемость грозъ 
впродолженіе дня, которая здѣсь и приведена. 

1 л а. 2А 3А 4* 5 А 6* 7А 8* 9 А 10* 11А 12Аа. 1 А р. 
17 16 14 16 15 13 9 12 12 12 23 29 38 

2 Л 3 А 4 А 5 Л 6 Л 7 Л 8 А 9 Д ] 0 А И А 1 2 А р 

57 75 91 102 109 98 83 71 56 36 30 

Въ этой таблицѣ числа указываютъ, сколько грозъ прихо
дилось на каждый часъ. Мы узнаемъ здѣсь кривую дневного 
періода, найденную въ моемъ изслѣдованіи грозъ за 1885 годъ1). 

1) Грозы въ Россіи за 1885 г. Метеоролог. Сборникъ Г. Вильда, т. XI, 
* 3; сравни также: Э. Берга, Грозы въ Россіи за 1886 г., тамъ же. т. XIII, Ді 5. 
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Максимумъ повторяемости грозъ приходится на время 5* р.—6* р . , 
минимумъ на ночные часы, причемъ числовой рядъ въ общемъ 
показываетъ большую правильность. 

При вычислевіи дневнаго періода скорости по второму ме
тоду получилась кромѣ того повторяемость грозовыхъ волнъ (въ 
противоположность отдѣльнымъ грозамъ). Въ слѣдующей таб-
лицѣ числа показываютъ, сколько грозовыхъ волнъ пришлось 
своею срединой на отдѣльные часы. 

1*а. 2* 3* 4* 5А 6* 7* 8* 9 А 10* 11* 12*а. 1*р. 2* 3* 4* 5* 6* 7* 
1 3 6 6 5 2 3 3 4 5 5 8 7 9 18 33 40 40 32 

8* 9* 10* 11* 12*р. 
15 23 15 8 5 

И здѣсь также мы узнаемъ, какъ и выше, общій дневной 
періодъ, съ максимумомъ между 5* р. и 6 А р. . Но данный число
вой рядъ показываетъ намъ больше деталей, чѣмъ предыдущей. 
Между тѣмъ какъ первая кривая, именно періодъ повторяемости 
грозъ, имѣетъ совершенно простой и правильный ходъ, только 
незначительно нарушаемый между 3* а. и 4* а., здѣсь, именно 
въ періодѣ повторяемости грозовыхъ волнъ, мы замѣчаемъ го
раздо яснѣе уже такъ часто констатированный максимумъ въ 
ранніе часы утра въ 4 А а. и особенпо рельефно максимумъ въ 
9 А р. , на который я указывалъ уже въ моемъ вышсприведеи-
номъ изслѣдованіи, такъ что этотъ послѣдній, повидимому, дѣй-
ствительно существуетъ. 

Въ своей въ началѣ цитированной спеціальной обработкѣ 
грозъ я указать на то, что при разсмотрѣніи дневнаго періода 
нужно различать появленіе отдѣльныхъ грозъ и грозовыхъ волнъ 
(зачатки послѣднихъ), и нашелъ тогда, что возникновеніе грозо
выхъ волнъ имѣетъ другой періодъ, такъ что грозовой макси
мумъ послѣоб ѣденныхъ часовъ обязанъ своимъ существованіемъ 
не болѣе благопріятнымъ условіямъ возникновенія, а увеличи
вающемуся распространена или расширение грозовыхъ волнъ. 
Подобное же изслѣдованіе я произвелъ и теперь и результата 

2 
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его сопоставилъ въ следующей таблицѣ, въ которой для от-
дѣльныхъ мѣеяцевъ (мартъ, апрѣль, сентябрь и октябрь сое
динены въ одно) указано, сколько началось въ каждый часъ 
волнъ: 

Мартъ, апрѣль, \ 1*а. 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12Аа. 
сентябрь, октябрь. / 2 — 2 — — — — — — — — — 
Matt _ _ _ _ 1 — — — — — — 2 
Іюнь — — - 3 9 3 — 
Іюдь 4 1 — 1 1 — 2 — — 5 7 8 
Августъ — — 2 1 2 1 2 2 — 2 — 2 

Всего . . . 6 1 5 2 4 1 4 2 3 16 10 12 

Мартъ, апрѣль, \ 1*р. 2* 3* 4* 5* 6* 7А 8* 9* 10* 11* 12*р. 
сентябрь, октябрь. / — 3 1 6 б 1 4 2 — — — — 
Май 6 2 4 1 2 — 3 2 — — — — 
Іюнь 3 2 1 3 — — — — — — — — 
Іюль 14 6 8 4 9 2 2 1 — — — — 
Августъ . . . 1 6 8 4 2 5 3 1 1 — 2 1 

Всего . . . 24 19 22 18 18 8 12 6 1 — 2 1 

Въ болѣе прохладное время года большинство грозовыхъ 
волнъ возникаетъ во время 3* р.—4* р., въ маѣ же уже неяаду 
12* а. и Iй р. Въ іюнѣ максимумъ отодвигается еще дальше на-
задъ и приходится на время 9* а.—10* а. Послѣ этого иѣсяца 
онъ подвигается опять ближе въ концу дня • наступаетъ въ іюлѣ 
въ 12* а.—1* р., въ августѣ въ 2* р.—3* р. Это явленіе ука-
зываетъ ва то, что зарожденіе волнъ не связано съ дневвьшъ 
ходомъ температуры ш что благопріятныя условія для него воз-
никаютъ уже гораздо раньше, чѣмъ появляются высокія темпе
ратуры, т. е. что здѣсь должны дѣйствовать еще и другіе Фак
торы, вмѣющіе болѣе рѣтающее значевіе, чѣмъ температура, 
или даже, иожеть быть, извѣстная комбинація ихъ, что югіеть 
за собою наибольшую долю вѣроятности. 

За весь періодъ въ общемъ мы находвмъ,что большинство гро
зовыхъ волнъ возникаетъ въ 12* а.—1* р , а второй, ясно очер
ченный максииумъ ииѣеть мѣсто уже въ 9* а.—10* а. Этотъ 
результагь вполнѣ согласуется съ полученнымъ въ моей преж
ней работѣ. Въ ней же я доказалъ, что подобное отаошеніе гро-
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зовыхъ волнъ имѣется въ Баваріи. Мнѣ желательно было 
ближе ознакомиться съ этой стороной явленія, и для другвхъ 
мѣстностей, а поэтому я воспользовался картами, приложенными 
къ обширному труду Феррари для того чтобы изслѣдовать въ 
этомъ отношеніи грозовыя волны въ Италіи. И для этой страны 
получился весьма похожій видъ кривой: первый максимумъ на-
чалъ грозовыхъ волнъ падаетъ на 11* а. и главный максимумъ 
на 2 А р. , какъ это показываетъ слѣдующіи рядъ чиселъ: 

1Аа. 2* 3А 4А 5А 6 А 7А 8А 9 й Ю 4 11А 12Аа. 
1 — 1 6 — — 4 2 1 13 18 16 

1*р. 2 А 3А 4 А 5А 6* 7А 8А 9 А 10* 11А 12*р. 
15 24 21 16 7 10 8 5 2 3 2 2 

Итакъ, вездѣ подтверждается тотъ Фактъ, что грозовыя 
волны преимущественно возникаютъ въ ранніе часы дня пли 
даже утра. Несмотря на это, указанное время дня сравнительно 
бѣдно грозами, потому что въ началѣ волны имѣютъ только не
значительное протяженіе. Повторяемость грозъ однако впродол-
женіе дня сильно увеличивается, по мѣрѣ того какъ растетъ рас-
пространеніе грозовыхъ волнъ. 

Общая грозовая дѣятельность за 1888 годъ будетъ подвер
гнута здѣсь обработкѣ на подобіе того, какъ сдѣлано за годы 
1884, 1885 и 1886. Но все-таки интересно уже на основаніи 
имѣющагося матеріала, обнимающаго только замкнутыя волны, 
изслѣдовать нѣкоторые вопросы, касающіеся грозовыхъ волнъ, 
и разсмотрѣть, въ чемъ онѣ разнятся отъ отдѣлъно появляющихся 
грозъ. Этотъ послѣдній вопросъ впрочемъ можетъ быть разрѣ-
шенъ только, когда будетъ готова упомянутая обработка. 

Мы уже выше вывели дневной періодъ разсмотрѣнныхъ 
здѣсь грозъ совершенно подобнымъ образомъ, какъ этодѣлается 

1) С. F e r r a r i , Studii soi Temporali del 1882 e 1883. Annali délia Meteor. 
iUliana, T. VII, 1, 1885. 
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при общей обработкѣ. Чтобы подвергнуть изслѣдованію еще 
нѣкоторые другіе всеобщіе Факторы и нагляднее представить ихъ, 
я приложил* къ этому изследованію карту, на которую нанесены 
все изображенный въ этотъ разъ волны. Но отъ полнаго воспро
изведены ихъ, т. е. отъ передачи изохронъ, я отказался и обо-
значилъ только на одной общей карте пути всехъ волнъ. Стрѣлки 
въ ней указывают* направленіе, въ которомъ двигалась средина 
отдѣльныхъ волнъ, и длину пройденнаго пространства. Бели 
волна сильно изменяла направленіе своего движенія, то это обо
значено ломанною стрелкой. 

Мы видим*, что область, наиболее посещаемая грозовыми 
волнами, лежит* внутри полосы, простирающейся отъ линіи Ни-
колаевъ-Квшиневъ до Костромы. Вне этого пояса изображено 
было только очень немного или не показано ни одной грозовой 
волны. При болѣе внимательном* разсмотрѣніи этой области мы 
замечаем* несколько местностей, который въ особенности часто 
были посещаемы грозовыми волнами. Такъ, напр., особенно 
часто появляются волны немного севернее Одессы и Николаева 
и главным* образом* къ северу отъ Кишинева вдоль 49° сев. 
шир. Другія также часто посещаемый области встречаются 
еще къ северо-западу отъ Харькова, въ юго-востоку отъ Боброва, 
близь Козлова, вдоль верхняго теченія Оки ж въ особенности 
у Костромы и венного к* юго-востоку отъ вея. 

Разсмотренное только-что географическое распределеніе 
волнъ можетъ быть представлено также въ таблице, которую и 
приводимъ здесь. Числа въ ней обозначают* количество воли* 
(средину ихъ), который приходятся на каждый квадрат* въ 5° 
долготы и 2° широты. Последнін столбецъ вправо и нижнійрядъ 
показывают* сумму волнъ внутри полосы въ 2° широты и 5° 
долготы. 
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Широта. 
д 0 л г 0 т а. 

Сумма. Широта. 

20°—25° 25°—30° 30°—30° 35°—40° 40°—45° 45°—50° 

Сумма. 

68°—60° 2 2 8 6 4 2 24 
56°—58° 2 3 1 12 8 1 27 
54°—56° — 1 3 6 11 4 25 
52°—54° 2 2 4 15 11 1 35 
50°—52° 6 6 9 9 7 37 
48°—50° — 13 16 2 1 3 35 
46°—48° — 2 7 3 2 — 14 

Сумма. . . 12 29 48 53 44 11 197 

Количество волнъ совершенно правильно увеличивается съ 
W на Е до максимума подъ 35°—40° долготы, а дальше опять 
понижается. Если идти съ юга на сѣверъ, то встрѣтимъ мак-
симумъ повторяемости подъ 50° — 52° широты, послѣ чего 
она опять совершенно правильно уменьшается. Въ особенности 
замѣтны максимумы на югѣ въ области источниковъ Припети, 
Буга и Днѣстра до средня го теченія Дона, и къ сѣверу по си
стема рікъ верхней Волги и Оки. Въ общемъ, максимумы повто
ряемости распредѣлены по полосѣ, идущей съ SW на N E , но 
таблица показываетъ, что они въФормѣ полукруга съ S — S E — Е 
охватываютъ бѣдную грозами область. 

Возвращаясь теперь къ распредѣленію скоростей, легко 
замѣткиъ, если будемъ двигаться c*SW на N E , т. е. въ направ
лен» главнаго движенія грозъ, что непосредственно за средними 
максимумами скорости слѣдуютъ области максимальной повто
ряемости. Вдаваясь въ подробности, получаемъ, что макси
мумы той и другой совершенно или частью совпадают*. Благо-
пріятныя условія зарожденія грозъ, господствовавшія въ той 
мѣстности, обнаруживаются такимъ образом* двояко: въ томъ, 
что чрезъ эту мѣстность наиболѣе часто проходили волны и что 
вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднія, при приблвженіи къ этимъ областямъ, 
ускоряли свое движеніе. 
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Также и при подробном* разсмотрѣніи карты получается 
впечатлѣніе, какъ будто волны большимъ кругомъ охватывают* 
западную и прибалтійскую область. Очевидно, волны южной об
ласти идутъ главнымъ образомъ съ W, частью даже съ NW, 
вежду тѣмъ как* больше къ сѣверу направленіе все клонится 
къ югу и дѣлается даже юго-восточнымъ. 

Для того чтобы представить эти отношенія въ цифрах*, я 
привожу здѣсь таблицу, въ которой указано, сколько волнъ при
ходило изъ каждой изъ 8 странъ свѣта, сначала въ отдѣльности 
для тѣхъ, которыя имѣли мѣсто къ югу, и для тѣхъ, которыя 
імѣли мѣсто къ скверу отъ 51° широты, a затѣмъ и для всей 
страны: 

Къ сѣверу отъ 51° широты. 

N NE Е SE S SW W NW 

1 2 1 9 8 67 8 29 

Къ югу отъ 51° широты. 

1 1 0 5 1 21 17 26 

Во всей области. 

2 3 1 14 9 88 25 55 

Дѣйствительно, на основанів имѣющихся данных* среднее 
нанравленіе волнъ къ югу от* 51° шир. оказывается прямо отъ 
W , между тѣмъ какъ къ сѣверу отъ этого мѣста оно S 63° W , 
Вообще же среднее направленіе было S 71° W. 

Во всякомь случаѣ рѣзко бросается въ глаза отсутствие 
грозовых* волнъ во всей западной области. Быль-ли дѣйстви-
тельно 1888 годъ столь бѣденъ грозами въ этой мѣстностн, это 
опредѣленно укажет* упомянутая общая обработка за этот* годъ. 

Н о уже на. основаніи собраннаго мною матеріала, мнѣ кажется, 

на этот* вопрос* можно отвѣтить в* томъ смыслѣ, что дѣйствм-
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тельно въ прибалтійскомъ и сѣверномъ центральномъ поясѣ 
(главнымъ образомъ, вѣроятно, въ западной частя его) было мало 
грозъ сравнительно съ южнымъ и южнымъ центральнымъ поя
сами. Въ западной части наблюдалось уже больше грозъ, но 
больше всего ихъ было въ южной части его. Особенно мало грозъ 
было, естественно, въ сѣверномъ поясѣ, но онѣ большею частью 
являлись, кажется, въ видѣ замкнутыхъ волнъ. Если послѣднія, 
не смотря на это, почти совсвмъ не были изображены, то виною 
этому недостаточная густота станціонной сѣти въ этой мѣст-
ности. 

Сравнительно много грозъ имѣли мѣсто въ восточномъ поясѣ, 
именно около того же количества, что въ южномъ центральномъ. 
Причина же, почему здѣсь не указано грозовыхъ волнъ, хотя 
на востокѣ мы имѣемъ вѣсколько областей, которыя достаточно 
густо покрыты правильно дѣйствующими станціями, по всей 
вѣроятности та, что большинство грозъ въ этой мѣстности вы-
ступаетъ отдѣльно, а не замкнутыми волнами. 

Только-что представленное общее распредѣленіе грозо
выхъ волнъ во всей странѣ нельзя, кажется, объяснить ни
какими топографическими особенностями ея; поэтому весьма 
возможно, что оно для этого года чисто случайное и за по-
слѣдующіе годы окажется совершенно инымъ. Мы замѣ-
чаемъ также только немного волнъ, которыя придерживаются 
теченія рѣкъ. Большинство и именно болыпихъ волнъ, судя по 
вашей картѣ, остаются внѣ всякаго вліянія ихъ в проходить за
частую нѣсколько рѣчныхъ областей по вертикальному наиравле-
нію. Пока грозовая волна выступает, въ полной своей энергіи 
н еще находится въ развитіи, она, невидимому, испытываетъ влі-
яніе подобныхъ топограФическихъ особенностей лишь въ томъ 
смыслѣ, что только скорость ея измѣняетея въ нѣкоторой сте
пени, чего на нашей картѣ, правда, не видно. Если же энергія 
волны уже уменьшается, то благопріятегвующее дѣйствіе водъ 
на ннхъ, отмѣченное въ моихъ прежнихъ работахъ, сказывается 
у ж е гораздо яснѣе. Соответственно этому мы замѣчаемъ на на-
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шей картѣ много волнъ, которыя достигают* конца своего у рѣкв, 
не переходя болѣе ее, вслѣдствіе того, что здѣсь, очевидно, они 
застаютъ теперь сравнительно благопріятнѣйшія условія суще-
ствованія, какъ это особенно ясно видно у Днѣпра, Донца, Оки 
и Волги. 

Подобное же явленіе представляютъ намъ поименованный 
выше области наибольшей повторяемости волнъ, по близости ко
торых* мы вездѣ находимъ, такъ сказать, центры стеченія, къ 
коимъ сходятся волны, чтобы прекратиться здѣсь. Не такъ ясно 
выражены на картѣ центры исхода волнъ, хотя можно найти и 
таковые, которые можно назвать областями возникновенія гро
зовых* волвъ. Для примѣра я привожу только мѣстности между 
Бугомъ и Днѣстромъ, по среднему теченію Десны, къ сѣверу отъ 
Москвы, гдѣ многочисленный грозовыя волны беруть свое на
чало. Для того чтобы отыскать подобный области, я составить 
карту, не приложенную здѣсь, на которую нанесены были всѣ 
мѣста, около которыхъ зарождались двѣ или больше грозовыхъ 
волнъ. При этомъ принимались во вниманіе и такія волны, на
чало которыхъ опредѣлялось съ достаточною ясностью, но даль-
вѣвшій ходъ которыхъ уже немогъ быть точно воспроизведень. 

На основаніи этого сопоставленія оказалось, что опредѣленно 
выраженные центры возннкновенія находились въ слѣдуюшихъ 
губерніяхъ: Московской, Тульской, Черниговской, Орловской, 

Курской, Волынской, Кгьлецкой, Подольской, Тверской, Костром

ской и Тамбовской. Три послѣднихъ губерніи оказались также 
а въ прежнем* иоемъ изслѣдованіи богатыми относительно цент
ров* зарожденія. Въ отдѣльности нужно еще упомянуть, что въ 
этом* году четыре грозовыхъ волны получили свое начало близь 
Брянска, въ прошлоиъ году мы нашли центръ зарожденія въ 
Рыснѣ, лежащей немного къ сѣверу отъ него. Итакъ, мы ви
ден*, что нѣкоторыя мѣстности снова обнаружились въ качествѣ 
особенно благопріятныхъ для зарождевія грозовыхъ волвъ. Та
к т образомъ возникает* интересный вопрос*, окажутся-ли 
онѣ н дальше таковыми же, т. е. постоянный центрами. 
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Чтобы представить въ таблицѣ еще и географическое рас-
предѣленіе началъ грозовыхъ волнъ, здѣсь слѣдуетъ таковая; 
она составлена совершенно такъ же, какъ и приведенная выше 
для повторяемости волнъ (средины ихъ); разница только въ томъ, 
что, какъ уже прежде упомянуто, здѣсь помѣщено больше волнъ, 
именно въ нее вошли и такія, который вообще не были воспро
изведены, но начало которыхъ могло быть опредѣлено съ доста
точною точностью. 

Широта. 
Д 0 г о т а. 

Сумма. Широта. 

20°—25° 25°—30° 30°—35° 35й—40° 40°—45° 45°—50° 

Сумма. 

5S°—60° 2 7 6 8 3 _ 26 
56°—58° 2 6 4 8 10 4 34 
54°—56° 2 2 5 15 3 5 32 
52°—54° 5 3 14 17 14 1 54 
50°-52° 4 12 14 25 5 — 68 
48°—50° 1 18 17 12 5 2 55 
46°—48° — 4 7 11 1 1 24 

Сумма. . 16 52 67 96 41 13 293 

Максимумъ въ полосѣ долготъ находимъ подъ 35°—40° дол
готы, откуда числа уменьшаются въ обѣ стороны. Изъ полосъ 
шнротъ максимумъ заключает* въ себѣ полоса 50°—52° ши
роты. Максимальный полосы, слѣдовательно, совпадаютъ съ по
лосами наибольшей повторяемости. Разсматрввая содержащіяся 
въ таблицѣ цифры, мы видимъ, что наибольшее количество на
чалъ— 25—находится къ югу отъ области наибольшей повто
ряемости, и вообще высшія значенія перваго числа последова
тельно расположены на юго-западъ отъ областей большой повто
ряемости. 

Въ заключеніе я отмѣчу еще одну особенность грозовыхъ 
волнъ, доказанную, какъ я уже упомянулъ во введеніи, въ моей 
первой работѣ, именно что двѣ встрѣчныхъ грозовыхъ волны 

2* 
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уже не распространяются въ области своей встрѣчи, а взаимно 
мішаютъ другъ другу. И при изслѣдованныхъ въ этомъ мѣстѣ 
волнахъ я неоднократно находилъ подтвержденіе этого поло-
женія, такъ что явленіе это, очевидно, имѣетъ мѣсто въ боль-
шинствѣ случаевъ и, по всей вѣроятности, даже всегда. 
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Интересъ къ метеорологін, замѣтно возрастающій въ об
ществе чуть ли ве съ каждьшъ днемъ, сосредоточивается глав-
нымъ образомъ на практическихъ ея прнмѣненіяхъ къ предска-
заніямъ погоды, првчемъ не рѣдко предъявляются требованія или 
вовсе не исполнимыя при нынѣшнемъ состояніи науки, или же 
удовлетворимыя лишь отчасти. Вслѣдствіе чего не безполезно 
предложить всеобщему вниманію методы, позволяющіе чисто эм-
пирическвмъ путемъ предугадать заранѣе измѣненія отдѣльныхъ 
элементовъ атмосферы. 

Къ числу способовъ предсказанія мѣстныхъ измѣненій от-
дѣльныхъ атмосФерныхъ явленій слѣдуетъ отнести, предложен
ный въ 1886 году А . Каммерманомъ, способъ предсказанія 
наименьшей температуры ночи по наблюденіямъ предшествую-
щаго дня, а именно по показаніямъ смоченнаго термометра. Спо
собъ этотъ тотчасъ послѣ опубликованія его въ «Archives des 
sciences physiques et naturelles» былъ мною провѣренъ для 
С.-Петербурга, причемъ для шести мѣсяцевъ года (апр.—сент.) 
найдены постоянный величины, который нужно вычесть изъ по-
казанія смоченнаго термометра въ 1 часъ дня и въ 9 час. ве
чера, чтобы получить приблизительную наименьшую температуру 
въ наступающую ночь1). 

Кромѣ этого новаго способа существуетъ другой, раньше 

1) Прилож. къ ЫХ-му тому Записокъ Имп. Ак. Наукъ Je 5 (на русскомъ 
яа.) и Метеоролог. Сборн. т. XI № 6 сент. 1887 (на нѣмецк. яз.). 

1 
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уже извѣетный въ практической метеорологіи, способъ опредѣ-
ленія наименьшей температуры по температурь насыщенія или 
точкѣ росы, опредѣленной для даннаго срока наблюденій или 
непосредственно, или же по абсолютной влажности. Способъ 
этотъ одновременно съ предыдущимъ былъ мною провѣренъ 
для С.-Петербурга. Въ виду важности вопроса для практики 
главнымъ образомъ для земледѣлія и садоводства, я задался 
цѣлью изслѣдовать выше упомянутые способы для другихъ 
мѣстностей, дабы имѣть ясное представленіе объ ихъ примѣ-
нимости въ разныхъ копцахъ Россіи. Въ настоящей работѣ 
даются результаты изслѣдованія въ этомъ отношеніи трехъ мѣстъ: 
Астрахани, Елисаветграда и Варшавы. 

Въ Правительственномъ Вѣстникѣ за 1888 годъ JÊ 121 по
явилась замѣтка, заимствованная изъ Новороссійскаго Телеграфа, 
въ которой, найдепнымъ мною, велвчинамъ для опредѣленія наи
меньшей температуры воздуха въ С.-Петербургѣ на основаніи 
отсчетовъ по смоченному термометру противупоставляется, какъ 
болѣе надежный для юга Россіи, другой способъ, а именно тотъ 
же способъ предсказаній по найденной точкѣ росы, который 
тоже былъ разработанъ мною для С.-Петербурга и оказался ме-
нѣе надежнымъ, чѣмъ предложенный публикѣ способъ смочен-
ваго термометра. Въ виду интереса, возбуждаемаго поднятымъ 
упомянутою замѣткою вопросомъ1), я выбралъ двѣ надежный йо 
наблюденіямъ станціи расположенный въ южной Россіи а именно: 
Астрахань — вблизи моря и Елисаветградъ — континентальную; 
третій пунктъ Варшава взятъ мною какъ наиболѣе западный, съ 
цѣлью приблизиться къ средней Европѣ, гдѣ производилась такін 
же изслѣдованія способа смоченнаго термометра (въ Шнеебергѣ въ 
Саксоніи и въ Леобшюцѣ въ Сицезіи) и дали хорошіе результаты. 

1} В ь появившемся въ печати, послѣ оковчанія настоящего труда, Метео-
рологическомъ Обоэрѣніи за 1889 г. про*. Клоссовскаго повторены указа
ния предлагаемый въ упомянутой замѣткѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ выражаетъ 
желавіе, чтобы мои изслѣдованія была провѣрены для юга Россіи. Въ Обозрѣ-
нін, но ошнбкѣ, работа моя приписана Б. И. Срезневскому. 
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Для каждаго изъ упомянутыхъ трехъ пунктовъ я взялъ по 
три смежные годы наблюденій за мѣсяцы вегетаціоннаго періода 
(апрѣль — октябрь). Пріемы опредѣленія постоянныхъ величинъ 
тѣ-же что и при опредѣленіи такихъ же величинъ для С.-Петер
бурга, а именно, для разсматриваемаго періода взяты показанія 
термометра со смоченнымъ шарикомъ въ 1 часъ дня и въ 9 
час. вечера (t9) за каждый день, и опредѣлены каждый разъ раз
ности между этими величинами и наименьшею температурою (от), 
наблюдаемою въ слѣдующую затѣмъ ночь, т. е. составлены для 
каждаго дня разности 

(«, —m) н («„ — » ) . 

Среднія изъ полученныхъ такимъ образомъ величинъ даютъ 
для каждаго мѣсяца нѣкоторую постоянную величину, которая 
должна показать, насколько отсчетъ по смоченному термометру 
въ данный срокъ отличается отъ ожидаемой въ ближайшую ночь 
наименьшей температуры. 

Такимъ же образомъ вычислены разности между температу
рою насыщенія (точкою росы) въ 1 часъ и въ 9 час. вечера 
(f, и t9) определенною по абсолютной влажности и наименьшею 
температурою воздуха въ слѣдующую ночь т. е. величины. 

% — т) и (*, — m ) . 

Ниже для каждой станціи даются таблицы среднихъ за де
сять дней каждаго мѣсяца и года, изъ нихъ выведены мѣсячныя 
среднія за каждый годъ, десятидневныя среднія за три года, и 
наконецъ жирнымъ шриФтомъ напечатаны общія среднія, соста
вляющая искомый величины для каждаго мѣсяца. 

Такое распредѣленіе даетъ возможность читающему соста
вить себѣ понятіе, насколько общія среднія величины, соста-
вляющія цѣль вычисленій, надежны въ томъ отношеніи, выво
дятся ли онѣ изъ чиселъ болѣе или менѣе однообразныхъ. Кромѣ 
того для каждой станціи приводятся таблицы среднихъ и наи-

1* 
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больших* отклоненій мѣсячныхъ средних* каждаго года отъ со
ставляющих* ее величин*. 

Каждый способ* предсказаній наименьшей температуры 
разснатривается мною отдѣльно, поэтому дальнѣйшее изложеніе 
раздѣляется на двѣ части: въ первой читающій найдеть данный, 
касающіяся смоченнаго термометра для Астрахани, Елисавет-
града н Варшавы, во второй—данныя относительно точки росы, 
расположенный въ томъ же порядкѣ. 

Приступая къ оцѣнкѣ обоихъ способовъ предсказаній по со-
браннымъ данным*, привожу для каждой станціи описан іе ея 
мѣстоположенія и установки психрометра и минимумъ-термометра, 
заимствуя таковыя изъ отчетовъ лицъ, осматривавшихъ эти стан-
ціи по порученію Главной Физической Обсерваторіи. 

Домъ, при которомъ устроена метеорологическая станція, 
находится на набережной канавы усаженной ивами, поэтому 
здѣсь гораздо меньше пыли, и инструменты легче держать въ 
чистотѣ, чѣмъ въ друтомъ мѣстѣ. Ближайшая мѣстность до
вольно ровная. Термометры психрометра Гейслера J& 36 и 
№ 36 1 . Металлическій максимумъ и минимумъ-термометръ, и 
сверх* того настанціи имѣется спиртовой минимумъ-термометръ 
Ж 162. Всѣ инструменты повѣрены въ Главной Физической 
Обсерваторіи. Психрометрическая клѣтка стараго образца четы-
рехъугольная, ширина ея 39 сантим. Психрометрическая будка 
оріентирована приближенно вѣрно (5° къ Е от* истиннаго N). 
Близость не большаго деревяннаго сарая, который ниже будки, 
можетъ оказывать лишь самое незначительное вліяніе на пока
зания термометров*, такъ какъ всѣ 4 стороны будки свободны, 
• одинъ только юго-западный уголъ ея прикасается къ еѣверо-
восточному углу неоташшваемаго сарая. 

(Из* отчета объ осмотрѣ станціи въ 1881 году). 
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БлисаветірадЪк 

Станція устроена при мѣстномъ реальномъ училищѣ. Всѣ 
инструменты изъ Главной Физической Обсерваторіи. Городъ 
Елисаветградъ расположенъ въ долинѣ, окруженной со всѣхъ 
сторонъ возвышенностями, надъ рѣкою Ингуломъ, протекающею 
посреди города съ изгибомъ отъ NW на SSE, Окрестности пред-
ставляютъ степь, ближайшіе лѣса начинаются только въ 35 вер-
стахъ на сѣверѣ и въ 45 верстахъ на востокѣ. Училище распо
ложено въ сѣверогзападной, болѣе возвышенной части города, 
но все таки такъ низко въ долинѣ, что вблизи лежащая железно
дорожная насыпь превышаетъ главное зданіе. Психрометриче
ская будка построена по требованіямъ инструкціи, на обшир-
номъ дворѣ училища, въ соотвѣтствующемъ разстояніи отъ 
главнаго зданія. Пеихрометръ состоитъ изъ термометровъ Ф у с а 
Кя 465 (сухой) и Гейслера Лг 307 (смоченный), онъ установ-
ленъ въ четырехъугольной жестяной клѣткѣ стараго устройства. 
Въ той же клѣткѣ помещается мннимумъ-термометръ Фуса 
№. 212^ 

(Изъ отчета объ осмотрѣ станціи въ 1886 году). 

Варшава. 

Метеорологическая стандія устроена при астрономической 
обсерваторіи, находящейся въ ботаническомъ саду. Обсерваторія 
окружена съ трехъ сторонъ садани, съ четвертой широкою 
аллеею и за нею площадью; мѣстность къ западу, сѣверу и югу 
почти ровная, а къ востоку за обсерваторіею она понижается. 
Только вершины отдѣльныхъ деревьевъ выше обсерваторской 
башни, поэтому мѣстность вообще бдагопріятна для метеороло-
ческой станщи. 

Пеихрометръ состоитъ изъ двухъ термометровъ Гейслера 
Лгі иІЁ2 , раздѣленныхъ на десятыя доли градуса. Термометры 
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эти вмістѣ со спиртовымъ минимумъ-термометромъ установлены 
въ 3 этажѣ зданія обсерваторіи, съ сѣверпой стороны, передъ ок-
номъ неотапливаемаго помѣщенія. Въ нсихрометрической клѣткѣ, 
сдѣланной изъ цинковой жести, восточная и западная стѣнки 
сдѣланы изъжалюзій, сѣверная же и южная открыты. Простран
ство между клѣткою и окномъ забрано со всѣхъ сторонъ сплош
ными досками, по обѣимъ сторонамъ цинковой клѣтки поставлены 
стѣнки изъ сплошныхъ досокъ, и сверху построена крыша. 
Вслѣдсвіе массивности зданія температура его можетъ оказы
вать нѣкоторое вліяніе на показанія термометровъ. 

(Изъ отчета объ осмотрѣ въ 1888 г.). 

Среднія разности между іюказаніяни смоченнаго термометра и 
наименьшею температурою воздуха въ слѣдующую ночь. 

Астрахань. 

1 ч. Д Н Я 

- m 

9 ч. вечера 
t, — m 

1882. 1883. 1884. Сред
няя. 1882. 1883. 1884. Сред-

нія. 

Апрѣль... 
{ Декада I.. 
< » II.. 1 » III.. 

3,3 
4,7 
2,5 

4,4 
2,4 
3,2 

5,3 
5,6 
3,9 

4,3 
4,2 
3,2 

1,3 
1,7 
1,3 

1,6 
0,8 
1,3 

2,2 
1,9 
2,0 

1,7 
1,5 
1,5 

Среднія... 3,5 3,35 4,9 3,9 1,4 1,2 2,0 1,6 

Май 
{ Декада I.. 
< » II.. 1 » HI. 

3,2 
2,5 
1,2 

3,3 
0,3 
1,6 

2,6 
3,7 
2,3 

3,0 
2,2 
1,7 

1,7 
1,8 
0,7 

1,5 
—0,5 

0,6 

0,7 
1,6 
0,5 

1,0 
0,9 

Среднія... 2,3 1,7 2,8 23 1,4 0,55 0,96 tfi 

1 Декада I.. 
< » II.. 1 » III.. 

1,9 
0,1 

—0,3 

1Д 
0,1 
0,8 

1,1 
—1,1 
-0,1 

1,4 
—0,3 

0,1 

1,0 
- О Д 
-0,3 

0,3 
—0,9 

0,2 

0,2 
—1,5 
—0,9 

0,5 
-1 ,0 
—0,3 

Среднія... 0,6 0,7 0,0 M 0,0 —од —0,7 -0,3 
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1 ч. Д Н Я 

-я» 

9 ч. вечера 

ft — m 

1882. 1883. 1884. Сред-
вія. 1882. 1883. 1884. Сред-

нія. 

Г Декада I.. 
1 » П . . 
\ » III.. 

0,0 
— 1.0 
-0,1 

0,8 
0.2 

-0,2 

0,2 
0.8 

-0,2 

0,3 
0,0 

-0,2 

0,0 
-1,2 
-1,0 

-0,1 
0,0 
0,4 

—0,6 
0,5 
0,0 

—0.2 
—0,2 
-0,2 

Среднія... —0,4 0,3 0,3 0,0 —0,7 0,1 0,0 -0,2 

Августь . . . 
f Декада I.. 

» II.. 
[ n III.. 

-0,5 
0,4 
1,3 

—0,3 
1,3 
0,1 

1,5 
1,5 
2,4 

0,2 
1,1 
1,3 

-0,7 
0,2 
0,7 

—0,5 
0,2 
0,1 

1,0 
1,1 
1,7 

-0,1 
0,5 
0,5 

Среднія... 0,4 0,3 1,8 0,8 0,1 -0,1 0,9 0,3 

. Сентябрь . . < 
f Декада I. 

» II.. 
{ » III.. 

1,5 
2,3 
4,2 

1,9 

3,6 

2,9 
3,3 
3,2 

2,1 
2,7 
3,7 

0,7 
1.3 
1,6 

0,4 
1,5 
1,3 

1,4 
1,4 
1,2 

0,8 
1,4 
1,4 

Среднія... 2,6 2,7 3,1 2,8 1,2 1Д 1,3 «,2 

Октябрь < 
f Декада I.. 

» II.. 1 » III.. 

3,8 
3,8 
4,4 

3,7 
3,7 
4,8 

5,1 
4,9 
4,0 

4,2 
4,1 
4,4 

1,6 
2,4 
1,5 

2,7 
1,9 
2,4 

2,1 
2,4 
1,8 

2,1 
2,2 
1,9 

Среднія... 4,0 4,1 4,6 4,2 1,8 2,3 2,1 2,1 

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что 
1) общія среднія представляютъ собою величины вообще по

ложительный, (іюнь и іюль даютъ величины близкія къ 0°) 
т. е. показанія смоченнаго термометра какъ въ 1 часъ дня 
такъ и 9 часовъ вечера выше наименьшей температуры, 
въ особенности въ весенніе и осенніе мѣсяцы и почти равны 
наименьшей температурь въ іюнѣ и іюлѣ. 

2) Общія среднія для обоихъ сроковъ паблюденій убываютъ 
отъ весны къ лѣту и возрастаютъ отъ лѣта къ осени, убы-
ваніе какъ и возрастаніе идетъ довольно равномѣрно, а 
именно апрѣль и октябрь, май и сентябрь, іюнь н августъ 
даютъ величины не многимъ различающіяся между собою. 

3) Какъ мѣсячныя такъ и десятидпевныя средпія, изъ кото
рыхъ выведены общія, не представляютъ собою величинъ 
рѣзко различныхъ между собою. 
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Елжсаветградъ. 
1 ч. Дня 9 ч. вечера 

- m - m 

1885. 1886. 1887. Сред-
н і я . 

1885. 1886. 1887. Сред-
нія. 

Апрѣль.. . . 
( Декада I.. 
{ » II. 
1 » III.. 

5,9 
5,8 
6,1 

5,2 
5,1 
5,0 

4,0 
5,0 
5,4 

5,0 
5,3 
5,5 

3,25 
3,6 
3,3 

3,2 
2,6 
3,1 

3,1 
3,25 
3,2 

3,2 
3,2 
3,2 

Среднія... 5,9 5,1 4,8 5,3 3,4 3,0 3,2 3,2 

Май 
{ Декада I.. 
< » II.. 
( » Ш . . 

6,5 
5,1 
5,0 

4,5 
4,1 
4,8 

4,8 
3,0 
4,4 

5,3 
4,4 
4,8 

3,4 
3,8 
3,5 

2,85 
1,65 
2,9 

1,7 
1,8 
2,25 

2,7 
2,4 
2,9 

Среднія... 5,5 4,5 4,1 4,7 3,6 2,5 1,9 2,7 
( Декада I.. 
1 » II.. 
( » III. 

4,3 
4,7 
1,2 

3,7 
4,0 
4,1 

3,6 
3,9 
4,0 

3.9 
4,2 
3,1 

2,2 
2,8 
0,1 

2,15 
2,2 
2,3 

2,4 
2,5 
2,8 

2,2 
2,5 
1,7 

Среднія... 3,4 3,9 3,8 3,7 1,7 2,2 2,6 2,2 
( Декада I.. 
{ » II.. I » III.. 

5,2 
2,7 
5,3 

4,4 
4,6 
5,0 

5,0 
4,0 
3,9 

4.85 
3,8 
4,7 

3,4 
2,9 
2,7 

1Д 
зд 
2,25 

2,85 
2,85 
2,9 

2,5 
3,0 
2,7 

Средвія..'. 4,4 4,7 4,3 4,5 2,5 3,0 2,7 2,7 

Августъ.. . 
( Декада I . 
{ » II . 
1 » III.. 

4,9 
8,5 
5,7 

4,1 
5.25 
6,2 

3,2 
5,6 
4,7 

4Д 
6,5 
5,5 

2,7 
4,4 
2,8 

2,8 
2,9 
4,0 

1,8 
2,6 
2,7 

2,4 
3,3 
3,2 

Среднія... 6,35 5,2 4,5 5,35 3,3 3,25 2,4 3,0 

Сентябрь . . 
i Декадя I.. 
{ » II.. 
I » III. 

4Д 
5,3 
5,6 

9,2 
6,8 
4,1 

5,6 
5,6 
3,6 

6,3 
5,9 
4,4 

2,4 
3,0 
2,9 

5,8 
3,5' 
2Д 

2,6 
1,85 
2,35 

3,6 
2,8 
2,46 

Среднія... 5,0 6,7 4,9 5,5 2,8 3,8 2,3 зд» 

Октябрь... 
i Декада I.. 
< » II.. 
\ » Ш . . 

6,7 
6,6 
3,7 

7Д 
5,6 
2,9 

4,8 
5,0 
5,6 

6,2 
5,75 
4,1 

3,4 
2,6 
2,1 

3,1 
3,2 
1,35 

3,1 
4,2 
3,3 

3,2 
3,35 
2,3 

Среднія... 5,7 5,1 5,1 5,3 2,7 2,5 3,5 2,9 

Для Елоеаветграда въ общемъ замѣчаемъ тоже что для пре
дыдущей станціи: 

1 ) Всѣ представленный въ этой таблицѣ величины положительны 
2) Общія среднія убываютъ отъ весны къ лѣту и возрастаютъ 

отъ лѣта къ осени ; убываніе и возрастаніе здѣсь меньше, 
чѣмъ для Астрахани, такъ что общія среднія за всѣ 7 мѣсяцевъ 
представляютъ величины мало различающаяся между собою. 

Щ Составляющая величины, изъ которыхъ выводятся среднія, 
вообще достаточно однообразны. 
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Варшава. 

1 ч. ДНЯ 

— m 
9 ч. вечера 

tt — m 

1885. 1886. 1887. Сред-
нія. 1885. 1886. 1887. Сред-

нш. 

Апрѣль.. . . 
[ Декада I.. 

< » II.. 1 » III. . 

3,5 
3,4 
5,2 

4.9 
3,0 
5,1 

4,3 
4,2 
4,5 

4,2 
3,5 
4,9 

1,3 
2,0 
3,1 

2,6 
1,3 
2,3 

2,8 
2,8 
2,5 

2,2 
2,0 
2,6 

Среднія... 4,0 4,3 4,3 4,2 2,1 2,1 2,7 2,3 

Май 
[ Декада I.. 

< » II.. 
{ я III. 

4,4 
5,0 
5,7 

2,7 
2,9 
4,2 

3,6 
3,4 
4,4 

3,6 
3,7 
4,1 

2,0 
1,6 
2,1 

2,6 
1,8 
1,8 

2,3 
2,2 
3,0 

2,3 
1,9 
2,3 

Среднія... 4,3 3,3 3,8 3,8 2,3 1,9 2,3 2,2 

( Декада I.. 
< » II.. 1 » III.. 

4,0 
3,3 
4,0 

3,0 
3,1 
4,2 

2,5 
3,7 
2,5 

3,2 
3,4 
3,6 

2,2 
2,0 
2,3 

2,0 
1,6 
2,0 

2,0 
1,4 
1,6 

2,1 
1,7 
2,1 

Среднія... 3,8 3,4 2,9 3,4 2,1 2,0 1,7 1,9 

{ Декада I.. 
{ » II . 
I » III. 

3,8 
3,6 
3,5 

3,8 
4,1 
3,9 

2,6 
2,7 
3,0 

3,4 
3,4 
3,5 

2,8 
1,9 
1,4 

2,7 
2,5 
2,3 

1,3 
1,8 
1,8 

2,2 
2,1 
1,8 

Среднія... 3,6 3,9 2,7 3,4 2,0 2,5 1,6 2,i 

Августъ. . . 
[ Декада I.. 
< » II.. 1 » III.. 

3,4 
4,3 
3,8 

3,8 
3,4 
3,3 

3,4 
2,7 
3,6 

3,5 
3,5 
3,6 

2,2 
2,6 
2,3 

2,2 
2,3 
1,9 

1,6 
1,1 
1,7 

2,0 
2,0 
2,0 

Среднія... 3,8 3,5 3,2 3,5 2,4 2,1 1,5 2,0 

Сентябрь . . 
i Декада I.. 
{ » II.. 1 » III.. 

4,8 
4,2 
2,8 

4,3 
4,9 
4,5 

3,8 
4,2 
2,4 

4,3 
4,1 
3,2 

2,7 
2,4 
1,9 

2,3 
2,0 
2,2 

1,9 
2,5 
1,5 

2,3 
2,3 
1,9 

Среднія... 3,9 4,6 3,5 4,0 2,3 2,2 2,0 2,2 

Октябрь . . . 
( Декада I.. 
{ » I.. 1 » П І . . 

4,7 
4,7 
4,2 

5,3 
3,5 
3,7 

3,0 
3,1 
3,8 

4,3 
3,8 
3,9 

2,2 
2,8 
2,7 

2,7 
1,9 
1,9 

1,1 
2,2 
1,5 

2,0 
2,3 
2,0 

Среднія... 4,5 4,1 3,3 4,0 2,5 2,2 1,6 2,1 

Рядъ величинъ полученных* для Варшавы представляеть 
собою также: 

1) Величины положительный. 
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2) Среднія убываютъ отъ весны къ лѣту и возрастаютъ оть 
лѣта къ осени. 

3) Величины вообще однообразный. 
Соединяя въ одно полученные нами результаты для трехъ 

станцій, оказывается, 
1) что разности между показапіями смоченнаго термометра и 

наименьшею температурою ночи въ теченіе мѣсяцевъ апрѣль-
октябрь безусловно положительны для Елисаветграда и Вар
шавы, для Астрахани онѣ отрицательны или скорѣе близки 
къ нулю лишь въ іюнѣ п іюлѣ. 

2) Разности эти измѣняются последовательно и достигаютъ 
своего минимума лѣтомъ въ іюнѣ или іюлѣ, осенью онѣ 
имѣютъ почти туже величину какъ и весною. Измѣненіе 
разностей въ Астрахани болѣе чувствительно, въ двухъ 
другихъ мѣстахъ вообще мало. 

3) Мѣсячная и десятидневный среднія, изъ которыхъ выве
дены общія среднія за 3 года, вообще довольно однооб
разны, а именно амплитуды ихъ колебаній представляются 
слѣдующвмъ образомъ: 

А с т р а х а н ь . 

1 ч*съ дня. 

Місячныя среднія.. между 4,9 н — ' 0 , 4 амплитуда = 5,3 
Десятидн. » . . » 4,4 » — 0,3 » = 4,7 
Общія за 3 г о д а . . . » 4,2 » 0,0 » = 4,2 

9 час. вечера. 

Мѣсячныя среднія. . между 2,3 и — 0,7 амплитуда = 3,0 
Десятидн. » . . » 2,2 » — 1 , 0 » = 3 , 2 
Общія за 3 года . . . » 2,1 » — 0 , 3 » = 2 , 4 

Е л н с а в е т т р а д ъ . 

1 часъ дня. 

Мѣсячныя среднія между 6,7 и 3,4 амплитуда = 3,3 
Десятидн. » » 6,5 » 3,1 » = 3,4 
Обпця за 3 года » 5,5 » 3,7 » = 1 , 8 
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9 час. вечера. 

Мѣсячныя среднія между 3,8 и 1,7 амплитуда = 2,1 
Десятидн. » » 3,6 » 1,7 » = 1 , 9 
Общія за 3 года » 3,2 »'2,2 » = 1 , 0 

В а р ш а в а . 
1 часъ дня. 

Мѣсячныя среднія между 4,6 и 2,7 амплитуда = 1,9 
Десятидн. » . . . . » 4,9 » 3,2 » = 1 , 7 
Общія за 3 года » 4,2 » 3,4 » = 0 , 8 

9 час. вечера. 

Мѣсячныя среднія между 2,7 и 1,5 амплитуда= 1,2 
Десятидн. » . . . . » 2,6 » 1,7 » = 0 , 9 
Общія за 3 года » 2,3 » 1,9 » = 0 , 4 

Наиболѣе одпообразія представляютъ величины полученный 
для Варшавы. Столь же малы я амплитуды колебаній получены 
А . Каммерманомъ для Женевы. 

4) Величины полученныя для 1 часа дня больше такихъ же 
величинъ, полученныхъ для 9 час. вечера т. е. разности 
уменьшаются съ ириближеніемъ срока наблюденій къ мо
менту наступленія наименьшей температуры. 

Для болѣе яснаго представленія о надежности полученныхъ 
среднихъ разностей между показаніями смоченнаго термометра и 
наименьшею температурою, чѣмъ это видно изъ большего или 
меньшаго согласія ихъ между собою для трехъ смежныхъ лѣтъ, 
привожу для каждой станціи таблицы, показывающія насколько 
мѣсячвыя разности для каждаго года уклоняются отъ составляю-
щнхъ оныя ежедневныхъ разностей; первый столбецъ озаглав
ленный -+- показываетъ, сколько разъ средняя мѣсячная разность 
была больше составляющей ее ежедневной разности, числа, встрѣ-
чающіяся рядомъ въ скобкахъ, показываютъ сколько разъ раз
ность была 0; второй столбецъ, озаглавленный знакомъ — по
казываетъ, сколько разъ средняя разность была меньше состав
ляющей ее ежедневной разности, третій столбецъ даетъ среднія 
а четвертый наиболыпія отклопенія еоотвътствующихъ знаковъ. 
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Астрахань. 
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Елисаветградъ. 

13 
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Варшава. 

Изъ выше приведенных* таблицъ видно, что отклоненія отъ 
среднихъ въ обѣ стороны вообще согласны между собою, и что 
надежность мѣсячныхъ среднихъ для каждаго года можно счи
тать для 1 часа дня въ предѣлахъ ± 2°0 и для 9 час. вечера въ 
предѣлахъ ± 1°5. 

Такіе же точно результаты получены для С.-Петербурга. 
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Перейдемъ къ разсмотрѣнію въ томъ же порядке способа 
опредѣленія наименьшей температуры помощью точки росы. 

Среднія разности между температурою насыщены или 
точкою росы и наименъгиею температурою воздуха въ слѣдую-
щую затѣмъ ночь. 

Астрахань. 

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что 
1) общія среднія представляютъ собою величины отрнца-
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тельныя т. е. температура насыщенія въ оба срока наблю

дена! ниже наименьшей температуры воздуха въ слѣдую-

щую ночь. 

2) Общія среднія для обоихъ сроковъ наблюденій по абсолют

ной величинѣ возрастаютъ отъ весны къ лѣту и убываютъ 

отъ лѣта къ осени т. е. весною и осенью точка росы ближе 

къ наименьшей температурѣ, чѣмъ лѣтомъ. 

Елисаветградъ. 
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Для Елисаветграда замѣчаемъ, что 
1) среднія представляют ь собою величины большею частью 

отрицательный, въ октябрѣ мѣсяцѣ онѣ положительны. 
2) Общія среднія по абсолютной величинѣ возрастаютъ отъ 

весны къ лѣту и убываютъ отъ лѣта къ осени, убываніе и 
возрастаніе не имѣетъ той последовательности, какая заме
чается для смоченнаго термометра. 

3) Месячныя и десятидневный среднія, изъ которыхъ выве
дены общія, не представляютъ болыпаго однообразія, въ 
особенности для 9 часовъ вечера оне вообще различныхъ 
знаковъ. 

Варшава. 

о 
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Величины полученный для Варшавы не обнаруживають 
свойствъ общихъ двумъ предшествующимъ станціямъ, общія 
среднія безъ всякой послѣдовательности переходить изъ положи-
тельныхъ въ отрицательный, что происходить отъ того, что вели
чины, составляющія эти среднія, также имѣютъ различные знаки. 

Изъ выше приведенныхъ данныхъ для трехъ станцій видно, 
1) что разность между точкою росы и наименьшею темпера

турою воздуха можно считать постоянно отрицательною 
лишь для Астрахани, для Елисаветграда и Варшавы, въ 
особенности для послѣдней, она можетъ быть какъ положи
тельною такъ и отрицательною. Это обстоятельство въдан-
номъ случаѣ имѣетъ большое значеніе, потому что способъ 
предсказанія наименьшей температуры помощью точки росы 
основывается на томъ соображеніи, что наименьшая темпера
тура должна быть ниже температуры насыщенія, такъ какъ 
при сгущеніи водяныхъ паровъ образуется освобожденіе 
скрытой теплоты, вслѣдствіе чего окружающая температура 
должна повыситься. 
Тоже самое найдено и для С.-Петербурга. 

2) Мѣсячныя, десятидневный и выведенныя изъ нихъ общія 
среднія представляютъ мевѣе однообразія, чѣмъ такія же 
величины для смоченнаго термометра, а именно амплитуды 
нхъ колебаній представляются слѣдующимъ образомъ. 
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т. е. для всѣхъ трехъ ставцій амплитуды колебаній по величипѣ 
значительно превосходятъ такія же амплитуды для смоченнаго 
термометра. 

Приведенный нпже таблицы среднихъ и наибольшихъ откло-
неній среднихъ величинъ отъ ихъ составляющпхъ показываютъ, 

Астрахань. 
1 часъ дня. 

Мѣсячныя среднія. . между — 6 , 8 и —0,5 амплитуда = 6,3 
Десятидн. » —7,1 » -+-0,2 » 7,3 
Общія » . . » —6,1 » —1,0 » = 5,1 

9 час. вечера. 
Мѣсячныя среднія. . между — 3 , 9 и -+-0,3 амплитуда = 4,2 
Десятидн. » » —4,2 » -+-0,1 » = 4,3 
Общія » » —3,1 » —0,2 » = 2,9 

Едисавѳтградъ. 
1 часъ дня. 

Мѣсячныя среднія.. . между — 3 , 7 и -+-2,1 амплитуда = 5,8 
Десятидн. » . . » —4,3 » -+-2,6 » 6,9 
Общія » —2,6 » -+-1,3 3,9 

9 час. вечера. 
Мѣсячныя среднія. . между —2,5 и -+-2,1 амплитуда = 4,6 
Десятидн. » . . » —1,5 »-+-2,3 » 3,8 
Общія » . . » —1,1 » -+-1,4 » 2,5 

Варшава. 
1 часъ дня. 

Мѣсячныя среднія., . между — 2 , 7 и -+-0,9 амплитуда = 3,6 
Десятидн. » . . » —2,6 » н - 1 , 0 » — 3,6 
Общія и . . » —1,6 » -+-0,3 » = 1,9 

9 час. вечера. 
Мѣсячныя среднія. . . между — 1 , 8 и -+-1,2 амплитуда = 3,0 
Десятидн. » . . » —1,5 » -+-0,6 » 2,1 
Общія » —1,0 » -+-0,2 = 1,3 
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что величины, полученныя для точки росы, такъ сказать, по ка
честву своему уступаютъ такимъ же величинам* для смоченнаго 
термометра. 

Астрахань. 
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Елисаветградъ. 
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Варшава. 

Отсюда видно, что отклоненія отъ среднихъ въ обѣ стороны 
здѣсь больше, чѣмъ для перваго способа предсказаній, и что на
дежность мѣсячныхъ среднихъ можно считать для 1 часа дня въ 
предѣлахъ ± 4°0 и для 9 час. вечера въ предѣлахъ ± 2°5 для 
Астрахани и Елисаветграда, для Варшавы предѣлы эти нѣ-
сколько уменьшаются. 
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Изъ сопоставленія обоихъ разсмотрѣнныхъ нами способовъ 
предсказанія наименьшей температуры, мнѣ кажется, достаточно 
обнаруживается преимущество перваго изъ нихъ передъ вто-
рымъ. Смоченный термометръ приводить къ нѣкоторымъ поло-
жительнымъ результатамъ, а именно для всѣхъ изслѣдованныхъ 
мною мѣстъ, включая и С.-Петербургъ, получается иодтвержде-
ніе свойства, на которомъ основаны предсказанія наименьшей 
температуры, т. е. что разность между показангями смоченнаго 
термометра и ближагігиею последующею наименьшею темпера
турою вообще величина постоянная для каждаго отдѣльнаго 
мѣсяца. Разности эти съ каждымъ мѣсяцемъ измѣняются весьма 
последовательно: въ концѣ приложена таблица кривыхъ, изобра-
жающихъ ходъ среднихъ разностей въ теченіе разсмотрѣнныхъ 
мною мѣсяцевъ, кривыя эти наглядно показываютъ правильность 
этихъ измѣненій для смоченнаго термометра. Кромѣ того видно, 
что съ приближеніемъ срока наблюденій къ моменту наступленія 
наименьшей температуры разности уменьшаются по величинѣ, 
кривая же, изображающая ихъ ходъ, не мѣняегь своего харак
тера. 

Точка росы въ примѣненіи къ предсказаніямъ погоды не 
даетъ опредѣленныхъ результатовъ, важнѣе всего то, что не 
подтверждается приписываемое ей свойство оставаться всегда 
ниже наименьшей температуры. Кривыя измѣненій разностей 
изъ мѣсяца въ мѣсяцъ вообще не имѣютъ правильной Формы. 

Выше приведенный изслѣдованія произведены главнымъ об
разомъ съ цѣлью найти по возможности надежное правило для 
предсказанія ночныхь охлажденій или такъ называемыхъ утрен-
никовъ въ теченіе вегетаціоннаго періода, поэтому считаю не 
лишнимъ на основаніи полученныхъ результатовъ изложить крат-
кія указанія для пользованія на практики. 
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Чтобы судить объ ожидаемомъ въ ближайшую ночь предѣль-
номъ пониженіи температуры, необходимо сдѣлать отсчеты по 
смоченному термометру такъ называемаго психрометра. При не-
имѣніи психрометра достаточно обтянуть шарикъ хорошаго тер
мометра тонкою льняною матеріею (лучше всего батистомъ) такъ, 
чтобы она со всѣхъ сторонъ совершенно покрывала шарикъ, за
вязать ее ниткою сверху надъ самымъ шарикомъ и снизу подъ 
нимъ, чтобы матерія лучше приставала къ стеклу и погрузить 
шарикъ въ чистую воду (дестиллированную, дождевую, прокипя
ченную колодезную или рѣчную), пока льняная матерія не про
мокнет* насквозь. 

Установивъ термометръ на чистомъ воздухѣ въ тѣни, напр. 
въ тѣнистой сторонѣ дома или покачавъ въ воздухѣ термоиет-
ромъ, смоченным* выше указаннымъ образом*, отсчитывают* 
его въ 1 часъ дня тамъ же на мѣстѣ. Если при такихъ условіяхъ 
смоченный термометръ будетъ показывать въ 1 часъ дня при
близительно слѣдующія величины: 

въ 1 часъ дня. 

Но новому стилю. Астрахань. Елисаветгр. Варшава. С.-Петерб. 

Въапрѣлѣ 4,Q Ц . 5°5 Ц. 4°0 Ц . 4°0 Ц. 
» маѣ 2,5 » 5,0 » 4,0 » 2,5 » 
» іюнѣ 0,5 » 4,0 » 3,5 » 2,0 » 
» іюлѣ 0,0 » 4,0 » 3,5 » 1,5 » 
» августѣ . . . 1,0 » 5,0 » 3,5 » 2,5 » 

» сентябрѣ. . . 3,0 » 5,5 » 4,0 » 3,0 » 
» октябрѣ . . . 4,0 » 5,5 « 4,0 » — 

то надо ожидать, что въ следующую ночь температура по всей 
вѣроятности не будетъ ниже точки замерзанія. Если же смочен
ный термометръ покажет* въ 1 часъ дня менѣе выше приведен
ных* величинъ, то полезно сдѣлать првтотовленія для предохра
нения растеній, напр. ииѣть иа готовѣ покровы или собирать го
рите матеріалы для аолученія предохранительнаго дыма, скла-
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дывая ихъ въ кучи у поля съ подвѣтренной стороны. Раньше 
однако, чѣмъ употреблять эти предохранительный мѣры, слѣдуетъ 
для большей увѣренности повторить еще разъ въ 9 час. вечера 
отсчетъ по смоченному термометру вышеуказаннымъ способомъ, 
если и въ этомъ послѣднемъ случаѣ смоченный термометръ по-
кажетъ не ниже слѣдующихъ велпчинъ: 

въ 9 час. вечера. 
По новому стилю. Астрахань. Елпсаветгр. Варшава. С.-Петерб. 

Въ апрѣлѣ 2°0 Ц . з"о Ц. 2°0 Ц. 2°,0 Ц. 
» маѣ 1,0 » 2,5 » 2,0 » 1,0 » 
» іюнѣ 0,0 » 2,0 » 2,0 » 1,0 » 
» іюлѣ 0,0 » 2,5 » 2,0 » 0,5 » 
» августѣ . . . . 0,5 » 3,0 » 2,0 » 1,5 » 
» сентябрѣ.. . 1,5 » 3,0 » 2,0 » 1,5 » 
» октябрѣ . . . 2,0 » 3,0 » 2,0 » — » 

то температура воздуха въ теченіе наступающей ночи не будетъ 
ниже точки замерзанія. Еслп эта температура считается уже 
опасною или же, еслп смоченный термометръ будетъ показывать 
ипже этихъ величпнъ, то слѣдуетъ немедленно примѣнпть предо
хранительный мѣры. 

Все сказанное относится къ наименьшей темиературѣ воз
духа, на поверхности же землп термометръ въ большинствѣ слу
чаев*, въ особенностп въ ясныя ночи, показываетъ ниже прибли
зительно градуса на 2, поэтому въ важных* случаяхъ, когда во 
пзбѣжаніе болыппхъ потерь надобно быть особенно осторож-
нымъ, полезно примѣнять всѣ предохранительный мѣры каж
дый разъ, когда смоченный термометръ покажет* въ 9 часовъ 
вечера па 1 илп 2 = выше указанныхъ для этого часа вели-
чинъ. 

На случай чрезвычайной осторожности считаю полезным* 
указать здѣсь, замѣченныя въ теченіе разсмотрѣннаго мною 
трехъ-лѣтняго періода времени, нанвысшія показанія смочен-
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наго термометра въ 9 час. вечера, послѣ которыхъ наблюдался 
ночной морозъ, а именно: 

въ Астрахани 3?4 Ц. (7 апрѣля новаго стиля). 
» Елисаветградѣ . . . 4°0 » (22 » » » ). 
» Варшавѣ S°,7 » (9 » » » ). 

Откуда видно, что въ апрѣлѣ и въ особенности въ первой его 
половинѣ въ важныхъ случаяхъ не безполезно принять мѣры 
предосторожности, когда смоченный термометръ покажетъ въ 9 
час. вечера -+- 4° пли даже -+- 5° (по Цельзію). 
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Испытанін, произведенный въ Главной Физической Обсер-
ваторіи, въ теченіе многихъ лѣтъ, надъ анемографами и анемо
скопами, какъ для самой Обсерваторіи, такъ и для нѣкоторыхъ 
наиболѣе полныхъ изъ метеорологпческихъ станцій, указали на 
потребность въ такомъ анемографѣ, который, при возможной 
простотѣ и прочности прибора, давалъ бы средство получать 
съ достаточною точностью запись направленія и силы, или ско
рости, вѣтра вдали отъ мѣста установки Флюгера и анемо
метра. Мои старанія въ этомъ направленіп, при содѣйствіи 
нашего даровптаго механика г. Фрейберга, привели къ устрой
ству новаго анемографа, который я здѣсь опишу. Анемоскопъ, 
о котором* я въ заключеніп упомяну, представляет* упрощенный 
видъ того же прибора для прямых* наблюденій, взамѣнъ записей. 

Изображенные въ разрѣзѣ, на черт. 1 приложенной таблицы, 
Флюгер* съ Робинзоновымъ анемометром* и электрическій за
мыкатель къ ним* построены въ мастерской Главной Физической 
Обсерваторіи под* надзором* г. Фрейберга. Исполненіе пишу
щей части прибора, наружный вид* которой изображен* ниже 
на политипажѣ, я поручал* братьям* Р и ш а р а м * въ Парижѣ; 
эту часть прибора означенная Фирма поставляет* за 600 Фран
ков*. Стоимость первой части г. Фрейбергъ исчисляет* въ 
250 франков*; 13—14 гальваническихъ элементовъ(Декланше), 
составляющих* принадлежность прибора, обходятся в*70фран-
ковъ, а кабель к* прибору съ 10-ью проволоками стоить по 5 
франков* за метръ, так* что, при разстояніи между иріемниками 
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и пишущею частью въ 20 метровъ, приборъ со всѣми принад
лежностями обойдется приблизительно въ 1020 Франковъ. Я счелъ 
полезнымъ привести означенныя цѣны для того, чтобы дать воз
можность сравнить и въ этомъ отношеніи нашъ новый приборъ 
съ другими пзвѣстными анемографами. 

Новый анемограФЪ установленъ въ Главной Физической 06-
серваторіи въ 1887 году *) и дѣйствуетъ съ тѣхъ поръ безъ 
значительныхъ перерывовъ. Съ 1888 года направленіе и скорость 
вѣтра въ С.-Петербургѣ опредѣляются по записямъ этого при
бора. 

Анемометръ состоитъ изъ креста съ Робинзоновыми чашками 
АА (черт. 1-й приложенной таблицы), закрѣпленнаго помощью 
муфты В на стальной оси С. Верхняя цилиндрическая часть этой 
оси проходить свободно сквозь мѣдную крышку а наружной трубы 
Е, причемъ изъ маслянки, нрикрѣпленной къ оси, помощью вы
ступа, опускающагося изъ крышки, постоянно всасывается масло, 
необходимое для смазки оси. Цилиндрическая оболочка D заши-
щаетъ эту верхнюю часть оси и ея подпору отъ дождя, снѣга, 
пылн и проч. Безконечный винтъ на средней части оси Робинзо-
нова анемометра входитъ въ зубчатое колесо с, которое въ свою 
очередь, помощью шестерни, приводить въ движеніе второе зубча
тое колесо d. Оси этихъ колесъ укрѣплепы въ стѣнкахъ боковой 
коробки F, въ которой для доступа къ колесамъ передняя стънка 
можетъ отвинчиваться. Платиновый Ш Т И Ф Т Ъ перваго колеса при 
каждомъ его оборотѣ приходить на короткое время въ прикосно-
веніе съ находящеюся подъ нимъ изолированною пружиною е; 
прикосновенія эти происходить черезъ каждые 100 оборотовъ 
оси анемометра; второе колесо движется въ 10 разъ медленнѣе 
перваго, такъ что его платиновый Ш Т И Ф Т Ъ приходить въ сопри-
косновеніе со второю изолированною пружиною f черезъ каждые 
1000 оборотовъ оси анемометра. Нижній цилиндрическій конецъ 

1) Си. Лѣтописи Главной Физической Обсерваторіи за 1887 годъ, часть I, 
Введеніе, стр. XIX 
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этой оси упирается плоскою поверхностью въ стальной шаръ д, 
который находится въ соотвѣтственномъ цилиндрическомъ углуб-
леніи головки стальнаго винта h. Вокругъ нижняго конца этого 
винта, оканчивающагося твердо закаленнымъ остріемъ, какъ во
кругъ вертикальной оси вращается труба Е, на которой укрѣп-
ленъ Флюгеръ G съ свинцовымъ противовѣсомъ H. Она опирается 
остріемъ на твердо закаленный верхній конецъ стальнаго стержня 
il; къ этому послѣднему въ і придѣланъ резервуаръ для смазоч-
наго масла, которое подливается въ к. Внизу трубы Е она за
крывается мѣдною муФтою т, которая охватываетъ стальную 
ось; между тѣмъ какъ снаружи на трубу навинчивается мѣдный 
кругъ I, который вмѣстѣ съ привинченнымъ къ нему цнлиндромъ и 
служить защитою замыкателя съ его принадлежностями. По-
слѣдній состоитъ изъ насаженнаго на стальной стержень I эбо-
нитнаго цилиндра оо, на которомъ укрѣплено мѣдное кольцо р. 
По послѣднему, при вращеніи Флюгера съ трубою Е, скользить 
мѣдная пружина г, укрѣпленная на мѣдномъ столбикѣ, пзолиро-
ванномъ отъ крышки; эта пружина г, помощью мѣдной прово
локи q сообщается металически съ замыкающею пружиною f 
анемометра, между тѣмъ какъ кольцо р, посредствомъ металли-
ческаго штифта, идущаго къ винту s, находится въ металиче-
скомъ сообщеніп съ мѣдною проволокою 9. Другая проволока 10, 
помощью винта ѵ, находится въ металическомъ сообщеніи со 
стальнымъ стержнемъ J , съ соединенною съ нимъ трубою Е и съ 
осями колесъ end. Наконецъ, по окружности эбонитнаго ци
линдра прикрѣплены 8 пластинокъ w съ промежутками между 
ними всего въ 1 мм. шириною; каждая изъ этихъ пластинокъ 
соединяется внизу, помощью винта х съ одною изъ 8 проволокъ, 
обозначенныхъ цифрами отъ 1 до 8, между тѣмъ какъ по верх-
нимъ концамъ ихъ скользить мѣдная пружина у, которая укрѣп-
лена на изолированномъ отъ крыши столбикѣ и, помощью мѣдной 
проволоки гг. сообщаетъ пластинки съ замыкающею пружиною е 
перваго зубчатаго колеса. Такимъ образомъ, не препятствуя сво
бодному вращенію Флюгера, достигнуто постоянное металиче-



6 Г . В И Л Ь Д А , 

свое сообщеніе замыкающей пружины f съ проволокою 9, между 
тѣмъ какъ замыкающая пружина е перваго зубчатаго колеса 
сообщается, смотря по положенію Флюгера, съ одною изъ пла-
стинокъ го (иногда и съ двумя сосѣдними) и съ соотвѣтствующею 
проволокою одною изъ обозначенныхъ 1 — 8. Для этой ціли 
къ пружинѣ у прикрѣплена мѣдная дуга, охватывающая поло
вину ширины пластинки или У І 6 окружности цилиндра. Проволоки 
1 — 10, изолированныя каждая отдѣльно, соединяются въ одинъ 
кабель L, который проходитъ сквозь отверзтіе О, расположен
ное эксцентрично въ деревянномъ кругѣ к, который закрываеть 
снизу всѣ части замыкателя. Стержень 1 нижнимъ концемъ, 
заканчивающимся коническимъ винтомъ R съ широкою нарѣзкою, 
ввинчивается въ назначенное гнѣздо на мачтѣ или на башнѣ, на до
статочной высотѣ, т. е. такъ, чтобы подвешиваемый на стержнѣ 
Флюгеръ занялъ открытое положеніе. Въ Главной Физической 
Обсерваторіи стержень укрѣпленъ на верхнемъ концѣ газовой 
трубы, выступающей на 3 метра выше крыши башни, причемъ 
кабель проходитъ внутри этой трубы внизъ, въ башню. При та
кой установкѣ крестъ съ Робинзоновыми чашками находится на 
3,8 м. выше крыши башни и на высотѣ 25,8 м. надъ поверх
ностью земли. 

Кабель L съ его 10-ью проволоками проведенъ къ пишу
щему прибору Ж, который долженъ быть установлекъ въ ка-
комъ либо легко доступномъ помѣщеніи, вблизи котораго ставится 
и гальваническая батарея S. Въ Главной Физической Обсерва-
торіи пишущін приборъ установлен* въ первом* этажѣ главнаго 
зданія, въ разстояніи 30 метровъ отъ анемометра, а именно въ 
отдѣленіи штормовыхъ предостереженій, на шкаФѣ, прикрѣплен-
номъ къ стѣнѣ, въ которомъ помѣщается батарея. Здѣсь про
волоки кабеля расходятся слѣдующимъ образомъ: проволока 10 
къ цинковому полюсу батареи въ 4 — 5 элементовъ; уголь по-
слѣдняго элемента этой батареи соединенъ проводникомъ съ 
мѣдною доскою M пишущаго прибора, которая и ноказываетъ 
на чертежѣ его мѣсто. Изъ остальныхъ проволокъ, отъ 1 до 9-ой, 
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каждая идетъ къ углю одного изъ элементовъ; далѣе, отъ цин-
коваго полюса того же элемента проходить соответственная про
волока къ одному изъ 9 электромагнитов*, укрѣпленныхъ на 
доскѣ M; другіе концы проволокъ, обматывающихъ электромаг
ниты, соединены съ этою доскою. Следовательно, какъ только 
одна изъ проволокъ наверху у анемометра будетъ находиться 
въ сообщеніи со стержнем* Флюгера и съ проволокою 10, въ 
гальваническую цѣпь войдутъ, сверхъ упомянутаго элемента и 
электромагнита, батарея въ 4—5 элементовъ. Таким* образом* 
достигается то, что на каждый электромагнит* дѣйствуетъ ток* 
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въ 5 — 6 злементовъ и при перемѣнномъ вѣтрѣ каждый изъ 
этихъ непоетоянныхъ элементовъ замѣняется другимъ, который 
болѣе или менѣе продолжительное время оставался въ бездѣй-
ствіи и такимъ образомъ уснѣлъ освободиться отъ поляризаціи. 
Такое расположеніе батареи, приданное ей лишь съ 1888 г., 
оказалось вполнѣ цѣлесообразнымъ при этомъ мы пользова
лись съ упомянутаго времени такъ называемыми швейцарскими 
цинкъ-угольными элементами, высотою въ 36 сангиметровъ, съ 
растворомъ поваренной соли и квасцовъ; обыкновенно онѣ дер
жатся до 1 г і'ОДа> a затѣмъ, послѣ чистки и возобновленія ра
створа, ихъ можно опять употреблять въ дѣло. 

Пишущій приборъ, какъ онъ изображенъ на нолитипажѣ, но-
мѣщается внутри ящика АА, сдѣланнаго изъ стекла и дерева; 
основой прибора служить мѣдная доска ВВ, на которой укрѣп-
лены, съ одной стороны часы U, съ другой два ряда электромаг-
нитовъ Е и Е (соотвѣтственно проэкціямъ, показаннымъ на 
доскѣЖ, начертежѣ I приложенной таблицы), e и е'изображаютъ 
проводники къ этинъ электроыапштамъ, р — часовой маятникъ, 
a q четыреугольный Ш Т И Ф Т Ъ для завода часовъ. Якорные рычаги 
а я а электромагнитовъ, помощью вертикальныхъ колѣнъ Ь и Ъ\ 
дѣйствуютъ на рычаги пишугцихъ нерьевъ, устроенныхъ точно 
такъ, какъ въ пишущихъ приборахъ Ришара. Оси рычаговъсъ 
перьями поддерживаются столбомъ С, который стоить на второй 
мѣдной доскѣ D A сообщенной металлически съ первою доскою 
ВВ. На той же доскѣ DT) стоить ось барабана Т, на которомъ 
наложена бумага для записи; барабань приводится въ движеніе 
часами посредствомъ стержня d съ безконечнымъ винтомъ, при-
чемъ онъ совершаетъ одинъ оборотъ приблизительно въ 24 часа. 
Для того чтобы при ежедневной смѣнѣ бумаги устанавливать 
черту соотвѣтственнаго часа подъ острія пишущихъ перьевъ, 
служить ключъ, надѣваемый на четыреугольный Ш Т И Ф Т Ъ , кото-
рымъ заканчивается передній конецъ стержня d. 

1) Си. Дѣтописи Главной Физической Обсерваторіи за 1888 г., часть I, 
Введете, стр. ХЬѴП и слѣд. 
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Образчик* бумаги, накладываемой на барабанъ, съ записью 
12 (24) января 1889 г., изображен* въ натуральную величину 
на чертежѣ 2-мъ приложенной таблицы; бумага разграфлена 
лишь вертикальными линіями, С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И М И цѣлымъ часамъ, 
которые отмѣчены внизу; линіи эти должны быть точно перпен
дикулярными къ нижнему краю бумаги, который упирается на вы
дающейся нижній край барабана. Въ началѣ бумаги, впереди 
первой вертикальной линіп, отмѣчены еще 8 главпыхъ нанрав-
леній согласно съ международным* обозначеніемъ буквами: N, 
NE, Е, 8Е и ир. до NW; эти отмѣтки стоятъ противъ горизон-
талыіыхъ линій, вычерчиваемыхъ на бумаг!; 8-ью упомянутыми 
перьями, при вращеніи барабана. 

Приборъ действует* следующим ь образом*. Черезъ каждые 
100 оборотов* Робинзонова аненометра происходит* прико-
сповенье штифта на колесѣ с къ иружпнѣ е, причем* смотря по 
положенію Флюгера и но соотвѣтствеиному нрикосновенію пру
жины у к* одной или двум* пластинкам* w, проходит* на ко
роткое время контакта электрпческіи токъ черезъ тот* или дру

гой изъ электромагнптовъ, пли сразу черезъ 2 сосѣдних* элек
тромагнита изъ 8-ми показанных* на доскѣ M на чертежѣ 1 
приложенной таблицы (надоскѣ В политипажа); вслѣдствіе этого 
конец* с соотвѣтственнаго рычага с* пером* опускается вниз*, 
а самое перо, на другом* концѣ рычага, на один* момент*при
подымается и вычерчивает* на бумагѣ короткую вертикальную 
черту; если бы пружина у прикасалась къ двум* пластинкам* гѵ, 
то токъ замыкался бы въ двух* электромагнитах* и соотвѣт-
ственно были-бы проведены черты отъ двухъ сосѣдних* гори
зонтальных* линій кверху. Таким* образом* этот* прибор* от-
мѣчает* не только направленіе вѣтра въ данный момент* съ точ
ностью до Уіб части окружности круга, но и скорость вѣтра, такъ 
какъ число штрихов*, отмѣченныхъ въ теченіе одного часа, 
дает* прямо число сотенъ оборотов* Робинзонова анемо
метра за этот* промежуток* времени. Факсимиле записи, изо
браженной на чертежѣ 2 приложенной таблицы, показывает*, 
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что считать штрихи п но нимъ опредѣлять скорость вѣтра непо
средственно по сотнямъ оборотовъ анемометра возможно лишь 
въ тѣхъ случаяхъ, когда число контактовъ не превышаетъ 40, 
или число оборотовъ анемометра не превышаетъ 4000 въ часъ; 
при ббльшихъ скоростяхъ штрихи сливаются и потому счесть 
ихъ уже нельзя; тогда ведется счетъ контактовъ втораго колеса 
d, соотвѣтствующихъ 1000 оборотамъ Робинзоновыхъ чашекъ; 
эти контакты отклоняютъ вверхъ самое нижнее перо, 9-ое, черты 
котораго такимъ образомъ отмѣчаютъ обороты Робинзонова ане
мометра въ тысячахъ; отмѣтки верхнихъ перьевъ въ этомъ слу
чае служатъ лишь для указанія направленія вѣтра. 

Для того чтобы имѣть возможность по отмѣчаемымъ числамъ 
оборотовъ анемометра вычислять соответственный скорости 
ветра, инструментъ былъ установленъ на вращателыюмъ приборе 
Комба Главной Физической Обсерваторіп; при прпведеніи послед-
няго въ дѣйствіе отмечались ноказапія анемометра при различ
ныхъ скоростяхъ, отъ 5 до 75 кплометровъ въ часъ. На основа
м и этихъ испытаніп и прпнятыхъ во внпманіе обычпымъ обра
зомъ В С Б Х Ъ необходимыхъ поправокь, была получена следующая 
Формула для вычисленія скорости ветра ѵ, числомъ километровъ 
въ часъ по числу с контактовъ колеса d, т. е. контактовъ, про-
исходящихъ черезъ каждые 1 ООО оборотовъ, за тотъ же проме-
жутокъ времени 

« = 1,68-1-3,405 с — 0 , 0 1 7 1 с2. 

Отсюда видно, что чпсло штриховъ, отмечаемыхъ въ теченіе 
одного часа нижнпмъ перомъ, представляетъ приблизительно сред
нюю скорость вѣтра за этотъ же промежутокъ числомъ метровъ 
въ секунду. Такимъ образомъ инструментъ даетъ возможность 
определять какъ болыпія скорости приближенно до 40 метровъ 
въ секунду, такъ и малыя, до низшаго предела, около 4 метровъ 
въ секунду, отсчитывая контакты, отмечаемые черезъ 100 обо
ротовъ, или определяя 0,1 с, что при малыхъ скоростяхъ де
лается достаточно надежно. 
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Изъ чертежа 2-го прямо видно, что по записи прибора 
легко можно замѣтпть п пзмѣрить измѣненія, происходящая въ 
скорости вѣтра въ теченіе часа. 

Послѣ того какъ батарея установлена въ томъ порядкѣ, 
какой указапъ на чертежѣ 1, правильное дѣйствіе прибора 
нарушается лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ коробкѣ F, 
плп подъ крышею », зимою, замыкатели переставали дѣйство-
вать вслѣдствіе образованія ледяныхъ кристаликовъ изъ осаж-
денныхъ водяныхъ паровъ. Мы съ успѣхомъ противодѣйствовали 
этому недостатку, помѣщая въ упомянутый мѣста завернутые 
въ пьющую бумагу кускп тающаго хлористаго кальція, и замѣ-
няя пхъ время отъ времени новыми. 

Анемоскопъ представляетъ до нѣкоторой степени лпшь упро-
щеніе только-что оппсаннаго прибора. 

Въ коробкѣ F трубки съ Флюгеромъ находится лпшь одно 
зубчатое колесо с, которое производптъ контакты съ проволокою 
q и приходитъ черезъ нее въ сообщеніе съ г и проволокою 9; 
эта послѣдняя идетъ къ электромагниту электрическаго счетчика, 
затѣмъ къ ключу перваго комутатора, г д і по желанію замы
кается и размыкается токъ, п оттуда къ углю гальванической 
батареп, которой цинковой полюсъ, подобно тому какъ въ нашемъ 
Флюгерѣ, находится въ металическомъ сообщены со стержнемъ 
Флюгера посредством* проволоки 10 и винта ѵ. Проволоки отъ 

1-ой до 8-ой пдутъ отъ пластпнокъ w къ 8 электромагнитам* 
таблицы съ выпадающими клапанами, на которыхъ написаны 
знаки 8 главныхъ румбовъ; отъ этихъ электромагнптовъ одна 
общая проволока идетъ къ ключу втораго комутатора п оттуда 
опять къ угольному полюсу батареи. Но пружина у, скользящая 
по пластинкам* гѵ, въ этомъ приборѣ не изолирована; напротпвъ 
того, она посредством* крышки I и проч. находится въ метали
ческомъ сообщеніи со стержнемъ J Флюгера. 

Замкнувши токъ первымъ ключемъ на опредѣленное время, 
напримѣръ на 10 минутъ, можемъ счесть по счетчику число кон-
тактовъ за этотъ промежуток* времени, и по этому числу опре-

1* 
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дѣлить среднюю скорость вѣтра за это время; при замыканіп же 
тока вторымъ ключемъ, въ тотъ же моментъ та изъ нластпнокъ 
или тѣ двѣ пластинки, которыя, смотря по положенію Флюгера, 
находятся въ прикосновеніи съ пружиною д, сообщаютъ токъ со-
отвѣтственнымъ клапанамъ таблицы; паденіе этого или этихъ 
двухъ клапановъ указываетъ направленіе вѣтра въ данный мо
ментъ, съ точностью до 1 /16 доли круга. Такого рода инструменты 
дѣйствуютъ какъ въ Главной Физической, такъ и въ Павловской 
Обеерваторіяхъ болѣе 10 лѣтъ п оказались вполнѣ удовлетвори
тельными. 
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16 лѣтъ тому назадъ я описалъ въ Бюлетенѣ Академіи 
Наукъ эвапорометръ (испаремѣръ) нростаго устройства для 
лѣта и зимы1), основанный на началѣ взвѣшиванія, примени
тельно къ условіямъ нашего климата, въ которомъ большую 
часть года вода остается въ твердомъ видѣ. Только это начало 
могло быть примѣнено у насъ къ устройству самопишущаго при
бора для отмѣтокъ количества испаряющейся воды; наконецъ, 
опытъ побудилъ насъ, въ впдахъ полученія болѣе надежныхъ 
результатовъ, прибегнуть къ тому же началу для автоматической 
записи количества выпадающпхъ осадковъ. 

ОмброграФъ(дождеграФъ), построенный помопмъ указаніямъ 
Гаслеромъ въ Берне2), въ доиолненіе къ моему анемографу, 
также какъ и омброграФъ системы Горна, съ опрокидываю
щимся челнокомъ, устроенный, по моему распоряженію, въ 
1869 г. при нашемъ анемографе Брегета3) — оба могутъ непо-

*) Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, YII Sér., 
T. X I X , p. 440, Fevr. 1874. 

2) H. W i l d , Die selbstregistrirenden meteorologischen Instrumente der Stern
warte in Bern. C a r l ' s Bepert. der Physik, Bd. II. 1866. (Г. В и л ь д а , Самопи-
шущіе метеорологическіе инструменты Бернской Обсерваторіи). 

3) Отчеты Г. Вильда по Главной Физической Обсерваторіи за 1869 г. 
стр. 29 (Приложеніе № 3 къ Х Ѵ Ш Т. Записокъ И. Академіи Наукъ) и 1870 г. 
стр. 9 (Приложеніе № 5 къ X I X Т. Записокъ И. Академіи Наукъ). 

1 
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средственно измѣрять осадки лишь въ жидкомъ видѣ; а для 
отмѣтокъ ими осадковъ, выпадающихъ иъ твердомъ видѣ, не
обходимо было ихъ предварительно оттаивать. Для этой цѣли 
пріемники нашихъ дождеграФовъ были вставлены въ крышу 
башни, такъ что когда снѣгъ падалъ не въ большомъ количе-
ствѣ, онъ таялъ подъ вліяніемъ комнатнаго тепла; но при обиль-
номъ снѣгѣ для достиженія этого зажигали газовую лампу подъ 
мѣднымъ дномъ пріемника. Въ обоихъ случаяхъ, очевидно, часть 
осадковъ улетучивалась въ видѣ испареній, вслѣдствіе сравни
тельно высокой температуры стѣнокъ сосуда, а въ послѣднемъ 
случаѣ, въ особенности если обильный снѣгъ падалъ ночью, не-
избѣжно происходило, сверхъ упомянутой погрѣшности, запаз-
дываніе записи относительно того времени, въ которое въ дѣй-
ствительности выпадали осадки. 

Въ виду этого я заказалъ въ 1876 г. Гаслеру въ Бернѣ 
построить атмо- и омброграФъ, основанный на началѣ взвѣши-
ванія; приборъ этотъ, сначала, въ августѣ 1876 г., былъ уста-
новленъ въ С.-Петербург!, a лѣтомъ 1877 г. перенесенъ въ 
только что построенную тогда обсерваторию въ Павловскѣ1), 
гдѣ записи его, съ 1878 г., постоянно обработываются и пе
чатаются въ Лѣтописяхъ2). Наблюденія эти безъ перерывовъ 
печатаются ежегодно въ Лѣтописяхъ и по настоящее время; 
тѣмъ не менѣе, и несмотря на то, что краткое описаніе при
бора было помѣщено въ Лѣтописяхъ 1878 г., все-же за отсут-
ствіемъ отдѣльнаго описанія его съ чертежемъ, приборъ, по-
видимому, еще мало пзвѣстенъ, иначе г. Рочь, директоръ и 
собственникъ обсерваторіи Blue Hi l l (Синяго Холма) въ Маса-
чусетѣ С. Ш . , самъ видѣвшій этотъ инструментъ при посѣщеніи 
имъ Павловской Обсерваторіи въ 1887 г., не высказалъ-бы 

^Отчеты Г. Вильда по Главной Физической Обсерваторіи за 1875 и 
1876 г. стр. 15 н за 1877—1878 стр. 9. 

*) Дѣтоаиси Главной Физической Обсерваторіи за 1878 г. Часть I, Введе
т е , стр. XXXYI. 
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мнѣнія, приведеннаго имъ въ описаніи его обсерваторіи1), что 
построенный, по его указаніямъ. братьями Ришарами въ Па-
рижѣ дожде- и снѣгограФъ представляютъ первую успѣшную 
попытку производить автоматически запись количества выпадаю-
щаго снѣга, не подвергая его таянію. Поэтому я счелъ умѣст-
нымъ привести здѣсь подробное описаніе упомянутаго нашего 
прибора. 

I. Описаніе инструмента. 
Пишущая часть атмо- и омброграФа (черт. 1 приложенной 

таблицы) мало отличается отъ соответственной части моего ба
рографа2), построеннаго также Гаслеромъ. Коромысло вѣсовъ 
W, какъ и въ барографѣ, подвешено на пружпнѣ, которая слу
жить ему осью вращенія; па вплкообразномъ іілечѣ^ этого ко
ромысла иодвѣшена, вмѣсто барометрической трубки, вертикаль
ная мѣдная трубка А, качающаяся на остріѣ призмы; на верх-
немъ концѣ этой трубкп насаженъ ниже описываемый сосудъ В 
съ испаряющеюся водою; нпжній же конецъ ея запирается кра-
номъ Н, выше котораго трубка охвачена рычагомь, вращаю
щимся параллельно верхнему плечу коромысла п одинаковой съ 
нимъ длины; этотъ рычагъ удержпваетъ трубку при перемѣще-
ніи коромысла въ вертикальномъ положеніи. На другомъ, боль-
шемъ плечѣ коромысла вѣсовъ укрѣпленъ подвижной грузъ С, ко
торый уравновѣшиваетъ большую часть вѣса испарителя; осталь
ная небольшая часть вѣса послѣдняго уравновѣшивается вто-
рымъ,свинцовымъ грузомъ, который передвигается по наклонному 
книзу, третьему плечу коромысла и закрѣпляется на немъ; этотъ 

1) Annals of the Astronomical Observatory of Harward College, Vol . X X , 
Part I. Cambridge 1889, p. XIII. 

2) H. W i l d , Ueber die Bestimmung des Luftdrucks (Г. Вильда, Объ опре-
дѣленіи атмосФернаго давленія). Метеорологически! Сборникъ, Т. III, Л» 1, стр. 
131. 1873. 

1* 
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послѣдній грузъ, вслѣдствіе измѣненія плеча рычага при пере-
мѣнѣ положенія коромысла, уравновѣшиваетъ измѣненія, проис-
ходящія въ вѣсі испарителя, который все время дѣйствуетъ 
почти на одинаковое плечо рычага. Перемѣна въ положеніп ко
ромысла вѣсовъ обозначается и записывается здѣсь, вмѣсто 
стрѣлки непосредственно укрѣпленной на коромыслѣ, помощью 
показанной на чертежѣ стрѣлки Z, установленной такъ, что она 
вращается около отдѣльной оси (острія призмы); на этой стрѣлкѣ, 
позади ея находится короткій рычагъ съ прикрѣпленнымъ къ 
нему цилиндрическим* стальнымъ магнитомъ, параллельньтмъ оси 
вращенія стрілка; измѣненія въ положеніи коромысла пере
даются магниту и стрѣлкѣ тѣмъ, что къ верхней части поверх
ности магнита прикасается Ш Т И Ф Т Ъ изъ мягкаго желѣза, при
копленный къ мѣдной трубкѣ въ d, немного ниже точки ея под-
вѣса. Отмѣтки положенія стрѣлки совершаются, точно также 
какъ и въ барограФѣ, помощью вставленнаго на нпжній конецъ 
стрѣлки перпендикулярно къ ней стальнаго острія, которое, по-
средствомъ электромагнита, черезъ каждыя 10 мпнутъ прока-
лываетъ находящуюся за нимъ безконечную бумажную ленту; 
при обратномъ движеніи рычага якоря бумага каждый разъ пе
редвигается приближенно на 1 мм., причемъ она сматывается съ 
верхняго цилиндра и автоматически, дѣйствіемъ груза, который 
натягиваеть бумагу, наматывается на нижній цилиндръ. Въ про
межутки между кратковременными замыканіями тока, произво
димыми часами прибора, стрѣлка, какъ и въ барографѣ, можетъ 
совершенно свободно двигаться въ отверстіи мѣдной пластинки 
m m; такимъ образомъ обезпечена достаточная чувствительность 
вѣсовъ. Для защиты отъ пыли и проч. вѣсы помѣщены внутри 
шкафа, сдѣланнаго изъ дерева и стекла. Къ массивной задней 
стѣнкѣ шкаФа наглухо привинчена желѣзная рама для поддержки 
коромысла вѣсовъ и прочихъ частей прибора; къ той-же задней 
стѣнкѣ прикрѣплены еще два столика Г и Т, на которыхъ по
ставлены стеклянныя чашки S ш S' съ концентрированною сер
ною кислотою, для того чтобы нѣсколько осушать шкаФЪ. Самый 
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шкаФЪ стоитъ па прочномъ столѣ Е, котораго 4 ножки впущены 
въ каменный Фундаментъ, врытый въ землю на глубину 1 метра 
и лишь немного возвышающійся надъ уровнемъ земли. Для за
щиты отъ атмосФерныхъ вліяній, шкаФъ съ приборомъ окру-
женъ деревянного будкою, высотою въ 2,5 м. и шириною и глу
биною въ 2 м. На сѣверной сторонѣ будки вставлены 2 стеклян-
ныхъ дверцы, а въ днѣ будки, вокругъ стола, вырѣзано отвер
стие F. 

Мѣдная трубка свободно проходитъ сквозь достаточно боль-
шія отверстія, сдѣланныя вверху шкаФа и въ крышѣ будки; 
выше крыши на трубку насаживается испаритель (сосудъ съ 
испаряющеюся водою) слѣдующаго устройства. 

Цилиндрическій сосудъ ВВ (черт. 2 и 3) имѣетъ коническое 
дно, обращенное вершиною внизъ; вершина дна припаена къ 
трубкѣ, причемъ въ днѣ надъ трубкою сдѣлано отверстіе для под
держан!^ сообщенія между сосудомъ и трубкою. Болѣе тонкая, 
точеная часть этой трубки пришлифована къ внутрешшмъ стѣн-
камъ верхняго конца мѣдной трубки вѣсовъ и вставляется въ 
эту трубку до утолщенія а; такимъ образомъ устанавливается 
непроницаемое для воды сообщеніе между обѣими трубками. На 
верхній край сосуда ВВ надѣвается лѣтомъ сосудъ I) (черт. 2), 
а зимою цилиндръ H (черт. 3). Сосудъ D, какъ предназначепаый 
для времени года, въ которое нельзя опасаться замерзанія воды, 
имѣетъ Форму цилиндра и снабжепъ внизу кольцомъ съ загнутыми 
краями, которыми онъ надѣвается на сосудъ ВВ такъ глубоко, 
чтобы дно сосуда D прикоснулось къ краю сосуда ВВ. Сквозь 
дно сосуда D проходитъ трубка Е, верхній край которой е на
ходится немного ниже мѣднаго точенаго края сосуда D; она под-
держиваетъ сообщеніе между обоими сосудами. Чашка D на
полнена водою до конца трубки е и служить пспарителемъ для 
теплаго времени года. По мѣрѣ испаренія изъ вея воды п со-
отвѣтственнаго уменьшеиія вѣса чашки, стрѣлка нашихъ вѣсовъ 
отклоняется болѣе или менѣе вправо. 

Для сзмѣренія тѣмъ же приборомъ количества выпадающих* 
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осадковъ, надъ чашкою испарителя установленъ ниже описывае-
мымъ способомъ пріемникъ для дождя; собираемая здѣсь вода 
по трубкѣ Q стекаетъ въ чашку Б , гдѣ она сначала пополняетъ 
убыль испарившейся воды, до тѣхъ гюръ, пока уровень не поды
мется до края е трубки; затѣмъ, при дальнѣйшемъ выпаденіи 
осадковъ, вода стекаетъ по трубкѣ Е и собирается въ нижнемъ 
сосудѣ В. Такимъ образомъ, какъ только начинаетъ падать 
дождь, тотчасъ стрѣлка вѣсовъ начнетъ двигаться влѣво. Послѣ 
каждаго сильнаго дождя собранная въ сосудѣ В вода выпус
кается, открывъ для этого кранъ H внизу мѣдной трубки, при
чемъ вода эта вливается въ воронку Q (черт. 1) и черезъ нее, 
по трубкѣ, стекаетъ въ поставленный подъ шкаФомъ дождемѣр-
ный стаканъ М. Убыль вѣса при этомъ замѣчается по перемѣнѣ 
положенія стрѣлки вѣсовъ. 

Въ зимніе мѣсяцы на сосудъ В надѣвается цилиндръ H 
(черт. 3), открытый сверху и снизу; его нижній край двойной, 
такъ что онъ охватываетъ верхній край сосуда В снаружи и 
внутри; сосудъ В въ этомъ случаѣ наполняется льдомъ до его 
цилиндрической части; измеряемое испареніе происходить съ 
верхней поверхности этого льда. Для того, чтобы возможно было 
измѣрять осадки, выпадающіе въ видѣ снѣга, надъ сосудомъ В 
установленъ другой пріемникъ, верхняя часть котораго К имѣетъ 
цилиндрическую Форму, а нижняя L немного отступаетъ отъ ци-
линдрическаго вида, принимая слегка воронкообразную Форму; 
снѣгъ черезъ эту часть ігаспадаетъ въ сосудъ В, углубленный 
наставленньшъ надъ ипмъ цилиндромъ Я ; въ этомъ случаѣ испа-
реніе происходить съ поверхности снѣга въ В. Когда снѣгъ па-
даетъ въ такомъ изобиліп, что является опасеніе какъ-бы снѣгъ 
въ сосудѣ В не достигъ нижняго края воронки L, причемъ на-
рушилось-бы свободное дѣйствіе вѣсовъ, тогда избытокъ снѣга 
выгребаютъ ложкою и выравниваютъ оставшійся снѣгъ, нослѣ 
чего записываютъ на сколько при этомъ передвинулась стрѣлка 
вѣсовъ, чтобы впослѣдствіи при обработке наблюденій принять 
во вниманіе количество снятаго съ вѣсовъ снѣга. 
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Для того чтобы въ мѣдной трубкѣ при таяніи льда или снѣга 
не накоплялась-бы вода, которая затѣыъ при замерзаніи могла-бы 
разорвать трубку, верхній конецъ ея, при входѣ въ сосудъ В, 
закупаривается на зиму пробкою Ъ такъ плотно, чтобы вода не 
могла проникать въ трубку. 

Для защиты качающагося на вѣсахъ испарителя отъ непо-
средственнаго дѣйствія вѣтра, отъ солнечныхъ лучей, отъ птицъ, 
а также для того, чтобы снѣгъ или дождь не попадали прямо въ 
испаритель, этотъ послѣдній окруженъ деревяннымъ ящикомъ, 
устроеннымъ надъ деревянною будкою; на покрытой цинкомъ, 
наклонной крышѣ NN этого ящика, посрединѣ, оставлено отвер-
стіе окруженное приподнятымъ краемъ пп, на который надѣ-
вается одннъ изъ пріемниковъ для осадковъ F или К. Лѣтомъ, 
для болѣе свободной циркуляціи воздуха, боковыя стѣвки ящика 
сдѣланы изъ жалузи; зимою, когда испареніе снѣга или льда проис
ходить свободно черезь верхнее отверстіе пріемника К, жалузи 
заменяются массивными стѣнками. Для того чтобы вода, скоп
ляющаяся иногда, въ переходное время года, въ ящикѣ отъ 
дождя или отъ таянія снѣга, набиваемаго вѣтромъ, не могла 
проникать въ пишущій приборъ, а также для защиты по воз
можности послѣдняго отъ пыли, вокругъ отверстія въ крышѣ 
будки укрѣплена свинцовая труба оо съ Фланцемъ рр, надъ ко
торою, обхватывая ее, но не прикасаясь къ ней, опускается кон-
цетрически труба СС, припаянная къ чашкѣ испарителя. 

Такъ какъ температура оказываетъ значительное вліяніе на 
испареніе, то въ лѣтній сосудъ испарителя D, сбоку, впаена мѣд-
ная трубка, въ которую вставленъ резервуаръ термометра для 
наблюденія температуры воды. Другой термометръ, повѣшен-
ный на брускѣ S, служить для опредѣленія приближенной темпе
ратуры воздуха внутри ящика, окружающаго испаритель. 

Каждый изъ пріемниковъ осадковъ, F и К, какъ показано 
на чертежахъ 2 и 3, вверху нѣсколько съуженъ коническимъ 
мѣднымъ кольцомъ, которое въ обопхъ пріемникахъ внутри отто
чено до 252,27 мм., такъ что пріемная поверхность каждаго изъ 
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пріемниковъ составляетъ почти 500 квадратныхъ сантиметровъ 
(въ точности 499,8). Діаметръ испарителя D = 252,65 мм., а 
наружный діаметръ трубки е составляетъ 11,73 мм., такъ что по
верхность испаренія = 500,2 квадратнаго сантиметра. Такимъ 
образомъ испареніе слоя воды высотою въ 10 мм., или такая же вы
сота выпавшаго дождя соотвѣтствуетъ уменыпенію или увеличенію 
вѣса сосуда, установленнаго на мѣдной трубкѣ, на 500грамовъ. 

Зимою, соотвѣтственно отверстію сосуда В, величина по
верхности льда или снѣга, подверженной испаренію, нѣсколько 
болѣе чѣмъ лѣтомъ; но сѣченіе нижняго края воронки L состав
ляетъ лишь 500 квадратныхъ сантиметровъ; затѣмъ и глубина 
сосуда подъ краемъ пріемника К уменьшает* нѣсколько бы
строту испаренія. Сравненіе показаній этого прибора съ непо
средственными наблюденіями по атмометру показало, что приве-
денныя причины съ избыткомъ компенсируют* вліяяіе увеличе-
нія испаряющейся поверхности. 

Помощью соотвѣтственной установки свинцоваго груза D, 
передвигающагося по наклонному книзу рычагу (черт. 1), чув
ствительность вѣсовъ вначалѣ была жюстирована такъ, чтобы 
при наложеніи на сосудъ испарителя груза въ 500 грамовъ 
стрѣлка вѣсовъ передвигалась на 100 мм.; при такой чувстви
тельности передвиженіе стрѣлки на 1 мм. соотвѣтствуетъ испа-
ренію или количеству выпавшихъ осадковъ въ 0,1 мм., а такъ 
какъ на глазъ легко можно таксировать отсчеты до 0,1 мм., то 
приборъ давалъ количество испаренія или выпадающихъ осад
ковъ съ точностью до 0,01 мм. Впослѣдствіи пришлось однако 
нѣсколько уменьшить чувствительность, такъ какъ при прежней 
чувствительности были случаи, когда для записи количества 
особенно сильныхъ осадковъ не хватало всей ширины бумаги. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, при болѣе точномъ изслѣдованіи чувствитель
ности вѣсовъ, оказалось, что она не одинакова по всей ширинѣ 
бумаги, какъ впрочемъ это и по теоріи можно было предвидѣть, 
а именно: по срединѣ она нѣсколько болѣе чѣмъ по обоимъ краямъ. 
Такъ напримѣръ, въ 1888 г. передвижению стрѣлки на 1 мм., 
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въ промежуткѣ между 20-ю и 40-а мм. разстоянія отъ постоян
ней) отмѣчающаго острія, соответствовала высота слоя испаре-
нія въ 0,150 мм.; въ промежутке между 100 и 120 мм. такому 
же передвиженію стрѣлки соответствовала высота въ 0,135 мм., 
а между 100 и 200 мм. опять высота въ 0,150 мм. 

Для того, чтобы обработка записей инструментовъ не зави
села отъ случайнаго сдвиганія бумаги въ одну или другую сто
рону, вблизи ея праваго края (смотря спереди) къ пластинке, за 
которою передвигается бумага, прикреплено второе, постоянное 
остріе, которое въ моменты автоматическпхъ отметокъ прибора 
накалываетъ точки на бумаге, совершенно также какъ это де
лается остріемъ на подвижной стрѣлке. Почти прямолинейный 
рядъ точекъ, отмѣчаемыхъ этимъ остріемъ, служить при обра
ботке наблюденій абсцисою, отъ которой измеряютъ ординаты до 
кривой, отмечаемой подвижнымъ остріемъ. Для измеренія этихъ 
ординатъ накладывают^ на бумагу широкую стеклянную шкалу, 
разлинованную черезъ каждый миллиметръ, причемъ нулевую 
линію шкалы приводить въ совпадете съ упомянутою абсцисою. 

При этомъ всякое уменыпеніе ординаты за 10 минуть, т. е. 
за промежутокъ отъ одной отметки до следующей, принимается 
всецело за исиареніе, точно также какъ увеличеніе ординаты 
принимается за количество выиавшаго дождя. Конечно, такое 
допущеніе вводить некоторую погрешность въ результатъ, такъ 
какъ при слабомъ или перемежающемся дожде, въ промежут-
кахъ между дождемъ можетъ происходить испареніе, а, съ дру
гой стороны, въ некоторыхъ случаяхъ, испареніе можетъ совер
шенно скрыть происшедшую временную прибыль воды отъ не-
сколькихъ капель выпавшаго дождя; но, очевидно, что эти по
грешности во всякомъ случае весьма малы. 

Гораздо значительнее погрешности записи, зависящія отъ 
колебанія весовъ во время спльныхъ ветровъ действіемъ ихъ на 
сосудъ В. Колебанія эти, или отклоненія острія стрелки отъ ея 
состояния равновесія, достигаютъ иногда несколькихъ миллимет-
ровъ; но такъ какъ отклоненія происходить одинаково въ одну и 
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въ другую сторону, причеыъ отмѣчаются точки вправо и влѣво 

отъ истиннаго положенія стрѣлки, то при обработкѣ наблюденій 

не трудно опредѣлить среднее положеніе стрѣлки, подходящее 

къ общему ходу кривой. 

Хотя самопишущій приборъ, какъ упомянуто, стоитъ на ка-

мевномъ ФундаментБ и угловые столбы окружающей его будки 

обложены стѣною, тѣмъ не менѣе, въ переходное время года, 

когда почва замерзаетъ или оттаиваетъ, часто происходятъ та-

кія взаимный перемѣщенія прибора относительно будки, что ци-

линдръ о можетъ прійти въ прикосновеніе съ цилиндромъ С, или 

воронка L съ цилиндромъ H испарителя. Для того, чтобы можно 

было своевременно избѣгнуть этого, весь ящикъ ММ, окру

жающей испаритель, также какъ и трубка о съ Флянцемъ и его 

подкладкою устроены такъ, что ихъ можно передвигать. Такимъ 

образомъ наблюдатель, имѣющій надзоръ за приборомъ, можетъ 

легко произвести требуемую жюстировку какъ только замѣтитъ 

начало эксцентричнаго перемѣщенія соогвѣтственныхъ частей 

прибора. 

II. Установка и дѣйствіе прибора. 
Будка, въ которой установленъ этотъ приборъ въ Павлов

ской обсерваторіи, находится въ 48 метрахъ къ сѣверу отъ 
главнаго зданія, на большомъ открытомъ лугу; край пріемника 
его возвышается на 2,85 метра надъ поверхностью земли. 

Вблизи будки стоять 2 дождемѣра для непосредственныхъ 
наблюденій, на высотѣ2,5м. надъ землею; непосредственныя-же 
наблюденія надъ испареніемъ производились по моему вѣсовому 
эвапорометру упомянутаго выше устройства, до средины 1887 г. 
въ термометрическомъ павильонѣ, пристроенноыъ къ главному 
зданію съ сѣверной стороны, a послѣ того въ ОТДЕЛЬНОЙ будкѣ, 
поставленной вблизи самопишущаго прибора, открытой съ сѣ-
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верной стороны и забранной въ видѣ жалузи съ остальныхъ 
трехъ сторонъ; на первомъ мѣстѣ чашка испарителя находилась 
на высотѣ 2,6 м., а на послѣднемъ— на высотѣ 1,5 м. надъ по
верхностью земли. Сверхъ того, съ 1878 до 1882 г. непосред
ственный наблюденія надъ испареніемъ производились еще но 
атмометру, ничѣмъ не защищенному, плавающему въ пруду. 

Хотя наблюденія повсѣмъ этимъ инструментамъ, также какъ 
и результаты записей атмо- и омброграФа въ свое время были 
во всей полнотѣ напечатаны въ Лѣтонисяхъ Главной Физической 
Обсерваторіи, тѣмъ не менѣе я считаю необходимымъ еще разъ 
разсмотрѣть здѣсь полученные выводы, какъ для общей сводки 
ихъ, такъ и для сужденія по нимъ, на сколько успѣшно дѣи-
ствовалъ нашъ самопишущій приборъ. 

Дѣйствіе прибора какъ омбрографа (дождеграфа). О дѣй-
ствіи прибора какъ дождеграфа лучше всего судить по непо-
средственнымъ ежечаснымъ наблюденіямъ надъ осадками, пропз-
веденнымъ въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ 1888 г. помощью дож-
демѣра съ пріемною поверхностью въ 1 квадратный метръ. Это 
тотъ самый дождемѣръ, устройство котораго и установка, вмѣ-
стѣ съ атмометромъ такихъ же размѣровъ, подробно описаны 
мною на стр. 35—37 отчета Главной Физической Обсервато-
ріи за 1870 г.; онъ-же служилъ для сравнительныхъ наблю-
деній, произведенныхъ въ означенной обсерваторіи съ 1872 до 
1876 г . 1 ) . Въ Павловскѣ этотъ инструментъ былъ установленъ 
на треножникѣ, вблизи нашего дождеграфа, на высотѣ, считае
мой отъ его верхняго края, 1,52 м. надъ землею. Ежечасныя 
измѣренія количества осадковъ, имъ собираемых*, производились 
не посредством* сообщающейся съ нимъ стеклянной трубки, дѣ-

') Результаты этихъ сравнены сообщены въ статьѣ моей: «Emfluss der 
Qualität und Aufstellung auf die Angaben der Regenmesser» (Вліяніе качества и 
установки дождеиѣра на его пока.іанія. Метеорологически! Сборникъ T. IX, 
Л» 9, апрѣль 1885). Изъ нихъ оказалось, что, при установкѣ на одинаковой 
высотѣ, показанія этого дождемѣра почти одинаковы съ показаніями дожде-
нѣра ииѣющаго отверстіе лишь въ 500 квадратныхъ сантиметровъ. 
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ленія которой даютъ высоту дождя лишь съ точностью до 0,1 мм., 
но помощью обыкновеннаго дождемѣрнаго стакана, раздѣленнаго 
отъ 5 до Г) кубическихъсантиметровъ. Одному дѣленію этого ста
кана соотвѣтствуетъ высота дождя въ 0,005 мм.; слѣдовательно 
отсчеты дѣлались во всякомъ случаѣ съ полною достовѣрностью 
до 0,01 мм. Въ слѣдующей таблпцѣ я даю неопубликованный до 
сихъ поръ ежемѣсячныя суммы осадковъ за каждый часъ, полу
ченный по непосредственнымъ измѣреніямъ помощью большаго 
дождемѣра, а ниже въ ней помѣщены разности между этими 
данными и результатами записей дождеграФа, напечатанными въ 
I части Лѣтописей Главной Физической Обсерваторіи за 1888 г. 
(Тамъ сообщены величины, соотвѣтствующія одному дню, т. е. 
каждая сумма раздѣлена на число дней даннаго мѣсяца). 

Ежемѣсячныя суммы осадковъ за каждый часъ по боль 
1888 

Мѣсяцъ. 1 2 з 4 5 6 7 8 : 9 
і 

10 11 Пол
день. 1 -

ЮГ. 
0,97 3,03 0,18 0,22 0,75 0,08 0,01 0,05 0,29 0,55 1,72 2,64 мм. 

3,11 
Августъ.. 0,71 1,10 0,91 2,70 5,78 2,06 0,27 1,10 0,43 0,10 0,09 0,27 0,42 
Сентябрь . . 0,61 0,72 0,54 1,17 1,88 0,29 0,44 0,87 0,19 0,76 1,03 0,13 2,09 

Р а з н о с т ь : б о л ь ш о й д о ж д е 

0,05 -0,09 -0,05 0,01 —0,06 —0,08 —0,03 —0,02 0,21 —0,64 0,07 0,35 0,40 
Августъ... -0,29 0,19 —0,08 0,32 —0,24 -0,65 -0,12 0,16 —0,14 0,05 0,02 0,21 0,24 

Сентябрь . . —0,83 0,03 0,46 —0,23 -0,08 0,04 —0,12 —0,33 -0,03 0,19 0,18 —0,17 0,54 

1 
Изъ этихъ данныхъ видно, что средняя разность ежечасныхъ 

мѣсячныхъ суммъ, получаемыхъ по обоимъ инструментамъ, до-
стигаетъ отъ ± 0,28 до ± 0,37 мм., т. е. отъ 10 до 20% этихъ 
суммъ. Разность мѣсячныхъ суммъ указываете намъ, что часть 
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этой погрѣшиости (т. е. разности) слѣдуетъ приписать неодина

ковой установкѣ пнструментовъ, а именно различной высотѣ 

пріемной поверхности того и другого приборовъ надъ землею. Пе

реходя къ отдѣльнымъ измѣреніямъ, мы замѣчаемъ въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ весьма болыпія разности, какъ наирпмѣръ въ 

4 4 в. въ іюнѣ и въ 1 V в. въ августѣ, когда получились наиболь-

шія разности въ 1,46 п 1,47 мм. Прп пзыскаиіи нрпчпнъ ихъ 

обнаружилось, что болыпія разности обусловлены отставаніемъ 

записи омброграФа вовремя сильныхъ ливней, какъ это видно изъ 

слѣдующихъ прюіѣровъ: 
^ 1888 г. 7 іюля. 

3" в. 4' в. 5" в. 6" в. 7Ч в. 

Большой дождемѣръ . . 0,00 1,67 2,59 2,22 0,00 мм 

ОмброграФЪ 0,00 0,66 3,35 2,26 0,00 » 

шому дождемѣру, съ отверстіемъ въ 1 квадратный метръ. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 It 12 Средняя мѣсяч-ная за одинъ часъ. 
Мѣсячная 

сумма 

2,46 5,23 4,63 5,37 2,68 0,78 0,29 0,74 4,66 1,07 0,55 
нм. 

1,753 
ын. 

42,06 

1,00 2,32 11,25 1,49 3,62 3,53 3,80 2,54 1,14 3,11 5,22 2,288 54,96 

4,15 1,86 2,58 0,75 1,12 1,42 3,95 1,24 2,33 0,57 5,10 1,490 35,79 

м ѣ р ъ - о м б р о г р а Ф Ъ . 
Средняя 
разность. 

Разность мѣсяч-выіт. сргмъ. 
—0,20 0,12 1,46 —0,89 —0,33 0,15 0,06 0,41 0,06 —0,89 -0,08 ±0,28 — 0,01 

0,49 0,52 0,35 —0,48 0,34 0,70 0,47 —0,23 —0,30 1,47 —0,86 ±0,37 1,87 

0,50 —0,44 0,07 0,23 0,13 0,38 —0,45 0,20 0,36 —0,39 0,95 ±0,31 1,19 

1888 г. 27 іюля. 

З ч в. 4Ч в. 5" в. 6' в. 7" в. 

Большой дождемѣръ . . 0,00 1,74 0,61 0,19 0,01 мм. 

ОмброграФЪ 0,00 1,37 0,90 0,29 0,00 » 



14 г. вильдъ. 
3 августа. 4 августа. 

10' в. 11ч в. 12' в. 1' у. 2" у. З 4 у. 
Большой дождемѣръ. 0,03 2,82 4,50 0,05 0,01 0,00 мм. 
ОмброграФЪ 0,00 1,32 5,66 0,22 0,00 0,00 » 

Съ другой стороны были случаи сильныхъ ливней, которые 
отмѣчались омбрографомъ почти безъ запаздыванія, какъ на-
примѣръ: 

1S88 г. 6 іюля. 
10" у. 11' у. 12' у. 1' в. 2' в. 3" в. 4' в. 

Бол. дождемѣръ. . 0,00 0,94 1,76 2,15 1,83 1,48 0,01 мм. 
ОмброграФЪ. . . . 0,07 0,99 1,38 2,15 1,97 2,07 0,11 » 

1888 г. 4 августа. 
4 Ч в. 5' в. 6' в. 7' в. 8' в. 9 ' в. 10' в. 

Бол. дождемѣръ. . 8,00 1,09 0,01 0,20 1,56 1,18 0,88 » 
ОмброграФЪ, . . . 7,94 1,35 0,16 0,15 1,12 1,21 1,28 » 

1888 г. 11 августа. 12 авг. 
7' в. 8' в. 9' в. 10' в. 11' в. 12' в. 1' у. 

Бол. дождемѣръ. . 0,62 1,53 1,13 0,13 0,06 0.08 0,14 » 
ОмброграФЪ. . . . 0,71 1,56 1,12 0,15 0,05 0,07 0,18 » 

Эти Факты показывают*, что запаздыванія въ приведенныхъ 
случаяхъ зависят* не от* задержки въ дѣйствіи омброграФа, но 
отъ каких* либо другихъ причинъ. Дѣйствительпо, дальней
шее изслѣдованіе этого вопроса, при помощи отмѣтокъ черезъ 
десятиминутные промежутки, показало, что запаздываніе объ
ясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что отсчеты по большому 
дождемѣру производились каждый разъ около 3-хъ минутъ спу
стя послѣ цѣлыхъ часовъ, т. е. послѣ отмѣтокъ омброграФа, 
вслѣдствіе чего каждый раз*, когда падал* сильный дождь 
вконцѣ одного и вначалѣ слѣдующаго часа, осадки по дожде-
мѣру получались за предшествующи часъ больше, а за послѣ-
дующій меньше чѣмъ по дождемѣру. Так*, напримѣръ, 7-го 
ікая шел* сильный дождь около 4* в., a послѣ того, около 5" и 
6 в., онъ внезапно значительно ослабевал*. Тоже случилось 
3-го августа; въ этотъ день около 1 1 ' в. лил* сильнѣйшій дождь, 
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а около 12' в. дождь падалъ сравнительно слабый. Напротивъ 

того, 4-го августа, между З ч 40м и 4 1 в., былъ настоящій ли

вень, который къ концу часа значительно ослабѣлъ; отсюда и ма

лая разность между прямыми наблюденіями и омбрографомъ за 

этотъ часъ. 

Такимъ образомъ, въ виду того, что болѣе значительный 

разности между прямыми наблюденіями и записями омброграФа 

зависятъ не отъ недостатка послѣдняго прибора, мы можемъ 

признать дѣйствіе омброграФа удовлетворительным ь. 

Дѣйствге прибора какъ атмографа. Къ сожалѣнію, мы не 
иміемъ ежечасныхъ наблюденій надъ испареніемъ въ Павлов

ске; поэтому основаніемъ для сужденія о дѣйствіи атмограФа 

остается лишь сравненіе ежедневныхъ и ежемѣсячныхъ суммъ. 

Такъ какъ показанія атмометра въ значительной степени зави

сятъ отъ температуры п отъ того, какъ выставленъ приборъ, 

то при оцѣнкѣ результатовъ записей намъ придется принять во 

вниманіе п эти обстоятельства. 

Съ мая по сентябрь 1888 г. въ ящпкѣ испарителя атмо

граФа наблюдали ежечасно какъ температуру воздуха, такъ и 

температуру воды. Въ слѣдующей таблицѣ представлены полу-

ченныя пзъ этпхъ наблюденій ежечасный мѣсячныя среднія тем

пературы воздуха въ этомъ ящикѣ п разности между ними п 

пстпннымп температурами воздуха по наблюденіямъ, произво-

димымъ въ нормальной будкѣ, послѣ двухминутной вентиляціи 

клѣтки; вътретьемъ столбці каждаго мѣсяца этой таблицы при

ведены разности между наблюденными въ атмографѣ температу

рами воздуха и воды въ чашкѣ испарителя. 
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I'1 У- О 
2,84 

-0 ,05 —0,51 0 

8,02 
о 

0,25 0,04 10°59 0,25 -0 ,19 О 

11,05 
о 

—0,02 -0,04 о 7,25 0,05 - 0 , 1 6 
2 2,Г>4 0,02 —0,44 7,29 0,07 —0,02 10,17 0,14 -0,11 10.81 -0,04 - 0 , 0 3 0,98 0,08 —0,11 
3 2.33 —0,07 —0,53 0,94 - 0 , 0 3 0,08 9,77 0,02 —0,08 10,59 —0,10 0,00 0,76 0,10 —0,11 
4 2,27 —0,11 -0 ,47 7,17 —0.12 0,42 9,61 -0 ,04 0,02 10,47 —0,14 0,00 6,56 0,19 —0,17 
5 2,82 —0,13 — 0,04 8,38 —0,13 0,85 10,49 -0 ,14 0,52 10,69 —0,21 0,23 6,30 0,19 —0,23 
О 4,28 —0,05 0,80 10,11 0,12 1,20 12.47 0,08 1,01 11,52 -0,13 0.52 6,41 0,18 -0 ,09 
7 5,90 0,11 1.45 11.55 0,33 1,41 14.30 0,18 1,15 13,22 -0,03 0.97 7,17 -0 ,19 0,32 
8 7,50 0,30 1,07 12,74 0,42 1,62 15,90 0,30 1,20 14,83 0.25 0,99 9,05 —0,05 1,И 
У 8,8ö 0,40 1,54 13,05 0,03 1.R5 17.24 0,52 1,16 10,06 0,14 

0,63 
1,15 10,77 0,10 1,45 

10 9,72 0,05 1,50 14,48 0,83 2,0) 17,99 0,03 1,02 17,30 
0,14 
0,63 1,48 11,87 0,36 1,84 

11 10,36 0.70 1,52 15,23 0,89 2,20 18,63 0,82 1,84 18,35 0,78 1,68 13,05 0,54 1,61 
Полдень. 11,12 ()',97 1,83 15,90 1,03 2.41 19,00 0,88 1,90 18,08 0.91 1,64 13,09 0,63 1,56 

1 ч в. 11,02 1,02 1,80 10,37 1,12 2,51 19,30 1,03 2,00 19,38 0.99 2,02 13,98 0,72 1,67 
2 11,83 1,00 1,84 10,05 1,09 2,53 19,64 0,96 2,05 19.57 0,99 2,02 14,12 0,75 1,57 
3 11,80 1,03 1,82 10,9!) 1,22 2,70 19,25 0,98 1,94 19,32 1,04 1 85 14,02 0,76 1,46 
4 11,70 0,96 1,72 10,90 1,27 2,57 19,19 1,13 1,87 19,00 0.92 1.06 18,47 0,55 1,18 
5 11,20 1,12 1,48 10,49 1,14 2,38 18,95 1,02 1.80 18,40 0,89 1.33 12,50 0,39 

0,34 0,71 
6 10,02 0,93 1,17 15,86 1,07 2,00 18,45 1.02 1,57 17,45 0,75 0,89 11,22 

0,39 
0,34 0,20 

7 9,53 0,76 0,61 15,10 1,11 1,00 17,71 0,82 1,07 15,97 0.G6 0.23 10,16 0,22 0,01 
8 7,95 0,74 —0,05 13,78 0,90 0,76 10,05 0,73 0,31 14,59 0,06 —0,10 9,35 0,13 —0,06 
9 6,74 0,83 -0 ,11 11,94 0,98 —0,01 14,33 0,79 —0,22 13,48 0,49 —0,19 8,85 0,04 0,07 

10 5,26 0,44 —0,40 10,41 0,78 —0,12 13.10 0.60 —0,21 12,62 0,39 -0 ,13 8,30 0,04 —0,01 
11 4,38 0,28 - 0 , 3 5 9,53 0,39 0,07 12,17 0.42 -0 ,19 11.98 0,26 - 0 , 1 2 7,92 —0,09 —0,02 
12 3,77 0,21 -0 ,25 8,83 0,23 0,17 11,35 0,30 —0,21 11,39 0,09 —0,09 7,46 —0,04 —0,08 

Среднія. 7,38 0,50 0,73 12,52 0,65 1,31 15,23 0,50 0,93 14,86 0,43 0,76 9,89 0,19 0,56 
Амплитуды 9,59 1,14 2,29 10,05 1,25 2,41 9,93 1,00 2,03 9,10 1,13 1,96 7,76 0,94 1,69 

температуры. 
9,59 1,14 2,29 10,05 1,25 2,41 9,93 1,00 2,03 9,10 

1 
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Изъ этой таблицы видно, какъ это впрочемъивпередъ можно 
было предвидѣть, что температура воздуха въ ящпкѣ атмограФа 

стояла среднимъ числомъ выше истинной температуры воздуха; 
только въ ранніе утренніе часы, и то лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, 
она получалась немного ниже истинной температуры. Суточная 
амплитуда въ атмографѣ среднимъ числомъ на 1° болѣе ампли
туды истинной температуры воздуха. Наибольшее отклоненіе, а 
именно въ 4" в., въ іюнѣ достигаетъ 1°27. Разница между ме
сячными средними въ томъ же смыслѣ достигаетъ въ мѣсяцы 
съ мая по августъ, среднимъ числомъ, приближенно 0°5. Вслѣд-
ствіе этого можно ожидать, что п температура испаряющейся 
воды въ атмографѣ должна быть нѣсколько выше, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ и количество испаренія должно быть здѣсь болѣе чѣмъ при 
нормальныхъ условіяхъ, въ тѣни. Температура воды, какъ видно 
изъ таблицы, и какъ этого à priori можно было ожидать, ночью 
стоить нѣсколько выше, а днемъ, главнымъ образомъ вслѣдствіе 
испаренія, значительно ниже температуры воздуха, такъ что су
точная амплитуда ея гораздо менѣе амплитуды, полученной для 
воздуха. Абсолютный мѣсячныя среднія температуры воды въ 
среднемъ выводѣ на 1° ниже температуры воздуха въ ящикѣ 
атмограФа. 

Что сравнительно высокая температура воздуха въ этомъ 
ящикѣ оказываетъ нѣкоторое вліяніе на температуру воды, 
видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой для трехъ срочныхъ 
наблюденій въ 7Ч у., Г л Э ' в . , даны разности между средними 
мѣсячными температурами воды въ испарителяхъ атмограФа п 
вѣсоваго эвапорометра. 

1888. Вѣсовой эвапорометръ — атиогра.ръ. 
Мѣсяцы. 7Ч у. 1" в. 9Ч в. 

о с с 
Іюаь . . . . — 0,36 -н 0,11 — 0,52 

— 0,28 — 0,14 — 0,40 
Августъ . . — 0,25 — 0,38 — 0.54 
Сентябрь. . — 0,30 — 0,23 — 0,49 

2 



18 г . в п л ь д ъ . 

Такимъ образомъ, въ вѣсовомъ эвапорометрѣ (установлен-
номъ съ половины 1887 г., какъ выше упомянуто, въ такихъ 
же условіяхъ, въ какихъ опредѣляется температура воздуха), 
температура воды действительно оказывается среднимъ числомъ 
нѣсколько ниже температуры воды въ атмографѣ; поэтому слѣ-
довало-бы ожидать, что и количество испаренія въ послѣднемъ 
должно получиться нѣсколько болѣе чѣмъ по эвапорометру; въ 
дѣпствительности-же наблюденія обнаруживаютъ обратное явле-
ніе, какъ видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой, рядомъ съ 
ежемѣсячными суммами пспаренія за 1888 п 1889 гг., по ве
совому эвапорометру, даны разности между ними и соотвѣт-
ственнымн данными атмограФа. 

1888, 1889. 
Вѣсовой Вѣсов. эвап,— Вѣсовой Вѣсов. эвап.— 

эвапорометръ. а т м о г р а Ф Ъ . эвапорометръ. а т м о г р а Ф ъ . 

Январь . . 1,85 1Д 7 5,05 2T18 
Февраль . 2,88 1,68 3,74 1,14 
Мартъ. . . 8,72 2,71 11,25 2,75 
Апрѣль . . 24,64 0,94 23,88 0,94 
М а й . . . . 49,73 1,80 71,08 0^48 
Іюнь. . . . 73,21 1,85 86,03 3,03 
Іюль. . . . 59,28 1,89 64,56 0,90 
Августъ. . 44,79 2,40 40,74 —0,46 
Сентябрь. 33,78 1,59 24,77 1,70 
Октябрь. . 12,18 2,03 14,20 0,04 
Ноябрь . . 6,91 2,73 6,36 2,33 
Декабрь. . 2,85 0,75 5,05 1,88 
Годъ . . . 320,82 21,54 356,71 16,91 

Причина того, что атмограФЪ, несмотря на* болѣе высокую 
температуру воды, дает* меньшее количество испаренія, чѣмъ 
вѣсовой эвапорометръ, объясняется болѣе открытым* положе-
ніемъ чашки испаренія послѣдняго, такъ какъ будка эвапоро
метра не только гораздо болѣе ящика а т м о г р а Ф а , но притом* 
она совершенно открыта съ сѣверной стороны и снизу. Затѣмъ, 
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ыы замѣчаемъ, что въ атмографѣ, въ зимніе мѣсяцы, отношеніе 
разаости къ абсолютной величннѣ испаренія гораздо значитель
нее чѣмъ въ остальное время года; это легко объясняется тѣыъ 
обстоятельствомъ, что въ вѣсовомъ эвапорометрѣ испаряющаяся 
поверхность остается въ томъ же положеніи какъ и льтомъ, т. е. 
поверхность льда находится лишь на нѣсколькихъ миллиметровъ 
ниже края чашки, между тѣмъ какъ въ атмограФѣ испаряю
щаяся поверхность зимою находится на глубинѣ не менѣе 320 мм. 
подъ краемъ чашкп, вмѣсто немногихъ миллиметровъ глубины, 
на которой остается поверхность воды въ чашкѣ лѣтомъ. 

Такое же разлпчіе въ относительной величинѣ разностей между 
обоими приборами, зимою и лѣтомъ, т. е. при зимнемъ цплиндрѣ и 
при лѣтнемъ сосудѣ испаренія, обнаруживается и прп прежней 
установкѣ весоваго эвапорометра для прямыхъ наблюденій, въ 
термометрическомъ павильоне съ северной стороны главнаго зда-
нія. Въ подтвержденіе этого я привожу здесь результаты наблю-
деній 1885 и 1886 гг. (1887 г. для этой цели не прпгоденъ, такъ 
какъ въ половине этого года эваиорометръ былъ перенесенъ на 
новое место): 

1885 1886. 
Вѣсовой Вѣс. эвап.— Вбсовоіі Вѣс. эвап.— 

М-Ьсяцъ. эваиорометръ. атмограФЪ. эзапороиетръ. атмограФЪ. 

Январь . . зга. 
1,76 0,7 S ОД) 7 67з9 

Февраль . 3,64 — 0,52 2,53 0,40 
Мартъ. . . 7,12 - 2,43 6,61 — 2,84 
Апрель. . 18,35 — 8,54 23,84 — 13.57 
Май . . . . 35,34 —17,29 36,55 — 19,44 
Іюнь. . . . 46,27 - 1 5 , 7 4 47,99 —30,64 
Іюль. . . . 51,59 —28,14 40,22 — 20,32 
Августъ . 31,31 —20,28 27,97 — 16,59 
Сентябрь. 11,53 — 5,77 18,42 — 13,01 
Октябрь. . 7,52 — 5,23 9,66 — 3,31 
Ноябрь . . 3,46 — 0.02 0.09 — 2,04 
Декабрь. . 3,44 0.98 0,11 — 2,32 
Годъ 221,33 — 102,20 214,87 — 123.29 



20 Г. ВПЛЬДЪ. ОМБРОГРАФЪ П АТМОГРАФЪ. 

Большія разности относительно всего количества испаренія, 

въ смыслѣ большихъ величшъ въ атмографѣ, приходятся по 

этой таблвцѣ на лѣто, а зимою онѣ уменьшаются и даже мѣ-

няютъ знакъ. Абсолютный величины разностей показываютъ какъ 

хорошо было сдѣлано, что перенесли вѣсовой эвапорометръ изъ 

слишкомъ закрытаго положенія, у главнаго зданія, иа новое 

мѣсто, у атмограФа. 

При этой новой установкѣ эвапорометра абсолютныя разно

сти между показаніями обоихъ приборовъ сравнительно такъ 

малы, что судя по нимъ можно заключить вообще объ удовле

творительной установкѣ обоихъ приборовъ ; получая такія раз

ности въ теченіе нѣсколькихъ леть, впоследствіи легко будетъ 

изъ сравнеш'я показаній обоихъ инструментов* вывести постоян-

ныя величины для вычисленія поправокъ къ абсолютным* вели-

чинамъ атмограФа при употребленіи зимняго цилиндра на чашке 

испарителя. На суточный же ход* испаренія этот* источник* 

погрешности очевидно не оказывает* вліянія. 
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Въ настоящей статьѣ изслѣдованы два гигрографа Фирмы 
Richard frères въ Париже. Изъ нихъ одинъ за Ш 3324 дей
ству етъ съ 1886 г. въ Павловской Обсерваторіи, другой за 
Ля 2834 переданъ мнѣ Директоромъ Главной Физической Обсер-
ваторіи Г . И. Вильдомъ для сравненія двухъ приборовъ одной 
и той-же Фирмы между собою, а равно и съ психрометромъ. Оба 
прибора были установлены въ пормальной будкѣ Вильда, на 
открытомъ лугу, позади главнаго зданія Павловской Обсерваторіи, 
съ обѣихъ сторонъ цинковой клѣтки, на перекладинѣ, прикреплен
ной къ ней на высоте почти одинаковой съ психрометромъ, помЬ-
щенномъ въ клетке. Пеихрометръ наблюдался, въ теченіе 
1888 г., ежечасно после двухминутной вентиляціи. 

Поправка часовъ. Во время ежечасныхъ наблюденій, произво
дившихся въ Павловской Обсерваторіи въ 1888 году, отсчеты 
въ нормальной будке Вильда производились въ каждый полный 
часъ. Двухминутная вентиляція, предшествующая каждому от
счету, производила достаточное сотрясете для того, чтобы въ 
обоихъгигрограФахъРишараполучитьизмеримыя отметки вре
мени, которыя впоследствии послужили для определенія поправки 
часовъ. 

По записямъ за 9 недѣіь вычисленъ ходъ часовъ изо дня въ 
день для каждой недели по способу, указанному въ изследованіи 
термографа Ришара 1 ) . Въ среднемъ выводе за 24 часа мы 
получили следующее: 

1) Метеорологическій Сборник-ь. T. XI, № 2. 
1 
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№ 3324. 
Понед. Вторн. Среда Четв. Пяти. Субб. Воскр. 

1 QQQ ft * , — 
Вторн. Среда. Четв. Иятн. Субб. Воскр. Понед. 

ч ч ч ч ч ч ч 
30 Января — 6 Февр. -+-0,16 -+-0,10 -+-0,03 —0,05 —0,04 -+-0,11 -+-0,24 

6 Февраля —12 » -+-0,14 -+-0,01 —0,09 —0,08 —0,13 —0,04 — 
4 Апрѣля — 9 Апр. — -+-0,06 —0,01 —0,01 —0,06 —0,01 —0,10 
9 » —16 » -»-0,26 —0,20 —0,15 —0,10 —0,13 -+-0,07 — 

16 » —23 » -+-0,09 -+-0,05 -0,03 -+-0,03 —0,04 —0,02 -+-0,06 
23 » —30 » -+-0,13 -+-0,07 -+-0,20 — 0,24 — 0,04 -+-0,03 -+-0,16 
30 » — 7 Мая -+-0,20 0,00 -+-0,20 —0,14 —0,08 —0,08 -+-0,17 
14 Мая —21 » -+-0,09 —0,07 —0,06 —0,18 -0,04 —0,03 -+-0,04 
21 » —28 » -+-0,14 —0,12 —0,04 —0,08 —0,15 — 0,06 -+-0,15 

Средняя: -+-0,15 —0,01 -+-0,01 —0,09 —0,08 0.00 -+-0,10 

№ 2834. 
jggg Понед. Вторн. Среда Четв. Пятв. Субб. Воскр. 

Вторн. Среда. Четв. Пяти. Субб. Воскр. Понед. 

ч ч ч ч ч ч ч 
6 Февраля—13 Февр. -+-0,06 -+-0,03 —0,02 —0,02 —0,06 -+0,03 — 
3 Апрѣля — 9 Апр. — -+-0,14 -+-0,07 -+-0,14 —0,11 —0,19 —0,06 
9 » —16 » -+-0,25 —0,13 —0.21 -+-0,04 -0,13 -+-0,05 -+-0,04 

16 » —23 » н-0,03 -+-0,07 -+-0,06 0,00 — 0,15 — 0,07 -+-0,20 
30 » — 7 Мая -+-0,13 —0,03 -+-0,10 —0,10 —0,07 —0,11 —0,13 

7 Мая —14 » -+-0,11 —0,02 0,00 0,00 —0,10 -+-0,01 —0,03 
14 » —21 » -+-0,06 -+-0.05 —0,01 —0.01 —0,05 —0,01 —0,03 
21 » —28 » —0,10 -+-0,01 -+-0,08 —0,01 —0,17 — 0,06 —0,03 
28 » — 4 Іюня -+-0,14 —0,07 —0,03 —0,04 —0,14 —0,05 -«-0,02 

Средняя: -+-0,08 -+-0,01 0,00 0,00 —0,11 —0,04 0,00 

Пропуски въ таблиоахъ произошли отчасти вслѣдствіе пере
рыва въ регистрировали,частью же отънеясности отмѣтокъ.Знакъ 
плюсъ обозначает*, здѣсь и впослѣдствіи, что часы шли впередъ. 

Такъ какъ при опредѣленіи поправки часовъ въ основаніе 
приняты ежечасныя наблюденія, а въ обоихъ гигрограФахъ бу
мага перемінялась въ каждый понедѣльникъ послѣ 11 ч. а. т . , 
то полученная въ понедѣльникъ средняя разность между Павлов-
скимъ мѣстнымъ временемъ и временемъ, отмѣченнымъ на при-
борѣ, относилась къ 6 ч. р. т . этого дня, между тѣмъ какъ сред
няя разности за остальные дни составляли поправки, относившіяся 
къ 12 ч. полудня даннаго дня. По этому въ среднемъ за всѣ яе-
дѣлн получается слѣдующій суточный ходъ часовъ: 
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№ 3324. № 2834. 
ч ч 

Понедѣльникъ 6 ч. р. — Вторникъ 12 ч. ш. -«- 0,15 -f- 0,08 
Вторвикъ 12 ч. ш. — Среда » —0,01 -«-0,01 
Среда » — Четвергъ » -«-0,01 0,00 
Четвергъ » — Пятница » —0,09 0,00 
Пятница » — Суббота в —0,08 —0,11 
Суббота » — Воскресенье я 0,00 —0,04 
Воскресенье » — Понедѣльн. 11ч. а. -»-0,10 0,00 

Если суточный ходъ часовъ вычислимъ съ 12 часовъ дня, 
ибо, какъ уже выше упомянуто, бумага перемѣнялась между 11ч. 
а. и 12 ч. т . , то получимъ слѣдующую среднюю поправку ча
совъ, прибавивъ разность времени даннаго дня къ суммѣ разно
стей за предшествующее дни: 

№ 3324. № 2 8 3 4 . 
ч ч 

Для Вторника 12 ч. т . -«-0,20 -«-0,11 
•> Среды » -+- 0,19 -t-0,12 
» Четверга » -+-0,20 -+-0,12 
» Пятницы » -+-0,11 -+-0,12 
» Субботы » -+-0.03 -+-0,01 
» Воскресенья » -+-0,03 —0,03 
» Понедѣльника 11ч. а. -+-0,13 —0,03 

Между тѣмъ какъ въ теченіе первыхъ 24 часовъ ходъ ча
совъ въ обоихъ приборахъ ускоряется, къ серединѣ недѣли насту-
паетъ постоянность, которая къ концу недѣли сменяется за-
паздываніемъ. При этомъ видно, что часы Ля 2834 имѣютъ 
меныпій ходъ, чѣмъ часы К?- 3324. 

Отсюда помощью графической интерполяціи получаются слѣ-
дующія поправки, непосредственно въ десятыхъ доляхъ часа : 

Какого либо вліянія температуры на ходъ упомянутыхъ ча
совъ въ сущности доказать невозможно, какъ это видамъ, вы-

1* 

№ 3324. № 2844. 
ч ч ч ч 

Понед. 12ч. ш. —Понед. 6 р. =0,0 Швед. 12ч.т. —Вторн. О а.=0,0 
Понед. 6 р. —Вторн. 6 а. =0,1 Вторн. О а. —Суоб. О а.=0,1 
Вторн. 6 а. —Четв. 12 ш. =0,2 Субб. О а. —Понед. 11 а. =0,0 
Четв. 12 ш. —Пяти. 11 р. =0.1 
Пятя. 11 р. —Понед. О а. =0,0 
Понед. О а. —Понед. 11 а. =0,1 
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числяя по первой изъ вытеприведенныхъ таблицъ средній суточ
ный ходъ часовъ за отдѣльныя недѣли и сравнивая ихъ съ соот
ветствующими средними температурами за недѣлю. При этомъ 
встрѣчающіеся въ таблицахъ пробѣлы пополнены величинами, 
интерполированными по среднему ходу. Такимъ образомъ полу-
чимъ: 

№ 2834. 

6 Февраля —13 Февраля -+-0,01 —14,3 
3 Апрѣля — 9 Апрѣля -+-0,03 1,0 
9 » —16 » —0,01 0,8 

16 » —23 » -+-0,02 2,8 
30 » — 7 Мая —0,03 7,8 
7 Мая —14 » 0,00 4,8 

14 » —21 ,, 0,00 8,4 
21 » —28 » —0,04 5,1 
28 » — 4 » —0,03 9,9 

Изъ этихъ чиселъ видно, что компенсація часовъ почти до
статочна, чтобы не принимать въ соображение вліянія темпера
туры, ибо, при вычисленіи средняго суточнаго хода для каждыхъ 
5° измѣненія температуры, получимъ: 

№ 3324. Ns 2834. 

Пробѣлъ Сред. сут. 
температуры. ходъ. 

Отъ S°0 до 3°0 —0,01 
» 2,9 » 2,0 -»-0,02 
» —12,1 » —17,0 -+-0,03 

Пробѣлъ Средн. сут. 
температуры. ход>. 

о о 4 

Отъ 10,0 до 5,0 —0,02 
» 4,9 в 0,0 -+-0,01 
» —10,1 » —15,0 -і-0,01 

№ 3324. 

Средній суточный Средн. температура 
Недѣли: ходъ часовъ. за недѣлю. 

30 Января — 6 Февраля ч 
-+-0,08 

о 
—13,6 6 Февраля —12 » —0,02 —16,1 

4 Апрѣля — 9 Апрѣля -ьО,01 0,8 
9 » —16 » —0,01 0,8 

16 » —23 » ч-0,02 2,8 
23 » —30 » -1-0,04 1Д 
30 и — 7 Мая -ьО,03 7.8 
14 Мая —21 » —0,03 8,4 
21 » —28 » —0,02 5,1 
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Такимъ образомъ попиженіе температуры влечетъ за собою 
увеличеніе хода, наибольшее однако измѣненіе равно лишь 0,006 
на 1° Ц. 

Такія опредѣленія среднихъ поправокъ часовъ, какъ выше 
приведенный, вмѣютъ конечно цѣлью дать приблизительную по
правку времени въ тѣхъ случаяхъ, когда наблюдатель не могъ 
сдѣлать отмѣтки времени или ему въ этомъ помѣшали. Вообще 
однако вездѣ, гдѣ дѣйствуютъ приборы Ришара, полезно, 
во избѣжаніе болынихъ вычисленій при опредѣленіи приблизи
тельно вѣрной поправки часовъ, получить ее, дѣлая нѣскодько 
разъ въ день, положимъ въ срочные часы, отмѣтки времени, по 
которымъ легко потомъ получать поправку для даннаго дня. 

Здѣсь необходимо отмѣтить недостатокъ дѣйствующаго въ 
Павловской Обсерваторіи гигрографа X: 3324, состоящій въ томъ, 
что при сильныхъ холодахъ часы останавливаются и тогда при-
боръ приходится вносить на нѣсколько часовъ въ комнату, 
чтобы часовой механизмъ началъ опять дѣйствовать. И другія 
лица жаловались уже па этотъ недостатокъ, который однако 
встрѣчается, по видимому, лишь въ нѣкоторыхъ экземплярахъ; 
такъ напр. гигрограФЪ К0. 2834 дѣйствуетъ безпрерывно и 
при сильнѣйшихъ морозахъ. 

Способы обработки. Методъ интерполированія. Настоящее, 
какъ и предыдущія изслѣдованія термографа и барографа Р и 
шара, имѣли цѣлью найти но возможности простой способъ, по-
зволяющій на основаніи сравниваемых!, наблюденій, опредѣлить 
за недостаткомъ болѣе точныхъ, а следовательно и дорогихъ 
приборовъ, измѣненія даннаго элемента съ удовлетворительною 
точностью, не требуя отъ наблюдателя ни особыхъ знаній, ни 
большой затраты времени. Я здѣсь отказался вполиѣ отъ точнаго 

способа обработки, какой прпмѣненъ къ термографу и барографу, 

ибо уже изъ случайныхъ сравнительныхъ наблюденій по г и г р о 

графу и психрометру a priori заключить можно, что гигрограФЪ 

Ришара непригоденъ къ этому, по нричинѣ сравнительно значи-

тельныхъ источниковъ погрѣшпостей. 
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Я избралъ сначала методъ интерполированія, который со
стоит*, какъ извѣстпо, въ томъ, что, исходя изъ нѣсколькихъ 
непосредственныхъ наблюдений, ороизводимыхъ всегда въ одно 
и тоже время, въ данномъ случаѣ въ три срока, получаются по
правки, прямолинейно интерполированный изъ поправокъ каж-
дыхъ двухъ смежныхъ сроковъ и такимъ образомъ примѣнимыя 
къ показаніямъ прибора за промежуточное между сроками время. 
Для этой цѣли я въ три срока, установленные для Россіи, т. е. 
въ 7 ч. а. 1 ч. р. и 9 ч. р. сопоставилъ вмѣстѣ показанія гигро-
граФовъ Ришара съ показаніями психрометра и вычислить раз
ности: психрометр* — Ришар*. Для этого я избралъ 9 недѣль, 
отъ 30 апрѣлядо 2 іюля 1888 г., который отличались наиболь
шими колебаніями въ ходѣ относительной влажности. Сюда под-
ходили-бы правда болѣе всего наблюденія за апрѣль мѣсяцъ, но 
въ теченіе его много разъ наблюдались температуры ниже 
нуля, при которых*, какъ извѣстно, показанія психрометра не 
вполвѣ надежны. 

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены вычисленный для 
каждаго срока ереднія разности П — Р (психрометръ—Ришаръ) 
для обоихъ приборовъ за каждую недѣлю. Кромѣ того въ таб
лице помѣщены для каждой недѣли наибольшія положительный и 
отрицательныя разности, наблюдавшіяся въ срочные часы: 

m 3324. 
Наибодыпія разности. 

Недѣди: 7' а. l ' p . 9' p. -t- — 
30 Апрѣля — 7 Мая 0% 0% н-90/о -t-240/0 - 7% 

7 Мая —14 » —1 —2 H-5 8 9 
14 » —21 » —2 —2 -*-7 12 7 
21 » —28 » -1-2 —1 -H7 10 4 
28 » — 4 Іюня —2 —1 -H7 11 12 

4 Іюля —11 в —4 -+-1 -+-6 13 11 
11 » —18 » _j_4 -t-2 -1-8 13 1 
18 » —25 я —2 —1 -»-7 11 8 
25 » — 2 Іюля —1 — 1 -+-5 9 8 
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№ 2834. 
30 Апрѣля — 7 Мая - 2 % -4-24% - і о % 

7 Мая — 14 » —3 —1 -+-4 7 9 
14 » —21 » —3 — 1 -*~7 14 7 
21 » —28 » 0 0 -4-6 11 3 
28 » — 4 Іюяя —2 0 -4-9 13 10 

4 Іюня — 11 » —5 2 -4-4 10 12 
11 » — 18 » -+-3 -+-2 -4-8 13 1 
18 » —25 » — 1 -4-1 -4-9 13 5 
25 » — 2 Тюля — 1 0 -4-5 9 6 

Въ общемъ видно, что оба прибора отмѣчаютъ въ вечерній 
срокъ слишкомъ низкую влажность, въ утренній срокъ слишкомъ 
большую, въ полуденный-же срокъ разности почти равны 0. Та
кимъ образомъ замѣчается въприборахъ Ришара запаздываніе, 
ибо въ теченіе мая и іюня мѣсяцевъ въ утренній срокъ влаж
ность среднимъ числомъ уменьшается, въ вечерній-же срокъ на-
противъ того увеличивается, между тѣмъ какъ около нолуденнаго 
срока кривая влажности достигаетъ точки поворота или прибли
жается къ ней. Недостатокъ въ вышеупомянутые сроки больше 
при стремленіи кривой повышаться, чѣмъ понижаться. Это объ
ясняется тѣмъ, что вечерній срокъ приходится въ части кривой, 
показывающей самое сильное возрастаніе влажности, утренній-
же срокъ приходится опять въ части кривой, означающей понп-
женіе влажности; пониженіе это не достигло однако самой высо
кой степени, вслѣдствіе чего и погрѣшность, происходящая отъ 
запаздыванія прибора не достигаетъ своей наибольшей величины. 
Полуденный срокъ приходится напротивъ того въ части кривой 
сравнительно постоянной или-же лишь немного понижающейся 
влажности. Такимъ образомъ становится понятнымъ, что поло-
жительныя разности больше отрицательныхъ. Кромѣ того мы 
увидимъ впослѣдствіи, что роговыя пластинки менѣе запазды-
ваютъ при пониженіи влажности, чѣмъ при ея повышеніи. Въ 
графѣ, заключающей абсолютный паибольшія разности, имѣются 
довольно болыпія числа. Большая разность въ 24° 0 , наблюденная 
въ обоихъ приборахъ одновременно и въ одинаковыхъ размѣ-
рахъ, представляетъ лпшь единственный рѣдкій случай. Оставивъ 
этотъ случай въ сторонѣ, видимъ, что наибольшая разность для 
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№ 3324 равна 13%, а для Х°. 2834, 14%. Весьма опредѣленно 
выступаетъ вліяніе инерціи, если разности сгрупировать, какъ 
ниже, по ходу влажности. Въ среднемъ выводѣ за всѣ недѣли 
получится слѣдующее, обозначивъ черезъ s 2 сильное повышеніе, 
черезъ s— повышеніе, черезъ о — безъ перемѣны, черезъ f— 
пониженіе, черезъ р — сильное пониженіе: 

№ 3324. № 2834. 
я2 s о f f2 s* s o f f 1 

-t-8% ч-5% -*-!% - 1 % - 5 % - + - 1 0 % -*-5°/о -*-1°.о - 1 % - 5 % 

Выше, какъ и здѣсь, видно отличное согласіе обоихъ прибо-
ровъ между собою. 

Принявъ за исходную точку разности въ срочные часы, по
служивши основаніемъ для вышеприведенваго сопоставленія, я 
вычислилъ для обоихъ приборовъ помощью метода интерполнро-
ванія ежечасныя величины за май и іюль мѣсяцы 1888 г. и 
сравнилъ эти данныя съ одновременно произведенными непосред
ственными наблюденіями по психрометру, послѣ двухминутной 
вентиляців. 

Разности П — Р , которыя вслѣдствіе свойствъ метода интер-
полированія должны быть, конечно, равны нулю въ срочные часы, 
приведены въ слѣдующей таблицѣ для каждаго часа въ видѣ 
мѣсячныхъ среднихъ, а равно и для истинной мѣсячной средней. 
Двѣ послѣднія графы заключаютъ: среднее отклоненіе и величины 
абсолютнаго наибольшего положительнаго и отрицательнаго откло-
ненія П — Р за данный мѣсяцъ, безъ обращепія вниманія на часъ. 

Май 1SS8. 
№ 3324. 

1" а. 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8" 9' 10' 11. 12' Ир. 2» 3" 

Ришаръ. 87,6 88,6 89,0 88,5 87,1 84,0 79,6 73,6 67,1 61,5 57,6 
] 

54,9 53,5 52,7 54̂ 2 

I Петром. 88,1 89,4 90,0 90,2 88,5 85,4 79,6 71,9 63,3 57,9 55,3 53,9 53,5 52,5 53,4 

П-Р -»-0,5 -«-0,8 -«-1,0 -«-1,7 -«-1,4 + М 0,0 - 1 J -3,8 —3,6 -2,3 -1,0 <¥> -0,2 -0,8 
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Ришаръ 

Психром. 

П-Р 

4'р. 5Ч 6' 7' 8" 9Ч 10" J 11" 
1 

1 Истин. 
J средн. 

± Откл. 
за мѣсяц. 

Паибольш. 
разности. 
-+- ! — 

Ришаръ 

Психром. 

П-Р 

55,2 

52,6 

-+-2,6 

58,7 

58,4 

—0,3 

61,5 

60,0 

-1,5 

65,6 

65,4 

—0,2 

71,9 

73,1 

-4-1,2 

78,1 

78.1 

0,0 

№ 

81,5 
81,( 

-o,s 

283 

I 1 
* 84,5! 86,0! 71,8 

1 1 
! 84,з: 85,0 71,3 
i — 0.2J—1.0 -0,5 

i i 

4. 

±3,3 15 18 

Ришаръ. 

Психром. 

П-Р.. . . 

I' а. 2' 3' 45 5" 6' 7' 8' 9" 10' 11 ' 12' I'p 2' 3' 

Ришаръ. 

Психром. 

П-Р.. . . 

88,1 

88,1 

0,0 

89,0 

89,4 

-н0,4 

89,2 

90,0 

+0,8 

89,1 

90,2 

-1-1,1 

87,6 

88,5 

-4-0,9 

84,6 

85,4 

-4-0,8 

79,6 

79,6 

0,0 

73,0 

71,9 

-1,1 

65,8 

63,3 

-2,5 

60,4 

57,9 

-2,5 

56,3 

55,3 

—1,0 

54,6 

53,9 

-0,7 

53,5 

53,5 

0,(J 

52,5 

52,5 

0,0 

53,4 

53,4 

0,0 

Ришаръ 

Психром. 

П-Р.. . . 

4' р. 5Ч 6' 7" 8' 9" 10' 11' 12' Истин, 
средн. 

-4- Откл і И а в б м ь ш -
за мѣсяц.; Р^ности. 

Ришаръ 

Психром. 

П-Р.. . . 

54,2 

52,6 

-1,6 

58,1 
58,4 

-+-0,3 

60,9 

60,0 

—0,9 

64,8 

65,4 

-+-0,6 

і 
71,4: 78,1 

1 
73,1 J 78,1 

-4-1,71 0,0 
[ 
1 

І Ю Н І 

№ 

82,5 

81,6 

—0,9 

Ь 1 
332' 

85,2 

84,3 
-0,9 

t. 

86,6 

85,0 

-1,6 

71,6 

71,3 

—0,3 ±3,2 15 18 

1' а. 2' 3" 4" 6' 7' s4 9Ч \ 10" 11" 
i I 

12ч jl'p 2« З ч 

Ришаръ. 

Психром. 

П-Р 

81,6 

83,1 

-1-1.5 

83,3 
85,1 

-+-1,8 

83,7 

86,1 

-1-2,4 

83,о| 79,8 75,0 70,0 

85.51 S1.4 75,5 70,0 

•+-2,5 |-і-1,6-+-0,5: 0,0 
і 1 

66,3 
65,3 

-1,0 

62,9 

62,9 

0,0 

60,3 

60,0 

-0,3 

57,9 

57,7 

-0,2 

56,3 

56,2 

—0,1 

55,3 
55,3 
0,0 

54,4 

53,4 

— 1.0 

54,0 

52,5 

-1,5' 

Ришаръ. 

Психром. 

П-Р 

4 ч р . 5' б* 7* 1 8' 1 9" ! 10' 
1 ! 1 

IV J 12' Истин. 
средн. 

-+- Откі і Иапбольш 
за мѣсяц.! РазностИ. 

ч | -+- 1 — 
Ришаръ. 

Психром. 

П-Р 

53,9 

51,5 

-2,4 

54,5 

51,6 

-2,9 

56,3 

54,1 

—2.2 

59,6 

58,2 

-1,4 

64,5 

63,4 

— 1,1 

72,3 
72,3 
0.0 

77.5 

78,3 
-H),8 

79,5 

78,7 

—0,8 

80,8 

so.t 
—0,3 

67,6 i — 

67,4 J — 
—0,2 ; ±2,9 

_ J 

14 J 15 
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№ 2834. 

1' а. 2' 3" 4' 5' 6' 7' 8" 9' 10' 11' 12' 1'р. 2' 3' 

Ришаръ. 81,S 83,6 84,4 83,5 80,2 75,4 70,0 66,2 63,1 60,3 57 8 56,1 55,3 54,4 54,0 

Психром 83,1 85,1 86,1 85,5 81,4 75,5 70,0 65,3 62,9 60,0 57,7 56,2 55,3 53,4 52,5 

П-Р. . -+-1,3 -+-1,5 -+-1,7 -+-2,0 -+-1,2 -+-0,1 0,0 -0,9 -0,2 -0,3 -0,1 -+-0,1 0,0 -1,0 -1,5 

1 
4' б" 6' 7' 8" 9' 10' 11' 12' И С Т И Н . 

средн. 
± Откл. 

за мѣсяц. 

Наибольш. J 
разности, i 
-+- i - ! 

Ришаръ. 53,7 53,8 55,8 59,6 64,3 72,3 77, 6 79, 8 81,2 67,7 — — 
Психрон. 51,5 51,6 54,1 58,2 63,4 72,3 78, 3 78, 7 80,6 67,4 — — — 
П-Р. . . . -2,2 -2,2 - 1 , 7 - 1 , 4 —0,9 0,0 -+-0,7 - 1 , 1 - о , 6 0,3 ±2,9 15 13 

Такъ какъ, по свойствамъ граФическаго метода, разности за 
3 срока равны нулю, а следовательно вблизи этихъ сроковъ должны 
уменьшаться, то здѣсь невозможно дѣлать какихъ либо заклю-
ченій по ходу разностей. Здѣсь видно правда вліяніе инерціи при
боровъ, но оно выступаетъ лишь при пониженіи влажности, при 
повышеніи-же оной, часто въ вечерніе часы, вліяніе это совсѣмъ 
исчезаетъ. 

Величина разностей въ среднихъ за часъ въ іюнѣ меньше, 
чѣмъ въ маѣ, гдѣ она достигаетъ 4%, вслѣдствіе того конечно, 
что въ теченіе этого мѣсяца амплитуда колебаній больше, чѣмъ 
въ предыдущемъ, при этомъ для Ш 2834 величина эта опять 
больше, чѣмъ для Ля 3324, хотя въ остальномъ приборы согла
суются другъ съ другомъ отлично. Въ мѣсячной средней раз
ность П — Р не превышаетъ 0,5%. Вычисленное по всѣмъ, про-
изведеннымъ въ теченіе мѣсяца наблюденіямъ, среднее откіоне-
ніе равно среднимъ числомъ ± 3% и въ маѣ тоже несколько 
больше, чѣмъ въ іюнѣ. Это отклоненіе можно считать удовлетво-
рительнымъ, ибо оно не превышаетъ предѣловъ погрешности, 
между которыми мы считаемъ хорошими показанія любаго ги
грометра. 
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Ниже приведены разности П — Р для среднихъ максимумовъ 
и минимумовъ въ теченіе мая и іюня мѣсяцевъ: 

М а й 1888 г. 
№ 3324. № 2834. 

Разность П-Р. Разность П-Р. 
Сред. макс. Сред. мин. Сред. макс. Сред. мин. 

-+-2,0 —4,5 -4-1,7 - 3 , 6 

І ю н ь 1888 г. 
№ 3324. N8 2834. 

Разность П-Р. Разность П-Р. 
Сред. макс. Сред. мин. Сред. макс. Сред. мин. 

-4-2,5 —3,8 -4-1,9 —3,1 

Выше, въ сопоставленіи среднихъ разностей П—Р за 3 срока, 
положительный разности превышали отрицательный, между тѣмъ 
какъ здѣсь замѣчается совершенно противоположное, какъ это 
впрочемъ уже видно по среднимъ величинамъ предыдущей таб
лицы. Это однако явленіе лишь кажущееся. Оно объясняется свой
ствами метода интерполированія, въ которомъ разности за 9 ч. 
р. , приходящаяся въ области наиболынаго повышенія влажности, 
дѣлаются равными нулю, вслѣдствіе чего величины, отмѣченныя 
приборами Ришара на протяженіи кривой между 1 ч. р. и 9 ч. р. 
иногда сильно увеличиваются и благопріятствуютъ образованію 
отрицательныхъ разностей. Второй моментъ, благопріятный для 
возникновенія отрицательныхъ разностей, состоитъ въ томъ, что 
въ поправкахъ за 7 ч. а. и 1 ч. р. не принято въ соображеніе 
сильное понпженіе влажности между этими сроками. Положитель-
ныя разности встрѣчаются, собственно говоря, лишь въ угрей
т е часы до 7 ч. а., но здѣсь замѣтно вліявіе поправки для 7 ч. 
а., приходящейся какъ разъ къ началу пониженія кривой. 

Графически методъ. Хотя методъ интерполпрованія удобенъ, 
вслѣдствіе своей несложности, трудно однако отрицать, что въ 
немъ много недостатковъ, изъ которыхъ самый важный состоитъ 
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въ томъ, что полученная поправка напр. для одной изъ точекъ, 
лежащихъ между двумя смежными срочными наблюденіями, вовсе 
не соотвѣтствуетъ действительности. Действительная поправка 
получилась-бы лишь въ такомъ случае, если-бы отмѣченная при
боромъ линія совпала съ прямою, соединяющею два смежные 
срока наблюденій. Погрешность будетъ тЬмъ больше, чЬмъ бо
лее расходятся обЬ эти линіи. Второй недостатокъ такого спо
соба обработки состоитъ въ слЬдующемъ. Когда одно изъ непо-
средственныхъ наблюденій ненадежно по какой либо причине 
(шарикъ сухаго термометра покрыть инеемъили льдомъ, батистъ 
не хорошо обтянутъ на шарике смоченнаго термометра, ошибоч
ный отсчетъ и проч.), то основанная на этомъ отсчетѣ поправка 
будетъ ошибочна, при чемъ эта погрешность вліяетъ на две части 
кривой, т. е. начиная отъ предыдущего срока до следующего, 
обнимающія 14 и более часовъ. 

По вышенриведеннымъ причинамъ я обработалъ наблюденія 
за тотъ-же промежутокъ времени графическимъ методомъ, упо
требляющимся въ последнее время при обработке записей само-
пишущихъ приборовъ въ Павловской Обсерваторіи. Помощью 
этого метода получаются, согласно опытамъ, произведеннымъ въ 
Павловской Обсерваторіи, результаты нисколько не хуже, чѣмъ 
помощью квадратныхъ Формулъ, вычисленныхъ по способу наи-
менынихъ квадратовъ. 

ГраФическій методъ, состоящій въ томъ, что откладывая не
посредственный наблюденія какъ абсциссы, а соответствующая 
автоматически записи какъ ординаты, получается редукціовная 
шкала изъ вычерченныхъ такимъ образомъ пунктовъ, имеетъ еще 
и то преимущество, что ненадежный, а следовательно вредныя 
наблюденія бросаются прямо въ глаза и легко могутъ быть ис
ключены. Обработка записей прибора по этому методу не тре-
буетъ ни большихъ знаній, ни большаго труда, чѣмъ обработка 
по методу интерполированія; она даже менее изнуряющая, чемъ 
последняя. 

Редукціонныя шкалы, вычисленный по этому способу для 
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обоихъ приборовъ Ришара за май и іюнь мѣсяцы 1888 г. изъ сроч-
ныхъ наблюденій не даютъ прямыхъ линій. Въ шкалѣ за май 
мѣсяцъ при низкихъ влажностяхъ замѣтенъ изгибъ, въ шкалѣ-

же за іюнь мѣсяцъ видны два противуположные изгиба, такъ 

что она имѣетъ Форму S. (И въ майской шкалѣ виденъ этотъ в т о 

рой изгибъ). 

Отсюда слѣдуетъ,что бумажныя шкалы гигрограФОвъ Ришара, 
отвѣчающія дѣйствію роговой пластинки и долженствующія вслѣд-

ствіе этого представлять прямую линію при графическомъ ихъ изо

бражена, не точны. Это ясно видно при приведеніи показаній при

боровъ Ришара но этимъ шкаламъ къ соотвѣтствующимъ влаж-

ностямъ, наблюденнымъ по психрометру, какъ это сдѣлано ниже 
отъ 5 до 5%. Разности между полученными такимъ образомъ 
психрометрическими влажностями и соотвѣтствующими Риша-
ровскимп величинами дадутъ погрѣшности іпкалы, ибо въ этихъ 

разностяхъ нѣтъ у ж е вліянія иперціи, которое исключено при 

черченіи шкалы, гдѣ принимались въ соображеніе, какъ пониже

т е влажности (въ 7 ч. а .) , такъ и ея повышеніе (въ 9 ч. р . ) . 

Правда, здѣсь надобно замѣтить, что, такъ какъ новышеніе 

влажности съ 9 ч. р . больше, чѣмъ пониженіе ея съ 7 ч. а., 
тоинерція производить здѣсь нѣкоторое вліяніе, хотя и весьма 

незначительное. 

Чтобы получить по возможности вѣрную величину этой по-
грѣшности, вычтена средняя величина изъ всѣхъ разностей, пред

ставляющая среднюю поправку шкалы, исключающуюся, черезъ 
установку указателя, изъ каждой отдѣльной разности. Получен
ный такимъ образомъ числа имѣютъ ясно опредѣленный ходъ. 

Изъ соотвѣтствующихъ сопоставленій получаются слѣдуюшія ве

личины отъ 35% до 90% (здѣсь избрана средняя часть кривой, 

такъ какъ она по отношенію къ числу и распредѣленію наблюде-

ній должна считаться самою надежною). 
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№ 3324. 

ІМай. І ю н ь . 

Ришаръ 
ордината. 

Ришаръ 
вычислен. 

Раз
ность. 

Отклоне-
ніе отъ 
средней. 

Ришаръ 
ордината. 

Ришаръ 
вычислен. 

Раз
ность. 

Отклоне-
ніе отъ 
средней. 

90% 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 

94% 
88 
82 
77 
71 
66 
60 
54 
49 
43 
38 
33 

-і-З 
-4-2 
-4-2 
-4-1 
-+-1 

0 
—1 
—1 
—2 
—2 
—2 

-+-3,6% 
-+-2,6 
-+-1,6 
-+-1,6 
-+-0,6 
-t-0,6 
-0,4 
- 1 , * 
-1,4 
-2,4 
-2,4 
-2,4 

90% 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 

95% 
90 
85 
79 
73 
68 
62 
56 
50 
45 
40 
35 

- 5 % 
-+-5 
-+-5 
-+-4 
-+-3 
-+-3 
-+-2 
-4-1 

0 
0 
0 
0 

-•-2,7% 
-4-2,7 
-+-2,4 
-+-1,7 
-+-0,7 
-+-0,7 
—0,3 
-1,3 
-2,3 
-2,3 
—2,3 
-2,3 

№ 2834. 

90% 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 

1 35 
1 

92% 
87 
82 
77 
71 
66 
60 
55 
49 
44 
38 
34 

--2% 
-+-2 
-4-2 
н-2 
-4-1 
-4-1 

0 
0 

—1 
—1 
—2 
—1 

-ні,б% 
-+-і,б 
-+-1,6 
-t-i,6 
-+-0,6 
-+•0,6 
-0,4 
—0,4 
-1,4 
-1,4 
-2,4 
-1,4 

90% 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 

94% 
90 
86 
80 
74 
68 
62 
55 
49 
43 
39 
35 

+4% 
-+-5 
-4-6 
-4-5 
-4-4 
-4-3 
-4-2 

0 
—1 
—2 
— 1 

0 

-«-1,9% 
-+-2 9 
-+-3,9 
-+-2,9 
-+-1,9 
-+-0,9 
-0,1 
-2,1 
-3,1 
-4,1 
-3,1 
-2,1 

При такомъ способѣ вычисленія получается величина 0 почти 
при.62% Ришаровской бумажной шкалы, и видно, какъ числа съ 
противуположными знаками въ обѣ стороны растутъ. 

Погрѣшность шкалы выразилась бы здѣсь слѣдовательно та
кимъ образомъ, что линіи, отвѣчающія болыпимъ влажаостямъ 
были бы слишкомъ высоки, отвѣчающія-же малымъ влажностямъ 
слишкомъ низки. Ходъ этихъ отклоненій одинаковъ въ обоихъ 
приборахъ. Впрочемъ Ришаровская шкала гигрографовъ прове-
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дена, по видимому, для слишкомъ болыпихъ промежутковъ пря
молинейно, ибо бумажный ленты даютъ для абсцисъ влажности, 
проведенныхъ отъ нулевой линій Ришаровской бумажной шкалы, 
слѣдующіе промежутки по шкалѣ съ равными дѣленіями: 

Если вычислимъ разности отъ 5 до 5% и выровняемъ ихъ, 
какъ это сдѣлано выше, то изъ полученныхъ такимъ образомъ 
чпселъ слѣдуетъ, что дѣйствіе роговой пластинки отъ 0°/0—20%, 
20%—40%, 40%—60%, 60%—80%, 80%—100% принято 
вполнѣ прямолинейнымъ. Такое предположеніе трудно однако счи
тать вѣрнымъ. 

Прежде всего я вычислплъ по графическому методу срочныя 
наблюденія, начиная съ 30-го апрѣля и кончая 2-мъ іюля 

Шкала съ Разности шкалы 
Ришаровская равными дѣ- съ равными дѣ- Выравненный 

бумажная шкала. леаіяии. леніями отъ разности. бумажная шкала. 
<7 5 до 5% 

о% 0,0 2,5 2,4 
5 2,5 Î 

2,5 2,4 
10 5,0 7 

2,7 2,4 
15 7,7 1 

2,1 2,4 20 9,8 3,1 J 

2,8 25 12,9 2,7 2,8 30 15,6 2,6 2,8 35 18,2 2,9 2,8 40 21,1 кг 

3,0 3,0 45 24,1 3,0 3,0 50 27,1 
55 30,1 3,0 

3,0 
3,0 
3,0 60 33,1 3,6 3 7 65 36,7 З л I ' 

70 40,1 d,4 70 40,1 4,0 3.7 75 44,1 ! 

Q О 80 48,0 о,У 
А К 

d,7 
А Ъ 85 52,5 4 , 0 4 , 0 

90 57,0 4,5 
А Л 

4,5 
95 61,4 4 , 4 

л с 
4 , 5 

100 66,0 4,6 4,5 
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1888 г., и получилъ за отдѣльиыя недѣли слѣдующія среднія раз
ности П — P . 

№ 3324. 
Недбли. 7" а. 1" P. 9' p. Наибольшая 

H -
разнос 

30 Апрѣля — 7 Мая - з % +5% 7% 
6 

9% 
7 Мая — 14 » —4 —2 -нЗ 

7% 
6 10 

14 » —21 » —4 —1 -t-6 13 9 
21 » —28 » —1 —1 -f-4 9 6 
28 » — 4 Іюня —5 —2 -f-6 12 13 

4 Іюня —11 » —6 —1 -»-5 13 15 
11 » —18 » 0 0 -t-5 10 4 
18 » —25 » —4 —1 -t-5 10 8 
25 » — 2 Іюль —4 —2 -+-3 7 9 

№ 2834. 
Недѣли. 7» а. 1'р. 9" p. Наиболыпія разноі 

-t- — 
30 Апрѣля — 7 Мая - з % -f-4% 7% 10% 

7 Мая —14 » —5 — 1 -+-3 6 10 
14 » —21 » —4 —1 -+-6 15 9 
21 в —28 » —1 —1 -f-5 10 5 
28 » — 4 Іюня —4 —1 -f-7 13 10 

4 Іюня —11 » —7 —3 -t-3 10 17 
11 » —18 » —2 0 -»-4 9 6 
18 » —25 » —4 -4-7 15 9 
25 » — 2 Іюля —3 0 -t-4 9 8 

Помощью граФическаго метода не удалось такимъ образомъ 
получить лучшаго согласія между психрометромъ и приборами 
Ришара. Причину этого надобно искать въ инерціи гигрограФовъ, 
которая уже замѣтна при вычерчиваніи редукціониой шкалы. 
Здѣсь видно именно, что болынія влажности выражаются двумя 
рядами пупктовъ, довольно далеко другъ отъ друга отстоящими, 
которые затѣмъ постепенно приближаются къ низкимъ влажно-
стямъ, чтобы наконецъ съ ними соединиться. Большія влажности 
отвѣчаютъ срокамъ въ 7 ч. а. и 9 ч. р., причемъ замѣчается что 
въ7 ч. а. кривая влажности большею частью понижается, а въ 9 ч. 
р. повышается. Согласно этому соотвѣтствующія показанія 
приборовъ Ришара приходятся то по одну, то по другую 
сторону психрометрическихъ величинъ. Смыслъ этихъ отклон» 
ній ясно указываетъ на вліяніе инерціи гигрограФовъ. 

Въ 1 ч. р. замѣчается весьма незначительное отклоненіе, ибо 
ваблюдающіяся въ это время по большей части низкія влажности 
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приходятся въ болѣе постоянной части кривой, вблизи точки по
ворота и здѣсь погрѣшность отъ инерціи невелика. (Въ волос-
номъ гигрографѣ Гаслера замечается такое-же явленіе). 

Полученныя по этому методу величины за каждый часъ для 
мая и іюня мѣсяцевъ даютъ въ среднемъ гораздо болѣе нагляд
ный ходъ разностей П — Р , чѣмъ полученный помощью метода 
интерполированія, какъ это видно изъ слѣдующихъ чиселъ: 

М а й 1 8 8 8 г . 
№ 3324. 

2 
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І ю н ь 1888 г. 

№ 3324. 

Если эти разности П — Р нанесемъ графически, то получиігь 
наглядное изображеніе отклоненій гигрограФовъ Ришара отъ 
психрометра. Вмѣстѣ съ тѣмъ ноймемъ, что этотъ ходъ разно
стей при обработкѣ помощью метода интерполированія является 
запутаннымъ, вслѣдствіе отождествленія въ срочные часы по 
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казаній Ришаровскихъ приборовъ съ показаніями психрометра. 
Въ виду этого лишь изъ графическимъ способомъ полученныхъ 
среднихъ величинъ возможно вывести какія либо заключенія. 

Что касается однако абсолютныхъ величинъ разностей, то 
надобно въ этомъ отношеніи отдать преимущество методу интер-
полированія, ибо онъ даетъ среднія, отличающіяся отъ психро
метра не свыше какъ на ± 2,0% до ± 2,5°/0, между тѣмъ какъ 
по графическому методу отклоненіе отъ психрометра больше, при
близительно на 3%. Точно также полученное этимъ методомъ 
среднее отклоненіе на 0,5% больше, чѣмъ найденное по методу 
интерполированія. Не такое простое отношеніе другъ къ другу 
представляютъ абсолютный наибольшія разности, какъ это видно 
изъ слѣдующей таблицы: 

№ 3324. 
„ . ГраФическій методъ. Методъ интерполирования. 

е * и ' Наибольшія разности. Наибольшія разности. 

-+- — -4- — 30 Апрѣля — 7 Мая U % 10% 9% 13% 
7 Мая —14 » 14 13 15 18 

14 » —21 » 12 12 11 17 
21 » —28 » 14 11 14 12 
28 » — 4 Іюня 18 14 13 12 

4 Іюня —11 Іюня 13% 14% 9% 8% 
11 » —18 » 13 7 9 8 
18 » —25 » 13 14 9 12 
25 » — 2 Іюля 10 10 14 15 

№ 2834. 

Графически методъ. Методъ интерполированія. 
Наиболыпія разности. Наиболъшія разности. 

-+- — -+- — 30 Апрѣля — 7 Мая 17% 10% 10% ю % 
7 Мая —14 » 15 14 15 10 

14 » —21 в 15 11 10 18 
21 в —28 » 11 10 10 12 
28 я — 4 Іюня 22 15 13 10 

4 Іюня —11 » 10 15 15 9 
11 в —18 » 14 6 8 7 
18 в —25 в 15 11 12 13 
25 в — 2 Іюля 11 10 14 13 

Положительный разности, при вычисленіи помощью метода 
интерполированія, имѣютъ большую величину, происходящую 

2* 
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отъ того, что въ этомъ методѣ отклоненія отъ психрометра въ 
9 ч. р. приравнены нулю. Но отрицательный величины не столь 
благопріятно свидѣтельствуютъ о пригодности метода интерполи-
рованія, о которомъ однако надо вообще судить весьма осторожно, 
ибо чрезвычайно легко ошибиться, основывая сзтжденіе на сред-
нихъ величинахъ, лучшихъ на видъ. Упомянутые уже недостатки 
этого метода, вліяющіе неоднократно весьма вредно на О Т Д Е Л Ь 

Н Ы Й отклоненія, въ средиихъ величинахъ незамѣтны, ибо они 
отчасти взаимно уничтожаются. 

Изъ вышеприведенныхъ ежечасныхъ величинъ, получен-
ныхъ графическимъ методомъ, видно, какъ в при методѣ 
интерполированія, что въ маѣ отклоненія въ сравненіи съ іюнемъ 
больше. При этомъ оба прибора, которые и здѣсь хорошо согла
суются другъ съ другомъ, отмѣчаютъ въ маѣ мѣсяцѣ сильное 
пониженіе въ 4 ч. р. и 6 ч. р. и такое-же увеличеніе поправки 
въ. 8 ч. р., что надобно приписать сильнымъ колебаніямъ влаж
ности въ эти часы. 

Утренній максимумъ отвлоненій въ іюнѣ мѣсяцѣ является 
часомъ раньше, чѣмъ въ маѣ, вечерній-же максимумъ напротивъ 
того часомъ позже, соотвѣтственно болѣе раннему восходу и бо-
лѣе позднему закату солнца. Относительно неболыпія разности 
получаются въ крайнихъ положеніяхъ указателя гитрографовъ 
и, при обработкѣ, мнѣ неоднократно приходилось замѣчать, что 
даже при большихъ амплитудахъ гигрографы Ришара почти пра
вильно отмѣчаютъ крайніе предѣлы. Вообще оказывается, что 
наиболыпія разности получаются не при сильномъ повышеніи или 
поннженіи кривой, a скорѣе при быстро мѣняющихся влажностяхъ. 
Ниже, говоря объ отдѣльныхъ колебаніяхъ, я еще возвращусь 
къ настоящему предмету. 

Что однако прежде всего и здѣсь въ ходѣ разностей бро
сается въ глаза, это инерція приборовъ. Чтобы о ней дать пра
вильное понятіе, я вычислилъ по часамъвъ нѣсячныхъ средиихъ 
взмѣненіе хода влажности по психрометру и соотвѣтствующія за 
юввдыі часъ разности П — Р . 



Май. 

t o 
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Въ маѣ мѣсяцѣ влажность понижается съ 3,5 ч. а. до 
2 ч. р.; самое большое пониженіе приходится въ 7,9 ч. а. При
близительно въ часъ послѣ начала пониженія влажности разность 
П — Р отрицательна т. е. приборы Ришара показываютъ выше 
и при томъ на величину, которая съ часу на часъ увеличивается 
до максимума въ 9,3 ч. а. (для Ля 2834 въ 8,9 ч. а.). Затѣмъ 
разности опять уменьшаются и приблизительно въ 3 ч. р. онѣ 
равны нулю. Тогда начинается возрастаніе влажности, которая 
достигаетъ наибольшей степени въ 7,4 ч. р. и затѣмъ опять до 
3,5 ч. а., т. е. до начала пониженія постепенно понижается. Здѣсь 
разности П—Р положительны, следовательно показываютъ совер
шенно противуположный характеръ инерціи; онѣ достигаютъ сво
его положительнаго максимума въ 8,2 ч. (для Ля 2834 въ 8,1 ч. р.). 

Въ іюнѣ мѣсяцѣ замѣчается почти тоже самое. Влажность 
начинаетъ понижаться около 3 ч. а. Самое большое повиженіе 
приходится въ 6,1 ч. а., и разность П — Р достигаетъ отрица
тельная максимума въ 7,9 ч. а. (для Ля 2834 въ 7,0 ч. а.). Влаж
ность начинаетъ возрастать после 4 ч. р. и достигаетъ самой 
сильной степени въ 8,6 ч. р. Положительный максимумъ разно
сти приходится въ 9,3 ч. р. (для Л?. 2834 въ 8,5 ч. р.). 

Изъ этого видно, что максимумъ разностей приходится вообще 
въ той части психрометрической кривой, которая отвечает* наи
большему ускоренію въ измененіяхъ влажности, но здесь однако 
надобно отметить некоторое перемещение во времени, ибо наи-
болыпія разности не совпадаютъ какъ разъ съ самымъ большимъ 
повышеніемъ или пониженіемъ психрометрическихъ показаній, а 
видны после известнаго промежутка времени; это объясняется 
запаздываніемъ максимума въизмененіи влажности по показаніямъ 
приборовъ Ришара противъ психрометра. Вследствіе этой инер-
ціи и крайнія величины отмечаются у Ришара позднее, чѣт> въ 
психрометре. Времени этого запаздыванія нельзя, къ сожаленію, 
определить съ точностью, ибо мы имели въ распоряженіи лишь 
полные часы, а намъ недоставало показаній психрометра за про
межуточное между часами время. 
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По вышеприведеннымъ однако ежечаснымъ величинамъ, 
можно все-таки замѣтить, что крайнія величины, на сколько су
дить можно по ежечаснымъ наблюденіямъ, въ приборахъ Ри
шара запаздываютъ среднимъ числомъ около часа противъ пси
хрометра. 

Чтобы получить новое основаніе для сужденія о дѣйствіи 
гигрограФОвъ Ришара, я взялъ еще одинъ приборъ для сравне-
ній, а именно волосной гигрометръ. Для этой цѣли приведены 
ниже разности П — Г (психрометръ — волосной гигрометръ) въ 
среднихъ за каждый часъ тоже длямаяпіюня мѣсяцевъ 1888 г., 
вмѣстѣ со средними отклоненіями, а равно и средними максиму
мами и минимумами. Здѣсь взяты показанія волоснаго гигро
метра № 449, который помѣщенъ въ той-же клѣткѣ, гдѣ психро
метръ, въ нормальной будкѣ, и наблюдался въ теченіе 1888 г. 
тоже ежечасно. Для вычисленія показаній волоснаго гигрометра 
за май мѣсяцъ употреблялась шкала, графически выведенная изъ 
наблюденій за августъ — октябрь 1887 г., показания-жеза іюнь 
мѣсяцъ вычислены по шкалѣ, въ основаніе которой приняты на
блюдения за мартъ — май 1888 г. 

РАЗНОСТИ П — Г . 
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Отклоненія отъ психрометра вездѣ не велики, хотя въ маѣ 
больше, чѣмъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, при этомъ однако надобно имѣть 
въ виду, что показанія за май вычислялись по шкалѣ, употреб
лявшейся уже слишкомъ полъ года. Но такъ какъ среднее откло-
неніе за май почти равно отклоненію за іюнь, то большія разности за 
май надобно приписать лишь перемѣщенію шкалы. По ходу раз
ностей ни о чемъ заключить не возможно, во всякомъ случаѣ не 
видно вліянія инерціи. Не только ежечасныя величины разностей 
меньше, чѣмъ для Ришаровскихъ приборовъ, но и самое боль
шое отклоненіе въ 12°/0 встречается въ обоихъ мѣсяцахъ только 
одинъ разъ, точно также по разу встрѣчаются прочія большія 
отклоненія отъ 7% — 9°/0. Среднее отклоненіе волоснаго гигро
метра в ъ ± 2,0% тоже меньше, чѣмъ въ Ришаровскихъ прибо-
рахъ, гдѣ оно выше 3%. 

Надобно следовательно отдать преимущество волосу передъ 
роговою пластинкою, ибо, хотя волосъ и не вполнѣ соотвѣтствуетъ 
психрометру, однако онъ къ нему ближе подходить, чѣмъ ро
говая пластинка Ришара. 

Возвращаясь къ нашей задачѣ, мы должны еще рѣшить 
вопросъ относительно годоваго хода приборовъ Ришара. 
Для этой цѣли сопоставлены разности П — Р за 1886 — 
1889 гг. въ срочные часы наблюденій съ 7—30 сентября. Сред
няя разность, полученная изъ показаній за всѣ 3 срока, оказа
лась слѣдующая въ отдѣльные годы: 

1886==-*-3,0% 
1887 = -+-0,5 
1888 = -+-1,1 
1889 = — 0 , 4 

Здѣсь не видно опредѣленнаго хода, хотя впрочемъ замечается 
какъ будто-бы умепыпеніе разностей. Можно-бы соединить по 
2 года въ одно и тогда получится въ среднемъ 

за 1886,5 разносты-1,8% 
» 1888,5 • -*-0 ,4 , 
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что даетъ уменыпеніе разности на 0,7% въ годъ. Почти тоже 
самое получается, если сопоставить эти разности, сгрупировавъ 
ихъ по стремленію измѣненій влажности за вышеупомянутые 
годы. 

Повышающаяся. Постоянная. Понижающаяся. 

1886 -+-4,3 -+-2,3 -+-2,2 
1887 -+-1,6 -1-0,6 —0,4 
1888 -+-3,9 -+-1,0 —0,9 
1889 -+-2,5 —0,1 —2,9 

Соединивъ по 2 года въ одну среднюю и опредѣливъ такимъ 
образомъ годовой ходъ для каждаго стремленія кривой, полу-
чаемъ, въсреднемъ изъвсѣхъ трехъвеличинъ, годовое измѣненіе 
постоянной поправки гигрографа = — 0,6%. 

Вліяніе температуры. 

Можно допустить, что на роговую пластинку кромѣ влаж
ности вліяетъ еще и температура, которая вообще должна дѣй-
ствовать противуположно влажности, ибо, если напр. при низ-
кихъ влажностяхъ роговая пластинка стягивается, то высокая 
температура (минимумы относительной влажности совпадаютъ 
съ максимумами температуры) стремится при этомъ ее расши
рить, а совершенно противуположное происходить при высокихъ 
влажностяхъ. Чтобы приблизительно опредѣлить величину по-
грѣшности, происходящей отъ вліянія влажности на роговую пла
стинку, надобно прежде опредѣлить на сколько роговая пла
стинка стягивается или расширяется, чтобы на шкалѣ получился 
промежутокъ въ 1%. 

Нижеприведенный чертежъ изображаетъ схематически вос
принимающую и самопишущую части гигрографа Ришара въ 
вертикальной плоскости указателя и роговой пластинки при двухъ 
различныхъ состояніяхъ влажности. 
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ab и ас пусть будетъ указатель въ горизонтальномъ и наклон-
номъ положении, dg и fg—роговая пластинка при двухъ соотвѣт-
ствующихъ положеніяхъ влажности, между тѣмъ какъ ad и af 

изображаютъ короткое колѣно рычага, движущагося около оси 
а, съ которымъ соединенъ конецъ d роговой пластинки. 

Допустимъ что: 
ac = ab = L be— и dg = х f -t- ß = S 
af =ad = l df — y fy —

 2 x

 — £ = A 
то требуется опредѣлить Д т. е. искомое сокращеніе роговой 
пластинки, когда L, Z, и и х даны, равно какъ и уголъ Ь, 

Имѣемъ : 
г = У оР -+- у% — 2 ху cos у 

Затѣмъ: 
T = 8 - ß = 8 _ ( 9 0 o - | ) ! H s m | - = ^ 

Наконецъ: 

Но въ нашихъ приборахъ: 
£ = 142 мм., 1= 13мм., х - 116мм. и 8 = 135°. 

Получимъ такимъ образомъ, подставивъ для м слѣдующую 
величину, соответствующую 50 процент, влажности, а именно 
отъ 30 до 80% на самопишущемъ првборѣ: 

« = 32,5 мм. 
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последовательно : 
# = 2,97 мм. | - = 6 0 34' Y = 51°34' 

наконецъ: 
А — х — г = 1,83 м м . ; 

т. е. между 30 и 80 процентами роговая пластинка удлиняется 
или укорачивается на 0,037 мм. при измѣненіи относительной 

влажности среднимъ числомъ на 1%. 
Допустимъ теперь, что коэФФИціентърасширенія рога равенъ 

коэФФИціенту расширенія дерева т. е. 0,00005, такъ какъ намъ 

неизвѣстна точная его величина, и получимъ при х ° длину роговой 
пластинки = 116 мм. , при температурѣ, отклоняющейся отъ а; 
на 15°, каковая амплитуда нерѣдко встречается среди дня, длину 

роговой пластинки: 

116 (1 -+- 0,00005. 15°) или = 116 -+- 0,087. 
Такимъ образомъ при амплитудѣ температуры въ 15° мы 

получили приблизительно такое-же измѣненіе показаній, какое 
по вышеприведенному имѣлось при колебаніи влажности на 3° 0 . 

Дѣйствіе гигрографа Ришара по отношенію къ единичнымъ ко-
лебаніямъ. 

Такъ какъ интересно было изслѣдовать дѣйствіе нашихъ 
гигрограФовъ по отношенію къ отдѣльнымъ колебаніямъ, мнѣ 
показалось полезнымъ для этой цѣли избрать нѣкоторыя, самыя 
замѣчательныя колебанія и разсмотрѣть ихъ подробно. 

Я прежде всего приведу два опыта съ гигрограФомъ Ри
шара Х°. 3324 при сильномъ и равномѣрномъ пониженіи и п о -
вышеніи влажности. 

8 ноября 1888 г. гигрограФЪ перенесенъ въ 11 ч. а. съ 
открытой площади, гдѣ психрометръ показывалъ 100% влаж
ности, въ комнату обсерваторіи, гдѣ по психрометру имѣлось 
44% влажности. Прежде всего паденіе гигрографа наблюдалось 
черезъ каждыя 5 минуть, затѣмъ черезъ болыпіе промежутки 



28 в. Ф Р И Д Р И Х С Ъ , 

времени. ГигрограФЪ показывалъ на открытой площади 100°/0, 
но упалъ у ж е во время перенесенія въ комнату на 3,5°/0 въ т е 

ч е т е 3 минутъ. 

П р и п о н и ж а ю щ е й с я в л а ж н о с т и. 
Время. Ришаръ. Психрометръ. 

1 1 ч . 0 м. р . 96,5% 44% 
16,5 

5 80,0 
11,0 

10 69,0 
6,5 

15 62,5 
4,5 

20 58,0 
2,0 

25 56,0 
2,5 

30 53,5 44 
1,5 

35 52,0 
1,0 

40 51,0 
1,0 

45 50,0 
0,5 

50 49,5 
1,5 

55 48,0 
0,3 

0 47,7 44 
0,4 

10 47,3 
0,3 

15 47,0 
2,1 

15 44,9 
0,0 

30 44,9 
0,9 

0 44,0 44 
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Влажность въ комнатѣ не измѣнялась, какъ видно по 4 наб-
люденіянъ, сдѣланнымъ по психрометру во время опыта. При-
боръ Ришара достигаетъ самой нижней точки лишь въ 2 ч. р. и 
затѣмъ уже на ней остается. Слѣдовательно гигрограФЪ Ришара 
потребовалъ 3 часа для того, чтобы воспринять господствующую 
въ комнатѣ влажность т. е. понизиться на 53%. Взявъ среднія 
величины минутныхъ измѣненій, получимъ: 

Въ первыя 10 минуть паденія на 2,5% въ минуту. 
» вторыя 10 » » » 1,1 » » 
» втретьи 10 » » » 0,4 » » 
» слѣдующія.. . . 25 » » » 0,2 » » 

Отсюда до конца. . — » » в 0,03 » » 

Чтобы убѣдиться въ дѣйствіи прибора въ обратномъ случаѣ, 
онъ перенесенъ въ 3 ч. р. опять на открытый воздухъ, гдѣ воз-
духъ,какъ уже вышеупомянуто,заключалъприблизительно 100% 
влажности. Получились слѣдующія числа: 

П р и п о в ы ш а ю щ е й с я в л а ж н о с т и. 

Время. Ришаръ. Психрокетръ. 

2 ч. 58 м. р. 47,0% 
2,0 

100% 

3 0 49,0 
6,0 

5 55,0 
5,5 

10 60,5 
6,2 

3 15 65,7 
5,3 

20 71,0 
4,0 

99 

25 75,0 
2,7 

3 30 77,7 
2,3 

35 80,0 
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Дѣйствіе гигрографа при повышающейся не тождественно 
дѣйствію во время понижающейся влажности. Оказывается, что 
роговая пластинка еще медленнѣе воспринимает!, влажность, не
жели ее отдаетъ. Чтобы достигнуть положенія, соотвѣтвующаго 
100% н подняться на 53% приборъ требуеть 5 часовъ. И ходъ 
его тоже другой. ГигрограФъ повышается съ самаго начала 
равномѣрно, правда сразу скорѣе, чѣмъ впослѣдствіи, но измѣненія 
черезъ каждыя 5 минуть имѣютъ въ начѣлѣ меньшую величину. 
Здѣсь получимъ слѣдующее, взявъ опять среднія величины: 

П р и п о в ы ш а ю щ е й с я в л а ж н о с т и. 

Время. Ришаръ. Психрометръ. 

2,0 

3 ч. 40 м. р. 82,0% 
0,7 

45 82,7 
1,8 

50 84,0 
1,5 

55 85,5 
1,5 

99% 

4 0 87,0 
0,5 

5 87,5 
1,0 

10 88,5 
4,2 

45 92,7 
2,3 

5 15 95,0 
2,0 

45 97,0 
2,0 

8 0 99,0 
1,0 

100 

30 100,0 



ИЗСЛѢДОВ. ГИГРОГРАФА РИШАРА СЪ РОГОВОЮ ПЛАСТИНКОЮ. 31 

Въ теченіе первыхъ. 
» » слѣдующ. 
» » » 

Отсюда до конца.. . . 

27 мин. измѣненіе въ1,0% въ минуту. 
15 » » » 0,5 » » 
30 » » » 0,2 » » 
— » » » 0,04 » » 

Эти числа наглядно показываютъ, какъ велика инерція при
бора. Если допустимъ, что при менѣе внезапныхъ измѣне-
ніяхъ влажности, чѣмъ здѣсь, какія вообще наблюдаются въ при
рода, вліяніе инерціи будетъ тоже меньше, то происходящая отъ 
нея погрѣшности будутъ однако весьма вредно отзываться на 
показаніяхъ прибора при сильно измѣняющейся влажности. 

Интересно было изслѣдовать дѣйствіе волоснаго гигрометра 
при такихъ-же условіяхъ. Въ виду этого произведенъ, 15 ноября 
1889 г., такой-же точно опытъ съ волоснымъ гигрометромъ 
Иг 458, который раньше былъ помѣщенъ на открытомъ воздухѣ 
и, послѣ того какъ онъ воспринять господствующую тамъ вы
сокую влажность, гигрометръ перенесенъ въ комнату, гдѣ было 
46% влажности. 

Изъ обѣихъ серій наблюденій, при которыхъ отсчеты гигро
метра производились по процентной шкалѣ, получились слѣдую-
щія данныя: 

Н а открытоиъ в о з д у хѣ . В ъ К 0 M н а т ѣ . 
Время. Волосной Пси- Время. Волосной Псизсроа. Время. гигрометръ. 

Пси- Время. Волосной Псизсроа. Время. гигрометръ. хром. 
Время. 

гигрометръ. 
Псизсроа. 

1ч. 31м. р. 49,8% 87% 2 ч.'45м. р. 90,0% (еще на отярн-
токъ жоздухЬ), 

36 59,4 88 48 59,4 46% 
41 65,0 88 50 53,3 — 
46 69,9 90 55 49,0 — 
51 74,0 — 3 0 47,7 — 
56 76,9 — 5 46,8 — 

2 1 81.0 — 10 46,5 — 
6 85^5 — 15 46,3 — 

11 87,8 — 20 46,1 — 
16 89,0 — 30 46,0 — 
21 89,1 — 
26 89,9 — 
31 90,0 — 
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Изъ этого прежде всего видно, что и волосной гигрометръ 
запаздываетъ, при чемъ однако въ его пользу, сравнительно съ 
роговою пластинкою, говорить то обстоятельство, что онъ гораздо 
менѣе требуетъ времени, чтобы приблизиться къ показаніямъ 
психрометра, чѣмъ послѣдняя. При повышеніи влажности на 53% 
роговая пластинка потребовала, какъ видимъ, 5 часовъ, а при 

Повышеніе влажности. 

Понпженіе влажности. 

попиженіи на такую-же величину—3 часа, чтобы дать надлежа-
Щія показанія. Волосной-же гигрометръ нотребовалълишь 1 часъ, 
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чтобы подняться на 40%и только 40 манутъ, чтобы упасть на 44%. 
Здѣсь видно общее какъ волосу такъ и роговой пластинкѣ свой
ство легче отдавать, чѣмъ воспринимать влажность. Ходъ измѣ-
неній въ обоихъ гпгрометрахъ представляетъ много общаго, ибо 
и здѣсь, какъ для роговой пластинки, повышеніе или пониженіе 
быстрѣе въ началѣ опыта, чѣмъ въконцѣ, ноускореніе это ярче 
выступаетъ для волоснаго гигрометра, чѣмъ для роговой пла
стинки; гигрометръ напр. при пониженіи влажности падалъ 
на 30,6% во время перенесенія его изъ открытаго воздуха въ 
комнату, на что потребовалось 3 минуты времени. Лучшее поня-
тіе о дѣйствіи обоихъ гигрометровъ получится изъ вышеприве-
денныхъ графическихъ изображеній, гдѣ показанія волоснаго ги
грометра и роговой пластинки нанесены черезъ каждыя 5 минутъ. 

Прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему разбору отдѣльныхъ 
колебаній, надобно нріискать объектъ для сравненій, ибо неао-
средственныя наблюденія, произведенный лишь въ полные часы, 
не могли служить для этихъ сравненій, такъ какъ ходъ колебаній 
между двумя смежными часами не наблюдался. Надобно поэтому 
было взять для сравненій другой какой либо гигрограФЪ, для 
чего самымъ подходящпмъ оказался волосной гигрограФЪ Гас-
лера. Здѣсь слѣдуетъ однако принять въ соображеніе одно небла-
гопріятное обстоятельство, а именно разлпчіе установки. Гигро
граФЪ Гаслера не только отсгоптъ на 30 шаговъ къ западу 

отъ нормальной будки (гдѣ дѣйствовалъ приборъ Ришара); но и 
высоту имѣетъ другую, ибо приборы въ нормальной будкѣ 
стоять на высотѣ 3,2 м., между тѣмъ какъ гигрограФЪ Гаслера 
установленъ на 2,5 м. надъ поверхностью земли. Наконецъ бо-
лѣе всего вредно отзывается на сравненіяхъ то обстоятельство, 
что волосной гигрограФЪ сверхъ стѣнъ будки заключенъ еще въ 
особую клѣтку, которая лишь въ нижней своей части имѣетъ три 
стѣнки, состоящія изъ жалузій и полъ имѣетъ сплошной. Необ
ходимая вентиляція производится помощью трубы, длиною въ 4 
м., выкрашенной на черно, вверху которой укрѣпленъ вентиля-
торъ. Я уже въ моемъ изслѣдованіи термографа Ришара обра-

з 
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щалъ вииманіе на вліяніе различія установок*, но къ сожа-
лѣнію здѣсь, какъ и тамъ, нельзя было взять для сравненій 
какой либо другой самопишущій приборъ; при этомъ оказа
лось невозможными, установить приборъ Ришара одинаково съ 
Гаслеровскимъ. Такимъ образомъ ничего больше не остава
лось, какъ сравнить оба прибора, не обращая вниманія на ихъ 
установку. Чтобы однако по возможности принять въ соображеніе 
разность въ записяхъ обоихъ приборовъ, происходящую отъ раз-
личныхъ ихъ установокъ, я прежде всего сравнилъ показанія гиг
рографа Гаслера не только съ показаниями прибора Ришара, но и 
съ непосредственными наблюденіями по психрометру въ нормальной 
будкѣ. Это сравненіе произведено для мѣсячныхъ среднихъ еже-
часныхъ величинъ, а равно и максимумовъ и минимумовъ за мѣсяды 
май и іюнь 1888 г. Я здѣсь лишь замѣчу, что, какъ видно изъ 
введенія къ лѣтописямъ Глав. Физич. Обе, показанія гигрографа 
Гаслера вычислялись тоже по графически найденным* шкаламъ, 
основаніемъ для которыхъ приняты непосредственный срочныя 
наблюденія по психрометру, установленному въ юй-же клѣткѣ. 

Получениыя такимъ образомъ разности: наблюденіе — реги
страция въ срочные часы, а равно и среднія отклоненія m за оба 
мѣсяца май и іюнь показываютъ противъ приведенныхъ для 
сравненія данныхъ по приборам* Ришара разности, который 
опять говорят* въ пользу волоса. 

По отношенію къ отдѣльнымъ срочным* разностям* здѣсь 
видно, что прибор* Гаслера дает* вообще меньшія разности, чѣмъ 
оба гигрографа Ришара, въ особенности при пониженіи влаж
ности въ 7 ч. а., между тѣмъ какъ въ 1 ч. р. и 9 ч. р. величины 

Н а б л ю д е н і я - Р е г и с т р а ц і я. 

м. 7q a. l ' p . 9" р. Средняя разность. 

Лі 3324 
.AS 2834 
Гасдеръ 

±3,9% 
±3,7 
±2,7 

-2,9% 
-2,8 
-1,4 

- M % 
—0,5 
-1,4 

ч-4,5% 
-»-4,8 
+3,7 

±2,83% -к 
±2,70 } Май 1888 г. 
±2,17 ) 

№ 3324 
.V 2834 
Гаслеръ 

±3,5 
±3.5 
±2,9 

—3,3 
-4,2 
—1,6 

— 1,5 
—0,6 
-0,4 

-*-4,7 
•+-4,8 
-+-4,5 

±3,17 Ъ 
±3.20 \ Іювь 1888 г. 
-»-2,17 1 
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эти менѣе разнятся. Между средними отклоненіями въ приборахъ 

Гаслера и Ришара видна разность въ пользу перваго на 1°/0 в е 

личиною, при чемъ слѣдовало-бы еще замѣтить, что среднее 
отклоненіе въ приборахъ Ришара вычислялось изъ ежечасныхъ 

величинъ за весь мѣсяцъ, для гигрограФа-же Гаслера изъ наб-

люденій въ 3 срочные часа. 

М а й 1888 г. 

3* 

1" а. 2Ч 3" 4" 5" 6" 7' 8' 9' 10" И" 12ч 1'р. 2' 

Психр. . 
Гаслеръ. 
Ришаръ. 
П - Г . . . . . 
П-Р 

°о 
88,1 
91.4 
86.5 

—3,3 
-НІ,6 

% 
89,4 
92.5 
88.2 

-3,1 
1-1,2 

% 
90,0 
93,0 
89,4 

-3,0 
-1-0,6 

о/ /о 
90,2 
93,5 
90,0 

—3,3 
-»-0,2 

% 
88,5 
93,5 
89,0 

-5,0 
-0,5 

% 
85,4 
90,8 
86,8 

-5,4 
-1,4 

о/ 
10 

79,6 
85,9 
82,5 

—6,3 
- 2 9 

°о 
71,9 
78,4 
76,6 

-6,5 
-4,7 

°о 
63.3 
70,5 
68,4 

—7,2 
-5,1 

о/ /о 
57,9 
65,4 
62,8 

—7,5 
-4,9 

о/ 
10 

55,3 
62,0 
58.5 

-6,7 
-3,2 

/0 
53,9 
61.1 
56,1 

-7,2 
-2,2 

/о 
53,5 
60,3 
54,6 
-6,8 
-1Д 

/о 
52,5 
58,4 
53,1 

—5,9 
—0,6 

3" Р. 4' 5" 6Ч 7' 8*. 9' 10' 11' 121 
Истинная 
средняя. 

Сре 

Макс. 

дняя 

Мет. 

Психр. . 
Гаслеръ. 
Ришаръ. 
П-Г . . . . 
П-Р. . . 

53,4 
59,2 
53.2 

-5,8 
-Н),2 

52,6 
59,4 
53,5 

—6.8 
-0,9 

58,4 
62,7 
56,5 

—4.3 
-»-1,9 

60.0 
64,6 
58,2 

-4.6 
+-1.8 

65,4 
68,1 
61,5 

—2.7 
-t-3,9 

73,1 
73,7 
67,3 

-0,6 
•+-5,8 

78,1 
79,1 
73.6 

-1,0 
-і-4,5 

81,6 
83,9 
78,0 

-2,3 
-нЗ.6 

84,3 
87,9 
81,7 

—3,6 
-t-2,6 

85,5 
89,4 
84,0 

-3.9 
-»-1,5 

71.3 
76,0 
71,2 

-4,7 
-»-0,1 

94,9 
97,8 
93,6 

—2,9 
-н1,3 

45,0 
53,3 
48,6 

-8,3 
-3,6 

І ю в ь 1888 Г . 

Г а . 2' 3' 4» 5' 6Ч 7' 9" 10' 1Г 12' Г Р. 2' 

Психр. . 
Гаслеръ. 
Ришаръ. 
П-Г. . . . 
П-Р. . . . 

83,1 
86,2 
81,6 

-3.1 
-»-1,5 

85,1 
88.3 
84,2 

-3,2 
-»-0,9 

86,1 
89,6 
85.4 

—3,5 
+0,7 

85,5 
89.7 
85,4 

-4.2 
-+-0.1 

81,4 
86,5 
82,8 

-5,1 
-1,4 

75,5 
80,9 
78,2 

—5.4 
—2.7 

70,0 
75,2 
73,3 

—5.2 
—3,3 

65,3 
70.8 
69,5 

—5,5 
-4,2 

62,9 
67,8 
65.9 

-4,9 
-3,0 

60,0 
65.3 
62,7 

-5,3 
-2,7 

57,4 
62,7 
60.0 

-5,3 
-2,6 

56,2 
60,9 
57,8 

—4,7 
-1,6 

55,3 
59,9 
56,8 

-4,6 
-1,6 

53,4 
58,2 
55,1 

-4,4 
- 1 Д 
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З'р. 4" 5" 6' V ! 
і 

8' 9' 10" 11' 12ч 
Истинная 
средняя. 

Сре,і 

Макс. 

няя 

Мин. 

% % % % % % % % % % % /0 % 
Психр. . 52,5 51,5 51,6 54,1 58,2 63,4 72,3 78,3 78,7 80.6 67,4 92,0 45,9 
Гаслеръ. 57,2 56,0 55,9 57,1 60,7 65,5 72,0 79,4 82,9 84,! 71,4 94,2 51,5 
Ришаръ. 53,6 52,4 52,3 53,4 56,2 60,5 67,6 74,5 77,5 79,8 67,8 90,3 49,3 
П-Г. . . . —4,7 -4,5 —4,3 —3,0 —2,5 —2,1 +•0,3 -1,1 -4,2 -4,3 -4,0 —2,2 —5,6 
П-Р. . . . -1,1 -0,9 -0,7 +•0,7 +•2,0 +-2,9 +•4,7 +-3,8 +•1,2 +•0,8 -0,4 +-1,7 -3,4 

Изъ данныхъ вышеприведенной таблицы видно, что Гаслеръ 
даетъ постоянно влажность выше, чѣмъ въ нормальной будкѣ. 
Разности П — Р вездѣ отрицательны, между тѣмъ какъ приборъ 
Ришара при пониженіи влажности даетъ слишкомъ высокія ве
личины, при повышеніи-же ея слишкомъ низкія. Среднимъ чи-
сломъ влажность по Гаслеру получается выше на 4,7% въ маѣ 
и на 4% въ іюпѣ мѣсяцѣ и разность эту надобно приписать го
раздо большей замкнутости установки его въ сравненіи съ нор
мальною будкою и большимъ размѣрамъ прибора Гаслера. Влія-
ніе этихъ обстоятельствъ обнаруживается уже въ срочныхъ наб-
люденіяхъ по психрометрамъ въ обѣихъ будкахъ. Разности между 
показаніями обоихъ приборовъ таковы, что психрометръ у прибора 
Гаслера всегда показываетъ слишкомъ высокую влажность. Если 
приведенный въ предыдущей таблицѣ разности П — Г уве-
личимъ на среднюю величину ихъ погрешности т. е. на 4,7% и на 
4,0%, то вліяніе установки исключается по возможности въ сред
нихъ велпчшіахъ и получается совершенно пной впдъ. Тогда 
разности П — Г . приближаются къ разностямъ ГІ—Р. И въ при-
борѣ Гаслера ясно проявляется вліяніе пнерціи въ сравпеніи съ 
психрометромъ, но оно всетаки меньше, чѣмъ въ приборахъ Ри
шара. Здѣсь замѣчается въ приборѣ Гаслера значительно большее 
запаздываніе при повышеніи, чѣмъ при пониженіи влажности. 
Если числа эти нанесемъ графически, то увидимъ, что кривая 
разностей П — Г при повышеніи влажности съ 2 ч. р. прибли
жается къ кривой разностей П — Р , при чемъ однако остается 
постоянно ниже послѣдней. Максимумы положительныхъ разно-
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стей П — Г совпадаютъ по времени въ оба мѣсяца съ максиму
мами П — Р , т. е. приходятся въ 8 ч. и 9 ч. р. Иное явленіе 
замѣчается въ утренніе и дополуденные часы; здѣсь кривая 
П — Г почти вездѣ выше кривой П—Р. Максимумъ отрицатель-
ныхъ разностей для прибора Гаслера приходится въ маѣ мѣсяцѣ 
на одинъ часъ позже, чѣмъ для прибора Ришара; въ іюнѣ мѣсяцѣ 
обѣ эти величины совпадаютъ по времени. Затѣмъ въ оба эти мѣ-
сяца замѣчается, что ходъ кривой П—Г при понпженіи влаж
ности равномѣрвѣе, чѣмъ при новышеніи ея и вмѣстѣ съ тѣмъ 
равномѣрнѣе соотвѣтствующаго промежутка кривой для прибора 
Ришара, или другими словами вліяніе инерціи въ гигрографѣ 
Ришара быстро возрастаетъ въ утренніе часы, чтобы затѣмъ оди
наково быстро понижаться; тоже самое явленіе повторяется при 
повышеніи влажности. Напротввъ того въ приборѣ Гаслера влія-
ніе инерціи въ теченіе первой половины дня проявляется медлен-
нѣе, затѣмъ въ теченіе извѣстнаго времени остается почти по-
стояннымъ и потомъ опять медленно уменьшается, чтобы въ 
пополуденные и вечерніе часы быстро повыситься въ противупо-
ложномъ смыслѣ, согласно съ приборомъ Ришара, и точно также 
опять понизиться впослѣдствіи. Такимъ образомъ для прибора 
Гаслера величина запаздыванія больше при возрастающей, чѣмъ 
при понижающейся влажности, но всегда это запаздываніе меньше, 
чѣмъ въ приборѣ Ришара, ибо если возьмемъ амплитуды разно
стей показаній психрометра отъ показаній приборовъ Гаслера и 
Ришара то получимъ: 

А м п л и т у д ы р а з н о с т е й . 
Гаслеръ. Ришаръ. 

Май 6,9% 10,9% 
Іюнь 5,8 8,9 

Изъ этихъ чиселъ видно, что и для прибора Гаслера раз
ности больше въ маѣ, чѣмъ въ іюнѣ мѣсяцѣ. 

Для изслѣдованія отдѣльныхъ колебаній я избралъ такія 
колебанія, который частью отличались сильнымъ понпженіемъ 
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или повышеніемъ, имѣя при этомъ равномѣрный ходъ, частью-
же при иеравномѣрномъ ходѣ состояли изъ многпхъ второ-
степенныхъ неболыпихъ колебаній. Такъ какъ показанія ги
грограФовъ Ришара, соотвѣтственно записямъ прибора Гаслера, 
взяты за каждыя 10 минутъ, то приведенный ниже части кри-
выхъ Ришаровскпхъ приборовъ являются увеличенными, согла
сно съ принятымъ подраздѣленіемъ времени. При этомъ нельзя 
было избегнуть большихъ неточностей при измѣреніи ординатъ 
по записямъ Ришаровскихъ приборовъ особенно при сильномъ 
пониженіи или повышеніи кривой; получаемый однако результатъ 
можно считать приблизительно вѣрнымъ, ибо мы виравѣ предпо
лагать, что эти неточности вызываютъ погрѣшности противупо-
ложныхъ направленій, которыя въ теченіе всего изслѣдуемаго 
колебанія въ болыпинствѣ случаевъ взаимно уничтожаются. Всѣ 
непосредственный наблюденія, выпавшія среди частей кривыхъ, 
обозначены пунктами. Кривыя прибора Гаслера понижены вездѣ 
на среднюю величиву погрѣшности, обусловливающейся разностью 
установки его, противъ нормальной будки, т. е. на 4%. 

Разсматривая прежде всего общій видъ всѣхъ кривыхъ, 
сразу замѣтимъ, что отклоненія отъ психрометрическихъ влаж-
ностей даже при весьма сильномъ повышеніи или пониженіи 
влажности не достигаютъ столь большой величины, какая наблю
далась при многихъ меныпихъ, но неправильныхъ колебаніяхъ. 
Это относится какъ къ Ришаровскимъ приборамъ, такъ и къ 
гигрографу Гаслера. Кривыя послѣдняго прибора вообще выше 
кривыхъ для гигрограФовъ Ришара и психрометра, но по Формѣ 
своей онѣ весьма подходятъ къ кривымъ Ришаровскихъ гигрогра
Фовъ за исключеніемъ лишь нѣсколькихъ случаевъ, когда оба 
гигрографа Ришара расходятся въ показаніяхъ не только другъ 
съ другомъ, но и съ приборомъ Гаслера. Если перейдемъ къ 
изслѣдованію отдѣльныхъ колебаній, то время съ 6 ч. р. до 
10 ч. р. 1 іюня предетавляютъ хорошій примѣръ дѣйствія всѣхъ 
3 гигрограФовъ при сильно, но равномѣрно повышающейся влаж
ности. 
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1 І ю н ь в ч. р. — Ю ч. р. 

Съ 6 ч. р.—7 ч. р. наблюдалось солнечное сіяніе, затѣмъ 
небо покрылось облаками. Въ 8 ч. 35 м. р. началъ падать дождь, 
продолжавшійся до конца. Согласно этому влажность повышается 
съ 6 ч. р.—8 ч. р. не очень сильно, соответственно суточному 
ходу. Приблизительно въ 8 ч. и 30 м. р. начинается напротивъ 
того быстрое повышеніе влажности вслѣдствіе приближающегося 
и затѣмъ выпавшаго дождя. Вообще по кривымъ Ришаровскихъ 
приборовъ виденъ этотъ ходъ, но меаау обоими приборами въ 
первой половинѣ колебанія замѣчается разница въ томъ отношеніи, 
что Ля 3324 въ началѣ показываетъ почти одинаково съ псих-
рометромъ, между тѣмъ какъ показанія Ля 2834 на 5—7% ниже, 
при наступленіи однако сильнаго повышенія опережаетъ приборъ 
Ля 3324 и, будучи впереди его приблизительно на 20 м., болѣе 
приближается къ психрометру. Послѣ 9 ч. р. Ля 2834 опять 
остается позади As 3324. Согласіе кривой прибора Ля 3324 
съ психрометромъ вполнѣ удовлетворительно до 9 час. р., 
послѣ чего къ концу сильнаго повышенія замѣтна разность на 
10%,авъ приборѣЛі 2834—на 7%. Изъ этого видно, что, помимо 
весьма сильнаго повышенія влажности, разность между приборами 
Ришара и психрометромъ достигаетъ 7% пли 10%; эта величина 
разности при дальнѣйшемъ довольно сильном* повышеніи влаж
ности съ 9 ч. р.—10 ч. р. уменьшается до 2% или 1%. Въ те
чете сильнаго повышенія влажности повышаются: 
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съ 8ч. р. —9ч. р. еь 9ч. р. —10ч. р. 

Пеихрометръ на 37% 6% 
Гаслеръ » 27 7 
№ 3324 » 28 15 
J6 2834 » 36 11 

Судя поэтимъ числамъ, № 2834 лучше всего согласуется съ 
психрометромъ, a затѣмъ №• 3324; въ обоихъ однако приборахъ, 
очевидно вслѣдствіе запаздыванія, часть повышающагося движе-
нія переходить на слѣдующій часъ съ 9 ч. р.—10 ч. р. Въ 
противуположность этому приборъ Гаслера оказывается самымъ 
нечувствительнымъ. Запаздываніе его, особенно при высокой 
влажности, надобно приписать преимущественно закрытой снизу 
его установкѣ. 

ЗО Май 4 ч , а . — 4 ч . р . 



ИЗСЛѢДОВ. ГИГРОГРАФА РИШАРА СЪ РОГОВОЮ ПЛАСТИНКОЮ. 41 

Этотъ случай въ противуположность предшествующему даетъ 
возможность изслѣдвовать дѣйствіе всѣхъ 3 приборовъ по отно-
шенію къ психрометру при понижающейся влажности. Въ 4 ч. а. 
и 5 ч. а. наблюдался иней, впрочемъ-же не было отмѣчено ни-
какпхъ особыхъ явленій. Весь день былъ солнечный, какъ видно 
по геліографу, за исключеніемъ нѣсколькихъ короткихъ иере-
рывовъ. Кривыя гигрограФовъ Ришара согласуются вообще 
хорошо съ показаніями психрометра до времени съ 8 ч. а.—10 ч. а., 
въ теченіе котораго замѣчаются разности, достигающая 10%. Ри-
шаровскіе приборы достигают» показаній психрометра лишь въОч. 
р . , чтобы затѣмъ отмѣчать влажность одинаково съ послѣднимъ. 
№ 2834 все время лучше согласуется съ психрометромъ, и раз
нится отъ онаго при самыхъ сильныхъ измѣненіяхъ лишь на 5%. 
Замѣчательно сильное запаздываніе прибора Гаслера въ области 
низкихъ влажностей. Разность между Гаслеровскимъ приборомъ 
и психрометромъ велика, начиная уже съ 9 ч. а., и достигаетъ 8° 0 . 
Въ началѣ колебанія приборъ Гаслера довольно хорошо согла
суется съ психрометромъ. Замѣтное впослѣдствіи разногласіе 
надобно опять приписать, по крайней мѣрѣ въ значительной сте
пени, его установкѣ, ибо собравшійся въ столь закрытой будкѣ 
водяной паръ не можетъ легко проникнуть на открытый воздухъ, 
точно такъ-же, какъ и вслѣдствіе недостаточной циркуляціи воз
духа, температура въэтой будкѣ всегда ниже, чѣмъ въ нормальной. 

3 9 І ю н ь Зч.р. — ЗО І ю н ь 7 ч . а . 
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1 5 І М а й О ч . р . — 4 ч . р . 

Изъ вышеизслѣдованиыхъ колебаній .мы получили представ-
леніе о дѣйствіи 3 приборовъ при еильныхъ, но равномѣрныхъ 
измѣнепіяхъ влажности; эти-же 3 примѣра даютъ намъ возмож
ность прослѣдпть дѣйствіе приборовъ при неравномѣрныхъ ко-
лебаніяхъ съ меньшею амплитудою. 

Въ примѣрѣ 29/30 іюня, когда въ 3 ч. р. 29-го іюня 
наблюдался маленькій дождикъ, а съ 9 ч. р. до 7 ч. а. 30 іюня 
роса, замѣчаемъ два другъ за другомъ слѣдующія колебанія, 
имѣющія, судя по психрометрическимъ показаніямъ, амплитуду 
около 30%. Здѣсь ясно видно запаздываніе Ришаровскихъ кри-
выхъ, который ни разу не достигаютъ максимальныхъ величинъ 
колебаній. Вблизи этихъ пунктовъ получаются самыя значитель
ный разности, а именно: въ 7 ч. р. 6% п 9%, въ 0 ч. р. 6%, 
въ 11 ч. р. 9% и 10% въ 2 ч. а. 7% и 10%. При этомъ по 
№ 2834 получаются амплитуды въ 21% и 19%, а по Аг 3324 
амплитуды въ 16% и 17%. Такимъ образомъ, на сколько видно, 
As 2834 даетъ амплитуду около 10%, а Ж 3324 около 13% меньше, 
чѣмъ психрометръ. Запаздываніе вслѣдствіе этого максимумовъ и 
минимумовъ особенно замѣтно въ приборѣАя 3324, въ меньшей сте
пени оно наблюдается въ приборѣАг 283 4, какъ и вообще послѣдній 
приборъ все время лучше, по видимому, согласуется съ психромет
ромъ, чѣмъ первый. Что касается до кривой Гаслеровскаго гиг
рографа, то она, не говоря уже объ отмѣткахъ всегда слпга-
комъ высокой влажности, даетъ по отношенію къ психрометру 
въ нормальной будкѣ почти на столько же меньшую амплитуд)-, 
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какъ и Ришаровскіе приборы, и по своему общему ходу болѣе 
приближается къ кривой прибора Ш 3324. Это запаздываніе 
прибора Гаслера мы должны здѣсь, какъ и вообще повсюду, 
приписывать не столько нечувствительности волоса, сколько зам
кнутой установкѣ прибора, вслѣдствіе которой всякое вліяніе 
лучеиспусканія задерживается. 

Оба слѣдующіе примѣра даютъ въ главныхъ чертахъ такіе-
же результаты, какъ и предыдущее, вслѣдстіе чего нѣтъ на
добности говорить объ нихъ подробнѣе. Въ нихъ замѣтно 
особое явленіе, видвмое, хотя и въ меньшей степени, по пред-
шествующимъ нримѣрамъ, а именно, что вблизи минимума влаж
ности даннаго колебанія разности всегда больше, чѣмъ вблизи 
максимума, что, собственно говоря, противорѣчить приведеннымъ 
выше наблюденіямъ надъ гигрографами при повышеніи влажно-
ности. Это надобно приписать неизвѣстности, во многихъ елуча-
яхъ, величинъ собственнаго психрометрическаго максимума, такъ 
какъ въ нашемъ распоряженіи имѣются лишь величины за пол
ные часы. 

Въ заключеніе я привожу ниже прпмѣръ хода кривой при 
почти постоянной влажности. 

31 М а я 6 ч . р . — 33 34ая б ч . а . 
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При облачномъ небѣ не было отмѣчено нпкакихъ особыхъ 
явленій. Пеихрометричеекія показанія приходятся большею частью 
между показаніями приборовъ Гаслера и Ришара. Нѣкоторыя 
незначительный колебанія влажности, какъ это видно по показа-
ніямъ психрометра, являются въ приборахъ Ришара отчасти за
тертыми и запаздавшими, отчасти-же вовсе не отмѣченными; ови 
лучше изображены въ кривой Гаслеровскаго гигрографа. Осо
бенно замѣчателенъ 12 ч. р., гдѣ ни Гаслеровскій ни Ришаров-
кіе приборы не отмѣчаютъ измѣненій психрометра, а равно и 
5 ч. а., гдѣ по прибору Гаслера видно измѣненіе, оба-же прибора 
Ришара вовсе его не отмѣтили. 

Въ предыдущемъ возможно было, конечно, разсматривать 
избранный части кривыхъ лишь какъ извѣстное цѣлое, ибо не
значительный измѣненія, случавшіпся въ теченіе одного колебанія, 
ускользали прп точномъ изслѣдованіи, съ одной сторопы вслѣд-
ствіе неточности при измѣреніи ординатъ для небольшихъ проме-
жутковъ времени по бумагѣ Ришаровскихъ приборовъ, съ другой 
стороны вслѣдствіе того, что наблюденія по психрометру, произ
водимый лишь въ полные часы, не даютъ нонятія объ измѣ-
неніяхъ влажности между двумя смежными часами. Но и этимъ 
путемъ получается приблизительно по крайней мѣрѣ вѣрное 
понятіе о дѣйствіи гигрограФОвъ Ришара п мы вправѣ сдѣ-
лать, резюмируя въ краткихъ словахъ все вышесказанное, 
слѣдующія заключенія. 

1) Запаздываніе гигрограФОвъ противъ показанііі психро
метра видно во всѣхъ частяхъ крпвыхъ, съ которымъ, конечно 
связано перемѣщеніе максимумовъ п минимуыовъ въ каждомъ 
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колебаніи. Время запаздыванія определяется приблизительно въ 
полъ часа. 

2) Характеристическія черты колебанія передаются прибо
рами Ришара, точно такъ-же и амплитуды, которыя, судя по 
вышесказанному, достигаются, но лишь при колебаніяхъ правда 
быстрыхъ, но равномѣрныхъ, т. е. не переходящихъ непо
средственно въ другое колебаніе. Напротивъ того при нѣсколь-
кихъ колебаніяхъ, слѣдующихъ другъ за другомъ, этого не замѣ-
чается. Ни максимумъ, ни минимумъ здісь не достигаются и 
инерція прибора выступаетъ въ этихъ случаяхъ особенно ясно. Раз
ности противъ психрометра гораздо больше въ послѣднихъ слу
чаяхъ, чѣмъ въ первыхъ, хотя амплитуда всего колебанія значи
тельно меньше. Наиболыпія разности приходятся здѣсь по вре
мени незадолго до точекъ поворота колебанія, или-же совпадаютъ 
съ ними. 

3) Кривая гигрографа Гаслера въ общемъ согласуется по 
Формѣ съ прочими, но величина запаздыванія разъ больше, 
другой разъ меньше, чѣмъ въ кривыхъ Ришаровскихъ прибо
ровъ. Рядомъ съ инерціею, которую слѣдуетъ допустить тоже 
для волоса, и съ разницею высотъ, здѣсь играетъ главную роль 
различіе установки гораздо болѣе закрытой. Судя однако по 
кривыиъ, незначительный измѣненія]въ ходѣ влажности во время 
извѣстнаго колебанія передаются здѣсь лучше, чѣмъ въ прибо-
рахъ Ришара; измѣненія эти можетъ быть и тамъ отмечаются, 
но они не видны вслѣдствіе сливающихся въ одно маленькихъ 
зубцовъ по причинѣ малыхъ дѣленій времени. Примѣромъ этого 
служатъ кривыя 30 мая съ 3 ч. р.—4 ч. р. равно какъ и 29 мая 
съ 1,30 ч. р.—2 ч. р. 
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Сопоставивъ вкратцѣ результаты настоящаго изслѣдованія, 
приходимъ къ слѣдующиыи заключеніямъ: 

1) Ходъ часовъ незначителенъ и во всякомъ случаѣ меньше, 
чѣмъ ходъ, найденный мною при пзслѣдованіп термографа. Сред
няя поправка для Ля 3324 своею наибольшею величиною въ 
0,2 ч.совпадаетъ съ серединою недѣли. Ходъ часовъ въ приборѣ 
№ 2834 еще меньше. Часы въ обоихъ гигрограФахъ такъ ком
пенсированы, что можно пренебречь вліяніемъ температуры. Не 
безполезно напомнить здѣсь еще разъ, что найденная такимъ об
разомъ средняя поправка можетъ служить лишь вспомогательною 
въ случаѣ необходимости, но что во всякомъ случаѣ безопаснѣе 
дѣлать отмѣтки времени разъ или два раза въ день. 

2) Какъ способы обработки здѣсь изслѣдованы методъ ин-
терполированія и граФическій методъ. Первый изъ нихъ даетъ 
правда меныпія отклоненія отъ психрометра въ мѣсячныхъ сред
иихъ, но его надобно однако признать недостаточнымъ. Такіе 
самопишущіе приборы, какъ изслѣдуемые, служатъ главнымъ 
образомъ для иптерполированія, но при этомъ именно методъ 
интерполированія можетъ ввести въ заблужденіе, ибо опъ пред-
полагаетъ, что ходъ даннаго элемента (здѣсь влажности) прямо
линейный, а это на самомъ дѣлѣ вѣрно лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. 
Въ виду этого при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ приняты въ осно-
ваніе величины, полученныя граФпческимъ методомъ, такъ какъ 
этотъ методъ можно считать болѣе точнымъ, вслѣдствіе чего онъ 
намъ даетъ лучшее понятіе о дѣйствій изслѣдуемыхъ приборовъ. По 
полученнымъ такимъ образомъ результатамъ видно болѣе сильное 
запаздываніе приборовъ противъ психрометра. Для гигрографа 
Лг 3324 найдены въ мѣсячныхъ средиихъ разности отъ—5,1% до 
-+- 5,8% съ среднимъ отклоненіемъ в ъ ± 3 , 7 % ; для прибора 
JÊ 2834—разности отъ—4,8% до -4-6,6% со среднимъ отклоне-
ніемъ въ ± 3,6%. Съ этимъ конечно связано перемѣщеніе край-
нихъ величинъ, которое, какъ объ этомъ можно заключить по 
психрометрическимъ даннымъ, иыѣющимся лишь за полные часы, 
доходить до цѣлаго часа. Согласіе приборовъ между собою 
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вполнѣ удовлетворительно. Что касается годоваго хода попра
вок* Ришаровскихъ гигрографов*, то онъ невидимому суще
ствуетъ, судя по 4 лѣтнему дѣйствію прибора As 3324 въ Пав
ловской Обсерваторіи, хотя и не выступаетъ достаточно опре-
дѣленно. Онъ, согласно приведеннымъ здѣсь даннымъ, вызы-
ваетъ поправку въ—0,6% за годъ, слѣдовательно ходъ весьма 
незначителенъ. 

3) Доказано, что при запаздываніи приборовъ рядомъ съ 
инерціею замѣчается повидимому вліяніе температуры, которое 
при колебаніи температуры на 15° Ц. въ состояніи вызвать по-
грѣшность величиною въ 3%. 

4) При сравненіи приборовъ съ волоснымъ гигрометромъ 
оказалось, что волосъ чувствительнѣе и легче поддается измѣне-
ніямъ влажности, чѣмъ роговая пластинка. Но какъ волосъ, такъ 
и роговая пластинка имѣютъ различное дѣйствіе, смотря по 
стремленію въ ходѣ влажности, ибо онѣ легче отдаютъ влажность, 
чѣмъ ее воспринимаютъ. Тоже самое видно въ мѣсячныхъ сред-
нпхъ по суточному ходу волоснаго гигрографа Гаслера. 

Такимъ образомъ мы вправѣ заключить, что, григрограФамъ 
съ роговою пластинкою, хотя ихъ и невозможно совсѣмъ исклю
чить, надобно однаго предпочесть волосные гигрометры. Замѣнъ 
роговой пластинки волосомъ удовлетворилъ-бы многим* требо-
ваніямъ, предъявляемымъ къ этого рода приборам*. Въ послѣд-
нее время Фирма Richard frères, которая постоянно старается 
совершенствовать свои удобные приборы, изготовила ипродаетъ 
гигрографы, въ которыхъ роговая пластинка замѣнена волосами. 
Это нововведеніе, согласно нашему изслѣдованію, надобно счи
тать шагомъ впередъ. 
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