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ИЗВВСТІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 1897. Іюнь. Т* VII, Ш 1. 
( B u l l e t i n de l ' A c a d é m i e I m p é r i a l e d e s S c i e n c e s de S t . - P é t e r s b o u r g . 

1 8 9 7 . J u i n . T. V I I , № 1.) 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАОЪДАНІЙ АЕАДЕМІИ. 

Ф И 8 И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Е О Т Д Ъ Л Е Н І Е . 

ЗАОФДАНІЕ 26 МАРТА 1897 ГОДА. 

Академикъ Ѳ. Â. В р е д и х и н ъ чяталъ нижесдѣдующую запжску: 
„Фотографячѳскіе снямкн кометы 1893 II, сдѣланнше амержканскямъ 

астрономомъ H u s s e y (ыа обсерваторія Пало-Альто, въ Каляфорнія), дали 
ему возможность подвѳргнуть жзмѣренію скорости, съ которымя предста-
вявшіяся въ хвостѣ этой кометы три мѣстныя сгущенія вещества удаля-
лись отъ ядра кометж и отъ соднца. 

„Для срѳдняго, болѣѳ рѣзкаго изъ этяхъ сгущеній, г. H u s s e y , въ 
сіясьмѣ |ко жшк отъ января 1895 г., сообщилъ сказанную скорость, рав-
ную, по "его вычяслѳнію, 111 англ. милямъ въ сѳкунду. П о этой скоростж 
я вычяслилъ велячяну соотвѣтственной оттадкявательной силы солнца В7 

ж нашѳлъ. что она въ ѳдяницахъ ньютоніанскаго притяженія равна 247. 
„По моимъ язслѣдованіямъ надъ разнымж прежними кометамж, за 

наиболъшую отталкжвательную сжлу можно было приыять R —Щ эту ве-
лячину я и пріурочялъ къ водороду, кавъ вѳществу оъ нажмѳньшжмъ 
молек-улярнымъ вѣсомъ. 

„Огромное чжсло, полученноѳ жзъ сообщеннож мнѣ г. H u s s e y велж-
чины^окоростя указывадо на какое то вещество, котораго молекула въ 
14 разъ лѳгчѳ мелѳкулы водорода. Подобнаго вещества мы нѳ знаемъ — 
и мнѣ осталось тольво сдѣлать намекъ на неязвѣетяое по составу, но по-
виджмому очѳнь тонкоѳ вещѳство солнечной короны. 

„Мож вычжслѳнія ж письмо ко М Й . . г . H u s s e y наиечатаны въ Еюл~ 
летѳнѣ нашей Академіж за мая мѣсяцъ 1895 г. 

Извѣстія Й. A. Н. * 



II ФИ8ИК0-МАТЕІАТИЧЕСКОК ОТДѢЛЕНІК. 

„Въ одномъ амѳряканскомъ астрономыческомъ журншгТ; (Publ ica 
tions of the Astronomical Society of the Pacific, vol . VII, 18Щ помѣіцопа, 
статья r. H i i s s e y объ его наблюденіяхъ надъ тшмотоіі II. \\и іпчі 
онъ перепечатываетъ изъ нашего Бюллетоня и своо писі.мо ісо мпѣ, п 
результатъ моихъ вычисленій, и выражаетъ шчфошгЫІіпоп оожллѣніо 
(smcerest regret) въ томъ, что сообіцентгая тімъ мнѣ велпчипа, скороотп 
оказалась невѣрноіг, вслѣдствіе сдѣлаиноп ішч> ошпикп іѵи пычііоло-
ніж: вм-всто 111 англ. миль слѣдуетъ в;штг> 52 англ. мплп вч. ссчсунду. 
Въ статьѣ своѳй онъ даетъ провѣреппътя ужо волпчпны сжоростн для 
всѣхъ трехъ скоплѳній, которыя суть: 42,2, 51.5 п 58.7 англ. миль ігь оо-
кунду, при соотвѣтственныхъ угловътхъ ранстояишхъ скоіілішін о т ъ ядра: 
1°.87," 3°.66 и б°.88. 

„Подвергая вычпсленію эти величннът, я нахо.жу для отталкиватоль-
ной-силы солнца В одѣдующія, по сущностп діиіа очічіь сигл.іопыя можду 
собою величины: 39.6, 36.4, 35.1. Наблюдатолі» наотоя іѵлыю иріпшаотч> 
измѣрѳніе второго скопленія наиболію точішмъ, a нотомy можно пр іпшть 
i î = 36. 

„Эта наиболыиая величина отталішватолънои сплы у к а а м в а с г ь ira 
самое легкое вещество, т. е. на водородъ; іюличіша жо H ~~ IS irr. тлкомъ 
случаѣ будетъ относиться. къ вѳщѳству, котораго молччсула роппо пдвоо 
тяжелѣе водородной, т. е. къ гѳлію (такъ назьгваомому). 

„Такое уведичѳніе отталкиватѳльноіі с ш ш для водорода, пыішиаотъ 
соотвѣтственное перемѣщеніе съ однихъ вощоотвъ па друг ія топ соріи 
величинъ отталкивавія, въ прѳдѣлахъ которои лолгТицаются отталішііапія, 
внвѳденныя мною для в ѳ с ь м а болыпого числа ісомот».. 1 Іолуч«чшоп при 
этомъ распрѳдѣленіе выражаѳтся слѣдуюіцей таблшпшіі: 

E 

36 : 1(H) 36 
36 : 2 (He) = 18 

3 6 : : 2.8 
36 : U(N) •ss. 2.6 
3 6 : 2.6 
36 : == 2.4 
36 : 16 (0) = 2.3 
36 : 23 (Na) = 1.6 
3 6 : 24 (Mg) 1.6 
3 6 : 26 (OaJSfJ = 1.4 
3 6 : 27 (HOy) 1.3 

E 

36 : 32 (8) = 1.1 
36 : 36 (Gl) = 1.0 

36 
36 

56 (Fe) 
59 (Ш) 
65 (Zn) 

119 (Sn) 
127 (J) 

36 : 200 (Hg) 
36 : 206 (PI) 
36 : 239 (ü) 

36 
36 

0.64 
0.61 
0.65 
0.30 
0.28 
0.18 
0.17 
0.16 

„Такое распредіденіѳ прѳдставляется втвсколько удобн-Ъѳ нрежняго , 
ибо тяжелые метаплы нагляднѣе отходятъ в ъ трѳтью г р у і ш у , т. ѳ. к ъ 

„ Н е ѳ б х о д и о зам&гать, что величины отталкиватедъной силы для 
легчайшихъ вещветвъ — водорода и гѳлія, такъ вначитѳльны, что,— н в -
емотря на болыпую разнооть мѳжду ними,— оои хвостовъ, с о с т о я щ и х ъ 
изъ этюсъ вѳществъ, начижая отъ ядра весьма нѳзначнтельно отклоня-
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ются одна отъ другоя , даже при я з в ѣ с т н ы х ъ б л а г о п р і я т н ы х ъ для этого 
услов іяхъ ; между т в м ъ к а к ъ онѣ рѣзко уже вблизя отъ я д р а отдаляются 
отъ соотвѣтствѳнныхъ осей ддя другихъ веществъ . 

„Удовлетворятѳльно отлячить придатокъ гелія о т ъ прждатка водо-
рода, хотя бы п р и нѳсовмѣстномъ и х ъ доявленіи, возможно л и ш ь в ъ т о м ъ 
с л у ч а ѣ , когда строѳніе я х ъ представитъ такія особенностя, по к о т о 
р ы м ъ , — к а к ъ в ъ комѳтв 1893 II , — удастся в з м ѣ р я т ь нѳпосрѳдствѳнно 
скорости удалѳнія вѳщества отъ ядра . . Опрѳдѣлѳніе подоженія ж напра-
влѳнія хвоста для ѳтого обыкновенно недостаточно точно, к р о м ѣ возмож-
н ы х ъ искліочительныхъ случаѳвъ; для жзслѣдованія сяектроскопомъ вѳ~ 
щѳство и х ъ слишкомъ разрѣжѳно" . 

Все вышесказанноѳ в ъ надлежащей подробности изложѳно в ъ за-
мѣтк-Б подъ заглавіѳмъ: , } 0 вѳлжчжнахъ отталкжвательной солыечной сжлы, 
на вѳщество комѳтіА 

Положѳно замѣтку эту напѳчатать в ъ И з в ѣ с т і я х ъ Академіж. 

Академякъ А . 0. К о в а л е в с к і й п р е д с т а в в л ъ для напѳчатан ія сочж-
неніе Г . И . З а р у д н а г о , подъ заглавіѳмъ: „Экскурс ія по сввѳро-восточ-
ной Пѳрсіж ж птжцы этой страны", пржзнавая т р у д ъ этотъ вѳоьма янте -
реонымъ ж важнымъ в ъ научномъ отношѳніж. 

Положѳно напѳчатать в ъ З а п я с к а х ъ Академіж. 

Академжкъ M. А. Р ы к а ч ѳ в ъ прѳдставжлъ с ъ одобрѳніемъ для на-
пѳчатанія трудъ члѳна-корреспондента Академіж И. IL д е - К о л о н г а , оза-
главленный: „Автоматячѳскоѳ составлѳвтіе пасхалъной таблицы", п р я чѳмъ 
пояснилъ , что т р у д ъ этотъ вѳоьма почтеннжй н я н т е р е с н ы й . Мѳжду п р о -
чжмъ авторомъ даѳтся календарь ж за староѳ врѳмя, представляющій 
жнтересъ для жсторжчеокжхъ справокъ . 

Положѳно.напѳчатать в ъ Запжскахъ Академіж. 

А к а д ѳ м и к ъ M. А . Р ы к а ч е в ъ прѳдставжлъ с ъ одобрѳніѳмъ для на~ 
жѳчатанія трудъ адъюнкта Обсѳрваторіж Н. Е о м о в а , озаглавленвый: 
„Грозы в ъ ѳвропѳйсЕой Россіж ж на Е а в к а з ѣ за 1889 г Д к о т о р ы я со-
ставляѳтъ продолженіе жзслѣдованій этого рода, п р о и з в е д ѳ н н ы х ъ за пред-
шѳствующіе годы гг. Ш ѳ н р о к о м ъ х ) , Б е р г о м ъ 2 ) , Б ѳ ж е р о м ъ 3 ) ж Г ѳ й н -
ц ѳ м ъ 4 ) . 

А в т о р ъ обработалъ х р а н я щ і я с я в ъ архжвѣ Обсерваторіж подробныя 
наблюденія н а д ъ грозамж, прожзведѳнныя на метеорологжческжхъ стан-
ц і я х ъ сѣти Главнож Фжзжческой обсерваторіж за 1889 г. Выбжрая наи-
болѣѳ полньти ж надежный матѳріалъ, авторъ могъ воспользоваться лжшь 
наблюдѳыіямж 546 отанцій жзъ 672, пржходжвшжхся на долю Европейокой 
Росс іж и Кавказа . Г . К о м о в ъ подробно разсматржваѳтъ повторяѳмость ж 

1) Приложеніе к ъ L I Y т. Записокъ Имп. Ак» н а у к ъ № 4 і 5 . 
2) Приложеніе къ L I X т. Записокъ Жжт Ак. н а у к ъ № 6. 
8) Reper to r ium fur Meteorol. T. X V I I , № 7 . 
4) Beper to r ium für Meteorol. T. X V I I , № 8. 
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раепространѳнноеть грозъ, натіравлѳніе движѳшя грскѵц нопторломооть 
случаевъ выпаденія града ж еуточный періодъ гронъ. В ъ ш ш ц ѣ ра/к>ты 
дается общіі обзоръ грозовой діятѳльнооти на тчтъ иомяпутомъ иро-
отранстві. В ъ разсматриваѳмый годъ грозовая дйятольиость нъ I W h i 
оказалась болѣѳ энергячною, чѣмъ в ъ і іродшоствующю годы; оиа, пач.ч-
лаеь съ февраля въ Прибалтійскомъ кра-Ъ и закончилаоь л ш и ь в ъ до~ 
кабрѣ на югѣ ж на Кавказѣ. 

Наибольшаго развжтія грозовая пноргія доотпгала \ѵи И І Ш П Д И О И 

области, гдѣ насчйтываѳтоя бол іѳ 20 грозовыхъ дноП, т. о. оолѣо пішъ 
на.югЬ Россіи я на Кавказѣ; та же область подворгалаоь п нанооді.о ча,-
стому выпадѳнію града. Относитѳльно еуточнаго н. годовшѵ хода што-
ряѳмости и зависимости ѳго отъ хода темпоратуръі, получоішыя :»а IHK<h\ 
данныя яодтверждаютъ прѳжніе выводът. Гроаьт д ішгалпгь но тѵЬхч. 
районахъ прѳимущѳотвѳнно отъ юго-заиада, ирп чомч, подтітрждарті\н 
выводъ Б е р г а , что ч і м ъ чащѳ грозы раиражалиоь, тѣмч> болФ.о напра-
влѳніѳ я х ъ отклонялооь к ъ югу. 

Положено трудъ этотъ напечатать в ъ З а і ш о к а х ъ Акадомпк 

8АСѢДАНІЕ 80 АПРѢЛЯ 1897 ГОДА. 

Акадѳмжкъ Â. 0 . Е о в а л ѳ в с к і й прѳдотавилъ, с ъ одоороніомч» длл 
напѳчатанія въ „Извѣетіяхъ" Акадѳміи, етатью шіадшаго .чоолога Woo-
логяческаго музѳя A. А. Б я л н н и ц к а г о - І і и р у л н , подь каглавіомъ 
„Замітка о видахъ ррда Amphieteis (Hypanîa) Огиію, водящихся іп. 
Черномъ ж Каспійскомъ моряхъ". Статья :ѵга цродетавлжѵгь нопмтку 
на основаніи литѳратурныхъ данныхъ и самостоятольнгахч, ікиѵнѣдонанііі 
автора выяснять отношевіѳ каспіиокихъ и черноморокихч. прод<*тапнто-
лей сем. Ampharet idae к ъ другимъ близкимъ к ъ ннмч, видамъ сомойстиа. 
Авторъ приходитъ к ъ заключѳнію, отличному отъ ввгляда, ныока.чапнаго 
недавно г. О о т р о у м о в ы м ъ : только чаоть ішдоіѵь каспійско-чорпомор-
скихъ амфяктѳидъ, именно Amphieteis invalida, AnvpluctoLs (ІЧнчшчѴ) <нчі-
lataH Amphieteis antiqua, д-вйствитѳлъно представляютъ іѵь морфологпчо-
екомъ отношеніж жзвѣстную степень обоообленнооти, хотя оии иоо-таки 
весьма блжзки к ъ роду Lysippe, Mlgr.; іюэтому авторъ очитаетъ возмож-
нымъ для этихътрехъ видовъ привять предложенноѳ г. О о т р о у м о н ы м ъ 
для понто-каепійекяхъ амфяктеядъ названіѳ Нурапіа , в ъ качоствѣ іюц-
родового жля родового. Остальнне видн, Amphieteis Ьгѳтівріпія и A m p h i 
eteis KowalewAyi, чаетью еомнжтелъны, чаетыо, ио общей совокупностп 
признаковъ, пржнадлежатъ к ъ р о д у Amphieteis (s. М а 1 т § г е т а п а ) : С в е р х ъ 
того авторъ даетъ обзоръ раевроетраневія этихъ амфнктеидъ и црѳиму-ХГо1ГмТР°̂  ° б е т а н І Я Н У Р а ^ въ K a i 
р ™ н м ъ Ч а С Т Ь Ю П 0 Н 0 В ] ™ ' Ь м а т ѳ р і ^ л а м ъ , доетавленннмъ H. A Бо^ 

Положено етатью щ напечатать ^ Извѣет іяхъ Академіж. 
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Акадѳмжкъ П . В . Е р ѳ м ѣ ѳ в ъ чжталъ н и ж е с л і д у ю щ у ю записку: 
„Во врѳмя р а б о т ъ ученой экспедиціж, снаряженнож в ъ 1893 году 

ИМПВРАТОРОКОЮ Акадѳміею н а у к ъ на Ново-Оибирокіе острова и. побѳрѳжьѳ 
Ледовжтаго окѳана подъ начальствомъ бывшаго ученаго х р а н и т е л я Ми-
нѳралогжчѳскаго кабинета Акадѳміи барона Э. В . Т о л я и прж участіи 
помощнжка ѳго лѳйтѳнанта E . EL Ш и л ѳ й к о , прожзводжвшаго опре-
дѣлѳніе астрономжческжхъ пунктовъ и магнжтныя наблюденія, к а к ъ 
извѣстно , была собрана о б ш и р н а я палеонтологичѳская и геологическая 
коллекція . Благодаря обязатѳльному внжманію барона Э. В . Т о л я 
м н ѣ б ш ш пѳреданы для жзслѣдованія найдѳнныѳ жмъ весьма ори-
гжнальныѳ кристаллы одного мжнѳрала, наросшіе на плотномъ мергел-в, 
которыѳ жмѣю чѳсть прѳдставить Физико-матѳматическому отдѣлѳнію 
Академіж и доложжть , что по всестороннимъ изыскан іямъ кржсталлы 
этж оказались рѣдкою ж вѳсьма любопытною псевдоморфозою тонко-
зѳрнистаго арагонита по моноклиничѳскжмъ формамъ глауберита (Grlau-
be r i t e , N a ö S 0 4 0 a S 0 4 ) . Т а к а я псевдоморфоза, до настоящаго вре-
мѳнж, нжгдѣ нѳ встрѣчалась ж слѣдоватѳльно должна прѳдставлять собою 
новый видъ ' хжмжческаго п р е в р а щ ѳ н і я отъ дѣжствія воды, содержащей 
углѳкиолоту — на гждратъ двойной с-врнокжслой солж натр ія ж кадьція 
ж такжмъ образомъ прѳвратжть ѳе в ъ масоу плотнаго тонкозернжстаго 
араговжга. Замѣчатѳльно, что дажѳ другое, нѳсравнѳнно болѣѳ р а с п р о -
странѳнноѳ ромбоэдрическоѳ вждожзмѣнѳніе того жѳ углѳкиолаго каль-
ц ія — жзвеотковый п ш а т ъ (кальцитъ) , к а к ъ псевдоморфоза по форагв крж-
сталловъ глаубержта, также покуда жзвѣстна только в ъ однож мѣстяостж? 
жмѳнно в ъ Розѳнѳггіз , в ъ Вжртембергѣ. П р и и з м ѣ н я ю щ и х с я абсолютныхъ 
р а з м ѣ р а х ъ н а з в а н н ы х ъ псевдоморфжческихъ кристалловъ , в ъ п р е д ѣ д а х ъ 
отъ 1,5 до 10 сантжметровъ, большая часть и х ъ жмѣетъ остропирамидаль-
ный видъзодгі&дотвіѳ комбжнаціж оджнакого развжтыхъ ж прж томъ пре -
о б л а д а ю и щ х ъ гглоскостей монокджнжчѳскихъ гемипжрамидъ главнаго 
ряда глаубѳржта, отрицатѳльной гѳмипжрамжды { 1 1 1 } — Р и о с т р ѣ й ш ѳ й 

— — ï 
положжтельной пжрамжды (331) ЗР , при условіж о т н о ш е т я осей : à : b : с — 
1,21998:1 :1 ,02749 и у г л ѣ ß = 6 7 ° 4 9 ' 7" (no Цефаровжчу) . Гранж пѳрвой 
формы БГБСКОЛЬКО в ьщуклы в ъ завжсжмостж отъ присутств ія на н и х ъ вж-
ц и н а л ь н ы х ъ плоскостеж отржцатѳльныхъ гѳмжпжрамждъ орто- ж клжнодіа-
гональнаго рядовъ , повторяющжхся, вм-ьстѣ с ъ вертикалъною пржзмою 
{110} оо Р , в ъ осцжлляторжчѳскжхъ комбинаціяхъ с ъ гемипжрамидою 
{111} — Р . B o b этж любопытныѳ экземпляры разсматржваемой псевдомор-
фозы, сопровождающіѳ, по опредчзленію барона Э. В . Т о л я , A m m o n i t e s 
(Olcos tephanus) Stnbendorfi i , P . S c h m i d t , наждены имъ в ъ жноцерамо-
в ы х ъ ыластахъ нижняго неокома в ъ у с т ь ѣ різки А в а б а р а , впадающѳй 
подъ 7 2 a / 2 ° с. ш. в ъ Ледовжтый окѳанъ" . 

Положѳно пржнять к ъ св-ьдѣнію. 

Д ж р е к т о р ъ Г л а в н о й Физжчѳской обсѳрваторіи представжлъ, ч р е з ъ 
г. Н ѳ п р ѳ м ѣ н н а г о сѳкрѳтаря , с ъ одобреніемъ для напѳчатан ія в ъ З а п и -
с к а х ъ т р у д ъ почѳтнаго члена Академіи Г . EL В и л ь д а „ l i ebe r d ie Dïf iV 
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renzen der Boden tempera t i i r enmi t und ohne Vegetation — гонр. Holmoe-
decke nach den Beobacht. im Konst. Observatorium m ^Pawlovsk". 

Зд-Ьсь авторъ дѣлаетъ сводку пятилѣтшіхъ наблюдоіші, пронішо-
денныхъ въ Константиновской. обсерваторіж надъ томиера.турою на ио-
верхностя и на разныхъ глубинахъ почвы, какъ под гь истоствошшмъ но-
кровомъ (подъ травою лѣтомъ, подъ снѣгомъ зимою) таігь п нодъ псоча-
ною оголенною поверхностью, съ которой зимою оьгЪгъ е іпшался . 0 } ш ш о -
ніе обоихъ рядовъ наблюденій ж изслѣдованія надч> тошкжоднсютыо 
слоевъ почвы талой и мѳрзлой, a такжѳ и самаго сні.жнаго ноісрова iipu-
водятъ автора, мѳжду прочимъ, к ъ слѣдующимъ заключшгіямъ: 

Среднія суточныя температуры наружной иоворхпости о о т о о т т т -
наго покрова и песчаной поверхности (очищаемой аимоіі о г ь опѣга) почтп 
оджнаковы, за жсключеніемъ марта и апрѣля; в ъ этп мѣсяцы томпоратура 
поверхности снѣга стожтъ слжшкомъ на 2° ишко томаоратуры иоочаноіі 
поверхности; понжжѳніѳ это прожсходитъ ыѳ вслйдотвіе бол гпо сильнаго 
лучеиспусканія снѣга, но лодъ вліяніѳмъ болгЬе зпачителыіаго отражппіл 
жмъ тепловыхъ лучей и затраты тѳплоты на таяніо сн'Тича. 

Ореднія темпѳратуры самой ыоверхносты зомли п бл пжаГшш.ѵь къ 
н е і слоевъ до глубжны свыше 1,6 м., какъ в ъ годовомъ ішводѣ, так,ч> u 
в ъ особѳнностж зжмою, подъ покровомъ снѣга выше, ч і ш ъ подч> огодсчь 
ною песчаною повѳрхностью, пржчемъ разность тѳмііоратуръ почти лро-
порціональна срѳднѳй толщин-і снѣжнаго покрова. Явлоніо ато однако 
объясняется не столько тЬмъ, что покровъ, каісъ дурпоіі ироводник/ь, 
прѳпятствуетъ обм-вну теплотн мѳжду почвою u шгпшпою оболочкою, 
сколько тѣмъ обстоятелъствомъ, что обмѣнт. тѳплоты прп спі.жшшч» 
покров-і прожсходжтъ прежмущѳственно в ъ немъ самомъ, a слоа иочіш 
подъ нжмъ, какъ на большей глубинѣ, додвѳржены моньшому иліяпію 
тѳмпературы воздуха, a слѣдоватѳльно остаются болФо тѳплымц. 

Подъ вліяніѳмъ усиленнаго дѣйствія солнечныхъ лучеи ужо о/ь 
апрѣля поверхность ж верхніѳ слои жочвы почтн до 0,4 м. глубппы подъ 
песчаною поверхностью етановятея теплѣѳ соотвѣтотвѳиныхъ слооиъ, па~ 
ходжвпшхся зимою подъ сн-Ьжнымъ покровомъ, a съ ііоня до августа ран-
ница въ.томъ жѳ СМЫШГБ • досгагаетъ слоѳвъ до глубьшьт овыию 0,8 м 
Толкко съ сентября почва жодъ песчаною ловерхностыо охлаждаотся 
сильнѣе чЫъ подъ естѳственнымъ покровомъ. 

Такимъ образомъ ойжный покровъ, споооботвуя повншвнію темііе-
ратуры почвы какъ въ среднемъ годовомъ в ы в о д і , т а к ъ и в ъ особѳннооти 
въ зимніѳ мѣсяцы, можетъ вообще оказывать благотворноѳ вліяніѳ на 
жжзнь растеніп и животныхъ, на сколько онъ зависитъ отъ теміхѳратурнг 
почвы. Но присутствіе снѣжнаго покрова в ъ зимніе ійояцы можѳтъ л и ш ь 
вредяо повлшъ на й растенія и жжвотныя, к о т о р н х ъ равват іѳ вависитъ 
главннмъ образомъ отъ высокой темдературн почвн позднею веовою в 
шътошъ* 

Положѳно трудъ этотъ напѳчатать въ Запискахъ Акадѳміи. 

наго SnTr Г Л а В Н ° Й Ф И 8 ™ К 0 Й обсерваторін, ^резъ г. Непремѣн-
наго оекретаря, П р е д о Т а в ш ъ с ъ одобрешемъ д М надвздайв трудъ в Н -



ФЯЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК0Е ОТДѢЛЕНІЕ. VII 

ч я с л я т ѳ л я Г л а в н о й Фжзжческой обсерваторіж Нжк. А р к . К о р о с т е л е в а 
„ 0 прѳдсказаніж нажмеыыпеж темпѳратуры ночж а . 

З д ѣ с ь авторъ дѣлаетъ ш а г ъ впѳрѳдъ в ъ сжстемѣ предсказан ій ноч-
нътхъ мжнжмумовъ темжературы, ж м ѣ ю щ я х ъ важноѳ значѳніѳ для практя -
чѳскжхъ цѣлѳж. В ъ т р у д а х ъ Б . Â. К е р с н о в с к а г о к ъ в о п р о су о пред-
о к а з а н і я х ъ наяменъшжхъ темдѳратуръ ( ß e p e r t . f. MeteoroL T. X I , № 6 . 
1888 г.), ж „ 0 жредсказавіж нажменьшей температуры ночж по днѳвнымъ 
наблюденіямъ для Астраханж, Елжсаветграда ж В а р ш а в ы " (Тамъ-жѳ. 
T. X I I I , № 10. 1890 г.) былж вывѳдены жравжла, к а к ъ по наблюденіямъ 
н а д ъ показаніямж смочѳннаго термометра в ъ 1 ч. дня илж 9 ч. вѳчѳра 
можно вычжслятъ ожждаѳмую нажменьшую температуру в ъ течея іе прѳд-
стоящей яочж. Постоянныя для этой цѣлж выведены в ъ среднѳмъ вы-
водѣ жзъ т р ѳ х л ѣ т н ж х ъ наблюденій за в с в дыж. 

Г . Е о р о с т ѳ л е в ъ , полъзуясь болѣѳ обшжрнымъ ж многолѣтнжмъ 
матѳріаломъ, вычжслжлъ соотвѣтствѳнныя постоянныя отдѣльно для я с н ж х ъ 
ж для п а с м у р н ы х ъ дней, т а к ъ к а к ъ ужѳ заранѣѳ можно было яредвждвть , 
что х о д ъ тѳмпѳратурн в ъ яоные днж долженъ быть совсѣмъ жной, чѣмъ 
в ъ пасмурные. Оравненіѳ вычжсленныхъ мжнжмумовъ с ъ дѣйствжтѳль-
ньтмж доказываетъ , что отдѣльныя яостоянныя для я с н ы х ъ ж п а с м у р н ы х ъ 
дней пряводятъ к ъ болѣѳ надѳжнымъ рѳзультатамъ, ч ѣ м ъ жостоянныѳ, 
вывѳдѳнные, для в с і х ъ д н е і бѳзъ разлжчія состоянія облачностя ; вмѣстѣ 
с ъ т ѣ м ъ обнаружжлось, что предсказанія в ъ я с н ы ѳ днж можно дізлать 
надѳжнѣе ч в м ъ в ъ пасмурныѳ. 

Разсматржвая случаж большжхъ отклоненій вычжсленныхъ мжнжму-
мовъ отъ д ѣ я с т в я т ѳ л ь н ы х ъ г. К о р о с т е л е в ъ пытается выяснжть жржчжны 
жхъ ж указатъ пржзнакж, по которымъ можно было бы ввѳстж дополнж-
тѳльную п о п р а в к у в ъ прѳдсказаніѳ для жзбѣжанія к р у п н ы х ъ ошжбокъ. 
К ъ чжолу такжхъ п р я з н а к о в ъ служатъ перемѣнн в ъ мѳтѳорологжчѳскжхъ 
элѳментахъ за промѳжутокъ оъ 1 ч. дня до 9 ч. вѳчера , которыя могутъ 
бжть наблюдаѳмы в ъ каждомъ данномъ мѣст-в, a такжѳ составляемжя Г л а в -
ною Фжзжческою обсѳрваторіею сжножтжческія карты, жо которымъ можно 
суджть о пржблжженіж жлж удалѳніж циклона жлж антжцжклона ж объ ожж-
д а ѳ м ы х ъ п е р ѳ м ѣ н а х ъ в ъ облачностж ж погоды вообще. 

Е ъ труду г. К о р о с т е л е в а жржложѳны чѳртѳжж к р ж в н х ъ , наглядно 
показывающжхъ годовой х о д ъ жомянутыхъ поотоянныхъ к а к ъ для я с н ы х ъ ? 

т а к ъ и для п а с м у р н ы х ъ днѳж. 
Пржводжмыя авторомъ в ѣ р о я т н ы я погрѣшностж предсказаніж жлж 

среднжхъ отклоненіж вычжслѳнныхъ велжчжнъ отъ дѣжствжтѳльныхъ, 
увелжчжваютъ значѳніѳ жолученныхъ жмъ выводовъ. 

Положено т р у д ъ этотъ нажѳчатать в ъ З а я ж с к а х ъ Академіж. 

Н ѳ п р е м ѣ н н ы й сѳкретаръ прѳдставжлъ Отдѣленію, прж .одобржтель-
н ы х ъ отзывахъ отъ врѳмѳнно завѣдующаго Зоологжчѳскимъ музеѳмъ Е . А . 
Б ж х н е р а нжжѳслѣдующія запжскж: 

1) Отаршаго зоолога м у з ѳ я В . Л . Б і а н к ж , жодъ заглав іѳмъ „ К ъ діа-
гностжкѣ палѳарктжческжхъ вждовъ рода Carpodacus , К а я р Л 

Отатья эта представляѳтъ опжсаніе в с ѣ х ъ вждовъ рода Oarpodacus 
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(сѳм. Fringillidae), встрѣчающжхея на европѳйско-азіатскомъ континѳнтѣ 
ж составлѳиа в ъ видѣ дихотомнческой таблицж, крайнѳ облегчающѳй, 
какъ жзвѣстно, опреділеніе отдѣдьныхъ формъ. Болышгастао в и д о в ъ на -
званнаго рода встрѣчается жли въ прѳдѣлахъ Росоійокой Импѳріи , ш ш 
въ странахъ усѳрдно посѣщаѳмыхъ нашими среднѳ-азіатскими п у т е ш е -
етвенникамн, a потому являѳтоя далѳко не лишнѳй для иводгібдоватѳлѳй, 
янтѳресующжхся природой нагорной Азіж. 

2) Его жѳ „Acanthia (Oalacanthia) t r ybomi (X Salilb.) с ъ Н о в о й 

Зѳмлж". 
В ъ замѣткѣ этой впѳрвыѳ доказываѳтся сущѳотвованіе прѳдотавнтѳ-

лѳй отряда полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ на ш и р о т ѣ 7 2 1 / й ° и сдйлапа 
•оводка какъ лжтературж, такъ и географжчеекжхъ данныхъ, каоающихоя 
упомжнаемаго в ъ заглавіж вжда. Замѣтка вызвана главнымъ обравомъ 
матѳріаломъ, собраннымъ младшимъ зоологомъ музѳя Г . Г« Я к о б с о н о м ъ 
во время прошлогоднѳй экспѳдиціи Акадѳміи н а у к ъ . 

3) Младшаго зоолога Г . Г . Я к о б с о н а , „ 0 д в у х ъ новыхъ жукахъ-
лястоѣдахъ изъ Закавказья" („Duo Ohrysomelidae nov i T R A N 8 C A Ü O A E I C I T T ) 

в ъ которой впервыѳ оішсаны на основаніи матѳріала музѳя два НОВБОСЪ 
вида дистоѣдовъ. / 

4) H . А. З а р у д н а г о : „Замѣтка о ч ѳ ш у й ч а т ы х ъ и г о л н х ъ г а д а х ъ 
изъ сѣверо-восточной Переіж". Означѳнная статья заключаотъ л и ч і ш я 
набдБЭденія автора надъ образомъ жизни ж гоографичвскимч» расиростра -
неніѳмъ нѣкоторжхъ дѳреждскжхъ гадовъ, произвѳдонныя і ш ъ в ъ точоніи 
его д в у х ъ жутѳшествій по Пѳрсіж въ 1892 и 189G гг. 

ж 5) Профессора Œ 0 . S a r s ' a в ъ Христіаыіи. „Догюлжонія к ъ ф а у н ѣ 
ракообразныхъ Каепійскаго моря" ( я 0 п some addi t iona l Crus tacea iVom 
the Caspian Sea"). Новый трудъ жрофессора C a p e a основанч> на маторіа-
дахъ Зоологжчеекаго музея ж содержитъ описаніе частью и о в ы х ъ для 
фаунж Каспійскаго моря Schizopoda (1 видъ), Gumacoa (Ii ішда) п A m -
phipoda (1 вждъ), a также опжсаніе извѣетныхъ яока для этой фауны іш-
довъ Isopoda (4 вжда), воего же опжоано б ыовыхъ вждовъ. 

Шложѳно заинскж этж нажечатать в ъ Ежѳгоднжкѣ Зоологичѳекаго 
музѳя. 

Чдтано донеееніе джректора Главной Фжзжческой обсѳрваторіи, 
нжжеелѣдующаго содержанія: 

„На основаніж только что полученнаго отчѳта джрѳктора Иркутской 
магнитнойи Метеорологжчеекой обеерваторіи A В . В о з н е с е н с к а г о имѣю 
чееть доложить Отдѣленію о одѣдующихъ чрезвычайнжхъ работахъ , вы-
долненнжхъ въ этой Обсерваторіж въ 1896 г. По доводу дредстоявшаго 
солнечнаго затмѳнія A В. В о з н е с е н с к ж м ъ , наблюдателемъ в ъ И р к у т с к ѣ 
ж набдюдателемъ астрономомъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Детѳрбургскаго унж-
верситета Н. А- Т а ч а л о в ы м ъ , наблюдавшемъ в ъ К и р ѳ н с к ѣ , опред&гена 
помощыо телеграфныхъ ежгналовъ разность долготъ между обоими пунв-
таіга: 

по сжгналамъ H, A Т а ч а л о в а : 16 и. 14,0 с. 
я » A. В . В о з н е е е н е к а г о 16 м. 13,7 е„ 
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„Ha основаніи этжхъданныхъдолгота колокольнж собора в ъ Кжрен-
с к ѣ получается 7 ч. 12 м. 27,8 с. 

„ A . B . В о з н ѳ с ѳ н о к і й , прж содѣйствіиЖМПЕРАТОРСКАГОРусскагоГѳо-
г р а ф и ч ѳ с к а г о общества, совершилъ поѣздку в ъ Якутскую область для 
наблюдѳнія полнаго еолнечнаго затменія 9 августа. П у н к т о м ъ наблюденій 
и з б р а н а дѳрѳвня Ч е к у р с к а я в ъ 130 в ѳ р с т а х ъ нжже Олекминска. ІГри 
чрезвычаыно благопр іятныхъ обстоятельствахъ ОТІУГБЧѲНЕГ второй ж чет-
в е р т ы й контактъ . К о р о н а зеленоватоголубого д в ѣ т а казалась мало развж-
тою; особенно выдавались два громадныхъ хвоста симѳтричвго в ъ обѣ 
с т о р о н н отъ с ѣ в ѳ р а градусовъ в а 30; велжчжна каждаго около діа.мѳтра 
солнца; вьтступовъ зам&чено двѣ г р у п п н на западномъ ісраѣ; прекрасно 
в и д н ы былж четкж Б е л и . Потемненіе было на столько сильно, что не до-
вволяло дѣлать запжсж бѳзъ фонаря . Температура воздуха понжзилась, на 
4 1 / 2 ? относжтѳльная влажность увелжчжлась на 16° | 0 " . 

Положѳно п р и н я т ь к ъ свѣдтшію. 

Чжтана запжска дирѳктора Главной Фжзжческой обсерваторіи нжже-
слѣдуіощаго содержанія : 

„Имѣго чѳсть довести до свѣд-внія Отд^ленія, что в ъ жочь с ъ 
30 а п р ѣ л я на 1 мая будутъ иовторѳны мѳждународнне полеты воздуш-
н ы х ъ ш а р о в ъ , с ъ научною цѣлыо. Поднжмутся аэростаты с ъ пассажирами 
я л и о ъ однжмж самопищущжмж пржборамж (ballons sondes) жзъ Паржжа, 
Страсбурга , В е р л и н а ж О.-Петербурга. " • " 

„ И з ъ О. -Петѳрбурга Воздухоплавательный п а р к ъ Военнаго Мжнж-
стерства с н а р я ж а е т ъ 2 ш а р а , одинъ с ъ пассажжрамж, другой для высо-
каго полета оъ однжмж иыструментамж, п р ж ч е м ъ у н а с ъ будетъ жспытанъ 
в ы п и с а я н ы й отъ Р ж ш а р а и з ъ П а р ж ж а , спеціально для этой цчзли постро-
ѳ н н ы й баро-термографъ. В ъ вжду неудовлетворжтельностж употребляв-
ш е й с я "до ожхъ п о р ъ защжты термографа, р ѣ ш е н о пустжть этотъ п р и б о р ъ 
ночью ж безъ защжты. Y н а с ъ р е з ѳ р в у а р ъ термометра останется также 
б е з ъ защжты, но для сохранности запжсж я счелъ необходжмымъ заіцж-
тжтъ б а р а б а н ъ оеобоіо к р ы ш к о ю . 

„Г. Минжстръ В н у т р е н н ж х ъ д і л ъ , благосклонно снжсходя к ъ моей 
просьбтз, сдѣлалъ по т е л е г р а ф у распоряженіѳ о томъ, чтобы в ъ случатз 
находкж аэростата с ъ инструментами, о н ъ былъ сохраненъ до п р г і з д а 
уполномоченнаго ігржнять ш а р ъ . Такое же распоряженіѳ благосклонно 
сд^лано Г л а в н ы м ъ Г ж д р о г р а ф я ч ѳ с к и м ъ управленіѳмъ no маякамъ , на 
случаж паденія ш а р а въ-море" . 

Положено я р ж н я т ь к ъ свфдѣнію. 

1* 



X ФЯЗЯКО-MÂTEMATIIECKOE ОТДѢЛЕНІБ. 

Выпущѳны въ свѣтъ елѣдующія изданія И м г х в з г а т о р с к о й 
Академіи Наукъ: ^ ^ 

1) Извѣетія Императорской Академіи Наукъ (Bu l l e t in ) . Т о а г ь VI, Js§ 
1897. М а й ( 1 + Х Х Х Ѵ - Х Ь Ш н - 4 3 Б - 5 4 5 с т р . , о б х ц і й тптулъ, 
оглавленіе и указатель 14 стр.) gr. 8°. 

2) Инструкція данная И м д е р а т о р с к о й А к а д е м і ѳ ю Н а у к ъ въ 
руководство метеорологичѳскихъ стандій I I р а з р я д а І - г о ісласса 
д _ у і ^ 1 _ 1 3 2 ^ 5 стр.). 8°. 

3) Mémoires de PAcadémïe Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, Л г1І-о 
Série. Tome XLII, № 14 et dernier. Carl S a l e m a n n . J u d a o o - F o r s î c a 
nach St.-Petersburger Handschriften. I. Chudâidât e i n j U d i a c h - b u -
chârisches Gedicht. (1 н - І — Ш + 1 — 56 стр. , о б щ і й т н т у л ъ и 
оглавленіе 4 стр.). 4°. 

4) Dr. Friedrich Knauer. II ЩЧФр^гач II. Das M S n a v a - G r b y a - S u t r a 
nebst Commentar in kurzer Fassung. ( 1 — 8 - * - I — L I V - + - 2 - * —1 — 1 9 1 ) . 
gr. 8°. 

5) A. A. Кулябко. Къ вопросу o жѳлчньххъ каігаллярахтѵ, JPixcto-
логическое изслѣдованіѳ ш ъ физіологаческой л а б а р о т о р ж II ,а іпе« 
раторокой Академіи Наукъ. Съ 2 таблицами р и с у н к о в ъ (1 — 0 4 
I — VIII - ь 2 стр.). 8°. 

6) Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности И. A, Н. 1 8 9 7 . Т„ 1І ? 

кнжжка 2-я (281—576 стр.). 8°, 

7) Етегодникъ Зоологическаго музея Императорской Академіи Наукъ (А п-
nuaire du Musée Zoologique de l'Académie I m p é r i a l e d e s S c i e n c e s 
de St.-Pétersbourg). 1897. № 1 (1 — 76 1 — 116) . 8°. 

8) Записки И. A. H., no Физико-математичѳсі^ому отд гЬленІго (Mé
moires. ѴІІІ-е Série. Classe physico-mathématique). T. V , № 6. A . A. 
Марковъ. 0 диф^еренціальномъ уравненіи гипергеомѳтритескаго 
ряда съ пятью параметрами (1 1 — 23) 4°. 

9) Вйзантійскій Временникъ, издаваёмый при Императорской Академіи Науш», 
подъ редакціею В. Г. В а с и л ь е в с к а г о и В. Э. Р ѳ г е л я (BuÇctvrtvà 
Хроѵіха). T. IV, вып. 1 и 2 (стр. 1 — 314 ~ь 1 — 48) . 8°. 


