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ВЕРСИТЕТА.

1835.

I. НАУКИ

НОВЫЯ НАЧАЛА ГЕОМЕТРШ

С Ъ ПОЛНОЙ Т В О р I е Й ПАРАЛЕЛЬНЫХ®.

(  Н  Лобагевскаго■ )

ВСТУПЛЕН1Е.

Before известно, что въ Геометрш теория па- 
ралельныхъ до сихъ поръ оставалась несовершен
ной. Напрасное cniapaiiie со вреяепъ Евклида, въ про
должении двухъ шысячь лЬшъ , заставили меня подоз
ревать  , что въ самыхъ поняпйяхъ еще незаклю- 
чается гпон истины , которую хопгЬли доказывать 
и кохпорую нов'Ьришь, подобно другиагь Физичесшшъ
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эаконамъ , ыогушъ лишь опы ты , каковы напртгЬръ 
Аешроио.М[1ческ 1Я наблюдешя. Въ справедливости 
моей догадки будучи наконецъ уб'Ьждеиъ , и почитая 
затруднительной вопросъ р4шенымъ вполн'Ь, писалъ 
объ эшомъ я  разсуя1деи!е въ 18 2 6  году (*) .  Прии'Ь- 

neiiie повой шеор'ш къ аналитик^ находится также 
въ с т а т ь я х ъ , подъ назвашемъ о нагалахъ  Геомет 
р ш ,  пом’ЬщеИныхъ въ Казанскомъ В'Ьстник'Ь за 1829  

и 1830 годы. Главное заключение, къ которому при- 
Шелъ в съ  предположешемъ зависимости лишй о тъ  
угловъ, допускаетъ сущесгпвоваше Геометрш бол'Ье 
въ обширномъ смыслЬ, нежели какъ ее представилъ 
намъ первой Евклидъ, Въ этомъ лространномъ вндЬ 
далъ я  цаук'Ь назваше Воображ аемой Г ео м ет р ш , 
гд'Ь какъ частной случай входитъ Употребитель
ная Геометрья съ тЪмъ ограничетемъ въ общемъ 
положеши, какого требую ть нзм'Ьрешя на самомъ 
д’Ьл'Ь. Д остаточность новыхъ началъ предприиималъ 
я доказывать въ сочинети, которое было недавно 
напечатено въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Уни-

(* )  Exposition succincte des principes de la G£o- 
mefrie , avec une demonstration rigourelise du 
1h6oreme des paralUles, читано въ засЬданш 
Физикоматематическаго ОтдЬлешл при Ка
занскомъ УниверситепгЬ 12 Февраля 182S 
г о д а , но не бы л о нигд̂ Ь напечатено.
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версшпета (* ). Желая достигнуть этой  ц1зли х о тя  
не прямымъ, но самымъ краткимъ обратнымъ иу- 
гаемъ, я предпочелъ въ т о т ъ  разъ , ошъ основанш 
предположительныхъ, идпш къ уравнешамъ для 
всЬхъ ошношешй и къ выражетямъ для веяной Гео
метрической величины. Еслибъ открытие мое непри- 
несло другой пользы, кром* пополнешя недостатка 
въ начальиомъ учеши, т о  по крайней M 'fep'fc Buroiatiie, 
какое постоянно заслуживалъ э т о т ъ  предмешъ, 
обязываетъ уже меня къ изложешю подробному. Нач
ну разбородъ преяшихъ теорш.

Легко доказать, что  двгЬ прямыя наклоненныя 
Подъ однимъ угломъ къ т р е т ь е й , никогда невстр’Ё- 
чаю тся , делаясь такимъ обрамомъ перпендикулярны 
къ одной. Евклидъ полагалъ обратно, что  дв£ ли- 
liiii, наклоненныя неодинаково къ т р е т ь е й , должны 
всегда перес-Ькаться. Ч тобъ  ув’Ьршпься въ справед
ливости поел Ьдиаго предложед!я, прибегали къ раз- 
личнымъ способа1.!'!), т о  стараясь напередъ оты скать 
сумму угловъ въ треуголышк’Ь , т о  сравнивая безко- 
нечныя плоскости въ отверешш угловъ и между 
перпендикуламп, т о  допуская зависимость угловъ 
только съ содержащемъ сторонъ, или наконецъ при 
давая новыя свойства прямой лиши въ дополнеше къ

(* )  Въ кижк'Ь I Учеиыхъ Заппсокъ 1S3S года 
подъ назвашемъ Воображ аемал Геометрьш
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определенно. Изъ всЬхъ эптихъ дочазапгельсшвъ мож
но некоторыя назвать остроумными, но вс1» вообще 
ложными, недостаточными въ своихъ основашяхъ и 
безъ должной строгости  въ суждении; между ними 
даже иЬтъ такого, которое бы соединяя съ просто
той  убедительность, могло бы ть одобрено для на
чин а ющихъ.

Лежапдръ въ 1800 году напечаталъ третьим ь 
пздатемъ свою Геометрпо, гд1* пом1зстилъ предло- 
ж ете, что  сумма угловъ треугольника не можетъ 
бы ть бол'Ье гг, двухъ прямыхъ. Т у тъ  лхе доказы- 
валъ , что такая  сумма не должна бы ть < я : ,  выпус- 
лшвъ однакоя1ъ изъ вниман!я т о  , что линщ могутъ 
несоставлять болЬе треугольника вагЬспгЬ съ игЬмъ , 
когда значеше суммы, выведенное по другому спосо
бу , представляло бы какую нибудь несообразность. 
Не почитаю нуяшымъ распространяться здЬсь объ 
этой  ошибк^ , въ которой сознался послЬ самъ Ле- 
жандръ , говоря, что хотя  въ основаше взятыя на
чала не подлежать сошгЬшю , но встр'Ьчаетъ одна- 
кожъ зашрудн’1зтя, ire будучи въ состояши победить 
нхъ (* ). Въ Запискахъ Французской Академш 1S33 
года прибавилъ онъ еще предложеще , что сумма

( * ) В отъ  собственным слова Лежандра Nous 
devons avouer que cette seconde proposifion , 
quojque le principe de la demonstration flit
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угловъ должна бы ть л  во всЬхъ треугольниках^ , 
если такова въ одиомъ только. Толю мыЬ надобно 
было доказывать и въ моей meopin , которую писалъ 
я  въ 1826 году. Даже нахожу, что Дежандръ нис
колько разъ попадплъ на т у  дорогу , которую выб- 
ралъ л так ъ  удачно ; но в'Ьрояпшо предуб'Ьждеше въ 
пользу прицятаго вс-Ьми положешл, заставляли на 
каждомъ шагу сп'Ьшпть заключешемъ или дополнять 
тЬмъ , чего бы нельзя было допускать еще въ но- 
вомъ предположенш. Разсмотримъ все то , что  напеча- 
П1алъ оиъ объ этомъ предмешЬ въ Запискахъ Фран
цузской Академш 1833 года.

Въ треуголы ткЬ  А В  С ( чер. 1 ) ведемъ пзъ А , 
чрезъ средину J  стороны В С ,  лишю A C ' — А 
продолжаемъ А  В  покуда сд-Ьлаешся A B ’ — ̂ A J -  
Пропзопдетъ треугольникъ А  В ’С’ , гдЬ В 'С ' —  А В  
п гдЬ сумма 5  угловъ шаже, что въ первомъ тр е - 
угольник'Ь A B C , откуда уголъ С А В  переходшпъ 
въ А А  В ’ С ', разделя ясь на два при точкахъ А, В '. 
Если къ шому А  В  самая большая сторона пли ие- 
мен'Ье двухъ другпхъ въ Л А  В  С , также В  С § А  С , 
т о  А С ' % С' В ' , уголъ протнвъ В ' С' въ Л  А  В ' С’

bicn connu, nons a pr<5sentc des difficulles 
que nons n? avons pu enticement resoudre“ 
( Momoires de 1’ Acad. d. sc. de 1’ Inst, de 
F rance, Tome X II , 1S33, p. 371).
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по крайней M'fcp’b вдвое меньше угла С А  В . Такъ 
продолл1ая , ыожемъ пришти къ треугольнику , гд'Ь 
два угла какъ угодно малы, а сумма всЬхъ трехъ  
таже S , что  въ перволъ треугольник'Ь А Б С .  Ле- 
жандръ думалъ заключить отсю да, что  съ умень- 
шешемъ двухъ угловъ , приблия»еше противополож- 
иыхъ сторонъ къ третьей  оканчивается необходимо 
превращешемъ остальнаго угла въ два прямые, а по
тому S -ст  въ начальномъ и следовательно во вся- 
комъ треугольник'Ь ( Reflexions sur la theorie des pa- 
ralleles. Mcmoires de 1’ Acad. d. sc. Tome XII. 1833 , 
p. 390 ). Одпакожъ э то  разсуждеще нев'Ьрно , потому 
что здЬсь стороны въ треугольник* р асту тъ  без- 
конечно, а сд-Ьдовательно моя!емъ предполагать и 
границу приближешя, покуда уголъ А С' В ' <; S , <  Я, 
Называемъ А, В , С углы въ А  А В  С при точкахъ 
съ ттЬми же буквами ; называемъ еще А', В ', С' углы 
въ А  А В ' С' при точкахъ А, В ', С '; наконецъ пусть 
/г перпендикулъ нзъ С' на сторону А В  . По способу 
Соображаемой Геометрш , въ предполоя1енш S  и
разумея подъ е ocnoBauie Непперовыхъ логарифловъ, 
находпмъ

cot. А ’ — cot. А  -t-

cot. В ' zz cot. А  +

sin- С
sin. A  sin. В

sin. В  
sin. A  sin. С
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е^-е л —  —  с \ ^ cos'2S.cos(lii-sl).cos(iS— B ) .c o s (iS — Cj

Изъ первыхъ двухъ уравненш видно, чшо А ’, Б ’ всег
да возможны и съ превращещемъ треугольниковъ 
уменьшаются до куля. Последнее ypaBueiiie даетъ 
всякой разъ высоту h  и назначаешь границу приб- 
лижешя

h  — log. cot. i  S  

гдЬ логарифмъ берется Непнеровъ.

Лежандръ х о т я  назвалъ свое доказательство со
вершенно сгпрогимъ , но самъ вероятно думалъ иначе, 
прнбавивъ оговорку , что затруднение, еслибъ какое 
в стр ети л о сь , всегда моя1етъ  бы ть отклонено. Съ 
этой  цЬлно прибегаешь онъ къ вычислешлих, осно» 
ваннымъ впрочемъ на первыхъ изв-Ьстныхъ уравнен1. 
яхъ  прямолинейной Тригонометрш, которыя бы сл-Ь- 
довало напередъ еще пов-Ьрить и которыя въ этомъ 
уже случа'Ь ни къ чему не служашъ и ни къ какому 
заключению новедущъ.

Желая все сказать въ подтверяцете своего пред- 
ложешя, Лежандръ замечаешь, что  равные треуголь
ники , будучи сомкнуты вездЬ различными углами, по 
гори къ точк 'Ь , представ лягать полосу, которую



можно продолжать до безконечности, тогда какъ ее 
граничатъ дв'Ь ломаныя линш: вогнутыя другъ къ 
Друг}', если выпуклыя — для S  я . Между
лгЬ.мъ доказанная невозможность посл'Ьдняго случая 
засшавлдетъ отвергать и первой, гдгЬ лиши, какъ 
двЬ дуги круга , одна къ другой обращенныя, доляшы 
необходимо перес'Ькагпься. Кажется не нужио много 
разбирать и ценить такое сул;дете, гдЬ н'Ьтъ и 
тЬии спгрогаго доказательства. К ъ тому скажемъ , 
что  вогнутыя другъ къ другу линш сближаются 
только по принятому понятно въ Упошребителной 
Геометрш , тогда какъ съ предположешемъ S  
ничто иемЬшаетъ допускать ихъ продолжеше съ 
сохранетемъ одинаковости въ разстояшяхъ.

Бертранъ и по примЬру его Делшгдръ хопгЬли 
сравнивать безконечныя плоскости въ угдахъ и мел*.- 
ду перпендпкулами. Э таго роду доказательствамъ 
доллшо бы предшествовать опред'Ьлеше величины, 
которую въ Геометрш можно понимать только вмЬ- 
стЬ  съ изм'Ьрешемъ, при томъ условясь напередъ , 
по какнмъ признакамъ различаются большое съ 
меиынимъ. Напрпм'Ьръ площадь, ограниченная кривою 
лшией, почитается больше того  миогоугольиика, 
которой весь помещается внутри ; менЬе — когда 
наоборотъ площадь заключается вся въ мнпгоуголь- 
нмкЬ, х о тя  бы средство выагЬрять эту  площадь 
еще было неизвестно. Ч то  же касается до безпре-

10 Новыя н а ч а л а  Гяом. и  п р о ч . — (ЛовАчавакаго.)



Новыя НАЧАЛА Геол. и  п р о ч .  — ( Л о в а ч е в с к а г о .)  1 1

дЬльныхъ плоскостей, т о  здЬсь какъ и вездЪ въ 
ыатеиатик'Ь за содердиипе двухъ безконечпо вели- 
кихъ чиселъ доляшо почитать границу, къ которой 
оно лриходитъ съ непресптннымъ возрасшашемъ числи
теля и знаменателя въ дроби. Сверхъ того  зд1>сь на
добно разуметь подъ Геометрической величиной по край
ней агЬр'Ь т у , какую можно назначать приблизительно, 
судя по признакамъ неравенства. Въ эшомъ отношенш 
доказательство Бертрана, какъ и вс']> подобныл, да
леко неудовлетворяютъ требован1ямъ, потому что 
въ нихъ не видчмъ даже способа мЬришь плоскости, 
не говоря о ш<>мъ уяге , какъ плоскости доляшы 
бы ть ограничены напередъ и съ расширешемъ гра
ни цъ расти до безконечносши.

П усть надобно сравнивать плоскость X  (чер. 9) 
въ отверспии угла D C E , съ плоскосппю У , к о т о 
рая простирается отъ  лиши А  С ~ а  между двухъ 
лерпеидикуловъ А  В , C D  къ  А С . Содержание двухъ 
площадей X, У  будетъ выходить различное, хотябъ  
о iris возрастали до безконечности , смотря по т о м у , 
какимъ образомъ придумаемъ пхъ ограничивать въ 
начал Ь. Полагаемъ наирим'Ьръ , что во всякомъ т р е 
угольник'!! сумма угловъ S ~ :г. ДЬлаемъ A B ~ C D ~ n a , 
гд'Ь п  цЬлое, потомъ ведемъ прямую D В  t а  плос» 
кость въ отверспии угла D С Е  огранпчпваемъ ду
гой , описанной изъ центра С иолупоперечникомъ 
С D zz  л  а. Получимъ



1 2  Н о в ы я  н а ч а л а  Г е о л . и  п р о ч . —  ( Л о б а ч в в с к а г о .)

такое содержание, которое съ возраетаЫемъ плос
костей У , X ,  для 71 — аэ, изчезаетъ , какъ прини- 
малъ и Бертранъ. Еслиже вместо т о г о , чтобы по
лагать А В  ~ п  а , д'Ьлаемъ A JB ~  С I ) _: /'* а., т о  въ
этошъ разъ уже находимъ содержаше

постояинымъ для всякаго п ,  а следовательно т а к 
же для п ~ с о , когда две плоскости безконечно ве» 
лики. И такъ содержание У : X  всякой разъ выхо- 
днгпъ различное, смотря по том у , какъ ограничи
ваема плоскости въ начале, и какъ онЬ р а с т у т ъ  
затемъ до безконечности.

Обр'Ьзываемъ теперь обе плоскости X, У  ду
гой F  D Е  , описанной нзъ центра С полупоперечнц- 
комъ C D  — п а .  Полагая во всякомъ треугольнике 
сумму угловъ S~^>n или S ~ 7 T ,  пе трудно вид еть, 
что содержание У : X  обращается въ нуль для

У - п  а’

Отсюда

У _  i
X  л  п а



п — со. Эпю значитъ , что  въ обоихъ с луча л хъ У  
бываешъ безконечно великое перваго , X  — втораго 
порядка, какъ разумгЬлъ и Бершрапъ. Напрошивъ съ 
предполоя^ешемъ S  •< я , находимъ содержаше ( *)

Н О ВЫ Я НАЧАЛА Г Е О Л . И ПРОЧ. —  (ЛОЙДЧЕВСКАГО.) 1 3

У
X

1(епа'+е~па). arcsin. ( _____. ----------^  -arc sin Г ----------Л
'  ; Ve »« +  1 e ,n a  +  l J  \ е п а - ё - п л )‘-+I._________

я  ( епа +  — 2 )

(* )  Если подъ е разумйемъ осповате Пепперо- 
выхъ логарифмовъ, оставляя неизвестной 
лин!ю, принятую единицей , и полагаемъ

2
sin. г' — ------- — sin. ip — tang, г ’ cot. х '

в +  в

2 . 2tang, г ------- -- ---------tang, х — —-------
ег — е е — е

т о  находимъ площадь, вырезанную въ кру- 
rfc перпендпкулами къ полупоперечнику г ,  
изъ центра и на разстоянш .г о тъ  центра 
( Воображаемая Геомепцпя , стр. 30 )

— —  . arc. cot. ( sin. г1 cot. ip) — 
sin. г
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гд'Ь число е >  1 иезависпшъ ошъ п ,  а следовательно 
для 71 =  со

У  _ 2 ____ /■ е’л — 1
X

=  -  arc.

не будетъ иулемъ , покуда а  >  о , и можетъ бы ть 
пренебрежено только за чрезвычайною малоснйю а.

Съ другой стороны въ томъ увериться не 
трудн о, что  содержаше У : X  не должно почи
т а т ь  иулемъ для У zzco  п допуская S  <^я. 
П усть А В  , C D  ( чер. 3 ) перпенднкулы къ А  С ; 
берелъ произвольно A B z n C D . Въ  предположе
на! £  <  7г углы А  В  D , С D В  острые ; перпен- 
днкулы В  В "  , D D " къ В  D  отклоняю тся внутри 
плоскости В 1 В  D D ', не встречаясь другъ съ дру
гому и составляя съ В  В ' , D  D' углы В 'В  В "  , 
D ’D D”, которыхъ безкопечныя плоскости менбе 
таконя;е плоскости В ’ А  С D ' , въ противность т о 
го , что Бертранъ хонгЬлъ утверждать о uctx'b 
углахъ безъ исключения.

Другой впдъ даетъ Бертранъ своему доказатель
с т в у , разематривая безконечныя плоскости въ од- 
ипхъ углахъ. Въ треугольнике Л В С  ( чер. 4 ) на
зываема А , В , С углы против*. ещороцъ а , Ь , с ,



который продолл1аеиъ : А  С чрезъ А  до А" , А  В  
чрезъ В  до В ' , В  С чрезъ С до С". Въ ошверстш 
вн'Ьшиихъ угловъ я — А , я  — В> л — С плоскости 
Х +  лг, У +  у , Z  простираясь безпредЬльно, сос- 
шавллюшъ maicyioaie плоскость около точки С во ес£ 
стороны, за псключешемъ площади A B C , которую 
дозволяется пренебречь за малостпо. Это зничитъ , 
ч то  я  — А  +  л — В + я — С — 2 я ,  откуда А  +  В  
+  С - я .

Пов'Ьримъ теперь это  суждепГе, папередъ огра- 
пнчивъ плоскости дугами круга съ  полупоперечни- 
комъ С С' — г и принимая точки А , В  , С за цент
ры. Окружность около С мол>ешъ пересажать бока 
угла Л — А  въ А! , В ' ,  так ъ  чшо разд'Ьлишъ плос
кость  въ отверспии я  — А  на дв'Ь части : одну X 
внутри , другую х  внЬ полцаго круга , котораго С 
центръ. Бока угла я  — В  могутъ бы ть пересечены 
т'Ьмъ Л1е полнымъ кругомъ въ В ’, С ', так ъ  что  
плоскость въ отверспии л  — В  разд-Ьлится на дв4 
части : У внутри , у  ви'Ь круга, да кром’Ь того  
часть z  нзъ полнаго круга не будетъ припадлеятть 
къ  углу я  — В . В отъ вс-Ь возможные случаи , к о т о 
рые представляетъ ч ер т ел (Ъ  , предполагая г >■ а , 
г > 6 ,  г >  с , а  >  с. Означая къ тому Л  площадь 
треугольника А В  С ; В  площ адь к р у га  с ъ  полупопе- 
речии&омъ г ,  п ол уч и в»
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П_
2 я

{ я  — А ) ~ Х  +  х

- -  ( я  — В )  =  У +  у
2 Я

л _ { я  — С) =  г
2 Я

R z z X  +  У +  Z  +  z +  Д

Отсюда находимъ

А  +  В +  С — л +  А  — х  — у  +  ъ ) ( 1 )

Оставалось бы теперь доказывать , что  Д —х + у _z
въ предполоя!енш суммы угловъ треугольника S  <Ся 
для всякаго г или по крайней Mtp'b для г — с о ;  но 
предпринимать э т о т ъ  трудъ было бы напрасно. 
Напрпотивъ съ услов!емъ S  <  я  находимъ постоян
но А  <С.х +  у  — z ,  какъ сейчасъ увидимъ. Возраста- 
uie С С' — г удаляешь точки В ', В ", В " ' о тъ  точки 
В  по направленно А В , приближая линш С В ’, С В " ,  
СХS'" къ известной границ* C D  ( чер. 5 ) ,  которую 
въ новой теорш назвалъ я паралельнои съ А  В  и 
которая съ C D , С В  дЬлаетъ углы

А  С D ~  я  — А  — а B C D - B - / 3
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лтакъ, что  а , /? катия нибудь положительны® числа. 
При шомъ С В '— Г всегда можно взять довольно 
большую лишю, чтобъ углы В ’CD, B "C D , 
В ’" С D  выходили какъ угодно малыми. Называя Р  
площадь треугольника Л С В ’, получимъ следователь
но для весьма большего т ( чер. 4 )  безъ приметной 
разности

Ц л  — А  — а )  Я  =  } ( я  — А ) В  + Р  — х  

Отсюда

=  Р  +  (2 )

Если на время полагаемъ уголъ C’C D ~ M  ( дар. 5 ) ,
т о  данное выше уравнение

( я  — В )  В  — 2 Л ( У +  у  )

теперь можетъ бы ть написано:

} ( я  — B ) B ~ i M  R  +  P  — & + у  — z  (3 )  

Куда вставляя значеше

2
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получимъ уравнение , которое въ соединенш съ урав- 
вен'|еиъ (2 ) снова приводили- къ уравнешю (1 ) и т а - 
к тгь  образо.мъ его поверяетъ. Если-жь беремъ

М = п  — В  — /8 

шо находпмъ изъ уравнешя (3 )

£ = ^ < д - Р - У  +  *)  л

что  въ соединенш съ уравнениями ( 1 ) ,  (2 ) даетъ

А  +  В  -I* С ~ я  — <х — J3

Ишакъ въ доказательств^ Бертрана подразумевалось 
уже a ZZ. о , /? ~  о т о  самое , что надобно было дока
зывать.

Подобно тому какъ Бертранъ довольствовался 
сравнетемъ безконечныхъ плоскостей въ углахъ 
треугольника, Лежандръ хотЬ лъ  обойтись съ дву
угольниками  ( biangles ) , разумея подъ зтимъ назва- 
шемъ безконечныя плоскости между двухъ перпенди- 
куловъ. Собственно доказалъ онъ только т о ,  что 
безконечная плоскость C A B D  (чер. 6) между пер- 
пеидикулами A C ,  B D  къ А В ,  равна безионечной 
плоскости D Е  F  С , которая происходить изъ пер-
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вой съ отд’Ьлешезгь ошъ нея четыреугольнпка A B E F  
помощао перпендпкула Е  F  къ В  D. Э то  само по 
себе впрочемъ ясио; во Лежандръ еще выпусхпилъ 
зд*сь изъ внимания т о , что  F  Е  можетъ не в стр е 
чаться съ А С. Чшобъ избежать этаго небольшаго 
затруднетя, с то и тъ  только принимать E F  перпен- 
дикуломъ изъ F  къ В  D ; но далЬе какимъ образомъ 
отсюда будетъ следовать F  Е  — А  В  и уголъ 
Е  F  С — 1 л , уже нельзя более поправить ложное 
суждеше, въ которомъ иеосмотришельиость Лежандра 
была так ъ  велика, что не примечая грубой ошибки, 
почишалъ онъ свое доказательство весьма просшымъ 
и совершенно строгимъ.

Въ теор!и пералельныхъ думали принять еще за 
основаше, что въ треугольникахъ углы должны за
висишь о тъ  содержашя стороиъ. Съ перваго раза 
такое положете кажется столько же простынъ , 
сколько необходимымъ ; но когда виикаемъ въ наши 
поняппя, откуда берешъ оно свое начало, т о  прину
ждены называть его такж е произвольнылъ , какъ и 
все друпя , къ которымъ до сихъ поръ прибегали. 
Въ природе мы познаемъ собственно только движе
т е  , безъ кошораго чувственныя впечашлЬнхя невоз
можны. Ипгакъ все npoqia поняппя, папримеръ Гео» 
метрическ1Я , произведены ыашимъ умомъ пскуствен- 
но, будучи взяшы въ свойсшвахъ движетя; а по
тому пространство, само собой, отдельно , для

2*



насъ не существуешь. Посл'Ь чего въ нашемъ yjrb не 
можетъ бы ть никакого противорМ я , когда мы до- 
пускаемъ , чшо некоторый силы въ природЬ сл'бду- 
югаъ одной, друпя своей особой Геометрш. Ч тобы  
пояснить э т у  мысль, полагаемъ, какъ и M uorie въ 
этомъ уверены , что  силы притягательныя слабЬ- 
ю тъ  ошъ распространешя своего действия по СФе- 

j,h. Въ употребительной Геометрш величину сферы 
принимаютъ 4JT г* для полупоперечника г , отъ  чего 
сила должна уменьшаться въ содержанш къ квадра
т у  разстоятя. Въ воображаемой Геометрш нашел® 
я поверхность шара

л ( е г — е~г )*

и такой Геометрш можетъ быть сл^духотъ молеку- 
Лярныя силы, которыхъ за т£мъ все pa3H oo6paaie  

будетъ зависать о т ъ  числа е,  всегда весьма боль- 
шаго. Впрочемъ пусть это  чистое предположеше 
только , для подтверждена котораго надобно поис
к ать  другихъ уб'Ьдигаельн'Ье доводовъ ; но въ томъ 
однако-жь нельзя сомневаться, что силы все произ
водишь од«е : движете , скорость , время , массу, да
же разстояв1Я и углы. Съ силами все находится въ 
пгЬсной связи , которую не постигая въ сущности , 
ие можемъ утверж дать, будто въ отношеше разно- 
родиыхъ величинъ между собою должны только вхо
дить ихъ содержащя. Допуская зависимость ощъ со-
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державш, почему не предполагать и зависимости пря
мой? НЬкоторые случаи говорятъ уже въ пользу т а 
кого мнешя: величина притягательной силы, напри
мер*, выражается массою , разделенной на квадратъ 
■разстояшя. Для разстояшя нуль это  вырая>ете 
собственно ничего не представляешь. Надобно начи
нать съ какого нибудь , болыпаго или малаго , но 
всегда дЬ&ствишельнаго разстояш я, п тогда только 
сила появляется. Теперь спрашивается, какъ же 
разсшолше производитъ э ту  силу ? какъ э т а  связь 
между двумя столько разнородными предметами су
ществуешь въ природе? Этаго вероятно мы никогда 
не постигнемъ ; но когда верно, чшо силы зависяшъ 
отъ  разстояшя , т о  лиши могутъ быть также въ 
зависимости съ углами. По крайней мере разнород
ность одинакова въ обоихъ случаяхъ , которыхъ 
различ!е не заключается собственно въ понятш , но 
шолько въ т о м ъ , что  мы познаемъ одну зависи
мость изъ опьпповъ, а другую при недостатке 
наблюдений доляшы предполагать умственно , либо 
за пределами видимаго Mipa, либо въ шЬсной сФерЬ 
молекулярныхъ притяжешй.

Какъ бы т о  ни было, но предположеше, что 
содержаще только разстояшй можетъ определять 
углы , будетъ частной случай , къ которому всякой 
разъ переходимъ , принимая лиши безконечно малыми. 
Сиособъ употребительной Геомешрш приводить еле*



довашельно всегда къ заключениями в*рнымъ , одиа- 
кожъ не въ шакомъ обширномъ вид*, въ какомъ 
даешъ ихъ общая Геометрическая система, которую 
назвалъ я Воображ аемая Геометр1л. Разность въ 
уравнешяхъ той  и другой происходитъ отъ  при
бавления новаго посшояинаго, которое доляшы бы 
давать уже наблюдетя, во которое безъ чувстви
тельной разности находимъ отсюда таково , что въ 
изм*решяхъ на самомъ д*л* принятая вс*ми Ге- 
омешр!Я бол'Ье нежели достаточна , хотябъ она сама 
по себ* це была строго верной. Эшо значишь , что  
въ природ* такая система либо находится случайно, 
либо вс* достулныя для насъ ра-зстояшя въ ней еще 
безконечио малы. Вообще всякое положете , которое 
Воображаемая Геомешр1я допускаетъ въ елеменгпахъ 
величины, будучи принято для линш въ большо.мъ 
разм*р*, должно необходимо приводить къ прави- 
ламъ обыкновенной Геометрш, потому что съ т а -  
кимъ предиоложешемъ удерживаются только первыя 
степени ш*хъ чиселъ, которыя предешавляютъ собою 
лиши , а слЬдовашельно везд* въ уравнешяхъ войдутъ 
ихъ содержашя. Таковы положешя наприм*ръ , что 
разстояш я между двумя перпендпкулами везд* равны , 
что перпендикулъ описываешь вершиной прямую ли- 
ш ю , что  itpyrb съ воэрасшаы^емъ поперечника пере
ходишь въ прямую лишю. Изъ вс*хъ изв*стныхъ 
подобныхъ положетй отдать  надобно преимущество 
ш о м у , к о т о р о е  принимаеш ь зави си м ость  содерж аш я
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линш ошъ угловъ ; по крайней itrbpt зд-fccb простота 
въ понятш близка даже къ первой нашей опытности; 
но вотъ и все что можно сказать въ защищеше: 
всякое другое суждеше будетъ либо ложно, либо 
неосновательно. Такъ нельзя затрудняться пгЬмъ, 
что  съ непосредственной зависимосншо линш о т ъ  
угловъ войдешъ одна величина столько же произ
вольная , какъ и выборъ единицы. Пропшвъ этаго 
можеиъ отвечать  , что  ничто не мешаетъ представ
лять себе въ уравнеы1Яхъ содержан1е линш не къ од. 
ной изъ т Ь х ъ , которыя гаутъ разсматриваются, 
но къ т а к о й , которая какимъ нибудь образомъ 
определена въ природе. Это показалъ я въ Вообра^ 
жаемой Геометрш, давъ уравнетя, где все лиши 
входятъ въ содержант къ одной только , которую 
бы требовалось найти изъ наблюденш, еслибъ они 
были къ тому достаточны. Почитаю не нужным® 
подробно разбирать друг!Я положетя, слишкомъ ис- 
куственныя, либо пропзвольныя. Изъ нихъ одно тол ь
ко заслуяшваешъ еще некоторое ввимаше: э т о  пе- 
реходъ круга въ прямую лишго. Недостатокъ виденъ 
здесь впрочемъ съ перваго раза въ нарушеши посте
пенности , когда кривая, которая не перестаешь 
замыкаться, какъ бы ни была велика , должна гру
бо превратишься въ безконечную прямую, пошеряв'Б 
шакимъ образомъ существенное свойство. Въ эгаоль 
отношенш Воображаемая Геометр1я гораздо лучше 
пополнлетъ продежугаокъ. Въ ней увеличивая к р у г* ,



Romoparo Bcfc полупоперечники сходятся въ одну 
т о ч к у , приходимъ наконецъ къ такой  лиши, гд-Ь 
нормальцыя сближаются въ безконечности, х о т я  не 
Могутъ уже пересекаться. Такое свойство не принад
лежишь однакожъ прямой, но то й  кривой лиши, ко
торую  назвалъ я  предельной круга  въ сочиненш 
моемъ о наъалахъ Геомгт рш .

Наконецъ если затруднительную задачу пара- 
лелизма надобно реш ить опытомъ, т о  предложен
ной Лежандромъ, укладывать шесть разъ полупопе- 
речникъ по кругу , безъ сомнешя долженъ почитать
ся слишкомъ недостаточнымъ. Въ моихъ нагалахъ  
Г ео м ет р ш , пользуясь Астрономическими наблюде- 
тя м и , показалъ я , что  въ треугольнике, котораго 
бока равняются почти съ разстояшемъ земли до 
солнца, сумма угловъ не моя;етъ разнишься съ дву
мя прямыми, бол-fec 0,0003 секунды градуса. Э та 
разность увеличивается въ геометрическомъ содер
жали къ бокамъ треугольника, а следовательно до 
сихъ поръ употребительная Г еом етр |Я  , какъ я за- 
мешилъ выше, более нежели достаточна въ измере- 
шяхъ на самомъ делЬ. К/ь такому заключение можно 
дая^е п ритти  съ помощью предлоя1енш довольно про- 
сты хъ  и приличныхъ началамъ науки, х о тя  полная 
meopia шребуетъ уже совершеино переменить по- 
рлдокъ въ преподаваши, съ присоедииешемъ сюда 
Тригоиометрш.
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Къ несовершенству въ теорш паралельныхъ на
добно было причислять онредЬлеше самой паралель- 
ности. Однакожъ это  несовершенство нисколько не 
зависало, какъ подозрЬвалъ Леягандръ, отъ  недос
т а т к а  въ опредЬленш прямой линш, ни даже о тъ  
лгЬхъ недостатковъ , прибавлю, которые скрывались 
въ псрвыхъ поняпияхъ, и которые наыйренъ я зд'Ьсь 
указать и попы таться , сколько могу самъ, ихъ ис
править.

Геометрш начинаютъ обыкновенно, придавая 
пгЬламъ тр и  протяжения, поверхностямъ два, ли- 
тямъ одно, въ точк'Ь не допуская никакого. Называя 
три  протдл&ешя : длина , ширина, в ы со та , и разумея 
подъ этими назван! я ми собственно т р и  коордонаты, 
спЬшатъ шакимъ образомъ преждевременныя понянпя 
сообщить словами, къ которымъ разговорной языкъ 
придаетъ уже какое-то , хотя  для точной науки еще 
Неопределенное значеше. Въ самомъ д'Ьл^, какъ мож
но съ ясностью сe6fe представлять измЬреше въ дли
ну , когда не знаемъ еще , что  такое прямая литя ? 
Какъ молшо говорить о ширина , высота , ничего 
не сказавъ напередъ о перпендикулахъ, о плоскости, 
какъ бываюшъ перпендикулы въ одной и въ разныхъ 
плоскостяхъ ? Наконецъ если въ шочкЬ нгЬтъ ни од
ного протялгешя, т о  чтол!е въ ней о стается  за- 
пгЬмъ , чтобъ она могла быть предмешомь сул^дещя ? 
П усть и maivb, что пряную лаа!ю вслиои ясно се6£
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представляетъ, хотя  не можетъ еще дать отчета  
въ своемъ понятш ; но спрашивается, какимъ обра
зомъ помощ'ио прямой долженъ онъ назначать теперь 
одио прошял^еше въ кривой линш, два въ кривой 
поверхности ?

Правда, irfenrb необходимости требовать, чтобы 
длина, ширина, высота были другъ къ другу пер
пендикулярны : довольно когда для нихъ взяты  линш 
въ различиыхъ направлешяхъ. Одн кожъ и въ эшомъ 
случай встречаю тся своего рода загару дне шя. Прини
мая за правило преждевременно не заимствовать изъ 
тЬ хъ  понятш, которыя должно раскрыть еще въ по
следствия, какъ, спрашивается, выразить теперь усло- 
в!е, чтобы три  размера въ т'Ьлахъ принадлежали 
тремъ прямымъ въ разиыхъ илоскостяхъ ? П отом ъ, 
различное направлеше двухъ частей о тъ  точки пере
лома на линш, не должно смешивать съ двойнымъ 
протяжешемъ въ плоскости , и наконецъ определить 
вполнЬ, что такое надобно разуметь подъ направле- 
шемъ и подъ угломъ. Короче: пространство , про- 
тял!еше , M'fecmo, тЬло , поверхность , ли тя  , точка , 
направлеше, уголъ — слова , которыми начинаютъ 
Геомегар'ио , но съ которыми никогда не соединяютъ 
лснаго понянйя.

Между лгЬмъ на всЬ такде предметы мож
но caiomptrab еще съ другой сшорош. Надоб
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но зам етить , что  темноту въ понятш зд^сь произ- 
водитъ отвлеченность, которая въ пршгЬиеши к ъ  

д-Ьйсшвигпельнымъ иззгЬрешямъ д-Ьлаегпся лишней, а 
следовательно въ самую meopiio введена напрасно. 
Поверхности , лиши , точки , какъ ихъ опредЬляетъ 
Геометрия, существуютъ только въ нашемъ вообра- 
женш; тогда какъ иззгЬреше поверхостей и лиши 
производимъ, употребляя къ тому т^ла. Вошъ почему 
стоитъ  только говоришь о поверхностяхъ , лишяхъ 
и пючкахъ , какъ ихъ въ дЬйсшвнтельномъ иззгЬрети 
разуметь должно , и тогда будедъ уже дер;каться 
пгЬхъ самыхъ понятш , которыя съ предешавлешемъ 
т ’Ьлъ въ натезгь ум* непосредственно соединены, к ъ  

которымъ наше вообрал^ше npiy4eao, кошорыя мо- 
жемъ поверять въ природ* прямо , не прибегая на- 
лередъ къ другимъ, искуственнымъ и посшороиннмъ. 
Но съ этими новыми понятиями наука въ самомъ 
начал* получаетъ другое направлеше, которому 
сл11дуетъ , покуда не нерейдетъ въ аналитику ; так ъ  
что  способъ преподавашя теперь уже принимает* 
особенной видъ. Постараюсь объяснить, въ чежъ 
э т а  перем'Ьна можещъ заключаться.

Въ Математик/Ь сл*дуютъ двумъ способам*, 
анализу и синтезу. Отличительную принадлежность 
анализа сосшавляютъ уравнения , кошорыя служат* 
первымъ основа1Йемъ всяком у суя1Денио и ведуш ъ уж а  

ко всЪаъ за&лючедщдъ. С интез*, или способъ пост-



poeiiiu , требуетъ  того самаго представлетя , кото
рое соединено непосредственно съ первыми поняппя- 
ми въ иашемъ уме. Главная выгода въ анализе т а ,  
что  здесь огцъ уравненш идутъ всегда прямою доро
гой къ предположенной цели. Синшезъ не подчиняет
ся какшгь нибудь общимъ правиламъ, но съ него 
надобно начинать по необходимости, чтобы нако- 
нецъ отыскавъ уравнения, достигнуть съ т г£мъ вме
с т е  той  ч е р т ы , за которой все переходитъ уже 
въ науку чиселъ. НапримЬръ въ Геометр1и доказы- 
ваютъ , что  два перпендикула не пересекаются , что 
съ равецствомъ некоторыхъ только частей тр е 
угольники бываютъ уже во всемъ одинаковы. Напрас
но бы хотЬли maKie случаи, какъ и всю meopiio па- 
ралельныхъ, разсматривашь аналитически. Въ этомъ 
никогда не успЬютъ также, какъ не могутъ обойтись 
безъ синтеза въ изм-tpeuin плоскостей , ограничеи- 
иыхъ прямыми лшпями, въ изм'Ьренш пгЬлъ , ограни- 
ченныхъ плоскостями. Само по себЬ разумеется, 
что  въ синтез^» даже должно пользоваться пособ1емъ 
анализа; во т о  не оспоримо, что въ началахъ Гео* 
ыетрш и Механики никогда не можетъ анализъ быть 
едннсплвенныыъ способомъ. Геометрш до известной 
степени всегда будетъ принадлежать собственно ге
ометрическое , ии какимъ образомъ онъ нся неотъ
емлемое. Можно стеснять кругъ синтеза, но совсЬмъ 
уничтожишь его нельзя. Даже въ этомъ старанш, за
менить синшезь аиадизомъ, не надобно столько сне»
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шить уж е, чтобы допускать всякой разъ Функцш 
гд'Ь только зависимость предвид*ть можно, не зная 
въ чемъ еще заключается , того мен-Ье , какъ будетъ 
она выражаться. Съ этимъ ограничетемъ въ анализ* 
назначаемъ истинную ц*ль и надлежащее мксто дру
гому способу, которой одинъ сперва начинаетъ на
уку съ так и хъ  поняппй, откуда еуждеше произво
дить уже все прочее , выводя тотчасъ  изъ первыхъ 
его данныхъ новыя, т ак ъ  потомъ и дал*е разширяя 
пред*лы нашихъ познанш во вс*хъ направлешяхъ 
до безконечности. Первыми данными безъ сомн*щя 
будутъ всегда га* поняппя, который мы npio6p*nia- 
емъ въ природ* посредствоиъ нашихъ чувствъ. Умъ 
можетъ и долженъ пхъ приводить къ самому мень
шому числу, чтобъ они служили потомъ твердымъ 
основатемъ наук*. Однакожъ обыкновенно синтети
ческому способу въ эшомъ вид*, съ соблюдетемъ 
всЬхъ сказанныхъ зд*сь правилъ , никто не сл*ду. 
етъ  , предпочитая, х о тя  бы прежде времени, вво
дить анализъ, и предполагая развипие, х о тя  бы 
неполное, т * х ъ  понягпш, которыя составляю т» 
природной умъ нашъ, и которымъ остается  придать 
только н азватя , не распространяясь много въ объ- 
яснешяхъ и не затрудняясь точноспмю въ опрод*ле- 
н’шхъ. Если легкость и простота заставляю тъ из

бирать такой  способъ преподавания , т о  на сторон* 
строгой истины всегда будетъ Свое преимущество, 
которьшъ когда нибудь надобно пользоваться. Пер



вой опытъ этому сд*лалъ я съ Алгеброй и теперь 
предпринимаю тоже съ Геометрхей.

Чистой анализъ , безъ всякой уже пртгЬси син
теза , не прежде можетъ начинаться въ Геометрш, 
какъ поел* т о г о , когда всякая зависимость пред
ставлена будетъ уравнетлми и для всякаго рода ге
ометрической величины будутъ даиы выражешя. Ве
личину въ Геометрш можемъ понимать только  съ 
измЬрешемъ , которое для кривыхъ лип in и поверхно
стей собственно не сущ ествуетъ. Какъ бы малы ни 
были взяты  части кривой, остаю тся всегда кри
выми , сл'Ьдовательцо помощио прямой никогда не мо- 
гу тъ  бы ть измерены. Тоже надобно сказать о кри
вой поверхности, гд* какъ бы т*сно части ни бы
ли разграничены , никогда не будутъ плоскими. Съ 
другой стороны въ природ* нЬтъ ни прямыхъ, ни 
кривыхъ линш, н *тъ  плоскостей и кривыхъ по
верхностей: въ ней находимъ одни т * л а , т ак ъ  что 
все прочее, созданное нашимъ воображешеиъ , су
ществуешь въ одиой m eopin. Лагранжъ въ основаы1е 
привималъ положеше Архимеда, что  дв* точки на 
кривой могутъ быть всегда взяты  так ъ  близко, 
чтобы дуга между ними почиталась уже бол*е хор» 
ды , но меньше двухъ касательныхъ itb дуг* , прове- 
денныхъ отъ  ея концевъ до взаимной встр*чн ( Т Ы - 
orie des fonclions analytiques , par Lagrange). Такое 
положеше действительно необходимо, ио съ шгаъ
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уничтожается начальная мысль , мирить кривыя ли
ши прямыми. Т о тъ  Я1е случай съ поверхностями, 
когда предполагаюгаъ м^ргппь ихъ плоскостями, 
Игаакъ вычислеше длины кривой линш, какъ и вели
чины кривой поверхности , нисколько не представля- 
етъ  , так ъ  сказать , выпрямлеше кривизны; но кло
нится совс'Ьмъ къ другой цЬли : сыскать границу 3 
къ которой гаемъ ближе подходитъ изагёреше на са- 
момъ Д'Ьл'Ь, ч’Ьмъ это  последнее сделано вернее. 
Изм£реше же полагаютъ в1>рнЬе то й  цепью, которой 
звенья мельче ; самымъ вернымъ наконецъ , когда 
вмЬсто цепи берутъ тонкую нить , совершенно гиб
кую. В отъ почему въ Геометрш надобно собственно 
доказывать т о , что сумма касательныхъ уменьшает
ся BM'fecm’fe съ нгЬмъ, какъ сумма хордъ увеличи
вается , покуда дв^ суммы перестанутъ приметно 
разниться съ границей , къ которой обе приближа
ю тся и которую  Г eoM empia принимаетъ уже за дли
ну кривой лиши. Теперь ясно, что вычислите по т а -  
кому правилу тЬмъ согласнее бываетъ съ измере- 
Н1емъ , чемъ это  последнее вернее. ЗдЬсь видно т а к 
же на чемъ основано полоя^еше Архимеда. По приме
ру кривыхъ линш должно разсуя<дать о величине по
верхностей , нисколько не утверждая , будто весьма 
малыя части способны выпрямляться.

Для плоскостей, ограниченныхъ кривыми ли- 
тями ) и для гаелъ , о гр аш т н ш х ъ  кривыми поверх



хностями, также въ строгомъ смысла не существу, 
е тъ  измерещя , какъ скоро мерою должны служить 
въ перволъ случай квадрашъ , во второмъ кубъ. Од
на ко л;ъ всегда предполагал найти только границу, 
къ которой действительное вымериваше прибли- 
жаешся, надобио показать, что къ такой  границе 
непременно всякой разъ приходимъ ; пошомъ объ
яснить, какимъ образомъ nsirfepeuie должно себе 
представлять и какъ въ немъ можешь достигать 
желаемой точности. Ч тобъ  удовлетворить всЪмъ 
эгпимъ требовашлмъ нельзя здесь обойтись безъ 
особыхъ вспомогательныхъ положенш, котория при- 
нимаютъ yate за акстм ы : 1) плоскости равны, ког
да для составлешя одной изъ нихъ другая делится 
на части , которыя соединяются въ новомъ порядке; 
2 ) плоскость Meirte т о й , въ которой она вся поме
щ ается, пе наполняя при томъ ее совершенно; 3) 
величина треугольника изчезаетъ съ безпредЬльнымъ 
уменыпешемъ одной стороны. Последнее положеше 
даже необходимо въ измЬренш самыхъ плоскостей. 
Къ подобнымъ аксюмамъ надобно прибегать и въ 
измерепш тЬлъ.
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ГЛАВА. I.

П ервыл понлпал въ Геометрш

1. Прикосновение составляешь отличительную 
принадлежность т * л ь  и даетъ имъ назвагце ееомет- 
ригескихъ , когда въ нихъ удерживаемъ э т о  свой
ство , не принимая въ разсушдете вс* д р у п я , су . 
щественныя ли шо будугаъ или случаиныя.

Кром* т * л ъ  предм*толъ суждетя бываютъ на- 
прим*ръ : время, сила, скорость движешя ; но поня- 
rnie, какое заключается въ слов* прнкосиовете , сю
да цеотносится. Мы соедпняемъ его въ нашемъ ум* 
съ одними тЬлам и, когда говоримъ объ ихъ со* 
ставлеши , либо раздЬлети на части. Э то  простое 
представлеше, получаемое прямо въ природ* чувствами, 
не происходишь изъ другихъ , а потому не подле
жишь уже пхолковашю.

Два ml; л а А, В  ( чер. 7 ) , касаясь друг Ъ друга , 
составляюшь одно Геометрическое т*ло  С, гд* 
составныя части А , В  являются каждая порознь не 
теряясь въ ц*ломъ С.

Обратно всякое т*ло  С произвольным* сгьге- 
гйемъ S  разд-Ьляется на дв* часпш А , В . Зд Ьсь 
подъ словомь с*чеше не разумЬемь какую набудь но



вую принадлежность т'Ьла ; но тоже прикоспо- 
веше , выражая въ э т о т ъ  разъ уже дЬлеше т ’Ьла па 
дв-Ь прикосновенныя частя. Дв1> части А  , В  будемъ 
называть еще сторонами сЬчешя S  въ т± л 4  С.

Такъ можно представлять себЬ вс-Ь т'Ьла въ 
природЪ частями одного ц^лаго, которое называемъ 
пространстеомъ.

S. К.0 всякому т'Ьлу А  ( чер. 8 ) можетъ ка
саться другое В  такъ  , что прикосыовеше трешьяго 
С къ А  и къ В  вм'ЬстЬ сделается невозможными 
Въ такомъ случа-Ь В  называютъ окружными прост- 
ранствомъ , предполагал что въ немъ заключается 
всякое пгЬло С ; или мтъстомъ т'Ьла А  , принимая въ 
разсуждеше только прикосновеше А  съ В , и потому 
дозволяя всякую часть С, неприкосновенную къ А ,  
выбрасывать изъ окрулшаго пространства. Когда 
пгЬло А  находится въ эгпомъ родЬ прикосновения съ 
В , притомъ съ А  нельзя соединять никакого 
т'Ьла , которое бы не касалось В , т о  говорятъ , 
что А наполняешь и'Ьсто В . Вс'Ь друпя т'Ьла , ко
торый безъ всякой съ ними перем'Ьны наполняютъ 
также uicm o В , будутъ уже геометрически во 
всЬхъ отношешяхъ одинаковы между собою.
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одного должны быть расположены въ новомъ поряд- 
к.'Ь , чтобы наполняли мЬсшо другаго.

Из5г6реи1е геометрическаго т ^ л а  будешь произ
ведено, когда разд'Ьляемъ его съ другимъ , прпня- 
ты нъ за Mf.py, на равныя части. Поел* чего вели
чина выразится содержашемъ числа частей въ дан- 
номъ т-Ьл'Ь къ числу частей въ srfep'fe. Возмоашость 
найти величину пгЬлъ предполагаешь следовательно 
возмояшость составлять всякое т£ло  повторешемъ 
одного , которое прикладываясь сало къ себе напол
няло бы наконецъ какъ измеряемое, такъ  и самую 
ы-Ьру. Если нельзя въ этомъ успеть совершенно, 
т о  начинаютъ съ т о г о , что мЬр£ даюшъ известной 
видъ, запгЬмъ раздЬляюгпъ ее так ъ  на ч ас ти , х о т я  
произвольнаго размера, но всегда одинаковый, чтобъ 
она сама съ собой и съ частями производила сплош
ное пгЬло , наполнял пространство But всякихъ гра- 
ницъ. Поел* чего въ составлена! можно будешъ под
ходить къ образовашю всякаго ш'Ьла, достигая той  
степени равенства, за которой наши чувства пе- 
рестаю тъ уа;е постигать недостатки. Тогда пог
решности въ измЬреши не превзойдутъ т'Ьхъ откло- 
ненш, к а к 1 Я  бываютъ даже въ самой природе , ко
торая должна бы ть всегда главною 1уЬлш) въ на- 
укахъ , и гдЬ хотя  мы почериаемъ первыя поняппя, 
но самою ciiiporocmiio въ нихъ бываемъ одолжены
несовершенству наших® чувегавъ. Действительно , въ

3*



природ* непрерывнаго составлешя н*тъ  , а сл*дова- 
шельно правильность образования не поддерживается 
до малЬйшнхъ ч асти ц ъ , какъ она представляется 
съ переаго раза для всего ц*лаго въ большомъ раз
мере. Съ другой стороиы , х о тя  производимъ въ на- 
шемъ воображении несоизм*римыя т * л а , какъ напри- 
м*ръ шаръ и кубъ , однакожъ стоит-ь условишься 
въ признакахъ большего и менынаго, следовательно 
допускать уже во всемъ определенную величину, по- 
шомъ заключать измеряемое въ границы, кошорыя 
бы можно было сближать по произволу, тогда бу- 
демъ подходить съ какой угодно шочноспшо къ ве
личин* мысленыыхъ образцовъ.

3 . В сякое пньло можетъ быть раздгьлено на  
Части, которыя не касаются взаимно герезъ одну. 
Т ам  л с*чешя назовемъ поступательными. Они наз- 
начаюгаъ протяжение, по которому т е л о  прости
рается до безконечности , когда непрестанно при- 
бавляемъ о тъ  окружнаго пространства новыя части, 
неприкосновенный черезъ одну.

Въ чертеже 9 представлены части А, В , С, D, Е  
ш *ла, кошорыя по порядку соединены прикоснове- 
шемъ , тогда  какъ А  не касается ни С, ни D , ни 
Е ; также В  не касается ни I ) , ни Е .  С*чешя 
S , S ', S", S'", которыми такое делеще произведено , 
будуиге поступащельныя.

3 6  Н оВ Ы Л  Н А Ч4Л А  Г н о и .  И ПРОЧ. —  (ЛобА ЧВВ О К А ГО .)
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4. Первое chieHie делить ra t.io  на две ч ас ти ; 
второе, переходя съ одной стороны на противопо
ложную , производить уже четыре. Бъ такомъ слу
чае два сгьгенЫ можно всегда такъ провест и, по
том* прибавлять еще новы я, гтобы съ каждымъ 
равомъ увелигивалось двум я гисло гастей , «ото* 
р ы л в с 16 взаимно другъ друга  касаются. Taiua се- 
чешя, которыхъ следовательно число неограаичено , 
будемъ называть обращателънтми.

Бъ чертеже 10 сечете а  Ь разделяешь т е л о  на 
две части ; сечетя с d , e f  прибавляютъ еще по дв 6, 
так ъ  что все шесть частей, А  А , В  В ,  С С , D D ,  
Е Е ,  F F  взаимно касаются. Напримеръ А  А  ка
сается не только В  В  , но даже С С , D D , Е Е ,  
F  F .  Три сечете а Ь , с d  , e f  будутъ  обращатель-

Два сЬчещя, изъ которыхъ каждое въ отноше
на! къ другому переходить съ одной стороны на 
противоположную , будемъ называть для краткости  
сгыешлми naicpecmr,. Напримеръ въ чертеже 10 сечетя  
а 6 ,  c d  проведены накрестъ. Изъ четырехъ частей , 
такими сечетями въ пг^ле произведеиныхъ, гпЬмъ 
двумъ, которыя въ отношеиш къ обоимъ сечетямъ 
находятся на протпвоположиыхъ стороцахъ , дадииъ 
иазвате долей накрестъ. Въ чертеже 10 представ
лены доли накрест?» А Л  съ D D , В  В  сь Е Е ,  С С



съ F  F . Зд^сь А А  съ D  D  лежать на противопо- 
лояшыхъ сторонах!, какъ въ отношенш къ еЬчешю 
а Ь , так ъ  и къ с d. Надобно зам етить , что два 
сЬчешя иакресшъ раздЪляютъ иногда тЪло на четы
ре части неприкосновенныя черезъ одну. Однакожъ 
въ шакоиъ случай первая доля соединяется вновь 
прикосновешемъ съ четвертой , а потопу здЬсь flt- 
леше нельзя смешивать съ т'Ёмъ , которое происхо
дить о тъ  поступательных» сЬчеши. На чертеж-Ь 11 
представлен» видъ съ боку такого т'Ьла , которое 
сЬчещями a b e d ,  e f g h  разделяется на четыре 
части А, В , С, D  неприкосновенные черезъ одну. Меж
ду т-Ьлъ первая часть А  соединена съ четвертой D, 
а потому д'Ьлеше нельзя почитать произведенным» 
посредствомъ четырехъ поступательныхъ сЬченш 
a b ,  e f , c d ,  g  h. Отличительной признакъ сЬченш 
посшупапюльныхъ отъ  сЬченш накрестъ будетъ 
п ю тъ , что  первыя не переходятъ съ одной сторо
ны да противоположную. Въ чертеж'Ь 11 напротивъ сЬ- 
4euie abed  разд-Ьляетъ т1зло на дв-Ь части ahd, aed, 
которыя представляют» дв'Ь стороны с'Ьчетя a b e d ; 
другое сЬчеше e f g h  съ одной стороны a e d  пере
ходить па другую a h d.  Если бы часть D напри- 
Ш'Ьръ была отброш ена, чрезъ что прикосновеше 
А  съ D , D  съ С было бы прервано ; т о  въ т а 
комъ случаЬ два сЬчешя e f ,  с d  сделались бы по
ступательными. Впрочеыъ съ двумя сЬчещями на- 
Sijxcm» долдто всегда происходишь прикосновеше по
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крайней мер* двухъ долей накресгпъ , если не въ са- 
ыомъ т е л е  , т о  въ окружном* пространстве ; сле
довательно съ прибавлешемъ отсюда какой нибудь 
части къ т*лу. Такъ въ чертеж* 11 т*ло  можетъ 
быть дополнено часппю, взятой отъ  окружнаго 
пространства, съ т*м ъ чтобы въ етомъ состав
ном* т'Ьл* два с*чен1Я аепрерывалцсв.

Предполагал еЬчешя непрерывными можем* до
пускать два случая : или с*чешя a d  , e h  ( чер. 12 ), 
производят* четыре части А  , В  , С , D , изъ к о то 
рых* каждые дв* А  съ С,  В  съ D  касаю тся на- 
крестъ ; или гд* только дв* части , наприм*ръ 
А  съ С (чер. 13) касаю тся, тогда какъ дв* друг1я, 
В  съ D , несоединены. Въ одном* только первомъ 
изъ эшихъ двухъ случасвъ с*чешя a d ,  e h  (чер. 12) 
будушъ обращательными.

S. Всякое ттвло можно тремя сгыегйями р а з- 
дгьллтъ на восемь гас/пей взаимно прикосновен- 
ны хъ , такъ гтобы стъгешл пост упателъныл къ 
каждому изъ т рехъ отцтляли всегда по гетыре 
гасти взаимно прикосновеиныл. Въ таком* случа* 
три  с*чешя назовемъ главными, которыхъ уже бо
лее числомъ существовать въ тЬлахъ неможегп* , 
хотя  каждое заменяется какъ обращательиьшъ его, 
Шакъ и поступательным*. Четвертаго сечешя , ко
торому бы могло приыаддея;ать цазваа1е глагнаго
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подъ эгаимъ услов!е-МЪ , никакое шЬло недопускаешъ. 
Действительно, мы не въ состояши ниодно ш'Ьло 
разделять четвершьшъ сЬчешемъ , удваивая число 
долей взаимно прикосновенньшъ, так ъ  чтобы при
косновеше всЬхъ шестнадцати частей сохранялось, 
когда ct4ema заиФняемъ ихъ поступательными.

Три главныя еЬчевхя а 6 , c d ,  e f  ( чер. 14) раз- 
дЬляютъ нгЬдо на восемь частей А ,В , С,D, А ',В \С ,D' 
взаимно прикосновенныхъ. Тоже бы произошло, 
когда бы вместо с d  напримЬръ взяли которое ни
будь изъ его посшупашельныхъ, и л и  о д н о  и з ъ  обра- 
щательныхъ.

Еще недовольно, чтобы веб восемь долей взаим
но касались, если три  сЬчешя, которыми шЬло 
разделено , должны быть главными. Надобно, чтобы 
поступашельиыя къ каждому выр'Ьзывали всякой разъ 
по четыре ч а с ти , прикосцовенныя н акрестъ , по 
крайней sitipli когда непринимаемъ въ разсу,иден1е до
ли совсемъ уже накрестъ ненрикосновениыя. Вообра- 
жаемъ теп ерь, что къ одному нзъ трехъ  сЬчеши 
проведено поступательное: между ними выр'Ьшутся 
четыре ч асти , которыхъ прикосновение можешь 
бышь одно изъ трехъ  , предешавленныхъ на черте
жа хъ 11, 12, 13. Первой случай церЬшаетъ еще, 
должно ли почитать сЬчешя с d , e h  за два главныя; 
но въ случаЬ , которой видимь на чершеж'Ь 12 , два
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сЬчеш я a d ,  e h  м о г у т ъ  б ы т ь  главны м и, когда т о 

же п о в т о р я е т с я  в езд е  шел!ду п оступ ател ь н ы м и  сЬ че-  

и ь ч я а , или по крайней mtp'fe т о л ь к о  мея!ду н е к о 

тор ы м и  прикосцовеш е н а к р е с т ъ  совсем ъ у н и ч т о 

ж а е т с я .

6. К о г д а  въ т е л е  ш рп главны я с е ч е т я  прове

дены , с ъ  нгЬмъ в м е с т Ь  восемь долей  взаимно при- 

косновенны хъ п р ои зош л и , ш о въ omHomeuin к ъ  пер

вому с еч еш ю  д в е  ч а с т и  к а с а ю т с я  поверхностно , въ  

отн ош ен ш  к ъ  двумъ с еч ет я м ъ  д в е  ч а с т и  н а к р е ст ъ  

к а с а ю т с я  линейно , въ отн ош ен ш  к о  всЬмъ т р ем ъ  

сечеш ям ъ д в е  ч а с т и  на прош ивоиолож ны хъ с т о р о -  

нахъ  к а с а ю т с я  еъ тогть.

4ep m ea ib  7 п р е д ст а в л я ет ъ  п о в ер х н о с т н о е  п р и - 

косновещ е дв ухъ  ч а с т е й  А, В  въ т е л е  С. Н а ч ер -  

шед;г1> 15 видно линейное прикосновеш е двухъ  ш1>лъ 

Л, В , когпорыя м о г у т ъ  бышь вы резаны  изъ  оди ого  

п о с р е д с т в о м ъ  сеч ен ш  а  6 , с d. В ъ  ч е р т е ж е  1G два 

т е л а  А , В  к а с а ю т с я  др угъ  др уга  въ т о ч к е , б у 

дучи вырЬзаны и зъ  оди ого  пом оя^ю  т р е х ъ  сеч ен ш  

а Ь  с , d  6 е , f  Ь g.

Всякое тел о  съ окруяшымъ просгаранствомъ на» 
ходишся въ поверхносшномъ ирнкосновенш. С ечете, 
конюрымъ оно бываешъ отделено, можно разсматри- 
вашь т о  за одно , шо за два обршцашельиыл , шо на-
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конецъ за три  главныя. Инпакъ две части въ m h.it 
касаются либо поверхностно, либо линейно , либо 
въ точке.

7. Если говоримъ о прикосновент только двухъ 
т Ь л ъ , следовательно непринимаемъ въ разсуждеше 
ч асти , которыя въ одцо.мъ не касаю тся другаго , 
т о  два т*ла получаютъ назваьйе поверхност и, ли 
ши , тогки  , смотря потому, какого рода прикосно- 
Beuie между ними будешь : поверхностное , линейное , 
либо въ точке.

Такъ если два т е л а  А , В  (чер. 17) касаю тся 
поверхностно , находясь на двухъ сторонахъ сечешя 
S , гао получаютъ уже назваще поверхности S , 
какъ скоро дозволяется прикладывать и отбрасы
вать о т ъ  А  всякую часть а  неприкосновенную къ 
В , о тъ  В  всякую часть Ь неприкосновенную къ А. 
ОтдЬлев^е такихъ частей а , 6 должно происходить 
помощйо поступательныхъ сеченш S', S "  къ S , и мо- 
жетъ лродоля!аться , покуда доходидъ въ двухъ m t- 
лахъ до тонкости бумажнаго листа или какъ дале
ко воображеше въ состоянии следовать еще за де- 
лешемъ. Обыкновенно въ етомъ виде представляютъ 
себе поверхности, при чрезвычайной тонкости двухъ 
шЬлъ , устраняя mb части въ нихъ о тъ  нашего вни
мания , которыя не нужно совсемъ принимать въ раз- 
суждеше.
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Если два т'Ьла А, В  ( чер. 18 ) касаются линей
но , представляя собой части одного, выр'Ьзанныя 
двумя сочетали а  Ь , с d ; пришоыъ дозволяется 
оигь А  отнимать веяную чаешь а неприкосновенную 
къ В , о т ъ  В  всякую чаешь Д неприкосновенную къ 
А , т о  два т'Ьла А, В  подъ такимъ услов^емъ при- 
нимаютъ уже назваше лиши. Отд^леше частей а , 
полешь происходить въ обоихъ шЬлахъ помощио 
поступательныхъ сЬченш S , S ' къ дву.чъ сЬчешямъ 
а 6 , c d  и доводить т'Ьла до тонкости волоса, или 
черты e f  на бумаге, или какъ только далеко во- 
ображешемъ въ состояыш постигать это  д^Леше. 
Такъ обыкновенно предешавляюшъ лиши, напередъ 
сдЬлавши неприм'Ьпшымъ въ нихъ т о  , что недолдшо 
вдЬсь обращать на себя внимание.

Если два т'Ьла А, В  ( чер. 19 ) касаются въ точ- 
К'Ь , следовательно шогушъ бы ть принимаемы за до
ли , вырезанныя въ одиомъ помощио шрехъ главныхъ 
сЬченш а 6 с , d b e , f b g \  т о  А,  В  называются 
точкой въ такомъ случаЬ, когда дозволяется отъ  
А  отнимать всякую часть а , /2 , которая некаеает- 
ся В  ; о т ъ  В  всякую часть у  неприкосновенную къ 
А.  Ошд'Ьлеще такихъ частей происходить въ обо
ихъ пгЬлахъ посредешвомъ сЬченш S , S ', S "  посшу- 
пательныхъ къ трешь главнымъ а  b с , d  b е , f  b g  
ц доводишь ваковецъ m tao до малосши песчинки,



пли до точки Ь о тъ  прикосновения пера, откуда 
заимствовано самое название.

Прикосновение всякаго т'Ьла къ окружному 
пространству производитъ поверхность , которая 
гранигитъ ш£ло. Самое ш'Ьло будетъ внут ренняя, 
окружное пространство — внгьшнял сторона повер
хности. ОЬчешл въ пгЬл'Ь производяшъ поверхности, 
которыя называются внутренними, различаясь т£мъ 
самымъ о тъ  наружной въ прикосновенш къ окруж
ному пространству.

Всякая лишя принадлежптъ къ безчисленному 
множеству поверхностей, производимыхъ обраща- 
тельныии С'Ьчешями ( ст . 4 ). Это самое разумЬюшъ 
говоря , что  поверхности пересгькаютсл въ ли н ш , 
которая лежитъ въ каждой изъ нихъ и разд-Ьляетъ 
ее на двЬ части — стороны лиши. Въ пересЬчеши 
наружной поверхности пгЁла со внутренней , продол
женной ви’Ь шЬла, происходитъ лишя , которая за
мыкаясь , гранигитг внутреннюю поверхность , или 
другими словами: разд'Ьляетъ внутреннюю сторону 
линш  о тъ  наружной безпред’Ьльной въ окружномъ 
пространств*.

Точка принадлежишь всЬмъ литямъ , въ кото 
рыхъ три  главныя сЬчешя съ ихъ обращательиызш 
иересЬкаюшсд. Каждую лишю точка разделяешь ца
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дв* ч ас ти , кошорыя назначают* дв-fe противополож- 
иыя стороны точки. Если лпшя замыкается , т о  на
добно вынимать изъ нея ч ас ть , чтобы несагЬшивагаь 
бол*е двЬ соедиаенныя стороны.

8. Изм*рен!е т* л ъ  требует*  разделять ихъ на 
равныя части ( ст . 2 ). Д*леше может* бы ть произ
ведено помощно поступашельныхъ с'Ьчеши къ тремъ 
глявнымъ; а потому т-Ьламъ принадлея;апгъ три  про- 
тял1ен1я, назначаемыя тремя рядами поступательных* 
еЬченш.

Е сли предположить, что  мы въ состояши т а 
ким* образомъ всякое тЬ ло  вымерять , какъ это  
будетъ доказано въ посл-Ьдсгпвш, т о  къ каждому 
еЬчешю можемъ провести поступательное, выр*- 
зывая между ними такую  часть , которой величина 
можетъ бы ть уменьшаема какъ угодно сравнительно 
съ величиной всего т* л а . Съ другой стороны умень- 
lueuie такое въ величии* т* л а  неперем*иястъ повер
хности, которую первое с*чеше производишь. Ишак* 
въ этом* отношенш величина поверхности доля;на 
почитаться пулей* въ сравненш с* величиною 
тЬла.

9. Изм-fcpeuie поверхности, подобно какъ изм*- 
pcnie нгЬлъ, требуетъ  д*дешя на равныя части. Т а
кое д-Ьлеще возможно, когда къ еЬчешю, которое
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производигпъ самую поверхность, присоединяемъ еще 
два, чтобы составить три  главныя ; потомъ къ 
атимъ двумъ прибавленнымъ ведемъ поступательныя. 
ЗдЬсь два ряда посгпупательныхъ с1>ченш назначаютъ 
два прогпяжешя , тогда какъ въ шретьемъ отрезы 
ваются только ч асти , когаорыя къ поверхности не- 
принадлежащъ ( сщ. 7 ).

Если предположимъ, что поверхность шакимъ 
образомъ всегда можетъ бы ть вымерена, такж е 
какъ и всякая часть ея между двумя поступатель
ными сЬчешями, которы я назначаютъ одно протяже- 
Hie, т о  часть э т у  можемъ уменьшать произвольно 
въ сравненш съ величиною всей поверхности. А 
какъ часть поверхности составляетъ сторону ли
ши , т о  въ этомъ опшошеши величина лиши будешъ 
нулемъ сравнительно съ поверхностью. Ишакъ въ 
изм'Ьренш поверхностей можно следовательно посту
пательныя с.Ьчешя заменять ихъ обращашельными : 
©то значитъ уже, что надобно принимать только 
въ разсуя«деше самыя лиши , проведенныя на повер
хности , къ как.имъ бы сечешямъ впрочемъ ou'fc 
ни принадлежали и какъ бы с£чешя внг£ поверхности 
ии продолжались.

10. Изм^реше линш требуетъ раздълешя на 
части , кошорыя можно выр'Ьзывать однимъ только
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рядомъ посшупагаельныхъ сЬчешй, проведенныхъ къ 
третьему главному, принимая за два друпя т-Ь са- 
ыыя , гдЬ лишя находится. Действительно , посту
пательны* сЬчешя къ двумъ посл'Ьднимъ отр-Ьзы- 
ваютъ только части непрпнадлежныя къ лшйи 
( с т . 7).

Предполагая возможность найти величину всякой 
лиши , также всякой части  на ней мея!Ду двумя точ
ками , потомъ допуская , что  часть эта  можетъ по 
произволу бы ть уменьшаема, должны принимать ли- 
н'но за нуль въ сравнешн съ величиною поверхности, 
потому чшо всЬ таы л части непринадлежашъ yaie 
къ точкЬ.

11. Величину точки должно во всякомъ случай 
почитать за нуль въ сравнеше съ величиною лишя , 
потому что все лиши, какъ бы малы ни были, мо- 
гушъ уменьшаться , безъ вслкаго вл!яшя на величину 
т о ч к и , которая такимъ лишямъ принадлелштъ 
( ст . 7).

Вообще какъ лиши так ъ  и точки , соединяясь 
между собою сЬчешями , къ которымъ онЬ принадле
ж ать и которыя следовательно вс-Ь будутъ уже 
другъ къ другу обращательными, не могутъ увели
чиваться съ пгЬмъ вместе , какъ сЬчешя, заменяясь 
°ДЦ0 другим» , не производят* новыхъ линш и шо-
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чекъ. И такъ въ эптомъ роде соединен!» величина 
двухъ лиши о стается  снова величиною большой изъ 
нихъ , или тойже въ случаЬ равенства ; величина же 
точки  всегда не переменяется. Это свойство лишй 
и шочекъ , о тъ  удваивашя не увеличиваться , между 
геометрическими величинами тож е, какое между 
числами принадлсжитъ нулямъ.

12. Относительное положеще двухъ точекъ на
зывается разстолтемъ и назначается прикосновеш- 
емъ двухъ пгЬлъ , въ которыхъ допускаются все mb 
перемены , как1я непеременяютъ самыхъ т о ч ек ъ ; 
т ак ъ  что  разстолше почитается тож е, когда раз
ность пропсходитъ о тъ  частей одного те л а , непри- 
косновенныхъ къ другому, или о тъ  различныхъ 
обращателышхъ cfrieuiii , къ кошорымъ точки равно 
принадлежать,

Разстолше точекъ А, В  ( чер. 20 ) определяется 
прикосновешемъ т е л а  h  М  къ А С В  также , какъ 
и прикосновешемъ тел а  L M  къ A D B  , nomoaiy что 
здесь различ1е въ шелахъ прикосновенныхъ сосшавля- 
ю тъ  или т е  части въ одномъ , которыя иекасаюшся 
другаго ; или mania ч асти , кошорыхъ паружныя по
верхности предсшавляютъ обращательныя сечешя, 
куда принадлежать две точки.
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2. О п ы т ъ
М а т е м а т и ч е с к о й  Т е  о  р j и з е и и а г о  

М а г н е т и з м а .

(П р. Симонова.)

Явлен1е магнитной стрелки  въ разлнчныхъ м-fe- 
стахъ земнаго шара обращаешь на себя постоянное 
внимаше многихъ Физиков®. Уже собрано большое 
количество весьма важныхъ наблюденш, опредЬляю- 
щихъ съ достаточною точностно отклонеше, накло- 
ueiiie и силу иапряжешя магнитной стрелки. Можно 
сказать, чшо практическая часть сей отрасли Физики 
достаточно обработана. Инструменты усовершен
ствованные къ нов*пиля времена даютъ первыя дв* 
величины съ точностно до одной минуты; а посред- 
ствомъ способовъ Борда и Пуассона съ большою в*р- 
иостио определяется omnomeuie сидъ магнитнаго на
пряжен!^ въ разлнчныхъ м*стахъ земной поверхности. 
Съ сими практическими средствами Гунболдшъ и Гей- 
Луссакъ, Ганштеинъ и Ерманъ, Д ю пере и Блоссевиль, 
Пери и Себейнъ (Sabine) доставили наиъ драгоценное 
co6pauie наблюденш, кошорыя служатъ какъ данныя 
величины для вс*хъ будущихъ изысканий, относящих
ся къ сему важному предмету. Мореплаватели опре. 
делили странную Ф и гуру линш безъ  наклонения, ко
торую Физики называютъ магнишнымъ экаатороиъ_ 
Они показали, что  линш С1Я им*етъ ынопя изгибы
въ той  части, где она проходишь чрезъ Атланшиче-

4



скш Океанъ, на западпомъ берег* Америки и въ осо
бенности близь Каролвнскихъ Острововъ.

Ч то  же касается до математической теорш сей 
части Физики, т о  она о стается  почти неприко
сновенною, до такой степени, что  миопе Физики ду- 
мнюшъ, что  еще не настало время для математиче
ских* изыскашй касательно распределения магниш- 
ныхъ силъ земля , действующих* на магнитную 
стрелку . До сихъ поръ известна только одна ма
тематическая Формула, которая даетъ наклонеше с 
магнитной стрелки въ М'Ьсшахъ близкпхъ къ эква
тору, если известна магнитная широта А. Формула 
ci/[, откры тая  Бовдичемъ , есть следующая

tang г “ tang 2 А.

Г. Б ю тъ  въ сочиненш своеиъ TraitS de Physique 
далъ другую Формулу которую онъ выразилъ въ т а 
ком* вид*:

Sin 2 А 
tang ( i + A } =  Cos2  A _  ,

Но какъ изъ сей формулы непосредственно выходишь

Sin (г — А) ~  J Sin (г + А) 

то , разлодшвъ с in синусы, весьма легко видеть, что 
Формула Bioma есть тожественная съ Формулой 
Бовдича.

So Опытъ М а т е м а т и ч е с к о й  Т е о р и и  п р . — ( С и м о н о в а .)



Г. Бюгаъ основалъ свою Teopiio на предположен^, 
ч т о  въ ц е н т р а  земли находится весьма маленькш 
магнигаъ или, ч т о  все равно, два магниганыхъ центра 
безконечно близких» одинъ къ  другому—одинъ север
ный и другой южный,— действую щ пхъ по обыкновен
ному закону магниганыхъ силъ, т о  е с т ь  въ обратном» 
содерж ант квадратовъ  разстоянш . Разница пакло- 
ненш вычисленныхъ по предъидущимъ формулам» съ 
наблюден1ями, сделанными въ Европе, п р о сти р ается  
иногда до 6°; но въ В осточной Азп! формулы ciii 
даюгаъ совершенно ошибочные выводы. Не могши 
принять с!ю простую  мысль, Б ю т ъ  стар ал ся  укло
н и ться  о т ъ  нее сколько возможно менее, и предполо- 
жилъ, ч т о  вовнутренносши земли, подле главнаго цен- 
тр ал ьн аго  магнита е с т ь  другой ексценшрической маг* 
н и тъ , кошораго полож ете и силу д-Ьйсшвш можно 
определишь изъ наблюдешй. Э тому м агниту, по его 
мнешю, д остаточн о  д а т ь  весьма не большую силу, 
чгаобъ у ни чтож ить неправильности, кото р ш л  наблю- 
fleuiii огакрываю тъ въ В осточной Азш; а  принявъ 
несколько  побочныхъ центровъ д е й с п т я  можно на
конец» д о сти гн у ть  до совершенваго согласи  мея>ду 
вычислением» и наблюде1цями. Онъ сравниваешь дей- 
cmiue сихъ побочныхъ центровъ съ возмущешями пла- 
нешъ, которы я отвлекаю ш ъ каждую изъ нихъ о т ъ  
главнаго пуш и, продсходящиго ошь дейсшвш одного 
солнца.

Опытъ М а т е м а т и ч е с к о й  Т е о р ш  и  п р . — ( С и м о н о в а .)  51
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Съ другой стороны  Г. Б ю т ъ  д'Ьлаетъ вопросъ : 
дтьйствителъно л и  лвлеш л земнаго магнетизма про- 
исходлтъ отъ дтъйств1л магнитного ядра, заклю 
ченного въ педрахъ земли или не происходлтъ ли  
онтъ отъ дгъйств1л магнитнъгхъ гастицъ раъстъян,- 
ныхъ во всемъ составгь земнаго шара  ? Въ таком ъ  
случай е с -Ь неправильности наблюдешями откры вае
мый, по его ма*шю, можно объяснить местными 
притяжеш ями , т а к ъ  какъ действительно замечено, 
ч т о  близость большихъ ц'Ьпей горъ изменяешь на
правлеше магнитной стр ел ки .

Я намФ>ренъ зд+>сь р азсм о тр ^ть  э т о т ъ  вопрос» 
Bioma; но пред;д+. нежели приступинъ къ  сему пред
м ету  мн'Ь должно излож ить главныл мнкшя и предпо
ложения Ф изиков*, относительно д-Ьнствшмагиитныхъ 
пгЬлъ.

Ф изики приписываютъ магнитное д+>йств1е двумъ 
нев*сомымъ ж идкостям ъ— С'Ьверной и Южной, изъ ко- 
н хъ  каждая отгаалкиваетъ  одноимянную ж идкость и 

п ри тягиваетъ  разноиыянную. Если э т и  дв* жидко
с т и  соединены вм Ьст* въ какомъ пибудь тЬл+>, иа 
прим*ръ въ л-.ел-Ьз'Ь, шо магнитное д'Ьйсгпрле его унич- 
т о я ;а ет с я , и так о е  состояние ш'Ьла назы вается сред- 
нимъ ( neulrc ) ; но когда o u t  бу д у тъ  разд-Ьлевы я  

займутъ въ пгЬл15 противуположныя точки, т о  лгЬло 
иридетъ въ магнитное состояние, и точки, гд* собе-

52 Опытъ М а т е м а т и ч е с к о й  Т е о р ш  и  п р . — (Симонова.)



руш ся Северная и Южная жидкости, будутъ  пред
с т а в л я т ь  магнитные полюсы. Пуассонъ въ сочине- 
т я х ъ  евоихъ о Teopiu  Магнетизма, напечатанных^ 
въ запискахъ Парижской Академшза 1821 и 22 годы 
представляегаъ магнитное т'Ьло какъ собрате магнига- 
выхъ частичекъ отдЬлениыхъ пространствами, для 
магнетизма непроницаемыми. Для к р а т к о с т и  выра- 
жев!я онъ назы ваетъ магнитными елементомъ к а 
ждую изъ сихъ частичекъ, ко то р ы х ъ  главное свой
ство  сосш оитъ въ пшмъ, ч т о  количества двухъ маг- 
нитны хъ яш дкостей — Сгъверной и Южной—равны 
между собою какъ  еъ состоянш  магнитности т а к ъ  
п въ состоянш  ср^днемъ. Содержаше суммы вс'Ьхъ 
сихъ частичекъ  кх  ц'Ьлому объему т * л а , к о торое  
онъ принимаетъ за п л о тн о сть  въ отношения къ  маг
нетизму, будетъ  дробь, приближающаяся более или 
менее къ  единице въ т Ь л ах ъ  различнаго свойства, а  
данная для каждаго т е л а  въ особенности. Ч т о  же 
к ас а ется  до притягательной  и отталкиваю щ ей силы 
двухъ ж идкостей, т о  онъ полагаешь, ч т о  она одина
кова во всЬхъ пгЬлахъ для равнаго разстояш я и рав- 
ныхъ количеств® жидкости.

Т Ь ла шгЬюгпъ различную способность перехо
дить изъ сосшолшя средняго въ магнитное и иаобо- 
р о т ъ . В ъ елементахъ нЬ которы хъ  изъ вихъ, на 
ирим-Ьръ въ ж елезе, дв* л-.идьосшн разделяю тся бсзъ 

вслкаго у с а л и  ошъ одного прикосновен!» ыагннша, и

О л ь г т ъ  М а т е м а т и ч е с к о й  Т е о р г и  и  п р — (С и м о н о в а .) 5 3
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т ак ж е  легко соединяются какъ скоро магншпъ бу
д е т ъ  удаленъ о т ъ  ж елеза; а въ другихъ, напротивъ, 
надобно у п о тр еб и ть  для сего большое уешйе, па при
м ерь, ч т о б ъ  привести с т а л ь  въ магнитное состояш е 
надобно ее сильно н а ти р ат ь  магнишомъ, но за т о  
когда она одинъ разъ придетъ  въ э т о  состояш е, т о  
весьма долго его сохраняешь. Э то  упорство въ 
И'Ькошорыхъ пгЬлахъ сохранять состояш е среднее или 
магнитное назы вается силою сохранительною (force 
coercitive).

Пуассонъ въ упомянутыхъ сочинешяхъ разсма- 
тр и в ае тъ  т 'Ьла перваго рода, т о  е с т ь  т а ю я  коихъ 
сохранительная сила равна нулю, и д-Ьлаетъ въ о т н о - 
шенш къ  ихъ  магнитиымъ елементамъ сл'ЬдукмфЯ 

предполоя;ещя :

1. Изм'Ьрешя (les dimensions) магниганыхъ еле . 
ментовъ и п ростран ствъ  ихъ раздЬляющихъ нечув
ствительны  , и м огутъ  б ы ть  принимаемы безконечно 
малыми въ отношенш к ъ  изм'Ьрещямъ пгЬлъ.

2. Mamepia сего т'Ьла не представляеш ь ни ка
кого препятствия къ  раздЬленш двухъ жидкостей , 
С'Ьверной и Ю ж ной, во внутренности магнишныхъ 
елеменшовъ.

3. Ч а с т и  двухъ яагдкостей, к о то р ы я намагни- 
чипваше раздЬляешъ въ какомъ инбудь елемеиш'Ь всегда
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весьма малы, въ ощношеши къ  целой средней жидко
с т и , заключающейся въ елементЬ, и с'ш средцяя жид
к о с т ь  никогда не истощ ается .

4. Ч а с т и  ж идкости, таким ъ  обраэомъ разд+.лси- 
выя , переносятся на поверхность магнвтнаго елемеи- 
т а ,  гд'Ь они образуюгаъ слой, изменяющейся толщ нны 
о т ъ  одной то чки  до другой, и везде очень малый, т а к ъ  
ч т о  э т о т ъ  слой можно п о ч и тать  безконечно малымъ, 
даже и въ сравненш къ  измерешямъ самаго елеменша.

Основываясь на сихъ предположен'шхъ Пуассонъ 
вздалъ т р и  сочинетя о Теорш  Магнетизма. В ъ 
первомъ онъ далъ уравнетя , к о то р ы я заклю чаю тъ, 
для всЬхъ случаевъ, законы распредЬлешя магнетизма 
внутри т е л а  намагнетизированиаго чрезъ вЛ1яте, т о  
е сть  чрезъ приближеше магнита, и уравнешя выра- 
шающш пригпяжешя и ош талкйваш я пгЬлъ па данную 
то ч к у . Но какъ  разрЬшещя, сихъ уравненш возмо
жно то л ь к о  въ весьма не многихъ случаяхъ, въ о т 
ношении къ различнымъ формамъ магншповъ, т о  ом, 
взялъ для примЬра самый простой случай, а именно 
полную или пустую  СФеру, намагниченную силами, ко - 
то р ы х ъ  центры  д е й с п т я  распределены какимъ ни
будь образомъ вне или внутри  сферы. Приведя э т а  
силы къ  одному магнитному действно земли, формулы, 
к о то р ы я  заклю чаю тъ cie решеше сделаю тся весьма 
простыми, и изъ нихъ, безъ всякой трудности , можно 
вывести yiuoueaie магнитной стр ел ки , произшедшес



о т ъ  близости  СФеры намагниченной чрезъ вЛ1яте зем
ли. У клонете cie изменяется в м е с т е  съ р азето я - 
щ’емъ средины с т р е л к и  о т ъ  центра сферы, о т ъ  пло
ско сти  магнитнаго мерид!ана проходящаго чрезъ эш отъ  
цен тр ъ  и о т ъ  плоскости  проведенной чрезъ ту ж е  
т о ч к у  перпендикулярно къ  направленно земиаго маг
нетизма. Законы сихъ пзмененш, найденныхъ вычи- 
еленнемъ, довольно хорошо согласую тся съ наблюде» 
тям и  Барлова. Вычисление показы ваетъ такж е при
чину весьма любопытному зам^чанно сего Ф изика, ч т о  
въ пусты хъ  сферахъ магнитное действие не изме
н я т с я  чувствительнымъ образомъ о т ъ  т о л с т о т ы  
металла, если то л ьк о  т о л с т о т а  cia не очень мала— 
не менее тр и д ц аты й  ч асти  дюйма, когда д!аметръ 
сферы будетъ въ 10 Англ. дюймовъ. Э то  заставило 
его заклю чить, ч т о  магнетизмъ держ ится на повер
хности  намагничешшхъ пЛлъ и проннкаешъ внутрь 
ихъ на весьма малую глубину; но вычислеше, основан
ное на распределеше двухъ жидкостей во всей массЬ 
магнитовъ , показы ваетъ, согласно съ опытомъ, ч т о  
действие пустой Сферы почти  независимо о т ъ  ея 
т о л с т о т ы ,  если то льк о  содержаше оной къ  pafliycy 
не е сть  весьма малая дробь, к о то р ая  моя(егаъ изм е
ни ться  въ величине о т ъ  измЬистя м атерш  и темпе- 
р ату р ы  сферы.

Во втором ъ сочинсти Г. Пуассонъ разреш илъ 
о б щ а  уравнешя перваго сочивешя применя ихъ къ
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т * л у  какой нибудь еллипсоидальной Фигуры, если 
то л ь к о  сила производящая его м агни тность постояи- 
на въ величин* и въ направлеши во всемъ его простран
ств* , ч т о  можно прим*нить къ  земному магнетизму. 
Онъ въ особенности разематривалъ два крайшя слу
чал: когда т * л а  очень сж аты , и напротивъ когда они 
очень вы тянуты . Въ первомъ случа* э т о  будетъ 
пластинка (plaque), а въ другомъ — сшрЬлка или 
п р у т ъ . В то р о й  параграфъ эт о го  сочинетя о т н о 
с и тс я  къ  вопросамъ, коихъ р'Ьшеше мож етъ усовер
ш енствовать способы придуманный Г. Барловымъ, и 
употребляемые на корабляхъ для унич:поже1пя укло- 
Henia магнитной с тр * л к и  компаса, происходащаго о т ъ  
действия окруяшощаго ее жел*за , намагниченнаго 
вл^яшемъ земнаго ашгцетизма.

Tpemie сочинете Г-на Пуассона о тн о си тся  къ  
магнетизму въ движеши, к о тораго  д*йств1е о т к р ы т о  
Г-мъ А раго.

Чпго&ъ разсм отр 'Ь ть выше сего предложенный во- 
просъ Bioma, вообразимъ, ч т о  во внутрениоспш земли 
находится магнитъ сферической Фигуры. Э ш отъ 
шаръ можно разсм атривать какъ co6pauie безконеч- 
иаго множества безконечно малыхъ магнптныхъ с т р * -  
локъ или брусковъ (barres), которы е мы по прнм*ру 
П уассона , назовемъ магнитными елеменпгами. Поло- 
жнмъ, ч т о  да* магцитныя ж идкости—СЬверцал и Ю ж
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ная, въ в ти х ъ  елементарныхъ сшр’Ьлкахъ, о т с т о я -  
щихъ одна о т ъ  другой на неприм’Ьтных'ь разсгаояшяхъ, 
разд-Ьлены, и ч т о  о т ъ  взаимнаго дЬйспЫя ихъ полю- 
с о в ъ  OH'fe приняли параллельныя направлешя. Прове- 
демъ мысленно чрезъ цешнръ магнитнаго шара т р и  
плоскости  координатъ : плоскость х у  перпевди- 
кулярно к.ъ направлен ito магнишныхъ осей елементар
ныхъ стр-Ьлокъ; плоскость х  z — перпендикулярно къ  

сей плоскости ; п лоскость 2у  — перпендикулярно 
къ  обЬнмъ предъидущимъ плоскостям ъ. П у с ть  на- 
консцъ б уд утъ  x ’, y ' , z '  координаты Ю жнаго, а 
х ’, у ', z’ -t- р сЬвернаго полюса одного какого нибудь 
магнитнаго елемента, гд'Ь р  представляеш ь безконечно 
малое , поспюянное отспю яш е сихъ двухъ полюсовъ, 
т а н ъ  ч т о  можно сд-Ьлагпь р  — d z '.  В ъ таком ъ  слу
чай маленькш пераллелипипедъ d  х \  d  у ', d  z ' , к о т о 
рый представляетъ  елементъ магнитной СФеры, мо
жешь б ы ть  разсмашриваемъ въ то ж е  время какъ без
конечно малая связка (faisceau) елеменшарвыхъ cmp-t- 
локъ, д-Ьйствующихъ по обыкновеннымъ законамъ на 
магнитную стр-Ьлку ком паса, свободно повышенную 
на поверхности земли въ точк'Ь  х, у ,  z. Кулоыбъ 
и flpyrie Ф изики опытами доказали, ч т о  дв'Ь магнит* 
ныл стр-Ьлки д'Ьпствую тъ одна на другую въ обращ- 
номъ содерж ант квадратовъ разстоянш , и ч т о  при
т я га те л ьн а я  п отталки ваю щ ая силы двухъ лшдко- 
сшеи — северной и южной — совершение равны. По 

это й  n p m n u t сумма д'Ьйсщвш двух.® полюсов* еле-
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мешпарной связки d x ’. d y 1. d z ’, внутренцяго магнита, 
ва  каждой полюсь с тр е л к и  компаса мож етъ б ы ть  
выражена шакимъ образомъ :

U. d  х ' . d  у ’, d  z ’ и. d  х \  d  у ', d  z’
|(a:-a;l)a+ ( y -y ') J+ (2-2')!1|  { (x -x ’y+ [y-y ') '‘+(z-

ч т о  разложивъ параллельно съ осями координата 
х, у ,  z получим* :

ju (х - х ') dx '. d y '. dz' а  {х-х') dx'- d y '. dz'
I [x-x ’) 3+ ( / - r 1')+ (2-z')a ] 5 [ (x -x '^ + ty -y '^ + ii-z '-p Y l*

№ (Т'Х') <̂°°!' <*Г'- d z1 jU (у-у')- d x \  d yJ. dz' 
{ix-x')*+{y-y')*+(z-z')’ { i \[x-x ')*+ (y-y’)'+{z-z'-pY  ] I
/ u ( z - z ' ) dx '. d y '. d z’ ju (z-z'-p) dx'. d y '. dz' 

\{x~x'),+ {y-y 'Y + [z-z 'Y '^

или
d  ( (x-x'). dx '. d y '. dz' )

^  dz' |^ (ж -а ;,)а +  (^ -у ') , +  (2"г,)а̂ **

d  ( (y-y ') <1x'. d y '. dz' {
■Up d V  |  П х.х')>+{у-Г'У+& -*'?') * J

d  / {z-z') d x ’. d y '. dz' j
^ P ~dzi { Г{х-я')г+ у -у ')  а+ г -2 ') ’Л * |

потом у ч т о  р  е сть  весьма малая постоянная вели
чина, такж е  какъ и /г.
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Означимъ чрезъ Л ,  В ,  С д'ЬйспЫя ц-Ьлаго вну- 
шренияго магнишнаго шара на магнитную стр 'Ьлку 
повышенную въ то ч к б  х , у ,  z на поверхноеши зем
ной, разложенныя параллельно осямъ координат® 
х , у , z, и сд-Ьлаемъ

=  (.x— x')’+ (y — y ,y + (z —z')t

т о  будетъ

<4= АР I f f  { - S L )  d x , ' d y , ' dz,

r r c d ( r i l \

B - M P j J J  —  —  d x \  d f .  dz>

o=№sssdk g ldI,,v .dJ,
гдЬ ве-t тройны е интегралы  должны б ы ть  распро
странены  на весь внутрен тй  магнитный шаръ. П ро
изведя з т о  интегрировате въ отношенш к ъ  z ' о т ъ  
г' — — Z  до z' — +  Z  мы получимъ

t = p u f f .
[х-х') dx '. d y '

{(х-х'¥+{у-у'У+<р-ЯУ  }*

Я (х -х г) dx'. d y '
|  [х-х') *+(y'-y',)*+(Z+Z)* ] » 

( у - у 1) d x '. d y 'з=рм  Г Г , _____  ( r - y ' ) ^ - d y ’
J  J  l ( x - x ’)'+ (y-y ')'+ (z-Z )*J»
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(у-у ') Лх'. d y '
[(х-х)*+(у- y ’̂ + iz+ Z)*]*

(-i+Z) d x '. d y '
£ {x-x') 3+ [y -y ') ’+ (z+Z)3 J1

Если шппегрироваше распространено до поверхности 
магнитной Сферы, т о  х ', у ',  Z  будугаъ коордонаты 
то чки  ея пересбчешя съ продолжешемъ z' : замЬнимъ 
ихъ коордонатами полярными, положивъ ч т о  в е ст ь  
уголъ, заключающейся между рад!усомъ г1 мпгнипшаго 
т а р а ,  проведевнымъ къ  точки  х \  у ', Z  и осью z, я у) 
уголъ  заключающшся ыея!Ду проэкщею рад1уса г' 
и осью х; т о  будетъ

Z ~ t’ cose, ^ - 'z z r 's in e  sin ip, x ' ~ r '  sin в cos ip.

П роизведете d x '. d y '  будетъ  проекция елеменша 
поверхности шара на п лоскость  х  у  : площадь сего 
елемента будетъ  r ' a sn в. de dtp ; а наклонеше его 
ь ъ  плоскости  х у  уголъ е; следовательно

Каждый двойной интегралъ  предъидущихъ значевй 
А, В, С, до лженъ р аспростираться  на всЬ елемешпы Сфе
рической полуповерхности внутреыняго м агнита, ко
то р о й  полупоперечнилъ е сть  г'; следовательно когда 
м ы вставим ъ въ э т и  уравнешя полярныя координаты, 

границы иншеграловъ бу д у тъ  в — о и у —° , e ~ Jrr и

d x ’. d y ' — г'* cos в sin в de. dip.



у/—2Я. Но мы можемъ каждыя два члена въ выраже- 
н1яхъ А, В , С привести въ одинъ въ котором ъ гра
ницы интеграловъ будушъ в—о и У—о, в — Я, п ip —  2я  
и получимъ
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д — ri, С Г & 'г ' sin в cos 1/0 cos в sin в de. d y
,UP J  J  j r 2-t-r'a-2r'zcose-2r'a;sinecosi/<-2r'ysinesm i^)i

, Г Г(У'Г' s ' n 0 s*n 'P) cos 0 sin 9 a  e‘
В  ирт J J  ^r2+ri2_2r'zcose-2r'xsmecosip-2r'ysine&inyj}^

Я  fa-r’ cos e) cos e sin e de dip 
| r J+ r ' , -2r'zcase-2r'^ sm eco s^-2r 'y sm esm y)*

Е сли мы сделаемъ

cos 0. sin е. de. d y
o J  | r 2+ r '3-2r'zcosa-2r':£sin9cos yi-zr'y  sin esin

т о  будетъ

№ T' X d ^ J
r d M \

B = - ,u p r '-  [ ^ j

С— — мрг'

Такимъ образом* намъ о с т а е т с я  то л ь к о  интегриро
в ать  выражение W ; но интегрироваш е э т о  сд ел ает 
ся несравненно легче если мы положимъ у ~ о ,  т о  
ес т ь  предположивъ, ч т о  п л о с к о с т ь ю  проходить чрезъ 
м е с т о  цаблюдеа!я. Въ таком ъ  случае будешь В —о Я
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4 = - W ’ С Ш )

c = - W ‘ С ^ )
гд*

ГТС /*аЯ

"=J / 17=
cos 0. sin 0. efo* dip

г
или положивъ

'  г

{ г 2+ г /а - 2zr' cos в - 2«гг' sin в C O S Ц>

Г Г' V — 1 2  i  X ,
\ . ~ J  —  я ,  2 ЯГ. —  = 0 , 2 *  - ~ — Ь 

будешъ еще проще

1 /*тг / 'a i r  c o s  е . s in  в  с /е . с£<//

г о о I  1 л  —  а  c o s  9  —  <5 s i n  е  c o s  yj

Разложивъ эщо выражение въ стр о к у  мы получтгь:
i  f i t  р,П

V =  — J  J  cos е. sin в. de. dip]i-i(K-acosesinecosip)
о о

1. 3
+ — - ( к 2-2к (a cs в +  6 sin s cs у)+  (a  cose 6 sinecosy<)2) 

1 3 s'  _(«a-3«2 (а cose  +  й sinecos 1̂ )
2. 4. 6

+  3/r(acose+6sin9C os ip)‘-(a co se+ 6 sin eco s i,»  )*)

. » } ■+  . . . .  и га,

Ингпегралъ этой  стр о к и  найдется легко , если мы 
сыгцемъ интегралъ  выражения

Г Г  (j3 c o se+ ^ sin eco s^  ^ ”cos в sine, dedyj,
о  a

ч то  означивъ для сокращешя буквою р  получимъ
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рп p in
Q— I ) cosesm o.dedip\a',cos"e+nan~' 6cosn—'e.susinecos</>

о о H—2 2 П—а Я
-I—J___ а  6 cos в sin в cos iр +  . . ■ . |

1. 2 ’

Зам-Ьтимъ теперь ч т о

/ гТС ■ , Спcos ,,+1в а в ~ о  и  I c o s31+1 в sin me rfe .zz .о

т о  получимъ вопервыхъ

J r7t ГъТС
1 I co ses in e .d e .d y j! а я со8явО О

п.п.1
н-----a ” - '  6 , cos7‘ - , esinae c o s :‘ ui +

1. 2
T t .n - i .n -2 .n -3h ------------------- -

А. 2. 3. 4
а л_ 4 £4 CQSn-4Qt 5щ*0 C0S 4 yj "  |

и во-вторы хъ Q ~ o , если n  четное число. О с т а 
н ется  то л ьк о  сы скать значеше Q когда п  е с т ь  не
четное число: для сего найдемъ вообще

/ те t <2щ /*тс 
cos3te sm 3W+,e.cfo —_____I cosaj+a0 sin2(7W--*)+* e .d e

2г-ь i r
2m . 2(rn-l) r .
(2i-t-1) (2Й-3) J 
2m .2(m -l) . . . .  2

cosss + *0. sin»(TO-aJ + i e d 9

'  (2гч-1)(2г-ьЗ)...(2г+2/я-Х) 2m + 2p+l

J '-K , 1 .3 ........... r(2 i- t)
cosa> «и. dip — ----------------------- 2Л .

T 2 .4 ............2г

О тсю да а  б у д е т ъ , если n = 2 q + i ,
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/ п о
cos3(2+,) в sin  e d e z z --------

„ -  2g +  3

Сп . 2 2J  co s3? в sin 3ede %q+o 2gr+l

/ *  , . , 2 2. 4
c o s 3l? ~ ‘ )e  s i n ‘ e . a e ~

2 ^+ 3  (25'+ x )(2g'-i)
ГП 2 2 .4 .6
I c o s aC2 - aJ в  s m r e a e z  ---------- -----------------------------------■

J  2g4-3 [Vq+l)C2q-l)(2q.3)
в  n>. ft.

/ “jr 1
co s3 y d ty z z — • 2?r

/ 37t 1 .3
cos4ip dip — —  • 2Л

О

/ з7Г , i .  3 .5  
cose ip dtp — 2 4 6

о

J  cos’ V -d V — J~iji7&
®

и ш. д.
Чшо всгаавивъ въ предтьпдуЩее значение о т ъ  Q 

получимъ

О — —— — • а ( а 3 +  6*)г
V 2^+ 3 

ел*довательио
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_ / а * + Д » ) » Г 1 . . . 1 3  1 . . . 1 5 8 . . 2  U 1 7 9 . . . 3  Я» _ . . Л  
a - 2 . . . 1 4  2 . . .  1 6 1 .  . .7  2 . .  18 1 . .  . 7

+........... 1 ‘
J Z  , Г г 'у

Мы выше сего положили а — 2 к тс —, \ —J  ~ к
чгпо всгаавивъ в® предъидущеэ зиачеше om t W  най-
демъ
„ ,_ 8 я г 'г [-1  1 1.3 2 л: _ 1 .3 .5  3 1-3.5.7 4 _

- ^ " 1 *  3 ~ 2 Л  ’ 1* ~3 +  2.4.6 1  3 2.4.6.8 1 зГ + ‘”  

1.3.5 S ' !  1.3 .5 .7  4 .3 .2 2 2 я» 1 . . .9  5 .4 .3  2 2 к ’ 

+ 2.4.6 5 _  2.4.6.S 1 .2 .3  5 + 2 . .Ю  1.2.3 ~ 5  * * '"
1 . . .9  2* «?, 1. ..11 6 ..2  2 4 я*
2 ...1 0  7 2 . . 12* 1 .. 5* 7 + " ’

1 . . . 1 3  2 е ж» "I

2 . . . 1 4 - 9

Но какъ вообще

1 .3 . .  (2 .204- 1) 2»г 20 1 .3 . . .  (2.20— 1 ) 2а? - 5

2 .4 .. .2 (2 0 + 1 ) '2 0 + 3  _ 1 -2 . 4 . . .  a.agr’i g + I 4'

+(20— 1)(20 — 2) 1 . З . . . . ( 2 .25т— 3) г 2?--1

1. 2 2. 4 . . .  2 (20 — 1)- 2 у ^ Т —

— (2 0 —2)(2 0 — 3)(20— 4) 1 .3 . . . ( 2 .2 0 — 5) 2 аг - 0
l l  sT 3 2 .  4 . .  -2 (20— 2)’2 0 — 3 

+. . .  j .  ? + 1  t . 5 . . . ( 2 g+ i )  1 _ о
1 2.4 . . .2 ( 0 + 1 ) ' 3

mo наконецъ получимъ
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Теперь легко найдемъ

f d W \  in u ,p r ', z,‘ i n  црт'1 
С— MPr'a ^  J =  7* 5 7 Г ~

Изъ посл*днихъ двухъ ураваенш получимъ

А
С

Отсю да слЬ дуетъ  , ч т о  содержание А  къ С неза
висимо о т ъ  полупоперечника магнитнаго шара, нахо
д я щ ая с я  внутри земли.

Положимъ теперь, ч т о  внутреннее магнитное 
сферическое ядро тгЬегпъ одпнъ ц сн тр ъ  съ зеынымъ 
шаромъ, т о  въ гаакомъ случай плоскость х  у  сде
л ается  плоскостью  магнитнаго вкватора, и если мы 
назовемъ чрезъ ~к магнитную ш ироту, т о  будетъ

С sin* Л — i

Сверхъ сего, если полождя* ч то  J  есть  накло-
5*

2 — г sin А , X— г COS Л

следственно

A  sin A. cos X



68 О пы т* М а т е м а т и ч е с к о й  Т е о р ш  и  п р . — ( С и м о н о в а .)

neBie магнитной стр ел ки  къ  горизонту; a F  сила на- 
гнитааго вапряжен!я, т о  получимъ

А  ~  F. cos (180 — J  — А) — F  sin ( / +  А)
С — F  cos (180 — J  — А)——F  cos (J +  А),

следовательно

— tg (J  + A J " -  

или tg {./+А)— - 

и отсю да

sin A cos А 
sin А — $ 

sin 2 А
cos 2 А — £

t g / = 2 t g A  .

Предпоследнее уравнение есть  т о  самое, которое  
Б ю т ъ  нашелъ, предположнвъ, ч т о  въ ц ен тр*  земли 
находится весьма маленыии магнитъ, или два маг- 
нитны я центра д'Ьйспшя безконечно близкихъ одинъ 
къ  другому. Но какъ предъидущее вычислете пока- 
зываешъ, ч т о  J  независишъ о т ъ  полупоперечника 
внутренняго магнитнаго шара, если т о л ь к о  центръ  
его совпадаетъ съ цеишромъ земли, т о  въ семъ слу
чай, магнитное наклонете будетъ одинаково , проис- 
ходитъ-ли оно о т ъ  д*йспш я безконечно малаго маг
нитнаго ядра, заключеннаго въ ыедрахъ земли ИЛИ 
о т ъ  flbiiciuBifl магншлцыхъ частицъ  разе*янныхъ во 
Before со став *  земнаго шара



W e l c h e s  s i k o  di e  U r s a c h e n  d e r  b n -

N A T D R L I C H E N  S t E R B L I C H K E I T  0 N T E R DEN 

K . I N D E R N  I N I HR E M E R S T E N  L i E B E N S J A U R B ?

Die gottliche V orsehung hat in ihrer Allwissenheit 
und Liebe au f das wohlthatigste dafiir gesorget, dass cs 
keinem Geschopfe an den Mitteln fehle, w elche zur E r- 
hallung seines Daseyns in der N atur nothwendig und 
erforderlich sind. Mogen w ir unsro Blicke liinrichten, 
w ohin w ir wollen, alliiberall zeigen sich die deullichsten 
Spuren des Allweisen und Alliebenden.

Am bew undrungsw urdigsten hat sich jedoch die 
"Weisheit und Liebe der gottliehen Vorsehung in den 
Mitleln bewiesen, womit sie fur die jungen Geschopfe 
bey dem Beginn ihres Lebens in der N atur gesorgt hat. — 
Richfen w ir unsem  Blick zuerst auf die Erniihrung des 
Kindes im Mutterleibe bis zu seiner Gebnrt! Ira M utter- 
leibe ist die Statte der Empfangniss und ersten E rnah- 
rung  ein Organ, welches man den innern Mutterbusen 
nennen konnte. Hier geht der Keim des Menschen auf ; 
hier w ird er gottlich gew arte t, geniihrt und gepflegt , 
so dass die Mutter auch n icht die geringste Miihe anzu- 
wenden hat, und  nicht besorgt zu seyn braucht, dass es 
ihrem K.inde irgend an etwas fehle ; hier empfanjjt es
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alles, was es zur E rhaltung seines Lebens, u n d  zur 
organischen Ausbildung seines Leibes nothig hat. Jn  
diesem innern M utterbusen Tvird ihm seine N ahrung 
aus dem Blute der M utter bereitet, ohne dass es d ie- 
selbe zu verdauen braucht ; das B lut der Mutter ist 
sein B lu t ; in demselben lebt und webt es, b is seine 
Eingeweide in B rust und Unterleibe so weit ausgearbeitet 
sind, dass es zum Einathmen der L uff, und zur Verdau- 
ung der Muttermileh in den Stand gesetzet ifi.

Ricliten -wir von da unsern Bliek auf die E rnahrung 
des E indes an der M utterbrust!

So-wie dasselbe im Mutterleibe in dem von G ottdazu  
geordneten und  bestimmten Organe mit fliissiger N ahrung 
und milder Lebensw'arme genahrt und  zu seinem Leben 
a u f Erden zubercitet wurde ; so soil es auch nach  der 
Geburt an den Milehbriisten der Mutter, welche dann die 
Stelle des innern Mutterbusens Vertreten, fort genahrt und 
zugleich von der mtitterlichen W arm e ausserlich mild 
gewarmt worden. Zwey Quellen legte die gottliche 
V orsehung am Busen der M utter an, aus denen dem 
Kinde seine N ahrung nach der Geburt zur Geniige zufliesse. 
XJnd Gott stattete die neue N ahrung mit alien fiir des 
Kindes Leben ersprieslichen Eigenschaften aus.

So ist denn das dem neugebornen K.inde von Gott 
bestimmte Nahrungsmittel, die Muttermileh.—Stisse, lebens- 
■warme Milch, aus dem Busen der Mutter quellend, soli



W e L C H B S  SIND DIB U rS A C H B N  V. A. M. —  (V o G E L .)  7 1

die erste materielle Nahrung des Neugebornen seyn. Nur 
diese Milch, und sonft niehts weiter! Diese Milch stillt 
beydes, Hunger imd D urst. Es bedarf keiner Nachtlnmpe, 
um sie warm zu erhallen ; es bedarf keines Thermome
ters, um zu erforschen, ob sie den rechten Grad der W arm e 
habe ; sie ist erwarmt von der Lampe des Lebens, die im 
Bnsen der M utter flammt; sie ist von einemKoch bereitet, 
dessen K ochkunstiiber alleraenscliliche K oehkunst erhaben 
ist. —

So wie das W eib  M ulter geworden ist, soil sie, 
gottlieher Bestimmung zufolge, ihre AufmerKsamkeit und 
Sorgfalt unausgesezt au f das neugeborene K ind richten. 

Das ist der Trieb ihres Herzens, der T rieb der Mutter- 
liebe, welche der gottlichen Schopferliebe am meisten 
ahnlich, und derselben zun'achst steht. D ieS o rg e fiir  ihr 
K ind soil nun die Sorge der Mutter sevn ; es zu niihren, 
zu w'armen, zu  reinigen, und zu bescliiitzen, ist die 
M utterpflicht. — D as ist der W ille  der gottlichen V o r
sehung , welche den weiblichen Leib und die weiblicho 
Seele mit allem ausgestattet hat, w as dazu nothig und 
erforderlich ist. Gesorgt ist ja  reichlich genug in den. 
Briisten fiird es Kindes korperlichc N a h ru n g ; gesorgt 
reichlich genug fur die korperliche Erwarm ung in dcr 
W arm e, welche aus dem Herzen der M utter ausstrahlt, 
und im V erstande und W illen, das K ind durch  Bett und 
Kleidung gegen die Kalte zu schiitzcn.

Gleichwohl werden bey der ersten E rnahrung und 
physischen Behandlung des Kindes die meisten und die
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allerschlimmsten Fehler begangen. so dass die H auptur- 
saclie der grossen widernatiirlichen Sterblichkeitder Kinder 
im ersten Lebensjahre hauptsach lich  den bey der ma- 
teriellen E rnahrung und B ehandlungsart derselben be- 
gangenen Fehlern zu  suchen und zu flnden ist.

Das T hier kann n ich t fehlen, weil es keinen freyen 
W illen  hat; es folgt dem Triebe der Natur ohne alles 
Nachdenken, und ohne alle Fahigkeit., diesem Triebe 
zuw ider zu handeln, ihn abzuandern und verbessern zu 
wollen. D aher kommt es, dass das physische V erhal- 
ten, das Leben und W eben, und die physische Erzie- 
hungsw eise der T hiere durhaus unveriinderlich fort und 
imnier fort nur nach der Regel der Natur geschieht. So 
■wie Z. B. Die Nachtigall ihr Briitenest im Anfange der 
W e lt gebaut hat, so und n icht anders baut sie das- 
selbe auch jez t noch; und so wie sie in der Urzeit ihre 
ausgebiiiteten Jungen gefiitteit und mit ihrem Gefieder 
gewarmt h a t , bis sie mit eigenem Gefieder genugsam 
versorgt sind ; eben so und n icht anders fiittert und 
bedeckt die Nachtigall ihre Jungen auch jez t noch. 
Gleich also verhiilt es sich auch mit alien ubrigen T liieren.

D er M ensch aber ist ein freygelassenes Geschopf; 
er hat den freyen W illen ; er ist das ausgezeichnete 
Geschopf, das dem ^SVillcn Gottes nicht blindlings, und 
ohne Besinnung, sondern mit V erstand und mit E r- 
kentniss folgen so il; ja  es ist ihm frey g e s te llt , nach 
seinem W illen  zu leben, sein Kunsfvermogen in der
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Natur zu zeigen, seine Nahrungsmittel zu verandem  und 
zu vervielfiiltigen, und nach Gefallen bald die, bald jene 
Lebensweisc zu  wablen. In  diesem Kunslverm ogen ist 
der M ensch allerdings das edelste Geschopf auf Erden ; 
leider aber w ild  dasselbe auch durch falsche Anwen- 
dung, die Quelle vicler Leiden der Gesundhtfit, und des 
fruhzeitigen Todes.

Diess ist denn auch bey der Ermihrungs'weise und 
physisclien Behandlung derNeugebornen liaufig der Fall.

Es wird gefehlt bey dem Erm ihrunsgeschaft des 
Kindes im ersten Lebensjalire

i) D urch uberlriebene Sorgfalt, und zu angstliche 

miitterliche Thatigkeit.

II) D urch Versaumung und Vernachlassigung der 

M ulterpflichlen.

Zu grosse Sorgfalt und iibertriebene A engsllichkeit 
bey der E rnahrung , Pflege und "Wartung des K indes 
im ersten Lebensjalire ereignet sich am meisten in den 
Familien der reichen und hoheren. Stiinde. Die zu  angstlich 
besorgte Mutter ffirchtet, das Kind bekomme nicht genus 
Nahrung, Oder sie hegt die Meinung, dass ihre Milch 
nicht nahrhaft genilg sey, oder dass sie wohl zu wenig 
Milch in den Briisten habe, und  dass man deshalb noch 
mit andern Nahrungsmitleln zu ffiilfe kommen mtisse 
Gemeiniglich w ahlt man dazu Zwieback in W asser auf-
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geweicht, und mit Zucker versiist. So leicht auch die
ses Nahrungsmittel zu seyn scheint, so ist es doch fur 
die ersten Lebensmonate des Neugebornen immer noch 
zu schwer, denn es ist ja  doch keine ganz flussige 
Nahrung. Besser daher, man unterlasst das F iittern des 
Kindes ganz, und reicht demselben einzig und allein 
die ihm von Gott zu  seiner ersten N ahrung auf E rden 
bestimmte undbesorgteM utterm ilch. D er M ensch im Stande 
der Natur, der sogenannte W ilde , nahrt auch das neu- 
geborne Kind mit nichts anderem , als wie mit dieser 
kostlichen Milch. Aber der Mensch im Stande der 
K ultur , verliisst die Spur der N a tu r , und zeigt sein 
Kunstvermogen auch bey der E rnahrnng des Neugebor
nen. Er versteht ja  die K unst zu kochen und zu  ba- 
cken, und wendet hier dicselbe unzeitig genug an ! —

Noch weit schlimmer, als das F iittern mit Zwieback, 
ist es, w enn dieSorge, dass es dem neugebornen Kinde 
doch ja  n icht an kriifliger N ahrung fehlen moge, so 
weit getrieben w ird, dass man demselben Bouillon giebt. 
Selbst dann, wenn die Fleischbruhe aus K alb-oder Hiih- 
nerfleisch bereitet w orden, ist dieselbe eine ganz w ider- 
natiirliche Nahrung fu r ein neugebornes Kind- Sie be- 
lastiget n icht nur den zarten Magen, sondern w irkt auch 
sehr nachtheilig auf die Gekrosdrusen, und veranlasst 
das Scrophelleidcn.

Der N atureinrichtung zufolgc soli das Kind in der 
ersten Periode seines L eb en s, welche bis zum D urch-



bruch des ersten Zahnes sich e rs treck t, zu seiner Nah- 
rung  weiter nichts a]s nur die siisse, lebenswarme Mut- 
termilch erhalten. Bey dieser flussigen , ihm von Gott 
bestimmten und bereiteten Nahrung, w ird es sich bey 
gehoriger Pflege und W artung , w ozu besonders Reinlich- 
keit durch  fleisiges W aschen  und Baden gehort, tref- 
lich und ohne A nstoss gesund nnd wohl befinden, und 
nicht an D rusenverstopfung, K-rampfen u. s. w. leiden.

Geht der gottlichen Spur der Natur nach bey der 
E rziehung eurer Kinder, ihr Menschen! und ihr w er- 
det geffindere, gelenkstarke, unvcrkriippelte Kinder haben!

D er Z w eyte Fehler, der aus zu grosser Sorgfalt 
fiir das Leben des neugebornen K indes begangen wird, 
besteht darin, dass man es fur nothig und heilsam halt, 
dem Neugebornen zur Reinigung seines Magens und Ge- 
darms, zur Abfiihrung des sogenannten K indespechs 
(Meconium), ein Arzneymittel zu  g eben : freylich nur 
ein ganz gelindes Abfuhrungsmittel, nemlich das Rha- 
barbarsaftchen.

D er M ensch vergisst zu bedenken, dass der Schop- 
fer fiir das Leben des Kindes alies auf das weiseste 
geo rdnet, und auch der ersten Muttermilch die K raft 
verliehen hat, die Reinigung des Darmkanales zu befor- 
dern. (*)
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(*) D ie landwirthseliaftliclie E rfah n iu g h a t gelehit, dass die- 
jenigen jungen I ta lb er, welche die erste M ilch axis dem
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Damit wollen w ir jedoch nicht behaupten', dass es 
fehlerhaft sey, die ersfe M utterm ilch, vor dem ersten 
Anlegen des Siiuglings an die B ru s t , durch gelinden 
F ingerdruck aus den Milclikanalen zu entfernen. Nein, 
dieses kann immerhin geschehen, und w ird wohlthatig 
fur das Kind seyn, besonders auch deshalb, weil dadurch  
die Milchkangle geoffnet werden, und so dem Kinde 
das Saugen erlcichtert wird.

D er dritie F ehler, den man aus zu weit getiiebe- 
ner Sorgfalt fur die Lebenserhaltung des Neugebornen 
begeht, besteht in der Einwicklungsmethode des Kin- 
des.

Nackt und bios kommt das Kind zur W e lt ;  es hat 
zum Schutz gegen die Kalte ein weiches warmes Lager, 
und die W arm e der Mutter nothig. Es soil, wie das 
nackte Voglein im Neste, bey der Mutter im weichen 
Federbett liegen, und an der M ulterbrust sich erwiirmen. 
D o ch  vollig irey und in der Bewegung keines seiner 
Glieder gehindert, soil es im weichen, warmen Lager 
liegen. —

E nter der M utterknh saugen, reclit gut pnrgiert werden; 
ja  man w ill so gar bem erk t haben, dass solcbe Jia lber 
w eit weniger von V ielikrankheiten leiden, als die jenigen, 
denen man die erste M utterm ilch nicht h a t aussaugen 
lassen.
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W a s ist der Z w eck der Kleidung? D och  wohl nichts 
anders, als die schadliche E inw irkung der afmosphari ■ 
schen Kiilte abzuhalten, und die schnelle V erdunslunj; 
der animalischen W arm e aus dem Korper zu verliulen.— 
D azu sollen die Rleider dienen. D as Erforderniss e|«j. 
ner zweckmiissigen Kleidung ist demnach, dass sie der 
Haut zum Schulze diene, und dass sie keinem Theile 
des Korpers Gewalt anthue, keinen D ruck  und keine 
Beschwerde verursache. Diese Requisite einer schick 
lichen Kleidung sind am allermeisten bey der Kinderklei 
dung zu beriicksichtigen; denn je zarter der Korper 
desto leichter kann er durch ein pressendes, druckende;; 
Gewand Schaden und Gefahr leiden. — Besonders wo];'i 
zu bedenken ist das bey dem neugebornen Kinde; dieses 
ist ja  nnr noch im ersten Anfange des atmospharischen 
W achsthum es, hauptsachlich in Hinsicht seiner Extre 
miiiiten.

Eine mit Baumwolle wattirte oder mit Pflaumfedern 
gefullte Decke wiirde das beste zweckmiissige Mittel seyn 
das zarte Leibchen des Kindes warm zu halten, so wie 
auch das Kind beym Herausnehmen aus dem Betlchen 
bequem im Arm zu halten. Mittelst einiger Bander 
konnte diese Decke rings um leiclit zusammen ge'bun 
den w e rd en ; eine W indel zur Unterlage w ird  
zur Beforderung der Reinlichkeit beygefiigt. In  dieser 
warmen weichen Decke wiirde das K ind ohne W ickel 
bandage um Ftisse und Aermchen, ruhig und warm



genng licgen, nnd die freye Circulation der Safte in 
keinem Gliede gehemmt seyn. Gewiss w ar auch das 
W ickelkissen Anfangs nur eine solche Decke , oder ein 
■weiches Lammfell. Bald aber erfand die Superklugheit die 
Einwickelungsmethode; das neugeborne Kind wurde, 
damit es doch ja  keinen Schaden nelimen, und sich 
zugleich in der zum Tragen bequemsten und zierlichsten 
Form , in Form  einer P uppe , den Armen der Frauen  
aarbieten moge, mit einer breiten Binde umgeben, so dass 
es wie eine Mumie vom Halse an bis hinab zu den 
Fusszehen  eingewickelt, weder Arm noch F u ss  regen 
konnte. — Diese Ein-svickliingsmethode wurde als ein 
Meisterstiick der K unst bew undert upd so fort empfohlen, 
und seitdem priisten sich die Hebammen mit dieser wider- 
natiirlichen W ickelkunst, bey welcher sich jedoch  das 
K ind nichts weniger als gut verw ahrt, sondern vielmehr 
verw ahrloset befindet. —

Der vierte F eh ler , den man in der ersten Erzie- 
hungs Periode beg eh t, ist die Enfziehung der Mutter- 
warme.

Milde W arm e ist das erste E rforderniss zur Erhal- 
tung des Lebens ; denn nur in der W arm e regt und 
bewegt sich das Leben; mit dem Mangel an W arm e 
nimmt auch die Regung und Bewegung des Lebens ab.
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Die mildeste und fur das kindliche Leben zutriiglichsfe 
W arm e ist aber die Mutterwarme—Kleider und Decken 
geben an sich keine W arm e ; sie halten nu r den Ein- 
fluss der atm ospharischen Kiilte ab, und hemmen das 
schnelle V crdunsten  der aus dem Innern des Korpers 
exhalirten Animalwarme ; sie halten dieselbe a u f , und 
bewirken, dass sie sich unter ihnen ansammelt, und so- 
mit erwarm end auf die Haut zuriick w irkt. In Hinsicht 
dieser, im Innern des Korpers entbundenen eigenen A ni
malwarme ist jedoch bey dem neugebornen Kinde wohl 
zu bedenken, dass diese Lebenswiirme bey demselben 
nicht anders, als nur ganz gering und  schw ach seyn 
k an n —D eshalb h a t die allweise gottliche V orsehung das 
Herz der M utter au f das reichlichsle mit Lebenswiirme 
ausgeslattet. Die Mutter soil mit ihrer W arm e dem 
Kinde zu Htilfe kommen , da sich das K ind in seiner 
eignen korperlichen Warme noch nicht hinlanglich er- 
warmen kann. Uiberdiess zeichnet sich die M utter
warme vor jedem anderen ausserlichen Erwarmungsmittel 
durch  ihre H erkunft und  Belebungskraft aus; denn sie 
stammt ja  aus dem Herzen und Blute der Mutter, und 
qualificirt sich eben deshalb vorziiglich zur Belebung.— 
W ie  nothig und heilsam die Mutterwarme fiir das Leben 
aller neugeborenen Geschopfe sey, beweisen die Vogel, 
sowohl wenn sie die Eyer bebriiten, als auch wenn 
sie ihre .Tungen mit ihren F liigeln  bedecken. E in jedes 
junge Thier schmiegt sich ja  an seine Mutter an, um 
sich an derselben zu warmen, Gewiss, die Mutterwarme



muss fiir das Leben das K indes so wohlthatig seyn, 
-wie die Sonnenwarme fiir das Universum.

Die gewohnliche W ickelm elhode, bey welcher das 
K ind nicht bios mit cinem Hemdchen und Brustjackchen, 
sondern auch mit zw ey W in d c ln  , ciner leinenen und 
einer wollenen, umgeben wird, ist der V erbreitung der 
Mutterwarme iiber den ganzen Korper des Kindes hin- 
derlich; w ird das so dick  und fest eingewickelte K ind 
an die M utterbrust gelegt , so kann die aussere Mutter
warme nur auf das Antlitz desselben einw ircken ; den 
iibrigen Theilen des Leibes ist vermoge der dicken 
W ickclbandage der Genuss der wohlthatigen M utter
warme entzogen —- Uieberdiess halt man es wohl gar 
fur hochst geffihrlich , dass die Mutter ihr K ind neben 
sich schlafen lasse , weil sie es im Schlafe erdrucken 
konne — Der Vogel sitzt im Neste au f seinen nackten 
Jungen, und erdriickt sie nicht ; die Henne nimmt ihre 
K uchlein unter die F liigel, und erdriickt sie nicht; und 
die M enschenmutter sollte das in ihrem Arm und an 
ihrem Herzen liegende K ind zu erdriicken fiirchten ! —

Mutter! entzieht euren K inder n ich t die M utter
warme! T heilt sie ihnen so viel nur immer seyn kann , 
liebend vorsorgend mit! Bedenkt, dass diese W ^rm e ihre 
Lebenswarme isf, und dass sich eurc K inder in dieser 
W arm e, wie in ihrem Lebenselemente befinden!—W o llt 
ih r ruhig schlafende, gesunde Kinder haben, so reicht 
ihnen nicht allein eure Briiste zur Nahrung, sondern
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auch eure Lebenswiirme zur Starkung. Neben der 
Mutter soil das neugeborenc Kind liegen, urn den w o h l. 
thiitigen Einfluss dcr Mutterwarmo zn  empfinden—dazu 
bedarf es jedoch  n icht einer bestandigen Anschmiegung 
an den Leib der Mutter ; nein ! es ist schon geniigend, 
wenn das K ind der Mutierwarme so nahe liegt, dass es 
dieselbe fiihlen und empfinden kann; und so habt ihr denn 
auch keineswegs zu  fiirchten , euer K ind im Schlafe 
zu  ersticken.

Der fi in fte  F eh ler , welcher in  der ersten Periode 
der physischen E rziehung begangen w ird , bestelit in 
dem abscheulichen Gebrauclie des Nutschbeutels und 
des Hornchens.

Die Mutter soli nach  der Geburt ihre Thatigkeit
haupfsiichlich auf die Pflege und W artu n g  ihres Kindes
wenden; sie soil ihm Hunger und D urst mit der Milch ihrer
B iuste slillen; sie soli es an ihrem Busen warm en; sie soli
es waschen und reinigen, so oft es nothig. Diese Mutter*
geschiifle sollen nun ihre Hauptssorge, diese M utterpflicht
ihre Hauptpflicht seyn ; alle anderen Gescliafte
sollen von ihr nur nebenbey, und nur so viel,
als es des Kindes Pflege und W artu n g  gestattet, betric-
ben werden. — Da aber treten Dienstarbeiten auser dem
Hause ein, so dass die Mutter genothiget ist , ihr Kind
einen halben, ja  w ohl gar einen ganzen T ag  zu verlas-
sen. W as geschiclit?  Die Mutter reicht dem Kinde
die B rust so lange, bis es einschliift; nun w ird  es zu

G



B ett gebracht, und der Aufsicht eines alten M iitterchens 
ubergeben. Aus Vorsorge, dass es dem Sauglinge w ah- 
rend Abwesenheit der Mutter n icht an N ahrung fehle, 
sorgt die Mutterliebe fur ein Surrogat der M utterbrust. 
Sie kau t einige Bissen Brod, bindet es in ein L einw and- 
lappchen und formirt einen Nutschbeutel ; oder sie ftillt 
das H ornchen—ein mit einer K uhzitze versehenes Saug- 
instrument — mit Kuhmilch. So w ird denn in A b
wesenheit der M utter das Kind, sobald es unruhig wird, 
von der W arte rin  entweder mit dem B rodnutschel oder 
dem M ilchhornchen bewirlet. — Diese B ehandlung ist 
jedoch na turw idrig ; denn statt an der lebenswarmen 
M utterbrust zn  saugen, muss nun das verlassene Ge- 
schopf an der todkalten K uhzitze , oder am linnenen 
Brodnutschel saugen ; statt der warmen Muttermilch, be- 
kommt es kalte, villeicht schon sauer gewordene K uh
milch.

D ass durch diese unnatiirliche Stillungsmittel Z ahn- 
fleisch-und Magenleiden , Mundschwammchen , Leib- 

schneiden und D urchfall entstehen miissen. leuchtet ein.

Der sechste Fehler, w elcher in der ersten Periods 
der physischen E rziehung begangen wird , ist das zu 
fruhzeitige F iittern  der K inder mit dickem B uchweizen 
und Hirsen -Brey, der Lieblingsspeise des Ilussisclien- 
Landvolkes.

8 2  W e l c h e s  s i n d  d i e  U r s a c h e n  и .  а . и . —  ( V o g e l . )
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Dieser F eh ler ist es, welcher am meisten dazu bey- 
tragt, dass so viele K inder au f dem L ande , und im nie- 
dern Stande der SU idter, friihzeitig sieeh und elend, 
Opfer des Todes werden. D enn diese Nahrungsmittel 
sind ftir den zarten Magen des Kindes viel z u sc h w e r ; 
das V erdauungs-und E rnahrungs-geschiift gerath in 
XJnordnung; es entsteht Verschleimung und Verstopfung 
in den Driisen, und endlich die D orrsucht (Alrophie).

Die siebente Ursache der unnatiirlichen Sterblich- 
keit der K inder im ersten Lebensjalire, besonders unter 
dem Landvolke, ist der Ammendienst der Bauerfrauen.

W ie  viel Ammen mogen wohl alljiihrig in St. Pe
tersburg, M oskau , und den Landgiitern gebraucht wer
den ?—D a es nicht nur bey den Edelleuten, sondern auch 
bey den reichen Kaufleuten Sitte geworden, die neuge- 
borenen K inder n icht durch  die Gattin selbst, sondern 
durch eine Amme stillcn zu lassen; so muss w ohl die 
A nzahl der Ammen betrachtlich gros seyn ; und da der 
Ammendienst sehr gut belohnet wird, so fehlt es nirgends 
■in Bauer-und Soldatenweibern, die sich demselben mit 
F reuden  widmen. W a s  ist aber die Folge? Die Amme 
muss ihr eignes K ind vernachlassigen; sie entzieht dem
selben nicht nur die M utterm ilch, sondern auch die 
Mutteiwiirme und Mutterpflege.—Sie muss ihr Kind ent- 
wohnen, und dasselbe einem alten M iitterchen zur Fiitte- 
rung und W artu n g  ubcrgeben- Sie hat villeicht kaum



einen M onat ihr Kind g eslillt; da entzieht sie schon 
demselben die M utterbrust, urn diese einem fremden Kinde 
zu  reichen.—Kaum einen Monat hat sie ihr Kind mutter- 
lich gepflegt und gew arlet, siehe! so verliisst sie e s , 
n n d  begiebt sich in weite F e m e , um die Mutterpflege 
eines fremden Kindes zu  iibernehm en! — K ann es da 
w ohl anders se y n , als dass der von der Mutterliebe 
verlassene Saugling, der nun mit fetter Kuhmilch, dickem 
Brey, B rodnutschel und H ornchen gefiittert w ird, durch 
die grobe, seiner zarten Leibesconstitufion noch gar nicht 
angemessene Nahrung, bald siech und elend, ein friih- 
zeitiges Opfer des Todes w ird , wiihrend der adoptirte 
Saugling an der gemietheten M utterbrust trefflich ge- 

deihet!

О ihr Mutter der Reichen, die ihr ohnc N oth , und 
bios aus Bequemlichkeit, die Milch in euern Briisten 
versiegen lasset, und eure Kinder aus euern Mutterarmen 
an die B rust einer Amme legt — blicket doch hin auf 
den verlassenen Saugling der Amme—hort, wie er nach 
der M utterbrust stont und jammert — wie er immer 
elender und elender wird, bis er endlich die maitgewein- 
ten Augen im Tode schliesst.

W arlich , warlich, cine Mutter, die gesunde Briiste 
hat, und demnach im Stande i s t , das Kind, das sie un- 
ter dem Herzen trug auch an ihrer B ru st, und in
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ihren Armen zu tragen, ist n icht zu entschuldigen, und 
versiiumt ihre Naturpflicht, wenn sie ihren Saugling ei- 
ner Amme iibergiebt !

Die Mutter aber, w elche wegen feblerhafter Be- 
schaffenheit der B rustw arzen, oder aus Mangel an M ilch, 
oder aus korperlicher Schwache und Kranklichkeit, sich 
in dem Nothfalle befindet, zur E rhaltung und Rettung 
des Lebens ihres neugebornen Kindes eine Amme zu 
nehmen; mach’ es sich zur Pflicht, zugleich auch fur 
die Lebenserhallung des K-indes der Amme so viel nur 
irgend moglich Sorge zn  tragen. — Diess kann am be- 
sten und leichtesten dadurch geschehen, dass der Amme 
zugelassen, ja  befohlen w ird, ihr eignes Kind fortwahrend 
neben dem adoptirten Kinde zu saugen.

Hat denn nicht die gotlliche V orsehung in ihrer 
W eisheit und L bbe auch daffir gesorgt, dass das W eib 
n icht bios ein Kind, sondern auch zwey Kinder aus 
ihrem Busen saugen konne? — Hat die gottliche V o r
sehung dem W eibe nicht zwey M ilchbruste gegeben fur 
den F a ll der Zwillingsgeburt ? — Ist denn n icht eine 
Milchbrust zur E rnahrung eines Kindes liinreichend? —

Siehe da das M itte l, den Ammendienst fiir das L e
ben des Kindes der Amme unschadlich zum achcn!

Die Amme reiche dem Pflegekinde die eine B rust , 
und die andre verbleibe ihrem eigenen Kinde. Die Mutter 
aber, von welcher die Amme in Dicnst genommen w or
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den, betrachte das K ind derselben, als wie ihr eigenes, 
als wie ihr angenommenes P flegek ind , und sorge dafiir, 
dass es demselben an nichts fehle, was zu seiner Pflege 
und  W artu n g  not.hig ist.

Eine Amme ist demnach zu betrachten wie eine 
Mutter, welche Zwillinge zu saugen hat. An M ilch w ird 
es ihr, bey der guten und reichliehen Kost, die mit dem 
Ammendienste ja  stets verbunden ist, und bey dem tref- 
flichen Appetit und der kraftigen V erdauung , welche 
den Bauerfrauen eigen sind, gewiss n icht fehlen.

Die Ursachen der widernatiirlichen Sterblichkeit der 
K inder in den ersten Lebensjahren Hegen somit am Tage; 
sie bestehen in der Abw eichung von dem W ege der 
N atur—sie bestehen in dem Brodnutschel und M ilchhorn- 
chen, w odurch  Mund und Magen verdorben , und der 
Grund zu schwerem Z ah n en , Mundschwammchen und  
D urch fall gelegt w ird — sie bestehen in dem zu fiuh- 
zeitigem Futtern  der Kinder mit grobem B uchw eizen-und 
Hirsen-Brey—und in V ernachlassignng der M utterpflich- 

ten.

Durch welche M itte l konnte diesem Uibel vorge• 

beugl und abgeholfen werden ?

V oruitheile und allgemein verbreitete, ja z u rb e l ie b -  
ten Sitte bey dem weiblichen Geschlechte gewordene



Gewohnheiten auszurotten , kann nur nach und nach 
durch  bessere Belehrung und gute Beyspiele bewirkt 
werden.

W ie  soil aber unsern Bauerweibern der bessere 
U nterricht in der ersten physischen E rzichung ihrer 
K inder ertheilt werden ?—D ureh Biicher? Sie verstehen 
ja  nicht zu le s e n !—D urch miindliche Belehrung? W e r 
sollle und wer konnte ihnen denn diese ertheilen ? D ie 
Hebammen? — E s giebt keine in den Dorfern ! — Die 
Kreisshebammen ? Diese werden von den Bauerfrauen 
n icht verlangt — Gut unterrichtete Dorfhebaramen wiir- 
den allerdings das schicklichste Mitlel zur Erreichung 
dieses Zweckes seyn. W o h er aber diese nehmen , da 
unsre Landmadchen weder lesen noch schreiben Iernen, 
weil es in den Dorfern keine Schulen giebt. — Is t denn 
aber die Schwierigkeit, M adclienschulen in unsern gros- 
sen Dorfern', zumal in den Kirchdorfern anzulegen, so 
gross, dass man sie uniiberwindlich nennen konnte ? — 
D enken w ir doch nur an die Landgeistlichen ; konnten 
diese n icht dazu behiilflich seyn , im Kirchdorfe eine 
M adchensclmle anzulegen, einzig und allein zu dem 
Zwecke, die Miidchen des Dorfes im Lesen und Schrei
ben zu unterrichten — An Zeit, solchen Unterricht *u 
ertheilen, fehlt es den Landgeistlichen doch gewiss nicht; 
und an gutem W illen  , ihre T ochter in diese U nicr- 
richstsstunden ZU sch icken , wird es bey den meisten
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Eltern w ohl auch nicht fehlen—An Fahigkeit im Lesen 
und Schreiben um errichtet zu w erd en , fehlt es bekannt- 
lich der weiblichen Jugend viel w en iger, als der 
mannlichen,

Konnten unsre jungen Bauerinnen lesen und schrei- 
ben; so wiird* es dann leicht seyn, die zum Hebammen- 
dienst taugliclisten wahrend des W in ters durch  die 
Kreissarzte, oder die bey den Ouprawen angestellten 
Accoucheurs, oder die Professoren der Geburtshiilfe, in 
der Hebammenkunst, der physischen Kindererziehnng und 
der K enntniss der gewohnlichen Kinderkrankheiten un- 
terrichten zu lassen.

W iird ’ es sodann gesetzlich bestimmt seyn, dass in 
jedem grossen Dorfe eine Hebamme, welche n icht nur 
in der Kiinst bey der natiirlichen Geburt mit R ath und 
T h a t beyzustehen, sondern auch in der naturgemassen 
Belianctlung der Kinder , so wie auch in der K enntniss 
der gewohnlichen K inderkrankheiten , und der vo rsich- 
tigen diiitetischen Behandlung derselben , gehorig unter- 
w iesen w a re , obrigkeitlich eingesezt sey; so wurde das 
doch wohl ein fehr hulfreiclies , ja  villeicht das beste 
Mittel seyn, die V erbannung und Ausrotfung dcr Vorur- 
theile und schadliclien Gewohnheiten, welche unter den 
Landleuten in der ersten pliysischen E rziehung ihrer 

K inder herrsehen , nach und nach zu bew erkstelligen,
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und somit zur Verm indrung der grossen unnatiirlichcn 
Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensalter beyzu- 
tragen.

A uch die Lan dgeistlichen konnten zur allmahlichen 
A usrottung der Vorurthcile, welche bey der ersten 
physischen Behandlung der Bauerkinder herrschen, mit 
wirken, wenn es ihnen zur P flich t gemacht w iirde, bey 
der Kindertaufe religios vertraulich nnd liebreich, nach 
der T aufhandlung sich mit der Mutter des Tauflings 
fiber die Behandlungsweise ihres Neugebornen zu un- 
terhalten, und ilir zu insinuiren, dass es ihre heilige 
Pflicht sey, ihrem Siiuglinge wenigstens ein halbes Jahr 
lang die M utterbrust zu reichen, und alle mogliche 
Sorgfalt auf Pflege, W artung  und Reinlichkeit ihres Siiug- 
lings zu verw enden; dass sie denselben einzig und 
allein, wenn es anders moglich, sechs M onatelang mit 
ihrer M ilchbrust ernahre, und durchaus zur Stillungdes 
Kindes n icht B rodnutschel noch M ilchhornchen anzu- 
wenden.

Damit aber auch die Mutter in den Stand gesezt 
w erd e , ihre M utterpflicht gehorig zu erfiillen, ist es 
unumganglich nothwendig und erforderlich , dass sie ein 
halbes Jah r lang von aller Gutsarbeit auf dem Felde 
ganz frey gesprochen , oder derselben nur leichte hiius- 
lich ZU verrichtende Arbeit iibertragen werde, die sie 
verrichten kann, ohne dabey des Kindes Pflege und
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W artu n g  zu  versiiumeu.—Is t die Mutter gleich nach 
dem ersten Monate ihrer Niederkunft gezwungen, F e ld - 
arbeilen zn verrichten, und ihren Saugling zu Hause 
ur.ter A ufsicht eines alten Miitterchens oder eines an- 
dcrn Kindes zu  lassen, wie soil dann der Saugling, 
wenn er nach der M utterbrust hungrig und durstig 
schreyt, anders goslillt werden, als mit Brodnutschel und 
M ilchhornchen? — In  diesem F a ll  kann man es den 
Miitiern freylich n ich t verdenken , wenn sie nothge. 
drungen zu diesen Surrogafen der M utterbrust ihre Zu- 
fluch t nehmen. D ann darf man sich aber auch nicht 
wundern, wenn die Kinder siech und elend fruhzeitige 
Opfer des Todes werden.

Dabey ist aber auch noch die 'Vernachliissignng 
und thorichte B ehandlung der K inder, w enn sie von 
einer Krankheit befallen w erden, w ohl zu  bedenken.

W ird  ein Bauernkind k rank , so w ird entweder gar 
kein Heilmittel angewendet, oder allerley aberglaubischer 
Unfug mit der K rankheit so lange getrieben, bis selbst 
die rechte und beste aerztliclie Hiilfe n icht melir im 
Stande ist, der korperlichen Zerriitlung E inhalt zu  th un , 

und das Leben zu  retten.

Gutunterrichtete Dorfhebam m en konnten auch dazu 
viel beytragen, dass die Bauerkinder, wenn sie von einer 
K rankheit befallen werden, besser behandelt, und nach
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und nach die unnatiirlichen Gewohnheiten und thorichten 
Mittel in der Behandlung der Kinderkrankheiten aus- 
gerottet wiirden.

Aber auch die Landgeistlichen und deren Gutlinnen, 
die Gutsbesitzer nebst ihren Galtinnen und Gutsvcrwal- 
tern konnten dazu behiilflich seyn.

Das Mittel, die Kinderkrankheiten gehorig zu er- 
kennen, zu beurtheilen, und in dringenden Fallen  mit 
schiklichen Arzneym itteln zu behandeln, konnte ein 
kurzgefasster K atechism us der Kinderkrankheiten  seyn, 
zuniichst fur Gutsherrn und Landgeistliche beslimmt.



5 К РА ТК О Е  О БО ЗР’БШ Е

М е т а л л у р г и ч е с к и х !  р а б о ш ъ  Е к а т  е- 
р и н б у р г с к и х ъ  з а в о д о в  ъ,  с ъ о и и с а н i е ы ъ 
Е к а т е р и и б у р г с к а г о  Г о р и о з а в о д с к а г о  

О к р у г а .

Екатеринбургские горные заводы обработываюшъ 
только  т р и  иеш алла: з о л о т о , шЫдь и я^ел'Ьзо. Пер
вой , по полученш его изъ руды и песка чрезъ про
мывку , очищ ается , сплавляется и пробируется въ 
Екатеринбургской уже Даборагпорш. — В торой  на
ходится  не зд ^сь , а въ другихъ плавилыш хъ заво- 
дахъ , причисленныхъ къ Екатеринбургскому М онет
ному Двору; разраб отка  же на здешиемъ двор* вновь 
надъ шшъ предпринимаемая состоиш ь то льк о  въ об
ращены его въ монету. — Железо выплавляется па 
одной къ здешнему заводскому округу принадлежа
щей и ошъ Екатеринбурга въ 90 верстахъ  отсш оя-
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щей плавилыгЬ Каменскаго завода; зд-Ьсь и па дру- 
гомъ Нижне—Исещскомъ, о т ъ  города въ 11 верстахъ  
отстоящ ем ъ  заводЬ, обращ ается оно частно въ раз- 
личныя чугунныя пзд'Ьл1Я, частно въ ковкое жел'Ьзо 
и с т а л ь , частно же въ артиллершсвде снаряды , 
какъ  т о  : пушки , бом бы , ядры и проч .; сверхъ сего 
у потребляется  на различпыя нужды зд'Ьшнихъ рудни- 
ковъ и заводовъ.

3  о л о ш о.

Зо л о то  , главнейшее произведете Урала , есть  
первый предметъ р або тъ  Екатеринбургскихъ заво
довъ. Оно будучи добыто и промыто на какихъ бы 
т о  ни было заводахъ, казенныхъ, или частны хъ , все 
должно бы ть  доставлено въ Екатеринбургской Гор- 
пои Приказъ ; изъ здЬшней Л абораторш  оно , по 
сплавке и проб'Ь , высьтлается уже въ С. П етербург
о м  Департаменшъ Горныхъ и Соляныхъ ДЬлъ. Т а 
ковая высылка обыкновенно бы ваетъ два раза въ 
годъ , зимою въ Ф евр ал е  и лЬтомъ въ 1юлЬ. Посе
му всё П ри казы , какъ  казенные , т а к ъ  и частные , 
въ округахъ коихъ найдено золото  , должны къ по- 
мянушымъ мЬсяцамъ д оставлять  оное въ Екашерии- 
бургскш Приказъ.

Д о став л ен и я  napmin промышаго золота въ Ла- 
бараторш  сплавляю тся, каждая порознь; окалина
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со б и р ается , очищ ается и т а к ъ  же сп л авл яется ; 
вс* шакимъ образомъ полученныя ш туки пробиру
ю т с я  и каждая особенно отм Ь чаетси  съ пгЬмъ, 
ч то б ы  заводы, доставление з о л о т о , ни коимъ обра
зомъ не могли смеш аться.

Промытое золото  сплавляется одно само по се
б е  ; для сего кладугаъ его въ граф итовой тигель , 
коего величина сообразна количеству назначаемаго 
к ъ  сплавке золоша о т ъ  10 до 90 Фунтовъ , воздуш
ной печи ( W indofen ) ,  коихъ въ Лаборашорш ныне 
находится четыре.

Т игель сей с т а в я т ъ  на железные распоры помя
нутой печи, но не непосредственно , а напередъ въ чу
гунное блюдо наполненное костяною  золою для т о го  , 
что бы  з о л о т о , въ случае его повреждешя, могло 
собраться  въ cie блюдо ; за симъ покрывши при
личною крышкою , окруж аю тъ его угольями , кои и 
разяш гаю тъ мало по малу. Коль скоро ти гель  раз- 
калится и зо л о то  готово  уже разплавю пься; т о  его 
снова покрываю тъ и весь уже засы паю тъ угольями.

Когда cm уголья п рогорятъ  , а крышка не бу- 
детъ  оными п о к р ы т а ; т о  ее снимаютъ , золото  зна
чительно расплавившееся мЬшаютъ сухою березовою 
лопаткою  , и потомъ , покрывши ти гел ь  , засыпаюшъ 
его снова угольями ; по сгореаш  коихъ крышку сно
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ва снимаюгпъ. З о л о т о , теперь совершенно распла
вившееся , еще м 'Ьш аю тъ; и покрывши гаи*» 
г е л ь , засы паю тъ опять въ трепни разъ угольями, 
по сгор'Ьнш коихъ тигель вынимаютъ изъ печи по* 
мощно болынихъ желЬзныхъ клещей и золото  выли- 
ваюшъ въ Форму, предъ симъ разогретую  и внутри 
облитую  шонкимъ слоемъ воска. Ф орма С1я  е сть  
параллелепипедъ , сделанный внизу несколько уже 
для т о го  , что бы  золотую  полосу, по охлажденш 
е я , можно было легче вынимать.

При семъ нечистую часть , плавающую по верхъ 
растопивш агося зо л о та  , сгребаю тъ и удерживаютъ 
въ т и гл е  деревянною лопаткою» Она сосшошпъ пре
имущественно изъ песка и глины , при промываши не 
отделивш ихся о т ъ  з о л о т а , и нЬкоторы хъ неблаго- 
родныхъ металловъ , какъ т о  : ж елеза и меди оки- 
сленныхъ. Она еодержишъ иногда такя^е довольно зна
чительное количество зо л о т а , а часто и платину. 
Посему сливши золото  , ее изъ т и гл я  вы гребаю тъ 
и сохраняю тъ д о т о л е , пока вся парпня золота , 
къ коей она о т н о с и т с я , не будетъ  сплавлена и о т 
сюда съ 1юмощ1ю свинца отделена.

З о л о ты я  пластины коль скоро отвер дею тъ , еще 
не давши имъ совершенно о с т ы т ь  , вынимаю тъ, пог- 
руж аю тъ въ холодную воду и въ оной ошчищаюгпъ 
щ етк о ю , изъ проволокъ ж елтой меди сделай-
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ною. По совершенной ошчиешК'Ь пластины , еще 
мокрый , покрываю тъ порошкомъ , состоящимъ изъ 
двухъ частей поваренной соли , одной селитры  и од
ной квасцовъ. Такимъ обрнзомъ осыпавъ ein п л асти 
ны , кладутъ  ихъ въ горнъ , обсы пэю тъ горящими 
угольями и разкаливаю тъ до краснаго ц в е т а  ; по
с л е  чего погружаю тъ ихъ въ воду, въ которой  
разтворены квасцы и винной камень въ равныхъ ча- 
с тя х ъ . — Производство cie имЬетъ цЬлпо сообщишь 
золоту  его прекраснейшш ц в Ь т ъ ; ибо оно после 
сплавки т гЬ е т ъ  цв'Ьтъ только  ч то  ж елтой меди.

По охлаждеши каждую пластину взвешиваюпгь, 
клеймятъ и берушъ о т ъ  ыея пробы , высверливая на 
всЬхъ четы рехъ ея сторонахъ  при обоихъ концахъ 
и въ средине, следовательно въ двенадцати м естах ъ  
по-нЬсколько золота. Такимъ образомъ все высвер
ленное золошо см'Ьшиваюшъ в м ес те  и съ помощио 
маленькихъ пробирныхъ весковъ взв^шиваютъ его 
до то л ^  , пока не опред'Ьлятъ ястинцаго веса всей 
пластины. Таковыхъ пробъ взвешиваюшъ ч е т ы р е ; 
первыя д в е , очищенныя чрезъ свинецъ подъ шуфе- 
лою (M uffel), для определения содержания неблаго- 
родныхъ металловъ ; друг1Я ate две , сплавленныя съ 
трем я частям и серебра и ошделешшя съ помощио 
чистой селитрянноц к и слоты , для определешя абсо- 
лю тнаго содержания золота  , а за пгЬмъ чрезъ вы- 
числеще и серебра.
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Если ein дополнительныя пробы между собою 
согласны ; шо он* принимаются за действительны й , 
въ противномъ же случа* вновь предпринимаются. 
Въ помянутыхъ выше пробирныхъ в-Ьскяхъ пробир
ный пудъ равняется Btcy общ епрпиятаго зо л о т 
ника.

Окалина, прп сплавк* зо л о та  оставш аяся въ 
ти гл * , или, лучше , удержанная въ ономъ при слитш  
растопивш агося зо л о та  съ помо'цйо деревянной ло
п а тк и  , какъ  cie выше было сказано, и содержащая 
въ себ'Ь, сверхъ звачительнаго количества золота, 
такж е  платину , песокъ и жел-Ьзо , т о л ч е т с я  сто л ь  
ш^лко , сколь только  возможно въ и г о т я х ъ ; а по- 
том ъ  промывается , чрезъ ч т о  въ ней содержавшееся 
зо л о то  огпд+ляется довольно чистымъ. Поелику же 
зо л о то  cie содержишь весьма часто  довольно значи
тельное количество платины , т о  и сплавллю тъ его 
съ двумя частями свинца въ т п гл *  , чрезъ ч т о  пла
ти н а  , не соединяющаяся со свинцомъ , по удельному 
ея в* с у , изъ см"Ьси зо л о та  и свинца осая;дается на 
дно. Для сего см'Ьсь ciio спокойно плавятъ н е к о т о 
рое время и когда предподожатъ , ч т о  платина уже 
вся ос’Ьла на дно гаигля, т о  зо л о ти сты й  свинецъ 
осторожно слнваю тъ съ оной , а не растопившуюся 
платину за ш*мъ изъ т и гл я  вы грсбаю тъ и погру- 
ж аю тъ  въ холодную воду. По охлаждена! снова гаол-
кушъ ее въ и г о т * , а для отдЬлеш я приставш аго къ

7
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ней золоша п свинца во первыхъ облнваю тъ ее се- 
лишрянцою ки сл о то ю , к о то р ая  и р азтв о р л етъ  сви- 
нецъ ; за симъ полученную платину, для отделения 
присшавшаго къ  ней золоша, облнваю тъ слабою цар
скою водкою , к о то р а я  и р азтв о р л етъ  его , не раз- 
т в о р я я  п л ати и ы ; сйо , обливъ водою , суш атъ  ; зо
л о то  Я1е отд^ллюш® окисленнос'Ьриокислылъ же- 
лЬзотъ.

З о л о т о  содержаний свинецъ, отделенный о т ъ  
п л а п тн ы , по охлажденш разбнваю тъ въ мелк!е кус
ки ; а для отделения о т ъ  него зо л о т а  употребля- 
ю т ъ  очистительной горнъ (F re ib h o rd ). Полученное 
логруж аю тъ  въ холодную воду , о тчн щ аю тъ  щ е т 
кою , сделанною изъ проволоки, обсушивгпотъ ; а по- 
т о л ъ  разбивши на целме куски и разплавивши въ 
т и г л  b , выливаю тъ въ Ф орму, о тчищ аю тъ  , о т ц в е - 
чиваюшъ и вообще п оступ аю тъ  то чн о  т а к ж е , 
какъ  cie было сказано при сплавк* промывнаго зо

л о та .

З о л о т о  содержаний ш л и х ъ , получаемый при 
толченш  и промываши кварцовой руды , содержишь , 
какъ  и промывное золото  изъ песка , много нечне- 
т о т ъ  ; но поелику преимущественно въ пемъ боЛ'Ьо 
содержится ж елеза, отделяю щ егося при толченш  
о т ъ  рудотолчей и п е с т о в ъ ; т о  его непрямо пла- 
вяш ъ , какъ  шо делается  съ золош омъ, получаемыми
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изъ песка , а  прежде очищаютъ съ помощ!ю свинца 
на очисгпительномъ гори* (F re ib b o rd ). Для сего 
горнъ сей по известному способу дЬлаю тъ пзъ см е
си перезженныхъ ко стей  и выщелоченной мелко 
просеянной золы. По изготовлеши печи в совершен
ной высуш ке горна, кладутъ  въ оной пудъ свинца 
а по разплавке его съ помощйо л;елезной ложки зо 
л о то  , размЬшпвая каждую ложку со свннцомъ сколь 
возмолшо лучше ; по совершенном* же соединенш кла- 
душъ вторую  ложку и т .  д.

Такимъ образомъ продолж аю тъ мало по мал у 
к л а с т ь  зо л о та  с т о л ь к о , сколько можетъ то л ьк о  
свинецъ онаго р а з т в о р и т ь ; на одинъ пудъ свинца 
о т ъ  т р е х ъ  до четы рехъ  пудъ золота. При сем ъ , 
если зо л о та  несколько переложагпъ ; т о  сораз
мерно прибавллю тъ и свинцу ; ч т о  и продолжаюпге 
д ел ать  до то л е  , пока весь горнъ не наполнят* 
ПослЬ чего разводятъ  сильный жаръ и коль скоро 
зо л о то  вачнетъ  б л е с т е т ь  ; т о  дЬйспше печи пре 
кращ аю тъ ; смесь , охладивши водою , вынимаютъ 
очпщ аю тъ , разбиваю тъ  въ мелгйе к у ск и , плавятъ  
въ т и г л е  и выливаюхпъ въ т е  же Формы, въ к о то  
рыя выливали и разплавившееся зо л о т о , полученное 
чрезъ промывку изъ п еска ; а далее поступ аю тъ  
точно  т а к ж е , какъ cie было сказано при промыв 
ноаъ зо л о те.

7 *
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Содержание свинца къ  з о л о т у , при сей разра» 
бошк.'Ь, о с т а е т с я  неопред*леннымъ; оно зависишь 
о т ъ  большаго или меньшаго количества нечи стотъ  , 
содержащихся въ з о л о т * ; а по сему нечистоты  сш 
и  должны б ы ть  напередъ обращены въ окалину. В о 
обще можемъ полож ить, ч т о  для т р е х ъ  частей  зо
л о та  достаточно  одной части  свинца ; часто  однако 
же четыре части  зо л о та  очищаются одною частно 
свинца,

О платив* не чего бол*е г о в о р и т ь ; ибо она 
зд*сь металлургически не о б р а б о т ы в а е тс я , а о тсы 
л ается  для сего въ С. П етербург*.

МЫ дь.

О бработка , въ Е катеринбург* предпринимаемая 
надъ м *дью , им *етъ ц*Л1К> т о л ь к о  обращ ать ее въ 

монету.

Екатеринбургсм е заводы почти пе содерж ать 
М*дныхъ рудъ , или по крайней м*р* и м *ю тъ  оныя 
въ таком ъ количеств* , ч т о  изъ онаго не возможно 
производить добываше м*ди съ выгодою. Посему все 
коли чество , потребляемое на зд*шнемъ Монетномъ 
Д вор*, доставляется  въ оной другими горными за

водами.
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Горные заводы, до став л яю т^  на здЬшнш М он ет
ной Дворъ медь, частно казенные , частно же п ар ти 
кулярные. Казенные заводы Богословскде ( * ) ежегод
но доставляеш ь на оной около 40,000 пудъ , Перм- 
cKie около 12,000 ; частны е же, находящееся въ 
Пермской, В я тск о й , Казанской и Оренбугсьой Гу- 
бершяхъ , досшавляюшъ десятую  часть  изъ обра- 
ботываемои ими м'бди въ виде дани, к ак ъ  cie де
л ае тся  при з о л о т е ; т а к ъ  , ч т о  всеми сими частны 
ми заводами каждогодно д о став л яется  около 18,000 
пудъ ; следовательно все количество меди каждогод
но доставляемое на здЫшиш Монетной Дворъ п р о с ти 
р ается  до 70,000 п у д ъ , чеканною монетою на
1,619,500 рублей.

МЬдь вышеозначепными казенными и частными 
заводами д оставляется  сюда въ пластинахъ , длиною 
7 вершковъ , шириною 1 и толщиною въ i  вершка.

( * ) Замтъгаше. Въ последнее годы съ Богослов- 
скаго завода на здешшй М онетной Дворъ до
ставлялось сънебольшимъ 20,000 пудовъ ме
ди ; но при нынешнимъ управленш снова сей 
предметъ улучшенъ. МЬдь съ Пермскихъ и 
другихъ казенныхъ заводовъ но малой нужд* 
въ чеканной м онет* прямо доставляется  въ 
С. Петербург®.
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При полученш м^дь пепытываюшъ. Обыкновен
ный способъ испытана! с о с т о и т ъ  въ разтворенш  ея 
въ чистой холодной селитряной к и с л о т ^ , въ коей 
clspa и золото  , содержащаяся во многихъ ы'Ьдныхъ 
р у д ах ъ , не р азтворяю тся . Осадокъ сей взв1асивъ , 
каляш ъ подъ муфелою , при чемъ о т д е л я ю т с я  пары , 
ил'ЬюЩ1е сЬрнай запахъ , а за га'Ьлъ купелирую тъ со 
свинцомъ и опредЬляюшъ содержаше з о л о т а , кошо- 
раго  иногда бываешь не болЬе одной стоты сячн ой  
доли. Поелику же досел'Ь изв'Ьсшными способами 
аЬгпъ возмолшоспш отделиш ь сто л ь  малое количест
во з о л о т а ; т о  не продолжая дал'Ье изсл,Ьдован1л и не 
принимая оное количество золота  въ счетъ  , доволь
с тв у ю т ся  уже одиимъ то л ьк о  внашсмъ его»

Точио такж е  поступ аю тъ  и при определения 
количества сер ебр а , к о торое  иногда п р о сти р ается  
въ иЪ которыхъ м'Ьдныхъ рудахъ до одной т ы с я ч 
ной доли , а именно : изъ процЬженнаго селитрокис- 
лаго разтвора мЬди съ помоп^ю металлической м^ди 
осадпвъ серебро , купелпруюгпъ его со свинцомъ и 
опредЬляю тъ количество его чрезъ взв'Ьшивате.

Испытание падъ содержашемъ ж елеза произво
ди ть  слйдующнмъ образом ъ: селишрокислый раз- 
т зо р ъ  мЬди осадпвъ ашпакомъ , прибавллюшъ его въ 
и з б ы т к а ,  чрезъ ч т о  оный снова разтвориш ся ; при 
с е м ь , естьли въ мЬди действительно содерлш тся
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железо , т о  охшселъ онаго о с т а е т с я  неразгпворен- 
нымъ. Редко с л у ч ае т ся , чтобы  доставленная м'Ьдь 
содержала въ себе ж елезо ; да и въ семь случае 
содержаше его бы ваетъ незначительное.

Первое производство надъ м едью , при дел ати  
изъ нея монеты предпринимаемое, с о с т о и т ъ  въ раз- 
тягиванш  ея. Для сего деревомъ разтапливаю тъ  о т 
раж ательную  печь ( Reverbevierofen) ,  к л ад у тъ  въ 
оную медныя пластины  и разкаливаю тъ их-ь до кр а
сна ; за синъ р астяги ваю тъ  ихъ подъ цилиндромъ , 
чрезъ ч т о  oub д елаю тся  втр о е  или четверо длиннее 
и несколько шире противъ лреяшяго ; что же к а 
сается  до то лщ и н ы , шо оную миогюгь уменьшаютъ ; 
всякой разъ однако же пускаю тъ  цилиидръ т а к ъ  , 
ч то б ы  толщ ина ихъ была не многимъ более противъ 
толщ ины предполагаемой пзъ нихъ д ел ать  монеты.

Такимъ образомъ изготовленныя довольно длин* 

ныя полосы для дальнейшаго ихъ о б р або ты ваш я , 
дабы с д ел ать  более удобными, разсекаю ш ъ попо- 
ламъ ; поелику же медь въ раскаленномъ состояш я 
более р азтяж и м а , чемъ въ холодномъ, т о  оныя въ 
последнш разъ проводить уже въ холодиомъ состоя- 
иш съ т Ь м ъ , что бы  д ать  имъ совершенно т у  т о л 
щ ину, каковая нынЬ узаконена для монеты пзъ нея 
предполагаемой вы делы вать. Для обдегчешя же хода
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цилиндра при семь м’Ьдныя пластины намазываются 
чисты м* дегтем*.

МЬдь при сем* на поверхности своей нисколько 
окисляется  и при р а ст я ги в а ти  ея подъ цилиндром* 
о т д е л я е т с я  довольно значительное количество окис
ла. с е г о , которое собираю т* и съ прочими поел* 
сего следующими образцами сплавллю тъ въ п л асти 
ны. Сей предаешь ниже будешь описан* въ особен
ности-

Во 156 дней рабочих* вь годь вы тягиваю т*  до
250,000 пудъ медных* пластин* ; при семъ получа
ю т *  240,000 пудъ р а стя н у ты х *  пол о с* , 6,000 пудъ 
обр’Ь зков* , 3,800 пудъ окисла М'Ьди, потери всей 
200 пудъ. П ри накаливати  и р а ст я ги в а ти  пластин*, 
приготовленны х* изъ М*дныхъ рудъ , c ip y  въ се б* 
содержавшихъ, часто  оказывается сильный с*рныи 
занахъ.

Сш длинныя и узы я м’Ьдныя полосы поступа- 
ю т ъ  уже во второе о т д б л е те  М онетнаго Д вора; гд* 
Из* нихъ, съ помощ'ио машины, выдЫлываюш* кружки 
т а к о й  величины , каковую должны им'Ьть монеты , 
предполагаемыя изъ нихъ выдЬлывать. Онисаше ма
шины сей не входит* в* со став *  сего сочинетя , 
которое югЬешъ i(fciiio то льк о  оппсаше металлурги
ч е с к и *  р аб о т* . 2,000 пудъ мЫдцих* полос* на ма
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шине сей въ 2 f часа обращ аю тся въ круж ки , или 
все выше показанное количество 240 шысячъ пудъ 
разтянуш ой м еди , доставленное изъ перваго ошделе- 
т я ; во 120 дней обращ ается во 140,000,000 двухко- 
пеешныхъ круяисовъ, весомъ 1 1G,000 пудъ , и во
120,000 пудъ обрезковъ.

К руж ки сш за симъ со р ти р у ю тся  и ииеющ1е 
н едостатки  изклю чаю тся. Таковое изклю чете со- 
с та в л я е т ъ  почти одиыъ процентъ , или точнее изъ 
выше означоннаго числа 140,000,000 крулловъ  т а -  
кимъ образомъ изклю чается до 1,700,000, весомъ
1,500 пудъ. Сверьхъ т о г о  изъ сего же количества 
должно изклю чить до 8 пудъ окисла м еди , собирае- 
иаго при о т ч и с т к е  полосъ предъ вырезыващемъ изъ 
нихъ кружковъ. Вся же потеря при сей р а б о т е , 
происходящая о т ъ  о т ч и с тк и  и пыли окисла меди , 
п р о сти р ается  на все вышепоказанное количество 
мбди до 70 пудъ. — В се хорошими оказавнпеся 
кружки весомъ о тсы л аю тся  въ rnpemie отделещ в 
Д вора; а прочее вмЬсше съ обрезками для переплав
ки  поступ аю тъ  въ плавильню.

В ъ семъ т р ет ь е и ъ  о т д е л е т и  медные кружки рас
каливаю тся въ отраж ательной печи ; цель сего 
е ст ь  следующая. Во первыхъ , дабы медь , о т ъ  про- 
хождешя ея подъ валомъ , сделавшаяся весьма п л о т 
ною , несколько разшприлась бы и чрезъ т о  удобдЬе
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бы принимала ошгпискъ штемпеля; во вшорыхъ, дабы 
дегош ь, ко то р ы яъ  поверхности пластиыъ покрыва
лись п ко то р о й  къ  нимъ весьма крепко  обыкновен
но п р и стаетъ  , испаришь. К руж ки по совершенномъ 
раскаленш изъ печи вынимаются и погружаю тся въ 
холодную в о д у ; при семъ о т ъ  нихъ о т д е л я е т с я  
несколько окисла , ко то р о й  по собраш и и о т с ы 
лается  въ плавильню.

МЬдные кружки после сего кладутся въ же- 
леэныя бочки, кои прикреплены къ валу водянаго 
колеса и помощио его приводятся въ круговращ а
тельное движете. К руж ки о т ъ  таковаго  движешя 
одни объ другие т р у т с я , чрезъ ч т о  полирую тся ; 
ц в е т ъ  же свой го лу б о сер о й , ими после калешя п 
охлаждешя полученной и происходящш о т ъ  тонкаго  
слоя окисла, покрывающего ихъ поверхность, чрезъ 
таковое треш е отчищ аясь о т ъ  него , переменяю тъ 
на свой естественной. На cie у п отреб ляется  около 
двухъ часовъ времени, по пстеченш  коихъ кружки 
изъ бочекъ вынимаются и к л ад у тся  въ сушильную 
печку ; после чего п оступ аю тъ  уже они на машину 
для округлен!» , а по округленш на счетной с то л ъ  ; 
здесь каждые 2,500 кружковъ двухкопеешнаго д о сто 
инства , цЬною на 25 р у б л ей , к лад утся  въ особой 
ыЬшокъ. При семъ кружки с!и бракую тся уже во 
второй  раэъ ; т е  изъ нихъ , кои худо вырезаны я
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nrfe, кои при раскаливаши и полировк/Ь испортились, 
изилю чаю тся.

М *ш ки, содержащее въ себ* по 1,230 кружковъ 
двухкопЫешнаго достоинства для удостоверения въ 
в хъ  в*рносгпи взвеш иваю тся. Т е  изъ нихъ , кои прп 
взвешиванш окаж утся  бол'Ье или менЫе тяж елы м и, 
опорож няю тся, содержимое въ нихъ между собою 
уравн ивается , и  снова наполняю тся ; что  и продол
ж ается  д о т о л Ь , пока вс* мешки будушъ о т в е 
ч а т ь  узаконенному весу.

Зд*сь каждодневно отполировы вается , округ
л я ет с я  и о тсч и ты в ается  до 1,080,000 кружковъ. Изъ 
количества 140,000,000 кружковъ бр аку ется  до 
5,000,000, вЫсонъ до 4,000 пудъ; да сверхъ сего 
при раскаливаши и полировке ихъ получается окис
ла до 900 пудъ ; всей потери  при это й  р а б о т*  всей 
бываешь до 80 пудъ.

Такимъ образомъ округленные , отполированные 
п отсчитанны е круж ки теперь поступ аю тъ  въ шо 
отд-Ьлете М онеткаго Д вора, въ котором ъ они чека
н ятся . Чеканка cia производится помощью винто-прес- 
совъ ( Scliraubenpressen) , коихъ числомъ 32 и кои 
въ движете приводятся трем я водяными колесами. 
Каждодневно подъ каждымъ прессомъ вычеканивается
25,000 круж ковъ , суммою двухьо1гЬешцаго досшо-
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внства на SO0 р у б .,  однокоггЬешнаго на 250 р у б ., 
полукоггЬешнаго ua 150 р у б ., четвертъкоггбешнаго 
на 62J р у б . ; па всЬхъ же 32 прессахъ 800,000 круж- 
Ковъ, суммою двухкоп'Ьешнаго достоинства на 16,000 
р у б .; так.ъ  , ч т о  въ годъ или во 162 дня рабочихъ 
обработываеш ся 130,000,000 кружковъ , сумною на
2,600,000 рублей ( * ).

Больш ая часть  сего количества мЬдпыхъ денегъ, 
обращающихся какъ  мелкая монета во всей Р о ссш , 
вакупариваегпся въ бочки, въ каждую по 325 р у б л ей , 
И отп р авл яется  по большей части  въ т е  изъ Гу* 
бернй  Г осу д ар ства , въ коихъ большая вужда на
стоиш ь въ оныхъ.

Ш тем п ел я , коими чеканятся медныя деньги, рав- 
нымъ образомъ д елаю тся  такж е  на здЬшнемъ Мо- 
нетномъ Двор'Ь въ одной изъ его м астерских*.

Ш темпеля сш тгёю ш ъ видъ усеченных* кону- 
совъ ; делаю тся изъ ковкой стал и  ( Schm iedenstah l), 
вершины же ихъ обкладываю тся цементною ( Cement-

(* )  Замгьгате. Не каждой годъ чекан ятъ  на 
сто л ь  значительную сумму; а на т а к у ю , 
какую  П равительство  почш етъ за нужное ; 
по большей же части чекааятъ  то л ь к о  по
ловинное количество вышеозначенцаго.
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stah l). Дабы все они между собою были совершенно 
одинаковы, а чрезъ шо давали и совершенно оди
наковую монету ; шо сами все они вы тисняю тся 
подъ весьма сильнымъ прессомъ, съ помощио одного со 
т щ а те м ъ  отработаннаго главнаго ш тем пеля, имею- 
щаго изображеше выпуклое ; — а за симъ очищаю т
ся и доделы ваю тся резцомъ. Такимъ образомъ при
готовленные штемпеля после сего закаливаю тся ; 
для сего разкаливши ихъ на угольяхъ , изображешя 
осыпаю тъ смесью изъ сажи и поваренной соли ; за 
симъ снова разкаливш и, погруж аю тъ ихъ  въ холод
ную воду. П рочность эти х ъ  штемпелей зависитъ пре
имущественно о т ъ  хорошаго обложешя ихъ стал ью  
и однообразно-хорошей ихъ закалки ; в о т ъ  почему 
на ein две р аб о ты  въ особенности и обращ ается 
внимаше. Мнопе изъ нихъ выдерживаютъ о т ъ  150,000 
до 190,000 ударовъ прежде, чемъ п о п о р т я т с я ;  дру- 
rie же напротивъ т о го  при первомъ ударЬ уже раз- 
пгрескиваюшся. Предположивъ , ч т о  р аб о та  произвол 
ди тся  на всех ъ  32 прессахъ и полагая кругомъ , что  
каждой день п о р т и т с я  до 40 штемпелей, въ теченш 
6 меелцовъ , въ кои обыкновенно Монетный Дворъ 
каждогодно находится въ д ей ствш , по тр еб у ется  
ихъ о т ъ  6,000 до 6,500.

Все при вышепомянутыхъ различныхъ рабо- 
шахъ , коимъ медь подвергаема б ы л а , полученные 
обрезки , о с т а т к и  и окислы , все в м е с т е  взятые ,
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составляюгфе почти  половину всего количества м*« 
ди въ р азраб отку  пущеннаго, поступ аю тъ  для 
сплавки въ плавильню. Сплавка cia производится 
въ 4 отраж ательиы хъ и 3 полувысокихъ серебро- 
очистишельныхъ печкахъ ( halbhohen F risc h o fe n ). 
Прежде пользовались такж е и отчищашельньши гор
нами ( G arheerde) ;  но въ посл*дешвш найдены они 
невыгодными.

Воздухъ въ печи сш д о ставл яется  цилиндрпче- 
скимъ ыЫхомъ, состоящ имъ изъ 4 чугунныхъ цилныд- 
ровъ , приводимыхъ въ д*йспш е наливнымъ водяньшъ 
колесомъ.

В ъ  отраж ательиы хъ  печахъ плавятъ  обр’Ьзки и 
бракованные к р у ж к и ; пользую тся такя!е ими и 
при переплавь* стар о й  м*днои монеты. При начал* 
производства плавки кл ад у тъ  въ печь т р и  ручныхъ 
короба угольевъ , разж игаю тъ ихъ и таким ъ  обра
зомъ накаливаю тъ ее ; за симъ на ein уголья кл а
д у т ъ  до 3 пудъ обрЫ зковъ, крул1к.0въ или же с т а 
рой монеты , а на cin снова у го л ь я ; таковое накла
дывание м*ди и угольевъ продолжаюшъ дотол*  , по* 
ка  всю печь оными наполнятъ; обыкновенно кл ад у тъ  
до 15 пудъ ы*дн. При приведена! м*ха въ д * й ств 1е 
въ тож е по-ипи время м*дь и уголья начнутъ въ пе
чи пониж аться; по м*р* сего понижешя снова про- 
до ла;аю тъ оными печь наполнять. По истечении 15
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мянугаъ, растопивш аяся агЬдь начинает* течь изъ 
печи въ предочагъ C W o rh erd ); откуд а  ее железны
ми ложками, кои имЬю тъ передъ глиняными преиму
щ ество , переливаютъ въ чугуиныя Формы, предъ 
симъ осыпанныя угольною пылью. М4дь въ Формахъ 
сихъ коль скоро отвердЬ етъ  , ч т о  обыкновенно про
исх о ди ть  вскор'Ь; т о  ее изъ сихъ Формъ вынима- 
юшъ и погружаю тъ въ холодную воду. Одинъ пла
вильщики съ трем я  работниками въ одной печи 
ежедневно сплавливаетъ обр’Ьзковъ до 500 пудъ , 
старой  же монеты на 500 р у б ., в^сонъ 300 п уд ъ ; 
слбдовательно во всЬхъ 4 печахъ выплавливается 
ежедневно обр£зковъ до 2,000 пудъ , а старой  моне
т ы  до 1,200; въ продолл1ен1и же года обр'Ьзковъ и 
бракованныхъ кружковъ до 132,000 пудъ , при семъ 
сгар аетъ  до 500 пудъ. Такимъ образомъ мЬдныхъ 
полосъ получается до 130,000 пудъ, окалины до
16,000 пудъ, содерятщ ихъ въ себЬ 8 проценшовъ 
или 1,300 пудъ М'Ьди.

Въ полувысокихъ печахъ ( halben H ocliofen) пла- 
в я т ъ  медной окиселъ , собираемой при различных* 
рабо тах ъ . Хорошо см-Ьшавъ 15 пудъ окисла съ 1 
пудомъ плавильнаго п е ск а , клад утъ  см'Ьсь ciio слоя
ми BM'fecni’fe съ угольями въ лечь предъ симъ раска
ленную и продоляш отъ cie дошол-Ь , пока всю ее 
наполнят*. Посл'Ь сего приведши м'Ьхъ въ действие , 
по Mip'fe т о г о , какъ  смйсь С1Я начнетъ упадать въ
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печи, по м’кр'Ь т о г о  наполняю т* ее снова слоями 
шою же смесью и угольями. По прош еетвш  м инут* 
30 начинает* во первыхъ окалина, а за сил* и медь 
теч ь  в* предочаг* ; первую о тб и в аю т*  , а послед
нюю , железными ложками, какъ  cie было описано 
выше , переливаю т* в* формы. Въ теченш  24 часов* 
таковы х*  плавок* производится 17 ; при семъ у п о т 
р ебляется  до 255 пудов* окисла меди ; 14 коробов* 
угольев* и 17 пудъ плавильцаго песка ; изъ сего по
лучается ыЬди до 190 пудъ. Вообще въ теченш  года 
сплавляется м'Ьднаго окисла около 4,500 пудъ , при 
семъ с го р и т*  1,000 пудъ , а меди въ ш ту к ах *  по
дучится 3,500 пудъ. Изъ 1,00 0 пудъ окалиаы меди 
получается 170 пудъ.

Окалины cin такж е , какъ и т е , кои получаю т
ся при сплавке обрЬзков* и кои содерж ат*  доволь
ное количество м еди, для получешя изъ них* ея не 
п л ав ят*  : ибо cie сопряжено бы ваетъ со многими из
держками , большим* попгреблешем* угольев* и не 
с о о т в е т с т в у е т *  количеству содержашя ея ; сверх* 
сего с л у ч ае т ся , ч т о  медь cia содерж ит* иногда 
много ж ел еза , ч т о  еще более увеличивает* цен 
н о сть  ея очистки. Е стьл и  же при семъ з а м е т я т *  , 
ч т о  наибольшее количество меди в* окалинах* сих* 
находится въ болЬе или менее значительной величи
ны металлических* шариках* ; т о  над* нимп про
изводят* следующее испыташ е : окалиаы т о л к у т *  и
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лром ы ваю тъ , и есшьли найдутъ количество мъди 
совершенно соотв'ЬшсшБующимъ ожидашю; т о  съ 
сего времени начинаютъ уже продолж ать cie то л ч ете  
и промываше ; таким ъ образомъ получаю тъ м*ди изъ 
окалинъ бол-Ье, чЬнъ черезъ переплавку. МЬдь ciл 
поелику совершенно ч и с т а ; т о  и мож етъ прямо 
в м 'Ь с п г ё  съ обр4зками сплавляться въ ш тучную.

П о т е р я , м*дыо о т ъ  различных» р а б о тъ  при 
выдЫлк* ея въ монету изъ шшукъ претерпеваем ая, 
прости рается  до 71 золотника на каждой пудъ.

( П р о д о л ж е н о  в п р е д ь )



IX. ИСТОРШ.

1. И С Т 0 Р И Ч Е С К 1 Я  В О О П О МИ Н А Н 1 Я  и л  П У Т И

и з ъ  К а з а н и  в ъ  С и м б и г с к ъ .

( В л а д . Б у лы ги н а .)

При сдЬланномъ мне въ прощедшемъ году о т ъ  
Н ачальства порученш осмотриш ь училища Г убернш : 
С аратовской и А страханской , блеснулъ въ y.irb мо- 
еугь отрадный лучь надежды на возможность собрашь 
н^которы н Ислпорическ1Я справки, долженствовавння 
служ ить къ  подтверждению или отрицанпо пгЬхъ со
ображена! , кои съ давняго времени занимаютъ мои 
мысли. Обширное пространство  , заключавшее Гу
бернш : К азанскую , Симбирскую, С аратовскую , п 
А страханскую , могло обещ ать множество в с т р е т ь
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съ предметами въ высшей степени занимательными! 
Въ семъ истинно К.лассическомъ для нашей древней 
И сторш  К рае  всякая почти р-Ька, го р а , зап у сте
лое , изглаженное времянемъ укр'ЬплеEliе , совершенно 
или полу-засоренныя развалины, нередко не большой 
даже холмъ , представляю тъ 1ероглиФЫ , которы хъ  
разгаданный смыслъ могъ бы для насъ бы ть  гораздо 
заыиматольн'Ьйшимъ противу оживотворяемаго ньще 
иа папирЬ, пирамидахъ и обелискахъ.

Классицнзмъ сеи и прел:де бывшее о т ъ  Началь
ств а  предназначеше Г . Профессора Эрдмана для о т ы 
скан а  и опи сатя  И сторическихъ памятниковъ , на
ходящихся въ Казанскомъ У чебномъ Округ-t (* ) , по
будили меня просить Н ачальство о дозволенш въ 
про-Ьздъ мой до А страхани уклонятся о т ъ  почтова- 
го т р а к т а , въ том ъ  случае , когда бы потребовали 
сего предначертанныя мною разы скатя. Но какъ  на 
было мне сделано по сему предмету разреш еш я, т о  
я долженъ былъ о т к а за т ь с я  о т ъ  приведешя въ ис- 
полнен!е обширнаго плана, и ограничить себя скуд- 
нымъ желан1емъ—безъ дальнихъ розысковъ зам ети ть  
одно т о ,  ч т о  могло мелькнуть передъ моими взора

(*) См. Казанскш  ВЬстникъ 1S2C года, где нахо
д и тся  начало учецаго П ут еш ест вия по ое- 
регам ъ К а м ы .

&*
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ми на почшовомъ т р а к т * ,  при б ы с т р о т *  сп1ремлешя 

къ  указанной Начальствомъ ц*ли.

В сякъ любящш Отечественную  И сторцо легко 
себ* п редстави ть  могъ ли я  о став аться  равнодуш* 
ньшъ зрителемъ природы, олицетворившеися при 
помощи полшпическихъ переворотовъ , могъ ли не 
вступиш ь х о т я  мысленно въ собес*дничество съ т * -  
ми местами, кошорыя ц*лыя стол*пйя тщ етн о  ожи- 
даю тъ  благод*тельнаго талисмана, которы й  бы про- 
будилъ ихъ о т ъ  вЫковаго сна и ,  дозволивъ объ
яснить современныя нмъ собыппя, возврапшлъ И с т о ,  
p in  т о  д о с то и н с тв о , которое составляеш ь ея сущ
н о сть  ? Н * ш ъ ! пропшвъ каждаго знакомаго уже по 
И сторш  м * с т а , равно какъ и пропшвъ т о г о , ко- 
то р аго  назваше им*ло некоторое CHomeuie съ 6 io rp a -  

фическими зам*тками народовъ, толпившихся безпо- 
рядочно на безпред*льномъ п р о стр ан ств*  — между 
восточнымъ и западньшъ океаномъ с*верной полови
ны древняго M ip a , я невольнымъ образомъ весь какъ 
бы переселялся въ мои взоры , остававнпеся на долго 
позади экипажа. Только поднимавшаяся по временам* 
пыль заставляла меня ран*е обы кновенная разста - 
в аться  съ сшоль любезными предметами.

Первыми изъ таковы хъ  бы стро-см*нныхъ моихъ  
еобес*дниковъ были селеш я: Руское и Т атар ско е  
Б урнаш ееы . Еще подобнаго назвашя селеше веш р*-
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шилъ я поел* , близь р*чька Б улы , несколько ае до. 
езж ая до станцш  Б и к б у ла т о в о й .  Cie последнее 
отли чается  о т ъ  первыхъ своею древцоспаю: ибо но- 
си тъ  т и т у л ъ  ст арого.

Н е т ъ  въ том ъ  сомнЬшя, ч т о  наименоватя всехъ 
сихъ м ес тъ  произошли о т ъ  ихъ владельцовъ. Т у т ъ  
невольнымъ образомъ вспомнилъ я о Князе Б у р н а - 
гит , которы й въ Царствоваш е 1 о а н н а  В а с и л ь 
е в и ч а  Г р о з н а г о ,  при пеудовольствш Казанцевъ 
на даннаго имъ Poccieio въ Цари Ш ихъ-Алея, я в л я ет 
ся  съ изменникомъ Чаикуном ъ, пролагающимъ без- 
препятственны й п у ть  въ Казань Князю  Микулинско- 
м у, долженствовавшему бышь, вм есто  Алея Ц а р я , 
Наместникомъ Ц арства  Казацскаго.

Продолжая п у ть  свой далее видблъ я вправо 
о т ъ  дороги деревню К ур а л о в о .  Въ б ы т н о с ть  мою , 
за несколько предъ симъ л е т ъ  Казанской Губернш 
въ уездномъ городЬ С паске , проезжалъ я  чрезъ 
близъ лежащее къ  оному небольшое селеш е, такж е 
Кураловымъ Городищемъ именуемое. На 7G л и с те  
подробной к ар ты  Р о ссш , Ч а с т и  X V I I I , назваше 
перваго не известно почему изменено въ К ул а р о в о .

Вправо о т ъ  дороги находящ ееся, принадлежащее 
Г. Казанскому Губернскому предводителю дворянства 
П. И. Е рем ееву, село У ланов о напомнило мне объ
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Улане Карамышть, коего Герой М стиславскш  въ 
1552 году пленивши предсшавилъ Ц а р ю  И в а н у  
В а с и л ь е в и ч у .  По всей в ер о я тн о с ти  здесь нахо
дились пом естья  сего важнаго лица. Ибо въ прямой 
почши лиши и не въ дальнемъ разстоянш  о т ъ  Ула
нова къ  Западу лежишъ сслете К арам ы ш ево. Съ 
подобнымъ назватемъ встречадъ  я  прежде, въ про- 
ездъ мой изъ Св1Яжсва въ Ч ебоксары , село Б о го яв
ленское  , лежащее за рекою  Беловоложкой и о т с т о 
ящее на довольное разстолш е о т ъ  первыхъ двухъ 
м ес т ъ . С ледовательно владешя его находились не
то л ьк о  въ одномъ Св!яжскомъ , но такж е  и въ Ч с- 
боксарскоиъ уездахъ. . . . . .

Вскоре по вы езде изъ Б  ур ун д ук о въ  пмелъ я 
причину негодовать на скорый бЬгъ экипажа. Знако
мый съ древнею отечественною  Геогра<Ыею приме
т и т ь  , ч то  здЬсь приковывали мое выимаше т е  м ес
т а  , к о и , какъ  бы в ес т н и к и , разставлены здесь ве
ками , вероятно  предшествовавшими основашю Руска- 
го Ц арства. Я говорю о деревне М а лы е М а м и  , 
лежащей при самомъ п у т и , о Болъшиэсъ М и м л х ъ ,  
подающихся на В остокъ  о т ъ  первыхъ и наконецъ о 
селе Х рист орош ест венском г, приближающемся къ 
В олге. Вся С1Я группа м е с т ъ  носитъ  назваше Б у р -  
тасъ. К ъ ней необходимо должно присовокупить и 
сслеше Б у р т а с ы ,  находящееся въ Цывильскомъ уез- 
д'В, додающееся о т ъ  упомянутыхъ агЬсшъ къ  рЬкЬ
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Малому Цывилю. Равными образомъ сюда-же слЫду- 
ешъ и другая группа Б у р т а с ъ  , удаленная къ  Ю го- 
западнымъ предЫламъ Губернш Пензенской. Во время 
сделанной мною въ 1827 году визитацщ  по учили- 
1цамъ т о й  Губернш , замЫгаилъ я вскоре по переезд* 
моемъ изъ Чеибарскаго уезда въ Керенскш  на са- 
момъ пугай р'Ьку Б у р т а с ъ  и по близости оной на 
п р о стр ан стве  ея течеш я въ р'Ьку В ы ш у  т р и  осо- 
быя селещя, такж е В у р т а с а м и  именуемыя. Съ сими 
шо представителями древнихъ с о б ы тш , о т ч а ст и  за
маскированными въ назвашя ближайших* к ъ  намъ 
временъ , желалъ я побеседовать д о л ее ; но неуго
монный ямщикъ всячески стар ал ся  у ско р я ть  п у ть .— 
Впрочемъ по врожденной ли наклонности человека 
къ  особенной деятельн ости  там ъ , где представ
ля ется  более загпруднешй, или по важности предме
т а  , мысли въ голове моей толпились въ безчислен- 
номъ м нож естве , сменяясь поочередно. Воображеше 
съ б ы стр о то ю  молши переносилось при семъ случае 
изъ одной части  древняго Mipa въ другую , изъ с т о -  
лФлшя въ столЬ пй е, изъ однихъ м е с т ъ  въ друп я , 
особенно-же по Губершямъ : К азанской, Симбирской, 
Нижегородской , Пензенской , Тамбовской и съ ними 
смежныхъ.

Р езультатом * таковаго  бы страго  блуждан!я бы
ло невольное утоллеш е и перемена вооображаемаго ко
чевья на полуосЬдлость. По соображеши разныхъ об-
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стояшельспгеъ , особенво-же м естн о стей  , ясно гово- 
рящихъ о сущ ествовали въ упомянутыхъ мною 
м бстахъ  народа Б ур т а со еъ  (Б ер тасо въ  или Пер- 
тасо въ  ) ,  нашелъ я Географически правильныыъ со
общенное Массуди и Ибнъ-Гаукаломъ о м е с т е  жи
т ел ь с т в а  онаго. Только длина с т р а н ы , въ 15-ть 
дней п у ти  определенная , показалась мне несколько 
уменьшенною. Впрочелъ я  бралъ въ соображеше пу
т и  сообщ еш я, ныне пролегающее между упомянутыми 
оконечностями соименныхъ разематриваемому народу 
м Ь стъ , а не п р е ж т е , намъ неизвестные. Ширины сей 
страны  н е т ъ  возможности определить. О тноситель
но политической сам обы тн ости , взятаго  въ раз- 
суждеше народа , такя!е ничего реш ительнаго ска
за т ь  нельзя, по неопределенности выражешй, упо- 
хпребляемыхъ восточными писателями. Видно только , 
ч т о  языкъ Б ертасовъ  былъ совершенно отличенъ 
о т ъ  Болгарскаго съ Козарскимъ и о т ъ  Р у с к а г о , 
кои Ибнъ-Гаукаломъ выставлены въ X  век е  по Р . 
X . господствовавшими въ с т р а н а х ъ , лежащихъ къ  
СЬверу о т ъ  К авказскнхъ горъ и морей Каспшскаго 
и Чернаго.

Сей лингвистически! раздблъ е т р а н ъ , подкреп
ленный извеегшемъ Фоцлана о раз дел eu in К озаръ на 
два огпличныя покодешя , равномерно и Ибнъ-Гаука- 
ловымъ у до сто в ер етем ъ , ч т о  языкъ настоящ ихъ 
Козаръ отдичень о т ъ  Турецкаго и П ерсидскаго,
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подали шнЬ случай сдел ать  себе следую щ ш , весьма 
важный этнографической вопросъ : каю е-жь изъ из- 
вестн ы х ъ  намъ доселе народовъ могли говорить 
упомяиутыми трем я языками ? Здесь умственный 
путь  былъ совершенно затемненъ мракомъ ночи, за
стигш ей меня въ подобномъ размышленш. О ставалось 
и Физически и умственно подаваться впередъ на уда
чу. Въ подобномъ же случае всего скорЬе приво
д и т ь  къ  цели реш ительность въ действш . Б лаго- 
даря сей дерзости , я  скоро ыогъ вы вести себя изъ 
затруднительнаго сомаеш я и , не см о тр я  на зыб
к о с т ь  придумываемыхъ основанш , признать правдо- 
подобнымъ следующее :

I. НартъгЬя многосложнаго сем ейства Ф ипскихч  
племенЪ, изъ коихъ ближайшая къ  нашимъ вре
мена нъ с у ть  : Чуваши и Черемисы, составляли 
язы къ Б о лга р о ег  и К озаръ , не пр1емля въ раз- 
суждеше посторонней см еси , о коей говоритъ 
Ибнъ-Гаукалъ.

II. Языкъ Б ерт асовг  былъ достоян1емъ М орд 
вы , съ захваченными въ среду ихъ остаткам и  
прежнихъ обитателей .

III. Языкъ Р уссовъ  оставался въ пгёхъ мес- 
т а х ъ , где засели о с т а т к и  Ассовъ, протедшихъ 
победоносио на СЬверъ.
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И т а к ъ  въ Бурш асахъ скры вается назвате ны
нешней М ордвы  , заместившей повидимому прежнихъ 
властелиновъ сихъ странъ  — Ассовъ. Ч а с ть  сихъ 
последнихъ вер о ятн о  еще оставалась въ м естахъ  
преяшяго своего ж и т е л ь с т в а , или держалась близъ 
он ы хъ , или делала на нихъ то л ьк о  временные набе
ги съ Финскимъ назвашемъ Р у-а ссо въ  ( иначе Р у - 
о т ц ы ). При благопр1Ягпности о б сто я тел ь ств ъ  и при 
помощи удалившихся къ  Северу ихъ родичей Руссы  
сщ могли привести опяшь въ свою зависимость Морд
ву. О т ъ  сего -то , каж ется , восточные писатели, т о л ь 
ко наименовавъ Б у р т а с о в ъ , помещ аю тъ ихъ какъ 
бы въ пределах* земли К о за р ско й , Р у с к о й  или 
Се pupa-

Но какъ подобный предмешъ требовалъ  весьма 
многихъ справокъ и соображенш съ м естностям и об
ширной Бургаасской с т р а н ы , т о  я съ сожалетемъ 
долженъ былъ прервать мои размышления, предоста- 
вивъ обстоятельное развшше упомянутаго предполо- 
кеы1я ученому Путеш ественнику въ истинномъ смыс
ле , а не проезжающему наскоро. При том ъ  же о т ъ  
своего проводника узналъ я , ч т о  подъезя1аемъ къ  
городу Б уин ску , близь коего въ правой рук* о т ъ  
дороги находится Селеше Ч ураково  , увековечившее 
имя К н я з л  Ч у  р а к а ,  изготовившаго Ш н х ь -  А. лею су
да для отплыггйя въ Россио , когда изменники — 
Казанцы шайцо призывали къ  себе въ правители
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С а ф а -Г и р ел .  Новый сей Царь х о т я  лишилъ жизни 
благомыслящаго и благоразумнаго вельможу , но онъ 
ж иветъ въ И сторш  и будетъ продолжать cie завид
ное существоваше доколе PycKie не п р естан у тъ  у- 
слаж дать себя чшсмпе'ГЬ отечественны хъ лЬшописей , 
и доколе солнце не престанеш ъ освещ ать для любо- 
пы тнаго взора — упомянутаго Ч уракова, лежащаго 
о т ъ  него къ  Западу Ч у р а т ги к о в а , находящихся па 
пределахъ уезда Буинскаго съ Св1яжскимъ; равно 
какъ  Ч ураш ева  съ  его выселкомъ , лежащихъ въ 
у езде  Ч ебоксарсколъ , между реками Волгою и Цы- 
вилемъ. К акъ нарочно ein два лица , въ упомянутомъ 
собы тш  в м есте  представленныя; соединены и въ 
м естн о стях ъ . Неочень далеко вправо о т ъ  большой 
дороги, при проезде изъ Бурундуковъ въ Елш анку, 
встр еч аю тся  четверо Ш т а л и  съ некоторыми т о л ь ,  
ко придаточными оттенкам и .

О крестны я м е с т а , сопровождаемое сей п уть  
удостоверяли меня, ч т о  я находился въ т о й  с т р а 
не , где некогда оби тали  т а к ъ  называемые Серебря
ные Б о лга р ы . С озвучность оставш агося до иынЬ 
селетя  Б у л г о л р ъ , близкое соседство  города Б о л -  
га р г  и река  Ч ерем ш анъ , существую щая здесь до 
селе независимо о т ъ  Черемтановъ Симбирской Г у- 
берти  и малаго Цывиля , на которую  указывалъ Ис- 
торюграФЪ , уверш отъ  , ч т о  въ 11 S3 году Т е а т р ъ  

восниыхъ действий Всеволода I l l -го съ его сподвнж-
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виками, долженствовал* находиться въ сихъ агЬс- 
т а х ъ . Сверхъ т о г о  селешя : У х т и н о , Атаево, Е м е - 
тево , С абангина  ( или Сапуголи) и Торъ-лл%  , на- 
поминаютъ о поставляемых* летописцами на видъ 
го родахъ : Т у х ’сшт, , Челмаш гъ, С о б е к у л п , и  
Т о р ц к о лп  городгь; въ назвашяхъ же Т о и с и  2 -л  , 
Т о й  с л , Х ир бо си  Т о й с и , Х и р бо си  Т у в о й ,  ыо- 
гушъ бы ть  отыскиваемы Б о лга р ы  Тимтпюзи.

Ч т о  касается  до упоминаемаго при семъ случай 
В еликаго  Г о р о д а , т о  изъ повествоватя  не видпо какъ 
онъ былъ называемъ. Вопреки мненцо И сторю граф а , 
отыскивающего оный на м е с т е  нынйшняго Цывиль- 
с к а , я полагаю , ч т о  симъ загадочнымъ мЬстомъ 
долженствовал* б ы ть  городъ Б у и н с к ъ , котораго  
назвате совершенно со о тв етств у еш ь  вышеприведен
ному наименоватю В ели ка го  или Г ла вна го  города. По 
сему м есто  э т о  было для меня предметомъ, около 
котораго  долго носилось мое воображеше. И могло 
ли иначе б ы т ь , когда въ прямой почти о т ъ  него 
линш , на В о сто къ  , находились города : Тет ю ш и  
(м ож етъ  бы ть  испорченное назваше Т ю м т ю зеи )  и 
С паст  ? Весьма близкое соседство  обоихъ сихъ 
м е с т ъ  къ  селетю  У сп енско м у , носящему на себе 
неизгладимый тш гь некогда распространявш егося въ 
сихъ м естах ъ  господства Болгаръ  , невольнымъ об* 
разомъ привело къ  разсуя1денцо о судьбе сто л ь  зна- 
менитаго въ IlcmopiH народа, ко то р аго  происхожде-
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Hie составляеш ь загадку, весьма трудную  для раз
гадывания, при ныи*шиихъ данных®.

Знавши очень хорошо недоступность предмета , 
меня занимавшаго, решился я не развязывать , а раз- 
с * к а т ь  у зл ы , встреченные на руководившей умъ мой 
нити. Съ симъ наагЬрешемъ началъ я  припоминать всё 
переданное намъ о Болгарскомъ Ц арств*  вообще и 
о столиц* его въ особенности. Изв*спия посл*дняго 
р о д а , какъ сообразнейппя съ моимъ ст*сненнымъ по- 
ложешемъ, въ отношенш къ недостатку  нулшыхъ 
для ученыхъ разысканш  средсгавъ, увлекли меня на 
свою с т о р о н у , и заставили прибегнуть къ  Ибнъ- 
Гуакалу , И бнъ-Ф оцлану и проч.

Столичный Городъ Болгары  описываетъ Гау» 
калъ необширпымъ, но весьма изв*стнымъ въ З а - 
кавказскихъ с т р а н а х ъ : въ немъ производилась съ 
А з1ятцами обширная то р говля . — Непонятньшъ пред
ставилось мн* съ перваго взгляда во 1-хъ т о  , для 
чего упомянутый писатель изчисляетъ народонаселе- 
uie Болгаръ въ 10,000 челов*къ , в м есте  съ близъ 
лежащимъ другимъ городолъ , носившимъ название 
С у а д а ,  или С у а р а ,  а во 2-хъ какой бы городъ 
могъ ныа* представлять древнш Суаръ ? Но сообра
зивши сд*ланныя мною за несколько л * т ъ  замеча
йся , въ проЬзд* чрезъ Спаскъ и М айну  въ Си.м-
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Сирскъ, рЬшилъ я н е д о у ч т я  ein съ некоторым® 
для себя правдоподоб!емъ. Делаемый близъ города 
Л аиш ева  р^кою  Камою весьма крушый поворошъ 
прямо на Ю гъ даетъ  у р а зу м еть , ч т о  у сть е  Кам
ское некогда было гораздо ниже нын4шняго. Ибо 
остаю щ аяся въ семъ же самомъ направленш водная 
ложбина, подъ назватемъ К раснаго  о зер а , которое 
соединяется однимъ концемъ съ В олгою , а другимъ , 
посредствомъ нижней части р'Ьчьки М еш калы  съ 
К ам ою , носитъ  такж е название Старой К ам ы . П ер
воначальное, явственное соединете сего протока съ 
Волгою было противъ самаго почти заволжскаго се- 
л е т я  Сю кеева , а продолжающегося, по всей в-Ьро- 
я т н о ст и  т о г о  же протока  , но уже усвоеннаго Вол
гою , сл!яте съ сею посд-Ьдиею опускается до 5S2 
градуса ш ироты. Следовательно о т ъ  уменынешя ли 
водъ въ К ам Ь , о т ъ  натуральнаго ли забрасывания 
иломъ и пескомъ нижнихъ частей  болынихъ р'Ькъ 
вообще, русло ея время о т ъ  времени д’Ьлалось коро
че. Сверх/ь т о го  п ротокъ  , соединяющш красное 
озеро у самаго города Спаска съ нижнею чаеппю р-Ь- 
ки Бездны , ко то р ая  впадаетъ въ В о л гу , указываетъ 
вновь на возможность прежняго приближешя р-бки 
Камы къ  самому городу С паску, которы й ошъ т о 
го могъ бы ть названъ о т ъ  восточнаго писателя 
П рирт гны м ъ , или при  водтъ ст оящ им и  ( с у  озна- 
чаетъ  на Т атарском ъ языкЬ воду ; а назваше Я р а м и  
городовъ въ сихъ мЪ стахъ сдишкомъ обыкновенно ).



И с т о р и ч е с к и  воспом . и  п р о ч . — ( Б у л ы г и н а . )  1 27

Я не говорю уже о том ъ , ч т о  продолжешемъ Красиа- 
го  озера , или прежняго Камскаго р у сла , чрезъ схо- 
дануяся близко вершины рЫкъ Бездны  и У т ки , 
можно было бы довести его до самаго У стья  р-Ькц 
М а и н ы , впадающей въ Волгу на пределахъ уже 
Симбирской Губернш. Ибо таковое  распространеше 
прежнихъ К.амскихъ водъ Легко показаться  мож етъ 
систематическимъ притязашемъ. Да и для настоя- 
щаго моего предмета н-Ьтъ въ то м ъ  никакой нуж
ды. По сему обращусь къ городу С паску, коего ны
нешнее название легко могло сформироваться изъ 
С у а ц а , посредствомъ придачи окончатя многтгь го- 
родамъ свойственнаго скъ ( С у-а-д-скъ). ИзмЫнете 
литеры  у  на п  и избежаше о т ъ  внимашя слуха ли
тер ы  д или р  очень естествен н ы , при скорости  
выговора въ слиганомъ произношенш цЬлаго наимено- 
Bauia ( С у-адскъ , С у а -р ск ъ ). —  Н е ч то  подобное 
усматриваю  я и въ родословной города Св1лжска. 
Р ек а  С у л и ц а ,  къ  устью  Св1яги свое примыкающая 
и два селешя С п а сски хъ , находящ1яся въ нижнихъ 
ч а с тя х ъ  Св1я г и , готовы  подтвердить мною сказан
ное. И послЫ т о го  однако-жь оставалось нерЬшен- 
нымъ еще одао о б сш о ятельств о : для чего Болгары  j 
занимявнпеся весьма деятельно торговлею  съ Восшо- 
комъ , и бывиле по словамъ Ибнъ-Гаукала склодоч- 
нымъ м естом ъ для лровозииыхъ шоваровъ , построе
ны не при самой Волге ? В ероятно  производивнпеся 
весьма часщо грабежи въ приречныхъ месгаахъ за



ставили основателей прибегнуть къ таковой  предо
сторож ности. Э т о  подтверждать м огутъ  оставнпеся 
доселе неизглаженньши признаки укрепленш около горо
да. Еще более удостоверяло  меня въ семъ предположе
ны т о ,  ч то  Булгарскш  Царь Алмассъ сынъ Ш елки  
или Силки Б а л т уа р а  просилъ К а ли ф а  М укт еци- 
р а  о присылке къ  нему инженеровъ для построещ я 
К р Ь п о с т и , въ коей бы можно было у кры ться при 
нашествш непр|ятелей. Безъ крайней нужды онъ не 
лрнбегъ  бы къ  шаковой м ере. О т ъ  сего-пю вс* 
привозимыл драгоценности до известнаго времени 
складывались въ Б о л гар а х ъ , какъ  въ ш есте  безо- 
пасномъ о т ъ  хищешя , а о т т у д а  въ благопр1ятное 
для т о р г а  время могли отвозимы бы ть  въ прибреж
ной к ъ  Каме и В олге Спаскъ. — Сверхъ т о г о  по
нижете земли о т ъ  Болгаръ  къ  В олге , обозначаю
щееся скоро мочажиною, некогда могло д Ь л а т ь , 
во время половодья , возможнымъ плавате къ  самымъ 
Болгарамъ. Но первое предположеше каж ется  мне 
более основательнымъ. Такимъ образомъ и вспомога
тельный Спаскъ имелъ кал;ется некогда эпоху 
блистательнаго своего с у щ е ст в о в а т ь , к о то р ая  од- 
нако-жь совершенно помрачена славою Болгаръ. Но и 
cia последте издаю тъ уже одинъ Ф осФ ори ческ ш  , 

догорающш блескъ. Е стьл и  бы не мощная десница 
П етр а  Великаго остановила б ы с тр о т у  ихъ разруше- 
т я  , т о ,  мож етъ бы ть, съ великинъ уже шрудомъ лю
бопытный стргшииклэ долгкенъ бы былъ выве оты ски-
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вашь истинное положеше знаменитой столицы  весьма 
важнаго для восточной Европы Ц а р с т в а !. . . .

Буинсгсъ  и Т ет ю ш и  ыЬстоположешемъ и назва
ниями своими доказываюпгь , ч т о  судьба ихъ связана 
была съ существовашемъ Болгаръ и Суара. Первый 
означаешь так ж е  главное складочное мЬсто гаова- 
ровъ , а посл’Ьд1пй выражаешь прибрелшое свое поло- 
ж ете. Здесь усматриваю я совершенное подобие въ 
способ^ оптравленхя торговли двухъ противу-полож- 
пыхъ сгпранъ какъ бы В о ст ош аго  лира  и З а п а с ла -  
го , разделявшихся гигантскою  рекою  Волгою. 
Складка восточныхъ товаровъ была въ Болгарахъ , 
съ ошпускнымъ для оныхъ городомъ Спаскомъ; а 
складка Западныхъ — въ Б у и н ск е , съ отпускнымъ 
же городомъ Тетюшами. Оставил яся въ народномъ 
у потреблети  слова : Б ули%  ( главное складочное 
м есто  для выгрузки лривозимыхъ товаровъ ) и Ю ш а  
( выралинощая м окроту или влажность ) не оставля- 
ю т ъ  никакого сомнЬшя въ предположены. Новизна 
последнего посшроешя Русскими Т етю ш ъ нисколько 
пе опровергаешь сказаннаго. Сильные перевороты , 
въ семъ краю бывипе, могли несколько разъ изме
н ять  видъ заселенности , оставивъ въ наслед1е по
то м с т в у  неприкосновенными , или съ некоторыми 
легкими изменен 1ями назвашя бывшихъ городовъ , 
какъ  видёть можно изъ вышеприведеннаго о Болга
рахъ и Сиаске. Сими-що скудными о с т а т к а м и , сви-

9
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деятелями непостоянства человеческаго велич!я, ук
раш аю тся по большой части вновь возникающее въ 
СФере деятельн ости  оныхъ разныхъ названш посе
ления.

Торговля восточнаго к р ая , какъ видно изъ со- 
обрал!сн1Я обстоятельсгпвъ , почиталась важнее за
падной. Самая уже древность Азшскаго образования 
предъ Европейсктгь долл!енствовала склонить пере- 
весъ  на сторону первой ; а о т ъ  сего могло произой
т и  Фигурное различ1е мея^ду оными. После т о го  и 
раздЬлете самыхъ Болгар о въ на золот ы хг  и сере- 
брсныхъ  не представляешъ уже никакихъ за тр у 
днения.

Такое предположсн1е каж ется  мне более заслу- 
живающимъ вЬроягтя , нежели допущеи!е искажен- 
ности въ наименован1яхъ : Сюрби  ( назваше города 
Цивильска, по Ч уваш ски), Сю рбеево , Сюрбеева 
( назваше особыхъ селеыш , по Чувашски ж е). Не дол
жно при семъ у п у с ти ть  изъ внимаша восточнаго 
предатя о золотомъ троить въ Сериртъ , равно какъ 
и назватя З олот ой  орды  , существовавшей въ ния;- 
нихъ частяхъ  Волги. Находящаяся доныне названия 
въ земле Донскихъ ко зак о въ : реки  Серебрянки  и 
м естечекъ  сер ебряковы хъ , пополняюшъ вышеизъ- 
ясненное и подкрепляю тъ мысль мою о бывшемъ не



когда въ разсматриваемыхъ пгЬстахъ разд'Ьдеши 
стран ъ  на зо л о т и л  и серебреныл.

Въ так и х ъ  размыш леш яхъ, иитЬмъ не развле
ченный про1зхалъ я станцщ  Е л ш а п к у  и Ш ум о вку . 
Но пргЬздъ въ Симбирскъ и выполиете н^к.оторыхъ 
о т ъ  Начальства порученш , заставили меня обра
т и т ь  свои мысли къ  другимъ предмегаамъ, о тло - 
®ивъ до времени заб о ту  о путевых* наблюдмйяхъ.
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in. сгшгсь.
НИ СКОЛЬКО СЛ О ВЪ  О Д Е Н ЬГА Х Ъ  И ДЕНЕЖ- 

Н Ы Х Ъ  О БО РО Т А Х Ъ  В Ъ  СРЕДН1Я ВРЕМЕНА.

Всякой р а з ъ , когда читаешь Ilcmopiio Среднихъ 
В'Ьковъ , невольно останавливаешься при мысли: какъ  
посл'Ь так о го  прилива народовъ , которы е одинъ за 
другимъ вторгаясь въ Римскую Иилерио съ ог- 
немъ и мечемъ , все там ъ  грабили и разрушали , мо
гло еще ч т о  нибудь уц'Ьл'Ьть , о с т а т ь с я  какая ни
будь свободная промышленность , а ппЬмъ бол^е 
торговы й сн о ш етя , для к оторы хъ  всего необходи
мее д-Ьятельное покровительство законовъ ? — К а
кую оборону можно найти противу варвара-побЬди- 
т е л я , которой  не зиалъ другаго права кронЪ силы , 
и другихъ законовъ , кром'Ь своихъ обычаевъ , к о т о 
рые хищничество его д’Ьлали законнымъ ? Захвативъ  
силой Рим айя земли, онъ въ силу своихъ обычаевъ
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и посшупалъ съ ними : присвоилъ себЬ все , ч то  
могъ или хопгЬлъ , о ставляя  побежденному то льк о  
труды  и рабство. И т ак о й  разделъ столько  повто
рился разъ , сколько разъ варвары сменяли другъ 
друга. А когда наконецъ сделались постоянными 
владельцам и, образовали своего рода правлеше : они 
разставили повсюду притииы и с тр а ж у , чтобы  ни
ч т о  проходящее по землямъ ихъ не могло усколь
зн уть о т ъ  ихъ хищничества. Пересматривая перечень 
заставъ  , налоговъ и притесненш , которы м ъ подвер
гался торговы й промытленикъ , не можешь надивить
ся его терпеш ю  и отвагЬ . Миръ Болий — э т и  вы
моленные Церковно дни для безонаснаго путеш еств1*я , 
въ полной м ере даю тъ в и д е т ь , какъ  бедственно 
было положеше чел о века , дерзнувшаго о тлу ч и ться  
изъ своего дома. Прибавимъ къ  этом у  жалкое со- 
с т о я т е  дорогъ и другихъ пугиевыхъ со общ етй , ни
чтож ность , въ сравненш съ нынешнимъ сосгпояшемъ, 
мореплавашя, и то гд а  получимъ полное поняппе о 
затруднешяхъ торговой промышленности въ средшя 
времена. Но на ч т о  не отваячатся коры сть и нужда ? 
При всехъ  эт и х ъ  затруднеш яхъ торговая д еятел ь
н ость едва ли когда нибудь совершенно прекращ а
лась. Самый Ф еодалъ , жившш трудами другихъ и 
на чужой с ч е т ъ , не могъ обойтись безъ т о г о ,  ч т о 
бы избы тковъ своихъ не м енятъ  на избы тки дру* 
гихъ. Онъ такж е имЬлъ свои нужды и прихоти , для 
удовлетвореш я которы хъ  должеиъ былъ заимсгаво-
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ваться  у другихъ, Э тЬ  заставы  п поборы не мен'Ье 
то го  говорягаъ намъ , ч т о  х о т я  собственно въ сре
дня времена и не сущесшвовалъ , т а к ъ  называемый, 
отдельный промышленный или средшй к л а с с ъ , одна- 
ко-жь была промышленность и торговы е обороты , и 
сношен!я производились. А равно и средства для ихъ 
производства не всё изгаощены были. Мы не будемъ 
зд-Ьсь р азб и р ать , какъ и черезъ кого вся э т а  про
исходила мЬна одиихъ произведена на друп я , а  ска- 
жемъ нисколько словъ о деньгахъ, какъ самомъ удоб- 
номъ и бол'Ье другихъ надежномъ посредствЬ при 
шорговыхъ оборотахъ .

М еталлы п особливо благородные во всЬ времена 
были признаваемы за лучшее услов1е, какъ для npi- 
обр^ш етя нужныхъ вещей, т а к ъ  и для разплаты  съ 
т 'Ь м и , въ чьихъ тр у д ах ъ  и послугахъ мы им'Ьемъ 
нужду. Э то  ключь, пригодный для всякаго замка; все
общи! языкъ , на котором ъ можно объяснить всяко
го  рода нужды. Но опять съ трудомъ веришь , ч то  
въ эпгЬ смутныя средшя времена достаточно было 
для всЬхъ потребностей т ^ х ъ  сокровищ ъ, 
кошорыя свезены были въ И т а л т .  Посл-Ь великихъ 
переворошовъ почти всегда случается общее оскуд1>- 
nie , Бойна пстощ аетъ  сокровища ; самый хищный 
завоеватель всЬхъ скорее ощ ущ аетъ н едо стато к ъ  
въ деньгахъ. Хублай, внукъ Чингисхана ( цар. 1260 — 
129i ) , ограбнвшаго почти весь С в Ъ тъ , нашелся въ
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необходимости, по недостатку  въ звонкой монет* , 
выдумать бумажный деньги. И это ю  выдумкой услу- 
жилъ безденеяшому Mipy при его крайностлхъ . Но 
варвары, разгромившее Римскую Имперцо не вос
пользовались это й  послугой. Они едвали скоро позна
комились и съ руднымъ дбломъ , а  еще поздн'Ье съ 
Финансовою системой. Странная вещ ь, въ средтя 
времена въ западной Eopoirk какъ будто волшебною 
силой изчезли Римсыя деньги. Больш ая часть п л ате 
жа , вромЫ шорговыхъ сделокъ , производима была 
золотом ъ и серебромъ на вЫсъ фунтами или марка
ми ; но эпгЬ марки не везд’Ь были одинаковы. Самыя 
употребителыгЬйипя были марки Кельнсмя и Т ро- 
азсю я и содержали въ себЬ в-Ьсу до 8 унцовъ или 
24 кар ата . До крестовы хъ походовъ извЬстны бы
ли только  т р и  сорта  З олотой  М онеты 1 ) Сольды 
Византшскхе (Solidus Byzantinus откуда пронзводяшъ 
иашъ зо л о тн и к ъ ), носивнпе назвате hyperperon, iper- 
perum , perperum. ВЫсили 1 1Т¥г гран. Кельискихъ и 
равнялись 12 нынЫшнинъ Ф ранкамъ. 2 ) Тарентины , 
Тарино или Таро, ко то р ы х ъ  считалось по четыре 
въ Сольд’Ь. 5 )  М ариботииы или Ишпаныйе Сараци
ны , имя которы хъ  сохранилось въ иын’бтшихъ Иш- 
панскнхъ Мараведисахъ. Съ трпиадцатаго вЫка на
чали чеканить въ большемъ количеств^ сл^дующея 
монеты : 1 , А вгусталы  Фридерика И-го въ Брнид-б 
и МессинЫ, в-Ьсомъ въ 240 к а р а т ъ , равнявшееся 42 
франкамъ. 2 )  Золоты е флорпны во Флореицеи, 1252
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года съ ошптискомъ лилш , и по этом у въ Итал1и 
они носили назваше gigliati. Въ марке считали С€ 
Флорина и по достоинству  ставили гораздо ниже 
Сольдовъ В изантш скихъ. 3 ) Червонцы или венец^ян- 
ск-ie Цехины, лоявивипеся съ 1265 го д а ; о т ъ  66 до 
67 въ марке. 4 )  Въ Венерш , Гермаши и Нидерлан- 
дахъ начали чеканить Гульдены еще низшаго досто
инства противу Флориновъ. Когда платеж ъ тр еб о 
вался золотомъ , въ шакомъ случай чаще всего про
изводили» былъ на в-Ьсъ ; потому что  Фуншъ въ мо
н е т е  равнялся таковому же весу  чистаго  металла. 
Сольдъ составлялъ  2 0 , а Динаръ 240 часть  Фунта. 
Динары въ Гермпнш носили назваше пФеннинговъ, 
кои въ начала 12 сто л , во Ф ранцш , Англш и Герма- 
нш назывались иначе стерлингами, о т ъ  Stern звезд а , 
ко то р у ю  иногда выбивали на это й  м онете вм есто  
к р е с т а ;  съ последнямъ знакомъ они носили имя 
крейцеровъ. Динары Стерлинги до Царсшвовашя Еду- 
арда I -го въ Англии би ты  были изъ чистаго  золота 
и въ таком ъ  случае Марка Стерлинговъ равнялась 
4 |  золот. Ф лориновъ. Въ пяпшадцагпомъ же столепГш 
золотой Флоринъ сш оилъ 40 динаровъ стер л и и го въ . 

Въ четырнадцатомъ с то л ’Ьтш  произошло страшное 
CMemenie к ак ъ  въ качестве , т а к ъ  и въ в есе  денегъ. 

Феодальные Владельцы пользуясь, т ак ъ  называемыми, 
Королевскими правами (ju ra  reg a lia ), и думая по не
веж еству  сделать выигрышъ для своей казны , во 
множестве начали выпускать деньги и меньше весомъ
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и нпзшаго достоинства, и черезъ т о  произвели боль
шую запутанность въ производств* платеж а. При 
том ъ  не забудемъ , ч то  въ э т и  же времена были въ 
ходу т а к ъ  называемые gros-deniers , g rosses, grochen 
гроши или двойные Дииары. Въ первой разъ , какъ  
полагаю тъ, ихъ выпустили въ Т ур*. ( Tours ) Въ Б о 
гемской Марк* считалось 60 грошей, и въ Богемской 
История когда в ст р е ч а ет ся  слово Schock ш естьде- 
с я т ъ  грош ей, надобно всегда разум еть Марку. — 
Ц енность зо л о та  къ  серебру ризнилась о т ъ  1 до 9 
и даже до 16g. По причине крайняго въ разныхъ 
странахъ  разнообраЭ1Я денегъ , купцы съезжаясь въ 
какое нибудь м есто  для покупокъ на ярм арки, при
возили м еталлы  въ кускахъ, и продавая товаръ  свой 
на шуземныя деньги, променивали оныя на в-Ьсъ м етал
ла. Э та  необходимость привела съ собой новый 
родъ промышленниковъ , т а к ъ  называемых* меновщи- 
ковъ или згЬнялъ ; и промыселъ э т о т ъ  почти изклю- 
чительно находился въ рукахъ Ф лорентинцовъ и 
СЛенцовъ , въ т о  время считавш ихся самыми ловкими 
торговцами. Э т о т ъ  промыселъ изв'Ьстенъ былъ 
издавна въ Грецш  , и менялы там ъ носили назваые 
Тралезшповъ; потому ч т о  разсчитывались на столи- 
к а х ъ ; въ средшя времена ихъ называли Банкирами 
о т ъ  b a n c , л ав к а , на которой  они променивали день
ги. П ростой народъ, изъ досады на ихъ прижимки и 
плутовства, началъ вм есто  Банкировъ назы вать ихъ
К.азтсорами ( Campsarius о т ъ  Campsa или Capsa, какъ

ю
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толкуепгь Дгоканжъ, ящ икъ , коробка). Французы 
превратили э т о  слово въ Caorsins , Cadurcins , Са- 
iioursins и начали выводить м*новщиковъ пзъ К аго 
ра , тогда  какъ  они большею частцо были Ломбард
цы. Запутанность при производств* эт о й  м*ны по
дала мысль вм *сто промЫна на м еталл ы , ввести пе- 
реводныя письма на т *  лица , онъ которы хъ  назна
чаема была уплата денегъ. Самый древтй пртгЬ ръ  
так о го  переводного плател;а упоминается въ И сто- 
pin подъ 1246 годомъ. Папа Иниокентш IV  , помогая 
утверди ться на Имгсераторскомъ престол* Генри
ку  Рапсону, прислалъ переводное письмо въ 25,000 
М аркъ серебромъ , по котором у и произвелъ выдачу 
одинъ торговы й Венефякекш  домъ во Ф р ан кф у р т* . 
Въ 13 и 14-мъ с т о л * т ш  известнейшими банкирами 
считались въ Англш и Нидерландахъ домы ф р еско - 
бальди, Барди и Перуцци ; но ни одинъ не славился 
сто л ько  какъ своми богатствам и  т а к ъ  и множесщ- 
вомъ конторъ  по всей почти Е вроп * , какъ домъ 
Ф лорентинскихъ Медичи. Впрочемъ купцы , желая 
производить д*ла свои безъ посредства эт и х ъ  м*- 
вялъ  или Банкировъ , вскор* ввели въ употреблеше 
векселя или долговыя письма за себя и съ перево* 
домъ на другихъ, съ озиачешемъ срока платежа. П ер
вой т ак о й  вексель данъ въ 1325 году однимъ Ми- 
ланскимъ торговымъ домолъ таковому же Луккскому, 
по котором у у п л ата  назначена была черезъ п я ть  м*- 
сяцовъ. Думаютъ ч т о  вексельное право одолжено
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своим* произхождешем* ярмаркам* , всего чаще со
биравшимся въ Шаипаньи , какъ  шакомъ м е с т е , к о 
то рое  составляло центр*  между И тал1ей, Южной 
Фраыщей и Нидерландами. Поелику купцы съезж а
лись на эпгЬ ярмарки иа короткое  время и не всегда 
успевали въ срок* произвестъ у п л ату  по векселям*: 
т о  Короли Ф раицузсш е, именовавпйеся и Графами 
Щ ампаньскими, учредили шамъ судебное м'Ьсто для 
взы ску, какъ  сказано въ У казе 1327 го д а , по век
селям* , по которы м * не произведена была уплата 
въ назначенный срок* ярмарки. Купечество другихъ 
Ф ранцузских* городов*, чтобы  воспользоваться 
этим ъ правомъ и в м е с т е  избеж ать подати съ т о -  
варовъ , какая сбиралась по Каконическому Праву въ 
пользу духовенства, с тал и  т р еб о в а ть  о т ъ  своихъ 
должников* , означать въ векселяхъ: ч т о  долгъ сде- 
ланъ былъ во время ярмарки и у п л ата  произведена 
будетъ такж е объ ярмарке. Векселя стал и  давать 
даже и на пустой  долгъ , которой  не былъ сделанъ , 
или товары  вовсе не были въ продаже, для избежашя 
пошлинъ. К *  сему прибавить можем* еще и т о ,  что  
когда начались крестовы е походы , въ э т о  время 
M H o rie  Итал1янск1е города набогатясь о т ъ  перевоза 
К рестоносцев* , развели свои Колоши по берегам* 
Средиземиаго и Чернаго морей ; торговля весьма уси 
лилась, а потом * когда Нкмецгйе города заклю 
чивъ между собой торговой  союзъ , известный подъ 
илецелъ Гацзы, денежные обороты  сделались еще жи
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ivfce въ Е вр о п е , Западъ завелъ съ В остокомъ боль 
1ш я связи , и безъ сомнени перевелъ о т т у д а  не ма
лое количество денегъ , съ пгЬмъ в м ес те  и курсъ 
ихъ ыачалъ изменяться и отношешя принимать 
большую обш ирность и способы переводить 
капиталы  улучшены. К акъ бы-шо ни бы ло, С редте 
смутные века можно с ч и тать  зародышемъ нынешняго 
состояш я Европы, п Феодальная Система своею урод
ливости©, после безчисленныхъ искусовъ, привела на
роды къ образованно иастоящ аго политическаго и 

торговаго положения.
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II. О ДВИЖЕНШ СУДОХОДСТВА ПО Р В И  ВОЛ- 
Г Ъ  В Ъ  Т Е Ч Е Н Ш  СЕНТЯБРЯ МЪСЯЦА.

Въ течещ и С ентября месяца по Казанской Ди- 
сггтанц1и было въ движещи разнаго рода судовъ 721. 
Суда шли съ грузомъ глубиною до 2 арш. в ет р а  
благопр!ятствовали. На оныхъ отправлено разной 
клади вверхъ по В олге на 270,710 рублей ; внизъ на 
49,300 руб. разгружено па Бакальдпнской пристани 
на 8,230,6S2 рубля. Судорабочимъ платилось до 
Нижняго : Лоцману о т ъ  50 до 55 руб. Водоливу о т ъ  
55 до 40 руб. рабочему тож е ; За провозъ клади съ 
пуда о т ъ  28 до 30 копйекъ.

Въ О к т я б р е  м есяце судовъ въ движети было 
505. На нихъ отправлено вверхъ разныхъ товаровъ 
на 30 ,600, руб. внизъ по В олге на 16,050 ррб. раз
гружено въ Казанской Дистанцщ  на 1,341,917 рублей; 
суда шли въ глубину до 2 аршинъ, в ет р ы  плавашю бы
ли неблагопр!ятны ; п л ата  за провозъ клади и судо- 
рабочимъ до Нижняго-Новгорода была т а  ж е , ч то  
и въ Сентябре месяце.
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О Т  Ч  Е Т  Ъ

П о д о  му  у м а л и ш е н н ы х ъ ,  К а з а н с к а г о  П р и 
к а з а  О б щ е с т в е н н а г  о П г и з р г н г я ,  з а  1834

/ ,  Общее состолше дома  

у м а  лишенныхъ :

К ъ  1 Генварл 1834 года со
сто ял о  .........................................

Въ теченш года прибыло .

—   — — выбыло . .

— — —  — умерло . . 

К ъ  1835 году въ оставалось

I I .  Сколько какого званья 

было болъныхг :

1. Чпновниковъ и чиновницъ

2. Духовнаго зв атя  . . .

3. Военной Офицеръ . .

4. С тудентовъ Селинар1и .

5. Ош ставныхъ солдатъ  и 
с о л д ц т о а ъ ..............................

скаго
пола*

13

10

7

1

15

/К ен -
скаго
пола

6

11

Ит ого

19

21

10

6

24
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Муже-
скаго
пола.

Ж ен.
скаго
пола.

Итого

6. МЬщанъ и м’кщацокъ . 2 1 3

1 — 1

8. Крестьян®  и к р ес тья 
нок® ................................................. 6 3 9

9. Изъ дворовыхъ людей . 1 — 1

10. Неизвестных® . . . . 1 4 5

Прими,гаше. Изъ женскаго 
пола одна Чиновница и одна 
духовнаго зваЫя поступили въ
теченш  года вторично . . .

“
2 2

И то го  . . 23 17 40

II I . Относительно с у п р у 
жества.

1. Ж енаты хъ и замужних® 11 2 13

2. Вдовыхъ и вдовъ . . 9 3 12

3. .Х олостыхъ и д'Ьвицъ . 2 6 S

4. Неизвестных® . . . . 1 4 5

Изъ числа сихъ въ теченш
года поступили вторично . . . 2 2

И то го  . . 23 17 40
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Му'лге-
скаго
пола.

iticn-
скаго
пола .

И т ого

IV . К а к и т  лтътъ бы ли  у м а  
лиш енны е:

О т ъ  15 до 2 0 ........................ — 1 1

— 20 — 25 . . . . 2 1 3

— 2 5 — 30 ....................... 1 — 1
упЮ1Оto1 3 5 8

— 3 5 — 40 ........................ 7 S 15

— 4 0 — 45 ....................... 5 —- 5

— 4 5 — 50 ....................... 4 1 5

— 50 — 55 . . . .  . — — —

— 5 5 — 60 ........................ 1 1 2

И того  . . 23 17 40

V. К а к и м и  родам и помтыиа- 
телъст ва бы ли  одержимы :

2 1 3

В. Умалпшетиъ :

1. Съ бешенством* . . . 7 5 12

2. Съ задумчивостью . . . 10 11 21
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Муже
ского
пола.

Ж еп-
скаго
пола,.

Ит ого

3. Односторонш ш ъ пом^ша- 
ш ельствомъ (monomania) 2 — 2

С. Оказавшихся не поврежден
ными въ умЪ ........................ 2 — 2

И то го  . . 23 17 40

V I. П р и н т ы  п о м т иат влъ - 
ст ва у м а  :

1. Падучая болезнь . . . 2 — 2

2. Завалы  брюшныхъ в н у т 
ренностей ................................... 1 — 1

3. Ф а н а т и з м ъ ....................... 4 1 5

4. П ь я н с т в о ............................. 7 5 12

5. З або ты  и печаль . . . 3 2 5

6. Нервныя болЬзни . . . 1 2 3

7. С т а р о с т ь ............................. 2 1 3

8. Не д о з н а н о ........................ 1 6 7

9. Оказавшихся не ума ли-
2 — 2

Ишого . . 23 17 40
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Муже
ского
пола.

Жеть-
скаго 
пола .

Итого

V II . О т куда пост упили  
у м а  лишенные:

6 3 Э

2. — П о ч там та  . . . . 1 — 1

3. — Врачебной Управы . 6 8 14

4, — Губернскаго Лравле- 
ш я ................................... 2 — 2

5. — Духовной Консисторш 1 — 1

6. — П р и каза ........................ 1 2 3

7. — Земскихъ Судовъ . 3 4 7

8. О т ъ  господь . . . . 2 — 2

9. О тъ  Военнаго Начальства 1 — 1
И того  . . 23 17 40

V II I . ИнЪ заведеш л въ те- 
ген'ш года вы бы ло:

1. Совершенно излеченными 3 — 3

2. Отдано на попечете род-
2 3 5

s . Оказалось не поврежден
ными въ улЬ ............................. 2 _ 2

И т о го  . . 7 3 10
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Муже-
скаго 
пола .

Ж ен-
скаго
пола.

Итого

IX . Изъ гисла выздоровгъв-

шихъ бы ли излегены :

В ъ теченш  одного месяца 1 — 1

— — — двухъ месяцовъ 1 — 1

— — — ш ести  мЬсяцовъ 1 — 1

И то го  . . 3 — 3

X. Отъ какихъ болгьзней 
ум ер л и  •'

1. О т ъ  изнурительной лихо
радки ............................................... 1 2 3

2. О т ъ  водяной болезни . 2 2

3. О т ъ  нервной горячки . — 1 1

И т о го  . . 1 5 в

X /.  Изъ ост авш ихся въ за-  
веценш у м а  лишенныхъ сколь
ко времени находят ся въ з а 

ве дети :

18 лЪ тъ  ................................... 1 — 1

7 ............................................... 1 — 1
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Муже- 
скаго 
п о ла .

Ж е н « 
скаго 
пола.

И т ого

6 .................................................... 1 — 1

5 .................................................... 2 — 2

4 . . . . ............................. 2 — 2

3 ...................................... 1 1 2

2 ....................................... 2 — 2

1 ....................................... — 1 1

6 йгЬ сяцовъ ............................. 3 2 5

4 .................................................... 1 1 2

1 ....................................... 1 4 5

И то го  . . 15 9 24

X I I . Относительно нароцо- 
поколтыал:

1. Р у с с к п х ъ ............................. 19 15 34

2. Т а ш а р ъ ............................. 1 — 1

2 1 3

4. НеизвЪспшыхъ . . . . 1 1 2

Шпого . . 23 17 1 40
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Л уж е- Ж.еп~
скаго скаго Итого
полси. пола.

X III . Относительно втъро-

исповтьдашл '

Грекороссш скаго . . . . 19 13 34

Магомегааяскаго . . . . 1 — 1

Крещеныхъ Чуваш ъ . . . 2 1 3

Н е и з в е с т н о ............................. 1 1 2

И то го  . . 23 17 40
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