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О 31:ш:омъ млгI1г̂ т1;зУ|̂ ^
4од'Ьй ств1и 1»усскаго Пдюпн'гельстпа 

къ изсл'Ьдоиаи1ю его пплеи1й.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

»ч! Иэт евде зсмнаго магнитизма производится пьпИ) съ усер-
^^{емтДзЬзприд'Ьрньш'ь , какшгь никогда, можстъ-быть , не 

 ̂ 'Ш ж ср тв | [  1ЛП 1Ш одной отрасли Физической геограФ1п. Свор- 
^ 'по этой части труды пргобркт бо.1ыпое значе1пе.

Удалось собрать огромный запасъ данпыхъ п вынести заклю- 
чеп1я , въ такой степени вЬроподобныя , что опп могут!, по
служить удовлетворительно-прочною основою къ установле- 
1ПЮ и дальн'Ьйшему развит1ю эмпирической теории ; учрежде- 
Н1ем 1. соотв'Ьтственныхъ обсерватор1й , распрсд15лениыхъ по 
ц'Ьлому шару земному, приняты мЬры не менЬе мощпыя, какъ 
и д-Ьйствительныя , для прпведен1я въ ясность сложныхъ и 
запутанныхъ отношен!^ этого важнаго космическаго явлснхя.

Въ-слЬдств1е такпмъ блестящпмъ путемт. выполпенныхъ 
доньш'Ь работъ , учеп1е о магпптизмЬ земли изъ второстепен- 
наго , подчииепнаго положен1я , которое не задолго еще занп- 

^ . ^ ^ а л о  оно въ кругу разнородныхъ св4 д'Ьн1Й , возвысилось на 
С ^  степень ученая самобытнаго. '
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еинысЗемной магиптизмъ позбуждаетъ пепоиыю многомнслс 
вопросы ; по изъ велпкагр., 0611л!я |^ъ  избраны нредяето.м'ь 
цастояТпе п ст.ч^п*^ олъко <^еркъ яплен1н магпптнзма н ^ сор 111, 
предложсиныхъ къ нхъ  объяснсихю , с ь  \казан1смъ глаин-ЬН- 
шпхъ эпохъ  псторическаго развит1я прсдпрпиятыхъ нзслЬдо- 

ван1Гс. - ■*

-8015 вообн<с ЯВЛСП1Я, пзъ  о ^ ц р Й о й  о ^ й с т п  наукъ Фпзпче- 
I скпхъ ^ ^ с ^ н л я ю т ъ  дв'Ь пзъ  нихъ , за кото-
I рымп можно^сл'Ьдпть чрев.ъчв,^в^'т(>ьчающ1яся уклопен1я, за-
А ^ *^ 4 и в и с я т ъ  о та а д в ой  П.Й1 'небольшагб ч1<т о аЦ1̂ и чи н ъ  ; для нзъяс- 
. ш 1Н1 нен]я частныхъ , едпничныхъ особениостей и хъ  обращаются 

къ пути пспытан1Й : подобное йсе явлен1е вызывается при 
разнородныхъ , съ  ц'Ьл1го измЬняемыхъ отнош ен!яхъ , чтобы  

отличить постоянное , существенное о тъ  временнаго , придать 
точнаго , и установить в-Ьрное , безошибочное ноиятхе о д Ь й -  
ствующихъ нричинахъ и УСЛ0 В1ЯХТ, , и х ъ  оиред'Ьляюни1хъ . 
Другаго рола явлен1я, независимо отъ  одной главной, преобла
дающей силы , иснытываютъ вл!ян1е безконечнаго числа в т о -  
ростепенныхъ , нодчйнённыхъ случайностей ; так1я явления 
иодм'Ьчаются , нер-Ьдко въ исполинскихъ размЬрахъ , въ  о б -  

щемъ домоустройстп'Ь цЬлаго земпаго шара. Полное объясне- 
н|‘е нхъ  нутемъ испытан1Й пм'Ьть м-Ьста не мож етъ: ЗдЬсь всЬ 
ироавлси!н ихъ  незыблемо установлонь! самою природою и 
такъ же мало удобно воспроизводить и х ъ  но желан1ю , как ь и 

подчинять иропзвольпымъ услов1ямъ. Рааиосторонн1п и мГю- 
гозпамепательпыя причины , в л 1Я1пю которы хъ  обязаны эти 
ЯВЛСН1Я своимъ таинственнымъ осуществлеп1е м ъ , обьпаювеи-
но самыя м-Ьстности, гд-Ь д'Ьйствуютая сила гн Ь зд и тся__  въ
глубинахъ ли н-Ьдръ зем ны хъ  , или въ возвыше1П1ы х ъ  предЬ- 

лахъ  атмосферы —  изъяты отъ  непосредственныхъ пзсл Ьдо- 
ван1Й. Для разъяснен1я этихъ  загадокъ природы Физической 
остается одно средство , одна уловка —  привести въ  изв^^ст- 

пость доступные элементы явлен1я , сл ’Ьдить внимательно за 
развит1емъ его, раскрыть, чрезъ сблнжен1е характериыхъ мо- 
мснтовъ, причину явления и стараться подчинить ее закону, 
иьфажаемому средними выподамп изъ многихъ  п а блю 1сн5й.

К ъ  первому разряду ирин^длсжатъ вс‘Ь химическ!я и мног{я 
физическ.я я в л ет я ,  входяпия въ (»б^а<^^ть-,н-Гкм«но^^-мсх-а1пяги



г

й:п кп об'ь этнхъ пвлон'шхъ устаиовлпють псЬ ихъ отпоиимпп 
до ма.г]>йпп1Х'ь подробностей п , если позволепо таш. кыра- 
питься, мелочнымт., щепетнльиымъ 11р11М'1ше1пе5п. теор1п, до- 
казываютъ непогр'Ьшимость ея ; они трсбуютт. необыкновен
ной точностн иаблюден1й, н соразм^Ьрно усилению этой точно
сти можно ожидать уснЬховъ наукн.

Ко второму разряду прннадлежатъ предпочтительно явле- 
Н1я метеорологическая, наприм'Ьръ: опред'Ьлеш’ е температуры, 

-влажности , давлен1я воздуха , направления и папряжепностп 
в1;тровть. Вопросы, при этом'ь нредставляюпиеся, сокерпюнпо 
особенны ; зд’Ьсь продстоитъ отличить случайное , подм Ьтпть 

.данныя, способныя подчиниться законамъ, п привести пх1. В1. 
осязательное соотношен1е съ причинами д'Ьйствующими. При 
этомъ не требуется крайней строгости въ конечиыхъ резул1>- 
татахъ, еще менЬе въ отд'Ьльпыхъ наблюден1яхъ, и почти все- 

с гда означить можно границу, завпсящую от'ь общей совокуи-
I  |иости перем'кнныхъ вл1ЯП1Й , переходить за которую было бы 

несоотв'Ьтственно д'Ьли.
Естественно представляется вопросъ : къ которому и.гь 

двухъ разрядовъ надобно сопричислить изсл Ьдованзе земпаго 
магнитпзма? РЬшен1е его весьма просто: общая совокуппост]. 
данныхъ , извлекаемыхъ изъ наблюдепгй , доказываетъ пеио- 
гр'Ьшительно, что явлен1я магнитпзма, подлежапи’я ежемппут- 
нымъ и в'Ьковымъ изм15нсн1ямъ , не закле1[мены печатью по
стоянства , но зависятъ отъ  многпхъ сложныхъ прнчинъ и 
шолн+> относятся къ числу явлеп1Й метеорологическихъ , вь 
|бшпрпомъ значеши этого слова. Высказавъ мн-кп^е свое , я 

готовъ изгладить всю произвольность его , изложеп1еыъ крат- 
каго очерка явлен1й магнитныхъ , съ тою ц1}л!ю , чтобъ изло
женная мысль была установлена на ращопаль^.ых ь началах ь 

и была логическпмъ пзъ нихъ выводомъ.
Какъ известно , подвЬшениая и свободно движущаяся маг

нитная стр'Ьлка обращается, по свойству полярностп, къ с е 
веру, не указывая, однако же, прямо на него, а уклоняясь ни 
сколько въ ту или другую сторону. Вертикальная илоскоств, 
совпадающая съ  линхею направлен1я свободно двпжущагося 
горизонтальнаго магнита , обозпачаетъ магнитный мерчдшнь, 
образующ1Й съ мсрид!аиомъ земиымъ у голъ  такъ пазываемаго 
склонен!» , подъ которымъ разумеется совращеню магнитнон-
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стр1>лкн отъ  аемнаго д1ерид1ана. Явлен1е это показываетъ, что 
110Л!0СЪ, па который стрЬлка указываетъ, пменпо полюсъ маг
нитный, им'Ьет'ь положение иное, нежелн земной полюсъ.

Склопен>с не опред'Ьляется стр^злкою въ состолн1и ел со- 
вершоннаго покоя: оно выводптся пзъ средней сложности пре- 
л'Ьловъ , которые достигаются прп часовомъ , суточномъ и 
в-Ьковомт. колеОательныхъ ходахъ  стрЬлкп. Величина качан1Й 
въ м1ястах1>, блпжаишпхъ къ полюсамъ, бол Ье, не.кели въ М'Ь- 
стахъ  о тъ  нихъ отдалеппыхъ, —  и подлинно; въ пашихъ ши— 
ротахъ  часовыя и суточпыя колебап1я равны по средней слож- 
ностп 13 пли 14-тп мпнутамъ , между тЬм ъ  въ «"Ьствхъ около 
экватора (па остров’Ь РавакЬ) едва составляютъ они отъ  3 до

4 минутъ.
Родъ  СКЛОПСН1Я неодннаковъ по цЬлому земному ш ару; въ  

Европ'1; оно занадпое ; подвигаясь на западъ въ-нача'лЬ н Ь -  
сколько увеличивается , потомъ уменьшается ; м'Ьстами , въ  
Аморпк1з,стр'1>лка показываетъ прямо на сЬверъ, сл-Ьдователь- 
по магнитны!! мерид1анъ совпадаетъ тамъ съ  земнымъ ; про
должая путь еще дал-Ье по тому я;е направлен1Ю , склонен1е 
становится восточнымъ , оно въ-начал-Ь замЬтно усиливается 
п, достигнувъ напбольшаго пред^кла , постепенно слабЬетъ  и 
наконецъ въ  А з 1н вновь принимаетъ прямое указан1е на с Ь -  
веръ ; начиная отсюда , склоненхе переходитъ въ западное. 
И з ъ  этого видно , что шаръ земной им'Ьетъ дв'Ь лин1и , не 
представляющ1я склонен1я; одну въ  заиадиомъ, другую въ  вос- 
точпомъ иолушар1и. Л ш пя прямаго наиравлен1Я къ сЬверу и'Ь 
западномъ иолушар!п спускается съ  Ледовнтаго океана при 
100*’ западной долготы  (*) и, начиная съ  66“ с. ш., гд'к оиред'Ь- 
лено иоложенхе ея, проходитъ на ю гъ  чрезъ  Гудсоповъ заливъ 
К7. Вашингтону, перерЬзываетъ Атлантическ1й океанъ , эква- 
торъ  , восточную часть Юлсной Америки. Подобная же липхя 
па восточномъ полушарш идетъ по направлен!ю отъ  юга на 
с’Ьверъ чрезъ Новую Голландию , потомъ  южиЬе Сондскихъ 
острововъ склоняется къ  западу, опоясываетъ большою дугою 
Остъ-Индск1е полуострова , встуиаетъ чрезъ  губу Камбай въ  
А з 1ю , проходитъ Ти бетъ  , Китай ; появляясь на остров'Ь Ф ор 
моза , возобновляется В1. Япош п и отсюда тянется чрезъ
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(*) 1)ъ предлагаемой стать'Ь всЬ долготы , кромЬ особо оговорениыхъ, 
опред'Ьлены отъ меридиана П улковскаго.



Охотское море въ Сибирь. Там ъ  достигаетъ она озера Бад- 
кашт. 11 Аральскаго .моря и проходитъ по Европейской Росс1н
II Лапландти до Сквернаго Дедовитаго моря.

Межд^ этими лпи1лми, соединяющими точки , не иредстав- 
ЛЯЮЩ1Я склонен1я, пли, какъ ихъ  иазываютъ также, кулевыми 
л и н й ш и ,  явлеихе склонеп1я замЬчается повсемЬстпо, но не въ 

одинаковой степени. Чрезъ  м 1>ста , нм'Ьюш,1я однородное и 
равносильное склонение , онредЬлили умственно панравлен1е 
лии1и изогонныхъ, пли изогномпыхт,, в ь-крестъ простпран1Я ко- 
тор ы хъ  склопен1е , усиливаясь , потомь уменьшается посте
пенно до пзвЬстнаго пред'Ьла , до следующей нулевоН л т и и .  
И зогон ы  не соотв'Ьтствуютъ направлеш’ю геограФическихъ 
мерпдтановъ н, лишь местами прибли;каясь къ нимъ, большею 
част1ю образуютъ изгибы. Въ пространной площади С'Ьверпои 
А з 1п онред'Ьленъ (*) двойной нзгпбъ лпн1и склонеп1я : онЬ во
гнуты  относительно нолюса между Обдорскомь и Турухап- 
скомъ н выпуклы между Бапкаломъ п Охотскнмъ моремъ. Въ 
с'Ьверо-восточной Аз1и, между Верхоянскими горами , Якут-  
скомъ и С'Ьверною Кореею, образуютъ изогонныя лин1н заме
чательную сомкнутую систему; такое яйцеобразное очсртан!е 
нхъ  повторяется въ большеыъ разм'ЬрЬ въ Ю жномь морЬ, 
почти на мерид1ан'1> Питкерпа и группы 31аркизскихъ остро- 
вовъ, между 20” с кверной п 45” юнаюй широты ; тако11 стран
ный впдъ ’ почти концентрически расноложенныхъ нзогоновъ 
приписывать можно (* ’ ) м1;стнымъ услов1ямъ земнаго шара. 
Изогонныя ЛИН1И нримьпсаютъ къ двумъ пунктам и по сосЬд- 
ству с'Ьвернаго, или къ двумъ пупктамъ по соскдству южпаго 
географпческаго полюса, или къ одному пзъ первыхъ и одно
му изъ посл'кднихъ ; дв Ь нары точекъ столкновсп1я оконечно
стей пзогоповъ назь2ваютъ магнитными земными полюсами.

Въ странахъ, лежащпхъ на востокъ отъ пулево11 лнп1и за- 
паднаго материка до лии1н безч, склонеп1Я материка восточ- 
наго , то-есть въ ЕвропЬ , АфрикЬ , юго-западной части Аз1и, 
почти всей Китайской пмпер1п, Атлантическомъ океанк и Ин- 
д'Ьйскомъ морЬ склонен1е западное. Иапротпвъ-того , страны, 
лежащ1я на западь отъ пу.1ево11 лип1н западнаго материка до 
ЛНН1И , не нм'Ьюще!! склонен1я, материка восточнаго, слЬдова-

( ')  Ганстеэиомъ и Адо.1Ы'0мь Эрманомъ.
{ ‘ *) Ко$1по», I Ване!, стр. 189.
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телыю 11;!пб6лыиая часть С Ьвсриой Америки, почти вся Ю>ки )/( 
Америка , восточная часть Австра.пп , оба Инд1>цск1е полу
острова, б''льп1ая часть Сибирп п весь Тих1Й оксапъ нм'Ьют7. 
восточное склоие1ис.

Склопеп1е магиитпон стр'Ьлкн, разнородное соотв'Ьтстненно 
дол1'отамъ поверхности земнаго тара , не всегда одинаково в ь  
одн'Ьх'ь п т'Ьх ь же м'И5стиостяхь, но подлежит!. изм'Ьнен1ямъ. 
Наприм'Ьръ , въ  1700 году амерпкаиская нулевая л н т ’ я всту
пала подъ 30° с'Ьвсрнои шпроты съ  материка американскаго 
въ  Атлантпческ1И океанъ , выгибалась потомъ къ востоку по- 
чтп до занадныхъ берёгопъ с'Ьверной Африки и шла потомъ 
параллельно западному берегу этой части св-Ьта на полдень; 
часть Атлантическаго океана между Африкою п Америкою 
им'Ьла тогда восточное склонеше, между тЬм ъ  нынЬ зам Ьчает- 
ся въ ней западное ; в ь другпхъ м^зстахъ хотя и остался тотъ  
же родъ СКЛОНСН1Я , но степень его или уменьшилась , или уве
личилась, -что ЛИН1И однообразнаго склоиен1я, или изо
гоны , передвигаются также соотвЬтственно Л1пп'ямъ , по ко- 
торымъ склонен1я не наблюдается.

Прпведемъ въ доказательство этого , что одна изъ линШ, 
не им1;ющая склопсн1Я, находящаяся ньпгЬ въ Атлантическомъ 
океан'Ь , между Старымъ и Новымъ СвЬтомъ , проходила въ 
1657 г. чрез ь Лондонъ и въ 1669 году чрезъ Парижъ; чтобы 
достигнуть иастоящаго ея положен1я , перем-Ьстплась она по
чти въ 200 л-'ктъ отъ  востока на западъ , пройдя на параллели 
Парижа , около 80*’ долготы. Другая нулевая лин1я проходила 
въ 1716 г. чрезъ Тобольскъ ; нын'Ь пролегаетъ она между 
Нижним ь Новгородомъ и Муромомъ. В ъ  разныхъ м-Ьстахъ 
перем15щсше неодинаково. На Я м айкЬ , нанримЬръ, склонеш'е 
не нзм'Ьнилось ощутительно съ 1660 года. На Ш пицберген^ 
в ь-иродол-,ке1Г|е и,Ьлаго стол'Ьт1я пзмЬнен1е едва замЬтно. Когда 
изогопныя кривыя, въ ихъ  вЬковомъ двия1еп1и, переходятъ съ 
1Говсрхпости моря па материкъ или островъ значительной ве
личины, то долго задерживаются на нихъ и сильно сгибаются, 
подаваясь дал'Ье остальными частями.

М'Ьстосм'княсмость изогоновъ ведетъ необходимо къ прп- 
знан1Ю общности и самобытности причины, ее производящей, 
потому-что совокупность проявлений д'Ьйствующпхъ на зем-



иом5> шпр'Ь силт. н е  представляетч. ночего иодобигаго ; поста
раемся изобразить ее болЬе широкими чертами.

Л:иатская нулевая лпи1я прохош ла въ 1700 году, пзъ Но
вой Голланд1и , чрезъ Целебесъ , почти по прямому паправле- 
Р110, въ Китай, не представляя выпуклости нлп изгиба къ И н 
достану ; но около 1600 года нулевыя лни1и нм Ьли бол'Ье от- 
з1'Ьнное направлен1е : одна изъ нихл, шла отъ  мыса Доброй 
Надежды чрезъ Капланд1Ю , ГвиыейскШ заливъ , потомъ иро- 
сЬкала внутренность АФрикн , пролегала чрезъ Триполи, Сре
диземное море, въ  Европейскую Турд1Ю, Россию , Финск1й за- 
ливь н зат'Ьмъ , оппсавъ большую дугу около Ботннческаго 
залива, направлялась въ Швецию , НорвеНю , чрезъ Атлантн- 
ческ 1Й океанъ и юго-западпЬе Колумб1н терялась въ .Тпхом ъ  
Мор'Ь. Другая ЛИИ1Я безъ склонен1я проходила тогда пзъ Но
вой Голландхн кь Борнео п восточным!, берегамъ Китая, опп- 

сывая кривую, обраш,ениую вьшуклою част1ю къ западу. Око
ло этого времени въ Европ"!» склопен1е бы.ю восточное ; но 
паблюдсн1ямъ, нропзведеннымъ въ Парпа;-Ь, оно равлялось : 

въ 1550 году . . .  8*' 10'
^  1580 —  . . .  11° 30'
—  1610 —  . . .  8»
—  1640 —  . , . 3«
^  1669 —  . . .  О»

.Ъ тЬм ъ  склоиеп1е перешло въ западпое, составляя ; 
въ 1670 году . . .  1” 30'
—  1700 —  . . .  8» 12'
_  1750 -  . . .  17» 15'
—  1772 —  . . .  19° 55'

ы въ 1,814 году достигло нанбольщей степени, именно 22“ 34' .
Съ т^Ьхъ порт> сЬверный полю съ стрЬлки началъ носте- 

ненно отходить къ востоку, такъ-что западное склонен1е было 
равно въ 1835 году 22» 4' ,  а въ  1837 году уменьшилось до 

18« 37'.’
Но м'Ьр-Ь того , какъ западная нулевая лин1Я удаляется отт. 

Европы , подвигается неослабно лин1Я наиббльшаго склоненш
западу; въ настоящее время она перешла уже чрезъ страны, 

нами обитаемыя, и мы находимся посреди сЬтн лпп1Й мёньшаго 
СКЛ0НСН1Я ; между тЬмъ сближается азиатская нулевая лип1я, 
наконецъ достпгнетъ насъ и потомъ настанетъ ностепедно
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усиливающееся восточное склонеше. Кт» востоку отъ вер- 
ховьевъ Волги , отъ Саратова, Нпжняго Новгорода и Архан
гельска вступило уже въ пределы Европейской Росс!п пзт. 
Аз1ц восточное склонен!е. Въ 1761 году склоЕюн^е въ Казани 
было 2^“ къ западу, въ 1805 году на 2“ къ востоку, въ 1825 
голу КупФеръ нагаелъ его около 3° къ востоку. Этпмъ доказы
вается , что пулевая лнп1я проходнла прежде восточцЬе Каза
ни п прошла чрезъмеридгапт, этого города, вЬроятно, в-ь 1780 
году (*). Из ь этого ясно видно , что склонен1С магнитной 
стр'Ьлкп подчинено перходнческому пзмЬнеп1ю ; какъ долго 
продолжается перходъ появлен1Я въ каждой точк'Ь земнаго 
шара однопмепнаго иравносильнаго склонен1Я— не определено, 
по недостатку наблюден1й прежняго , отдаленнаго времени; 
Галлей допускалъ , довольно гадательпо , срокъ перхода въ 
700 лЬтъ.

КролгЬ оппсапнаго нами в1>коваго изм-Ьнеп^я склонен1Я 
магпптпо!! етр'Ьлки, наблюдаются въ ней перемЬны годовыя и 
суточныя. )

Годовыя состоять, по-впдпмому, въ  завпспмости съ време- 
налп равиодснств1я п солнцестоян1я. Найдено , паирим-Ьр-ь, 
наибольшее склоненю около весеппяго равноденств1я , наи

меньшее —  въ л'Ьтнее солпцестояа1е.
Суточное склопен1е пзмЬнястся въ ЕвропЬ сл'Ьду̂ ^̂ ц,^̂ ^̂  ̂

образом ь; въ 8 часовъ утра оно бываетъ напбол Ье восточное; 
в ъ 2 часа по полудни— наиболее западное; поутру въ Ю часовъ 
30'  п по полудни въ 6 часовъ 30' — среднее. Сл Ьдовательио, за
падное склонсш'е , преобладающее пыпк въ ЕвропЬ , бываетъ 
поутру наименьшее, за полдень наибольшее; не задолго до по
лудня п вечеромъ—  среднее; моментъ напмёньшаго склонен1Я 
наступаетъ лЬтомъ ранЬе , нежели зимою. Величина суточ
ных!. пзм1шен1й различна по географическому положен1ю м'Ь- 

ста п времени года ; въ средней Гсрман1и составляетъ она зи
мою 8' ,  л'Ьтомъ 16'.  Наибольшее склопен1е магнитной стр-|;лкй 
совпадаетт, въ Сптх'Ь съ 8 часами утра, по м'Ьстному премепа; 
наибольшее склонеп1е К7. западу, по тому же времонц , съ Л 
часами по-полудни. Разность между этпмп двумя полоачен1ямЯ

(*) Кир1Тсг . ■•КесЬегсЬез «иг 1е5 уаг!а1!ои8 <1е 1а йшёе то^епие йев 
08С|Паиоп5 11ог!гоп1а1е5 йе 1’а18иЯ1е а!тап1ёе», е1с. Апиа1е8 йе сЬ|т1е е» 
ёе рЬу81яие, Т. X X X V , 1897, р. 235.
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стр-Ьлки составляетъ 12' ,  33" 5 ; въ С. Петербург-Ь она не пре- 
восходит'ь 10' ,  23" ,  въ Екатеринбург'Ь 8' 57"  7 , въ БарнаУл-Ь 
8 ', 26"  1, въ Нерчпнск'Ь 7', 51"  9.

Въ Сптх'Ь С'Ьвсриын полюсъ стрЬлкп склоняется бол Ьс отъ 
своего средияго г1оло;кен!я къ востоку, нежели къ западу; въ 
С. ПетербургЬ наблюдается противное ; въ ЕкатерпнбургЬ, 
Барнаул'Ь п НерчпнскЬ склоненхя къ востоку почти равны 
склопеи1ямъ къ запад}' (*).

Моментт. напбольшаго склонен1я наступаетъ въ разныхъ 
точкахъ земиаго шара неодновременно ; въ страпахъ сЬвер- 
ныхъ дневное склонение быиаетъ значптельнЬе , нежелп въ 
странахъ южныхъ ; ночью магнитная стрЬлка бываеть безпо- 
койн'1;е , но велпчпна колебан1Й не такъ значительна , какъ 
днемъ.

Суточное пзм'Ьнен1е между поворотными кругами далеко 
не достнгаетъ той степени развнт1я , какъ въ Европ-Ь (**); ме
жду т'Ьмъ какъ въ сЬверномъ полушарги С'Ьнернып конедъ 
стр'Ьлкн обращается къ западу, движен1е ея въ южномъ полу- 
шар1п прямо противоположно , т.-е. и тамъ южный конедъ 
так5ке обращенъ къ западу. Равномерно и въ южномъ полу- 
шар1и южный конецъ пм Ьетъ восточное двпженге , когда въ 
С'Ьверномъ нолушархи скверный конедъ указываетъ на вос- 
токъ.

Незавнснмо отъ этнхъ пер10дическпхъ пзм1>нени1, склоненхе 
представляетъ образды неправпльныхъ случайностей. Осно
вываясь на любопытномъ зам'Ьчан1и Крейля , значнтельныя 
колебаи1Я  магнитной стр15лки возвращаются въ одни и  тЬ же 
числа посл'Ьдовательныхъ годовъ. СоотвЬтстпенныя наблюде- 
Н1я въ различныхъ м'Ьстахъ показали вообще , что не только 
необыкновенныя, но и п е р 1о д и ч е с к 1я колебаи!я с т р Ь л к п  п о в т о 

ряются одиопременно. СлЬдуя Шюблеру (8сЬууе1<5<5ег ^ои^п., 
Н(1. Й8; р. 305),завпснтъ суточное двпжсн1е магнитной стр'Ьл-_ 
кн  и отъ погоды; Кемтдъ утверждаетъ (1Мс1еого1,, В(1. 111 , 
440), что и в'Ьтры пм'Ьютътутъ ощутительное вл1ян1е; прн сЬ-

;*) Сотри‘-гип(11> пппис! а(1ге5яё Л 8. Ехс. Мг. йе Вгоск , !М!п1'.';(гс Лея 
Ппапсея, раг 1е Г)!гес1с11г йе ГОЬ8егуа1о!ге рЬу8^^ие сеШга! А. Т. КирИег. 
Аппсо 1851, р. 29.

(*’ ) Основываясь па пзслЬдовап1яхъ, произведениыхъ, съ 1794— 1796 г., 
Джоиомъ Макдопа.1ьдомъ на СуматрЬ и св. Елеи'Ь. Справедливость ихъ 
подтверждена въ новейшее время гг. фрейсине и Дюперреемъ.
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всрныхъ п с'Ьвсро-восточныхъ в Ьтрах'Ь'Стр Ьлка отодви1;аетс)1 
бол'ке къ востоку, нелге.т при зааадиыхъ п юго-зачадиыхъ ( ’ ). 
Причинами , пронзнодящими такь пазывасмыл магнптпыя 
бури, почитаются сЬиерныл с1я1пя , волканпческ1я извержс1пя 
и землетрясен1я. Во время проявлсн1я этпхъ насильственных!, 
вл|'я1ЙГ1 ходъ магиитной стрЬлка не только лишается правнль- 
ностн в-ь т'Ьхъ м'Ьстахъ, гдЬ онЬ непосредственно наблюдают
ся, но также въ отдален1и лсжащихъ. По-видпмому, полярныя 
страны составляютт. главныя гнЬзднлнща , нзъ которыхч. 
истекаштт, чаще нанб6льш1я причины магнити1>1хь бурь. Мот 
жст'ь-быть , независимо одна отъ другой , возиикають при 
зтомъ МН0Г1Я силы ; д'Ьпств1я пхъ , по различно средоточ1Й ц 
относительному положен1Ю точекъ нх7. возбужден1Я и неоди-  ̂
наковымъ разстоян|'ямъ , нроб1;гая обширныя пространства, 
иногда сходятся ; при этомъ силы эти, по разностепснно» на- 
иряжепиости, или ослабляють одна другую, или обоюдно под- 
крЬиляются, так'ь-нто можстъ обнаруживаться дЬистгйс ново» 
силы, когда друг1я еще не прекратились. При таковомт» стол-:- 
кновен1и разнородныхъ п сложныхъ ирнчинъ трудно с.гЬдить 
в'ь подробности за ходом ь самаго явлен1я,,

Если взять ненамагннченную стальную стрЬлку н устано
вить ее па магнитномъ мернд1анЬ, въ цептрЬ тяжести около го
ризонтальной оси вращенхя, то она нриметъ горизонтальное пог- 
Л0ЖСН1С; если же нов-Ьсить стр'Ь,1ку, предварительно намагни
ченную, то она иридетъ въкачательное двп;кен1е. Склоиеп1е го
ризонтально подвижной стр'Ьлкн опред'Ьляется вл1ян1см'ь, про- 
изводимымъ магнитными полюсами на ся оконечности ; Л'Ьй- 
ств1е этой же силы замечается при стр'Ьлк1з, вертпка.1ьно дви
жущейся въ плоскости магнитнаго мерпд1ана, и доказывается 

т'кмъ, что, по м'Ьр'Ь приближения къ сЬверпому полюсу, сквер

ный конедъ стр'Ьлки спускается къ сЬверу , а подвн!’''**’ '̂ *’ 
южному полюсу, южиый конеп,ъ попижается. У го лъ ,  образуе
мый стр'Ьлкою, свободно и спокойно висящею съ  горизоитомъ, 
опред'Ьляетъ степень магнитнаго наклонен1п. Въ с'Ьверпой 
части С'Ьверпой Америки открыто па сушЬ одно м'ЬсТО , гд'Ь
с в о б о д н о  висящая магнитная стрЬлка у с т а н а в л и в а е т с я  подь

прямымъ угломъ къ поверхпости земли. Точку эту называють

СогпсИиз — 01Ц 1\а1иг1е1и'с пасЬ Иксш ]с 1г15еи 
стр. 316.
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ср,вериымъ .«агпитнымъ полюсомъ; около экватора стр'Ьлк» 
ирпппмаетъ совершепно горизонтальное положеп1с ; поясъ^ 
гд'Ь ЯВЛСН1С это зам'Ьчастся , называется магнитнимъ этато- 
ромъ , который не совпадаетъ, однако же, съ земнымъ эквато- 
ромъ. Лпн1п , сосдиия10п;1а точки одинаково сильпаго накло- 
неп1Я магнитной стрЬлкн, называются чзоклинпими. ОнЬ до
вольно близко удерживаютъ параллельное направление съ ма1-- 
цптнылгь экваторомъ, образ}'ютъ сходящ1яся копцентрпческ1я 
кривыя , огпбаюийя шаръ земно11, въ разныхъ разстоян1Я\'1> 
отъ магиитнаго полюса. Подъ однЬми и т'Ьми же широтами 
иаклопен1е магнитной стрЬлкн болЬе въ Америк Ь , нежели на 
восточно1п> полушарии.

Наклонен1е нодлежитъ также вЬковымъ перем-Ьнамъ ; и;»
' трудно сказать о ннхъ что-либо опред1>лительиое, по недостат
ку наблюдеи1Й за прежнее время. Изв'Ьстно, однако же, что с ь 
1071 года наклонен1с постепенно уменьшалось ; В7. 1780 году 
ежегодное умален1С составляло въ средней Епрон Ь отъ 5 до 6' ,  
въ 1830 около 3';  наклонев1е сближается, по-видимому, до нап- 
мёныпаго пред'Ьла, который, но всей вЬроятности, достигнут!» 
будетъ къ концу ньигЬшняго в-Ька ; по мн'Ьн!ю Ганстеэна ( ' ) ,  
па осиовап1И 23- х ь - л  Ьтнихъ наблюден1й , произведенных !» 
цмъ въ Христ1ан11! , сро1гъ этотъ наступитъ именно въ 1852 
году ; вычисляя же наОлюден1я парижск1я —  въ 1895 году. О 
ГОДОВЫХЪ 1! суточныхъ ПСр1оДИЧеСК!1ХЪ !13М’ЬнеН1ЯХЪ наклоне- 
Н1Я ПОЧТИ вовсе не имЬется общихъ оиред'Ьл!!тельнь!хъ дан- 
ныхъ. Ганстеэнъ , наприм'Ьръ , допускаетъ , что наклоиен!е 
,1'Ьтомъ бываетъ 15' С1!льн1»е, нежел!! зпмо!о, а относительно 
суточныхъ нзм'Ьнен1Й, что на1;лонеи1е до по.1удня 4— 5' си.1ь- 
н’Ье посл'Ь полуденнаго.

По наблюден1ямъ Крейля , иаклонен!С достигаеть ежесу
точно трехъ наиббльшихъ и трехъ наимёньшнхъ предЬловъ, 
Первый иапмёиьш1й пред'Ьлъ обнаруживается лЬтомъ между 
8 и 9 часами , зимою между 10 п 11 до полудня ; второй наи- 
ВЫСШ1Й пред'Ьлъ въ-продолжен1е ц'Ьлаго года бываетъ въ 3 
часа по-полудни и трет1й по-полуночи. Первый наимёиыи!1( 
нред'Ьлъ обозиачается около !10лудня, второй вечеромъ и тре- 
Т111 при пачал'Ь дня. Лкадемикъ КупФсръ (**), изъ многихъ

С) 1йа{;ие115.шц8 <1. г Ег(1е, тол В г. 1 а т о п 1 ;  К ерег1огш т Лег Р)1у»|к, 
Вапа V II. 1846, стр . СГ1.

(*'; Ройвеп(1. А и и ., 23 , р. Ш ,
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пропзведенныхъ нмъ наблюдений въ С. Петербург^ , прини- 
маетъ :

Наибольшее наклонсше въ 10 часовъ утра.
Напменьшее —  —  10 —  вечера.

ДХомептт. наиббльшаго наклонеи1Я постояпп'Ье наимёнь- 
шаго, который иногда , особенно лЬтомъ , наступаетъ уже в'ь
5 часовъ по-полуднн. '

Постараел1СЯ изобразить суточный ^одъ наклонения въ С. 
ПетербургЬ. СЬверный нолюсъ около 10 часовъ утра является 
нанбол'Ье наклоненнымъ ; начиная отъ этого момента , онъ 
поднимается и вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ склоняется къ западу. Это по- 
сл'Ьдпее двнженхе продолжается да одного пли двухъ часоБЪ 
по-нолуднп ; зат’Ьмъ с-Ьверный полюсъ направляется къ вос
току ; стр'Ьлка постепенно поднимается н къ 9-тп часамъ ве
чера достпгаетъ нанмёньшаго наклонеи1я. ЗатЬдхъ она опу
скается почти вертикально , потому-что ночью склонен1е мало 
пзм'Ьпиется. Въ С. ПетербургЬ степень паклонен1я возростаетъ 
отъ декабря до мая , въ посл'Ьдующхе я;е восемь м'Ьсяцев'Ь 
у.меньш.чется.

По зам'Ьчап1ю Сабина ( ‘ ) ,  пропсходитъ ежегодное изм-Ьне- 
Н1С наклонен1Я въ Торонто п ГобарттоунЬ, лежащихъ на зем- 
номъ шар'Ь почти одно протпвъ другаго. Въ обопхъ лгЬстах'Ь 
вся сила земнаго магннтнзма обнаруя;иваотся съ октября по 
Февраль включительно сильнее , нежели съ апр'Ьля по август^» 
включительно , и стр1злка наклонен1я стоптъ въ обоихъ м'Ь-
стахъ отв'Ьсн'Ьс съ октября по Февраль , горизонтальн’Ь е __ с'Ь
апрЬля до августа.

Магнитный экваторъ непараллеленъ экватору географиче
скому , но перес'Ькаетъ его въ двухъ точкахъ. Въ 1825 году 
(по свпд'Ьтельству Гумбольдта) иаправлен1в нерваго было сл'Ь' 
дующее : отъ узла у острова Св. 0 омы прикасался онъ къ бе- 
регамъ Бразил1и около Ос7,-И.?[геосъ (15® ю* ш.) , переходнД'1» 
между Лимою и Квито Андский хребетъ п, протагпваась почтй 
чрезь весь Южный океанъ, оставался въ южпомъ по.1уц,ар1и; 
около Гильбертовыхъ острововъ входплъ въ С'Ьиерд^р полУ ' 
шар!е , мимо ю<кпо1г оконечности Аз!п и въ Бабъ-эль-]\1ащ сб ' '  
скомъ пролив'Ь вступаль на африканск1й матсрик7,. Подобно 
другнмъ изоклипнымъ лин1ямъ , онъ подчиненъ также в-Ько^

(*] Ровкепа. Аппа!., Вапё ЬХХ1Х, 1850, 3, стр. 478.
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вому движен1Ю; Араго, обработавши (Аппя1е8 Не сЬ^тхе е? с1е 
рЬу5^^^1е, (1ёсетЬге 1825) наблюден'ш'иадъ наклоне Н1емъ маг
нитной стр'Ьлкн , собрапныя при кругосв'Ьтномъ плаван!п ко
рабля « Ь  Со^и^1^е», доказалъ первый, что магнитный экваторъ 
персл1ицается отъ востока къ западу. Основываясь на этомъ 
вывод'Ь, Морле (Мог1е1) нзъясннлъ перемЬны, нснытываемыя, 
въ продолжительные пер10ды , стрЬлкою наклонения. И  под
линно, такъ-какъ магнитная широта ка'.кдаго М'Ьста зависит ъ , 
очевидно , от'ь иолоя;ен1л его относительно магнитнаго эк ва- 
тора, то , сл'Ьдовательно , она должна изм'Ьияться съ передви- 
жен1емъ угловъ , а магнитною широтою опредЬляется самое 
наклонен1е стрЬлки; въ-нродолжеп1е 12 л'Ьтъ, съ 1825 —  1837 
годъ, узе.1ъ около Св. 0од1ы передвинулся къ западу на 4" (*). 
Перем'Ьщен1е другаго противоположнаго океаническаго узла 
еще не приведено въ известность. Въ 1830 году магнитный 
экваторъ псресЬкалъ земной нодъ 5“ и 169° з. д., удалялся отъ 
него къ с'Ьверу не свыше 20“ , нмеино нодъ 37“ в. д., и къ югу 
на 12“ , нодъ 46“ западной долготы.

Если вывести магнитную стрЬлку нзъ ея магнитнаго равно- 
в15с!я, т.-е. отклонить насильственно съ направления магнитна
го мернд1ана, то она стремится, съ нЬкоторымъ усил1емъ, вос
принять свойственное ей естественное поло5кен1е и достигаетъ 
его, совершивъ большее пли мёиьшее число качан1й. По чнс.1у 
размаховъ, ироизводимыхъ стрЬлкою определенной длины въ 
данное время, вычисляется степень относительной напряжен
ности магнитизма. <

Соединенхемъм'Ьстъ, пм Ьющнхъ одинаковую напряженность, 
определяются лин1и изодинамныл; подобно изоклиннымъ, онЬ 
нерес'Ькаютъ магнитный- меридханъ , однако же изоклины и 
изодннамы параллелизма не нредставляютъ. Касательно рас
пределения изодипамиыхъ лин1й зам-етить можно , что онЬ 
лежат ь В7. Новомъ Св ете  южн-ее , нежели въ Старомъ , такъ- 
что при одинакнхъ шнротахъ напряженность въ Амерпк-Ь 
превосходитъ наблюдаемую въ Европе н А з1и. Принявь въ 
соображен1е распред-елен1е изодинамныхъ лнн1й, Гауссъ дону- 
скаетъ теоретически въ с^верномъ нолуп1ар1п два места , гд-е 
нанряукенность магнитизма достигаетъ наиб6льи1ей степени: 
одно лежптъ В1. Северной Америке, западнее Гудсонова зали

(*) баЫпе, Соо1г1Ьииоп8 1о 1егге81г!а1 таепеивт.
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ва , другое —  вт. Спбнри. Вт> южномъ полушарп! наибольшая 
напряженность также вблизи южнаго земнаго полюса. Предпо- 
Л0ЖСП1Я этн отчастп подтверждены самыми наблюдсп1ями. 
Наиббльшая степснь напряженности залгЬчсна знамепитымъ 
мореплавателем!. Джемсомъ-Кларкт. Россомъ между Землею 
Т}нктор1п и вулкаиомъ Эребусомт. (74“ 47'  ю. ш. и 141" 30'  
в. д.) , гд15 она =  2,052 (*). На с'Ьвер'Ъ около Нью-Йорка она 
=  1,803; у магнитиаго сЬверпаго полюса, около острова Мель- 
вплля, только 1,624. Наименьшая напряженность была наблю
даема въ южномъ полушар1и , около 19® 59'  ю. ш. п 65“ 24' 
3. д. , гд-Ь , сл'Ьдуя Эрману =  0,706 ; поясъ слаб15йшей напря
женности проходитъ отъ Анголы чрезъ остров!, Св.Е.тепы до 
бразп.1ьскаго берега. Если сравнить числа напбольшей и нап- 
меньгаей напряженности въ южномъ по.1ушарЙ1, то оказывает
ся, что отъ экватора къ полюсу возростаетъ спла земнаго маг- 
нптизма въ отногаеши 1 : 3, или, точи'Ье, 1 ; 2,906 (**).

И зъ  вышеприведепнаго усматривается, что напряженпость 
но достигаетъ сильнЬйшей степени въ точк'Ь наиббльшаго на- 
клонеи1я,илп у магнитиаго полюса; т.-е. въ мЬстахъ наиббль- 
1ией напряженности земнаго магнитизма стр'Ь.1ка не нрини- 
маетъ вортпкальпаго паклонеп1я; сл'Ьдовате.1ьно, точки эти но 
(;оставляютъ магнптныхъ полюсовъ, въ пастоян1Смъ зпачен!н 
зтого слова. Равномерно наименьшая напряженность не у 
магиитиаго экватора, гдЬ бы мо'лшо было ожидать ея.

Объ и:»м^неи1яхъ , претерпЬваемыхъ магнитною напря- 
женност1ю въ продолжительные порходы времени , известно 
мало пуложительнаго; по мн'Ьнпо Ганстеэна, она уменыпаотся 
е’жегодно на 0 ,003695. Результаты , выведенные изъ паблюде- 
Н1Й падъ годовыми и слточными пзм'Ьнегпямп , приводятъ к ь 
С.г15дующимь заключен1ямъ; 1) магнитная напряженность под
чинена суточнымъ изм'1шен1ямъ ; 2) иапмёныная напряжсч!- 
ность бываетъ отъ 10 до И  часовъ утра ; наибольныя— между 
4 и о часами послЬ полудня , т.-е. наименьшая напряженность 
еовилдаетъ съ наиббльптмъ иаклонеп’юмъ ; 3) средн1я числа, 
вы])ажаюиия ежемЬсячныя папряжетшсти , измЬняются ;
4) средняя напряженность около зпмияго солнцестояния ;ша-

(•■ 11|)И..„ВЬ за единицу 211 качан!» . зам1̂ че.1пыхъ мбольдгомъ на 
лагнчтномъ экватор!! между Микуипалта и Каксамарка.

( " )  К ой тоз ,  I Папй, стр. 194 и 43;5.
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чптольпо ироиогхолптъ ерсднюю напряжстюсть сттош., Пспхо*. 
дпщнхся В7. таком!, же отпошсп1и къ л'Ьтпсму солнцестол1пю;
5) срсд1пя иапряжсппостп бываютъ папмёпьппя въ ма̂ 5 и {юнЬ,- 
достнгаютъ наибольшаго прсдЬла около рав1юдснств1я; 6) пры 
нярушеш’и прапплыюстп хода стрЬлкп , т.-с. во время маг- 
иитныхъ бурь, зам’Ьчаются также больш1я пертурбац1и въ на- 
мряжснпости , тгрп чсмъ , по зам'Ьчан1ю КупФсра, она вообще 
усиливается съ упелпчепхемъ иаклоиеитп ( ’ ).

Тотъ  же отличный иаблгодатель п Крейль ( " )  допускают!! 
11Л1'яи1е луны на степень напряженности.
< Не нм'Ьется допьпгЬ удовлстворительнаго ирактпчсскаго 
способа для пепосредственнаго абсолютнаео изм'Ьрешя за 
одппъ разъ всей магнитной силы земли , на о д е о й  и з ъ  точекъ 
ел поверхпостп. Но та часть этой силы , которая дЬйствуетъ 
1П> паправлен!и , параллельпомъ поверхности земли, и назы
вается горизонтальною напря;кепност1ю , можетъ быть пзмЬ- 
репа съ достаточною степенью точности. Если магпнтъ , го
ризонтально подв'Ьшенпый па нЬсколькнхъ шелковинкахъ, 
нривестн въ качание въ горизонтальной плоскости по об'Ьимъ 
сторонамъ положентя его въ состояп1П покоя , то квадратъ. 
числа размаховъ вт. данное время состапляетъ , сказали мы, 
м-Ьру относительной напряженпостн магпнтной силы земли; 
но опа завпснтъ также отъ свойствъ полос'ь, унотреблепныхъ 
для произведен1Я опыта. Свойства этн цмЬютъ вл1ян‘|е на 
время размаховъ въ двухъ отношеп1ях7>; во-первыхъ , б6л1.- 
П1ею н.ш меньшею магнитною сплою , заключающеюся въ са- 
мых'ь полосахъ, п во-вторыхъ, д Ьйств1ем ь, которое произво- 
.01тъ ра:!М']фы п вЬсъ ихь  на время качапдй.

НоелЬднее д'Ьйств1е можетъ быть устранено или исключе
но , если пзв'Ьстенъ моментъ пнерц1н магнпта , что может'ь 
быть вычислено по изв'Ьстнымъ правиламь илн опредклено 
путемъ опыта , приведеи1емъ магнпта въ качательное двпже- 
Н1С : 1) въ его обьишовенномъ состоян1п, п 2) когда моментъ 

пнорц1и его увелпченъ до известной степени.
Вл1яп1е магнитной силы , находящейся въ полосахъ, мо

жетъ быть исключено чрезъ опред-Ьлензе магнитнаго момента 
ихъ. Это можетъ быть достигнуто,если употребить полосу для

(', Гоййеча. Аппа!.. «(1 2д.
(■•)-Нс1п1тас11ег А51гоп. Кас11г1с111 , р.
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отклонен1я другаго магнита,такимъ же образомъ подв'Ьшеннаго 
въ  другомъ снаряд'Ь. Уклоняющ 1Йся магнптъ установляется 
на точно вым'Ьрснпомъ разстоян1п отъ  центра подв'Ьшеннаго 
магната, перпендикулярно къ нему.

Различ1я въ м-Ьр-Ь угловъ  при спокойномъ С0 СТ0 ЯН1П под
в'Ьшеннаго магнита , когда ; 1) на него д-Ьпствуетъ одна сила 
земнаго магнитизма , и 2) когда онъ подчиненъ вл1ян1Ю ел и 
другаго отклоняющаго магнита , расположеннаго на изв-Ьст- 
номъ разстоян1И, —  показываютъ отношен1Я между силами, 
д'Ьйствующими отъ  земли и полосы; но такъ-какъ произведеьйе 
этпхъ  же двухъ сплъ опред'Ьляется размахами уклоняющаго 
магнита, подв^Ьшеннаго какъ въ прежде описанныхъ опы - 
тахъ  , то величина каагдоп силы можетъ быть оиредЬлена от
дельно.

Узнавъ такнмъ-образомъ в л1ян1е магнитизма полосы  , ея 
Формы и в'Ьса , получимъ окончательно абсолютную  силу 
земнаго лхагнптизма , незавпсимо отъ  свойствъ магнита , упо- 
требленнаго для опредЬлеи1я ея.

Относительное определение горизонтальной напряженно
сти недостаточно , потому-что магнитная сила земли подле- 
житъ В’Ьковымъ изм'Ьнен1я м ъ , а сл'Ьдовате.1ьно и напряжен
ность не представ.1яет7> нпгд'Ь постоянныхъ основныхъ 
д ан н ы хъ ; между т'Ьмъ абсолютнып изм'Ьрен1я не только 
даютъ возможность сравнивать результаты онытов7> , про- 
изведенныхъ въ напбол-Ье отдалеиныхъ частяхъ земли , съ  
снарядами, предварительно несравненными, но даютъ также 
средство сравнивать напряженность , имЬющуюся въ  настоя
щую эпоху, съ  тою , которая можетъ быть въ посл'Ьдующ1е 
пер1оды.

Возбуждая вопросъ о причинахъ склонения , наклонен1я 
стр-Ьлки и изменчивой напряженности земнаго магнитизма, 
можно обратиться для разъяснен1я нхъ  къ следующему про
стому опыту ; положим ь на гладкую поверхность довольно 
большую намагниченную полосу и будемъ держать надъ нею 
свободно движущуюся магнитную стр1злку ; если держать ее 
н-Ьсколько вкось надъ магнитною полосою , она будетъ укло
няться отъ своего положен1я и начинаетъ обращаться такимъ 
образомъ, что оконечности склоняются къ полюсамъ магиит- 
нои полосы; если держать стрЬлку надъ однимъ изъ  полюсовъ
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магнитной полосы , то соотв'Ьтствующ1Й полюсъ стр'Ьлкн на- 
клоппетса ; передвигая стр’Ьлку медленно вдоль полосы , на- 
клопенге уменьшается ; на средин'Ь длины полосы прпнимаетъ 
стр'Ьлка горизонтальное положен1е ; приближаясь ко второму, 
противоположному, полюсу, т'Ьыъ бол'Ье наклоняется другой 
полюсъ стр'Ьлки ; когда магнитная стрЬлка прпметъ относи-

■ ̂  ' '" '^^ьпо полюса опред'Ьленное положен1е и придетъ въ равно- 
въ^1е , то , по выведешп изъ этого состояния, силится возвра- 

^|№|ься къ нему, производя размахи, или качан1я; качан1я эти, 
вь|ражаю1щя напряженность , будутъ происходить тЬмъ ско- 

и число пхъ будетъ т Ьмъ меи Ье , чЬмъ ближе стрелка къ 
г^нитной полос'Ь. Опытъ этотъ показываетъ , что вс'Ь явле- 

представляемыя свободно вращающеюся магнитною стр'Ьл- 
, суть сл 1здств1я изм’Ьняющагося положен1я ея къ другому, 

ъшему магниту, вл1ян1е котораго она испытываетъ. Есте- 

енно предложить вопросъ: гд1> же магнптъ, д1>йств1я кото- 

го та1;ъ осязательно проявляются на поверхности земнаго 

ра? Такъ-какъ сила эта обнаруживается повсем-Ьстно-д-Ья- 
льною на земл'Ь , то п магнитъ , направляющ1и двпженгя 
'Ьхъ магнптиыхъ стр'Ьлокъ , молгетъ быть лишь самъ шаръ 
мной. Сл-Ьдовательно, земля есть магнптъ, пмЬет ь магнитную 
>1у, въ соотиошен1и съ величиною своею весьма малую, 
нако же вполн'Ь достаточную для пропзведен1я опред Ьлитель- 

_  го ВЛ1ЯН1Я на магнитную стр^Ьлку. Если земля обладаетъ 

^югпитною силою, то весьма-естественно должна им'Ьть также
- ,^^^ймагиптные полюсы; три велик1е мореплавателя трехъ на- 

Ц1Й— Англ1п, Франц1и и Росс1И, а именно; сэрт. Джемсъ Кларкъ 
Россъ, Дюперрей и адмпралъБеллингсгаузенъ, занпмалисьразъ- 
яснен1емъ этого любопытнаго вопроса , столь важнаго для 

^  усп-Ьхов7, геограФ1и Физической. Капитанъ Россъ , при совер- 
шенномъ имъ плаваши въ полярныя страны , между 1829 —  
1833 годами, с'Ьверн’Ье С’Ьверной Америки, въ странЬ Воо1Ыа- 
РеИх , производилъ нрямыя наблюден1я въ точк'Ь , гд1; иакло- 
нен1е магнитной стр'Ьлки =  90” . Положен1е полюсовъ южнаго 
полушархя определено было Дюперреемъ и Беллингсгаузеномъ 
приблизительно, по соображен1ю простирашя изогоновъ; это— 
способы граФическ1е , пм^ющ^е основою наблюден1я , про- 
изведенныя въ м'Ьстностяхъ , часто удаленныхъ отъ точки, 
положен1е которой отыскивается. По нов;Ьйшимъ понят|'ямъ.
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пзогонныя н плоьмпипыя л т и ц ,  исрвыя— распред'Ьлен1еМт, спо- 
пмъ, а вторыя—  и;и ибам11, указывают ь по два магпптныхъ по
люса, но четыре, изъ которы хъ два должны находиться вбли
зи с1)Всрпаго п два вблизи южнаго земиаго полюса.

Первый изъ  плх 'ь  ложптъ въ разстоян!» 20® отъ  с'кверпаго 
полюса, подъ \1 'У  50  ̂ западной долготы , западите БаФФннова 
залива; второ11— въ 4° от7> сЬв. полюса, подъ 99" 40' в. д., па 
мерид1ап'1>, ироходящемъ чрезъ устье Лепы; трет1й— въ20” отъ 
южпаго полюса, подъ 103" 40' в. д., па югЬ отъ Вапдпмеповой 
Земли; четвертый— въ 12® отъ  южпаго полюса, подъ 160" 20' 
3. д., на западъ отъ  мыса Горна.

Зам'Ьчательно , что два сЬверные полюса лежатъ одпнъ 
отъ  дрз'гаго на разстоян1и около 180°, сл'Ьдовательно почти 
противоположны одинъ другому ; оба южные полюса едва 
разд-Ьлены ОО*' разстоян1я и поэтому залегаютъ почти нодт» 
прял1ыд1ъ уг .ю м ъ  одииъ относительно другаго. ВЬковыя измЬ- 
нен1я , залгЬчаемыя въ склонен1и магпитпой стрЬлкп , указы- 
ваютъ на передвигапхе лшгнптныхъ полюсовъ земли ; оба се 
верные переходятъ , по-видпмому, къ востоку, оба южные 
къ западу.

Результаты  отдЬльныхъ паблюдеп^^^ надт> тремя элемента
ми земнаго магнптнзма, т.-е. склопен1емт>, пак.1онеп1омъ и на
пряженностью , применяются иъ составлентю магиитпыхт» 
карть ,  чрезъ напесеп1е ихъ  въ с о о т в  Ьтствепное географиче
ское положе‘п1е, на карты большахо масштаба. Если какая-либо 
часть земли достаточно покрыта выводами изь паблюдси11'ь 
прилично распределенными , то проводятся по ней соотвЬт-, 
ствепныя пзофсномснальныя лин1и, оть-руки, по соображен1’ю.

И зъ  этихъ  карт'ь составляются таблицы, въ которыхъ вЫ- 
ппсы ваю тъстолбдом ъ съ боку шпроту, а долготы— вдоль стра
ницы  ; величины магпптныхъ элементовъ , соотвЬтствующ»л 
разнымъ шпротамъ и долготамъ , выставляются въ точкахт» 
пере(гечвп1я. Изготовлепныя такимъ образомъ карты ц табли
цы  , достпгнувъ известно!} полноты , выра;кают7, опы/ппуЮ 
теор1ю земнаго магпитпзма. Математичесшя Формулы, состав- 
ленныя на общ ихъ  началахъ и имеюиия численные коэффи
циенты , величины которых'1> заимствованы изъ этихъ карт1»> 
м огутъ  глужитъ Д.1Я нриб.и|:!ите.1ьнаг() соображешя магцит- 
нь1Х'ьэлемепговъ 1п. каждой точке хговерхности земпаго шара?
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если иаблюлен1я, взятыя изъ картъ за основу численныхт. ве- 
лнчниъ коэФФпц1ентовъ, многоч'исленны, прилично распред'Ь- 
лены на поверхности шара, п еслп Формулы содсрлгат ь доста
точное число членопъ , то можно ожидать , что п элементы, 
расчитанные по нимъ , им'Ьть будутъ в1>роятную степень точ
ности.

Заслужнваетъ особеннаго зам'Ьчан1я вл1яп1е, обнаруживае
мое земнымъ магиптизмомъ на жел-Ьзо. Еслп взять полосу 
мягкаго жел'Ьза и держать ее по направление паклонеи1Я маг
нитной стр'Ьлкп , то отъ д'Ьйств1я земнаго магиитнзма полоса 
намагничивается. Если полоса будете» нм'Ьть друх’ос направле- 
н1е , она также намагничивается , но медленнее , требуя тЬмъ 
бол’Ье времени , ч'Ьмъ бол'Ье но.южеш’е ея не совпадаетъ съ 
наклоиен1с1\1Ъ стрЬлкн. Достаточно нЬсколькпхъ ударовъ мо
лотом!. для упрочен1я магнитизма въ полос'Ь, воспр1лвшой та- 
кимъ нутемъ магнитную силу, и для преобразован1я ея вп. 
прочный магнптъ. Этимъ объясняется, быть-можетъ, почему 
кузнечные, слесарные п вообще жсл'Ьзные п стальные пнстру- 
менты оказываются часто намагниченными. Равном^зрно и 
химическая пзм’Ьнен1я могутъ упрочивать возбужденный есте
ственный магнитизмъ ; замЬчено , напрпм кръ , что желкзпыя 
полосы , СТ0ЯВШ1Я ВЪ ОТВ'ЬсИОМЪ П0.ЮЖСН1П и покрывавиияся 
въ такомъ ноложен1и ржавчиною , остались намагниченными. 
Известно въ этомъ отношении наблюденхе одного хирурга въ 
Римини, по имени Ю л 1я Цезаря, онред'Ьлпвшаго, въ 1590 году, 
присутств1е магиитнзма въ одной изъ желЬзныхъ полоп . цер
ковной колокольни. Подобное же наблюдение сдЬлалъ Гассен
ди , около 1630 года , иадъ крестомъ церкви Св. Гоанпа , въ 
Ахен'Ь , который былъ сбитъ молн1ей ; крестъ былъ сильно 
заржавлет» и имЬлъ всНЬ свойства магнита; съ т'Ьхъ поръ по
добные же наблюдения были многократно производимы.
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Основою вс'Ьхъ Физпческихъ явлен1Й на земномъ шар-Ь дол
жно , по-видимому, принять внутреннюю теплоту его. Въ н ;̂- 
чал'Ь иын1зшняго вЬка, Лампад1усъ замЬтнлъ въ рудниках ь 
Саксоискаго Руднаго кряжа возростан1е температуры съ уве- 
личен1емъ ихъ глубины ; наблюдеи1б это , подтвержденное 
д’Обюйссономъ и Треброю, подало поводъ повторить его и пт. 
другихъ м-Ьстахъ. Не разбирая въ частности много»^ислсиныхъ



ипсл1;дован1'й ко этому предмету Кордье , Гергарда , КупФсра, 
Флер!о де-Бслльвю, Лраго, де-ла-Рпва, Марсе, Филлипса, Рей
ха , Фокса, част1Ю въ рудппкахъ, частш въ артез1Йскихъ ко- 
лодцахъ, ограппчпмся :}амЬчап1емъ, что возростаи1е темпера
туры пропори,1оиал1.но вообще увелпчеи1ю глубппы,ио законъ 
усплеы1я температуры въ разн1.1х ь лгЬстахъ значительно изигЬ- 
няется; по всей вероятности, это отнести долнчио кт> различной 
степени теплопроводности слоевъ , составляющихъ земную 
кору ; по мп'Ьп1Ю Гумбольдта , температура земли усиливается 
па 1” Р., на каждые 92 ф. глуогты  ; друг1е же принпмаютъ 
н-Ьсколько б6льш1я средп]'я числа , иапрпмЬр'ь ; Леопгардъ, 
Котта —  100, 120 и 150 Футовъ, г. Лепцъ —  130 Футовъ.

Явлен!е это изъясняли нредположеп1ем ь , что земля глу
боко до н'Ьдръ своихъ ирогр'Ьвается солнечными лучами, —  
нредноложен1смъ, оказывающимся ошибочным ь ; но если бы 
теплота земли завис’Ьла отъ одпой ипсолаи,1И , то , по весьма 
попятной ирпчипЬ , было бы зам'Ьчепо охлажден1е по м Ьр'Ь 
ннспускап1я въ кору земную; папротивъ, приращен1е теплоть! 
по м-Ьр-Ь углубления даетъ поводъ , но необходимости , заклю
чать о несравненно высшей темиературЬ, господствовавшей въ 
прежнее время на планет1з, иамн обитаемой.

Вулканическ1я явлен1я , обиаружнвающ!яся исхожденгемъ 
теплыхъ водъ, газовъ, землетрясениями, не зависятъ отъ сга- 
рап1я камснпоугольпыхъ иластовъ или окислен1я сЬрнаго 
колчедана, по составляютъ реакц1Ю внутренностн земной про- 
тпш, ея поверхпостп ; въ тЬсной связи съ такнмъ ми'Ьн1емъ 
состонтъ гипотеза, перешедшая ньшЬ въ положительное уб^з- 
жден1е, что нЬкогда вся земля находилась въ огнеипожидкомъ 
С0СТ0ЯП1И и обязана ему своимь сФсроидальнымъ впдомъ; 
соображен1я эти прпводятъ къ заключентю —  признавать вну
треннюю теплоту земли, за остатокъ прежней, несравненно 
выстей температуры , постепенно понижавшейся отъ луче- 
пспусканг'я въ небесное пространство , собственная темпера
тура котораго не превышаетъ —  50® Р. ; къ началу историче- 
скаго иер1ода земли понпжен1е это достигло до крайияго пре- 
Д'1;ла , нотому-что толщина коры земной препятствуетъ даль- 
нЬншему выд'1;лен1ю внутренняго жара, и земля ньшЬ расхо- 
дуетъ уже только теплородъ , доставляемый ей нагревающею 
сплою солнца. НьпгЬ ирпнимають , что температура каждой
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точки йпроваго пространства зависитъ отъ количества тепло
ты , доставляемой въ эту точку всЬмп небесными тЬ.шмп ; а 
въ-сл'Ьдств1е неравном'Ьрнаго распредЬленхя небесныхъ т^лъ  
въ простраиств'Ь , различный части его должны им’Ьть неоди
наковую температуру. Основываясь на этомъ , Пуассоиъ обт.- 
ясняетъ причину внутренней теплоты земли , предполагая, 
что солнце съ окружающими его планетами проходило нЬко- 
1'да чрезт. части м1роваго пространства, имЬющ1я чрезвычай
но-высокую температуру. Внутреппяя теп.юта , которую земля 
нм-Ьетъ въ настоящее время н въ существоваи1и которо1( гео- 
Л0ГИЧССК1Я ЯВЛСН1Я не позволяютъ намъ сомнЬваться , состав- 
ляетъ , по ын'Ьн1Ю Пуассона , остатокъ огромнаго количества 
теплоты , полученной землею въ этпхъ небесныхъ странахъ. 
Ипотеза Пуассона не можетъ выдер;кать строгой критики. 
Кром'Ь в'Ьроятпаго предположен!!! о неодпнаково!! томпера- 
тур'Ь м1роваго пространства , она не !юдтвсрждается ни од- 
нимъ н'Ьсколько достов'крнымъ Фактомъ. Ничто !!е доказы- 
ваетъ, что земля проходила именно чрезъ так1я, а не чрезъ 
друг1я м'Ьста м1роваго пространства, и ничто не доказываетъ, 
что температура этнхъ странъ была достаточно-велика для 
сообщения земл'Ь того огромнаго количества теплоты, кото
рое она , по всей вЬроятиостн , имкла въ отдалепныя до- 
псторическ1Я времена. ПредЬлъ постоянства , достигнутый 
понижен1емъ температуры зх!млп , опровергаеть напрасную 
мыслг. о копц'Ь ея отъ губнтельнаго д'1зйств!п хо.юда ; для 
подтверзкден1я этой истины пЬтъ возможности основаться на 
показан1ЯХъ термометра, сдЬлавшагося пзв-Ьстиымъ не далЬе 
трехъ съ половиною вЬковъ и введеннаго въ аби1ое рац1ональ- 
ное употребление не белке 120 лЬтъ  ; но она доказывается 
блистательно въ астроном!п. А  1!меино; Лапласъ вычислилъ, 
что со времени Гиппарха, слЬдовательно по пстечен1и 2000 
л:Ьтъ , длина сутокъ не уменьшилась на одну сотую часть 
секунды. Скорость вращен1я земли зависитъ отъ ея объема; 
а ка!хЪ отъ постепепнаго охлаждсн1я объемъ землп долженъ 
уменьшиться, то съ увеличентемъ быстроты враи^е!Г1Я и день 
сталъ бы короче; но съ озиачеппаго времеип температура зем- 
наго шара не уменьшилась па 000,588 (по Фурье —  на 000,34:7 ) 
градуса, въ-течен1е и;е одного стол15Т1Я понил;ен1е темпера
туры не достигаетъ и градуса. .Прн столь безкопечно-
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медленномъ выд'Ьлео1п теплоты земной , на н1зкоторой глу- 
бпа-Ь (подъ экваторомъ на одпнъ Футъ , въ нашпхъ шпро- 
тахъ— отъ 50 до 60 Футовъ) температура для каждаго м-Ьста 
остается постоянною п отъ этого пред'1'.ла начпнаетъ возро- 
стать, такъ-что на глубннЬ 260,000' ,  пли около 75 верстъ, 
температура должна быть не менНЬе 2000“ Р. , то-есть такая, 
при которой вс'Ь пзв'Ьстныя твердыя тЬла находятся въ рас- 
плавлепномъ состоян1п. Эта высокая степень ясара не можетъ 
находиться в ь  состояшп равновЬс1я, по, безъ-сомн'Ьп1я, дви
жется н передается кор-Ь земной. Другая причина обращеп1я 
въ ней теплоты состоптъ въ связи съ временемъ сутокъ- и 
временами года , при чемъ теплота то притекаетъ въ почву, 
то пстекаетъ нзъ нея , п наконецъ третей путь движен1я : 
это —  разлпвъ теплоты отъ  экватора къ полюсамъ.

ИзмЬнен1я температуры производятъ магнптные а элек- 
трическ1с токи ; въ связп съ  т-Ьми же пзмкненхями состоптъ 
ц теллурический пли земной ыагнитизмъ. ГпЬздилпще этой 
силы не можетъ находиться въ н-Ьдрахъ земнаго шара, пото- 
му-что подъ вл1ан1смъ б'Ьлокалпльнаго жара жел'Ьзо и сталь 
утрачпваютъ способность производить магиитныя явленхя; оно 
не можетъ также ограннчпиаться н одпнмъ поверхпостнымъ 
слоемъ , потому-что гораздо ниже его (во фрепбергскихъ и 
корнпальскпхъ рудппкахъ) магпитпыя явлеп1я столь же удоб— 

,ио наблюдаются , какъ п на поверхности земли. И зъ  этого 
сл-Ьдуетъ допустить распред’Ьленхе магпитизма по всей охла
жденной кор'Ь земной. Гауссъ прнппсываетъ кааиой части 
земли , объемомъ въ 3,7 кубическнхъ Футовъ , способность 
столь же спльнаго возбуждси1я магпитизма , какъ однофупто- 
вой магнитной полосЬ.

И'Ьт ь возможпостп отв’кчать па вопросъ , отчего земля 
пм'Ьетъ магпнтную сплу; равномЬрно трудно вдаваться въ до
гадки о первообразной прпчннЬ ея. Изъяспеи1с можетъ только 
состоять в̂  ̂ п])ес.гЬдован1и соотношеп1я между простейшими 
проявлеп1ямп это11 силы, которыя мы искусственно воспроиз
водить можемь, и т'кмп запутанными, которыя представляетъ 
намъ шарь земной. Сознавая необьп;новепное затруднепхе 
при вьп(од'Ь удовлетворительпаго объяснения , не должно 
дпвиться неудачамъ многихъ попытокъ ; естественно, самая 
задача тогда лишь можетъ быть облечена въ подлинный
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сяыслъ ея , когда иаблюден1я до такой степени разгадаютъ 
двле1пе, что будутъ достаточны кт> указагию причииы его. До 
х'Ьх'ь гюръ вопросъ представляется въ впд Ь загадки,— загадки, 
которая ложетъ быть разрешена пр!иска«1емъ какого-либо 
яростаго П0Л0/КС1ПЯ , прпводящаго разлпчпыя паблюдоигя въ 
т'1;сиое соотпаше1пс. При пастоящемъ состопп!» св'ЬдЬц1и, 

придумано изъяспеи!!! не одно , а нисколько , п хотя прпчпиа 
двлен1й но раскрьгга , по сдкланъ рке важпьп! шагъ, потому- 
что известное о ппхъ ирпведепо къ кратчайшему выражеипо.

Первый шагъ къ ученому объясиен1Ю земиаго 1магиитпзма 
сд'Ьланъ былт, въ начал!; X V I I  стол1>т1я Вилл1амомъ Гнльбер- 
томь нзъ Колчестера. Отрицая .мечтательпыя причины совре- 
щенныхъ ому писателе!!, разсматрпваетъ онъ землю какъ маг
нитный та р ъ  ; сознавая магнитную силу то.тько вт. твердыхъ 
частяхъ ел , нриписываетъ онъ склонен1е магнитио!! стрЬлки 

виду матернковъ и относительному поло/кеп!ю дна морскаго, 

обнаруживающему слабЬншсс магнитное прнтя<ксн1е , нежели 
суша, воздымающаяся надъ океаномъ (01; ;Ма«пе1с.. ЫЬ. IV .  
Сар 1600 г.). Въ то время было нелегко подтвердить пли 

опровергнуть это ын1>н1е.
Друг1е думали иначе. Галлей, въ началЬ Х У 1И вЬка, пер

вый , кажется , заключп.гь по виду начертапиыхъ пмъ пзого- 
нов ь, что шаръ земной долженъ пм15ть четыре магнитные по
люса. Эйлеръ (Мсш. (1е ВегИп. 1757) ноказа.п. , что эти Гал -  
леевск1я крипыя, какъ их ь тогда назьшали, прпводятъ именно 
къ нриият!ю двухъ нолюсовъ, и пъ-сл'Ьдств1е этого, подобно 
Тоб1асу Майеру, нрнппсывалъ магнитизмъ земли дЬпствпо 
магнита, находящагося пъ зсмл'Ь, считая ноложен1с его соот- 

в'Ьтственпымъ земной оси ; указан1е мЬстъ положен1я этпхъ 
полюсовъ удовлетворяло склопеи1ямъ магнитной стрЬлкп въ 
тогдашнее время. Но понятно, что не одни склоисп1Я, а также 
паклопен1я н ианряжепность магнитной силы для каждо11 точ
ки поверхности земной должны быть принимаемы въ сообра- 
жен1е при вскхъ теоретических!» изсл15дован1яхъ. Друг1е до
пускали два магнита , пересЬкающгеся въ впдЬ креста , полю
сы которыхъ обращаются съ неравною скорост1ю; нас'ЬвсрЬ—  
по нанравлен1ю къ востоку , на югЬ —  къ западу. По мн1иию 
Эйлера, ипотеза эга весьма сомните.1ьиа. Природа всегда про
ста въ евоихъ законахъ , чему история наукъ нредстав.*яетъ
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много доказательствъ. Н е старались ли сд'Ьлать искусствен
ною и сложною теор1Ю движен1я тЬ лъ  небесныхъ ? но велик1я 
открыт1я Кеплера ниспровергли это шаткое здан1е.

Вт. начал-Ь нынЬшпяго вЬка сдЬлг\,1ись извЬстны много- 
чпсленныя наблюдения, собранныя Гумбольдтомъ въ АмернкЬ. 
Опп были обработаны Бхотомъ и послужили ему къ выводу 
повой теор1и.

Т еор1я Б1ота основана на предположен1П , что въ  центр'Ь 
земли находится магиит-ь весьма малаго объема, или, одно и 
тоже , два магнитные центра , безконечно-близк^е; д1зйств1я 
ихъ  простираются на всЬ точки поверхности земнаго шара, 
сл'1;дуя обьпшовенпымъ законамь сплъ магнптныхъ , т.-е. въ  
обратномъ отношсш’п квадратовь разстояп1Ц. Разппца въ на- 
клонеп1яхъ , вычпслснныхъ по Формуламъ  ̂ составленнымъ 
Б1отолъ  па оенован1и этого предноло/кен1я, съ  наклонеп1ямп, 
д'Ьнствнтельно наблюденными въ Европ-Ь, доходила иногда до 
6 " ;  относительно восточной А з 1и Формулы давали выводы, 
совершенно отличные отъ наблюденхй ; это доказывало , оче
видно , неудовлетворительность ипотезы. Бштъ убЬдился, 
что одипъ магпнтъ , установленный въ центрЬ земли , пе м о-  
жетъ дать должпаго отчета во всЬхъ  явлен1яхъ. А  потому, со- 
зпаваяневозможность допустить эту простую ид«ю, онъ старал
ся наимеп'Ьс уклониться отъ нся; замЬтивъ, что она довольно 
хорошо выражаетъ наблюдеп1я , сдЬланпыя въ ЕвропЬ и 
Атлантпчсскомъ океапЬ , онъ ввелъ пзм'Ьнен1е , направленное 
единственно для противоноложной части земнаго шара. По 
мн1зп1ю его , тамъ допустить можно второй эксдеитрическ1й 
магнитъ , положен1е и относительную силу котораго молгно 
вычислить такимъ образомъ , чтобы онъ удовлетворялъ на- 
блюдеп1ямъ. Вычпслен1е показываетъ, что достаточно придать 
магниту этому весьма малую сплу для уничтон1сп1я апомалхй. 
Распределял пЬеколько другихь, второстененпыхъ магнитовъ 
въ точкахъ земли, гд'Ь неправильности склонен1Я кагкутся наи- 
бол-Ье странными, в'Ьроятно— говорнтъ онъ— моааю объяснить 
ихъ, вм'Ьст'Ь съ цаклопеч},емт> и напряженност1ю , приблизи
тельно-точно. Такимъ-образомъ, въ спстемЬ м1ра, главное дви- 
жен1е , производимое д'Ьйств1емъ солнца , изменяется пертур- 
бад1ями, въ-сл'Ьдств1е тягот Ьн1я небольшихъ планетныхъ 
массъ.
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Неизлпшне присовокупить, что Б1отъ —  умъ строгдН, пр1- 
обыкш1Й къ математическому анализу —  былъ мало пристра- 
стсиъ К7. предложенной пмъ искусственной , слишкомъ натя
нутой теор1п и какъ-будто упнчтожилъ ее , обращаясь съ во- 
просомъ : возбуждается лп подлинно магнитное дЬйствхе маг- 
питпымн ядрами , заключающимися во внутренности земиаго 
шара, и не составляетъ ли оно общей, главной равнодЬйствую- 
щеи вс'1;хъ частицъ магнптпыхъ, разсЬянныхъ въ массЬ зем- 
па1’о шара ? Въ такомъ случа'Ь , по ми'1зн1ю его , второстепен
ные центры д'Ьиств1я были бы опред'Ьлены особыми м'Ьстны- 
мп притяжсн1ями, получившими перевЬсъ.

Ганстеэнъ (*) , сд']Ьлавш1Й свод7, всЬхъ пзв'Ьстиых7. въ то 
время магнптныхъ наблюдепхй, изсл Ьдовавпий вопросы о 
земиомъ магнптпзм'Ь съ  необыкновеннымъ трудолгоб1емъ и 
остроулпемъ,вывелъ необходимость возвратиться къприпят1ю 
четырехъ магнптныхъ полюсовъ , которые попарно лежатъ 
вблизи с1звернаго и южнаго полюсовъ оси вращеп!я земли; 
полюсы эти пе противоположны прямо одппъ другому и пере
двигаются съ различными скоростями , одни къ востоку, дру
гие —  къ западу.

Гауссъ (**) прпппсываетъ возбужде»1е земпаго магнптизма 
гальвапическпмъ токамъ, которые почитаются за электриче
ство въ двпжен1И.

Основная мысль Гаусса та , что магнитная сила распро- 
стрпнена повсемЬстпо и можетъ быть возбуждена не въ од- 
номъ жел'Ьз'Ь , по н во вс'Ьхъ т'Ьлахъ самыми разнородными 
причинами; слЬдовательно, сила эта космическая, какъ общее 
достояп1е матер1и. СмЬлое предполо/кси1е это подтвер;кдено 
въ нов'Ьйшее время. Открытие дгамагнитпзма , сдЬланное Ф а -  
радеемъ, учптъ, что почти вс1з т^Ьла, даже паръ ц газы , далее 
пламя, способны производить магнптныя явления, если примЬ- 
нимъ только средства , соразмЬрныя тонкости этпхъ т'1;л ь. 
Если вещество, разр'Ьженное до состояния эонра , но не менЬе 
того остающееся веществомъ, пспытываетъ вл1ян1е космиче
ской силы , отчего же шару земному не быть тЬломъ маг-

(•) 1;п1ег511<‘1и1п8:еп иЬег (1еп Ма^пеИзтиз Лег КгЛе , топ СЬг151орЬег 
Нап81ееп,, пЬегяеил топ Р. ТгеясЬоте Напзоп. СЬг151Ьи1а. 1819.

(**) 6аи85, А11;5ете1пе ТЬеог!е йез Егата^пеИвгаиз, пъ Кеби11а1еп аи* 
йеп ВеоЬасЫ. йе» таепеИбсЬеп Уегешя, 1т ^аЬ^ 1838,
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нптнымъ ? Магнитная сила кажется сл-Ьдствшмъ реакщи или 
протпводЫ1ств1я матер1И неуловимо летучей , разр^шаюн;ей 
спл-Ь электричества. Около экватора, между новоротными кру
гами, главное гнЬздилище атмосФсрнаго электричества , тамъ 
родина троппческнхъ оркаповъ, тамъ разражаются ежедневно 
ужасныя грозы , которыя ирнводятъ въ сотрясен1е слои воз
духа , тамъ смерчи угрожають опасност1Ю отважному море
плавателю. Куда же должна удалиться протпводЬпствующая 
сила магнитнзма , какъ бы проникнутая влечен1емъ самоохра- 
нен1я , какъ не туда , гдЬ электричество проявляется слаб1;е, 
къ полюсамъ ? Тамъ госнодствуетъ спльнЬйшее проявлен1е 
магнитизма и тамъ покоятся Л1агнитные полюсы.

Т-Ьсная связь между магнитною н электрическою* силами 

подтверждена блестящими открытиями Эрштеда , Араго и Ф а 
радея. Первый доказа.гь , что электричество возбуясдаетъ , по 
смежности тЬла , его проводящаго, магиитизмъ. Фарадей, па— 
оборотъ, возбуждалъ электрическ1с токи посредствомъ магни
тизма. Воспользовавшись паблюдеп1ями своихъ предшествен- 
пиковъ, Амперъ, для изьяснешя явлен1Й земнаго магнитизма, 
допускалъ въ средннЬ земли сомкнутый электрический токъ, 
направляющ1йся оп> востока на западъ. Подлинно, въ корЬ 

земной и въ атмосФер'Ь могутъ пмЬть мЬсто неослабные элек- 
тр11ческ1е токи, и вотъ до какой степени разнородны прпчппы, 
ихъ пропзводящ1Я. Не въ олномъ солнд'Ь и его полярности, 
не въ одномъ движен1и земли около своей осп и разнородной 
скорости вращен1я нолосъ земныхъ долиию одгыскпвать на- 
чалъ этого э.^ектрпческаго возбужден!я : луна и планеты , мо- 
н;етъ-быть даже отдаленныя неподвии;ныя звЬзды пмЬютъ въ 
томъ участ!е. Электрическое вл1ян!е луны и вмЬстЬ съ тЬм ъ  
д'Ьйствге его па земной магнитизмъ доказаны въ нов'кйшее 
время наблюдеп1ями Крейля въ ПрагЬ. Есть и друг1С возбуди
тели электрическихъ токовъ въ корЬ земной и воздушной 
оболочк'Ь , а сл'кдовательпо иные источники земнаго магни
тизма.

Соссюръ ( ) впервые показа.1ъ, что э.1ектричество воздуха, 
при ясной погод'Ь , по мЬр-Ь возвышен!я надъ поверхиост!ю 
земли , увеличивается. Бекерель ( ’ *) , при сод'Ьйств1и Бреше

(*) Уоя?е5 аап8 1с5 А1ре8, П. р. 197. 
ТгаНё Ле 1’ё1ес1пс11ё, IV , р. 110.
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(ВгезсЬеЬ), подтвердилъ это на гор'Ь Ст.-Бернардъ такпмъ опы- 
т о м ъ : пускали въ воздухъ стр-Ьлу съ жел'Ьзиьшъ наконечнн- 
комъ, прикр'Ьппвъ къ нему тонкую металлическую проволоку, 
другой копецъ которой прпмыкалъ къ электрометру; от'х. вл1я- 
Н1Я электричества, поглощениаго пзъ воздуха стрЬлою, сталь- 
ныя пголки , окруженный нпжнимъ концемъ проволокп , ста
новились магаптнь1мп.

Теплородъ находится въ столь же тЬсной связи съ элек- 
тричествомъ и магнитизмомъ, составляя какъ бы путепровод- 
никъ чрезъ вс'Ь силы природы. Магнитизмъ, сосредоточиваясь 
отъ  разр-Ьшающей силы электричества у иолюсовъ, стремится 
также и во внутренность земли; неравномЬрнымъ своимъ рас- 
пред'Ьлен1емъ дЬйствуетъ онъ на электрическ1с токи коры 
земной и иарушаетъ правильность движения магнитной стрЬл- 
ки. На помощь къ нему присоединяется и теплота воздушной 
оболочки, а т'Ьсная связь теплоты и холода съ  земпымъ маг- 
нптпзмомъ доказывается положен1емъ ыагнитныхъ иолюсовъ. 
Чтобы такое изъясненхе земнаго магнитизма вполн1> соотвЬт- 
ствовало нонят1ямъ нашимъ о сродствЬ между космическими

■ силами природы , намъ остается еще упомянуть объ отноше- 
Н1яхъ его къ св-Ьту. Если Фарадей л'Ълалъ искусственно воз
бужденные токи св'Ьтящпмпся , отчего же не могло это быть 
произведено мощною силою земнаго магнитизма? И подлинно, 
связь эта осуществляется с'Ьвернымъ С1ян1емъ.

По ми'кнш Барло (Ваг1оу\) {") , магнитизма, какъ самобыт
ной силы въ прпрод'Ь, вовсе не существуетъ; вмЬстЬ съ Зеэ- 
бекомъ думаетъ онъ , что магнитизмъ земли производится 
солнцемъ, возбуждающимъ термомагннтные токи.

Брустеръ (Вгеу('51ег) (**) выразилъ вскользь мн'Ьнхе, зам'Ь— 
чательное болЬе по своей орнгинальностн : не земля есть с'Ь- 
далнще земнаго магнитизма, но атмосфера, о которой и Даль- 
тон ь думалъ, что верхняя часть ея преисполнена мал'Ьйшими 
жел’Ьзными пдругпмп магнитными частицами (Ро «. А1 .̂ Вс1.21).

По мн'1>и1ю Гумбольдта (**’ ) о Фпзическихъ причипахъ 
сложныхъ явлеи1Й земнаго магнитизма , при настоящемъ со-
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(* ') Верег1ог1ит йег РЬув1к. В. И: 1838; стр. 234.
(***) К08Ш09, I В., стр. 197.



СТОЯН1Н позиан1Й, нельзя дать удовлетворптельнаго объясненгя-
Однако же, совокупность явлешй приводптъ къ довольно 

положительному заключению , что всЬ части земной поверх
ности нм'Ьютъ магиптную сплу; но, принимая въ сообраясепГб 
быстроту возростан1Я  температуры съ писхон;ден1'емъ въ 
н'Ьдра зсыпыя, и руководствуясь прямымъ опытомъ, что вы
сокая степень жара уппчтожаетъ магнитпзмъ, логнческп пра- 
впльн'Ье будетъ ограничить сЬдалпще магнитной силы пе- 
толстымъ слоемъ коры земной. Ни на чемъ неоснованное 
предположенхе, что съ н-Ькоторой глубины температура вновь 
уменьшается и допускаетъ присутств1е магнитизма , можно 
бы согласиться принять въ томъ едпнственномъ случа'Ь, если 
бы магнитизма поверхности было недостаточно для изъясне- 
Н1я явлен)‘й; но въ этомъ не предстоптъ необходимости.

Дополпимъ эти теоретическая соображен1я у к а з а н г е м ъ  об- 
щ а г о  р а сп о ло ж е н 1 Я  магвитныхъ лин1и па зем л  Ь , въ з а в и с и 

мости съ расиред1злеп1емъ теплоты на ея поверхности.
Такь какъ теплота ослабляетъ магнитную напряженность, 

то сила эта постепенно уменьшается отъ холоднЬйшихъ странъ 
къ тепл'Ьйшимъ. Наименьшая допынЬ замЬчспная напряжен
ность совпадасп. съ южной Африкой , гд-Ь господствуетъ на 
земл-Ь наибольшая теплота. ДалЬе, напрян;енность въ ЕвропЬ 
меи'Ье, нежели въ Аз1п , въ А з1и мен^Ье, нежелп въ Америк!?, 
что совершенно соотв-Ьтствуетъ температурамъ этихъ частей 
св'Ьта. Вообще по берегамъ иапрял^енность менЬе , нежели 
посреди материковъ, и паконецъ наибольшая напряженность 
совпадаетъ съ наименьшею теплотою въ СЬвериоп Амерпк’Ь. 
Изъ  этого сл'Ьдуетъ, что пзодинамы представляютъ близкое 
подобие лин1ямъ пзотермическимъ или равной теплоты ; он' Ь̂ 
не удерживаютъ соверпюннаго параллелизма, но им’̂ Ьютъ по
чти одинаковую кривизну: на восточномъ берегу Америки за
гибаются оп'Ь на полдень ; къ востоку отъ насъ направляются 
къ с'Ьверу, склоняясь вновь па полдень въ восточно1г Аз1и. 
Есл1к пъ каждомъ мЬстЬ температура почвы изменяется гос
подствующею на большпхъ пространствахъ въ окрестпостяхъ, 
то т'Ьм ь в'ь спльн'1з!1шеи степенн долзкно это пмЬть мЬсто при 
магнитной напряженности, которая состоитъ въ прямой за
висимости со вс1змп частями поверхности земной, между 
т-Ьмг какъ теплота сообщается течениями воздуха.
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Объ пзоклинахъ, пли Л 1Ш 1ЯХ'Ь равнаго наклонеп1я, трудно 
сказать что-либо общее. Наклонен1е опред'Ьляется относптель- 
ным'ь разлоч1емъ температуры странъ, лежап;пхъ къ северу 
п югу отъ м'Ьста паб.иоден1я , п отнюдь пе завпсптъ отъ  
абсолютной температуры его. Въ Южной Амерпк-1'> наклонен1е 
напбол'Ье с-Ьверное, въ Лфрик-Ь— нанболЬе южное, потому-что 
ВТ, Новомъ Св'Ьт'Ь южное полушар1е тепл'Ье с'Ьвернаго, п, 
на-оборотъ, па мерпдхапЬ, проходящемъ чрезъ Африку, сЬ- 
верпое полушар1’ е теплЬе южпаго. Вт> АфрпкЬ магпптпый 
экпаторт» проходптъ с'Ьверн1;е земнаго. Въ удалении отъ ма- 
терпковъ, въ Велпкомъ океан-Ь , магнитный экваторъ сбли
жается къ земному ; это естественно , потому-что тамъ до
пускать /ДОЛЖНО наименьшую разницу мея;ду температурами 
обоихъ полушар!й.

На-подоб1е того, что на одномъ и томъ же параллельиомъ 
круг'Ь неправильности въ напряженности п наклойеп1п зави- 
сятъ отъ ВЛ1ЯИ1Я причипъ, д+.пствуюшихъ съ с'Ьвера и юга, 
неправильности въ склонен1п состоятъ въ связи съ распре-‘ 
Д'Ьлен1е м ъ  теплоты и завиСятъ главнЬйше отъ причипъ, д Ьй- 
ствующихъ съ востока и запада. Чрезъ т'Ь точки, гдЬ при
чины эти  уравнов'Ьшиваются, проходятъ лин1и, не.пмЬющ1Я 

склонен!я.
Услов1я земнаго магнитизма состоятъ въ связи съ кажу^ 

щпмся движеи1емъ солнца; это не подлежптъ сомнЬн1ю; не 
меи'Ье положительно вЬрно, что вл1яше солнца не об.шчаетъ 
въ немъ особой , самобытной магнитной силы. Изм'1зпеп1я, 
претерп'Ьваемыя магнитными стрЬлками въ-продолжеи!е дня, 
подкр'Ьпляютт. догадкп о характеристической зависимости 
ихъ съ услов1ямп климатическими; миогозиамеиательныя от- 
к р ь т я  Шюб.1ера и Кемтца о вл1ян1и пасмурпаго и яснаго 
неба, о ВЛ1ЯН1П вЬтровъ па движен1е стрЬлки склонеи1Я, при
надлежащая къ числу важи'Ьйшихъ, сдЬланиыхъ въ ньш'Ьш- 
иемъ в'))к1> касательно магнитпыхъ изм-ЗЬкениЧ , т а к ж е  под- 
тверждаютъ ее. Къ  о п р о в е р ж е н 1Ю п р я м а г о  магнитиаго вл1я- 
И1М солнца , какъ принималъ его Куломбъ , дозволительно 
присовокупить давно извЬстпьп! и повсем'Ьстно замеченный 
фактъ почти абсолютной неподвижности с т р Ь л к и  склонеихя 
Въ ночное время; но едва ли есть поводъ предполагать, чтобъ 
солнце, д-Ьиствуя на землю силою своего магнитизма, ире-
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кращало его перходически на неосв'Ьщенную, въ ночное вре
мя, половину ея.

Можетъ-быть, солнце, луна н друп'я тЬла небесныя им'Ьютъ 
малпитную силу, которою оказываютъ вл1ян1е на магнптныя 
стрЬлки наши. Но во всяком7> случаЬ прямое д'Ьйств1е пхъ  
весьма слабо и присоединяется лишь къ нричанамъ , гн-Ьз- 
дящимся въ кор-Ь земной.

Такъ же мало удовлетворительно изъяснить можно перем'Ь- 
ны явлеи1й земнаго ыагнитизма ирпнят1емъ магнитныхъ осей 
во внутренности земной. Движсв!е этихъ осей трудн'Ье соо
бразить, нежели двпжен1е саиыхъ стрЬлокъ; неослабно без- 
прерывное перемЬщегие осей несовмЬстимо съ покоемъ 
стр'Ьлокъ во время иочн, а потому принимать должно пер10- 
дичесьче перерывы въ движении осей. Кром'Ь того «1>актъ, 
что южный полюсъ въ южномъ иолушар1и им'Ьетъ во время 
дня то же двнжен1е , какъ С'Ьиерный полюсъ въ с'Ьверномъ 
полушар1и, требуетъ допу1цсн1я мысли, что оси не вращают
ся около постоянной точки, но вс'Ь части ихъ  отъ  востока 
на западъ двид;утся по лии1п, внЬ н х ь  лежащей. Но какою 
таинственною си.юю приводятся оси въ вращате.5ьное дви- 
жен1е, продолжающееся ни болЬе, ни меиЬе к а к ъ  обращеи1е 
земли около ея оси? ТеорЙ! эта не изъясняетъ многихъ яв
лений, составляющпхъ необходимое сл"Ьдств1е предположения, 
что ВС'Ь части поверхности земной, твердыя и жидкая, им1зют'ь 
магнитную силу , которая отъ  увеличенгя теплоты можетъ 
быть ослаблена. СлЬдовательно, земля обязана свопмъ м аг- 
нитизмомъ не мЬсту, занимаемому ею въ небесномъ п р о-  
странстиЬ , но онъ составляетъ ея самобытную принадлеж
ность.

Умален1ё земнаго магнитизма д’Ьйств1емъ теплоты усма
тривается пзъ вс'Ьхъ явлен|й. До полудня нагр^Ьвается вос
точная половина; въ это время дня притяжен1е съ восточной 
стороны уменьшается и сЬверный полюсъ склоняется къ за
паду ; на западъ же идетъ южный полюсъ стрЬлки въ той 
части земли, гд-Ь стр-Ьлка наклонения опускается южнымъ по- 
люсомъ. СтрЬлка показываетъ съ полудня постепенно умень
шающееся наклонен1е, потому-что нагр1^ван1е днемъ ослаб- 
ляетъ предпочтительно напряженность въ странахъ южнЬе 
лежащцхъ, въ-сл’кдств1е чего северный полюсъ стрЬлки бу-

— 30 —



деть слаб'Ье притягиваться съ юга, или, все равно, южны!! 

полюсъ будет'ь слаб'Ье отталкиваеи'ь.
Изъ этой теор10 пзм'Ьнен1Й' могутъ быть сд’Ьланы мног!е 

выводы, совершепно соглашающ1еся съ практикой; главнЬй-

ш1е нзъ ппхъ :
1) И:)М'Ьнеи1я вт. обоихъ полушар1яхъ однородны, съ тою 

лишь разницею , что. движеи1е, совершаемое в'ь одномъ с'Ь- 
вернымт. полюсомъ , производится въ другомъ южнььмъ по- 
люсом7> стр'Ьлки.

2) Ночью изм'Ьиен1Я незначительны.
3) Вс'Ь вообще нзм'Ьнеп1я въ л ’Ьтнее время достигаютъ 

большихъ иред'Ьловъ, нежели зимою.
п 4) Магнитныя пзмЬпен1я при облачномъ неб-Ь мепЬе 

значительны, нежели при яспомъ, нотому-что при пасмурной 
погод-Ь изм'Ьиен1я температуры также меп15е значительны.

Приводя къ кратчайшему выражен1ю наибол'Ье вЬроят- 
ныя догадки о явлешяхъ земнаго магнптизма, основною при
чиною нхъ позволительно принимать теплородъ, производя
щей электрическ1е токи, которые возбуждаютъ, въ свою оче

редь, си.ту магнитную.
Распрсд'Ьлсп!е теплоты зависитъ отъ обращеп1я земли 

около осп, отъ В03ВЫШСН1Я м'Ьста иадь уровпемъ моря, лито- 
логнческихъ свопствъ почвы , и проч. ; сообразно этому и 
ск.10пси!я магнитной стр'Ьлки въ различныхъ странахъ неоди
наковы ; степень пагр'кван1я земнаго шара пер10дически-пра- 
вильпо изменяется, а потому попятно, что и движения магнит
ной стр'Ьлкн подчинены правильпымь псремЬнамъ. Теплородъ, 
электрнчество , магнитизмъ , св Ьтъ состоятъ между собою въ 
т1!спомъ соотношении; не составляютъ лп они разноролныхъ 
проявлен1й одной осповнон, первообразной силы, пли различ
ныхъ С0СТ0ЯН1Й неизв'Ьстной пам ь эопрпоп жидкости , напол
няющей небесное пространство ? Вотъ вопросы , на которьГе 
одна лишь будущность можетъ дать удовлетворительные от— 
в15ты, если вообще есть возможность ожидать разр1>шен1я ихъ.

Из.10л;енпый мною б'Ьглый очеркъ явлений земнаго магни- 
тизма даетъ поиодь заключить о существоваи1и вЬчно д'Ья- 
тельпой силы , подленгащей многимъ весьма сложпымъ усло- 
в1ямъ ; разборъ сокровениыхъ припадлелгиостеН ея должеиъ 
былъ сильно возбудить пытливость ума челов'Ьческаго. Одна

— 31 —



ко же, мнопе вопросы, сами собою представляющ1’еся при са -  
момъ поверхностномъ обсужден1и этнхъ явлен1Й, о томъ, гд'Ь 
гп'Ьздптся магнитная сила , о соотношенш ея къ т'Ьламъ зем- 
нымъ, о законахъ . опред'Ьллющихъ самобытность ея и изм'Ь- 
неи1л , которымъ она подлежит!. , не получили еще внолн'Ь 
удовлетворптельиаго р-Ьшенхя; если блестящ1я открытхя, сд-Ь- 
лаипыя въ повЬйшее время въ области земнаго магнитнзма, 
служатъ указан1смъ сродства или блпзкаго соотношен1я его 
къ другимъ силамъ , дЬйствующимъ на поверхности земной, 
напрпм'Ьръ къ началамъ теплородному, электрическому п галь
ваническому, и даютъ памеки о способЬ возбуз:деи1я ея , не 
мепЬе.того не удалось розыскать непосредственную причину, 
производящую определенную часть явлен!й.

Такое С0СТ0ЯН1С св'Ьд'Ьн1й о земномъ магпитизм'Ь вапоми- 
наетъ первоначальное положен1е звЬздослов1я. Наблюдая су
точное дв11жеи1е звЬздъ, можно было сл’Ьдпть годовые пер10- 
ды вращеи!я ихъ; наблюдали ходъ плапетъ, который, не-смо- 
тря на кажущ 1яся неправильности , приводнлъ ихъ  въ  поло
жительно опред'Ьленпые проме5кутки времени на прежняя м1>- 
ста. Можно было съ опред1;лнтельпост1ю догадываться о с у -  

ществован1И закона; но выводъ и установление его изъявлсн1й, 
столь запутапныхъ, казалися недоступными.

Такъ и въ магнитной спл'Ь , подобно зв'Ьздному пебу, ви— 
димъ мы правильно возобновляющуюся посл'Ьдовательность 
суточныхъ и годовыхъ пер1одовъ съ  разнообразными уклоне- 
Н1ЯМИ, несоми'Ьнно подчиненными законамъ.
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о ЗВИНОМЪ Ш АГВИТШ Ю
II о сод^гнств!!! Р у с е к а г о  П ц ап и хед ь ст в а  

КЪ 113С Л 'Ь д О В а 111Ю  его  нв.1ен1п.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ И ПОСЛТгДНЯЯ.

Истор1я земнаго магннтизма вм’Ьщаетъ краткий пер10дъ 
времёпп ; въ классической древности встр-Ьчаются отрывоч- 
ныя II несвязвыя указан1я о магнит'Ь , какъ особой жел-Ьзной 
руд-Ь, притягивающей жел’Ьзо. Слово магнитъ заимствовано отъ 
имени лид1Йскаго города Магнез1и, гд'Ь, какъ полагаютъ, онъ 
бьыъ первоначально найденъ. Въ сочинении о камняхъ, отно
сящемся ко временамъ Пизистрата, слишкомъ за пять в’Ьковъ 
до Р. X . , уномннается наиыеноваше ы«-/у){ту)5. ТеоФрастъ и 

Платопъ (за четыре вЬка до Р. X . )  называютъ его такяге ге- 
ракл1Йскимъ камнемъ, потому-что городъ Магнез1я именовался 
иначе Гераклеею. И Плив1й разсуждаетъ о чудесныхъ свой
ствах!. этого камня, присовокупляя , что Дпнохарось прсдла- 
галъ  Птоломею -  Филадельфу воздвигнуть въ Ллександрш 
храмъ и сложить своды его изъ магнитныхъ камней, которые 
поддерживали бы на воздух^; жел'Ьзную статую царицы Лрсп-
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ноэ. А вгустит . оппсываетъ статую, державшуюся на воздух'Ь 
В1. Серапнсовомъ храм1’. , въ Александр']'н. Притягательная 
сила магнита казалась древиим ьтаннственною и удивительною; 
магннту приписывали врачебныя силы ; Гиппократъ вклю- 

чалъ вещество это въ число разрЬшающихъ (*).
Иародам'ь западнымъ съ незанаыятнаго времени пзвЬстна 

была притягательная сила магнита , но Кптайцамь , гораздо 
рап'Ье Грековъ н Рпл1лянъ , знакомы были п друпя свойства 
естественныхъ и искусственпыхъ магнитов'Ь ; за нисколько 
стол1зт1й до хрпст1анскаго лЬтосчислен1я знали они уже , что 
свободно подв'Ьшениый магнитъ принимаетъ направлен1С отъ  
сквера кт> югу ; при сухопутныхт. путешеств1ях'ь чрезъ о б -  
итрныя степи Татар1и, болЬе ч-Ьм ь за тысячу лЬ тъ  до Рожде
ства Христова, употребляли они магнитные вЬсы, на которыхъ 
подвижная рука челои’Ьческой Фигуры постоянно указывала 
на ю п .; в'ь третьемт. в-ЬкЪ по Р .Х .  плавали кпгайск1я суда въ 
Инд'Ьмскомъ оксан'Ь , руководствуясь опредклепными указа- 
Н1ЯМП ыагппта. Около 1295 года знаменитый страпствователь 
Марко Поло , по возвращеп1и своемъ пзъ Китая , сообщ иль  
Еироп'Ь объ унотреблеи1и магнитпой стрелки прп морскихъ 
разъ'Ьздахъ ; а въ 1492 году Колумбъ ц въ 1497 г. П ортуга - 
лецъ Васко де-Гама пользовались компасомъ. По гд'1> н кто 
именно открылъ впервыб этотъ столь полезный , ^Д'Ьлавш1ися 
теперь необходимымъ, инструментъ, донынЬ неизвестно.

Итакъ , въ Еврои'Ь уже въ X I I  в'1зк'Ь было изв'Ьстно , что 
магнитъ , свободно двигающ1Йся , припимаетъ своеобразное 
направление , при чемъ одипъ консцъ его обращается къ с Ь -  
иеру, другой къ югу. Этимъ ирхобр-Ьтено было опред^Ьлнтель- 

нос данное ; немало протекло времени , пока доказано бы ло, 
что магнитъ установляется въ этомъ направлен1ц отъ  вл1яшя 
другого магнитнаго тЬла.

В7>-сдЬдств1е усвоен1я такого лишь ноняпя оказалась п о -  
треоность приписывать силу магнитную самой земл'Ь , на по— 
верхности которой повсюду обнаруживается вл1ян1е ея. Когда 
наука обогащена была этимъ важнымъ прхобрЬтенхемъ, объ  
этомъ не им1>ется историческихъ указаний.

(*) Любопытны.» сподъ сп*д*и»г о прачеван1и магиитизмомъ изложенъ 
въ «Ве.иаге гиг аг^ИсЬеп ВеЬапй1ии8; тИ1е181 дея т1пегаи5сиоп Маупе- 
ивтиз, уоп Вг М. у. ии1тег!псч». ВигИп. 1835,
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Писатели среднпхъ в-Ьконъ , разсл ждан о магнпт15, по при
нятому тогда обыкновению, прпплелн много чудсснаго. Гпль- 
бсртъ, англ11’1СК1Й врачъ, издавш1Й въ Л.ондон'Ь, въ 1600 году, 
сочинен1е, нодъ заглав1вмъ: «1 )е та^пе1:« та^^пе^^с^5^^1е гогро- 
г^Ьиз « I ск: ша<^по та^гпе1е», говорить съ насмЬшкамн н сожа- 
л1ш1еп1Ъ объ  этпхъ заблужден1яхъ и легковкрп! ума чсловЬ -  
ческаго , сов’Ьтуя замЬннть нхъ  выводами пзъ  ирямыхъ опы- 
товъ  и наблюден1Й , достоинство которыхъ старается выста
вить В'ь пастоящемъ внд'1; ; онъ самъ , надо отдать ему В1. 
этомъ справедливость , посл Ьдовал ь своему собственному со- 
в'Ьту, н сочиненхе его (*) содержптъ оппсан1е вс'Ьхт» основных'ь 
ЛВЛС1ПЙ п притомъ пзложенныхъ столь подробно , что и въ 
настоящее время дюжетъ оно съ  чест1Ю выдержать судъ стро

гой критики.
В]. X V I  стол15Т1И познаи1е земнаго магнитизма обращало 

па себя въ  высокой степени вниманхе естествоиспытателей; 
число наблюден1п и точность производства ихъ  значительно 
увеличились. Такъ выступали мало-по-малу нЬкоторыя от -  
д'кльныя , самобытныя впдоизм'Ьнеп1Я этого явлен1я , точное 
познанге которыхъ принимаемъ мы ньш'Ь какъ окончательную 
ц'Ьль изсл'Ьдован1Й.

Въ концЬ X I I I  в-Ька (ран-Ье 1269 года) (**) замечено, что 
свободно пов'Ьшенная стр15лка указываетъ не прямо на с'Ь- 
веръ ; открыт1С это приписывается многими Себаст1ану Ш або 
(СЬаЬо1) (***) ; изменяемость склонен1я стрЬлкн въ разныхь 
точкахъ  земнаго шара приводила въ большое недоум1зп1е 
спутниковъ Колумба , въ 1492 году. Сл'15дуя Пентсаохани , со- 
ЧИНСН1Ю , посвященному естественной истор1И въ медицин
ском!. отношении , изданному при династ1и Сунгъ , почти за 
четыреста л ’Ьтъ до ХристоФора Ко.1умба , въ  то время , когда 
Европейды не пм'Ьли еще св'Ьд'Ьн1й о магнптномъ ск.10неи1п, 
Китайцы подв-Ьшивали стрЬлки для ириведенхя ихъ  въ свобод
ное движен1е на нитяхъ, и въ такомъ состоян1и он'Ь никогда 
не указывали прямо на ю гъ  , но склопя.тись къ юго-во(;току.

( * )  СеясЬкЫ с йег (пйисИусп \\"|в«епясЬаП('П, ласЬ <1ст ЕпзПзсЬеп йез
ЛУЬеетеИ, гоп ЫИгои'. ЮпИег ТЬеЛ, стр. .49.

("* )  Епсус1ор. Ме(гор. р. 7^7.
( “ *) '1Ье саЬ1пе1 1пс\с1орячИа Ап  ЫЯоп'са! V̂ е̂ V оГ (Ье ргойге.ч!! оС 1Ье 

рЬуб^са! ап(1 гоаСЬешаИса! 6'С|’епс«.‘5, Ьу Ро>^сII. 1-ОНЙоп. 1й34. Стр. 129.
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Хотя открыт1е наклонеы1я магннтной стр'Ьлки и прпписынает- 
«я  вообще Роберту Норманну, сделавшему это важное наблю- 
ден!е въ 1576 году ( ' ) ,  однако же, пзъ пр1нсканной недавно вт> 
Берлннскомъ Тайномт» Государственпомъ АрхнвЬ переписки 
герцога Альбрехта Прусскаго съ Георгомъ Гартманом-ъ, вика- 
р1е11Ъ Бюрнбергскимъ , ясно усмазрпвается, что открыт1С на
клонен 1я стр'Ьлки сделано было 33-мя годами ранЬе , нменно 
въ 1543 го д у , Гартманномъ. Норманну л;е принадлежит!, 
честь устройства перваго пнклпнатор1я, т.-е. инструмента для 
опред'Ьлен1я степени иаклонен1я (“).

Коль-скоро сд'Ьлалось известно , .что склонен1в и паклоне- 
П1С магнитной стрЬлки неодинаковы въ разныхъ мЬстахъ 
земли , оказалось особенно важнымъ для мореходцевъ изсл-Ь- 
довать явлен1я эти повсем^Ьстно.

Въ конц'Ь Х У П  в'кка англ1Йское правительство вв'Ьрило 
Галлею начальствование иадъ судномъ королевскаго ФЛОта, 
для отысканхя закона склонен1я компаса, основаниаго на пря— 
мыхъ наблюдешяхъ. Галлей , в ь-слЬдств1е произвсденпыхъ 
имъ изсл'Ьдован1Й , напечаталъ магнптпыя карты и впервые 
показалъ на нихъ направлен1е лин1й одпородпаго склопешя, 
называвшихся долгое время галлеевскими лингями.

Въ 1633 г. англ1Йск1Й астрономъ Гейнрихъ Геллибрапдъ (з) 
зам'Ьтилъ, что склоненхе магнитной стр'Ьлки подлежитъ нзмЬ- 
нен1ямъ и въ 53 года (съ 1580 по 1633 годъ) уменьшилось въ  
ЛондонЬ на четыре градуса.

О т к р ь т е  другаго важнаго явленгя земнаго магнитизма, 
состоящаго въ суточпыхъ изм'Ьнен1яхъ наклонен!я магнитной 
стрЬлки , сд'Ьлано было , въ 1722 году,'англ1Йскимъ механи- 
комъ Грегемомъ (вгаЬат)

Словами Гумбольдта (®) разсражемъ исторнческ1Й. ходъ 
открыт1я закоцовъ увсличеп1я напряженности , соотв'Ьтствен- 
но магнитнымъ ишротам ь. Этотъ знаменитый естествоиспы
татель имЬлъ въ виду присоединиться къ экспедиции капитана

С) ЕпсусДор, Мс1гор., р. ТЗВ.
('“) См. весьма .нобонытиую статью Мозера, въ «Керег1011и т  аег РЬу- 

вШ)), II Ван<1., (838. Стр. 133.

ОеасЫсЫе Дег 1пс1ис1. ЛУ155епзсЬаГ1ел, III ТЬс!1, стр. 64.
1. с. стр. 64
Ко8то5, I Вап(1, стр. 1̂ -2 н с.1]5д.
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Бодспа, отправлявшейся, въ  1798 г . ,  въ  кругосвЬтное плава- 
Н1с; нзв'Ьстный Борда, принимавш1Й живое участ1е въ трудахъ 
Гумбольдта , приглашалъ его приводить въ  качательное дви
жение отв'Ьспую СТР15ЛКУ, поставленную по направлению м аг- 
ннтнаго 1иерпд1ана , въ  разлнчныхъ широтахъ обопхт. иолу— 
1нар1Й. Во время путешеств1я въ  ■ адгерпканск1Я тропическ1я 
страны включилъ Гумбольдтъ изслЬдоваи1е этой задачи въ 
число главн'Ьйшнхъ иредметовъ своего ученаго иредпр1ЯТ1Я. 
О нъ наблюдалъ (съ 1799— 1804  г .),  что одна и та же стрелка, 
д’15лавшая въ  Парнж'Ь, в ъ  10 минутъ, 245 , въ  Гаванн-Ь —  246 , 
ВТ. Мексик'Ь —  242  колебан1й, въ то же время въ  Санъ-Карло- 
С'Ь делъ-Р10-Не1'р0 , что въ  Перу, на магнитномъ экваторЬ, 
производила только 211 размаховъ, а въ Лим Ь вновь 219 . Онъ 
выпелъ , основываясь на этоыъ , что мен;ду 1799  и 1803 года
ми , выражая силу напряженности на магнитномъ экваторЬ, 
въ  неруанскихт^ Лндахъ, между Мпкуипампою и Каксамаркою, 
чпсломъ 1 ,0000 , въ  Парнж'Ь равнялась она 1 ,34 8 2 ,- въ  Мскси- 
к-Ь 1 ,3155 ; въ  Санъ-КарлосЬ дель-Рхо-Негро 1 ,0 4 8 0 ; въ ЛимЬ 
1 ,0773 . По возвращен1и въ  Европу, всЬ собранныя нмъ изъ 
104- х ъ  м'Ьстъ наблюдения, обработанныя в ъ  статьЬ, читанной 

’ въ Парпжскомъ Инстптут'Ь 26-го Фримера X III года, и вы ве
денные изъ нихъ резу.1ьтаты признаны за совершенно новые. 
По обнародовании этой статьи , адмиралъ Россель нредъявнлъ 
шесть наблюден1й надъ качанхемъ стрЬлки, н])0изведенных ь 
пшъ гораздо ран'Ье , съ 1791 —  1794 года , въ Вандимсново)! 
Земл'1; , ЯвЬ и АмбоннЬ. И зъ нихъ тоже былъ выведен-ь за -  
конъ изм-Ьненхя силы п уменьше1пя ея въ ИндМскомт. архи- 
пелагЬ. Гораздо рап'Ье , съ 1785 -  1787 года , произведены 
были подобныя наблюден1я Ламаноном'ь, во время экспедици! 
Ланеруза , отъ ТенериФФа до п р п б ь т я  въ Маьао. И хотя по 
ложптельно известно, что въ  1787 году были они достав.тепы 

Кондорсету, но , не-смотря на всЬ успл1Я , отыскать 
удалось. С.гЬдовательно, первое открыт{е закона, прпнадлеж - 
щее безспорно спутнику Ланеруза, не обращало на сеоя 
наго внпман]‘ я и было предано забвешю; точнымъ 
закона изм'Ьнен!я напряженности земнаго магнитизма , со 
в-Ьтственно шнротамъ, наука обогащена Гумоольдтомъ со вр
менп обнародования пмъ н а б л ю д е н п ! ,  произведенныхъ
по 1804 годъ. Самъ Гумбольдтъ прпдаеть имъ осйоую а  У’
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потому что онъ занимался пмн непрерывно пят1> л-Ьтъ полъ 
пл1яп1емъ зиоятропическаго клпмата и разъЬз-,кая между мало- 
достушгымп горными хребтами. Какъ бы в ъ  сознап1е важности 
этпхъ изсл'Ьдоваи1п принимается за едпниа.У пзм'Ьрен!я отио- 
ситеяьнрп напряженности этой силы, въ  разны хъ то ч к а х ъ  зе
мли , число качан1Й стрЬлки , найденное Гумбольдтомъ на . 
магнитномъ экватор-Ь, въ С'Ьверномъ Перу.

Но познан1смъ изм-Ьнеп!» этой силы п выводом!» числен- 
ныхт. отношен1Й ея по дНЬлому земному шару обязаны н с -  
обыкновснно!! неутомимой дЬятельности Эдварда Сабина ; с ъ  
1819 года производплъ онъ наблюдентя у американскаго с Ь -  
вернаго по.шса, въГренланд1И, на Ш пицберген^, на берегахъ 
Гвинеи и въ Бразил1и , и постоянно собиралъ вс'Ь данныя, 
КЛ0НЯЩ1ЯСЯ къ разъяснен1ю направлен1я изодпцамныхъ лини!.

Укажемъ на главныя эпохп нослЬдовательнаго разви п я 
магпитныхъ пзслЬдовап1Й.съ т к х ъ  поръ, какъ приспособлено 
къ нпмъ было правило одновременности Наблюденхй в ъ  раз— 
н ы хъ точкахъ земнаго шара ; введен1е этого поваго элемента 
доставило обил1е результатов1> , важ ны хъ , сугцествеппыхъ, 
обпл1С прежде неслыханное. Первый нримЬръ учреждеп1я 
магнитнаго товарищества , если можно тдкъ называть взаим
ное. соглашен1е наблюдателей, удаленныхъ одинъ о тъ  другаго, 
слЬдить одновременно за ходомъ явлен1й, ноданъ былъ , еще 
В1. прошедшемъ в-ЬкЬ, Грегемомъ в ъ  Лондон-Ь и Цельзхусрмъ 
в ъ  Уисал'1}.

В ъ 1806 и 1807 годахъ , Гумбольдт ь , при сод^й^ствтп Олт- 
маниса , производилъ въ БерлинЬ , особенно околр временъ 
солни,естоя1ПЙ и равноденств1й , отъ  пяти до шести нолны хъ 
сутокъ српду, ежечасныя , часто чрезъ каждые полчаса , н а-  
блюден1я надъ ходомъ стр-1;лкп. Онъ убЬдился при э т о м ъ ,ч то  
безнрерывнып наблшден1я въ-продолжси1е пЬсколькихъ дней 
п ночей должны быть предпочтены разъединеинымъ наблго- 
дс1пям'ь въ-течеп1е нЬсколькихъ мЬсяцевъ. Особенно внима-, 
н1е его возбуждено было частовременност!ю магпитныхъ 
грозъ , во время которыхъ амплитуда колебан'|й стрЧзлкн до- 
стигаетъ иеобьп;иовс!гно большпхъ пред Ьловъ; возобповлеп!е 
этих'ь грозъ часто въ одни и тЬ же часы предъ восходомъ 
солнца и ДВИЖСН1Я стр'Ьлки —  сильныя и усиоренныя , не м о- 
гутъ  быть • приписаны случайной механической при чинЬ.
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Столь страппыя сотрясс1пя стр'Ьлки, пер10дическ1Я повтореи1Я 
которых'!, доказаны вь-посл1>дств1и акадслпкомъ КупФсромь, 
к'ь оПисац!!! 11утешсств1я его па Кавказъ , казались Гумбольд
ту роакц,1с11 1игь нЬдръ зсмлп къ ся поверхности , обличавшей 
быстрое 11:5М'1;неи!е иапряжеппостп. Все-это внушило ему я;с- 
лап1с разм'Ьстпть на востокЬ п запад'Ь отъ ыерпд!ача берлпп- 
скаго совершенно сходпью инструменты для производства  ̂
соотв'Ьтствующихъ наблюдеп1Ц , в ь одни н т к  же часы , на 
большнхъ разстояи1ях-ь. Политическая безпокоНства и собы пя 
в'ь Гормап1и воспрепятствовали осуществлен1Ю этой мыс'лп.
С ъ  1823  года, Араго пачалъ въ Парижской ОбсерваторЬ) ряд ь 
наблюдений надь склонеи1емъ магнитпой стрЬлкн ; ойи произ
водятся по настоящее время и числомъ свопмъ п взаимною 
связью пм'Ьют'ь важное ученое значен1с. ,

Занимаясь этими пзслЬдовап1ями , Араго открылъ И дока- 
зал'ь , что с'Ьверныя с!ян1я иарушаютт> правильность хода ча- 
со в ы х ъ  склонен1й стр'Ьлкн тамъ даже , гд'Ь эти явлси1я и не
видны ; ст> утра , часто за десять пли одиннадцать часовъ до 
развит1я этого свЬтоноснаго явлеп1я , въ  1М'Ьст'15 весьма отда- 
л ен и ом ъ , опо предвещается особаго вида кривой , изобра
жающей графическп ежесуточпыя изм1шеп1я. Около того же 
времени (въ 1825  и 1826 годахь) КупФср ь производилъ въ  Ка
зани наблюдения съ  пиструментомъ (бусодью 1’амбея) , совер
шенно уодобнымт* тому, который употреблялся Араго въ Па- 
рпж'Ь ; оба наблюдателя ие могЛи не убЬдиться , что и 47  гра- 
дусовъ  долготы между мЬстами и х ъ  наблюденн! не преият- 
ствовали изохронизму, т.-е. одповремеппости пертурбад1Й. 
Гумбольдть пазываеть и хъ  сигналами , исходипшими изъ 
п'Ьдр ь земпыхъ, которые достигали одинаково скоро до бере- 
говъ Сены и Нолги. Соглашен1е Араго и КупФера производить 
одновремепныя паблю.1ен1я въ  ПарижЬ и Казани назвать мож
но вторым ь магнптпым'ь товариществом ь. Результатъ, доста- 
плеппьп! ими , а равно первымъ магнитпымъ обществомъ Ап- 
гл!йско-1ивсдскпмъ, доказывалъ олновремепность неправпль- ' 
иыхч> движеп1й магн1ппой стрклки въ отдаленныхъ м1;стпо- 
етяхъ ,  въ Лондоп'к, ПарижЬ, Упсал Ь и Казани.

По возврап1еи1п в ь  1827  году въ Берлин!., 0дп0!0 !13ь !!ер- 
бь!хъ забот ь 1'умбольдта было позобповлеп1е двухъ -лк гн и хъ  
йзсл15ДоваиШ его , 1806  и 1807  годовъ. Онъ старался размпо-
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жить число точекъ одновременныхъ наблюденШ , важ ны е ре
зультаты к оторы хъ случайно указаны были.

Чтобъ пов'Ьрить н х ъ ,  Гумбольдтъ основалъ, в ъ  1828  году > 
первое германское магнитное товарищ ество. Ц ептром ъ его 
былъ Берлинъ и наблюден1ями управляла, самъ Гумбо.1ьдтъ.

Призванный, весною 1829  года, Г о с у д а р е м ъ  И м н е р а т о р о м ъ  

въ Росс1ю , для ученаго п у т е ш е с т в 1 Я  в ъ  Сибирь и к ъ  К асп )11-  
скому морю , Гумбольдтъ не унусти лъ благопрхятнаго сл у ч а я  
для приведен1я первоначальнаго плана своего в ъ  пснолнен 1е 

в ъ  -большомъ разм'Ьр'Ь. По ходатайству его. И мператорская 
Академ1я Н аукъ и Попечитель К азан скаго У н и вер си тета  рас
порядились сооруж еш ем ъ м агнитны хъ обсерваторхй в ъ  С . Пе- 
тербург-Ь п Казани.

Академ1Я Наукъ назначила особую  коммпсс1Ю , обсуждав
шую, подъ предс'Ьдательствомъ Гумбольдта , необы кновенны я 
выгоды , которыя можетъ представить для позиаш я законовъ  

земнаго магнитизма обширная площадь страны , на 60  слиш— 
комъ градусовъ по мерид1ану, ограниченной съ  одной стор о
ны нулевою ЛИН1СЮ, проходившею чрезъ Доскино (между М ос
квою иКазаиью, или,точн'Ье, по опредЬлешю Адольч>а Эрмана, 
между Озябликовымъ и Д о ск и н ы м ъ , на 56° ш. и 12° 36 .' в. д.) 
и другою лин1ею безъ склоненхя . идущею ч резъ А рзенчево, 
около Байкала, которую иринимаютъ за тождественную  с ъ  до- 
скнпскою. Проектъ , выработанный Коммиссхею , одобренный 
Академхею Н аукъ , удостоился Вы сочайш аго утвержден1я и 
нередат> къ испоглнен1ю бывшему министру Фпнансовъ г.раФу 
Канкрнну ; по распоряжешю его. были устроены  магнитныя 
обсерватор1и в ъ  БарнаулЬ и НерчинскЬ. В ъ  дополнен1С к ь  
этому, Акаделйя Наукъ отправила астронома Георга Ф у сс а  въ  
Пекинъ для устроен1я, между-прочимъ, в ъ  саду, находящемся 
при дом’Ь , занимаемомъ Росс1Йско-Императорскою М исс)ею, 
магнитнаго павильона ; производство наблюденхй надъ часо- 
вымъ склонен1емъ было поручено г .  Кованько (ньш'Ь полков
нику Корпуса Гориы хъ Инжеперонъ) , въ  связи съ  произво
дившимися въ  Гермап1п, С. ПетербургЬ, Казани и НиколаевЬ, 
гд'Ь, по распоряжеп1ю адмирала Грейга , возложены были эти 
наблюдеи1Я на директора обсерваторн! Кнорре.

По ходатайству же Гумбольдта, былъ установленъ сна
ряд ь для магнитныхъ иаблюдсн1й в ь  Фрс1{бергЬ , въ Сак-
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С0П1И, в ъ  водоспускной штолыгЬ , на трпдцати-саженной глу
бин!.. Изв'ЬстиыН Р о н х ъ  пропзиоднл'ъ тамъ наблюден1я въ 
условленные сроки.

Б уссенго , путешествуя, в ъ  Ю ж ной Алерик'Ь , распростра- 
н н .1Ъ  деятельность свою на всЬ вопросы Фпапческаго состоя- 
Н1Я земли п въ  1828  году доставплъ наблюдения пад ь ч а с о -  
вым ь склонен1емъ в ъ  Мармато , въ  области Лнт10К1п , подъ 
5 ° 27 '  с. ш. ' • .

А н г л 1 л  , со времепъ давппхъ пзсл Ьдован1п Вильяма Гиль
берта, Грегема п Галлея, представляла богатое собрание мате- 
р1яловъ , сп о со б н ы х ъ  к ъ  открытхю Фпзическихъ закововъ, 
управляю щ нхъ изм'Ьнен1ямп магнитнаго ск.юиеи1я. ЗамЬча- 
тельныя экспедид1п к ь  негостепрхимпымь странамъ С'Ьвора 
доставили возможность Сабину, Франклину, Гуду (Ноос1), Пар
ри , Генри Ф о стер у ,  Бичею и Дгксмсу Кларку Россу собрать 
много в а ж н ы х ъ  наблюден1Й. *

Ф изическая гсограф 1я , особенно относительно земнаго 
магнитизма и метеоролог1и, обязана значительнымъ прираще- 
н1емъ н о в ы х ъ  св'Ьд'Ьп1й попыткамъ , предпринятымъ в ъ  н о -  
вЬйшее время откры ть проходъ па сЬверо-восток'1}. Она мно- 
г и м ь  одолжена также многотрудным ь и оиасны мь путеш с- 
ств1ямъ на Л едовитомъ океанЬ и вдоль с1;верныхъ береговь 
А з 1и наш имъ мореилавателямъ гг. Ллтке , Врангелю , Анжу и 

Л1атюшкину.
Во щремя эт11хъ благородны хъ усн л1й неожиданный тол- 

ч о к ь  приданъ бы лъ зем^епозпан1ю. Физика —  часть естест
венной Философ1п , тсоретическ1е усп Ь хи  которой бы.1и н е -  
обыкиовепно медленны в7.-продолжеи1е д в у х ъ  вЬковъ, проли
ла новый св'Ьтъ и благотворно подействовала на мног1я с о -  
прикосновенныя ей науки. Таково было П0 сл15дств!с блестя- 
щ их'ь открыт1Й Эрштедта, А раго, Ампера, Зсебека и Фарадая

о природ'Ь силъ электро-магнитныхъ.
Г а н с т е э н ъ ,  Дуэ и А д о л ь ф ъ  Эрманъ (съ 1829  —  1831 годъ) 

изсл-Ьдовали, на всел1ъ обширном ь протяженхи С1>всрной Аз1и, 
направление изогоновъ , пзоклиновъ и изодинамовь. Великч)е 
предпр1я т1е это было давно уже предложено Гаистеэномь; 
А дольф ь Эрманъ , проЬзжая и зь  Камчатки въ  Европу, кру- 
|'о>гь лп.1са Горна , ггроизводпл ь , во время продолжительнаго 
плаваи1я> пзм1;ре1пс тройстпегснаго мро)1илон1я магнитизма на

— 41 —



повсрхпостп зсмнаго шара. Опъ могъ употреблять тЬ ;ке ин
струменты II т-!> же методы , которые служили ему п ь Берли- 
н̂ Ь, около устьепъ Оби и далЬе до Охотскаго моря.

Основанное Гумбольдтомъ , в ь  1828 голу, Первое Герман
ское Магнитное Товарищество для доказан1я закона сопремен- 
ности ненравпльныхъ движен!й стрЬлки в ь отдаленных'!. лгЬ- 
стностяхъ разстроилось вскорЬ нослЪ своего учрежден1я. 
Дни паблюден1н назначены были внередъ , часы установлены 
по среднему времени мЬста каждой обсерватор!н ; наблюдали 
слишкомъ рЬдко , по одному разу въ  каждый часъ ; а этого 
было недостаточно, и КунФсръ наше.гь болЬе нриЛичнымъ 
производить наблюден1я чрезъ каждыя двадцать минутъ. И 
въ-самом'ь-д'Ьл'Ь, если ни одинъ изъ семи дней въ  году, услов- 
ленныхъ для наблюден!!!, не б ьы ъ  особенно замЬчателен ь не- 
правнльностямн въ движен!н магнитной стрЬлки , т о ,  очевид
но, главная и,Ьль наблюденШ не была достигаема. Обстоятель
ство это было причиною , что вскорЬ всЬ обсерватор1н , при- 
надлел;ащ1я къ Первому Германскому Товариществу, или пре
кратили своп д'ЬНств'|я , или начали действовать независимо. 
Бо вс'Ьхъ этп хъ обсерватор1яхъ наблюдали только хо д ъ  стрЬл- 
кп склонеш'я ; въ одном ь лишь Петербург!? слЬди- *̂”  также за 
,наклонеп1емъ стрЬлкп.

1832 годь знаменуеть новую эпоху образован1я глубоко- 
мыс.1с1п1ымъ оспователсмъ общей теор1н земнаго магнитпзма, 
Фридрихом'ь Гауссомъ , в ь  ГёттппгенЬ, втораго гермапскаго 
магнптпаго товарищества , въ  которомъ живое участ1е при- 
ня.1ъ Впльге.1ьмъ Соберу. Побужден1е , данное Гауссом ъ и з-  
сл'Ьдован1ямъ магпнтизма , было сильное , продоллштельное. 
Онъ нашелъ точный способъ пзм'Ьрять абсолютную величину 
горизонтальной напряженности; онъ ввелъ в ъ  наблюдс1пе 
склоиен1я и его нзмЬисп1Й новое начало, —  начало отражеп1я 
св'Ьта, и т'Ьмъ самымъ доставплъ возможность наблюдать из
дали стр'Ьлку склопен1я , а слЬдовательно п .»учше уединить 
снарядъ, обращеи1в съ  которымъ требуетъ особой осторо;кно- 
сти; наконецъ онъ дал ь сокершенно новьи1 способъ наблюдать 
съ  великою ТОЧПОСТ1Ю въ произвольно малые промежуткн вре
мени и;1мЬнен1я 1'орнзонтальион напря-женностн. Гаусс7> запе- 
чатл'1>.1ъ изуче1пе магннтныхъ явлен1й тою математическою 
строгостью , которая одна лишь могла возвести его на степень
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отд'ЬлыюИ науки. Гёттпнгонскос М агнитное Т оварищ ество уже 
НС сугцествуетъ бол Ье ш> нернонача «ьнолп> видЬ, по недостат
ку средствъ печатать паГ)люден!я в ъ  обссрнатор!пх'ь , т .  нему 
прпнадлежащ пхъ; Н екотор ое время были они соединяемы в1. 
нздан1и : «Ке*1|11а1еп апз с1еп ИгоЬлгЫнп^еп (1е5 та2пе11$с11еп 
Уепмпя», которое нынН1> п р ек р а тен о .

Гёттингенское Магнитное Т овари щ ество ввело в ъ  свои на- 
бл1одсн1я строгую  современность ; часы  в с Ь х ъ  наблюдателей 
поставлены были но среднему гёттингенскому времени. Оио 
опред'Ьлило въ году четы р е дня для наблюден!!*, а именно; но- 
сл'Ьди1Я пятницы  м'Ьсяцсвъ Февраля, Д1ая, а в гу ста ,  ноября; 
в ъ  эти' сроки наблюден1я производились въ-нрололженхе 
24- х ъ  ч а со в ъ  , начиная с ъ  10 часовъ вечера , чрезъ  каждыя 
пять м инутъ. Иаблюден1я распространились также на н:шЬне- 
Н1Я гори:юнта.1ьной па!1рпжеиности. Т овари щ ество это припо- 
<;-ю сущ ественную  пользу, ув ел н ч и в ь до 44- х ъ  чпсло м Ь с т ь  
цаблюдсн1и ; «ъ с о с т а в ь  его входили нронзводивш1яся ; п ь  
Альтен'Ь, Альтои'Ь, Алжнр'к, А уг сб ур г!; ,  Бсл.гзунд'Ь, БерлипЬ, 
Бонн-Ь, Б ом баЬ , Браунш кейг Ь , Бред'Ь, Бреслав.гЬ, Брюссел Ь, 
Дублнн'Ь . на М ы сЬ  Доброй Надежды , во Ф рей бергЬ , ГаагЬ, 
Гёттиигсп'Ь , ГаммерФсст'1>, Грннич'Ь, Галл Ь, Гавёзунд Ь, Г а н -  
новер'Ь, Гсйдсдьберг'Ь, на остров Ь Св. Е л ен ы , в ъ  Ж сп е в Ь , в ь  
К азани, Кассс.гЬ, К о н о н г а г с п Ь , Куон10, К р а к о в ! ; , Кремсмюн- 
стер Ь , на ЗеэбергЬ оио.ю Г о т ы ,  въ Л еН пдигЬ , М и лан !;,  Мар
б у р г ! ; ,  М ю н хен !;,  Н еап олЬ , Н ерчинск!;,  С. П етер б ур г!;,  Пра- 
гЬ , У и сал  Ь. «ъ Банднменовой ^Земл Ь, Стокгольм'!;, Х рист!ан!и.

П олагаю  справедливы м ъ зам Ьтить , что наблюдеп1я э т и х ъ  
обссрватор1Й , д'!;лавнмяся в ъ  ч е ты р е отдаленные сут о ч н ы а  
срока въ-течсн|’е года , едва ли могли обогати ть Н'Пку важ ны 
ми в ы водам и ; хотя  о тд Ь л ь и ы х ъ  наблюден!» , по размпожен1к> 
обсер ватор!й , накоплялось великое изобилие , и о , бсзснорно, 
Гауссу нринадлсж нтъ честь возбужде1ПЯ общ аго  стремлеп1я 

на материк!; западной и полудеппо!$ Е в р о п ы  к ь  изучению м̂ чг- 
иит'нзма; д'Ьятельность обсерватор1Й В тораго Гср м ап ск аго  То

вар и щ ества  можно разсматривать за пер^одъ переходиаго с о -  
СТ0ЯП1Я къ !!ыц'!;н1нему и х ъ  ПОЛОЖСН1Ю , на бол !;с совер ш ен - 
и ы \ ъ  н ач ал ахъ .

Новый магиитныя обсерватор!и'соворитсппо различны, ио 

роду предначрртанныхъ для ни\ъ работъ , отъ прежде имЬв-
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ШИЗ.СЯ ; но обоюднымъ соотношешялгь п хъ  образовали опЬ 
новое II ^тЬшитальное явлен1с вт. области наук'ь. НерУдко 
разнородные пути учены хъ  пзсл'Ьдоваи!!! затрудияютъ, а ино
гда сод-Ьдтиваюп. певозможнымъ выводъ общ ихъ результа- 
т о в ъ ; въ разсматриваемо.мъ же случаЬ находп.мъ сходные ин
струменты , сходные способы наблюдсн1П , даже одиовремеи- 
иость наблгодешН (*) , введенную во в сЬ х ъ  магнитныхт. стан - 
Д1яхт>. Обсерватор1И, отдЬльно разсматриваемыя, составляю тъ 
части одной обширной системы , кругъ деятельности которой 
вм-Ьщаетъ изслЬдованхе земнаго шара , какъ сЬдалнща распо
знаваемой силы.

В ъ  построен1и магнитныхъ обсерватор1Й жел'Ьза не допу
скается : он!} воздвигаются вдали о тъ  д руги хъ здап1й , чтобъ 
устранить вл1ян1е находящагося в ъ  нихъ желЬза. По роду 
сооружения и установки инструментовь, онЬ подвергаются ис
ключительно ВЛ1ЯН1Ю одного ЛИШЬ земнаго магпитизма , и ин
струменты эти своимъ состоян1емъ и движенхемъ отраж аю тъ 
и Д'Ьйствующую силу и ея изм Ьнен1я , какт. они безпрерывно 
см'княютъ"одни друг1е.

Великобрптап1я принимала весьма слабое участие вт» об— 
щемъ стремлеп1п къ пзсл'Ьдован1ю земнаго магпитизма. Въ 
1836 году, по письму Гумбольдта къ бывшему президенту Лон- 
донскаго Королевскаго Общества, герцогу Суссекскому, кото
рому онъ доказьшалъ пользу учреждеи1я п остоянпы хъ обсер- 
ватор1й в'ь КападЬ, па М ысЬ Доброй Надежды , Иль-де-Фран- 
с 1>, Цейлон'1> и въ Новой Голланд1п, назначенъ былъ въ  Коро- 
левскомъ Обгцеств'Ь особый комитетъ , подъ предсЬдатель- 
ствомъ Гершеля; независимо отъ  учрежден! я въ обои хъ  полу- 
шар1яхт, магнитныхъ обсерваторхй , Комитетъ предложилъ 
английскому правительству назначить особую морскую эксп е- 
ДПЦ1Ю для магнитныхъ наблюден1й въ  антарктическихъ мо- 
ряхъ. Особенно много обязана наука д'Ьятельностн сэра Джона 
Гершеля, Саоина, Эйри и Ллойда. В ъ  гюп'Ь 1839  года р'Ьп1епо 
было отправить экспедищю подъ начальствомъ Джемса Клар
ка Росса. Экспедид1я совершила д-115ло, па нее возложеппое, съ  
усп'Ьхомъ н принесла двойную пользу важными геограФичё- 
скими открьггхямп у южнаго полюса и учрежден1смъ одно-
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времениыхъ наблюден1Й въ  восьми или десяти иагннтныхт» 
станц1яхъ.

Обсерватор1и основаны въ  Торонто (Канада) , на островк 
Св. Елены, на м ы сЬ Доброй Надежды , на Ванди.мсновой Зел1- 
л'Ь; О стъ-И ндская Компан1я з'строила таковыя жь В1. Бомбей, 
М адрас1!, ЛюкновЬ, Сингапур!: и Спмл’Ь. ИндЬйек1Й нрннцъ 
раджа Траванкорск1Й устропл ь также подобную обсерватор1Ю 
в ъ  Тревандрум'Ь. Англ1я сиерхъ того  доставила магнитные 
снаряды для Бреславской Астронол1нческо1г обсерватор!и и 
для н о в ы х ъ , недавно еще устр оен ны хъ  заведен1п этого рода 
В1. Алжир'Ь, въ  Каир'Ь и в ъ  Кадпкс'1>.

К он грессъ  С'квсро-Амернканскихъ Соеднненныхъ Ш т а -  
то в ъ  онред'Ьлилъ , в ъ  1840  году, учредить въ  стран-к этой 
магннтныя обсерваторхн въ  пяти лгЬстахъ, зна1чительно между 
собою удаленныхъ, и разркшилъ для этой ц'Ьли отнускь нзъ 
Казначейства 20 ,000  доллеровъ (*).

В ъ  настоян1,се время отъ  Торонто, въ Верхней Канад'Ъ, до 
М ы са Доброй Надежды и Ваидимсновой Зелыи и отъ  Парижа 
до Пекина шаръ земной нокрытъ магнитными обсерваторхямн, 
въ  к о то р ы хъ  непрерывно подм’Ьчается каждое правильное или 
неправильное возбуждсн!е сплы земнаго магннтизма.

Обеерватор1и эти товарищества но составляютъ ; В7. ннхъ 
наблюдсн1я производятся падъ склоненгемъ , наклонен1емъ и 
напряжеипост1ю круглый годъ, ежечасно днемъ и ночью, а въ 
особы е сроки, одинъ ра:гь въ  м Ьсядь, чрезъ каждыя пять ми- 
н утъ. Такъ , нзученхе земпаго лагнитизма , пройдя путемъ, 
указаннымъ ему Гумбольдтомъ и Гауссомъ , достигло нынЬ 
возможной отчетливости.

В о тъ  полный списокъ обсерватор1и магнитныхъ , донынЬ 
д кйствую щ ихъ на этомъ новомъ основаи1и :

I. Въ РоссШскихъ елад/ьшнхъ :
В ъ  С. Петербург!;.
—  ЕкатериибургЬ.
—  Бариаул'Ь.
—  Нерчипск'Ь.
—  ГельсингФорс'Ь 

' *
(*) Л(ипа15Ьег1с11(е иЬег (Но \'егЬапа1иив(Л1 йег ОсявИбсЬаП Гиг Егй- 

кип(]е ги ВигИп. 2>уе11иг 1МчО. Стр 11Н.
|“ ) Въ ГельсиигфорсЬ наб.подаютъ круг.1ый годъ чрсэъ каждыя Ю 

мип^ гъ.
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—  Ситх'Ь.
—  ТиФлис-Ь.

II. Въ АвстрШской имперш.
В ъ  Кремслнонстер'Ь.
—  Праг'Ь.
—  Мплаи-Ь.

III. Вг Прусст .
В ъ  Бреславл-к.

I V .  Въ Гаиновергь.
В ъ  Гёттингеп-Ь.

V .  Въ Бельеш .
В ъ  Брюссел'Ь.

V I .  Въ Швейцарги.
В ъ  /Кенев'Ь. '

V I I .  Въ Нспанш.
В ъ  КадпксЬ.

V I I I .  Въ Норвегш.
В ъ  Хрнст1ан1и.

IX. ВЬ А нглш .
В ъ  Гриннч’Ь.
—  Дублии']}.
—  Макерсто^'Н'Ь, около Эдинбурга.

Въ АиелШ скихъ владгыияхъ внгь ЕврОпгь: 
В ъ  Торонто (въ Канад'Ь).

На Мыс-Ь Доброй Надежды.
—  остров-Ь Св. Елены.
В ъ  Вандныеноиой Земл'Ь.
—  Снмл'Ь \
—  Мадрас'Ь ]
—  Люкнов'Ь (г. гл •
—  Сингапур-Ь Восточной Инлш.
—  ВомбаЬ \
—  Трепандрум'Ь/

X . Ьо Француаскихъ влиЬгьн1ях ъ .
В ъ  АлжирЬ.

XI. Въ Ееипт/ь.
В ъ  Каир-Ь.
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X II.  Въ Ишпап,.
Въ Пскпн'Ь (*)•

Всего 30  оОсерваторШ; изъ н и хъ  1п> Енрои'Ь . . 15

—  А:л‘ и. . . 10

—  АФрнк-Ь . . 4

—  Амсрик'Ь. . 6
—  Лвстрад11| . 1 .

В ъ  своемт* м'кст'Ь объяснена б уд етъ  у ченая дЬятельность
I отечестненных'ь обсерватор1п (**); нзъ  загр ап н ч н ы хъ  н 1;кото- 

рыя обнародовали свон наблюдения въ  зан п скахъ  р а зн ы х ъ  
ученыхч. обществ !, н акаделпй или «ъ «Лппа1еп (1ег М е1|.иго1о- 
}'1е и т 1 Ег11гпа<г|1е11;>п1и5» , нздававшнхся мюнхенскимъ а с т р о -  
номомъ Ламоном ь (Ь ато п !)  и нын Ь , къ  сожал'1>н1ю , прекра- 
щ енныхъ. Пол1г1>йш1’е годовые отчеты  о набл10дсн1ях'ь печа
таются ; Прагскою обсерватор1ею («Ма^пе115сЬе иис] т е 1еого- 
!о§18сЬе ВеоЬасЬ1ип{;еп ги Рга§») , Миланскою («5 ир|11е т . ,  
а11е Ей’е т е г 1<и Аз1го1)от. , г!; М11апо») , Грнннчскою («сМа^- 
пе11са1 апс1 т е 1сого1о §1са1 0 Ь5егуа11оп8 1п (лгееп\У’1сЬ») , Д уб 

линскою («Ао«-оин1 о(' 1116 та{>пе11са1 ОЬ5егуа1огу оГ и»Ы |п»). 
Первою зав'кдываетъ Крейль , Миланскою —  Делла-Бедова, 
Грнннчскою —  Энри. Дублинскою —  ЛлоИдъ.

В ъ весьма недавнее время появились также о тч еты  с-Ьверо- 
американскихъ обсерваторий ; полковннкъ Сабннъ н еч атаетъ  
ио-временамъ, въ неоиред Ьлепыые с р о к и , результаты наблю- 
ден11! н'ккЪторыхъ англ1пскихъ обсерватор1Й ; но о д'ЬйствЙ! 
учреждснныхъ въ Восточной Инд1и св ’Ьд1>Н1Й еще не нмкется
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(’ ) Учреждена Р0сс 111скимъ Прапитсльствомь (Мипнстерствомъ 11но- 

страинмкъ Дклъ), епабжепа ипструментали отъ Горпаго Н'Ьдомства.

( " )  По распорлжепш г. Вице-ПредсЬдателя ГеограФнческаго Об

щества, геиералъ-леитеианта Муравьева, въ состоящемъ въ зав^дываиш" 

его, по эваипо управляющаго Межевымъ Корпусомъ, Коистаитниовскомъ 

Межевомъ Ииститут’Ь, въ Москв’Ь, съ 1831 г. воспиташшкн этого заве- 

ДС1ПЯ обучаются производству магцитпыхъ иаблюде|йи. Одинъ и з ъ  гг, 

офицеровъ Межеваго Корпуса провелъ при Главной Физической обсерва- 

тор1и около двухъ 4 'Ьтъ дли упражи0 1М11 въ отомъ д14лЬ, подъ руковод- 

ствомъ г. КупФера. Ипстнтутъ снабжеаъ, по указаи!ю г. 1«упФера, под- 

иымъ собраи1см’ь магинтиыхъ инструментовъ.



Тщательное пзсл'Ьдоваи1е наблюдеп1Й прежияго времени, 
начиная съ половнпы X V I  вЬка (*), п слнчеи!е ихт. между со
бою для опред'Ьлен1я измЬиехий въ направлен!!! !!зогоновъ и 
пзоклпновъ представлены Норвежцемъ ХрпстоФоромъ Ган- 
стеэном ъ, въ  пзв'Ьстномъ сочинен!!! «Пи^егзисЬиндеп йЬег 
(1еп \]а}тпе118т и 5 <1ег Егс1е», !!еревсден!!0мъ на н'15мецк1Й языкъ 
Гансономъ и нзданпомъ в ъ  1819 году, въ  Христ1ан!н. У чены й 
этотъ  вь!ражаетъ сожалкн1е , что ему не удалось собрать удо
влетворительно 1!ОЛ!!ыхъ да!!ныхъ 33 врсмеиз , прсд!неств'о- 
вавш!я 1600  году. До Галлея , т.-е. до 1683  года , наблюден1я 
представляют ь вооб!ц,е мало благонадеж!!ости. Ганстеэн ъ, не
смотря на вс'Ь употрсбленныя имъ уснл1я, убЬдился в ъ  невоз
можности начертать карту склонсн1я между 1 6 0 0 1! 1700  годами.

За Х У Ш  стол’Ь п е  удалось этому неутомимому., С0бирател!0 
совокупить столько даннь!хъ , что 0!!Ъ  составп.1ъ н'Ьсколько 
картъ ; !!о едва ли мож!!о , !!о собственному отзь!ву его , ’при- 
3!!авать набл10ден1я , !1а !50Т0р ы х ъ  опи основь!ваются , бол'Ье 
ч'Ьмъ !1осродствеиным!1. К ъ  числу главп'Ьйш!!Хъ пр!!чинъ ма
лой уловлетвор!!тсльности стар!!нпыхъ набл10деп!Й отнести 
должно господствовавшее прежде убЬждеп!е, что с1{ло!1ен1е на 
одномъ !! томъ же м'Ьст'Ь не пзм'Ьняется , а !ютому часто не 
заботились вовсе означать мЬсто и время , гдЬ п когда наблю- 
ден1с произведено. Друго1х причиной замЬшательства и недо- 
разум'Ьн!Й пь!став11ть можно не совершенно сходное устрой
ство компасов ь, употреблявшихся Венец!аицами, Генуэзцами, 
Сицилпщами и другими мореходами с ъ  береговъ Средиземна- 
го моря. Нако!!ецъ погреш ности въ  опредЬленз'и в ъ  тО'время 
долготъ отнимаютъ много ц’Ьны у наблюден!Й , про!!Зведе!1- 
н ы хъ  вдали отъ  магерпковъ или острововъ.

При такой скудост!! въ  удовлетворительно т о ч н ы х ъ  пока- 
зан1яхь склонеп1я стр1>лкп за презкпеё время, возбуждаетъ не
вольно сильное уч аст1е предложен1е ,  с д к м п и о е  , в ъ  1849  г . ,  
В'Ьнской Акадсм!!! Наукъ членомъ ея , гориыл1'1чСовЬт!!пкомъ 
Х рпст!аномъ Допплеромъ (**). О н ь  откры.гь новый богатый

(*) Первое 11а6 люде1йе падь ск.1опеи1емъ стрЬлки въ ПарнжЬ сд-Ьлапо

•1о11до,н1> —  Вёррозо.чь (Вигго\У5 ,
В Ь I О оО  I*.

1. ^ зНеге ша§пе(1!!сКс ПссПпуИопя-ииоЬасЫипкеп» . въ «1а11Г-
ЬисЬ асг Ка.«сг11сЬ-К6п151|сЬеп вео1о818с)1еп ие1си5апз1а11». ЛУ|еп. 1850. 
1 1а11геапе, Стр. /«72 и сл-Ьд.
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источппкъ , вовсе не обра1цавш1Й на себя вп11ман1е , пзъ кото- 
раго см'Ьло черпать можно точныя св'Ьд'Ьн1я. Именно Допн- 
л ерь  указы ваетъ  на маркшейдерск!я съемки и рудничные чер
тежи. Каждая штольна, каждый штрекъ, нлн о р т ь —  так ъ на
зывают!. въ  горномъ д'Ьл'Ь горизонтальные нодземные ходы, 
по разлпч1ю предиазначен1Й и х ъ  —  нредставляготъ, если толь
ко они не обрушились пли не завалены, прекрас!1ый матер1ялъ 
къ  011ред15лен1'ю магнитнаго склонен1я того времени , когда 
ход ы  эти были проводимы и нанесены на карты. Чрезъ срав- 
нен1С того часа , нодъ которымъ , сл’Ьдуя компасу , каждый 
хо д ъ  проходилъ въ  тогдашнее вре.мя но нзв'Ьстному направле- 
1ПЮ, с ъ  маркшейдерскою съемкою того же хода въ нынЬшнес 
время , можно вывести величину склопен1я въ  два различные 
срока съ  удовлетворительною степенью точности КаждьиЧ 
ходъ , какъ одно пзъ ребръ угла, составляемаго простиран1ем7. 
его с ь паправлен1емъ стрЬлки, остался неподвижиым ь, между 
т1>мъ изменяемость другаго реОра , опред'Ьляемая компасом!., 
указы ваетъ нослЬдовавгаую перемкну. Рудничное дЬло воз
никло въ весьма отдаленное время; В1, разныхт. м 1;стахъ Гер
мании и Венгрии имеются работы , производивнняся Римляна
ми , а необыкновенная важность , сопряженная съ прапн.1ь— 
иымъ р'Ьшен1СМЪ задачь подземной гео.метр^п , т.-е. маркнюй- 
лерскаго искусства, даетъ поводъ полагать, что маркшейдеры 
нрежняго времени охотно воспользовались пзобр'1;тен1ем1. 
компаса и тогда асе начали употреблять его. Допплеръ упомп- 
наетъ объ одной норвежской лЬтописп, изъ которо11 усматри
вается , что ко»1пасъ изв1;стеиъ былъ до 1180 года ; уже въ  
1068  году разсуждали тамъ о направлеи1н, прпппмаемомъ ма- 
гнитомъ , такт, ясно , что можно думать, естественные магни
ты , нодв'Ьшениые на нптяхь , служили и тогда уже путеводи
телями при разт.'Ьздахъ на мор’Ь. Но в'1>роятн1зе, какъ я пмЬлъ 
случай зам'Ьтить, вошелъ компасъ в ь  бол'Ье общее употребле- 
н1е около 1300  года. Едва ли найдется поводъ отрицать до- _ 
гадку, что съ  этого же времени компасъ сд^Ьлался извЬстенъ 
и маркшейдерамъ , а потому предстонтъ воспользоваться не- 
тронутымъ богатымъ запасомъ свЬд'1зн1й, накоплявшихся въ- 
продолжен1е ц'Ьлыхъ пяти в'Ьковъ. В 1)нская Академ!я Наукъ, 
одобривъ вполн'Ь предложен1е Допплера , опредЬлила обнаро-
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довать его ы ходатайствовать у начальства , аавЬдываю щ аго 
в'ь АвстрИгской монарх!и горною ч а ст1ю, о сод'Ы1ств1п к ь  ио- 
лучен1Ю соотв'Ьтстнеины^ь свЬд-Ьн!!! нзъ подвЬдомстнсмшыхъ 
ему горныхъ округовъ. Акадслпя составила также ниструки.110 
къ руководству при собпрап1и п х ъ  ; Бергамтъ бёкштеНпск!», 
подчписпиын горно-соляному н л'Ьсному Зальцбургскому упра
влению , доставнлъ уже любопытный сводъ данпых ь , с ъ  1569 

года , такимъ нутелгь нзвлеченныхъ ; изъ  Величин вы сланы 
подобныя же сообщен1я съ  1091 года управляющ ныъ этнмъ 
солянымъ н ром ы слом ъ, пзв'Ьстнымъ путешественннком'ь в ъ  
А ф р и к у  , губернскимъ сов-Ьтнпкопп! 1оснфомъ Р ю ссегером ъ ; 
соляной Оберамтъ гмюнденск1Й , принадлежащей к ь соля
ному управлен1ю в ъ  Ишл1> , Бергоберамты нржибрамск!й (въ 
Богем1н) и клагенФуртск1й отвЬчалн также на сделанный имъ 
вы зовъ.

И зъ разработокъ гор н ы хъ  , в ъ  Росс1и им ею щ ихся , Т ур ь- 
11иск1е рудники и Березовск1е золотожильные , первые в ъ  Б о- 
гословскомъ , вторые въ  Екатерпнбургском ь округ-Ь , оба по 
хребту Уральскому, также Алтайские н Иерчннск^е рудники 
ведутся болЬе д'Ьлаго столЬт^я. Мн;Ь удалось, во время об:)ора 
н хъ ,  уб-Ьдиться въ отлнчиой исправности составляем ы хъ ньпгЬ 
рудпичныхъ плановъ , которые почитаются всюду за сущ е
ственную необходимость нравильпаго горнаго хозяйства ; а 
потому нзсл'1здован1о паш ихъ рудпичныхъ плановъ прежняго 
времени, дзсли таковые им'Ьются , въ  чемъ едва ли сомн'Ьвать- 
ся можно, и сличен1е и хъ  , для выясненной цЬлп , съ  пьпеЬш- 
нимн повело бы къ лшбонытньш ъ выводаыъ.
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По счастливому выражешю одного нзъ первостененпы хъ 
совремеыныхъ двигателей (*) изучен1я земиаго ыагпитпзма, 
1 ’ о с с 1я бьыа искони, такъ-сказать, «обЬтованною землею» для

( ) Отчетъ, о вноиь устроеипон при Ьорпус1> Горныхъ Пижеиеровъ 

Гиавио» Физической Обсирваторш , нредсгавлепиыи Академ1и Наукь А . 

Т. НуиФеро.чъ 82 августа 1849 г.



вс'Ьхт>, занимавшихся этпмт. предметомъ. Периыя поп ы тки со
брать элементы , необходимые для общей картины раснредк- 
лен1я м агнптныхъ силтэ на поверхности наше!! планеты  , сд'Ь- 
лапы были па морЬ ; но самыя зам'1?чательныя м Ьстностп для 
изсл'Ьдопателя магнитизма лезкатъ на суш'Ь. О собенно обш ир
ное поприще представлястъ отечество наш е, исизмЬрнлюе по 
своей огромности, обнимающее 180 *̂ долготы  , с т р а н а , панбо- 
л'1;е выгодно расположенная для изучения континентальнаго 
климата и самая разнообразная относительно поло/кен1я и па- 
нравлен1Я м агнитны хъ лпп1Й,— страна, вм'1>щаюи1ая в ъ  с'1;перо- 
иосточны хъ пред'Ьлахъ с в о п х ъ  одпнъ нзъ  м а г н и т н ы х ъ  полю- 
совъ землп. И потому не должно удивляться , что  нзучеи!е 
магнитизма пр1обр'1>ло наконец!, в ъ  России ха р а к тер ъ  ст])ога- 
го и образцоваго снстематическаго пенреры внаго п зсл Ь до- 

ваи|'я.
В ъ  Росс1и древп'Ьйш1я в ъ  хронологическом ъ порядкЬ н а -  

блюден!я надъ склоненхемъ магнитной стр1!лки произведены 
16 Февраля 1611 года, Логанома., паПсчор'Ь, и 30 декабр^я 1614 

года, Гурдономъ (\\'. Соиг(1оп), в ъ  Пустозерскомъ о стр о г!;,  въ  
ньпгЬшпсй Архангельской губерн1н (*).

В ь  Московскомъ Архнв'Ь Коллег!и И н о стр а п п ы х ъ  Д Ь л ъ  
хранится подлииникъ записки о паблюден1яхъ н ад ъ  Д1агнит- 
ною стр'Ьлкою , представленной Петру Велнкол1у Л енбницом ъ. 
Драгод'Ьииая замЬтка ген1я , переданная другому ген)Ю , пока- 
зьшающая , что н тогда уже занималъ в с Ь х ъ  в о п р о съ , возбу
дившей общее сочувствие въ  наше время. П родставляемь 
письмо (“ ) это почти вполн-Ь:

«И звестно , что магннтъ во ы н огн хъ м'Ьстахъ у к а з ы в а е т ъ  
«не только на сЬверъ, но, обыкновенно, уклоняется н Ьсколько 

«н на востокъ или занадъ , въ  разли чны хъ м'Ьстахъ р а зл н ч - 

«нымъ образомъ.
«При том ъ есть еще одно изм'!>нен1С, черезъ  которое укло-
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11п1ег5исЬип5еп иЬег деп Ма"пе1|$ти5 йег Егде , уоп С1и181орЬег 

Иап81исп. 18^9. Апиапе- Стр. 7.

П и с ь м о  э т о  помещено п ъ  подлнпппь'Г» па нЬмецкош. яаыиЬ , съ 

переводомъ на руссн!й, въ пОып!^ Отечсстпа» за 1839 г. (Толп. V II I ,  

мартъ . Переводъ сравиеиъ съ иодлниниколъ и наИдонь вЬрпы.мъ, а по

тому иерепсчатыйается безъ пере1»1>нъ.



«неш е С1С, каждый годъ, повсюду п Ьсколько псреы Ьнястся, н 
«110Т0М)-Т0 надобно его , о тъ  времени до временн , наблюдать 
«снова.

«Хотя такнхъ наблюдепШ много сд1>лано , какъ на мор-Ь, 
«такъ II на землЬ, во Франц1н, А п гл1и, Герман1п н Итал1п, во 
«лтогихъ мЬстахъ , что п будстъ еще продолжаемо , но тако- 
«выхъ недостаетъ въ  сЬверпыхъ странахъ Е вропы  п Азхн. 
«Недостатокъ се» могло бы пополнить особенное распоряж е- 
«н1е в ъ  велнко.иъ Росс1пскомп, государствЬ,

«Если Е го Велнко-Царскому Величеству угодно было бы 
«сд'Ьлать таковое распоряжен1е, то Царь весьма много снособ- 
«ствовалъ бы гЬмъ улучшоьпю кораблеплаванхя и сд'Ьлалъ бы 
«желаемое всЬмн мореходамп ; тЬ ы ъ , которые занпмалнсь бы 
«нзсл'Ьдован1елъ уклонен1Й магнита, можно было бы поручать 
«и друпя изсл'Ьдован1я, какъ-то ; описывать з^инп е1 п'а1пга1!а 
«гс{51опит п назначить для изыскан1й каждаго особую п р о -
«ВИНД1Ю.

«Если совокупныя наблюден1я уклонений , произведенный 
«на мор'Ь и па зсмл-Ь различными народами , во многих ь м Ь- 
«стахъ , получатся въ  изв'Ьстное время , наприм'Ьр'ь 1718 

«году, то можно будетъ перенести н хъ  на глобусь и на мор— 
«СК1Я карты II означить магнптпыя .нипи такъ, что одна лин1л 
«иройдетъ по вс^мъ М’Ьстамъ одного уклоис1пя , а имепно 
«тамъ , гд'Ь магпитъ совсЬм ь не уклоняется пли уклоняется 
«на одпиъ , иа два , на три градуса и т. д. къ западу или в о с -  
«току.

«ПутешествующЫ на морЬ д Ьлаетъ двоякая наблюдеи1я : 
«первое , наблюдаетъ широту или возвышен1е полюса , вто- 
«рое уклонен1я магнита ; тогда ему надобно будетъ только 
«отыскать на магиитномъ глобусЬ ту лин1ю , гдЬ магнить 
«имкетъ ианденнде склонен1е , и слЬдовать по той лнн!и до 
«того М'Ьста, гдЬ сходится она съ  настоящимъ возвышен1емъ 
«(м’Ьстопрсбываихемъ путешествующаго), и оиъ оты щ етъ м'Ь- 
«сто, въ которомъ находится.

«Это могло бы, сверхъ-того, служить рег киссеЛапю 1оп^1- 
«1«(Ипет, ибо хотя уклонен1я изыЬпяются, однако же, еслпбъ 
«чрезъ постоянное расноряжеп1е Его Велико-Царскаго Вели- 
«чества и другихъ властей , особенно же Англ1и, Голланд|и и
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«Фраши’п , такопыя наблюден1я были , отъ врсмснн ,ю време- 
с(П11, возобпоиллемы, то стоило бы только чрезъ каждыя пять 
«НЛП т е с т ь  л Ьгь давать новыя магнптнческ1Я карты или гло- 
«бусы , которые па то время п могутъ служить , что было бы 
«почти то же , что найти агсапит 1опс[г111с11ги1т. Календарь 
«служптъ только на одипъ годъ , а такими картами можно 
«было бы довольствоваться пять пли шесть годопъ. ПЬтъ пи- 
«какого сомн'Ьн1я , что со-временемъ въ самомъ нзм'1шен1и 
«откроется пзв'Ьстный порядокъ , п потомство пакопедъ дой- 
«детъ до блпзкаго пзвЬдангя сс11 тайны; уже не нужно будетъ 
«столь часто возобновлять наблгоден1й, н '  н а п р о т и в . , можно 
«будетъ п-Ькоторым ь образомъ предвпдЬть пзм'15пен1е ; т а -  
«кпмъ-образомъ , давно искомая ргоЫегпа 1оп2^1и;с11пит полу- 
«чпт'ь желаемое р1;шеи1е. х

Петр'ь Велпк!й получплъ занпску эту не задолго до кончи
ны своей , п, можетъ-быть , событ!я тогдашпяго времени вос
препятствовали осут,ествлспио мысли Лейбница ; нодъ досто- 
славпым'ь же нравлен1емъ иотомковъ великаго Императора 
пзучен1е магнптизма включаемо было въ число предметовъ, 
поручавшихся учепымъ экспедпд1ямъ , отправлеипымъ вь 
разное время для нзсл'Ьдоваи!я Р о сс1н, и составило наконецъ 
ВТ. ньш'Ьшпее царствова1пе предметъ постоя1П1аго онимат'я 
правительства.

С. Петербургская Императорская Академ1я Наукъ, отъ на
чала своегс! учре-.клеп1я, не упускала его пзъ виду. В ъ первое 
публичное зас'кдап^е ея , бьпипее 27  декабря 1725 года , про- 
Фессоръ Б и л ь ф п п гер  ь говорплъ рЬчь , в ь которо1г старался 
пзсл'Ьдовать : достигла ли теор1я магнита тако!! степепп раз- 
ВНТ1Я , чтобы можно было искать въ пей нособ1Я для оиродЬ- 
ЛС1ПЯ долготы на мор'Ь ? По’ выведенному им ь закл10чен1ю, 
правпльпость котораго была подкрЬплепа, отъ лпца Акадсм1п, 
проФессоромь Германномъ , сд'1.лапные опыты оказались не
достаточными для Д0СТИЖСИ1Я этой цЬлц (*).

Разсматрпвая списки иаблюдсп11[, по 1819 годъ, надъ скло- 
шчпемъ н паклопен1смъ магнитной стрЬлки, составленные съ

(*; Д1атер1я.1ы длп истор1и С. Петербургской Императорской Лкаде.мп! 

Иаукъ, рукопись Миллера, хранящаяся вь Академ1и. Ж. М. Н. II. 1836 

г., 9, IV , 645. ' '
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необыкновеннымъ трудолюбхеиъ пзв’Ьстнымъ Ганстеэномъ, 

находчмъ, что въ разныхъ мЬстахъ Росс1Йско1'1 им11ср!н боль

шею част1ю цадъ однпмъ склонсгпемъ, отчасти надъ наклоне- 

н1емъ, наблюден1я произведены бмлп :

, Въ 1716 году Сграленбергомъ.

— 1726 — Майеромъ,

С'ь 1727— 1735 Дел’нль де-ла-Круаеромъ.

Въ 1735 году Гмслннымъ.

— 1755 — Брауномъ.

Съ 1761— 1773 Шаппомь.

Въ 1769 —  Ловицомъ, Маллетомъ, Пикте и Руиоискимъ. 

Съ 1741— 1772 г. КраФтомъ.

1769 1784 —  Эйлером'ь (сыномъ).

1768 1772 —  Иолепьевымь,
Въ 1771 —  Кукомъ.

Съ 1771 1784 — Иноходцовымъ.
Въ 1785 — Чернымъ.

Съ 1787— 1788 — Бпллингсомъ.

1797— 1812 —  Генри.

Въ 1805 — Крузеиштериомь.

— 1805 — Шубертодгь.

Съ 1809— 1811 —  Гутомь.

Данпыя , собранныя этпыъ длиннымъ рядомъ наблюдате

лен , пмЬютъ и достопиства и недостатки , свойстпепные по

до )Н1>1мъ работамъ нрошедшаго пЬка; опред'Ьлсп1Я, повторен- 

ныявъ разные пер1оды, въ нЬкоторыхъ мЬстах ь, наирпмЬръ; 

с  Пстсрб,.ргЬ , Каз,,ш  , Т„б„.,ьс«* , И р к ,т с к Ь ,

ВОСТОЧНЛ"*'*' ЗЛКЛ10ЧСН1Й О ПСрсДВиЖСП!!! ПЭОГОНОВЪ II
восточной нулевой лщпп.

‘ ^ ‘ в-1811 годъ,

тизма. теоретической части земнаго магнп-

Со..и„е.м„ 17о”осГГа! Т о Г Г о ^ о 'Г ™  , слЬдГ"’" ’" "
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«бл10деи1Й угтанонлять теор1Ю, чрелътсорГю исправлять наблю- 
«дсп1я, е«т1. лучник вс'Ьх!, сп о со б ъ  къ изысканно правды. По 
«ССЛ1V паче всего в ъ  магпптпой т е о р 1п т о н ч а !т 1 е Г г  в с Ь х ъ  ма- 
« т е р 1п, что нп есть в ъ  фпзпкЬ, поступать должно. И з ъ  сп х ъ  
«ра;пп>пплеп1п, которы я по пемпогпмт. позпаппымъ явлош ялъ 
«одп'1; почти велпко.гЬппыл ученому свЬту показыпаютъ в ы -  
«кладкп, не дю ж етъ но.1ьза морсплавап1я ч>’вствпте.1ьн<1го 
«им'Ьть прпращсн1я. Ибо перел1'1;ны явлений но разности м'Ьст'ь 
«п врем енъ т ак ъ  различны, что кром'Ь тончайшей н претруд- 
«ной вы сокой математики заг.1ушаютт. всю почтп си.1у чело- 
«В'Ьчсскаго впиман!л. ЗдЬсь не прекрасному алгебрЬ зилнпо 
«В'ь г1розр1иие С1С упоминаю , которую почитаю за высил'11 сте- 
«пень челов1>ческаго позпан|’я, но только разсуждаю, что се в ь 
« св о ем ъ  м'Ьст'Ь послЬ со б р ап п ы хъ  наб.1юденпЧ употреб.ш ть 
«должно.»

« §  62 . «Мнолсество паблюдеп|‘ п .^учиюе в с 1;\ъ  вспоможеп!е 
« буд етъ  в ъ  сем ъ  д1;л1>, ко1 орыя двоякаго суть рода ; первый со- 
« ставл яю тъ  на одномъ м ЬстЬ о тъ  человека нспытап1с натуры 
«лю бящ аго учипенны л, второй о т ъ  мореплавателе!! безъ же- 
«лаемой то ч н о сти  записаппы я содерж атъ. По перкымъ дол;кпо 
«сначала при пснытап1и прпч1п1ы слЬдопать; друг/я употроб- 
«лять с ъ  разсмотр'Ьп1емъ в ъ  дальпЬйш ихъ нзыскан1яхъ, пока 

«лучш е п х ъ  впредь будутъ .»
« §  6 3 . «При такпх'ь  размьш1лен1яхъ в ь  умЬ думать долж-- 

«по, что каждаго магнита части между собою разнятся въ сп- 
«л'Ь, по разной п х ъ  добротЬ, что т ак ъ  п о пространиомъ зем- 
«ном ъ т'Ь.1 Ь падлежпт!. думать. Не по предув Гфспйо, но по 
«самой натур'Ь землю за магнптъ п о ч и та ю : ибо магиитъ ни что 
«иное есть ,  какъ руда же.гЬзная, равно какъ весь ш аръ зем - 
«ной, за т1 .м ъ , что п Ь тъ  почтп нп едипаго роду землп пли кам- 
«ил, к о то р ы й  бы ие оказалъ в ъ  себЬ желЬза признаку; пЬтъ 
«пп единой стр ан ы  въ  свЬг1;, гд1} бы жплъ с ъ  желЬзною рудою 
«п еп аходи лось, в ъ  к о т о р ы х ъ  доброта но разнымъ землямъ, 
«как ь по разны м ъ  частям ъ матппта, р а зли ч ествуетъ .»

«§  07. «1>азсуждеп1я мои туда простираются, чтобъ возбу- 

«дить виимап1е мореплавателя, так;ке и по землп пуклпестную 

«пи1хь къ испытап1Ю магнитной силы во всЬхъ странахь, 

«куда только челов*къ доступнть можЬтъ. Ибо по согласному
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«съ любящими искуство моему предложенному мнЬшю безъ 

«многихъ и в'Ьрныхъ наблюден1Й каждаго мЬста, общая тео- 

«р1я о иерем'Ьнахъ магнитной силы утверждена быть не мо- 
«жетъ..... »

«§ 08. <(В7, прочемъ не за пзлпшнее д'Ьло-почитаю, чтобы

«по прим'кру Делагирову п другихъ, чинпть опыты магнит-

«нымн на 110Д0б1с земли сд'Ьлаинымп шарами; не съ тЬмъ на—

«М'Ьре1помъ, дабы точное сходство перемЬнъ магнитной стр'Ьл-

«кп сыскать около земли и около магнитнаго шара; ибо раз-

«наго сходства части п мыслить о томъ не позволяють; но

«ради того, чтобы доискаться общаго закона, по которому ма-

«гнптные шары положен1е магпптиой стр'Ьлки по разности
«мерид1ановъ и разстоян1й отъ Екватора перем'Ьняютъ, а особ-

«ливо въ разпомъ ихъ другь противъ друга ноложен1и, откуда

«бы пршбр'Ьсти ясн1зе попятхе о д1>йств1яхъ великаго зсмнаго 
«маги1(та.»

1}сск1с ,ед ва  озпакомившхеся с ъ  началами п аук ъ , не о тста 
вали уже отъ  ипострандсвъ. В ъ  этой записк-Ь, Л о м о н о со в ъ , 
независимо отъ  чести быть законодате.^емъ языка наш его, 
является см'Ьлымъ, проницательнымъ и-спытателемъ природы, 
наоросавшимъ м нопя идеи, возобновленныя первоклассными 
учеными пьпгЬшияго времени.

Въ коид-Ь минувшаго в'Ька, С. Петербургская Император

ская Акадсм1яНаукъ предложила на соискан!е задачу; «1)0нре- 

д •1нть П0Л0ЖСН1Я, СИЛЫ и движен1я магнитныхъ полюсов7. 

земли, _) Начертать на 1800 годъ магнитическую карту земли, 

ди_5ю съ наол1оден1ямп, какъ на твердой земл'Ь, такъ и на 

“одобную Галлеевой, на 1700 годъ сочи- 

«го ^  сравнен1я картъ вывесть законъ повременна-

“ «Р»^1'1новъ, и лнн1и склонен!я въ

«къ . ,о р с Г .1 ," « Х °Г ” ‘"  °  его

Г ’ ’ в-ь П 95 году, лиссертацШ
о ^ я ш ,п „  ’ срвдицевъ), по

настутюи.. * "у ! ?  магнитную кдрту земли «для употреблешя

«ок... Лкадсшл ооЬщала вь.дать автору „ ..асть „р е -



М1И, когда доказано бУдетъ, что карта ел. довольною точно- 

СТ1Ю показывать б^детъ скионон!е стр-Ьлки и въ самыхъ отда- 

ленных'ь мЬстахт». Авторомъ объяпплъ себя преждебыппл'н 

член'ь С. Петсрб^’ргской Акадеяпн, копснгагенсш'н ироФос- 

соръ  Кратценштейнъ (*).

К'ь нр1уя1Ножен1ю позиан1Й объ этомъ предмет'Ь сод ЬНство- 

валп немало въ ныи'Ьшнсмъ вккЬ мореплаватели русскк*.

Исллнигсгаузеит. представплъ, нъ-ол'1>дств1е п>’тешеств|'я, 

совершенпаго пмъкъюжном^' полюсу, любопытныя розыскаы|'я 

о  и'Ьроятномъ поло:ксп1и южпаго магннтнаго полюса, опред'Ь- 

леипаго пмъ графически.

Капптанъ Васпльев1>, въ Керпнговодп. морЬ, п друг1е капи

таны кругосвЬтныхъ плавап11{ дЬлалн паблюдси!л надъ скло- 

нен1е;мъ л1агнптной стрЬлкп,' сколько нужио это для море- 

плава п! я.

Производство магпитпыхъ наблюдснЫ не упущено изъ ви

ду н при оппсп береговъ с'Ьверпаго Ледопитаго океана, отъ 

устья Колымы до Чукоцкаго носа, нсполнепной, съ 1820 по 

1824 годъ, гг. баронод1ъ Врангелем ь, Анжу и Матюшкипым'||.

Тотъ же баропъ Врангель, бывши! в'ь-посл'Ьдств1и иачаль- 

нпкомъ росс1пско-а51ерпканскихъ колоп1й, пропзводилъ въ 

Ситх'Ь магиитныя наб.подси1*я во время равноденств1н и солн- 

цестоян1й.
Бывнйй Вице-Предс'Ьдатель Русскаго ГеограФическаго Об

щества, адмпралъ Литке, при плавап1яхъ от ьАрхангельска до 

Вардгуза и Новой Земли, съ 1821— 1824 годъ, д'Ьла.п. наблю- 

деш'я надъ* тронствеппымъ г1роявлеп1'емъ земпаго магиитпз- 

Л1а, изложеипыя въ V I части «Записокъ Адмпралтейскаго Де

партамента», а во время кругосвЬтнаго плаваи1л, съ 1826—  

18-40 годъ, произвелъ ц1»лый рядъ превосходиыхъ наблюде- 

Н1Й надъ склонен1емъ, наклонен1'емъ и напряженносп'ю отъ 

Берингова пролива и Камчатки, по Южному морю, до Фплии- 

пинскихъ остроповь и Огненной Земли. Собранныя имъ на

блюдения вычислены академикомъ Ленцомъ (**).
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Капптан1. Гагсменстеръ, при которому находился про
фессор!. Эрмаи'ь, д'1!лалъ наблюден1п в ъ  КадхчаткЬ, Волпколп. 
океап'Ь и другп хъ м'Ьстахъ надъ склонен1емъ, наклоиеп1смъ‘ п 
напряженностью магиптной стрЬлкп.

ОФпдоры Р о сс1пско-Амсрпкапскоп Компап1п, оппсывалпп'е 
С'кнеро-западпый б е р сп . Америки и гряду К урпльскпхъ остро- 
вопъ, определяли также склонен1в стрЬлки; по выводы и х ь  
остались в'ь журиалахъ и вошли па карты окончательными 
цыФрами (*).

В ъ  1829 году отправилась, по Высочайшему Г о с у д а р я  Им
п е р а т о р а  по»ел'1ипю, ученая экспвдиц^1я на Кавказт.. Академпкъ 
КупФеръ (**), назначенный начальнпкомъ ея, производилъ мно- 
п'я набл1одсн1Я надъ склонен1емъ и н ап р я ж ен н ос т!ю  в ъ  Мо- 
скв'Ь, Николаев'Ь, ТагапрогЬ, Ставропол ь.

Въ-продолжен1с почти шестп л Ьтъ, съ  1832— 1837 годъ, 
во время и утстеств1я  по Спбпрп, совершсппаго, по поручеп1го 
Академ!и Наук ь, 0 едоровымъ, произведены имъ в ъ  12 важ- 
и ы хъ  пунктахъ паГ)людеп1я падь склонсп1смъ и наклонен1ем'Ь 
магнптпой стрЬлки и падь напряжен1емъ магнитной силы. 
11а6л(оден1я эти, по свидЬтельству бьиппаго министра парод- 
наго просв'1ицен1я граФа Ува|)ова (***), причислить должно къ 
«самымъ точнымъ п.п. всЬх ь, как!я только были произведены 
въ этомъ род'Ь»; выводы пзъ нпхъ еп;е не обнародованы.

Изв'кстный гидрогра«иъ пашъ М. Ф , Репнеке, въ БЬломъ 
морЬ и по 1̂аплапдскому берегу, д 1;лалъ, въ  1830 году, полный 
иаблюдеп1я надъ лвлсп1я!ми магнитными, съ  пособ1ямп ипстру- 
ментовъ, передаппых'ь ему оп., г. Литке; отчетъ о н п хъ  пом’Ь- 
щенъ въ У’ части «Записокъ ГидрограФическаго Департамента». 
Во время обшпрныхъ работъ, произведенпыхъ въБа.1т1пскомъ

С) Нов-Ьиипн картограФичестпн трудъ: меркаторская карта Керингопа 

пролппа, С1 . при.,ежащею част1ю Ледовптаго моря, состап..ена Р осс 1нско- 

Амсрикаискою Комца111(!ю по пов-Ьйтимъ спЬлЬпишъ 1831.

I ) Парро1'1 Га!1 а 1 Лса(1р11|1е йея 8с1спсе‘! яиг ип Уоуа^е <1апя 1оя еп- 

т1гоп5 (1|1 тоги КИ|Г01|17. (1ап5 1е Саисави, еп1 гер| 1 5  рагогОге 11е 8а Ма]с8Ге 
ГЕгпрегсиг раг КирГГиг

( ) Выписка изь вееиодлаппЬйте!! док.,адпоц лапискп г. министра па- 

родпаго проев 1.|це1Йя, отъ 3 марта 1838 года, объ астро..омическо-гсо- 

граФическомъ путешествп, по Сибири астроиома 0едорова. «С Петербург- 
СК1Я и-Ьдомости» 1838 года. 39. '
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"*ор-ь, тотъ я;с М. Ф . Рейпеке, съ 1838— 1840 годъ, отъКрон- 

*^'Тата до Оланда, опредЬлялъ иаклонен’ю н напряженность но 

;>’сопертенствопаниым'ь способамъ, склонен1'е по компасу; по 

184.5 года начала употреблять теодолнтъ для нзмЬреш’я 

<^Клопен1я II произвел!, по настоящее премя цЬлый рядъ на- 

®'Иодеп1Й отъ С. Петербурга до Эзеля п Гангеудда. Рукописи, 

<^одержащ1я въ ссбЬ эти наблюдсн!я, приготовляются къ изда- 

Ч 'ю , а выводы склопен1’я былп уже напечатаны въ «Запискам. 

’̂ндрограФическаго Департамента».

Ученые Казапскаго Унпверсптета нрисоедпнпли своп уси- 

“'•л къ изучен1Ю магпптпзма. Съ 1823 года въ Казани высту- 

чнлъ на это блестящее поприще КунФоръ п, принимал деятель

ное участ1е въ ученыхъ вопросахъ, возбуждасмыхъ этою 

отраслью ФИЗИКИ въ нов1!Йтем1> ел зпачен1и, содЬнствовалъ 

р'1ииенпо их ь и, трудясь неослабно въ-течеи!е почти 30 лЬть, 

сталъ Н1.1П’Ь достоипымъ руководителемп. обшпрныхъ учре- 

ЖД0П111, сл'к1апны\ъ правительством!.. ПослЬ назпачеп1я Кун- 

Фсра зас'Ьдать лъ Акалем1и Иаукъ, Казапскп! Университетъ 

нашелъ новаго сподвижника пъ СимоновЬ. Гумбольдтъ, нро- 

'Ьздомъ ,чрезъ Казань, д'Ьлалъ, въ 1829 г., вмкстЬ съ Симоно- 

пымъ, магннтныя наблюдеп1я и подучнлъ отъ нрисутствовав- 

шаго при нихъ тогдашияго попечителя Учебиаго Округа М. 

Н . Муспна-Пушкппа обЬп1ап1е ходатайствовать о построен!» 

магнитной обсерватор!и (’ ). Съ этого времени въ Казани ма- 

гпптпыя наблюдеп1я продолжались; въ 1832 году (**) они про- 

пзводи.1Нсь постоянно Спмоновымъ, а въ 1830 году, подъ его 

руководствомъ, магпстромъ Зппипым ь, учителемъ Поповымъ 

н н'Ькоторымп студентами. Въ учеиыхъ запискахъ Казапскаго 

Университета помЬстилъ Симопов ь нЬ<;колько статей, касаю

щихся магнитизма, изъ которыхъ важнейшими, по снрапел 

ливости, признать должно; «Опытъ математической теории зем- 

наго магнитизма» (1834 г. 3) и «КесЬегсЬсз »иг 

та^пёИцпе с1е 1а 1егг«̂ » (1845 Г. 2).

Пъ 1835  году. прОФес^оръ физики прп Казаискомъ Унн- 
верснтет'Ь К порръ сопернпм ъ по1зздку отъ  Казани до Орен
бурга, для паблюдеп1й барометрическихъ и м агннтныхъ, а въ

(') НитЬо'(1(, ЕигопЬш" ип(1 Кочс, 11и1яе пагИ (1ет 11га1 (1 ,5 .99— I 10)..

(” , Пзвл. изь Отчета .Мин. П а р . ИроспЬщомя за 1832 г., стр. Ц .
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1836 (‘ 'году, сопровождаемый кандндатолп> Кузнецовымъ, про- 
должа.гь это путешеств1с на бо.гЬе обширное пространстпо, с ь  
ц'Ьлью осмотр1;ть метсорологпческчя станщи, учреасденныя 
по тсчен1ю р'кки Волги, и заняться магнитными наблюден1ямп 
въ н'Ькоторыхъ м-Ьстахъ южной Росс1п. Д’Ьйствнтольпо, на- 
блюдсн!я над-ь склонсн1емъ, наклоненхемъ н папряженностпо 
произведены были; въ СаратОвЪ, Астрахани, КизлярЬ, Азов Ь, 
Ново-Александровской кр1июстн, лежащей на У сть-У р тЬ , у 
входа въ залпвъ Касп1нскаго моря, называемый Тюкъ-Карас- 
су, также В7. ПензЬ и Нижнемъ Новгород1з.

Пензенск1я данныя пополнились и подтвердились вт.-по- 
сл'Ьдств1и времени произведенными тамъ же, въ  1юл'Ь 1842 

года, прп наблюдеш'и полнаго солнсчнаго затм1;н1'я о р д и п а р -  

нымъ, п р оФ ессор оы ъ  чистой математики Л о б а ч е в с к и м ъ ,  фи

зики Кнорролп. и астрономомъ Ляпуновымъ (**).
Чтобы показать въ общей связи перечень отд'Ьльныхъ из- 

сл'Ьдован!й падъ земнымъ магпитизмомъ, независимо о тъ  си- 
стематическаго учреждеп1я обсерваторШ, уиомянемъ о наблю- 
ден1яхъ, произведенныхъ, въ 1841 году, Савельевымъ иъ Вы— 
тегр'1;, Холмогорахъ, Мезени, на Колгуевомъ островЬ и нЬко- 
торыхъ пупктахъ по берегаыъ БЬлаго и Ледовитаго морей.—  
Наблюден1я эти, падъ тремя нзм15пен1ями: склоиси!емъ, пакло- 
нсн|’е»гь и папряжеиностыо, пом'кщены въ Мепкйге.ч ргёкегИёз 
а 1’Аса«]ет1е 1п111ёг1а1е г1ез 8С1еп(;е8 с1е 51. РёСег^Ьоиг}» ( 1848 , 
Тоше 17, 2-(1е Ь1Уга18оп, стр. 199).

Академпкъ Фопь-МиддендорФЪ, съ  1843— 1845 годъ, во в ре
мя ыноготруднаго путешеств1я въ страну Таймурскую, Якут
скую область и К7. Удскому острогу, наблюдалъ по ХатангЬ, 
около Таймурскаго озера, магнитиыя явлев!я; собранныя имт» 
данныя, надь тремя, путемъ опыта опредЬляемыми магнит
ными элементами, хотя и малочисленпыя, им Ьютъ важное зна- 
чен1е, потому-что относятся къ площади, особенно замЬча-
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(’) п}Куриа.1ъ Мп». Нар. ПросвЬщепп!» 181'Л г. I I  (Обь учепыхъ 

иутсшеств!яхъ профсссоропь, прсподапатр.1ей и поспнтаиинков'ь Казаи- 

скаго Унноерситста, съ 18-27 — 184:$ годь).

( ') '(Журиа.п> Мин Нар. ИроспЬщенЬи), 1843 г. 8 (По-шое затл1япв 

со.шца въ Испз'Ь, отчетъ ордпнарпаго профессора Казаискаго Универси

тета Лобачевскаго;.



тельной по близкому ПОЛОЖС1ПЮ къ олноп из7. пол я рн ы хъ  ^о- 
ч е к ъ  наибольшей магнитной нанряжеыиостн; из'ь страны  этой 
лоньиг1з не было еще и зв естн о прям ы хъ наблюдешп. П рои з
веденный Ф он ъ-М пддендорф ом ь обработаны академнкомъ 
Ленцом'ь и ном'Ьщены в ъ  13г. А. ТЬ. V .  й1Ь|’п 5сЬе
Е е 15е, Вапс1 I, Т Ь с !1 1 (стр. 187— 194).

Во время д'Ьйств1й Уральской экспедпц1п, снаряженнойИм- 
ператорскпмъ сским ь 1’сограФпческимъ О бщ сством ъ, астро- 
иом ъ Ковальск1Й произвел ь, с ъ  18 17 по 1,841) годт>, иЬлый рядъ 
наблюдеи1Й в ъ  Березов Ь, ОбдорскЬ, по ПечорЬ, въ  Чердыни, 
вообщ е на востокъ  и занадъ о т ъ  с 1шерноп части хребта Ураль- 
скаго; они войдутъ в ъ  со став ъ  печатаемаго нынк опнсаи1я 
это го  многотруднаго н задгЬчательнаго путешеств1я.

В ъ  числ-Ь предпрннятыхъ изсл'Ьдонан!й почетное м-Ьсто 
занимаютъ пропзведенныя в ъ  1847  году Кемтцомъ в ъ  Фнн- 
лянд1и; онъ руководствовался мыслью собрать новыл данныя 
для СЛПЧСН1Я съ  полученными тамъ же въ  1825  году Г ан стеэ- 
номъ, чтобы  им-Ьть основание къ  опред'Ьлен1ю началъ вЬко- 
в ы х ъ  изм'Ьнен1Й. К ем тц ъ  направился изъ Лифлянд1П къ с Ь -  
веру и пропзводнлъ пзсл'Ьдован1я надъ напряженностью и на- 
клонен1емъ, въ  пятидесяти различныхъ м Ьстахъ, пачнная отъ 
Дернта, в ъ  РевелЬ, ГельсингФорсЬ, Тавастсгус'Ь, ТаммерФор- 
с'Ь, до Торнео н Муоппнискн (68® ш., 6® 38 '  з. д.). Общее з а -  
ключен1е, что съ  1825  года напряженность въ м'Ьстахъ паблю- 
ден111 Гапстеэпа и Кеытца увеличилась, а наклонси1с умень
ш илось. (Кеьи11а1с ша}5П<Ч15сЬег ВсиЬасЬиш^'сп 1П р1п:11апс1, 
лгоп Ь. К. К;<ет12, въ  Мёгп., ргёз. а ]’Аса(]. 1т р ,  с1ев яс^епсез 
<1е 8 (. Рё1ег5Ьопг^5. 11' 4 9 , Т о т .  VI, 4 - т е  Ь !уг.,  стр. 349— 434 .)

Положен1е нашего отечества необьп;повенно выгодно для 
м агнитны хъ изысканий; длпиный сппсокъ наблюдателей п 
нроизведенныхъ работъ доказьшаетъ, что русскге учены е по
няли свое высокое призвапхе и принесли паукЬ дань, сообраз
ную съ  ]великимп средствами, которыми Р о сс1я расно.1агать 

можетъ.
Остается еще разсмотрЬть учрежДен1е правительствомъ 

магнитныхъ обссрватор1Й. Описывая зас.1угн барона Гум
больдта по части изучен1я земиаго магнитизма, я сказалъ, 
что, по предложению его, устроены обсерваторхи: Академ^ею
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На\’къ —  въ С. Петербург-Ь, Министерствомъ Народнаго Про- 
св-1;щен1я— въ Казани, Мнннстерствомъ Л1орскнмъ— въ Нико- 
лаеи'!;, и горнымъ начальствомъ —  въ БариаулЬ п Нерчписк'Ь.

Барнаульская и Нсрчннская обсерватор1н приступили къ 
Д'Ы!ств1лыъ съ 1832 года. Наблюдения лишь падъ однимъ скло- 
11еи1смъ препровождаемы были къ КупФсру.

Озабочпиаясь распространеп!емъ наблюдеи1Й , КупФсръ 
представилъ, «ъ копи,1; 1833г., бывшему министру Фипаисовъ 
графу Канкрину ааписку объ учреждении обширной системы 
ыетеорологнческихъ и магнптныхъ наблюдешй в ъ  разны хъ 
М'Ьстахъ Росс1Йскон имнер!и, находящихся в ъ  зав'Ьдыпаи1И 
Департамента Горныхъ и Соляныхъ Д-Ьлъ.

К уп Ф ер ъ  пр ед лагалъ : « п о р у ч и т ь  эти  наблюден1Я ч н п о в н п - .  

камъ горнымъ, и у ч р е д и т ь  о б с е р в а т о р1и ч е т ы р е х ъ  р а з р я д о в ъ ;

«а) Нормальную въ С. Петербург^, какъ образцовую лля_ 
прочихъ, па обязанность которой возложить приготовлен 1е 
наблюдателей.

«Ь) Обсерватор!н перваго разряда, для производства ежс- 
дневныхь метеорологическихъ и магнитпыхъ наблюдсп1Й.

«с) Обсерватор1и второго разряда, въ которы хъ произво
дить метеорологическ1я наблюден1я ежедневно и магнитпыя 
только въ-продолжсн1е двухъ д н е й , чрезъ каждые шесть 
дней, и

«^) Обсерватор1п третьяго разряда, дл^ наблюдешй только 
лютеорологическихъ.

«Нормальная обсерватор1л въ С. Петербург’Ь составлястъ 
часть орнаго И нститута. Она снабжается потребными и н - 
стр^ментама, при ней находится также небольшое собрап]е 

И1ъ, относящихся до магнитизма и метеоролог1и, и различ- 

. 'Ьурпаловъ. Инструмепты пом'Ьщ аются или

ц| |\:т въсаду Горнаго Института, или въ  удоб-
11-. ■'Ояхъ, находящихся въ самомъ здан1и И нститута. 

6лю*11т<!*лГй находится удобная квартира для двухъ на-
«шнт 1 т  * окоичач|11 К}'()са, избирается
Г к ™  И„СТ„Т,Т. , 0К0.1..,.0Шт

г  накло.,-

„р„ ,а.едс,ц„ .ъ.„родолжс„1с д.,,х1, .,Ы ь. „т, к",о 



ст1гЬ иаблгодателя. Эти два года считаются за ч еты ре д ей ств и 

тельной службы. Такпмъ-образомъ при этомъ запедонм! вско- 

р'Ь булутъ два наблюдателя, изч. к о то р ы х ъ  одннъ, пр1’ обр15тя 
опытность 1п>-нродолн;ен1е нерваго гола, моа;етъ быть р ук о 

водителем!. для другаго. Наблюдатели, подъ падзоромъ ди
ректора обсерватор1и, нронзводятъ ежедневно по очереди, ш> 
8  п 11 часов!, утра, в ъ  '2 , 5 , 8  и 11 часовъ вечера иаблюден1я 
надъ уклоиен1емъ магнитно»! стрЬлки, надъ напряжениостью 
магни тн ы хь снлъ, надъ вы сотою  барометра, те;(1пературою и 
влажностью иоздуха, направлен1емъ в-ктровъ, зам1̂ чаютъ еже
дневно наибйльшую п наименьшую температуру. д'Ьлаютъ на- 

б.поден!я надъ количеством ь вьш авш аго дождя или сн'Ьга и 
также надъ внутреннею температурою земли. По-временадгь, 
наприм'Ьръ, однаагды в ъ  м'Ьсяцъ , пропзводятъ иаблюден1я 
надъ абсолютнымъ наклоиен!емъ стрелки и напряженностью 
магнитной силы.

«Кром'Ь главны хъ наблюдателей, каждый годъ приготов

ляются по три другн хъ, для одпихъ метеорологическихъ на- 
блюден1Й, производимыхъ въ  обсерватор)яхъ втораго и третья- 
го  разрядовъ.

«Вс'Ь обссрватор1н нрисылаютъ каждый мЬсяцъ кон1ю с ъ  
св о и х ъ  наблюден1й в ъ  Нормальную обсерватор1ю. Зд'Ьсь вс'Ь 
наблюдеп!я исчисляются и ежегодно издаются въ  свЬ тъ  впол- 
нЬ иждип1‘п1омъ Горпаго Департаыепта; пзвлечеи1я изъ н нхъ 
пом ещаются въ  Горпомъ Ж урнал Ь. При Нормальной обс(;рва- 
то р1и находится особенньп! калкулаторъ, который им Ьогъ смо- 
тр1>н1е за тЬмъ, чтобы журналы паблюдеи1Й находились въ 
иаилучшем ь порядкЬ, и составляетъ таблицы, содержащ1я въ  
себ-Ь резу.1ьтаты наблюден1й, произведеиныхъ во всей Иыне- 
р1и. Онъ занимается вычислеи1ями подъ неиосредственным ь 
ыадзоромъ директора обсерватор1И.

«Одна обсерватория нерваго разряда находится въ  Нерчин- 
ск-Ь, а другая в ъ  Златоустовскомъ завод^Ь. Въ о б с е р в а т о р 1Я Х ъ  

нерваго разряда производятся т15 же наблюденхл, какая и въ  
Нормальной обсерваторп! въ С. Петербург^. КромЬ т о г о  въ  
ни хъ производятся наблюден1я надъ изсл'Ьдоваи1смъ уклонс- 
Н1Я и иаклоненхн магнитной стрЬлки, с'оотв'кгствоино наблю- 
деп1ямъ, производимым ь въ Ьерлин к, въ С. Петербург'!!, Ни
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колаев'Ь, Казани и проч. с ь  часу на ч а п . въ-течен1е двухъ 
дней чрезъ каждыя шесть недЬль., Они снабжаются тЬми же 
ингтрулентамн, какими снабжена Нормальная обссриатор1я, и 
им'Ьютъ при себ'к такую же маленькую биб.иотеку. При ннхъ 
находятся постоянно по два наблюдателя.

«Изъ обсерватор1н втораго разряда находится пока одна въ 
Барнаул'Ь; въ-послЬдств!п можно учредить п хъ  еще ни
сколько. Въ Барнаульской обсерпатор1И производятся метеоро- 
Л0ГМЧССК1Я наблюден1я точно такъ же, какъ и пъ Нормальной 
обсерватор1и; ежедневпыя матннтныя наблюден1Я'не нронзво- 
дятся : только в ь-течен1е шести дней чрезъ каждыя шесть не- 
д'Ьль д1;лаются наблюдет’ я над ь измЬнен1емъ уклонения и на- 
клонен!я магнитной стрЬлки, соотвЬтственно наблюден!ямъ,, 
ироизводимымъвъБерлнн'Ь, С. Петсрбургк, НерчинскЬ и проч. 
При этой обсерватории находится-одинъ только наблюдатель 
втораго разряда.

«Вь обсерваторхяхъ третьпго разряда магнитныя наблюде- 
Н1Я не производятся. И зь метеорологпческихъ наблюден1й д'Ь- 
лаются только с.гЬдуюнОя;

«1) Наблюден1я надъ высотою барометра и направлен1емъ 
В'Ьтровъ каждый день въ 10 часовь утра, в ъ  4  часа по-полу- 
дни и в ь  10 часовь вечера.

«2 ) Наблюден1я термометрическая ежедневно въ 10 часовъ 
вечера.

«3 ) Наблюден1я надъ наибольшею и паимёньшею температу
рою воздуха каждый день.

«4) Наблюдения надъ колпчествомъвыпавшаго дождя, снЬга 
м надъ внутреннею теплотою земли.

«1 акъ-какъ наб.1юден1я эти трсбуют'ь весьма мало времени 
то наблюдатель можетъ удобно заниматься другими д’Ьламн, 
возлагаемыми на него службою.

«Обсерватор1и этого рода находятся;
«Вь Богословск'Ь,
«—  Екатерннбург'Ь,
«—  Луганском ь заводк.»

Записка эта, по нриказан1ю министра Финансовъ, передана 
была на обсуждение Ученаго Комитета по горной и соляной 
части.
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Пъ это премл образоканъ Корпуп. Горн1>1\1. Ии-.коиероп'!., 
и УчеиыГг Колптстъ исредалъ это д 1;ло, въ  началЬ 1834 года, 
на заключение бывшему начальнику Штаба Корпуса Горных'ь 
Инжснеровъ, ньш'Ь сенатору, генералъ-лейтенанту Чепкпну.

Внчкнувъ въ сущность проекта, генералъ Чсвкпнъ нашелъ, 
что нредыетъ его хотя и не нрпнадлежить собственно д Ьлу 
горному, но съ  одной стороны уванснтеленъ въ томъ отногае- 
Н1Н, что много можетъ сносн'Ьшсствовать къ возбужденхю В7. 
молодыхь оФпцерахъ горныхъ нолезн'кИшаго соревнован1я 
ь’ъ  упражнсн1ямъ учепымъ; а съ другой —  онъ столь важен », 
для наукъ, что отказывать ему въ сод'Ьйств1п иепрнлпчно 
никакому ученому сослов1ю, а тЬмъ паче горному, которое 
исключительно въ дЬлом ь отдалеином ь краЬ Урала н Восточ-- 
нои Спбнрп нм-Ьетъ возмоа;ность заняться нмъ.

«Польза магннтныхъ паблюден1й для мореплаван1я вскм'!. 
изн'Ьстна; особенно важны они въ странах ь полярных ь, гд1( 
магнитнал стр'Ьлка, претернЬвая часто внезанныя уклопен1я, 
отъ нрнчннъ, худо еще изслЬдованныхъ, столь значител1.но 
изменяется, что нри больнюй только опытности можно руко
водиться показаи1ями компаса. Ые мен1>е пользы могутъ при- 
иесть магнптныя наблюден1я и для наукъ Фнзнческнхъ. Рос- 
С1Я одна содержитъ въ себЬ болЬе пунктовъваяшыхъ для тео- 
р1н земнаго магнитизма, нежели вся Европа; многие ученые, 
и русск1е и иностранные, производили въ ней, особенно вь 
нов'кйшее время, свои но этому предмету наОлюден1я; и по 
нредложенио Гумбольдта устроены магнптныя обсс'рватор1п, 
кром'Ь С. Петербурга, въ Казани и Иико л«е1;'1;, а част1>1о п'Ь 
Нерчинск!» и Колыванн.

«Наблюден]я метеорологическ1я надъ иером'];на.ми воздуш
ными, нм'Ьющнми столь непосредственное вл1яи1е на суще
ственное благосостоян10 наше, приведены въ видъ науки по
ложительной лишь в ь позди'1;йше43 время. Важность их ь вы- 
водов'ь мпогоразлпчна; но самыя наблюдения безнлодны в ь- 
частности и могутъ быть нстнино полезными Л1ниь въ обще!! 
связи между собою, когда отъ совокупности выводовъ прояв
ляются, такъ сказать, сами собою истины разительпыя. Рос
сия, по ноложен1ю своему, одна только можетъ доставить спо- 
собъ къ разр15шен1Ю многихъ метеорологнческих'ь задачь. 
Обширное протяжение ен, разнообраз1е клнматовъ и наконец!.
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горные заводы, разбросанные по Сибири и Уралу, наполнен
ные людьми образованными, поставляютъ ее въ козмоашость 
расширить кругъ наблюден!» и сод-Иягствовать раскрыт1ю 
лети т.,  высоко д1;нимыхъ ученымъ св1;тояп..«

Въ-сл'ЬдстЕ1с таковаго уб1зн:ден1я, прнзнавъ проект!. г .К уп - 
Фера заслуживающиыъ со стороны горнаго начальства сод-ЬЛ- 
ГТВ1Я, генералъ Човкпт> обратился къ б.1пл;апшсму разсдю- 
тр'Ьн1ю удобства ириведен1я его вт. действительное исполне- 
Н1е. Войдя въ сношение съ г. КупФеромъ, но общсмъ съ  нилп. 
сов'Ьщаи1и, онъ нредстапилъ Ученрму Комитету нижесл'Ьдую- 
Щ1Я иредположен1я 4

1) Учредить при Горномъ Институт^^ полную Нормальную 
обсерватор|’ю для метеорологическихъ и магпптныхъ наблю
ден! й.

2) Учредить магнитную и метеорологическую обсервато- 
р!ю въ центр'Ь заводовъ хребта Уральскаго— Екатеринбург!?.

3) Усилить магнитныя обсерватор1и, находящ1ясп уже в'ь 
Барнаул'Ь и Нерчинск'Ь.

4) Учредить метеорологическ1я наблюдения вт> ЗлатоустЬ, 
въ Богословскомъ завод1> и въ Луганскомъ завод*.

5) Наблюден1я ыагнптпыя производить въ  С; Петербург!; 
ежедневно, а въ Екатеринбург!}, БарнаулЬ и Нерчинск!; про
изводить ихъ только въ-течен1е двухъ дней чрезъ каждый 
шесть нед'Ьль. Мстеорологпческхя наблюдеи1Я дЬлать повсюду 
ежедневно.

6) Въ Нормальной обсерваторп! пр!учать къ магпитньшь 
наблюден1ямъ, требующимъ особеннаго чнантя и сиаровкп, от- 
борныхъ изъвоспитаннпковъ ОФидерскихъ классовъ,изъкото- 
рыхъ некоторые могутъ даже и по выпускЬ оставляемы быть 
на годъ для усовершенствован1я; пос.гЬ чего имъ поручатся н а- 
блюден1я на заводахъ, подъ особымъ нопечен^емъ главныхъ 
горныхъ начальнпковъ.

7 ) Для метеорологическихъ наблюден1й, требующихъ ме- 
н'1зе иознаи)й, чЬл1ъ великой точности и исправности, выпи
сать въ Нормальную обсерваторию нЬеколько изъ способнЬй- 
П1ихъ горныхъ кантониетовъ,которыхъ приучить къ этимъ на- 
блюден1ямъ, возложа на нихъ также непосредственное смотр-!;- 
н1в за сохранностью магиитных7. нпструмеитовь. Когда же 
воспитапиики эти пр1обрЬтутъ достаточпьп1 навьпп., то, за-



31'1;пя и \ ъ  н о в ы м и ,  разсьмать п х ъ  п о  заволскнм!. обсервато- 
р!ямъ, для д'Ьиствптельнаго производства метеорологическпх'Ъ 
наблюдси1Й, иод'1. иадзоролч. оФпцеровъ.

8)' Иаблюдеьйе за Нормальною обсерватор^ею н пренодава- 
Н1(; в ъ  ней препоручить г. КупФеру , изъявившему свое на 

то соглас!о.
Комитетъ совершенно согласился съ  этим ь мн Ьн1емъ. Мн- 

ннстръ Финансов'!., одобрив ь его, исходата!1ствовалъВысочай- 
шее новел'Ьн1е, воспоследовавшее 13 апр1>ля 1834 года, объ 
утвержден1И проекта съ  отнесенхемъ издержекъ на счетъсум мъ 
горнозаводскихъ. Наблюден1е за исполнен!емъ этнхъ нредпо- 
ложеиШ возложено, по Высочайшему новел'Ъп1’10, на особое по- 
печеп1е начальника Ш таба Корпуса Горны хъ Инженеровъ 
генерала Чевкнна.

Я дозволплъ себЬ войти в ь  нЫкоторыя подробности но 
этому предмету съ двойною цЬлью: указать дЬйствптельное 
начало обшнрно11 спстемы магнитныхь и метеорологическихъ 
обсерватор1й, содержимыхъ Горнымъ ВЬдомствомъ, и ва’д;ную 
заслугу на пользу наукъ 1’раФаКанкрнпа п его достойиаго спо
движника.

благодари просв'1.щеиной заботливости и д'Ь'ятельности 
1’лавнаго руководителя этого предпр1ят|‘я, генерала Чевкипа, 
1гь-течен!е весьма короткаго времени обсерватор1п были 
устроены. уХо 1835 года выводы изъ наблюдеп!й русскихь пе
чатаемы были въ журпал'Ь Поггепдорч>а (Аги1а1сп <1ег С Ь е т!е
11)111 РЬу!;!к); ио съ этого времени началось особое нздан1'е пхъ, 
и доиьнгк продолжающееся.

Ио учрс‘/кдеп1н этпхъ обсерватор11г, Гумбольдт'ь, постав
ляя въ прим^фъ Росс1Ю, иредложплъ Лондонскому Королев
скому Обществу завести полобпыя ж св  ьЛпгл!и. Выше объяс
нена была готовность апгл1пскаго правительства воспользо
ваться этою мыслью; оно открыло для пауки свои огродшыя 
средства и приняло въ этпхъ работахъ дкятельное участие, 
какъ устросп1емъ обсерпатор1Й, такь и спаряжепхем ь къ юж
ному полюсу особой морской окспедпщ’п. Для падлежащаго 
соглашеп1я въ сиособахъ производства и срокахь наблюден!» 
«ъ одно время во всЬхъ обсерватор1ях ь, ,1лойд ь и Сабпн ь и 
иачальпик'ь эксиедид|'п капнтапь Россъ предположили со
браться, в1.-течеп1е .гЬта 1839 года, в ь Гёттинген!; гля совЬ-
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1Ц;П1П! съ  ГЛУССОМ'Ь. К'ь вящшему усиЬх\ П1)едпр1лт1я, ш. ко- 
Т0])0лгь Рос(1я, по сознаи1ю сами\1. пиострапдевъ, оказала 
 ̂н:р пначнтслькы;! усллтп, прнзпано было необходн-мымъ, что

бы русская маг11Нтныяобсерпатор1п приняли участ!с  нъ наблю- 
кчпяхъ, которыя предположено было пронзвсстп въ-тече1пе 

трехъ л'Ьтъ, съ  1840 года, иъразлпчпы хъ то ч к ахъ  земноП по- 
верхпостп, по обшириолу, предварптельпо условлспиому пла
ну. Для пр«нят)я участ1я йь гёттингенских-!. совЬи1ап1ях'ь бт- 
нравленъ был ь дирскторъ Нормальной обссрваторхп Горнаг» 
Института г. акаде^шкъ КупФср ь.

Прп съ'Ьзд'Ь положено было производить ко ксЬх ь магиит- 
н ы хъ  обсерватор!ях'ь, съ  исхода 1810  года, въ-течен'ю  т р е х ъ  
л Ьт'ь, чрсзъ каждые два часа дня п ночи, одповременныя па^ ’ 
бл1оден1я надъ склопеп1ем ъ , иаклоненгем ь и папряженностыо 
ма1тп1тнзл!а по среднему гёттингенскому времени; кродгЬ того  
услонлено опр|>д1;лять одинь разъ въ м 1>сли,ъ абсолютиыя ве
личины склопс:йя, иаклопеи'ьп и горизоптальиои иапряженно- 
сти, и одпнъ ра.гь в ь мЬсяцъ, чрезъ каждыя пять минутъ, в ъ - 
иродолжсн1е 24- х ъ  часовь, также къ одно время, ио средне
му гёттннгенскому времени, изм'Ьне1пя паклоиен1я, склоиентя, 
и наиргглммшостп. —  Апгл!йск1е лченые отозвались, что пра
вительство нхъ обратило глсИпгЬиипя свои д'Ьнств1я на иолу- 
Н1ар!е южное; для сЬв(;рнаго /ке и в ь-особепности для восточ- , 
поп части оно надЬется па дЬятельное сиос!1'Ь1иествовац)е 
!Ч)сс1и.

Какь-тол[,ко новый нланъ наблюден1Й, составленный на 
этомъ совЪт'Ь, был ь сообщенъ нашему нравительству, В ы с о -  
чайн1е повел'Ьно было : обссрватор1и С. Петербургскую, Е ка
теринбургскую, Барнаульскую и Нерчинскую привести в ь мЬ- 
ру, соотп'Ьтствеинуш учреждаемымъ Англ!ею, снабдить и х ъ  
подостаюн^ими ннструмептамн^ и назначить въ каждую и зь 
них ч. но одному смотрителю изъ горны хъ ипжеперов'ь.

!5сл1;д'1> за }становлен1емъ въ новом']» разлг1;р')[1 паблюден1н 
по вс'Ьм ь магнитнымъ обсерватор1ямъ горнозаводским ь, в е с 
ною 1841 года, отправлень инснекторь их ь академикь К у и -  
Ф1‘|)ъ для осмотра всЬ хъ обсерватор1й, включая и 11ерчииск>ю, 
чт(1()ы удостовериться в'ь правильности и тщательности про
изводимы \ ь  наблю.импй.
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С р о к  ь « з с и л е и н ы х ъ »  н а б л ю д е н 1й в ъ  р а л м Ь р а х ъ ,  услоилеп- 
н ы х 'ь  на г ё т т и н г е н с к п х ъ  с о в ’1>щ ан1яхъ, о т л о ж е н ъ ,  п о  п])одло- 
ж егй ю  р о сс11гск аго  п р а в и т е л ь с т в а ,  до к о н ц а  1 8 4 5 го д а .  В ъ  этолп. 

ж е  ГОД}' д и р е к т о р ъ  м а г п и т н ы х ъ  о б с с р в а т о р И ! Г о р н а г о  В 'Ь дол- 

с т в а ,  а к а д е м н к ъ ,  с т а т с ш ’ Ц с о в 'Ь т и и к ъ К у п Ф с р ъ  у ч а с т в о в а л а . ,  по 
В ы с о ч а й ш е м у  н о в е л 'Ь п1ю , в ъ  б ы в ш е й  вч> Кем бридж '!, к о н ф г -  
р ен щ 'н  для с о с т а в л е н 1я п о в а г о  к л а н а  м а г и п т н ы х ъ  наблю деш ’ й, 
В ь  к е м и р и д ж с к о м ъ  с ъ Ь з д Ъ  у ч а с т в о в а л и ,  к р о м Ь  д и р е к т о р о в ъ  
в е л ш ч о б р н т а и с к п в ъ  о б с е р в а т о р и й ,  м н о г !е  у ч е н ы е  и.чъ д р у г и х  !, 
ч а с т е й  Е в р о п ы  п д а ж е  А м е р и к и ;  нрисутстповав1Н1’ й, в ъ  числЬ  
д р у г н х 7., н о с л а н н и к ъ  С о с д н н е н н ы х ъ  Г П т а т о в ъ  нри англ1Й- 
ском ч. ,;вор '1э в ы з в а л с я  х о д а т а й с т в о в а т ь  о со д ’Ьй ств1и к ъ  и.чу- 

ч о н 1и) м а г н и т и з м а  :»емлп п р а в и т е л ь с т в а  С о с д н н е н н ы х ъ  Ш т а -  
т о в 'ь ;  о н о  р а с п о р я д и л о с ь  всл 'Ь дъ з а т Ь м ь  у ч р е ж д е г и е м ъ  н Ь -

- с к о л ь к п х ъ  о б с е р в а т о р 1 п .  П рп э т о м ъ  съ 'Ь зд й  п о л о ж е н о  б ы л о : 
п р о д о л ж а т ь  н аб л ю д ен 1я  в ъ  у с и л е и и о м ъ  р а з м Ь р Ь  т о л ь к о  в ь  
нажп'Ы гш пхч. н у н к т а х ъ ,  во в с 'Ь х ъ  ж е  д р у г и х ъ  —  в ъ  раз.мЬр!; 

у м о н ь ш е п и о м  ь ,  п о  в н о в ь  с о с т а в л е п н о м у  п л а н у .  В о з в р а т и с ь  в ь 

{‘о с с п о ,  К у п Ф е р ь ,  з н а в п и н ,  ч т о  д'1. й с т в 1е ч е т ы р е х ъ  м а г н и т -  
п ы х ъ  о б с е р в а т о р ! ! !  Г о р н а г о  В е д о м с т в а  в ъ  у с и л е н п о м ь  и х ъ  
раз.м'15р'1;, д о л ж н о  прекрал и т ь с я  с ъ  п с х о д о л г ь  1 8 45  го д а ,  х о д а -  
т л н с т в о в а л ъ ,  ч т о б ы  из ь с к а з а н н ы х ъ  о б сер в ато р 1 ’ Гг (]. Н е т е р -  
б у })г с к а я  и Н е р ч п п с к а я  п р о д о л ж а л и  с в о е  д Ь п с п м е  бе:гь пздгЬ- 
п е т ' п  по-краГгней-м'Ьр'Ь в ъ  18 4 0  н 1 8 4 7  г о д а х ъ ;  о б се р в а т о р х п  
ж(! Е к а т о [ ) п н б у р г с к у ю  и Б а р н а у л ь с к у ю  п редлагалч. С1. 1 ннварл 
18  10 г о д а  п р и в е с т и  в ъ  умсчп.п1еины1г с о с т а в ъ ,  в ь к о то р о м  ь он'1} 
д Ь1гств овали  до  у ч р е ж д о п 1я в ъ  п и х ъ  уси лсм 1пы х'ь  наблюдеи1'и, 
т .  е .  до  1841  г о д а ,  и д Ьлать в ъ  д и х 'ь  наблюдения т о л ь к о  д н е м ь ,  
с ъ  6  ч а с о в 7. у т р а  до  10  ч а с о в ъ  в е ч е р а .

[>ывш1н м и п и с т р ъ  Ф п н а н с о в ъ ,  граФ Ъ  О .  П. В р о н ч е н к о ,  по 

у в а ж е н ( ю  з н а ч и т е л ь п а г о  р азстоян| 'я  м еж д у  о б с е р в а т о р 1 я м и  С .  
П е т е р б у р г с к о ю  и Н е р ч и и с к о г о  и в а ж н о с т и  п р о и з в о д с т в а  в ъ  
н и х ъ  у с и л е п п ы х ъ  п абл ю дендй , н е  т о л ь к о  и с п р о с и л ъ  В ы с о ч а й -  

П1ее повелИ5Н|’е  на у т в е р ж д е п 1 в  ходата^гстла К у п Ф е р а ,  н о  в ъ -  
п и сл 'Ь дствм ! б л а г о в о л п л ь  о з а б о т н т ь с я  т а к ж е  о продолж еп 1и  
у с п .1 е п п ь ? \ 1 .  п а б л ю д е п п !  в о  в с  Ьх ь,  т . - е .  ч е т ы р е х ъ ,  о б с е р в а т о -  
р |я х 'ь  Г о р н а г о  В'Ьдолютва в ь - т е ч е п 1 е  18-{9 и 1 8 5 0  г о д о в  ь.

По х о д а т а й с т в у  КупФера, б ы л а  у ч р е ж д е н а  м а г н и т н а я  о б с с р -  
1МГ((р1я п])и >п и в е р с п т е т Ь  в ъ  Ге.1ьсингФо])с'1;.
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Кром-Ь четырехъ обссрватор1Н гориы хъ, магиитныя наблю
дения производились въ то же время въ Р о сс1и и въ  други хъ 
м'Ьстахъ, какъ-то: въ Нпколаев'Ь, ТпФлисЬ, Казани, С и тхк ,  
равно-какъ п въ Пекпн-Ь; находя, что содЬйств1е эти хъ  обсер- 
ватор1Й могло принести существенную иользу возникавшему 
дЬлу, граФЬ Канкрннъ н граФЪ Вронченко озаботились о нри- 
Л1!деп1н ихъ на одинаковую степень с ь  горными; съ  этою цЬ- 
л1ю ,в ь разные сроки, начиная съ  1840 года. Горное 15'Ьдомство 
доставило магнитные снаряды на астрономическую обсервато- 
р1Ю Казанскаго Университета, также на учрежденную в ъ - т е -  
чен1е 1840— 1 г. С'Ьверо-Американскою Ко!«пан1ею в ъ  СнтхЬ; 
оно же устроило магнитную обсерватбргю в ъ  Тпфлис'Ь и снаб
дило (въ 1849 г.) инструментами Пекинскую обсерватор1ю, 
учрежденную Министерствомъ Иностранныхъ ДЬлъ (въ 1840 

году).
Существовавшая в ь Тифлис!; временная магнитная и ме

теорологическая обсс‘рватор1я, въ-сл'Ьдств1с ходатайства на- 
м Ьстнпка кавказскаго князя М. С.Корони.она, обращена в ъ  по
стоянную. Высоча1ипе конФирмованнымъ 22 октября 1850 г. 
положен1емъ, для нея составленнымъ, пмЬнено ей в'ь число 
обязапносте1( пзсл'Ьдовап1с вт, фнзнчоскомъ отнонюн^и всего 
обишрпаго н разнообразнаго Закавказскаго края и сод'Ьнств1е 
ученымь работамъ Генеральпаго Ш таба,

Иаконецъ в ъ 1850 же году воспослЬдовало, по ходатайству 
миппстра Ф и н а н с о в ь  г р а Ф а  Вронченко, Высочайп1ее повелЬ- 
н!е о прололжен111 усиленныхъ д'Ьйств!н гор н ы хъ  обсервато- 
р!й, въ настоящемъ и хъ  разм'ЬрЬ, на неонрсдЬленное время.

Излагая пстор1ю магнитныхъ учрежден1н русскпх-ъ,мы съ  
т'Ьмъ вм'Ьст'Ь изобразили ходъ изсл'1эД0 ваи!н магнптизма и въ  
другпхъ государствахъ Европы. Представленный очеркъ в ы -  
казьп)аег1. только постоянную готовность Правительства на
шего спогп'Ьшоствовать этому ученому предпр1ят1ю. Но Рос- 
С1Я сд'1;лала 10]»азд0 еще бол'Ье Чтобы положить прочныя 
оспован1я нзсл'Ьдовап1ямъ, которы хъ прсдметъ столь обш п- 
ропъ, чтооы приводить въ порядокъ столько трудовъ, ироиз- 
волпмых'1> въ м'Ьстностяхь, отдаленныхъ одна отъ другой, 
чтооы быть въ-состоян1и вывести изъ нпхъ результаты, как1е 
только они могутъ доставить,— казалог'1. иеобходимымъ у ч р е -  
ждеи1с, способное привести къ одному центру все, что ни д'Ь-
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л о м агнптп зш а и л1етеоро.1ог1и. Т а -  
 ̂ т е п е р ь  з д Ь сь ,  в ъ  С .  П е т е р б у р г ^ ,

__,:сгиПст1П у т а ,  II н ач ал о с«ою  Д'Ьяте.1ыюсть с ъ  1-г о
О  V»-. . 9 -Щ г» • ^

^ Г. К р а т к о е  и з л о ж с п ю  ц ъ л п ,  к о т о р у ю  оно ссб'Ь прод-
. м о л а г а е т ъ ,  д а с т ъ  с р о д ст в о  с у д и т ь  о б ъ  е г о  в а ж н о сти  в ъ  и ы -

н'1и н и е м ъ  СОСТОЯ1ПИ н а б л ю д а т е л ь а ы х ъ  н а у к ъ .
« «/

Г л а в н а я  Ф п : т ч е с к а я  о б с ё р в а т о р 1я у ч р е ж д е н а  для н з с л Ь д о -  
лан1я вообн^е о с н о в н ы х 'ь  л а к о н о в ь  Ф п з п ч е с к п х ъ  я».1ен1и с ъ  
т а к о ю  т о ч н о с т ь ю ,  ч т о б ы  в ы в е д е н н ы я  и з ъ  т о г о  нослКхствхя 
люгли о ы т ь  п р и н я т ы  н а у к о ю  в ъ  чи сл о д а н н ы х ъ ,  п ол ож и тельно 
д о к а з а н н ы х ъ ,  п для изсл'Ьдованп! в ъ ’Ф п з и ч е ск о м ъ  о т н о ш е п 1и 
Р о с с 1п. П о  э т о й  д в о я к о й  ц'Ьли‘л 1>нзическая обсер ваторхя  сн аб
ж е н а  п о л н ы м ъ  собран|‘ е м ъ  и н с т р у м е н т о в ъ  и с н а р я д о в ъ ,  п о -  
т р е б п ы х ъ  для •н и зп ч еск н хъ  и з ы с к а п 1н, а для д о сти ж ен 1я  в т о -
4)011 ц'Ьлп, т . - е .  Ф п з п ч е с к а г о  пзсл'Ьдован1я Р о с с 1 п ,  п о д ч и н е н ы  
еИ вс'Ь сущ еств ую п (1 'я  м а г н и т н ы я  и м е т е о р о л о г п ч е с к !я  о б с е р -  
ватор 1п  Г о р н а г о  В е д о м с т в а .  Занят 1яд1и Г л а в н о й  Ф и з и ч е ск о й  п 
п о д ч и н е н н ы х ъ  ей о б с е р в а т о р 1 п  р а с п о р я ж а е т ъ  о с о б ы й  д и р е к -  

г о р ъ ,  и з б и р а е м ы й  м и н и с т р о м ъ  Ф и и а н с о в ъ  и з ъ  ч л е н о в ъ  А к а -  
делпи Н а у к ъ  или д р ^ г и х ъ  у ч е н ы х ъ ,  н з в Ь с т н ы х ъ  у ч е н о м у  
СВ'1>Ту с в о и м и  0ТКрЫТ1ЯМИ или СОЧИНеН1ЯМИ но ч а ст и  «М13ИЧС— 

с к н х ъ  н а у к ъ ;  помои^никаыи ем у с л у ж а т ъ  с м о т р п т е л и ,  по од
н о м у  в ъ  к а ж д о й  о б с е р в а т о р 1 и ;  а для п р о и з в о д ст в а  1габ.поде- 
н !й н а х о д я т с я  в ъ  к аж до й  обсерватори и  о т ъ  т р е х ъ  до пяти на
б л ю д а т е л е й ,  и з ъ  н и ж н п х ъ  г о р н ы х ъ  ч и н о в ъ .  В ъ  в и д а х ъ  р а с 
п р о стран ен и я  д е я т е л ь н о с т и  о б с е р в а т о р 1 п ,  д и р е к т о р у  вм')>пяется 
в ъ  о б я з а н н о с т ь  приглашать сотрудников ь и корреспондептовъ 

и з ъ  л п ц ъ ,  и з в Ь с т и ы х т .  п о з н а т 'я м и  по ч а с т и  физики, у с е р -  
Д1ем'ь к ъ  наук'Ь и с п о с о б н о с т я м и  к ъ  [гр ои звод ств у  паблюден1Й, 

и с в е р х ъ —того о к а з ы в а т ь  в с е в о з м о ж н о е  сод'1>11ств1е л и ц а м ъ ,  ко- 
т о р ы я ,  о т п р а в л я я с ь  вэ^ учены я экспедиции, п о ж е л а ю т ъ  зан яться  

с о б р а т ’с м ъ  наблюдон1Й по физпк'1> т'1>хъ с т р а п ъ ,  к о т о р ы я  они 
пос'1з щ а ть б у д л 'тъ ;  для сл ’'Ьдован|'я ж е за х о д о м ъ  и лсп'Ьхами фи- 

з и ч е с к и х ъ  н а у к ъ  в ъ  Европ-Ь д и р е к т о р  !. обя,и,1вается с о с т о я т ь  
в ъ  п е р е п и ск '1; с ъ  и н о с т р а п н ы м и  у ч е н ы м и .  Но не э т и м ъ  то льк о  
ограничивается СФсра д Ь я т е л ь п о с т и  Г л а в н о й  Ф и з и ч е с к о й  о б -  
с е р в а т о р 1 и :  в с *  м а г н и т н ы я  о б с е р в а т о р 1 п ,  в с Ь  м е те о р о л о ги ч е -  
СК1Я у ч р е ж д е н 1я И м н е р 1 и ,  к ъ  к ак о м у б ы  в е д о м с т в у  о н Ь  не 
принадлежали, м о г у т ъ  прям о а д р е с о в а ’гься  к ъ  Главной  о б с е р -



ватор1и; онЬ пайдзтъ в ь  ней полн\ 
необходпмыя иаставлен1я п сооГищГ--- 
«.■клн. Вс-Ь эти обсррсато])1п и лчреж дет'я~Ку;т. 
журналы СВ0ПХ7. иа(')Л!оде1П11 в ь Главную обсерватор..-, - 
онн, въ сопокунностп съдругпмн, будутъ вычисляемы н нзд», 
ваемы въ Запискахъ Обссрватор1и. ВсЬ снаряды, которые бу- 
лутъ раздаваться лхагнптпымъ н метеорологическпмт, учреждо- 
Н1ЯМЪ, будутъ сд'Ьлаиы подъ надг!0р01У1ъ директора Главной об- 
серватор1ц, н оиъ же сравнпт'ъ пхъ  съ нормальными ннстру— 
ментами, вв'Ьрсниымп его ноиеченхямъ. О тъ времени до вре
мени 0Н7, будетъ прсдирпннмать нутешеств1я для обзора об- 
серватор1й, устроенныхъ въ ь^.овинщяхъ ; онъ также даетъ 
пастаВЛСН1Я вс'Ь.мъ, кто только отъ него пхъ требуетъ. 
Офицеры, назначаемые сдютрителями магнитиыхъ и м(,“т е о -  
рологическихъ обссрваторп1 Горнаго Ведомства, б у д уп , при
готовляемы къ ЭТ011 дол-,киости ВЪ Главной обсерпатор1и; вс1; 
друг1я учрежден1л этого же родамогутъ посылать своихъ смо
трителей въ Главную обсерваторхю', гд *  они познакомятся с ь 
лучшими методами иаблюдеиШ и будутъ упражняться въ пхъ 
прилоя:еи1п.

Постройка здан1я Физической обсерватор1и, начатая л Ьтом ь 
1846 г., окончена въ псход'Ь 1848 г. и обошлась около 43 ,000 

р. сер. Иа первоначальное обзаведен1е Обсерватор1и инстру- 
ментамп, снарядами и прочими принадлежностямп отпущено 
сдпноврсмепно 17,000  р. сер.; па ежегодное же содержап!<* 

назначено, по штату. Высочайше утвержденному въ 1-й день 
апр'Ьля 1849 г .,  по 9 ,000  р. сер. вп. годъ.

Дпректоромт. Главной Физической обсерватор!и назнач(чгь 
д^йствительньпЧ статскИг совЬтппкп, академикъ КунФеръ.

Онъ наиечата.п. въ 18:}7 году. «К.-сгч!] (Г..Ьч<.г’ 'а1..,пя шу:,- 
пёициез, а 81. 1‘ё1ег?Ьппг^ с.( 8иг 11’аи1гез рошич <1е 1’ Епч-
1>1ге (1*̂ ), въ кото))омъ включено все сдЬлаиное въ Рос-
С1П по части магпитныхъ цаблюден1й до 1835  года.

1‘ е.зультаты паблюдегпй магиптиых ь и метеорологическихъ 
обсерватор1й русскихъ печатаются съ  1835 г. въ особомъ, 
исключительно для .этой ц); л и предпазиачепномъ издаи!и.

За 1835 и 1830 годы вьппли они нодъ заглав1емъ; »ОЬз. г-
Уа1юг18 тё1ёоги11'<^|1|П1.я с! ш . ^ и н О ц п е ч  {'аЦгв ( 1 ап,ч Г 1 Сгп[ли> <1 е

-  "̂ Х.



лВлялсл за каждый годтв: <^Аплиа]го
- о..е11дие (1и Согрз^ез 1п§ётеиг5 с1е8 М^пез

аV, ,).

С ъ  1845  г . началось издан1е на русском ъ я з ы к *  : «Сводъ 
м а г п и т н ы х ъ  п м етеорологпч ески хъ наблюдеи1й, издаваемый, 
по В ы со ч ай ш ем у повел'Ьнд'ю, Г лавцы м ъ У пр авл еш ем ъ  Корпуса 
Г о р н ы х ъ  И нж енеровъи,

С ъ 1 8 4 7 го д а— « А и п а1е8 <1е ГО Ь5егуа1о1ге рЬу81уие сен1га1е» 
п на р у с с к о м ъ  язык'й «Сводъ наблюдеихй, производпмыхъ въ  
Главной  Ф и зи ческ ой  и нодчп нен ны хъ ей обсерватор^яхъ, изда
в аем ы й , по Вы сочайш ем у п о в ел^ а1ю, Главны м ъ Управленхемъ 
К о р п у са  Г о р н ы х ъ  И н ж енер овъ .»

Г1здац1е это о т ъ  начала своего п по настоящ ее время с о -  
с т о и т ъ  подъ непосредственнымз. наблюдеи1емъ КупФера; оно 
в ы х о д н т ъ  ежегодно и м ож етъ  бы ть сочтено образц овы м ъ  въ 
с в о е м ъ  род'Ь.

Н е гово ря  о б ъ  и н стр ук ц 1яхъ , обн ародован ны хъ в ъ  разное 
время, к ъ  производству м етеорол огн ч еск н хъ  н .м агнп тн ы хъ на- 
блюден1Й, упом януть сл'Ьдует7> о недавнемъ появлен1н новаго 
весьм а нолезнаго нздапгя. Я разуд1'Ью «Средн1я изъ в с Ь х ь  
м а г н и т н ы х ъ  н лхетеорологическпхъ наблюдешй, нроизведен- 
н ы х ъ  В7> обсерватор|‘ я х ъ  Горпаго В едом ства, до 1845  г . вклю- 

'чптельно, вы ведепп ы я у н тер ъ -ш и хтм ей стер о м ъ  Тум аш евы м ъ, 
иаОлюдателемъ С- П етербургской Нормал1>ной магнитной об— 

серватор1п».
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Л'1>тописи н аук ъ  у к а з ы в а ю т ъ  на ц к л ы й  ряд1. вЬ ковъ , ко
гда нзучен10 си лъ л|)ироды, производимое часто с ъ  удпвитсль- 
н ы м ъ  о с тр о у м 1е м ъ ,  но кеим Ьишее достаточно нрочнаго осно- 
в а н 1я, д'Ьлало едва зам Ьтны е у сп Ь х и . И немудрено : р а сп р о -  
странеп1е пзсл'15дован1я природы казалось мало обезпечен- 
н ы м ъ ,н о т о м у - ч т о  предоставлено было усе|)Д1к> .^пцъ, отд'Ьльпо 
т р уд и в ш и х с я ; сам ы е в ы в о д ы , ими д ости гнуты е, тогда лшш. 
могли н а х о д и т ь  далы1'1и1шее прим Ьпсп1с, когда счастливый слу

чай сближал ь эти разрозпенны я попы тки. Совершенно иротп- 
воп олож и ы п  порялокъ ЯВЛСП111 прсдставляю тъ М'1'.ры, приня-



тыя въ нов’Ьйшее время. Ходъ 
бывш1я препятств1я устранены соедпнеь;::;::^^ 
гихъ, а значительно увеличенныя вспомогательнйл,^^^ 
облегчили наблюден1я. Такое нреобразованхе нельзя приписать 
усиленной деятельности частныхт. лицъ: оно, какъ изъ пред- 
ложеннаго очерка видно, сдЬлалось возможнымъ'^ютому, что 
занят1я эти перешли на степень учрежденШ.и преднр1ят1ц об- 

щественныхъ.
ДЛЕВСД ЯД Р'Ь ОЗЕРСК1Й,

Д. Чл, Обш.

1юнь 1832 г. ■ ; •

С. Петербургь.
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