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С 0 Д Ё Р Ж .Ш 1Е . I. Кр.тны я точки и касатольныя алгебраическихъ кривыхъ, В а щ сп к о -З а х а р ген к о .  ДвЬ теоремы относи 
тельно поверхностей 2-го порядка, Щ р ёт ер а .  Относительно признаком. делимости чиселъ Ж би коескаго .— ПД. И звлечет ■ изъ пе
реписки: отъ 11Р. Зей д ел я , 1'ен. О. Х одзъко, 11р. В р у н с а ,  Обсерв. М у р м а н а .—1 Г .  О влЫнш м-Ьстныхъ условие на образоваше 
грозъ, Г усева ,

I.
А р а т н ы л  гпогки и касат елы ны я а л  ге ор а и ге спих ъ кривы хъ  (*).

(С т а т ь я  1 - а я ) ,  

д в у м я§ 1 . Общее уравненёс п-ой степени между 
п е р е м е н н ы м и  есть

В х  4- С ч
+  Их* +  Ь х у  +  / у  
+ ................................... (1)

+  Р х п +  (>х у  +  . +  1 1 х  у  +  81/ =  о.
въ которомъ, какъ легко ви деть , число членовъ есть  
сумма ариеметичеекой Натуральной п р о гр еет
1 + 2  +  3 +  . . . . . .  + „  +  ( , . +  ! ) = < " + н е . +  2 )

Общее уравнеше мы иногда будемъ писать въ со
кращенной Форме

Но +  г ,1  +  г' а 4 - .......................... + н „  =  о , .................... (2)
гд е  и0 означаетъ абсолютны й членъ, щ ,  н>2, . . . и п 03- 
начаютъ однородны е члены въ х  и у ,  1 ой, 2 -о й ,  3 -ей ,  
и п-ой  степени.

И ногда мы будемъ употреблять обш ее уравнеш е 
въ однородной Форме или въ три-линейны хъ координа- 
тахъ , введя третье псремЬнное г , такъ чтобы уравне
ние было однородное, именно:

п—1 п—2
Щ %П ^ 1  3 -{- 1*2 ° “Ь • • • • +  / / « —1 2  +  и п =  о . . . (3) 
Очевидно, что число членовъ въ этомъ поелТ-днемъ оди 
наково съ чиеломъ членовъ въ иредъидущ емъ.

§  2 .  Если мы общ ее уравнеш е преобразу^мъ въ 
полярное, подставляя д  Сов. (2, о у )п. () вместо .г и у ,  
то иолучимч. уравнеш е п -о й  степени въ д,  коего кор
ни будутъ разетояш я п  точекъ отъ начала, въ кото- 
ры хъ прямая, проведенная черезъ начало и составляю 
щая уголъ О СЪ осью х ,  нерее-Ькаетъ кривую.

§ 3. Если въ общемъ уравпенш абсолютный членъ 
А = о ,  то начало находится на кривой , ибо уравнение 
удовлетворяется, -положивъ х  —  о, у =  о.

Тоже самое видимъ и изъ уравнешя выраженна- 
го въ полярныхъ координатахъ 

(В  Соя (2 -\- С 8 ш ^ )  д +
+  (И Сов2 (2+ Е  Сов () 8 )н 0 + Г  8 т а (?) - • • =  о. (4)
которое делится на д, следовательно одинъ изъ кор
ней егодолженъ быть д = 0 , какова бы ни была вели
чина (2; т. е. одна изъ п  точекъ, въ которыхъ каждая 
прямая проведенная чрезъ начало цересВкаетъ кривую, 
совпадаете, съ началомъ.

Остальныя (п— 1) точекъ вообще отличны отъ на
чала; но есть такая величина угла (2 , при которой и 
вторая точка совиадетъ съ началомъ. Въ самомъ д е 
ле, если (2 удовлетворяетъ уравнение

В  Сов (2 С 8111 (2=я о , ........................   (3)
то общее уравнеше сделается
(Р  Сов2 (2 +  Е  8)11 (2. Сов (2 +  Е  8 т 2 (2) ?2+  . . . =  о, (6) 
оно делится на р2, следовательно два изъ его корней 
д =  о. II такъ прямая соответствующая этой величи
не (2, пересекастъ кривую въ двухъ совиадатощихъ точ
ка хъ, или она есть касательная  въ начале.

Какъ уравнение .(5) даетъ только одну величину 
Т у. О, то сл-Вдуетъ, что чрезъ данную точку на кривой 
вообще можно провести одну только касательную. Ея  
уравнеше очевидно есть

р (В  Сов () С 8 п1 (2) =  о, илиВ х  +  Су =  о. 
Откуда в и д и м ъ , что если уравнеше кривой есть 

и 1 +  Щ 4“ н3 -)- . . . и п =  о 
(начало координатъ находится на кривой), то 

а 1 =  о
будетъ уравнейемъ касательной въ начале.

(*) Русская математическая литература такъ б*днл, что до сихъ поръ я не встр-Ьтилъ ни одного сочинен я трактующаго объ алге- 
раическихъ кривыхъ высшихъ п рядковь; между тЬмъ к акъ Западная Европа имЪетъ неизчерпаемыя сокровища, которыми она обя

зана иовЪцш „мъ изслЬдовашямъ геометровъ 1 , <и, Коле ( Сиу1еу), Сольману и др.
т-ото „ н о ! .  Г°МУ я думаю, что^Бы найдете неизлшпнимъ поместить следующую статью въ журнале, съ помощио котораго вы им еете бла-
г™ * т . т ’ соо01Чать русской математической пуоликЪ то что дЪлается въ математическомъ М1рв западной Европы и въ нашемъ отече-
П ^^пТятбю  и п“ Т " ’ Д0 СИХЪИ°РЬ еД“истве1,нои исключоше. Я  думаю, что Каждый русски, геометръ долженъ сочувствовать вашему пр 1 дпр 1яин> и по возможности силъ своихъ его поддерживать. ^
н!я Г п̂ а н Г в ъ ? г о ЙклТео„Ь̂  Я «'м еронъ говорить объ особ, нны хъточкахъ и особенны хъ касательныхъ, придерживаясь вполне и злож -  

Еольмана вы гокласгическомьсочиненш  „оп 1Ье Ь°Ьег р1апе сиггея.*1 В а щ ен к о -З а х а р ген к о
1. 1- 2



Е сл и  В = о ,  то ось X  будетъ  касательная, а если  
С  =  о, то  ось У .

§  4. Е сли теперь положимъ, что А = о , В = о  и 
С  =  о , то косФищентъ у  у  будетъ — о, какова бы ни- 
была величина угла 0 ;  слйдовательно, въ этом ъ слу
чав, каж дая п р ям а я  проведенная чрезъ начало пере- 
ейкаетъ кривую въ двухъ совиадагощнхъ точкахъ съ  
началомъ.

Начало въ этомъ случай назы вается двойною 
точкою.

Легко видйтъ, какъ въ нредъидущ емъ парагра- 
Фй, ч т о  в ъ  этомъ случай, чрезъ начало можно нровесть  
прямую исресйкагощую кривую въ трехъ совпадаю щ ихъ  
точкахъ еъ  началомъ.

Въ самомъ дйлй, пусть () обращастъ косфищснтъ 
у ра въ о т. е. пусть

Б  С о з 2 6  +  Е  8111 <?. С оа<2 +  Г  8 ш 2 6  =  о,
общ ее уравнеш е будетъ  дйлиться на р3, аслйдователь- 
но три его корня у  =  о. Для опредйлеш я Тд. 6  мы 
здйсь имйемъ квадратное уравнеш е, слйдователы ю  чрезъ  
двойную точку мы можемъ провести двй прямыя лиш и , 
пересйкакпщя кривую въ трехъ совпадаю щ ихъ точкахъ  
съ началомъ; ихъ уравнеш е есть:

у2 (Д Соз2 б  +  Е  81 п (>. Соз б  +  У 8ш 2 0)—о,
или Д х 2-|- Е х у  +  Г у 2= о.
И зъ сказанного видимъ, что хоти каждая прямая, 

проходящ ая чрезъ двойную точку, можетъ быть назва
на касательною (и б о  каждая изъ нихъ пересЪкаетъ кри
вую въ двухъ  совпадаю щ ихъ точкахъ), но есть двй 
прямыя, которы хъ соприкосновеш е тйснйе прочихъ,такъ  
что обыкновенно говорятъ, что въ двойной точкй мо
ж но ировесть двй касательный къ кривой. Е сли ура
внение кривой (начало находится въ двойной точкй) 
будетъ

Щ +  «з +  • • • =  °> 
то и 2= о  будетъ  уравнеш емъ пары каеательныхъ въ  
началй.

§  5. Н еобходимо различать три рода двойныхъ  
точекъ, смотря по тому будутъ  ли прямыя выраженныя 
уравнеш емъ и2—о дййствительныя, совпаданпщ я, или  
мнимыя.
1-ое. Въ первомъ случай, касательны я обй дййстви- 
тельны, двойная точка, или узелъ  происходить отъ  пе- 
ресйчеш я двухъ вйтвей кривой, изъ коихъ каждая имй- 
етъ  собственную  касательную. Онй представлены на 
Фигурй:

Самое простое ноложешс двойныхъ точекъ мы 
находнмъ въ уравнешихъ составденныхъ изъ нроизве- 
деш я двухъ уравнешй низшихъ степеней, какъ II— Р()',

уравнеше XI— о представляетъ двй кривыя Р — о и 
б  =  о. Но если мы будемъ ихъ раземагривать , какъ 
составную кривую п-ой степени, то она имйетъ р</ 
двойныхъ точекъ (пересечете кривыхъ Р — о, б  =  о), 
въ каждой двойной точкй очевидно есть двй касатель
ный, именно, касательная къ Р  =  о и касательная къ 
б = о .
2 -ое. Уравнеше и 2—о можетъ быть полнымъ квадра- 
томъ, въ этомъ случай касательныя въ д в о й н о й  точкй 
совцадаютъ и кривая будетъ Ф о р м ы :

Ф. 2.

Такая точка называется носкомъ, или точкою воз
врата, ибо еслибы кривыя были образованы движешемъ 
точки, то въ этой точкй дв и ж ете  начинается въ про- 
тивуположную сторону, точка возвращается.

Этой точки нельзя пояснить, какъ въ предъидущемъ 
нараграФй , положивъ что кривая Х1=о состоитъ изъ 
двухъ к р и в ы х ъ  Р  =  о, (1 —  о, который касаются какъ 
на Ф и г у р а х ъ :

'  3.
I

(
ибо, хотя точка соприкосновешя будетъ двойная, въ ко
торой касательныя совпадаютъ, но здйсь особенность 
точки будетъ ныешаго порядка; въ этихъ точкахъ ка
сательная переейкаетъ составную кривую въ четырехъ 
послйдовательныхъ, и л и  совпадающихъ точкахъ—  имен
но въ двухъ каждую изъ составныхъ кривыхъ; между 
тймъ какъ въ точкй возврата  касательная переейкаетъ 
кривую только въ трехъ совпадающихъ точкахъ. Ч то
бы касательная въ точкй возврата не переейкала кривую 
въ четырехъ послйдовательныхъ точкахъ, недостаточно 
чтобы н2 было полнымъ квадратомъ; но еще необхо
димо, чтобы его квадратный корень былъ множителемъ 
въ и3 т. с. чтобы уравнеше кривой было Формы:

VI +  V! у2 +  м4 +  . . . . =  о.
Т а т я  точки (Ф. 3, 4.) произходятъ изъ соедине- 

111я двухъ двойныхъ точекъ, что легко замйтить изъ 
нримйра выше даннаго: ибо если кривыя Р = о , ()= о, 
касаются, то точка касашя замйняетъ двй точки пс- 
реейчешя.
3-ое. Уравнеше и 2—о можетъ имйть оба корня мнимые.

Въ этомъ случай нйтъ дййствительныхъ точекъ 
сосйднихъ началу, которое теперь называется сопря
женною точкою. Координаты начала удовлетворяютъ 
уравнение; по оно представляется не лежащнмъ на кри
вой, такъ что только показа въ , что каждая прямая 
проведенная чрезъ эту точку можетъ переейчь кривую 
еще не больше какъ въ (я— 2 ) точкахъ, мы убеждаем
ся что точка находится на кривой.

§ 6 . Пояенимъ сопряженный точки олйдуюпщмъ 
примйромъ, Возмемъ кривую:

у9-—  (.с—а) (.т— Ь) { х - с ) ,



гд4  а < Ъ и с >  Ъ. Очевидно , что эта кривая сим
метрически расположена по об* стороны оси X ,  ибо ка
ждой величин* х  соотвВтствуютъ дв* равныя съ про
тивными знаками величины у. Кривая пересВкаетъ 
Ось X  въ точкахъ х = а ,  х= Ь , х==с. Когда х  < а, то 
>/3 есть величина отрицательная, глВдовательно у  будетъ  
мнимое, уа делается положительнымъ для величинъ х  
между я и 5, отрицательным! для величинъ между Ъ 
и с, и наконецъ положительнымъ для всВхъ величинъ 
большихъ с. СлВдовательно кривая состоитъ изъ ова
ла лежащаго, между А  и В  и вВтви начинающейся въ 
С  и распространяющейся за С неопределенно.

П о л о ж и м ъ ,  ч т о  Ъ = . с , т о  у р а в н е ш е  с д е л а е т с я

У2—  ( х — а)  (.т— й)2
гд* Ъ >  а. Точка В  теперь совпала съ С, овалъ сое
динился съ безконечного вВтьвью и точка В  сдВлалаеь 
двойного (см. Ф. 1).

ДРУЖОК стороны положимъ я = Ь , уравнеше сде
лается:

у - —  { х — а)а (.г— с),

гд* а < с; овалъ обращается въ одну точку А ,  а кри
вая имВетъ Ф орму:

Этотъ прпмВръ достаточно показывастъ аналогпо ме
жду сопряженными точками и двойными, въ которыхъ 
касательный действительны. Если мы положимъ а = Ь ~ с  
то уравнение будетъ

У'—  (а1— я)5,
точка А  делается точкою возврата (см. Ф. 2); и каса
тельная въ ней иересЬкаетъ кривую въ трехъ совпа
даю щ их! точкахъ.

 § Если въ общемъ уравнеши А , В , С, I ), Е ,
г  , о, то начало будетъ тройная точка, каждая пря
мая проходящая чрезъ начало переебчетъ кривую въ 
трехъ совпадающ их! точкахъ; и легко вид*ть, какъ 
прежде, что въ тройной точк* можно нровесть три ка
сательный къ кривой,который выражаются ур-)емъ ц3==0.

Мы^будемъ также различать, какъ преж де, три 
рода тройных! точекъ, смотря потому будутъ ли (1) 
1ри касательный действительны и отмЬнны одна отъ 
другой, ( - )  одна действительная и дв* совпадающих!, 
(о) вс* три совпадающая, или (4) одна действительная,

а дв* мнимыя. Посл*дшй родъ точекъ не отличается 
отъ другихъ точекъ кривой.

Мы можемъ точно также наследовать условия 
когда начало будстъ кратная точка высшаго порядка 
напр. к-го. КоеФищенты вс*хъ членовъ степени мень
шей к  должны уничтожиться, и уравнеше будетъ Формы:

Ш -)- и к_ !•+- . . .  % =  о.
Въ этой кратной точк* можно провести к  касательных! 
къ кривой, коихъ уравнеше будетъ

ик =  о.
Родъ кратныхъ точекъ будстъ зависеть отъ корней это
го уравнения, которые могутъ быть все действительные 
и неравные; несколько равныхъ, или мнимыхъ.

§ Я. Остается теперь определить предел! того чи
сла кратныхъ точекъ, которое кривая п ои степени мо
жемъ иметь, если она не составлена изъ кривыхъ низ
ш и х! степеней.

Кривая третей степени не можстъ иметь двухъ двой
ны х! точекъ; ибо прямая соединяющая ташя точки пе
ресекла бы кривую въ четырехъ точкахъ; а известно, 
что въ кривой Н-ей степени больше трехъ точекъ на 
одной прямой лежать не можстъ, исключая того случая, 
когда кривая будстъ состоять изъ этой прямой и конн- 
ческаго с*чсшя.

Кривая четвертой степени не можстъ иметь четы
рехъ двойныхъ точекъ; ибо еслибы она ихъ имела, то 
коническое с е ч е т е  проведенное чрезъ эти четыре точ
ки и пятую произвольно взятую на кривой, нсрссекло- 
бы кривую въ девяти точкахъ, между темъ, какъ оне 
могутъ только пересечься въ 2 X 4 точкахъ. И вообще,

кривая п-ой  степени не можетъ иметь более

двойныхъ точекъ; ибо еслибы она имела одной больше,
то чрезъ эти у и п— 3 друГИХЪ точекъ Ер„_

вой, какъ известно (см. А налат . Гео. Сомова § 30), мо
жно описать кривую (п —  2)-ой степени, которая, 
въ этомъ случае пересеклась бы съ данною въ

2 |  _}_ п— 3 точкахъ, и л и в ъ п  (и—2 ) + 1 ;

что невозможно, если кривая не есть составная (*).

(*) Е с л и  т о ч к а  п е р е с Ъ ч е т я  д в у х ъ  к р и в ы х ъ  б у д с т ъ  д в о й н а я  
н а  о д н о й  и з ъ  н и х ъ ,  т о  н е р е с Ъ ч е т е  м ы  д о л ж н ы  с ч и т а т ь  з а  два.  
Е с л и  т о ч к а  псрссЬчг ю н  б у д е т ъ  д в о й н а я  На обЪ ихъ ,  то  м ы  д о л 
ж н ы  э т о  П е р е с е ч е т е  с ч и т а т ь  за ч е т ы р е .  .И  в о о б щ е ,  е сл и  т о ч к а  
п с р с с Ь ч е т я  б у д е т ъ  к р а т н а я  к-го п о р я д к а  н а  о д н о й  и зъ  к р и в ы х ъ  
и 1-го п о р я д к а  Н а  д р у г о й ,  т о  м ы  э т у  т о ч к у  Д О Л Ж Н Ы  с ч и т а т ь  за 
к1 п е р е с Ь ч е н ш .  Т а к ъ  н а прим Ъ ръ,  систем ,I  к п р я м ы х ъ  линий п с -  
р е с Ь к а е т ъ  с и с т е м у  /  п р я м ы х ъ  въ к1 т о ч к а х ъ ;  н о  е сл и  всЪ п р я -  
м ы я Первой с и с т е м ы  п е р е с е к а ю т с я  в в о д н о й  гочкЪ  т о  э т а  т о ч к а  
с ч и т а е т с я  за к П ересЪ ч еш й ,  и л и н ш  м о г у т ъ  е щ е  п е р е с Ь ч ь с я  т о л ь 
ко въ к (I— 1) т о ч к а х ъ .  Е с л и  и  в т о р о й  с и с т е м ы  п р я и ы я  п е р е с В -  
к у т с я  въ т о й ж е  точкЬ, т о  она  б у д е т ъ  с ч и т а т ь с я  за  к1 Пер, сЪ ченш  
И п р я м ы я  н и г д *  б о л ь ш е  н е  п е р е с е к у т с я .

Если кривыя касаются въ точке пересЬчпня, то точки ка- 
санш будутъ считаться за два п е р е с Ь ч е Ш Я ,  что очевидно Если  
точка пер. с.Ьчешя будетъ кратн.,л на одной изъ кривыхъ, илиобе- 
ихъ, и если одна изъ касат. льныхъ въ кратной точке будетъ  
общая обЪимъ кривымъ, то къ числу нер-сЬчеш й въ кр.пной  
точке мы должны е Щ о  прибавить единицу, ибо кроме общихъ 
точекъ, число которыхъ мы выше показали, онЪ имеютъ ещ е но-



§ 9 . Точно также мы можемъ определить предЬлъ 
числа кратныхъ точекъ высшихъ норядковъ, который 
данная кривая можетъ иметь. Такъ нонримеръ, если 
кривая п-ой степени имеетъ кратную точку п — 1-го 
порядка, то она другой кратной иметь не можетъ; ибо 

’еслибы она имела, то прямая соединяющая эти точки 
пересекла бы кривую больше чемъ въ и  точкахъ. Если 
кривая и -р й  степени имеетъ кратную точку (п—2)-го 
порядка, то она можете иметь еще только двоиньтя, 
и легко показать какъ въ пред. §> , что таковыхъ она

(п_з) (/1—з).можстъ иметь неоолее числа Легко прило

жить тоже правило къ какому угодно соединенно кра
тныхъ точекъ различныхъ иорядковъ; но нелегко под
вести результатъ подъ одну общую Форму. Вышеска
занное показываетъ, что кривая не можетъ иметь боль
ше известнаго числа кратныхъ точекъ, но не показы
ваетъ сколько именно.

■§ 10. Мы можемъ показать , что когда кривая 
имеетъ наибольшее число кратныхъ точекъ, то вооб
ще существуетъ известная зависимость между ними, 
такъ что давъ положение известнаго числа мы опреде- 
лимъ положен']е остальныхъ.

Покалссмъ, что данная двойная точка на кривой 
тождественна тремъ усл0В1ямъ. Въ самомъ д*лТ., взявъ 
эту точку за начало, мы видимъ что три члена ура- 
внешя уничтожаются и мы имеемъ въ нашемъ распо
ряжении тремя постоянными меньше,следовательно двой
ная точка заступаетъ место трехъ уеловш. Еелибы 
были даны и касательиыя въ двойной точке, то мы бы 
имели двумя условиями больше, ибо А = о , В — о, С = о,

Е  Еи еще » -р должны быть даны.

Тройная точка заступаетъ место, какъ легко ви
деть, шести уеловш и вообще к  кратная точка заету-

к (к 1) 
пастъ место -------^------- условии

сдедовательнуго общую точку на одной изъ В’Ьтвйй проходящ ихъ  
чрезь кратную точку. Легко видеть действ1е какого нибудь сое
динения касателъныхъ и кратныхъ точекъ.

Легко теперь видеть, что три точки произвольно 
взятЫя могутъ быть двойными* точками на кривой 4-ой 
степени, ибо оне заступаютъ место девяти уеловш. Но 
касательный въ этихъ точкахъ не могутъ быть произ
вольно взяты, ибо мы будемъ, въ этомъ случае, иметь 
пятнадцать условий, а кривая четвертой степени опре
деляется четырнадцатью, следовательно должно суще
ствовать уел огне, связывающее эти касательный; и въ са
момъ деле мы унндимъ ниже; ччо эти шесть касатель- 
ныхъ касаются одного коническаго сечеш я, такъ что 
давъ пять, шестая определяется.

Двадцать уеловш определяготъ кривую пятой сте
пени. Следовательно мы можемъ взять произвольно 
шесть двойныхъ точекъ и пару касательныхъ въ одной 
изъ нихъ, этими данными кривая вполне определяет
ся, а следовательно и остальныя пять паръ касатель- 
ныхъ.

Двадцать семъ уеловш определяготъ кривую ше
стой степени. Следовательно, если мы желаемъ опи
сать кривую имеющую десять двойныхъ точекъ, то боль
ше девяти произвольно взять не можемъ, ибо эти девять 
точекъ вполне определяготъ кривую и можетъ слу
читься, что кривая не будетъ иметь десятой, следова
тельно должно существовать условк,связывающее десять 
двойныхъ точекъ.

Точно также и въ кривыхъ высшихъ степеней, 
когда оне имеютъ наибольшее число двойныхъ точекъ, 
то он *  связаны  еще больш им ъ чнелом ъ условЫ. Исклю
чая случая кривой четвертой степени, мы не пробо
вали выразить геометрически эти зависимости, а вероя
тно существуютъ любопытный теоремы, который оста
ется еще открыть.

(>окончан. въ елтъд. N .)

К гевг.

15-го Окт. 1860.
М. Ващенко-Захарченко.

2и>ег 8а(%е иЪег ОЪег/1аскеп ыусгСег О гйпитг^
Уоп Негп РгоГеззог Бг. Н- 8сЬгокг (*).

I . \Уепп т а п  бигсЪ ешеп Рине! Р пн Б ай те  у к г  
ЪеНсЬще 8ка1еп а,Ъ ,с,с1, ипб бигсЬ елпсп апбегеп РипС1 
О у к г  ЬсИеЬще ЕЬепеп А , В , С, V ,  1с§4 нш1 1сШ еге 
Цеп егзкгеп 111 кдепб сшег \У е1зе гиогбпе!, во базз а  
тип! А , Ъ шн1 В  и. в. IV. зкЬ епкргесЬеп, 80 сгЬаБ т а к  
у к г  8 е1ппБрписк 8  ]е 7лус( енкргесЬе'пбег Е1етепк; 1ег- 
пег ЪезБштеп 81гаЫеп а шн1 Ъ е т е  ЕЬепе ипб б к  
ЬсЫеп Пшеп енкргсеЬеибеп ЕЬепеп А  кий В  всЬпеЫеп 
зкЬ (н егпег Бегабеп, ууекЬе ]енег ЕЬеке (а, Ъ) 111- е1-

1сЬ егЫеН (Ее оЫде ЛЦЦЬсбиай ш Ве^еНипз Го1§еп(1ог пмг 
йбейз* ап^епейтег Йейеп, (Не гёй вне 1яег айгибгискеп ейаийе: ,,ЬТт  
Цшеи \уеп1§8*еи8 е т е п В е т н з  га  ИеГегп, т е  §егпе П'Ь Ни1 егпз4ез 81ге- 
Ъеи г и ип*ег8*ц*хеп ЬегеП йш, Ги^е бей е т е  к1еше таЩешаПзсйе ЛШ-

п е т  Рипе1е I Ье§е§пе1; зокЬег Рипек I ^еЫ  сз 6 ,  50 
ОЙ у к г  Е ктеЩ е /и  г\ускп зкЬ котЫ шгеп 1аззеп. 
В к  Ьс((1еп Рипек Р  ипб 0 , б к  у к г  Рппс1е 8  ипб б к  
зссЬз Рипек I Беден а11е 12 хи за т т еп  т  скгзеШеп 
ОЬегЯаеЬо х\уе1кг О гбттд .

II. ЛУепп т а п  бигсЬ етпен Рппе! Р  1т  К айте бге! 
ЬеИеЫ^е 8ка1еп а, Ъ, с иш1 ЛигсЬ ешеп ашкгн Рипе< 
(1гс1 ЬеПеЬщс ЕЬепеп А ,  В , С к "1 иш1 кШ егс бсп егвк- 
геп 1п1г§еш1 е1пег \ \ 7е18е •/.иосбпе!, 80 базз а  ипб А , Ь

Т Ь е П и п ^  Ь е (, ( Н е , во м с Н  т е ( п е  Ш е г а Г ( 1 г к е п п ( п 1 8  г е г с Ы ,  п е й  18* и ш !  
п о е Ь  П (с Ь *  у о п  г ш г  р и Ь Н с к *  т»иг<1е .  Л У е п п  8 10  е8  1и г  р а з з е п б  е г а е й -

* е п , (И е 8 е 1й е  ш  1 й г  1 о и г п а 1  а п ! ' г . и п е 1 | т е п ,8 0  8*о й* П т с п  с Е е в е Ш е  г и  О е Ь о * е .“
(Ней.)



Шк1 В, с 1111(1 7̂ 51оЬ сп^зргесЬеп, зо сгЬаЯ гаап (1га ЗсйшЯ- 
риг»с1;е ■$ ысЬ ечйзргесЬепйег Е 1етен 1е; Гагнсг ЬезИ ттеп  
а ипД Ъ (йпеЕЬспе шк1 А  е1 В зеЬпеЫеп зхей т  етегСгегайен, 
мсекЬе ]епег ЕЪепо тп ешега РипеТе I Ре§е§пе1; зоййег 
РинсГе I егйаН т а н  Йга. ГЛе Ъ<л(1еп РцпеГе Р  ппй (>, (Ле 
(1га Рипс1е 5  шн! (Не 11ге1 Риис1е г ЫЫеп а11ста1 ешс

Ягирре уоп  В 8о1е11ь*п Риае1еп, Вазз ]е(1е ОЬсгДаеЬе гусеНег 
Огйштд, <11 е йигсй 7 Дегзе1Ьеп §еЫ, аиоЬ йигсй Вен 
асшеп йтапгсЬ^еЬеп т а з з .

Вге$1аи. (I. 7 УогетЪ. 1860.

Относительно дплилюсти гиселъ.

Всякому и з в е с т н о , сколь неудобно и сп ы т а т е  мно- 
гоциФерныхъ чиеелъ относительно ихъ делимости на 
7 по общему способу, который впрочемъ помещается 
въ элементарны хъ курсахъ Арифметики. Следующее, 
замечательное свойство чиеелъ выражастъ более пра
ктических нризнакъ ихъ делимости на 7.

Е ж ели ее данном г, числи, N . отбросы мъ циф ру 
единице напр. а. и изъ полученного такимъ образомъ 
числа 1), вычтемъ удвоенную циф ру единице т . е. 
2а; то еж ели разность Б — 2 а  дгълитсл на 7, и все 
число N  тоже дгьлится на 7.

Само собою разумеется, что подобное испы тате  
применяется и къ разности 1)— 2 а , и действие повто
ряется до техъ поръ пока не получится оетатокъ оче
видно или кратный, или некратный 7-ми. Это свойство, 
на которое обратплъ мое внимашс г. Гусеве, мне уда
лось доказать, еледующимъ образомъ.

Общш в и д ъ  ч и с л а  и з о б р а ж е н н о г о  п о  д е с я т и ч н о й  
системе, есть следующий

Ш— а -(- Ъ х  10 +  с х  102 +  й  X 103 + .........................
где а, Ъ, с, с1, . . . цифры не прсвосходящ1я 9. П опредъ-
идущему Б = Ъ  +  с X 10 +  с1 X 102 -ф- . . . =  _ ~ д

10

Такъ какъ въ этой разности, косфигцснтъ иередъ а 
т. е. 21 делится на 7, то въ случае ежели и N  есть чи-

IV— 21«
ело кратное 7-ми, разность — 1 о ~ ~  непРем*нно раз

дут __ 21я
делится на 7. И  обратно, сжсли разность ------—

делится на 7 то и IV должно быть кратнымъ 7-ми.
Прилиьчат с. По причине кратности 21 не толь

ко съ 7 но и съ 3, тоже самое свойство нмеготъ числа 
и относительно ихъ делимости на 3, что легко пове
рить.

Вышеобъяененное свойство чиеелъ относительно 
ихъ делимости на 7 и на 3, иовсло меня къ изыска- 
шямъ подобныхъ признаковъ делимости и на друг;я 
числа, и я пришолъ къ еледующимъ заключешямъ:"

х Ч ’1ГЛ0 Л делится на другое число д вида 
19 п  +  1. какъ напр. 31, 51, 61, . . . ежели разность 
Б  —  па  делится на д, ибо

Б  _  па =  _  па =̂ . ~  ( 10 «  ± 1 1 ?
10 па  10

~-ое. По предъидущему признаку можно испы 
тывать делимость чиеелъ не только на числа вида: 
10 п 4 - 1» по и на числа, кои суть делителями чиеелъ

на числа: р, удовлетворявшийвида 10 п  4 - 1 , т. 
сравнению,

10 п  4 - 1 =  о (мод. р). (а)
Изъ теорш сравнений известно, что всякое число 

р  простое съ 10 удовлетворяетъ сравнещю («), 
следовательно, если для числа р  простова съ 10 , вы- 
числимъ изъ сравнения (« ), п, то иолучимъ то число, 
на которое следуетъ умножать цифру единицъ въ N, 
дабы вычитать за темъ полученное произведение изъ Б .

Я вычислилъ п  для всехъ простыхъ чиеелъ отъ 
7 до 101, и нашелъ:

2  

1
=  9 или (— 4)
=  5
=  17 пли (— 2)
=  16 или (— 7 )
=  26 или (— 3)
=  3 
=  11 
=  Ь 
=  30 
=  14 
=  37
=  53 или (— 6 )
=  6 
=  20 
=  7 
=  51
=  71 или (— 8)
=  58 
=  80 
=  29 
=  10 (*)

Для примера изследусмъ число 949013 относи
тельно его делимости на 37. Для р = 37, п = 1 1 , сле
довательно, отделивъ цифру единицъ въ данномъ чи
сле IV, умножая оную на И , и вычитая полученное про
и зведете изъ Б  тогоже числа, а за тВмъ поступая съ

для р =  7, п
—  =  И ,
— =  13,
—  =  17,
—  =  19,
~  =  23,
— =  29,
— =  31,
— =  37,
— =  41,
—  =  43,
—  =  47,
— =  53,
— =  59,
—  =  61,
-  =  67,
—  =  71,
-  =  73,
— =  79,
—  =  83,
-  =  89,
-  =  97,
—  = 101,

(*) Непосредственная зависимость п отъ р  очевидна, ибо
какъ скоро р  есть вида 10 т 1, то п == ;+ от; если же р  вида
10 га +  3, то п =  +  (я». 3 _+ 1), По этимъ формулами можно прямо 
написать п для какого угодно числа р .  Можно вывести также по
добный значешя п' п" подъ услоыемъ что 2, 3, или бол’Ье послЪ- 
днихъ цифры числа /V будутъ отделяемы и множимы на эти п' или 
я" И т. д. При изысканш простыхъ множителей многоциферныхъ 
чиеелъ можегъ быть нолезнымъ иметь таблицу такихъ п, п \  п“ 
уирощающихъ испытаН1я. Такъ напр. д л я р = 1 3 , п"— 1, д л я р=Л З, 
га"— 2, для у» = 7 3 ,  п"‘— 1. и т. п. (прим. Р ед .)



оетаткомъ такимъ же образомъ, получимъ следующее 
расположение действья:

949013 
— 33 

94868 
— 88 
9398 

— 88_

851
— И

74
посл'Ъдшй остатокъ делится на 3 7 , следовательно и 
данное число есть кратное 37-ми.

Изеледуемъ еще делится ли число: 16701 на 19?  
Для р = 1 9 , п =  17 иль (— 2); принимая п =  —  2 ,  намъ 
следуетъ удвоенный цифры сдииицъ не вычитать а 
прибавлять къ I), и такимъ образомъ получимъ:

16701

1672 
+ 4  
171 

+ 2  
' 19

Извлегеш е изъ корреспоидвлцги.
1. Отъ Проф. Зейделл изъ Мюнхена  (21 1ю ля  

п 19 Окт.) И звестны й своею изобретательностью  меха- 
ыикъ Ш тейнг ель уетроилъ въ последнее время трубу  
оъ объективом ъ, конструкцья коего предлож ена была 
Гаусом ъ и какъ известно почитаема самимъ знамени- 
тымъ Астрономомъ неприменимою къ практике , ибо 
она ириводйтъ къ весьма короткимъ радьуеамъ кривиз
ны; въ следетв]е чего неточность изображения и вььс- 
ш аго порядка становится чувствительною. Гаусовъ  
объективъ вы полняетъ то уеловье > что средина поля 
зренья свободна отъ  сферической аберраьпи и что цве- 
то - разееянье уныч*гожается здесь  какъ^ для средины  
такъ и для краевъ объектива; но главный ььедостатокъ 
п осл едн яго закльочается въ томъ , что ^сслы централь
ный и параллельный ему лучь, падаьоьцьь на край объ 
ектива действительно соединяю тся въ Фокусе, то въ то
же время лучь кадаьоьшй въ ыеболыиомъ удаленья отъ  
средины значительно отклоняется. М ежду темъ г.ИГгейн-
гсель утве])ж даетъ, что этотъ  важный ььедостатокъ ему 
удалось } странить незначительнымъ ызменеьпемъ въ тол-  
ст о те  стеколъ и въ ихъ взаимномъ разетояыьи, ы что 
именно по причине значительной кривизны поверхно
стей эта г о объектива неизбеж ны е въ практике н е д о с т а т 
ки Ф о р м ы  имВють здесь  меньш ее вльянье на точность  
изображенья, чемъ въ объективе Ф рауэнг ОФера. П ер
вый опытъ каж ется ьоворытъ въ пользу этаго утвер
ждения, а дальыешья испытанья долж ны  показать недо- 
етатки-ли въ уетранеыьи сферической аберрацш  на кра- 
яхъ поля зренья въ иовомъ объективе , или н есовер 
ш енство ахроматизма въ объективе Ф рауэнг ОФера ден- 
ствую тъ вреднее па точность изображенья.

Последняя сумма есть 19, следовательно и данное чи
сло делится на 19.

Этихъ двухъ ььрымеровъ достаточно, дабы убедить
ся въ практичности выведенныхъ мною ыризыаковъ д е 
лимости, даже и на такья ыростыя числа , для кото- 
рььхъ обьцьй прьемъ не доставлял!, никакой выгоды. 
Особенно замечательны своеьо простотою признаки д е 
лимости на следуюьцья ыростыя числа: 7, И , 13, 17, 
23, 29, 31, 37, 41, 43, 59, 61, 67, 71, 79, 89 и 101 (*).

М и н ет . *
А . Жбиковскгй.

26 Окт. 1860 г.

(*) Такъ какъ для /> =  3, п =  + 2 или — 1, то употребляя 
последнее значенье, наотоящш способъ испытанья приводится къ 
обыкновенному, т. о. сложенью всЬхъ циферъ , соетавляющихъ 
данное число /У.

прим. Р е  д.

ПроФ. Зейделъ оканчивастъ въ настоящее время 
свои важный Фотометрически! т р у д ъ , въкоторомъ бу- 
дутъ представлены результаты сравненьй п р и б л и з и т е л ь 
но для 200 звездъ , севернаго ььолушарья. Я  еще не 
вправе теперь сделать унотребленье изъ сообщенныхъ 
мне на этотъ счетъ подробностей.

2. Отъ Г енерала Ходзько {30-го 1ю ля ) изъ лаге
р я  въ Дагесташъ. Начатая весною треаыгуляцья с е 
вернаго Кавказа продолжается успешно, и вероятььо 
къ концу Октября будетъ проложена сеть треугольни- 
ковъ отъ Дербента (определеннаго прежнею треанг.) 
до соединешя съ треугольниками измеренными отъ 
Астрахани до Кизляра Подььолковыикомъ Василъевымъ. 
Кроме того будетъ окончено несколько первокласныхъ 
треугольниковъ между Влади-Кавказомъ и Кизляромъ. 
Составляется подробное описанье Араратской экспедыцьи 
1850 г., для коего уже окончеььы вычисленья бароме- 
трыческихъ и геодозичеекихъ измерении

3. Отъ Пр. Б рунса изъ Лейпцига {19 Сент.) Но
вая Мадритская Обсерватория устроена ыо образцу Пул
ковской, она владеетъ двумя прекрасными инструмента- 
мы: меридьаниымъ кругомъ Реысольда и рефракторомъ 
Мерца въ 16 Футовъ Фокусной длины. Здаььье новой 
Лейпцигской Обсерваторьи (на сооруженье которой и 
нрьобретенье инструментовъ асыгноваыо 22000  тадеровъ) 
будетъ окончено въ черыТ. до наступления зимы. Для нея 
заказанъ уже гальваническш регистраторъ но образцу 
Вььленскаго (* )ш  другой такойже приборъ изготовляет-

(*) Описанье этаго прибора будетъ помещено въ одномъ 
изъ ближайшихъ NN.



Ся тЬмъ же г-мъ АусФсдьдъ въ Гот® для новаго эква- 
Тор1ала Г'анзена. (*)

4. У  он А . М иппапп, А $8 18Ьеп1 еп с1ег К . к. 81егпи>аг- 
1с 211 ЛУ1еп. (6 . Оес.)

»Ве1 йег БекШге Пиез АиГзаРьез »1ГеЪег (Не Ое- 
А аИ  (1е$ Мопс/ев» ш йенинз щадзВ гидекоттепеп , Г>н1- 
1е1шз с1ег 81. Рейегякигдег Акайепйе, йгапдЬе з1ск наг 
счпс Ветегкинд аиД (Не 1ек ппг сгкшЬеп габд(е , Пшеп 
шПгиМюЦеп.

»Ез 8с 1 Ь йен Уегзисксн у он ТУксиСЛопе 1111 Й. 
1852 кекашВ, йазз зк к  2 ВПйег зкгеозеецнзек кошкпп- 
геи 1аз5еп, (Уепп аисЬ сНе Ш скВтдеп, паек \уе1скеп Ф езе 
ВЦйиг Рго]ек11оиеп йез О^есВз 5 1118 , 0111011 \Ушке1 еш - 
ЗДкНеззеи, Йог уегвсЫейеп 18 1  уоп йенщийдеп \У т к е 1 , 
Г ек к о н  (Не Аидепахеп ко1 8 1егс8сор 18 екег ВеПаеЫ ипд 
Йез КеИеГЬВйез стзскИ еззен  : инй 2 \уаг егвсЬе!п4, \успп 
егвкчег \Уш ке1 к 1етег  1 8 1 , а!з 1о(,/Лсгег , Йаз ВеНеГ уег-  
Наск!, ууепп дгбззег, иЬег1пекец. 0 1 е йигск 1кге М еззип- 
§еа ап гууе! Рко1одгар1пеп йез Мопйез деш ш пепе Ак- 
)Уе1скип§ (1ег МонйокегПаске V. йег'Киде1дез1аИ;, тиззЬе 
Шгег Кгоззе угоден зюк \уоЫ де\У138 1111 з 1егео8еор 1зскеа  
НеНеГ таш ГезКген; и т  акег у.а егГакгеп, ок (Незез йен 
Мопй ш ск! поск /,н Паек, ойег зскон ги егкакеи егзекеш ен  
1азз1, ууаге поск (По Кйдепйе ккйпе Кескпипд поВпуешПд:

»Веге1ек1Н'1 г Й1е ЫкгаСопзйНГегепг йег ке1йеп Рко-

(*) О п и сате  э т а г о  и н с т р у м е н т . ,  у ж е  п о л у ч е н о  м н о ю , о т ъ
1 -на А С1НЗСЛС1  и  будетъ напечатано в е р о я т н о  въ 3-мъ N .

1одгарЫеп йез Монйоз, р  (Не ВгентуеН е йег Х т з е н  йез 
81егеозоор8, (I Й1е ЕпВеггшпд йег РЬоЬодгаркюн уон йхе- 
зен, во т г й п а с к  8и((оп,хуспп т а и  йен АЬз1анй йег Апдеп 
у о п  етанйег ги 21 2о11 а ш н т т ! , —  йаз 1111 81егеозеор 
егзекетенйе ВоНеГ йез Монйез

УсгПасйй 801П, ууепп 2, 5( ~  —  й _ \ •> {

псЫ зд
нкегЬпекен — ---------- — — <  г-
8о11ен 1кге РкоЬодгарЫен (Не МонйокегЛаске 1111 81с- 
гео8сор18екен ВеНеГпскНд егзекешен 1аззеп,80 ти ззен  (Не 
8(:гак1ен (апденоттсн , «че 111 й е т  АиГзаеге г =  9° 44') 
анз й е т  (анги уегтакВ ен  8(;егеозеор зо анзП-ек'п, а1з ка- 
т е п  зге анз еще г ЕнНепшпд дкчек паке 15 2о11.“

1ск зеВ/.е ги Фезег ^п^егсзяапСеп Ветегкнпд к т -  
2Н, йазз анск т  с т е т  8ктозеоре 111 уге1екет (1=4, 6 /о11 
н п й р = 6 , 9 2о1йз1, а1зо зекг паке йаз пскНде ВеПеГпаск 
оЫдеп Гогте1н 81ок /аадеп тн зз , йог Монй зо з1агк еВ’ог- 
Ш1д егзеке1га, йазз ез )ей ет  Веокаск1ег 1н’з Аиде 1а1В 
Н11Й 1тУегд1е1о11 ги й ет  ВезнВак те1пег Икаегзиокипд 
111 Йет окоп егугакпЬеп АикаЬ/.е поск а1з икегПнеЬеп ан- 
дезексп ууегйеп тн зз . 1нйе8зен кетегке 1ск, йазз таи  ке- 
канпШск к е^ ей ет  з1;егсо5еор1зекеп ВП(1е, паскйет таи  
ез 1апдег апз1ек 1., е т е  у1е1 онВепкеге РегзресГ1Уо ги еп1- 
йеекен д1анк(;. II1 сзо Егзскопшпд капп т а п  ууоШ р1Н- 
81о1од1зок йайнгск егк1агеп, йазз (Не Рнр']Неп йег Ье1- 
Йеп Аодеп 111 Го1§с (нпог Апз1гепдш1д паког 211 С1напйег 
§екгаск1 ууегйеп.

IV.
м  г .

О вл1лнги мтьешныхъ у  словгй на образовпше грозъ.

Во время поелкдпяго съезда Нкмецкихъ Естеетво- 
ИСпытателей въ Кенигсберг®, ПроФессоръ Фельдъ сд®- 
лалъ интересное указа!пс относительно зависимости въ 
распрсд®лен1и числа грозъ отъ м®стныхъ услов1й. Чи
сло грозъ вообще уменьшается съ приближашемъ къ 
полюсу и по его мн®н1ю 72-й град. с®верпон широты мо
жно почитать крайними пред®ломъ появлешя грозъ  
въ нашемъ полушарш (*). Но степень умеиьшен1я числа 
грозъ съ широтою не одинакова для стараго и новаго ма- 
териковъ; въ Америк® оно идетъ быстр®е, ч®мъ въ Евро- 
п®, при томъ въ послбдней, при равныхъ геограФиче- 
скихъ ш нротахъ, вообще т®мъ мен®е грозъ ч®мъ м®- 
С1’о лежитъ восточнее. Такъ на западныхъ берегахъ 
Франщи среднимъ числомъ въ течсн1е года бываетъ 21 
гроза, въ средней Германш 19, въ Варшав® 1лЗ, въ Пе- 
тербург® ;12 , въ Казани всего только 9 (**). Берега 
моря наруща10тъ по видимому эту постепенность въ 
1 еограФИческомъ распред®леши грозъ; такъ напр, южныя 
прибрежья Ьалччцекаго моря ечитаютъ столько же грозъ 
какъ и западный берега Фрашри. Но это нарущешс 
вь общемъ закон® гсограФическаго распред®лен1я грозъ,

< _) Изв-Ьстно что г. Миддендорфь наблюдали грозы  вь Тай- 
мы рекси  земль даже за 73° с*в. шир.

( ) олВс подробный Д 1нныя относительно этого предмета, 
Для зн чительнаго числа иунктовъ въ КвропВ н .ход я тся  вь об- 
(иирпомъ сочинешн 1 . Зессл овскаго  , , О Климату 1’оссш “ .

равно какъ и вообще чрезвычайно огромное число по- 
слПднихъ, приходящееся на долго Прусс1и, Пр. Фельдъ 
ооъясняетъ мВстными услов1ям и, а именно обшпемъ 
внутреннихъ озеръ, доторыя въ одной провинщи ГГрцс- 
сги занимаютъ 71 кв. милю.— Статистическая данный о 
числ® пораженныхъ молн'юю людей, собираемый въ Прус- 
С1И служатъ подтверл«ден1емъ обил1я грозъ въ этой етра- 
и®- Такъ, въ течеше 4-хъ  л®тъ отъ 1854 до 1858 г. 
число несчастныхъ случаевъ этого рода достигло зд®еь 
огромной цифры 511, найболыпая доля коей по  отно- 
шешго къ населенно приходится на восточную часть 
Прусс1и, по преимуществу изобилующую озерами. По 
мн®н1ю Пр. Фельда, именно зд®сь всего лучше обнару
живается ЭТО ВД1ЯШ0 , ибо другихъ м®стныхъ нричннъ 
но существуетъ: ц®лая страна сеть равнина, едва воз
вышающаяся мкетами отъ 600 до 1000 Футовъ надъ 
поверхностчю моря; между т®мъ изв®стно, что надъ су 
хого равниною не могутъ образоваться грозныя тучи.

Мн® кажется, что замЬчаше г. Фельда им®етъ осно- 
ваше и можетъ быть оправдано наблюдениями вь дру
гихъ м®стностяхъ. Сравнивая данныя о числ® грозъ 
для н®которыхъ иунктовъ Россчи , собранный г. Веое- 
ловским-ь, нельзя не зам®тить вообще сравнительное 
обилхе грозъ въ е®в®ро-западной части Импсрш, столь 
богато надВлепной внутренними озерами и относитель
но м а̂лое число оныхъ въ степпыхъ проетранствахъ 

южной Росс1и. М ожно,сказать что СВверъ и Ю гь Евро-
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иейской Россш одинаково богаты грозами и эту  абнор- 
мальность МОЖНО объяснить ТОЛЬКО МЕСТНЫМИ УСЛОВ1Я- 
ми, а именно, что кажется найбол'Се вероятнымъ, весьма 
нсравномернымъ распределсшемъ внутреннихъ озеръ, а 
также и лВсовъ. Само собою разумеется, что для более о- 
сновательнаго изследовашя вл1яшя местныхъ нричинъ на 
число грозъ необходимо иметь данныя, обнимающая зна
чительный пространства и продолжительный перщдъ вре
мени. Но такъ какъ непосрсдственныя наблюдешя надъ 
обимемъ грозъ въ возможно большемъ числе пунктовъ 
нредставляютъ весьма значительный затруднешя уже но 
самой неопределенности счислен]л, а именно въ техъ слу
чаях']., когда нескодко отдедъныхъ грозъ следуютъ не
посредственно одна за другою, или происходятъ въ та- 
комъ отдаденш и въ такое время дня, что легко мо- 
гутъ ускользнуть отъ внимательности наблюдателя; то 
мне кажется, что для разъяснешя вд]яшя местныхъ 
условш, какъ вопроса еще совершенно неразработан- 
даго, намъ также необходимо, по крайней мере пред
варительно обратиться къ етатиетнческимъ данными. 
Офшцальныя „ведомости о нсобыкновенныхъ произше- 
стапяхъ” ,— между проч. о числе убитыхъ молшею людей 
и животныхъ, а равно поврежденныхъ, или истреблен- 
ныхъ оною строенш, также о буряхъ, наводнешяхъ и 
градобитаяхъ,— которыя доставляются обыкновенно по 
два раза въ м'Вояцъ къ Начальннкамъ всехь Губершй, 
нредетавляютъ намъ уже готовый, вообще легко досту
пный н безъ сомнешя стогощш и а е ле до в а н ] 11 м ат е р] а лъ 
для сравнительной клнматологш Россш .— Единственно 
еъ целно обратить внимаше на этотъ предметъ, я но: 
зволяю себе привести здесь для примера числа поражен- 
ныхъ моли]его людей, извлеченный мною изъ упоминае- 
мыхъ «Ведомостей» за ноелёдше семь летъ для 4-хъ запа- 
дныхъ губерний. Эти числа суть: для губ. Ковенской 54, 
Виленской 4б,Гродненской 63 и Минской 62;всего 225,или 
средним'!, числомъ на одинъ годъ на пространстве этихъ
4-хъ  губершй приходится 32 случая этого рода. (*) П одо
бное среднее годичное число для Пру Ани есть 128, т. е. 
ровно въ четыре раза более 32-хъ; но не должно упускать 
изъ виду, что последнее число приходится на долю 
въ 5 разъ мсньшаго насетешя (разееяннаго на простран
стве соотавдяющемъ около %  протяжешя Прусеш) и

(*) Я  п о л а г а ю ,  ч т о  н зъ  в с е х *  д а н н ы х ъ ,  о т н о с я щ и х с я  къ  ме-  
т е р о л о г и ч ,  с к и м ь  я в л е ш я м ъ ,  н а и б о л ь ш е е  допЪр.е з а с л у ж и в а ю т *  чи
сл е  п о р а ж е н н ы х *  м о л ш е ю  л ю д ей ;  в *  д р у г и х *  ж е  с л у ч а я х * ,  на пр .  
въ ч и с л а х *  и с т р р б л е н и ы х ъ  милинчо с т р о е ш й  часто  н е л ьзя  зн а т ь  
с д е л а л о с ь  ли вге  п о к а з  иное  число  о т р о с ш и  ж е р т в о ю  о д н о г о  и  то-  
1 0 ж е п о ж а р а ,  или е с т ь  с л Ъ д с т ы е м ъ  н Ь с к о л ь к и х ъ  о т д е л ь н ы х *  у д а" 
ровъ  м о л ш и .  Такие ' -ж е л а т е л ь н о  б ы л о  бы  з н а т ь  при к а ж д о м ъ  слу-  
чаЪ к кое  и л  нно  с т р о е н !  ж и л о е  или хо.тодное  было пор  ж* но  
«К1ЛН1СИ. Д л я  'е х ъ  г у б е р ш й  въ т с ч е ш и  7-ми лТ.тъ число  и с т р е -  
блениьгхъ МОЛН1СЮ ст р й еш п :  ж и л ы х *  З 7 8 , а х о л о д н ы х ъ  и 3 8 .  И р е -  
о о л а д а ш о  числа  П о с л е д н и х * ,  к о н еч н о  у к а з ы в л е т ъ  только на с р а 
в н и т е л ь н у ю  л е г к о с т ь  и е т р е б л е ш я  о н ы х ъ  п р и  к а ж д о м ь  п о ж а р * .  Ч и 
сла,  выр\жа10Щ1Я п р о с т р а н с т в а  п о д в е р г щ ы с л  градобит1к> к о н е ч н о  
в с е г о  меп'Ье н а д еж н ы .

следовательно ; по отношение къ последнему , случаи 
поражения молшею людей въ нашихъ странахъ сравни
тельно еще чаще чемъ въ Прусеш. Правда, что на про
странстве 4-хъ губернш внутрешя , более значительный 
озера, по исчислению Г. Ш вейцера {АгеаЬ-ВезИ т типу  
йех Вайеггегс1г$ Вш$1апс1) , занимаютъ всего только 
7, 1 кв. мили; но стоитъ взглянуть напр, наспсщальныя 
карты Ш уберта , дабы убедиться , что множество 
мелкихъ озеръ, разееянныхъ по Виленской и Ковен
ской губ. и обширный болота Минской губ. представдя- 
готъ весьма большую водную поверхность, благопр1ят- 
ствующую образованно местныхъ грозъ. Соседство 
Прусеш и Балтайскаго моря , конечно, также не оста
ются безъ ВЛ1ЯН1Я на общее число грозъ въ нашихъ 
странахъ.

Не входя здесь въ подробное изложение собранных!, 
мною данныхъ для 4-хъ губершй, ибо оне тогда только 
нолучатъ интересъ, когда могутъ быть сравнены съ по
добными же числами, принадлежащими более обширной 
и разнообразной по местнымъ услоп1ямъ поверхности, я 
замечу только въ заключеще, что обнимая значительный 
перщдъ времени, етатиетичесшя данныя могли бы дей
ствительно служить для раскрытая местныхъ условш, 
благощнятствующнхъ образованно и разряженио гроз- 
ныхь облаковъ. Такъ и въ приведенныхъ выше числахъ 
уже ясно Обнаруживается нреобладаше случаевъ пора- 
жешя молшею людей въ более южныхь губершяхъ, Мин
ской и Гродненской. Последняя, и м ё н  н а  х/ 6 долю сла- 
бейшее н а с е л е н ! . '  иротивъ Минской губ., представля- 
ет'ь т ахгт ит . Числа, обшшаиищя более продолжитель
ный перщдъ времени могли бы объяснить завиеитъ ли 
указанное преимущество Гродненской губ., въ особен
ности иеродъ Виленского, (имеющею одинаковое съ нею 
население) отъ обил1я десовъ, геогностичоскихъ свойствъ 
почвы, или отъ другихъ местныхъ нричинъ. Я думаю 
даже, что влйппе местныхъ нричинъ можетъ обнаружить
ся этимъ путемъ и для более тесныхъ пространствъ. 
Такъ напр, сличивъ числа гщраженныхъ молшею людей 
за 16 последнихъ летъ (1843 — 1859) для различных!, 
уездовъ Виленской губернш, я нашелъ:

для Виленскаго уезда. .   2 1 .
—  Ошмянскаго —  ...........................................27.
—  Свешщнскаго — • ..........................................20 .
—  Трокскаго —  . . ; ..............................17.
—  Виленскаго —  .......................................... 21.
—  Лидскаго —     . 9.
—  Дисненскаго —   7.

Мне кажется весьма вероятным!,, что относитель
но малыя числа для 2 -хъ последнихъ уездовъ также 
не суть случайный.

15-г о  Д е к а б р я  1860 г .

• М. Гусевъ.
В ильно.
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